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Григора и его эпоха 
Византийская империя, наследница империи Римской, до 

начала VII в. являлась мощной державой, в пределы которой 
входил весь бассейн Средиземного моря и значительная часть 
Ближнего Востока. На западе она простиралась до Атлантиче
ского океана, на востоке — до границ Персии. Константино
поль, «Второй Рим», мыслился ромеями как центр ойкумены, 
а народы, еще не вошедшие в состав Империи и не просве
щенные светом христианства — как потенциальные поддан
ные византийского императора. Из этой универсалистской 
концепции исходила и внешняя политика византийских им
ператоров, и миссионерская политика вселенской церкви как 
на западе, так и на востоке Империи (даже титул «вселенский 
патриарх» был усвоен себе, в конечном счете, Константино
польским, а не Римским, горячо протестовавшим против та
кой «узурпации величия»,епископом). Можно сказать, что на 
этом универсализме базировалось сознание каждого сколь
ко-нибудь просвещенного жителя Империи. Однако с течени
ем времени для могущественного государства начинается вре
мя неудач. С севера наступают варвары, с востока персы, затем 
арабы. Запад оказывается мало послушен византийскому им
ператору и живет своей жизнью. Вслед за политическими со
бытиями приходит и церковное разделение: многочисленные 
периоды колебаний, охлаждения и сближения отношений за
кончились, наконец, окончательным расколом в 1054 году. 

Между тем Сирия и Палестина уже несколько столетий 
находились под властью мусульман, что затрудняло палом
ничество к святым местам. Эпоха Крестовых походов — пе
реломный этап в истории Византийской империи. Проход 
крестоносцев через византийские земли, соперничество ла
тинского духовенства с православным создавали ситуацию не
стабильности. Подлинной трагедией для Восточно-римской 
империи явился Четвертый крестовый поход и разграбление 
Константинополя в 1204 году. От этого удара Византия уже 
не смогла оправиться никогда. Если до Крестовых походов 
она представляла собой пусть и осаждаемое с разных сторон 
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врагами, но вполне благополучное государство, то после на
чала XIII века остались одни лишь обломки былого величия. 
В Константинополе была основана Латинская империя, управ
ляемая императорами франкского происхождения. Феодор I 
Ласкарис создает византийское государство в Малой Азии, 
в Никее, где византийскому двору и патриарху было суждено 
находиться в течение почти 60 лет. На северо-западе греческих 
земель, в Эпире, создается другое малое византийское госу
дарство — Эпирский деспотат; на востоке Малой Азии, в Тра-
пезунде, была образована Трапезундская империя, во главе 
которой встали правители из рода Комнинов1. 

В 1261 году Михаилу VIII Палеологу удается отвоевать Кон
стантинополь. Император возвращался в историческую сто
лицу великого государства. Перед ним стояла чрезвычайно 
трудная задача консолидации греческих земель. Для укреп
ления империи Михаил не брезговал никакими средствами: 
в 1274 году была заключена Лионская уния с западной церко
вью; побочная дочь Михаила была выдана замуж за монголь
ского хана Ногая; императору приходилось лавировать между 
венецианцами, генуэзцами и французами, каждые из которых 
стремились к господству в Восточном Средиземноморье и к 
овладению византийским наследством. Михаил сумел спасти 
государство от грозившей ему опасности со стороны королев
ства Обеих Сицилии и передал престол своему сыну Андрони
ку II Старшему (1282-1328)2. В 1295 году Андроник короновал 
со-императором своего сына Михаила IX. Сын Михаила, внук 
Андроника Старшего — Андроник Младший — был неког
да любимцем деда. Но его легкомыслие и, в частности, одно 
из любовных приключений, закончившееся убийством брата 

1 Эпохе Крестовых походови Латинской империи в Константинопо
ле посвящено немало литературы. См.: Успенский Ф. И. История Кре
стовых походов.СПб., 1900; Васильев А. А. История Византийской импе
рии. От начала Крестовых походов до падения Константинополя. СПб., 
1998. С. 7-269; Runciman S. A History of the Crusades. Vol. 1-3. Cambridge, 
1951-1954. 

2 О правлении Михаила VIII см.: Васильев А. А. История Византий
ской империи. С. 269-299; Runciman S. The Sicilian Vespers: A History of 
the Mediterranean World in the Later Thirteenth Century. 1958 (рус. пер.: 
Рансимен С. Сицилийская вечерня: История Средиземноморья в XIII 
веке.СПб., 2007). 
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и повлекшее за собой преждевременную смерть его отца Ми
хаила IX, изменило отношение деда к внуку. Между ними на
чалась междоусобная борьба; партия Андроника Младшего 
одержала победу, и его дед был вынужден отречься от престо
ла и постричься в монахи. Ко времени смерти Андроника III 
в 1341 году его старшему сыну, Иоанну V, едва исполнилось 
одиннадцать лет. Вокруг престола разгорелась долгая граж
данская война, возглавляемая с одной стороны партией Анны 
Савойской, матери малолетнего императора, ее сторонника 
Апокавка и патриарха Иоанна Калеки, с другой — Иоанном 
Кантакузином, человеком, приобретшим колоссальное вли
яние еще при жизни Андроника III. Уже несколько месяцев 
спустя после смерти Андроника в Дидимотихоне, во Фракии, 
Кантакузин провозгласил себя императором Иоанном VI. 
Вскоре после этого состоялась коронация Иоанна V в Кон
стантинополе. Кантакузин, заручившись поддержкой турок 
(он даже выдал свою дочь за османского султана), одержал 
верх в борьбе.В Адрианополе состоялась его коронация иеру
салимским патриархом, после чего он вступил в Константино
поль. Вскоре последовала новая коронация Кантакузина, а его 
дочь Елена была выдана замуж за Иоанна V. Однако устра
ненный от власти молодой император в конце 1354 г. вступил 
в столицу, Кантакузин был вынужден отречься от престола 
и постригся в монахи с именем Иоасаф. 

Главное внимание в области внешней политики при Ан
дрониках было направлено на Сербию и на османов. Если 
Карлу Анжуйскому не удалось образовать греко-латин
ское государство, то в XIV в. к этому был близок сербский 
король Стефан Душан. Самой страшной угрозой на восто
ке было усиление турок-османов, которымкак раз и было 
суждено создать столетием позднее огромную империю, 
включившую в себя и греков, и южных славян. В этих ус
ловиях Андроник II решил прибегнуть к посторонней по
мощи, которая не замедлила явиться в лице испанских 
(каталонских) наемников. Предводитель этой дружины, 
Рожер де Флор, поставил Андронику неслыханные усло
вия за помощь против турок — брак с племянницей импе
ратора, титул великого дуки и крупную сумму денег. Им
ператор был вынужден согласиться, и испанцы прибыли 



X История ромеев 

в Византию. После нескольких удачных военных операций 
стало ясно намерение Рожера устроить свое собственное 
княжество в Малой Азии. Вымогательства каталонского 
предводителя окончились тем, что Андроник пожаловал 
ему титул кесаря; однако его торжество было непродолжи
тельным: в Адрианополе Рожер и его спутники были пе
ребиты по велению находившегося там Михаила IX. После 
этого были совершены нападения на испанцев в Констан
тинополе и других городах. Тогда каталонцы, сосредото
ченные у Галлиполи, порвали союзный договор с Визан
тией и двинулись на запад, опустошая все на своем пути. 
В Греции они разгромили французов и утвердили в Афин
ском герцогстве свое владычество3. 

Между тем турки воспользовались уходом испанцев, 
а также гражданской войной между дедом и внуком Андро
никами и завоевали ряд крупных византийских городов: 
Пруссу (Бруссу), которая стала столицей государства осма
нов, Никею и Никомидию, и вплотную подошли к берегу 
Мраморного моря. К 1341 году, когда умер Андроник III, 
турки уже были полными властителями Малой Азии и ста
ли угрожать даже Константинополю. Выполнение намечен
ного ими плана облегчалось постоянными внутренними 
раздорами в империи, особенно при Иоанне Кантакузине, 
который регулярно вмешивал османовво внутренние дела 
государства. Именно на турок опирался Кантакузин в сво
ей борьбе против Иоанна V Палеолога. Для удовлетворе
ния финансовых требований османов Кантакузин даже от
дал им деньги, присланные московским великим князем 
Симеоном Гордым на восстановление храма Св. Софии. 
С согласия Кантакузина турки основали свои первые по
селения на Галлиполийском полуострове, на европейском 
берегу Дарданелл; по его же приглашению турецкие отря
ды опустошали Фракию. Понятно, что когда в начале 1350-
х годов в руках турок оказалась крепость Цимпа на Галли
полийском полуострове, уже никакие предложения денег 
не могли заставить их уйти оттуда. После землетрясения 
1354 года, когда множество городов и сел по южному берегу 

3 Васильев А. А. История Византийской империи. С. 301-306. 
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Фракии было разрушено, турки взяли в свои руки несколь
ко оставленных населением городов, в том числе крепость 
Каллиполис (Галлиполи), выстроили там сильные укрепле
ния и поместили большой гарнизон. Опасность, которую 
они представлялидля Константинополя, была очевидна 
всем. Конечно, виноват в их продвижении был не один Кан-
такузин: Подобно ему, союза с османами искали венециан
цы и генуэзцы, а также сербский король Стефан Душан. 
Отсутствие единства в среде христиан и явилось главной 
причиной быстрого продвижения османов на Балканский 
полуостров. 

В соперничестве между Венецией и Генуей Андроник II 
взял сторону последней, и после этого генуэзцы получили 
у императора разрешение обнести свою колонию в Галате 
стенами, построив таким образом укрепленный латинский 
городок напротив столицы. Доходы этого «государства в госу
дарстве» росли (по свидетельству Никифора Григоры, только 
таможенные сборы достигали ежегодно до 200 000 золотых). 
Пользуясь почти полным отсутствием флота у Византии, ге
нуэзцы установили контроль над всей торговлей в Черном 
и Эгейском морях. Иоанн Кантакузин, сознавая опасность для 
государства со стороны Галаты, приступил к постройке воен
ных и торговых судов. Генуэзцы решили силой противостать 
замыслам Кантакузина: они построили на возвышенности 
стены и башню. Когда греческий флот вошел в Золотой Рог, 
разразившаяся буря и неопытность византийских капита
нов привели к полному разгрому нового флота. Таким обра
зом, Галата еще более укрепилась. С генуэзской монополией 
не могли смириться и венецианцы, и от немедленного стол
кновения обеих морских держав их удержала только чума 1348 
года, принесенная из Северного Причерноморья генуэзскими 
кораблями в Константинополь. Когда эпидемия несколько 
поутихла, венецианцы в союзе с арагонским королем пред
приняли военные действия против Генуи. Решающая битва 
произошла в начале 50-х годов, однако не принесла победы 
ни той, ни другой стороне. Сближение генуэзцев с османами 
заставило Иоанна Кантакузина отказаться от союза с Венеци
ей и примириться с генуэзцами. Однако противники были 
утомлены войной и заключили между собой мир. Война 
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окончилась подписанием в 1381 году мира в Турине, главном 
городе Савойского государства4. 

Как уже было сказано, параллельно с османской опасно
стью, на западе для Византии серьезную угрозу представляло 
Сербское государство. Основанное в XII веке Стефаном Нема-
ней, наивысшего расцвета оно достигло при Стефане Душане 
(1331-1355). Со вступлением на престол Иоанна V, когда в им
перии разразилась гражданская война, Душану, заключавше
му союзы то с Кантакузином, то с его противниками, удалось 
завладеть большой частью Македонии (кроме Фессалоники) 
и направиться в сторону Константинополя. Важной вехой в 
его завоевательных походах было взятие Серр — греческого 
города в Македонии, который являлся стратегическим клю
чом ко всей области. Именно с Серрами связывают венчание 
на царство Стефана Душана, который именовал себя царем 
сербов и ромеев. Подобно болгарским царям XI и XIII веков, 
Симеону и Асеням, Душан стремился создать единое гре
ко-славянское государство с центром в Константинополе: 
осуществить, пусть в малых масштабах, византийскую импер
скую идею. Чтобы заручиться поддержкой греческого духо
венства, он щедро одаривал пожертвованиями, привилегиями 
и льготами афонские монастыри. Наконец, на Пасху 1346 года 
в Скопие при полном сборе сербского, болгарского и грече
ского духовенства, а также в присутствии прота Святой Горы 
было учреждено сербское патриаршество и состоялось тор
жественное венчание Стефана Душана царским венцом. Гре
ческий язык стал официальным языком его царства наравне 
с сербским, новый «василевс» приблизил к себе представите
лей греческой знати. Однако мечтам о взятии Константинопо
ля не удалось осуществиться: могущество турок и отсутствие 
флота не позволили Душану реализовать во всей полноте 
свои замыслы5. 

Эпоха Палеологов — этот последний период в истории 
Византийской империи — знаменита необыкновенно ин
тересной, насыщенной и разнообразной интеллектуальной 
жизнью, которая сосредотачивалась в больших городах, и, 

4 Васильев А. А. История Византийской империи. С. 323-328. 
5 Там же. С. 306-309. 



Никифор Григора и его эпоха XIII 

конечно, в первую очередь, в Константинополе. Уже много 
десятилетий исследователи спорят о том, можно ли говорить 
о Ренессансе в Византии. Если рассматривать Ренессанс в ши
роком смысле слова — как интеллектуальный подъем и рас
цвет всех направлений науки и искусства, — то, конечно, в Ви
зантии последних двух столетий он имел место; более того, 
так называемых «Ренессансов» в истории империи насчиты
вают несколько — в том числе Македонский, Комниновский. 

В письмах авторов XIII-XIV веков можно найти описание 
интеллектуальных салонов (или «театров», как их называли 
сами участники). Кто составлял эти салоны? Здесь можно 
было встретить как выходцев из духовного сословия, так и из 
крупной аристократии; бывали там и люди сравнительно 
простого и незнатного происхождения. В этих собраниях ве
лись дискуссии по самым разным вопросам, затрагивающим 
богословие, философию, астрономию; зачитывались там ри
торические произведения (энкомии, псогосы), поэмы. Чрез
вычайно ценилось искусство слова, умение красиво и убеди
тельно говорить; Никифор Григора в одном из своих писем 
отличает аристократию ума от толпы, всех этих землекопов, 
горшечников и рыбаков с их «бессловесной жизнью». Салоны 
соперничали друг с другом: так, например, Феодор Метохит 
высмеивает литературный кружок Никифора Хумна. 

Особое место в произведениях авторов XIII-XIV веков, со
гласно давней античной традиции, подхваченной византий
ской эпистолографией еще предыдущих эпох, занимает мо
тив дружбы. Вслед за Платоном, византийские аристократы 
духа превыше всего ценили родство душ, общность научных 
интересов, взаимную поддержку письмами и оказание внима
ния подарками. 

Встает вопрос, насколько «Палеологовский ренессанс» сопо
ставим с итальянским Возрождением, — и как раз здесь мнения 
скептиков вполне обоснованы. Византия никогда не знала того 
яркого и свободного всплеска культуры, который пережила 
Италия в XIII-XIV веках. При всей чрезвычайной образованно
сти и глубокой учености лучших представителей византийской 
элиты, они оставались вполне традиционными ромеями, не ви
девшими себя вне установленной веками системы мироздания 
и вполне сознательно не желавшими выходить за ее рамки. 
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Произведения античных авторов для них — лишь материал, 
который необходим для обоснования тех или иных богослов
ских положений. Заимствуя весь понятийный аппарат и логи
ку Аристотеля и Платона, риторические приемы древнегрече
ских ораторов, образную систему и сюжеты античной драмы, 
они сохраняют консервативное мировосприятие средневеково
го человека. Да и атмосфера богословских дискуссий XTV века 
гораздо больше напоминает атмосферу споров, неоднократно 
возникавших по разным поводам в предшествующие столе
тия, чем интеллектуальные диспуты западноевропейского Воз
рождения. Были и здесь исключения — например, знаменитый 
платоник Плифон. Однако, греческие ученые, которых можно 
в полном смысле слова назвать людьми Возрождения, появи
лись лишь в эмиграции в Италии6. 

В изобразительном искусстве этого времени наблюдается 
та же картина — наивысшие проявления монументальной 
живописи (фрески Панселина в храме Афонского Протата, 
или росписи монастыря Сопочаны в Сербии) все-таки не де
лают того решительного шага, который позволил бы выйти 
из замкнутойи регламентированной системы восточно-хри
стианского мира. Прорыва в сторону Нового времени в Визан
тии не наступило, да и не могло наступить. И причина здесь 
не в османском завоевании. Прорыв требует живого интереса 
к неизведанному, открытости к культуре другого мира — на
ходящегося рядом или бывшего в прежние столетия. Как раз 
этого византийцам и не хватало: их оборонительная позиция 
в отношении Востока и Запада обусловила замкнутость, из ко
торой они так и не нашли, да и не искали выхода. 

Никифор Григора являлся одним из столпов «Палеологов-
ского ренессанса»; без него немыслимо представить себе исто
рию интеллектуальной жизни Византии XIV века, и редкое 
исследование по истории Византии этого времени или исихаст-
ских споров обходится без обращения к произведениям Гри-
горы и их цитирования. Тем не менее, мы не встречаем такого 
необъятного океана научных работ о нем самом и о его творче
стве, какого могли бы ожидать. Первым византинистом, кото
рый обратился к анализу философских взглядов Григоры, был 

6 Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. СПб., 1997. 
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Ф. И. Успенский, посвятивший ему немало страниц своей извест
ной книги «Очерки по истории византийской образованности»7. 
До начала XX века в европейской византинистике не появляется 
ни одного сколько-нибудь серьезного труда, специально посвя
щенного Григоре, и лишь в 1920-е годы исследователи обраща
ются к систематическому изучению его наследия. Первым зна
чительным шагом в этом направлении становится публикация 
монографии французского византиниста Р. Гийана, которая до 
сих пор является лучшей книгой, посвященной Григоре8. В это 
же время предпринимается издание писем Никифора, сначала 
румынским византинистом С. Бездеки, а затем тем же Р. Гийа-
ном9. Затем следует молчание на несколько десятилетий, и лишь 
в 1960-1970-е годы начинаются интенсивные исследования твор
чества Григоры, его рукописного наследия и подготовка крити
ческих изданий его текстов. Несколько отдельных статей было 
издано в 1940-1960-е годы10, но настоящий переворот в изучении 
произведений автора произошел в 1970-е годы с появлением 
многочисленных работ итальянского византиниста П. Леоне, по
священных текстологии, изданию и анализу философских и ри
торических сочинений Григоры11. Над изданием и изучением 

7 Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. 
СПб., 1891. 

8 Guilland R. Essai sur Nicephore Gregoras. L'homme et l'oeuvre. Paris, 
1926. 

9 Bezdechi S. Nicephori Gregorae epistulae XC // Ephemeris Daco-Roma-
na. 1924. V. II. P. 239-377; Guilland R. Nicephoras Gregoras. Correspondence. 
Paris, 1927. 

10 Grecu V. Das Geburtsjahr des byzantinischen Geschichtsschreiber Ni-
kephoros Gregoras // Bulletin Sect. Hist. Acad. Roum. 1946. Vol. 27. P. 56-
61; Hart T. Nicephorus Gregoras: historian of the Hesychast Controversy // 
Journal of Eccl. History. 1951. Vol. 2. P. 169-179; Sevcenko I. Some Autographs 
of Nicephorus Gregoras // ZRVI. 1964. Vol. 8/2 (Melanges Ostrogorsky, II). 
P. 445. 

11 Leone P. A. M. Nicephorae Gregorae «Antilogia» et «Solutatioes Quaes-
tionum» // Byzantion. 1970. Vol. 40. P. 471-516; Id. Nicephori Gregorae ad 
imperatorem Andronicum II Palaeologum orationes // Ibid. 1971. Vol. 41. 
P. 497-519; Id. Un'epistola di Nicola Pepragmeno a Niceforo Gregora // Ibid. 
1972. Vol. 52. P. 523-531; Id. Per l'edizione critica deir epistolario di Nicepho
ro Gregora // Ibid. 1976. Vol. 46. P. 13^7; Id. L'encomio di Nicephoro Gregora 
per il re di Cipro (Ugo IV di Lusignano) // Ibid. 1981. Vol. 51. P. 211-224; Id. 
И OiAoua9r)c; f\ TIEQI UPQIOTCJV di Niceforo Gregora // Rivista Studi Bizant. 
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богословских антипаламитских текстов Никифора Григоры не
мало потрудился известный австрийский византинист X. Байер12. 
Исторический труд Григоры стал предметом диссертационного 
исследования Я. Ван Дитена, осуществившего комментирован
ный перевод «Истории» на немецкий язык13 Последние два деся
тилетия принесли новые статьи, посвященные отдельным стра
ницам жизни Григоры, проливающие свет на некоторые детали 
в его произведениях, а также появились издания прежде не пу
бликовавшихся текстов14. Не так давно Григора стал привлекать 

е NeoelL. N. s. 1971-1972. Vol. 8-9. P. 171-201; Id. Alcune osservazioni sue 
Florentios di Niceforo Gregora // Byzantino-Sicula II. Miscellanea di scrit-
ti in memoriam de Rossi Taibbi [=QuacL deir Istit. Sicil. Di Studi Bizant. e 
Neoell, 8]. Palermo, 1975. P. 335-345;Id. Appunti e note su alcuni opuscoli 
di Niceforo Gregora // Nicolaus. 1975. Vol. 4. P. 319-341; Id. Nicephori Gre-
gorae Oratio in Annuntionem Deiparae // ALTITVXOL. 1986-1987. Vol. 4. P. 
312-341; Id. De «Technologia» attributa a Niceforo Gregora nel cod. Papien-
sis (bibl. Univ.) gr. 363 // Orpheus. N. s. 1994. Vol. 15. P. 157-160. Кроме 
издания многочисленных небольших текстов в вышеперечисленных 
публикациях, П. Леоне осуществил критические издания знаменито
го диалога «Флорентин» и собрания писем Григоры: Niceforo Gregora, 
Fiorenzo о intorno alia sapienza. Testo critic, introduzione, traduzione e com-
mentario a cura di P. L. M. Leone [Byzantina et Neohellenica Neapolitana. 
Collana di studi e testi diretta da A. Garzya, 4]. Napoli, 1975; Nicephorae Gre-
gorae Epistulae / Ed. P. A. M. Leone. Accedunt epistulae ad Gregoram missae. 
Vol. 1-2. Matino, 1982-1983. 

12 Bayer H.-V. Nikephoros Gregoras als Theologe und sein erstes Auftreton 
gegen die Hesychasten // Jahrbuch der Osterreichichen Byzantinistik. 1971. 
Bd. 20. S. 171-188; Id. Eine Chronologie der Lebensgeschichte des Nikephoros 
Gregoras // Ibid. 1978. Bd. 27. S. 127-155; Id. Der Streit un Wesen und Energie 
und ein spatbyzantinischer Leidermacher. Bemerkungenzum 1. «Antirrhe 
tikos» des Philotheos Kokkinos und dem ihm entsprechenden 1. Buch der 
2. «Antirrhetikoi» des Nikephoros Gregoras // Ibid. 1986. Bd. 36. S. 255-282; 
Id. Demetrios Kabasilas, Freund und spaterer Gegener des Gregoras // Ibid. 
1989. Bd. 39. S. 135-177. Байер осуществил издание наиболее важного 
текста для антиисахстской полемики, вышедшего из-под пера Никифо
ра Григоры: Nicephorus Gregoras. Antirrhetika. I / Einleitung, Textusgabe, 
Ubersetzung und Anmerkungen H.-V. Beyer [Wiener byzantinist. Studien, 12] 
Wien, 1976. 

13 Van Dieten J.-L. Entstehung und Uberlieferung der Historia Rhomaike 
des Nikephoros Gregoras, insbesondere des ersten Teiles: Lib. I-XI. Koln, 
1975. 

14 Nicephori Gregorae Explicatio in Librum Synesii «De insomniis». 
Scholia cum glossis. Introd., testo critico e appendici, a cura de P. Pietrosanti. 
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внимание греческих византинистов, причем преимущественно 
с точки зрения античного «субстрата» его произведений15. Отече
ственная библиография работ о Григоре, написанных после 1917 
года, ограничивается несколькими статьями16. 

Никифор Григора родился вскоре после 1290 года (скорее 
всего, в июне 1293 года)17 в Ираклии Понтийской (провинция 
Пафлагония). О его родителях нам ничего не известно. Спу
стя много лет, в одном из писем к своему ученику Никифору 
Метохиту — сыну великого логофета Феодора Метохита, — 
он вскользь упомянет, что у него не было такого ученого 
отца. В десятилетнем возрасте Григора потерял родителей, 
и заботу о его воспитании взял на себя дядя со стороны 

Bari, 1999; Rhoby Л. Ein Korrespondenzpartner des Nikephoros Gregoras: 
Theodoros Koutales // Hellenicon. 2003. T. 53. P. 167-171; Triantari-Mara S. 
Der Phantasia-Begriff bei Nikephoros Gregoras // Byzantion. 2003. Vol. 73. 
P. 162-171; Nibetti V. Un codice di Proclo ed Ermia Alessandrino tra Giorgio 
Pachimere e Niceforo Gregora (Par. Gr. 1810) // Rivista di filologia e di istruzi-
one classica. 2008. Vol. 136/4. P. 385-395; Teoteoi T. La notion d'autonomie chez 
Nicephore Gregoras // Teoteoi T. Byzantina et Daco-Pomana. Studii de istorie 
si civilizatie bizantina si romaneasca. Bucuresti, 2008. P. 193-201. 

15 Моаход А. ПАатхтсгцбс, г) XQIOTWLVIO\A6C;; Oi ф1Лоаоф1К£<; 
7TQOU7io6£a£ic; TOU avTiauxou7|aou тои гчккпфооои Грпуооа (1361-1293). 
A6r)va, 1998. Д. Мосхос является также автором новогреческого перевода 
«Истории Григоры». Ряд статей о древнегреческих источниках Никифо-
ра Григоры написал также П. Влахакос; они переизданыв качестве второй 
части его книги, посвященной жизни и творчеству автора: ВАахакос, П. 
О puCavxivoc; Лоуюд Ыислфооос; Грпуооас;. Н ттроасоткотпта к т то 
£Qyo evog £7iicn:r)|uova кса oi.avoou|U£vou ото BuCavxio тои 14ой aidova. 
0£aaaAovLKr), 2008. 

16 Закржевская О. Г. Концепция патриотизма Н. Григоры (к вопросу 
о «греческом патриотизме» XIV в.) // Античная древность и средние века. 
Екатеринбург, 1977. Т. 14. С. 85-95; Красиков С. В. Идейная полемика 
в Византии 50-х годов XIVB. (Николай Кавасила и Никифор Григора) // 
Там же. 1997. С. 93-109;Его же. Описание Святой Горы у Никифора Гри
горы и ratio Vivendi византийских интеллектуалов // Там же. 1998. С. 96-
121; Гаген С. Я. Философско-политические метафоры в произведении 
Никифора Григоры // Там же. 2008. Т. 38. С. 218-225. 

17 Beyer H.-V. Eine Chronologie der Lebensgeschichte des Nikepho
ros Gregoras // Jahrbuch der Osterreichichen Byzantinistik. 1978. Bd. 27. 
S. 127-155. 
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матери — ираклийский митрополит Иоанн. Иоанн проис
ходил из Вифинии и был приближеннымсупруги Михаи
ла VIII императрицы Феодоры.Приняв решение об удалении 
от мира, он выступил противником унионистской политики 
императора Михаила. При Андронике II, в возрасте 34 лет, он 
был посвящен в митрополиты Никомидии, а немного позд
нее стал митрополитом Ираклии Понтийской. Под руковод
ством Иоанна Григора проходит первую ступень образова
ния, так называемую еукхжАюс; сгофшс. В этой системе особое 
внимание уделялось грамматике — устному и письменному 
изложению текстов, их комментированию. Комментарий 
давался разного уровня: литературный, философский, ми
фологический. Несомненно, Григора уже на первом этапе 
обучения много занимался риторикой — композицией и де
кламацией. Иоанн познакомил Никифора с древнегречески
ми авторами, в первую очередь с Гомером, который входил 
в обязательную программу образования в XIV веке. Специ
альное внимание уделялосьтем авторам, идеи которых со
гласны с христианским богословием. Теорию познания Гри
гора постигал не по Аристотелю, который считался чистым 
язычником, а по «божественному Платону». Иоанн научил 
его исследовать тексты Платона и истолковывать их с опорой 
на Плотина и неоплатоников, последовательно подводя его, 
таким образом,к познанию христианского богословия18. 

Любознательность Никифора, однако, не была удовлетво
рена тем, что мог предоставить провинциальный город; он 
понимал, что только в столице сможет сполна удовлетворить 
свои интеллектуальные запросы. Так, в начале 1316 года, со
всем молодым человеком, он прибыл в Константинополь для 
продолжения своего образования. Это время было благопри
ятным для интеллектуального развития Григоры. Император 
Андроник II покровительствовал наукам и литературе. Воз
рождение началось в Византии еще при Михаиле VIII, когда 
в 1261 годувизантийский двор возвратился в Константино
поль из Никейского изгнания. Начало этому интеллектуаль
ному движению положили два выдающихся мужа: великий 
логофет Георгий Акрополит и историк Георгий Пахимер. 

Guilland R. Essai sur Nicephore Gregoras.P. 4-6, 56-57. 
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В этот период переживает подъем такая излюбленная визан
тийцами область знаний, как грамматика. Список из старых 
трактатов — Хировоска (VI век), Феогноста (IX век) и Никиты 
Серрского (XI век) в XIII-XIV веках дополняется новыми — «Во
просником» Феодора Продрома, «Диалогом о грамматике» 
Максима Плануда и «Грамматического вопросника» Мануила 
Мосхопула. Авторы этих трудов обращают внимание, прежде 
всего, не на фонетику, а на морфологию. При этом не обошли 
они вниманием и синтаксис (трактаты о синтаксисе Максима 
Плануда и Иоанна Глики). Идеалом для интеллектуалов оста
валась аттическая норма языка, которой они посвятили не
мало страниц своих исследований. Фома Магистр и Мануил 
Мосхопул составляют словари имен и глаголов аттического 
языка; в области синтаксиса Иоанн Глика настаивает на хра
нении традиции. 

Филология в собственном смысле слова также достигла 
больших успехов. Такие филологи XIV столетия, как Фотий 
или Евстафий Фессалоникийский, вполне могут рассматри
ваться как предтечи западного Возрождения, гуманизма. Их 
метод критики текста не ограничивается простым чтением 
рукописи; они допускают смелые толкования и конъектуры. 
В это же время византийцы переводят на греческий язык ла
тинские произведения: Максим Плануд переводит «Записки 
о Галльской войне» Цезаря, «Утешение философией» Боэция, 
трактат о Троице блаженного Августина. Появляются ком
ментарии на древнегреческих авторов (Гесиода, Пиндара, Ев-
рипида и др.) Фомы Магистра, парафраз «Физики» Аристоте
ля Феодора Метохита. 

Излюбленный конек византийцев — риторика — не зна
ла периодов большого упадка. Феофилакт Симокатта в VII 
веке, Нил Доксопатр, Пселл и Михаил Акоминат в XI веке 
и Георгий Кипрский в XIII веке были яркими предшествен
никами современников Никифора Григоры. Каждый импе
ратор ожидал от молодых писателей новых шедевров. Кро
ме того, риторика составляла важную неотъемлемую часть 
школьного образования еще с античных времен: «Пригото
вительные упражнения» (Проуи^аацата ) Афтония и Гер-
могена Тарсского дают рекомендации по сочинению ре
чей на воображаемые сюжеты и споры по воображаемому 
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казусу. Подавляющее большинство авторов XIV века проя
вили себя в эпидейктическом жанре. 

Историография была представлена, вслед захронистами 
предшествующих столетий, Георгием Пахимером, кото
рый излагает события с 1255 по 1308 год. В его хронике со
седствуют выражения, характерные для Древней Греции, 
и богословская лексика Средневековья. В Х1Увеке впервые 
после длительного перерыва появляется «История Церк
ви» Никифора Каллиста Ксанфопула, продолжающая жанр 
церковных историй Евсевия, Сократа, Созомена и Феодорита 
Кирского19. 

В палеологовскую эпоху вновь оживает интерес к Аристо
телю: появляются сокращенное изложение «Логики» Ари
стотеля Никифора Влеммида и изложение философии Ари
стотеля Георгия Пахимера. Никифор Хумн старался доказать 
превосходство Аристотеля над Платоном в своем «Диалоге 
о душе» и памфлете против Плотина. Немногим позднее в за
щиту Аристотеля встанет император Иоанн Кантакузин, автор 
парафраза пяти первых книг «Этики».Феодор Метохит специ
ально изучал философию Аристотеля, чтобы сопоставить 
его с Платоном. «Физика» Аристотеля, — делает он вывод, — 
восхитительна, его «Логика» — совершенство, и при этом он 
остается автором темным. Платон же раскрывает тайны фи
лософии; он служит источником познания Бога. Изучавшийся 
в основном в истолковании неоплатоников, Платон в XIV веке 
(как, впрочем, и раньше) был уделом избранных мыслителей, 
основная же масса образованных чиновников и ученых мона
хов взращивалась и воспитывалась на Аристотеле в точности 
так же, как это происходило на латинском Западе и в мусуль
манском мире. 

Экзегетика в это время представлена Никифором Калли-
стом Ксанфопулом (комментарий на Октоих и на Псалтирь), 
гомилетика — Иоанном Гликой, агиография — Максимом 
Планудом, Феодором Метохитом и Константином Акропо-
литом, которого даже называли «Новым Метафрастом». Бо
гословская мысль в палеологовскую эпоху переживает бурное 
развитие в связи со спорами Паламы и его противников. 

Guilland R. Essai sur Nicephore Gregoras. P. 55-74. 
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В эпоху Палеологовского Ренессанса греки, после долгого 
перерыва, снова возвращаются к изучению точных наук. Мак
сим Плануд пишет самостоятельный труд по арифметике 
и комментарий к первым двум книгам арифметики Диофанта 
Александрийского; Пахимер является автором трактата о че
тырех науках (арифметике, музыке, геометрии и астрономии). 
Особое внимание в этот период византийцы обратили на 
астрономию, которая была у них неотделима от астрологии. 
В XIII веке они заинтересовались успехами в астрономии ара
бов и персов; врач Хиониадис при поддержке трапезундского 
императора совершил путешествие на Восток, привез несколь
ко книг и перевел их на греческий язык со своим комментари
ем. Метохит в XIV веке задался целью реабилитировать астро
номию, которая к тому времени находилась в пренебрежении 
у тогдашних ученых вообще и у ученого монашества особен
но. Единственным человеком, который обладал некоторыми 
познаниями в астрономии, на тот момент, был Мануил Ври-
енний. При покровительстве Андроника II, который поощрял 
любые новые научные начинания, Метохит ревностно взялся 
за дело. Он читал Евклида, Никомаха, Аполлония из Перги, 
Феона и, конечно, Птолемея. Результатом его трудов стало из
дание сочинения «Общее введение в астрономическую науку» 
и «Введение в Синтаксис Птолемея». Целью Метохита было 
доказать, что астрономия не только имеет место среди прочих 
наук, но даже превосходит их и не противоречит принципам 
христианства. Усилия Метохита не были напрасны. Несколь
кими годами позже, с 1320 по 1360 годы, у него появилась це
лая плеяда знаменитых последователей: Феодор Мелитиниот, 
Исаак Аргирис, Николай Кавасила и наш Никифор Григора20. 

В эту интеллектуальную атмосферу и попадает будущий 
автор «Истории», прибыв в Константинополь. По рекоменда
ции своего дяди он знакомится с выдающейся личностью — 
константинопольским патриархом Иоанном XIII Гликой 
(1315-1319), к которому испытывает большое почтение, а тот, 
в свою очередь, относится к Никифору с отеческой любовью. 
У патриарха Иоанна Григора изучал аристотелевскую логи
ку, читал античных грамматиков и усовершенствовал свои 
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навыки в риторике.По словам Георгия Пахимера, который, 
в свою очередь, опирался на «Эннеады» Плотина, молодым 
людям необходимо изучать математику, чтоб соприкоснуть
ся с нематериальным миром. Дисциплины в византийском 
школьном образовании выстраивались, соответственно, в сле
дующем порядке: арифметика, гармония, геометрия и астро
номия. Именно в этом порядке штудировал науки и Григора. 
Затем, как и было принято, он приступил к изучению филосо
фии и читал Аристотеля. Тем самым он поднимался, ступень 
за ступенью, к познанию богословия, как наивысшей из наук. 
По словам патриарха Филофея, перефразировавшего извест
ный афоризм Филона Иудея, светские науки должны быть 
служанками и рабами наивысшей из наук. Учился Григора 
с чрезвычайным рвением и постепенно получил поистине эн
циклопедическое образование, каким обладали мыслители 
Возрождения, такие, как Альберти или Леонардо да Винчи. 
Целью Григоры не было образование как таковое. Его задача 
была практической — донести результаты исследований до 
читателя. По каким пособиям учился Григора? Как ни стран
но, он, подобно Метохиту, не знал латинского языка. Ники-
фор был «чистым греком» и, по-видимому, не считал необхо
димым тратить время на изучение языка церкви, враждебной 
православию, и государств, не очень-то дружественных его 
родине. Круг его чтения состоял из древнегреческих авторов, 
перечень которых можно восстановить по упоминаниям о них 
и цитатам в «Истории» и особенно в письмах. Это были, пре
жде всего, античные поэты — Гомер, Гесиод, Орфей, Пиндар, 
Феокрит, Эсхил, Софокл, Еврипид. Спектр прозаических тек
стов гораздо шире: Священное Писание, христианские бого
словы — как древние (Ориген, Василий Великий, Григорий 
Богослов, Златоуст, Афанасий Великий, Григорий Нисский, 
Евномий), так и более поздние (Иоанн Дамаскин, Иоанн Ле-
ствичник, Феодор Начертанный). Объем светской литературы, 
с которой он был знаком, производит впечатление. Это исто
рики — Геродот, Ксенофонт, Арриан, Плутарх; ораторы — 
Демосфен, Исократ; философы — Платон, Аристотель, Фалес, 
Пифагор, Солон, Плотин, Синезий; читал он естественнона
учные трактаты Евклида, Птолемея, Диодора Сицилийско
го. Подобно многим другим византийским авторам, Григора 
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сохраняет некоторые античные выражения и обращения, на
пример, к Немезиде; пытается он «привлечь» в христианство 
некоторых древних языческих авторов. В первую очередь, это 
Платон, но и Гомера он представляет как некоего рода биб
лейского пророка. Сюжеты из древнегреческой мифологии 
то и дело появляются на страницах его произведений: борь
ба Зевса с Титанами, история вакханок, Гиацинта и Нарцисса. 
Его произведения изобилуют цитатами из Платона, как пря
мыми, так и скрытыми. В своих многочисленных риториче
ских сочинениях Григора следует традициям второй софисти
ки и ориентируется на Либания, Гимерия, Элия Аристида21. 

Решающим для духовного и интеллектуального развития 
Григоры стало его знакомство с великим логофетом Феодором 
Метохитом — одним из самых значительных людейХГУ века; 
у него он обучался астрономии. В свою очередь, Никифор 
преподавал его детям — Ирине и Никифору — древнегрече
ский язык и читал с ними христианские тексты. В возрасте 27 
лет Григора вошел в интеллектуальный кружок при дворе, 
которому покровительствовалАндроник II Палеолог, и был 
представлен императору. Позднее он назовет этот кружок 
«школой добродетелей» и «гимназией эрудиции».Он про
изнес похвальную речь императору, превознося его ученость 
и ум, и этим снискал благоволение Андроника, который воз
вел его в должность великого хартофилакса. Никифор, од
нако, отказался от высокой чести, мотивируя свой отказ тем, 
что слишком молод. Философские труды и покровительство 
императора принесли Григоре известность. Он знакомится со 
знаменитыми людьми — монахом Иосифом Философом, са-
лоникским эрудитом Фомой Магистром, филадельфийским 
митрополитом Феолептом. В 1324 году император Андроник 
призвал Григору высказать свое мнение по вопросу о дате 
празднования Пасхи; высказанные им соображения имели 
важное значение для реформы календаря, но реализованы 
они были только два века спустя, в 1578 году, папой Григо
рием XIII. В дальнейшем Григора продолжает свои научные 
изыскания, пишет труд на ионийском диалекте и трактат об 
изготовлении астролябии. 

Guilland R. Essai sur Nicephore Gregoras. P. 6-8, 75-90. 
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В 1326 году Никифор Григора официально появляется 
на политической арене. В качестве императорского посла 
он предпринимает дипломатическое путешествие в Сер
бию. Дочь Феодора Метохита, Ирина, была замужем за 
единственным сыном Константина Багрянородного и пле
мянником АндроникаП (а ее дочь от этого брака была вы
дана замуж за сербского короля Стефана III Уроша). После 
смерти мужа Ирина не пожелала возвратиться в Византию 
и оставалась в Сербии. Целью посольства Григоры было 
возвратить Ирину в Константинополь. Путешествие в Ско-
пие описано Никифором детально и не без юмора в пись
ме к его другу Андронику Заридису, основная часть этого 
письма вошла в состав «Истории»; помимо прочего, в нем 
содержатся любопытные географические (в античном пони
мании термина) сведения, основанные на личных наблюде
ниях автора22. 

По возвращении в Константинополь Григора ревностно 
принимается за изучение и осмысление Плутарха и Ди
огена Лаэрция, Платона и Аристотеля. К этому времени 
относятся написанные им агиографические труды. Наряду 
с Константином Акрополитом и патриархом Филофеем 
Коккином Никифор по праву считается одним из лучших 
агиографовХ1У века. Его перу принадлежат жития Михаила 
Синкелла, Феофано, супруги императора Льва VI, Василис-
сы и др. 

В 1320 году скончался сын Андроника II Михаил IX Палео-
лог. Внук императора предпринимает интригу, добиваясь 
своего назначения со-императором. В 1325 году его усилия 
увенчались успехом. Дед, однако, не спешил делиться вла
стью со своим внуком, и в 1327 году вспыхнула гражданская 
война. В 1328 году Андроник III захватил престол. В ре
зультате, учитель Никифора Метохит отправился в ссылку 
в Дидимотихон, а сам Григора лишился всего своего иму
щества. Однако он сохранил право входить к заключенному 
во дворце императору Андронику II и вести с ним ученые 
беседы. В том же 1328 году он потерял своего первого друга 
и наставника, Иоанна Ираклийского, которого почитал как 
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живой образец добродетелии человека святой жизни. На
учная деятельность Григоры в эти годы сосредотачивается 
на работах календарного и астрономического характера. 
Его слава растет с каждым днем; он выступает арбитром на 
диспутах, ведет деятельную переписку. 

В это время он сближается с великим доместиком Иоанном 
Кантакузином — человеком большого ума и широкой эруди
ции. Судьба снова улыбается Григоре: невзирая на невралгию, 
которая не покидает его до конца жизни, он получает возмож-
ностьпогрузиться в работу. В последующие годы Никифор 
посвящает себя преподаванию и ученым трудам под покрови
тельством Иоанна Кантакузина и императора Андроника III. 
Свидетельством той материальной и моральной поддержки, 
которую оказывал Григоре император, является их сохранив
шаяся переписка. В это же время Григора сближается с еще 
одним влиятельнымчеловеком того времени — Иоанном 
Филантропином. 

События 1330 года привлекают к нему внимание столицы. 
В этом году в Константинополь прибывает Варлаам Кала-
брийский — грек по происхождению, ученый монах, он был 
движим желанием изучать Аристотеля на языке оригинала, 
зачем и отправился в 1328 году на восток23. В 1331 году в доме 
Кантакузина Григорапознакомился с Варлаамом. Казалось 
бы, именно у византийских гуманистов взгляды Варлаама 
должны были встретить поддержку: ничего подобного, одна
ко, не произошло. 

Самым ярким текстом, который свидетельствует о не
приятии заносчивого выходца из Италии, является диалог 
Никифора Григоры «Флорентий», который, вместе с тем, 
служит основным источником для изучения философских 
взглядов Варлаама24. Целью составления диалога было 
высмеять Варлаама как неуча и выскочку, который кичится 

23 О Варлааме Калабрийском см.: Мейендорф Иоанн, протопресви
тер. Жизнь и труды Святителя Григория Паламы. Введение в изучение. 
Изд. 2-е. / Пер. Г. Н. Начинкина. Под ред. И. П. Медведева и В. М. Лурье. 
СПб., 1997 [=Subsidia Byzantinorossica. T. 2]. С. 49-80. Там же указана ос
новная литература. 

24 Niceforo Gregora, Fiorenzo о intorno alia sapienza. Testo critico, in-
troduzione, traduzione e commentario a cura di P. L. M. Leone [Byzantina 
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своим якобы энциклопедическим образованием и не знает, 
между тем, самых простых основ науки. Произведение на
писано в сатирическом тоне и собственные имена в нем вы
мышлены, а географические сознательно заменены. Диалог 
ведется между Флорентием и Ксенофаном, под именем ко
торого изображен Варлаам. Феодор Метохит предстает как 
Митродор, а сам Григора под именем Никагора. Константи
нополь называется в диалоге Афинами. Одной из основных 
претензий, предъявляемых Григорой Варлааму, было неве
жество последнего в области астрономии, что автор объяс
няет латинским образованием своего оппонента. Никагор 
(то есть Григора) предложил Ксенофану (Варлааму) про
стой вопрос: попросил его, указав на гороскоп, астрономи
чески определить час дня, а затем найти положение солн
ца и других планет на зодиаке. Ксенофан, к своему позору, 
оказался не в состоянии справиться с этой задачей, которую 
должен решать любой школьник. Следующий вопрос Ни
кагора касался грамматики; и здесь Ксенофан проявил во
пиющее невежество, грамматику, равно как и риторику, он 
считал занятием, недостойным философа. Невежество Ксе-
нофана Никагор объясняет недостатками латинской систе
мы образования и тем, что западная образованность осно
вывалась исключительно на Аристотеле. Философская часть 
диалога сосредотачивалась вокруг положений Аристотеля, 
который, по убеждению Григоры, часто бывал непоследо
вателен в собственных сочинениях и противоречил то себе, 
то истине. Аристотелю противопоставляется Платон, ко
торый пользуется великой известностью в Элладе. Спор 
окончился полной победой Никагора и посрамлением Ксе-
нофана. Главная мысль диалога сводится к следующему: 
греческая философия имеет несравненные преимущества 
перед латинской, так как на Западе известны не все сочи
нения Аристотеля, и даже с теми, что известны, латиняне 
знакомы не в оригинале, а в переделках и сокращениях; 
авторитет Аристотеля, столь непререкаемый на Западе, по
колеблен у византийцев. Однако тот карикатурный портрет 

et Neohellenica Neapolitana. Collana di studi e testi diretta da A. Garzya, 4]. 
Napoli, 1975. 
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Варлаама, который мы находим в диалоге «Флорентин», 
имеет главным образом литературное, полемическое значе
ние и не соответствует реальному положению вещей25. 

В действительности же, греческие противники Варлаама, 
напротив, обвиняли его в чрезмерном увлечении внешней 
мудростью, без которой, как считал калабриец, невозмож
но постичь истину, то есть Бога. Гносеологическую доктрину 
Варлаама никоим образом нельзя назвать непротиворечи
вой: с одной стороны, он утверждал совершенную непозна
ваемость Самого Бога, Божественной Сущности26, с другой 
проводил мысль, что логика есть одно из лучших средств 
к постижению истины; что истина, то есть божество, может 
быть постигнута посредством изучения древних философов. 
Варлаам считал; что божественное озарение есть наука и зна
ние, а это озарение дается тем, кто чист сердцем и исполняет 
заповеди Божий. Осияние учеников светом Божиим на горе 
Фавор имело целью сообщить высшее знание апостолам и не 
было невещественной природы, являясь не излиянием самого 
существа Божия, но только призраком, мысленным образом, 
созданным для этой цели27. Варлаам поселился в Фессалонике 
и организовал там школу, в которой преподавались матема
тика, логика, диалектика и учение Платона. 

Его полемика была направлена против монахов Афона — 
ревностных последователей мистического направления Дио
нисия Ареопагита и Симеона Нового Богослова. Желая по
знакомиться с практикой исихастов, которая имела восточное 
происхождение, Варлаам пришел к одному из них, простецу, 
общение с которым вызвало с его стороны насмешки. Основы
ваясь на апофатическом богословии Псевдо-Дионисия, Варла
ам в своих антилатинских произведениях доказывал, что раз 

25 Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованно
сти. СПб., 1891. С 250-264. 

26 Признание и сосредоточение на этой вот непознаваемости и долж
но было, по мысли Варлаама, примирить как богословов востока и запа
да, так и сами церкви. 

27 Там же. С. 280-281. Главный противник Варлаама, Григорий Пала-
ма, и афонские монахи, в отличие от Варлаама, отстаивали мнение, что 
воссиявший на Фаворе свет, хотя и не есть самое существо Божие, но и не 
призрак и не мысленный образ. Этот свет есть неразлучно присносущее 
Божественному существу проявление и осуществление, естественное 
свойство и энергия Божества. 
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Бог непознаваем, латиняне должны оставить претензии до
казать верность своего учения об исхождении Святого Духа. 
Данное учение, говорил он, относитсяк области частных бого
словских мнений и не является препятствием для воссоедине
ния церквей28. Эти его суждения послужили отправной точ
кой для полемики с ним главы исихастов Григория Паламы. 
Варлаам представил константинопольскому синоду свой план 
объединения церквей, который, по-видимому, не был отвер
гнут, так как в 1339 году Варлаам выступает в роли посланни
ка императора Андроника III в Авиньон к папе Бенедикту XII 
для переговоров о церковной унии и организации крестового 
похода против турок. Это посольство не имело успеха, а по 
возвращении в Византию Варлаам столкнулся с сильнейшей 
оппозицией в лице Паламы, и полемика разгорелась с новой 
силой. 

Победа в споре с Варлаамом и диалог «Флорентий» при
дали Никифору особый авторитет далеко за пределами 
столицы. Андроник III позволил ему продолжать препода
вание. Григора создает в монастыре Хора высшую школу, 
которая господствует в духовной жизни константинополь
ского общества и привлекает многочисленных учеников 
и друзей. В школе преподавался обычный круг наук того 
времени, а также математика; среди учеников были та
кие выдающиеся фигуры как Исаак Аргир и Филофей 
Силимврийский. 

1332 год унес в течение одного месяца сразу двух особен
но близких Григоре людей — императора Андроника II и его 
учителя Феодора Метохита, который вверил ему свое собрание 
научных рукописей. Никифор произносит две блестящие над
гробные речи, в которых говорит о личности и заслугах каждо
го. Обе речи составлены в духе энкомия; Метохита он называет 
«митрополией мудрости». После ухода из жизниего главных 
покровителей Григора обращается к новому императору Ан
дронику III Палеологу, чтобы тот создал условия для его даль
нейшей работы. В 1333 году скончалась мать Андроника Ксе
ния. При ее погребении вФессалонике Григора произносит 

28 Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Жизнь и труды Святителя 
Григория Паламы. С. 51-52. 
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утешительное слово императору, в котором в прекрасных вы
ражениях превозносит достоинства последнего. 

В 1334-1335 годах начались переговоры о церковной унии. 
В Константинополь прибыли два легата папы Иоанна XXII; 
это были доминиканцы: итальянец Франциск Камерино и ан
гличанин Ричард. Первый из них должен был получить на
значение епископа Херсонского, второй — Босфорского. Ан
дроник III, человек менее религиозный, чем его дед, склонялся 
воспользоваться выгодами возможной унии. Папа написал 
послания императору, императрице, патриарху Иоанну Ка
леке. Патриарх, не чувствуя себя достаточно подготовленным, 
чтобы самому написать ответ, поручил дело защиты церкви 
мирянину — Никифору Григоре.Григора представил свое 
мнение Синоду и убеждал его членов не начинать перегово
ров с латинянами. Такую же точку зрения писатель отстаивал 
и в своей речи, обращенной к членам Синода против латинян. 
Это было его первым вмешательством в церковную поли
тику. В результате легаты приняты не были и переговоры 
не состоялись29. 

В начале июня 1341 года Андроник III решил созвать собор 
в Константинополе для решения исихастского спора. Иоанн 
Кантакузин из политических соображений принял сторону 
лидера исихастов Григория Паламы. Несмотря на настой
чивые уговоры императора, Григора уклонился от участия в 
соборе. 10 июня 1341 года состоялся первый собор под пред
седательством Андроника III. В результате дебатов Варлаам, 
по совету Кантакузина, признал себя неправым, и формально 
мир восторжествовал. Вскоре после этого собора император 
Андроник погиб, и фактически империей стал управлять Ио
анн Кантакузин. За первым собором последовал второй, в ав
густе того же года. Под давлением Кантакузина был принят 
томос собора, осуждающий Варлаама. Окончательному тор
жеству помешала разгоревшаяся гражданская война между 
сторонниками Иоанна Кантакузина и партией матери мало
летнего императора Иоанна V — Анны Савойской. 

После собора августа 1341 года Варлаам уезжает в Италию, 
оставив по себе преемника в борьбе — ГригорияАкиндина. 

Guilland R. Essai sur Nicephore Gregoras.P. 18-22. 
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Акиндин происходил из Прилепа в Македонии и поначалу 
был большим почитателем как Григоры, так и Паламы. До 
июня 1341 года он был готов играть роль примирителя между 
Варлаамом и Паламой. Однако уже с конца 1341 года он вы
ступил противником партии Паламы. Патриарх Иоанн Кале
ка, политический лидер сторонников Анны Савойской, ока
зал Акиндину поддержку, которая привела к возобновлению 
богословских споров. 4 ноября 1344 года патриархсозывает 
новый собор в Константинополе, на котором была осуждена 
«паламитская ересь»; наступил период преследования сто
ронников Паламы. В 1345 году Палама снова появляется в Кон
стантинополе, пользуется доверием со стороны императрицы 
Анны, однако близкие отношения с Кантакузином приводят 
его к тюремному заключению. Акиндин торжествует, но нена
долго. В 1346 году Палама снова обретает милость императри
цы. Анна Савойская поняла, что использование враждебности 
Акиндина к Паламе в политических целях было ошибкой, 
и попыталась сама разобраться в спорах. По ее просьбе Па
лама пишет доклад с опровержением обвинений своих про
тивников. В числе тех, кого она просит написать разъяснения, 
был и Никифор Григора. После смерти Андроника в 1341 году 
и во время второй гражданской войны 1341-1347 годов, окон
чившейся победой Кантакузина, Григора оставался в Кон
стантинополе, но, как видно из его «Истории», поддерживал 
партию Кантакузина. По выходе из тюрьмы Палама обруши
вается с трактатами на своих оппонентов — патриарха Иоанна 
и Акиндина. Последний обращается к Григоре в сорока ямби
ческих стихах, где упрекает его в хранении молчания и при
зывает выступить против ереси. Григора, конечно, не мог 
оставаться равнодушным к религиозной полемике, но пред
почитал все-таки держаться в стороне. Императрица Анна 
вызвала его во дворец и повелела выступить арбитром в споре 
между Паламой и патриархом. У Никифора возникла идея 
написания возражений против паламизма. Григора объявля
ет себя противником Паламы и к концу 1346 года начинает пи
сать против его богословия30. По сути, Григора вступил в спор, 

30 Никифор Григора. История XV, 7. Guilland R. Essai sur Nicephore 
Gregoras. P. 23-30; Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Жизнь и труды 
Святителя Григория Паламы. С. 49-104. 
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когда его исход был уже предрешен, и бывшие противники 
Паламы стали отказываться от своей точки зрения из полити
ческих соображений. 

Между тем партия Паламы набирала силу: семь архиере
ев адресовали императрице послание, в котором обвиняли 
патриарха Иоанна Калеку в варлаамитстве и акиндинитстве 
и требовали его низложения. Григора тщетно пытался за
щитить его. В январе 1347 года собор низложил патриарха, 
повторив осуждение Варлаама и Акиндина. Григоре было 
не миновать ссылки, если бы в ночь со 2 на 3 февраля в Кон
стантинополь не вошел Иоанн Кантакузин. Новый император, 
однако, открыто встал на сторону Паламы, что вызвало него
дование Григоры:^ведь он считал его, как и себя, поборником 
истинного православия. На новом соборе была подтверждена 
истинность учения Паламы, а сам он был возведен в сан ми
трополита Фессалоники. Григора тогда часто посещал дворец, 
и Кантакузин старался привлечь его на свою сторону, но не до
бился успеха; напротив, Никифору удалось повлиять на жену 
императора Ирину. Итак, в 1347 году Григора уже официаль
но вступает в исихастский спор с письменным изложением 
своих аргументов и возглавляет партию антиисихастов. Таким 
образом, Акиндин, который во время гражданской войны был 
единственным противником Паламы, с изданием «Первой 
антирритики» Никифора Григоры в начале 1347 года обрел 
сильного союзника и преемника. Противницей партии Па
ламы и покровительницей Акиндина во время гражданской 
войны выступила Ирина-Евлогия Хумнена, дочь ученого Ни
кифора Хумна и вдова деспота Иоанна Палеолога. Игуменья 
константинопольского монастыря, она сохранила большие 
владения и по-прежнему участвовала в политической жизни. 
На стороне антипаламитов выступил также кипрский гума
нист Георгий Лапиф. 

17 мая 1347 года Иоанн Калека был окончательно отстранен 
от власти и патриархом был избран Исидор. Палама полу
чил место архиепископа Фессалоникийского. Акиндин бежал 
из столицы и умер в 1348 году. Согласие между противобор
ствующими партиями, которое удалось достичь Кантакузину, 
не было долгим. Партию антипаламитов, как было сказано 
выше, возглавил Никифор Григора. Его поддерживали Феодор 
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Дексий и низложенные епископы Эфесский и Ганский. Стара
ясь уравновесить влияние патриарха Исидора, Григора всту
пил в открытую дискуссию с патриархом по поводу прове
денной последним литургической реформы, и особенно по 
поводу включения в богослужение составленного самим Иси
дором гимна в честьСвятой Троицы, содержащего паламит-
ские выражения. Итогом этого прения, по словам Григоры, 
было собственноручное сожжение императором исидоровых 
гимнов, случившееся после того, как Григора убедил его в их 
еретическом характере31. 

В начале 1348 года Григорий Па лама возвращается в Констан
тинополь и ведет богословские споры с Григорой в присутствии 
Кантакузина (на тот момент они еще не достигли высшего на
кала). В конце 1349 года умирает патриарх Исидор. Кантакузин 
пытается уговорить Паламу принять патриаршество; тот отка
зывается; на престол возводится афонский монах Каллист. В это 
время Григора работает над своей «Историей» и редактирует ту 
ее часть, которая повествует о начале паламитских споров. 

Между тем Кантакузин приходит к мысли о созыве нового 
собора для разрешения спора. Григора дает нам лишь частич
ное описание событий этого времени. Здесь его «История» яв
ляется нашим главным источником хода событий, так как две
надцать «Возражений» его оппонента, патриарха Филофея, 
носят чисто богословский характер. Собор открылся28 мая 
1351 года во Влахернском дворце. В нем принимали участие 
25 митрополитов и 6 епископов, заранее расположенных 
к Паламе. Председательствовал на соборе Иоанн Кантакузин 
в окружении трех своих родственников.Принимали участие 
также друзья и сторонники Григоры, например, митрополит 
Эдесский, которого Никифор специально просил о поддерж
ке, а также митрополиты Ганы, Тира и некоторые богосло
вы — Феодор Дексий, иеромонах Афанасий, монах Игнатий 
и Феодор Атуэмис. Дискуссия продолжалась 15 дней; в ходе 
прений антипаламиты были поддержаны Тирским митропо
литом Арсением, делегированным в Константинополь патри
архом Антиохийским Игнатием.Кантакузин был на стороне 
Паламы. 

Никифор Григора. История XVI, 5. 
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В первый же день собора, когда Григора и его спутники 
около восьми часов утра прибыли во Влахернский дворец, 
они нашли его занятым сторонниками Паламы, завтракав
шими вместе с Иоанном Кантакузином. Только в полдень их 
допустили во дворец. Дебаты начал Григора, обвинив Паламу 
в иконоборчестве, приводя в доказательство этого конкрет
ные факты уничтожения икон Паламой и его учениками. При 
этом Григора и его сторонники с настойчивостью отрекались 
и от Варлаама, и от Акиндина. Было принято письменное 
решение о том, что на следующем заседании противники 
Паламы продолжат его обвинять. Во второй день заседаний, 
30 мая, стали обсуждаться термины Эгос; и Эштпс;, которые, 
как утверждали антипаламиты, должны применяться не к Бо
жественной энергии, а только к сущности. Палама признавал, 
что он мог пользоваться не столь точной терминологией, но 
формулировки имеют второстепенное значение по сравнению 
с выражаемой ими истиной. Исповедание веры, зачитанное 
им, заслужило всеобщее одобрение. Решающим оказалось 
четвертое заседание, на котором император, прервав ведше
еся антипаламитами обвинение, приказал зачитать томос 
собора 1341 года, а Палама представил сочинения своих про
тивников, противоречащие тексту томоса. Результатом было 
низложение митрополитов Эфесского и Ганского, осуждение 
их сторонников и их изгнание с собора. Григора выступил со 
своими возражениями и был осужден вместе со своими уче
никами и некоторыми епископами. Ему были предъявлены 
обвинения в ереси несторианства и аполлинарианства; своих 
противников-исихастов он, со своей стороны, также обвинял 
в несторианстве, савеллианстве и мессалианстве. 

Через некоторое время, в июле, состоялся еще один собор, 
но уже без участия антипаламитов. Кантакузин и 37 епи
скопов — сторонников Паламы — подписали Акты собора, 
которые были оглашены 15 августа в церкви Св. Софии. Ио
анн V Палеолог подписал акт позднее, в феврале-марте 1352 
года, как утверждает Григора, под давлением Кантакузина32. 
В числе противников Паламы, кроме Никифора Григоры, 

32 О заседаниях обоих соборов 1351 г. см.: Мейендорф Иоанн, прото
пресвитер. Жизнь и труды Святителя Григория Паламы. С. 127-142. 
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оставались митрополит Киевский Феогност, группа клири
ков Антиохийской церкви и ряд киприотов (Георгий Лапиф, 
Иакинф Фессалоникийский). В своей «Истории» Григора ри
сует яркую картину этой полемики: паламиты подделывают 
его сочинения, искажают текст, вырезают куски, добавляют 
или убирают из его писем слова и тем самым приписывают 
ему обратное тому, что он думал и писал33. Осужденные кли
рики былизаключены в тюрьмы или отправлены в изгнание, 
однако по отношению к Григоре никаких репрессий при
менено не было. Никифор продолжал, тем не менее, твер
до стоять на своем, и попытки переубедить его оставались 
безрезультатными. Когда Кантакузин огласил синодальный 
томос в защиту исихастов, Григора публично высказал свой 
протест и предсказал крушение империи. Своим друзьям 
в Фессалонику он писал о том, что церковь в Византии по
ражена гангреной и призывал Трапезундскую и Кипрскую 
церкви отделиться от нее. 

Это вынудило императора посадить его под домашний 
арест в монастырь Хора, где ему было строго воспрещено 
писать или получать любую информацию о происходящих 
событиях. Друзьям также не дозволялось посещать его или 
приносить ему книги. Через несколько дней после ареста его 
навестил близкий друг, Димитрий Кавасила, который передал 
ему волю Кантакузина. Этот визит был весьма тяжелым для 
Григоры, который питал к Димитрию самые лучшие друже
ские чувства. Димитрий Кавасила занимал высокий пост при 
патриархе Каллисте. Они долго спорили, но Григора оставал
ся непреклонным; не подействовали на него даже угрозы быть 
оставленным без христианского погребения. 

В это время Григора продолжает писать свою «Историю», 
которая местами перерастает в богословский трактат и содер
жит пространные обращения к святоотеческим текстам, а ме
стами повествует о приключениях самого Григоры. В ночь на 
8 декабря 1851 года в монастырь проник его ученик и друг, 
Агафангел, сын Каллистрата. Он вернулся из долгого путеше
ствия по Востоку, побывална Кипре и встречался с Георгием 
Лапифом. Агафангел детально рассказал Никифору о своей 

Никифор Григора. История, XXI, 3. 
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поездке и ситуации после собора. За три года заточения Гри
горы Агафангел побывал у него пять раз, и от него Никифор 
получал сведения о религиозной и политической ситуации 
в стране. В своей «Истории» Григора подчеркивает собствен
ную роль в деле спасения православия. Его полемика с Пала-
мой не прекращалась. Уже в «Первых антирритиках», напи
санных после издания томоса, он указывает на величайшие 
заблуждения Паламы, и этот текст был хорошо известен. Имя 
Григоры знали все; его ученики занимали высокие должности 
в суде, в клире и во дворце. Патриархи Григорий Алексан
дрийский и Игнатий Антиохийский не признавали учения 
Паламы. Сторонники же Паламы не могли не желать смерти 
Никифора: он был болен невралгией, и любая новая болезнь 
могла вызвать его внезапную смерть. Однако нет оснований 
полагать, что ими были предприняты какие-либо действия 
в этом направлении. Между тем в мае 1352 года Агафангел 
снова посетил своего учителя и принес ему, среди прочих из
вестий, новость, что Русский митрополит отказался признать 
учение Паламы. Страх перед авторитетом Григоры был столь 
велик, что был принят запрет на его сочинения: так, Канта-
кузин запретил произносить на праздник молитву к Богоро
дице, которую Никифор составил по просьбе императрицы 
Ирины. Обескураженные упорством Григоры, паламиты пе
риодически посылали к нему богословов с целью склонить его 
на свою сторону34. 

Тем временем Кантакузин предпринял попытку короно
вать своего сына Матфея и получил отказ со стороны патри
арха Каллиста. Тогда Каллист был изгнан с престола и от
правлен в монастырь Св. Афанасия. Его место занял патриарх 
Филофей Коккин, друг Паламы. Весной 1354 года он короно
вал Матфея со-императором. Попытки Матфея примирить 
Григору с Кантакузином были тщетны. 

Затворничество писателя заканчивается в ноябре 1354 года 
с восшествием на престол Иоанна V Палеолога. Низложенный 
Иоанн Кантакузин принимает постриг с именем Иоасаф в Ман-
ганском монастыре; его супруга Ирина следует его примеру, 
поступив в монастырь Св. Марфы. Новый император не был 

Guilland R. Essai sur Nicephore Gregoras. P. 38-44. 
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расположен к фессалоникийскому архиерею, он возвратил па
триарха Каллиста, низложил митрополитов — сторонников 
Паламы, однако не преследовал их. В это время Григора снова 
оказывается при дворе; он убеждает Иоанна V в заблуждениях 
Паламы и Кантакузина. Глава исихастов в это время был в турец
ком плену: жил в Никее, в монастыре Св. Иоакинфа, где поль
зовался относительной свободой. Кантакузин снова выступает 
в защиту исихазма. В спорах принимает участие супруга Иоанна 
V Елена, дочь Кантакузина. Образованная императрица задает 
Григоре ряд философских вопросов и получает на них ответы. 

В начале 1355 года из Рима в Константинополь прибыл 
легат папы Иннокентия VI архиепископ Смирны Павел, что
бы внести ясность в полемику. Григора был приглашен во 
дворец. Императрица Елена, которая втайне сочувствовала 
Паламе, как другу своего отца, запретила сообщать Григоре 
о причине вызова. Когда Григора прибыл во Влахерны, он за
стал там Паламу. Между ними состоялся публичный диспут 
по вопросу о Божественной сущности и Божественных энер
гиях; содержание спора излагается в 30-й и 31-й книгах «Исто
рии». По-видимому, эти прения никому не принесли плода: 
если верить Григоре, победителем оказался он; по словам же 
сторонника исихастов, протосеваста Факрасия — Палама. Что 
касается папского легата, то его позиция в этом споре нам во
обще неизвестна. Вряд ли он мог остаться полностью удовлет
воренным православием Паламы. Кантакузин, со своей сторо
ны, завязал отдельную переписку с Павлом по богословским 
вопросам и доказывал строгое православие Паламы. 

Кантакузин пишет также целый ряд возражений против 
Григоры, которые распространяет в большом количестве эк
земпляров. Палама, в свою очередь, издает «Четыре слова 
против Григоры», в которых обвиняет его в неспособности 
и нежелании увидеть свет истины. Против Григоры выступи
ли Николай Кавасила, патриарх Филофей Коккин и Иоанн 
Калофетис. Новый диспут с Кантакузином по вопросу о Фа
ворском свете также не убедил обоих противников. 

В последние годы жизни Никифор Григора продолжил 
свою борьбу со сторонниками паламитства; он ненамного 
пережил своего противника (Палама скончался 14 ноября 
1357 года) и умер в 1361 году. 



Наибольшую известность в истории византийской ли
тературы Григоре принес его фундаментальный историче
ский труд «История ромеев», единственное его произведение 
в историческом жанре35. «История» состоит из 37 книг и охва
тывает период от завоевания Константинополя латинянами 
в 1204 году до смерти автора в 1358 году. Помимо сведений 
чисто исторического характера, в нем содержатся астроно
мические и географические экскурсы, похвальные и надгроб
ные слова. Среди исследователейнаследия Григоры можно 
встретить мнение, что он был по преимуществу математиком 
и астрономом, и только полемика заставила его обратиться 
к историческому жанру. В упрек историку ставят недостаток 
точности и предметности, а также отсутствие строгого деле
ния на главы и эпилога36. С такой критикой, однако, трудно 
согласиться: автор был прекрасно знаком с произведениями 
древних и византийских историков, владел историческим 
методом и предоставляет читателю множество достоверных 
сведений о тех предметах, к которым он обращается. Григо-
ра проявляет глубокие знания и проницательность в области 
внешней политики: он предвидел окончательное завоевание 
Малой Азии турками, что, как он справедливо полагал, имело 
гибельные последствия для Византийской империи; осуждал-
ликвидацию флота императором Андроником II, повлекшую 
за собой большие беды для византийцев.Хвалит он экономи
ческую политику Иоанна III Ватаци, который предпринял ре
шительные меры для укрепления независимости государства. 

35 Единственное издание греческого текста в составе Боннского кор
пуса византийских историков: Corpus scriptorium historiae byzantinae. 
Nicephorus Gregoras. Vol. I (Ed. L. Schopen. Bonn, 1829); Vol. II (Id., 1830); 
Vol. Ill (Bekker, 1855). История Григоры переведена на немецкий и но
вогреческий языки: Nicephoros Gregoras. Rhomaische Geschichte. Historia 
Rhomaike / Ubers. v. J. L. Van Dieten. Teil I. Stuttgart, 1973; Teil: Kapitel XXIV, 
3-XXIX [Bibliothek der griechischen Literatur, 59]. Stuttgart, 2003; NiKr^opoc, 
Грпуорас,, PtouaiKT) Iaxopia. A' Пгрюоос;. 1341-1204. Кеф. I—II/Мгтафр. А. 
Moaxoc,. A6r)va, 1997. 

36 Тсицабакпс; N. LuAAapoc, BuCavxivarv UEAETCJV KCU KELUEVCOV. 
A6r)vat, 1961-1963. L. 101, ВАахакос; П. О BuCavxivoc; Абуюс; Гчккг|форо(; 
Грпуорад. L. 26. 



Первый том посвящен событиям от 1204 года до смерти 
Андроника III Палеолога (1341 год). Судя по рукописной тра
диции памятника и по предисловию автора к 12-й книге, эта 
часть поначалу представляла собой отдельное произведение. 
Изложение событий в первых семи книгах (1204-1320 гг.) до
статочно краткое и невелико по объему в сравнении с осталь
ными тремя книгами первой части, которые охватывают 
период с 1320 по 1341 год. Источниками для автора здесь по
служили доступные ему архивы и документы, а также исто
рические труды Георгия Акрополита и Георгия Пахимера. 
Иногда он абстрагируется от исторических источников и из
лагает сведения, которые, на его взгляд, представляют особый 
интерес. Эта черта особенно характерна для других разделов 
«Истории» Григоры, где значительное место занимают воспо
минания и сведения автобиографического характера. В книгах 
12-17 описываются события второй гражданской войны меж
ду Иоанном Кантакузином и сторонниками Анны Савойской 
(1341-1348 годов). Книги с 18 по 24 посвящены в основном иси-
хастским спорам и участию в них самого Никифора. В кни
ге 22 излагаются географические сведения о Кипре, Крите, Ро
досе, Эвбее, Трое и т. д., а также приводятся сообщения друга 
и ученика Григоры, Агафангела. Книги 25-27 повествуют о со
бытиях до 1352 года, 28-29 — о времени заключения Никифо
ра до 1354 года. Книги 30-35 включают в себя два обширных 
богословских трактата, 36-37 рассказывают о событиях 1355-
1358 годов37. 

Л.Герд 

37 Обзор «Истории» Григоры и анализ его метода см.: Guilland R. Es-
sai sur Nicephore Gregoras. P. 228-257. 



Предисловие переводчика 
Написанная в середине XIV столетия, «История ромеев»1 

Никифора Григоры в последующие века неоднократно изда
валась на Западе. 

Первое издание появилось в 1562 году в Базеле2. Оно было 
осуществлено знаменитым гуманистом, основоположником не
мецкого византиноведения Иеронимом Вольфом (Hieronymus 
Wolf). Издание включало в себя первые одиннадцать книг 
«Истории» и было снабжено латинским переводом самого 
Вольфа и его же комментариями. В таком виде оно несколько 
раз переиздавалось. 

Затем, в 1702 году, улучшенное издание3 осуществил для 
парижского Корпуса византийских историков Жан Буавен 
(Jean Boivin de Villeneuve), в распоряжении которого было 
большее число рукописей. Он издал (во втором томе) еще 
13 книг «Истории», усовершенствовал латинский перевод 
Вольфа и снабдил книгу ценным предисловием с жизнеопи
санием Григоры и перечнем его трудов, а также комментари
ями знаменитого французского историка-медиевиста Шарля 
Дюканжа (Charles du Fresne, sieur du Cange). 

Новую редакцию текста Буавена и Вольфа в двух томах, с 
некоторыми улучшениями, издал в составе боннского Corpus 
Historiae Scriptorum Byzantinae немецкий филолог-классик и 
византинист Людвиг Шопен (Ludwig Schopen). Первый том 
вышел в 1829 году, второйв 1830-м. Это издание было за
вершено в 1855 году выходом третьего тома под редакцией 

1 В русской научно-исторической литературе встречаются два вари
анта названия этой книги: «История ромеев» и «Римская история». Мы 
предпочли первое, чтобы не возникало путаницы с несколькими книга
ми по истории Древнего Рима, носящими второе. 

2 Nicephori Gregorae, Romanae, hoc est Byzantinae historiae libri XI: 
quibus res a Graecis Imperatorib. per annos CXLV, a Theodoro Lascari priore, 
usque ad Andronici Palaeologi posterioris obitum gestae, describuntur, 
& Nicetae Acominati Choniatae [paraleipomena] supplentur. — Basileae: Per 
Ioannem Oporinum, 1562. — 534 p. 

3 МКНФОРОГ ТОТ ГРНГОРА PQMAIKH IETOPIA = Nicephori 
Gregorae Byzantina historia. — Parisiis: Тур. Regia, 1702. — T. 1,2. — (Corpus 
Byzantinae historiae; 20). 
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Иммануила Беккера (Immanuel Bekker), немецкого филолога 
и критика, члена Прусской академии наук и Американской 
академии искусств и наук. Беккер издал оставшуюся часть 
24-й книги и книги 25-37. Для латинского перевода были 
привлечены студенты Берлинской и Боннской семинарий. 
Таким образом, труд Никифора Григоры оказался издан 
полностью. Это Боннское издание4 было в 1865 году воспро
изведено в Патрологии Миня5 и по сию пору остается эта
лонным. Его текст неоднократно переиздавался вплоть до на
ших дней6, вошел в электронное собрание Thesaurus Linguae 
Graecae (TLG), и послужил основой для переводов на новые 
языки, в том числе и для настоящего. 

Первый из таких переводов появился в середине XIX века на 
русском языке и был издан Санкт-Петербургской Духовной ака
демией под редакцией бакалавра П. И. Шалфеева7. В него вошли 
первые 11 книг «Истории». Впоследствии он был переиздан уже 
в нашем веке8. 

Те же 11 книг вышли в конце уже прошлого века в новогрече
ском переводе9. 

Стоит отметить также два фрагментарных перево
да: на английский и русский языки. В первый, вышедший 

4 Nicephori Gregorae historiae Byzantinae: Graece et Latinae / Ed. 
Schopen L., Bekker I. - Bonnae: Weber, 1829-1855. - V. 1-3. - (Corpus 
scriptorum historiae Byzantinae; 19, 38). 

5 МКНФОРОГ ТОТ ГРНГОРА PQMAIKHL ILTOPIAL 
AOTOIAZ' = Nicephori Gregorae Byzantinae historiae Libri XXXVII // 
Patrologiae cursus completus accurante J.-P. Migne: Series graeca. — 
Pariisis, 1865. - V. 148-149. 

6 Последнее известное нам переиздание: Nicephori Gregorae 
Byzantina historia: Graece et Latine. — New York: Cambridge University 
Press, 2012. — 602 p. — (Cambridge Library Collection: Medieval). 

7 Римская история Никифора Григоры, начинающаяся со взя
тия Константинополя латинянами (1204-1341) / Под ред. бакалавра 
П. Шалфеева. — СПб.: СПбДА, 1862. — 565 с. — (Византийские исто
рики, переведенные с греческого при С.-Петербургской Духовной ака
демии; Т. 9). 

8 Никифор Григора. Римская история Никифора Григоры, 
начинающаяся со взятия Константинополя латинянами (1204-1341) / 
Под ред. П. Шалфеева. — М.: Директ-Медиа, 2008. — 740 с. 

9 №кг)фооои тои Гопуооа, Рсо\лоИкг] кттосна, А' Пгрюоос; 1204-1341. -
A6r)va: ЕкЬ. Nca Luvopa, 1997. — 513 a. 



Предисловие переводчика XLI 

в медицинском журнале10, вошел фрагмент книги XVI, 
повествующий об эпидемии чумы; а во второй11 - значитель
ная часть книги VIII. 

Наконец, в 1973-2007 годах в издаваемой в Штутгарте серии 
«Библиотека греческой литературы»впервые вышел полный 
перевод «Истории», выполненный Я.-Л. ван Дитеном (Jan-Louis 
van Dieten) на немецкий язык12. Он снабжен пространными науч
ными комментариями, в которых автор сопоставляет сведения, 
сообщаемые Григорой, с полученными из других источников, 
уточняет хронологию событий и т. д. В предисловии к своему 
переводу ван Дитен сообщает, что им подготовлено и критиче
ское издание оригинального текста «Истории» с привлечением 
недоступных прежним издателям рукописей, но оно почему-то 
до сих пор так и не увидело свет. 

Предлагаемый ныне вниманию читателя перевод также 
предполагает охватить собой все произведение целиком. Поэто
му, ради стилистического единства, мы сочли нужным перевести 
заново и первый том, а не воспроизводить перевод стопятиде-
сятилетней давности. Будучи, несомненно, ценным для своего 
времени, он, тем не менее, содержитряд неточностей. Помимо 
этого, и сами принципы перевода с тех пор значительно изме
нились. Например, Шалфеев передает встречающиеся в тек
сте негреческие имена и топонимы простой транслитерацией 
их греческого написания, в результате чего их идентификация 
представляет для читателя значительную трудность. В своем 
переводе мы приводим имена исторических лиц так, как они 
известны современной науке, а греческое написание выносим в 
примечания. Не ставя себе целью обстоятельное научное ком
ментирование, мы/темне менее, постарались, по возможности, 
идентифицировать всех персонажей, включая не упомянутых по 

10 Bartsocas C.S. Two 14th Century Greek Descriptions of the Black 
Death // Journal of the History of Medicine. - 1966. — V. 21, № 4. - P. 394-^00. 

11 Никифор Григора. Ромейская история // Памятники 
византийской литературы IX-XIV веков. — М.: Наука, 1969. — С. 350-361. 
Автор перевода — Т. Миллер. 

12 Nikephoros Gregoras. Rhomaische Geschichte = Historia Rhomaike: 
T. 1-6 / Ubers., erl. J.-L. van Dieten. - Stuttgart: Hiersemann, 1973-2007. -
(Bibliothek der griechischen Literatur: Abt. Byzantinistik; Bd. 4, 8, 9, 24, 39, 
59, 66). 
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имени. Архаические топонимы оставлены в тексте, как есть, но в 
примечаниях даны соответствующие им современные названия. 
Также мы отмечали скрытые цитаты и аллюзии, выделяя их в 
тексте курсивом. 

Здесь нужно сказать несколько слов о цитировании Библии. 
Как и все греческие авторы, Григора знает Ветхий Завет в вер
сии Септуагинты, которая зачастую расходится с масоретским 
текстом, легшим в основу так называемого «Синодального пере
вода» — современной русской Библии. Поэтому приводить ци
таты по последней не представляется возможным. Церковносла
вянский перевод текстуально близок к Септуагинте, но не всегда 
понятен современному человеку, не имеющему опыта чтения 
Писания на этом языке. Поэтому, чтобы сделать наш перевод 
доступным максимально широкому кругу читателей, нам при
шлось пойти на компромисс, то есть, приводя цитаты по церков
нославянской Библии, русифицировать их; а там, где это невоз
можно, самим переводить с Септуагинты. В некоторых случаях 
наш перевод дает даже иной смысловой оттенок по сравнению с 
каноническими. Это происходит тогда, когда автор, изымая сло
ва Писания из контекста, выражает ими собственную мысль, или 
же когда его понимание этих слов разнится с пониманием рус
ских и церковнославянских переводчиков. 

Слова в квадратных скобках вставлены нами для ясности. Язык 
Никифора сложный,— особенно там, где начинаются ритори
ческие фигуры речи, обильно употребляемые в приводимых в 
книге публичных выступлениях, — и о смысле некоторых фраз 
приходится подчас догадываться, исходя из общего контекста, а 
иногда приходится предположить порчу текста. Такие места мы 
отмечаем в примечаниях, и в одних случаях даем свой альтерна
тивный вариант перевода, а в других — прочтение этих пассажей 
нашими предшественниками, с коими, впрочем, не всегда согла
шаемся. Также мы отмечаем некоторые особенности стиля авто
ра: гапаксы, заимствования из других языков и тому подобное. 

Сознавая, что и настоящий перевод не лишен недостатков, 
мы все же надеемся, что он принесет пользу и доставит некото
рое удовольствие читателю, коего благосклонность призываем к 
нашим трудам. 

Роман Яшунский, 
Санкт-Петербург, 29 мая 2013 г., 

в 560-ю годовщину падения Константинополя. 
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Книга первая 
1. Часто общаясь со многими [писателями], которые сво

им историческим повествованием обессмертили жизнь как 
древних, так и наших современников, и слыша их уверения, 
будто бы неким божественным побуждением они были под
вигнуты к этому начинанию, я до какого-то момента осуждал 
этих мужей за неуместное честолюбие, полагая их слова ис
полненными пустой похвальбы. Но впоследствии я понял, что 
мужи эти говорили сущую правду, и поистине это есть дело 
самого Бога, воспользовавшегося их рукою как инструмен
том, мало чем уступающее (или даже вовсе не уступающее), 
можно сказать, небу и земле, — этим величайшим и первым 
Его творениям, — в том, что касается возвещения, насколько 
это возможно, неизреченной славы Божией. Ибо небо и зем
ля, как молчаливые провозвестники божественного величия, 
стоят все время на месте, призывая во свидетели одно лишь 
чувство; а история, — как голос живой и говорящий и как по
истине одушевленный и громогласный провозвестник этого 
величия, — прорывается через толщу веков и — как бы на 
картине, изображающей жизнь всего мира — постоянно по
казывает приходящим на смену [друг другу поколениям] то, 
что было прежде них: что испокон века люди делали в жизни 
друг с другом и друг чрез друга; как некогда философствовали 
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о природе сущего мудрецы; что они поняли и чего не поняли; 
и с какими некогда встретившись затруднениями то одни, то 
другие, каких благ сподобились от Бога, и сколько неожидан
ных благодеяний получали они от Него. 

И мне кажется, что и сама слава неба и земли благодаря 
истории становится еще славнее, и светлость, — выражусь 
так, — гораздо светлее. Ибо, не будь истории, откуда бы люди 
узнали, что небо, изначала движимое этим всегда одним и тем 
же недвижным движением, постоянно вращает солнце, луну 
и звезды в разнообразии [их сочетаний], одинаково строй
ном и гармоничном, и равно возвещает славу Божию и днем 
и ночью вовеки; а земля, также изначала постоянно изменя
ясь этим неизменным изменением, во веки демонстрирует 
постоянно сменяющимся на ней людям то же самое рожде
ние и уничтожение? Так что, если не больше, то и не меньше 
история заслуживает удивления со стороны тех, кому присущ 
здравый смысл. 

В самом деле, творение казалось бы ущербным, если бы ни
кто не мог убедительно показать, что и другие поколения лю
дей существовали прежде, и сколько их было, и доколе [они 
оставались на земле], и что они совершили в жизни, и каких 
небесных и земных благ в различные времена сподобились от 
Бога. К тому же история тех, кто ею занимается, делает еще и в 
некотором роде пророками, из прошедшего выводящими за
ключения о будущем. А то, чтобы кому-либо, живущему в ка
ком-нибудь глухом углу ойкумены, знать о пределах земли и о 
концах вселенной; о широте и долготе морей, и о том, сколько 
есть рек и озер; об особенностях народов и стран и о различии 
климатов и времен года в различных частях земли; и других 
бесчисленные блага [познания] — кто дарует [все это] людям, 
если не одна только история? 

Потому-то я и возлюбил больше всего не тех из искусни
ков, — и не тем поревновал, — которые употребляли свою 
речь на комические драмы, на трагические спектакли и на 
льстивые речи с трибуны, но тех, которые, по мере сил своих, 
тщательно исследовали природу вещей, и тех, кто собствен
ными трудами собрав разрозненные повествования и расска
зы о словах и делах людских, располагающих душу к муже
ству и благоразумию, издали их в свет, к величайшей пользе 
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потомков. И эта вот моя к ним любовь и ревность побудила 
меня к соответствующим действиям и явилась причиной на
стоящего труда. А так как для истории истина то же самое, что 
глаз для животного, то и нам здесь следует иметь ее во главе 
всего. Для этого есть две причины: во-первых, чтобы то, что 
мы вознамерились предложить будущим [поколениям] в ка
честве правила и нормы, не оказалось впоследствии кривым 
и уродливым; во-вторых, чтобы не подать повода желающим 
на основании немногих [ошибок] посмеяться надо всем на
шим трудом и уличать нас в том, что в нем вовсе нет ничего 
здравого, как то испытали на себе некоторые ученые в наше 
время. 

Проведши жизнь в решительном неведении событий, эти 
люди затем взялись за перо и не заметили, как нагородили 
множество вымыслов и таким образом сделали написанную 
ими историю никчемной, так что мудрейшему царю Андро
нику Палеологу1 был подан благовидный предлог без всякой 
меры насмехаться и изобличать ее, основываясь на отдельных 
[неточностях], тем более, что были еще в живых те люди, кото
рых они якобы больше всего оболгали. 

Кстати, процитирую одну из публичных речей царя, ко
торую он произнес при мне (она может оказаться полезной 
и нам в настоящем деле): 

«Часто, — говорил он, — оставаясь наедине с самим 
собой, я задавался вопросом, каким образом возможно 
большинству людей доставить безмятежную и исполнен
ную мира жизнь, чтобы как можно больше людей восхи
щалось их поведением, и никто бы не ненавидел; а они 
бывают готовы бранить всякого и охотно упражняют свой 
злой, несдержанный и грубый язык, и к тому же часто без 
какого бы то ни было повода, который бы явился причи
ной распаления таких страстей. И еще больше дивился я 
тем, которые осмеливаются сплетать и бесстыдно произ
носить лживые ругательства на царей и на патриархов. 
1 Андроник III Палеолог (греч. AV6Q6VLKO<; Г' ПаЛаюЛоуос;; 

1296 — 15 июня 1341) — византийский император, правивший с 1328 по 
1341 год. В течение всего своего царствования безуспешно пытался сдер
живать натиск внешних врагов империи. При нем Византия лишилась 
последних владений в Малой Азии. 
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Но больше всего я дивился тем, которые эти лживые ру
гательства не страшатся излагать на письме. Потому что 
брань, произносимую одним языком, подхватывает ветер 
и рассеивает по вольному воздуху, а ругательства, запе
чатленные в текстах и книгах, дольше и сильнее вредят 
тем, на кого изречены, так как написанное получает боль
ше значения и остается в своей силе надолго. 

Не знаю и понять не могу, почему они спешат делать 
это, и ради какой выгоды загоняют себя в такие стремни
ны. Если к таковым лживым ругательствам они влекутся 
для удовлетворения какой-то своей порочной наклонно
сти, то поступают дурно и весьма бесстыдно, и, как гово
рится, делают это на свою же голову, так как оставляют 
во времени памятник своей злости. Ведь можно было по
лучить известность, говоря хорошее и защищая истину, 
а они предпочли снискать популярность, выливая ушаты 
помоев на головы2 людей, ничем их не оскорбивших,— 
подобно тому, как если бы кто, имея возможность оста
ваться на твердой земле и проводить жизнь привольную 
и безопасную, ввергся бы в пучины Атлантики, подвер
гая себя бурям и непогодам. А оставлять потомкам пи
сания, содержащие дурные примеры для подражания, 
и понапрасну делаться виновными в их погибели — ка
ких только утесов не заслуживает3 это удвоение или даже 
2 «£к тои 7iAuv£iv a^xd^aic, upoecov» — здесь двойная игра слов. Гла

гол «TIAUVCJ» (мыть) употреблен в значении: «устроить головомойку», 
«намылить голову», т. е. «разбранить», а «возы ругательств» (d\j.d^ai 
vfiQ£0)v) восходят к античной поговорке: «££, а\ла£,г\с, U(3QLC£IV» (ругать
ся с воза), обозначавшей оскорбительную и непристойную брань, по
добную той, что в дни Элевсинских мистерий традиционно раздавалась 
с возов, везших афинских женщин на празднование. «Поносили же они 
(женщины — пер.) друг друга, потому что пришедшую первой в Элевси-
ну Деметру, ищущую дочь и весьма печальную, Ямба (1а(а|3г|), служан
ка Келея и Метанейры, своими ругательствами заставила улыбнуться 
и принять пищу» (Scholia in Aristophanem, TLG 5014 021, verse 1013, 8-14). 
А уже у Лукиана встречаем выражение: «бЛас; а\х6СЕ,ас, рЛаафг)|а1ал/>> — 
«все возы поношений», которым очевидно обозначается уже не только 
качество, но и количество ругани. Ср. русское просторечное выражение 
«сложить все ругательства». 

3 «7TOLCUV KQr)|avcov оик £7rd£,LOv» — возможно, парафраз цитаты из 
античного ритора Элия Аристида (AiAiog Ар ют £ Long): «noacov KonLrvtov 
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утроение преступлений?! Ибо то, чего они должны были 
бы как можно сильнее избегать и от чего отвращаться, как 
от неприемлемого и чуждого цивилизованному обще
ству, не боясь4 подвергать поруганию и изгнанию из горо
дов тех, у кого это в обычае, — как это бывало у афинян, 
которые исключали из судейских росписей внесенных 
туда незаконно и недостойных своего гражданства, — за 
то они охотно принимаются сами, оправдываясь тем, что 
так уже [и прежде них] поступали другие, и что это не вы
ходит из круга вещей привычных. Ведь они, как и боль
шинство людей, когда бывают уличены в каком-либо пре
ступлении, любят ссылаться на древние примеры, чтобы 
оттуда, как из укрепления набрасываться на тех, кто бе
рется их изобличать. 

Итак, либо поэтому они ругаются и лгут, и таким об
разом в том и другом согрешают; либо ради того, чтобы 
их писания остались надолго, и тогда они слишком дале
ко уклоняются от цели, так как полагают очень непроч
ные основания для своих обвинений. Или, быть может, 
зная, что слух толпы больше услаждается ругательствами 
в адрес других, чем похвалами, и что многие гораздо охот
нее читают всякие сплетни, нежели что-то доброе, — хотя 
бы те распространяли ложь, а это имело на своей сто
роне свет истины, — они так составляют свою историю, 
чтобы ею на долгие времена потешались люди, переда
вая ее друг другу из рода в род, и ни Судии праведного 
не имеют перед мысленными очами, ни людей, умеющих 
судить хорошо и справедливо, не стыдятся. 

Но не столько это вредит тем, кого они бранят, сколь
ко самим ругателям, потому что люди здравомыслящие, 
составив о них дурное понятие, исполненное всяческих 
порицаний, всегда будут поминать их лихом; а Бог, 

кси paodOocov таит' а£да;» (Прос; A£7rrivnv u7i£Q diTeAeiac,, TLG 0284 054, 
p. 46,1. 12). Здесь имеется в виду обычай древних сбрасывать преступни
ков в ров или со скалы. Ср. также у Иоанна Златоуста: «noocov av £iT£ 
paodGocov noocov Konuvcov a£,ioi;» (De incomprehensibili dei natura, TLG 
2062 012, Horn. 3,1., 72-73). 

4 В оригинале «о£оют£<;», без отрицания, но мы полагаем, что его 
требует смысл фразы. 
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блюститель правды, уготовит им тягчайшее наказание за 
их язык. 

Впрочем, бывает и так, что по неимению лучшего 
источника информации и незнакомству с событиями, 
о которых они от кого-либо слышали, бытописатели, — 
прежде, чем исследовать, имеет ли слышанное достовер
ность и согласно ли с истиною, или же выходит за ее пре
делы, — запросто предают это письму и памяти, обвиняя 
неповинных и рассказывая то, чего не было, да не могло 
и быть. Так мы слышим об идеях Платона и трагелафах5, 
из числа индийских чудовищ, которых составители не
былиц помещают в сказания [народов] Азии, чтобы еще 
больше поразить своих слушателей. Потому-то я и высту
паю, насколько это возможно, с обличением таковых ве
щей [в работах] современных писателей. Ибо есть люди, 
от природы не энергичные, и гражданскими делами 
не занимавшиеся, чтобы оттуда приобрести практиче
ский взгляд на вещи и доставляемую [жизненным] опы
том рассудительность, благодаря которой, как мы знаем, 
многие, обладающие даже самой вялой натурой, про
буждались, так сказать, от сна и взбадривались, и стано
вились сметливыми, и заслуживали одобрение тех, кому 
принадлежит рассмотрение и рассуждение дел, и кто 
уже натренировал свой язык в прениях по различным го
сударственным вопросам. А те, кто от юности занимался 
одной лишь словесностью (и то беспорядочно) и посвя
тил многие годы ее теории и практике, делаются глухи ко 
всему происходящему вокруг. 

Если же они и не предавались с таким рвением этим 
занятиям, то все равно ничего великого не приобрели вза
мен. Таким образом, эти люди, которым скорее приличе
ствовало бы сидеть в темном углу, бездарно и неуклюже 
вступили на стезю словесности. Между тем успех во вся
кой науке и во всяком искусстве утверждается, как на фун
даменте и основании, на природной способности. Ведь 
если природа здрава, то она служит большим пособием 

5 Козлоолени — мифические существа, упоминающиеся у античных 
авторов, а также в Септуагинте (Втор. 14: 5; Иов. 38: 41). 
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для усвоения науки, подобно тому как железо и медь лег
ко поддаются действиям кузнеца; если же природный 
фундамент будет слаб, то сделается самой плохой под
держкой в деле науки и, выражусь так, вредным и ковар
ным союзником. Вот и эти недалекие люди, получившие 
от природы ум весьма вялый и нездоровый, хоть и позна
комились с искусством слова, естественно, употребляли 
его превратно и по временам не здраво. 

Я же и от древних мудрецов слышал, что берущиеся 
за перо должны подражать хорошим живописцам. Ведь 
они, если в оригинале присутствует какой-нибудь при
родный изъян, — например, если какая-нибудь часть 
тела будет либр меньше, либо больше, чем нужно, — ста
раются изображать на портрете не все в точности, но где 
прибавят, чтобы выявить сходство, а где и убавят, чтобы 
некрасивое и уродливое не запечатлевалось на карти
не навсегда, и чтобы природный недостаток, будучи все 
время перед глазами, не подавал насмешникам пово
да острить и смеяться. А эти надменные люди, — то ли 
не ведая, то ли ненавидя истину, — не только не утаили 
даже и малых грехов поборников истины, покрыв их мол
чанием, но еще и прибавили в своих сочинениях много 
такого, что никогда не было ни сделано, ни сказано, тем 
самым показав себя жестокими и беспощадными врага
ми истины. 

И как не впасть во всякие нелепости берущимся пи
сать о том, чему ни сами они не были свидетелями, ни 
сподобились своими ушами услышать от действующих 
лиц или очевидцев, но что пьяным языком рассказывают 
завсегдатаи притонов и что болтают и городят старухи? 
А что не против меня изощрили эти люди язык свой, и не 
мои извратили деяния, и вообще не против моей воору
жились правды, это показывает их книга, содержащая 
рассеянные там и сям многочисленные похвалы в мой 
адрес. Это служит блестящим и очевидным оправдани
ем мне и не дает никому подозревать меня в том, будто я 
так говорю в свою защиту и искореняю что-либо истин
ное, поскольку явно устранена причина, по которой люди 
предпринимают такие шаги. Но я делаю это ради истины 
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и ради тех, кто подвергается незаслуженным оскорбле
ниям: ради истины, так как подвергаются остракизму ее 
ревнители; и ради оскорбляемых — так как невыносимо 
видеть, когда другие терпят несправедливость. 

Имеющим досуг и целиком посвятившим его ученым 
занятиям, следовало бы все обстоятельно исследовать 
и расположить по порядку. Впрочем, мы не говорим 
и того, что написанное этими людьми целиком ложно, 
ибо в этом нелегко упрекнуть даже и тех, кто рассказыва
ет байки, будто видел истоки Нила, или спекулирует рас
суждениями о том, каковы могли бы быть антиподы. Но 
так как есть много различных фактов, которые эти люди 
переврали, и кое-каким еще можно найти многих живых 
свидетелей, то мы изобличим их в свете истины». 
Царь, доведя свою беседу до этого места, весьма распро

странился затем в обличениях, говоря в полном согласии 
с теми из присутствующих, кто непосредственно участвовал 
в событиях, изображенных писателем в искаженном виде 
и несогласно с истиною. Но мы теперь отложим речь об этом 
до той поры, когда и нам придется рассматривать те же пред
меты, а за начало имеющей быть предметом нашего изучения 
истории возьмем события, последовавшие за взятием Царицы 
Городов, которому — увы!— подверглась она от латинян6. И о 
том, что сделано было раньше наших времен и передано нам 
людьми, значительно превосходящими нас, мы скажем крат
ко: с одной стороны, потому что большая часть уже рассказа
на другими; с другой же — чтобы как-нибудь и самим не ока
заться перевирающими историю. А то, чему мы лично были 
очевидцами, попытаемся изложить подробно и обстоятельно. 

2. Итак, по взятии Константинополя латинянами, случи
лось ромейской державе, подобно большому кораблю, обу
реваемому свирепыми ветрами и морскими волнами, рас
пасться на множество обломков и частей, и разные правители, 
которым выпал жребий разделить ее между собою, прави
ли в разных ее частях, как придется, пока, наконец, Феодору 

6 Константинополь был взят крестоносцами 12-го (согласно другим 
источникам, 13-го) апреля 1204 г. 
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Ласкарису7 не удалось быть провозглашенным царем в Ни-
кейской митрополии, в возрасте тридцати лет. Тогда многие 
прибегли к нему (одни, будучи побеждены, а другие — сами 
добровольно приняв уничиженный вид), за исключением 
Алексея Комнина8, имевшего под своей властью земли Колхи
ды, и еще того, который в Европе управлял Фессалией и обла
стью, названной древним Эпиром, то есть Михаила Комнина, 
из дома Ангелов9. Ибо эти [два мужа], жившие дальше всех от 
столицы и получившие в удел самые, можно сказать, концы 
Ромейского государства, диаметрально противоположные, 
и к тому же изрядно полагавшиеся на тамошние твердыни, 
тиранически захватили власть и укрепились даже до настоя
щего времени, передавая ее своим детям и потомкам, словно 
какое-нибудь отцовское наследство. 

7 Феодор I Ласкарис (Ласкарь, Ласкарид, греч. BEOOCJQOC; A' Ааакаок;; 
1174 — ноябрь 1221) — первый император Никейской империи, кото
рой он правил с 1205 по 1221 год. Происходил из знатного семейства Ла-
скарисов из Константинополя. Его родителями были Мануил Ласкарис 
и Иоанна Кантакузина. Первым браком был женат на принцессе Анне, 
дочери императора Алексея III Ангела и Евфросинии Дуки-Каматери-
ны, а в 1219 году женился на племяннице императора Латинской импе
рии Генриха. Феодор, хотя и назывался императором, не был, однако, 
коронован константинопольским патриархом. 

8 Алексей I Великий Комнин (греч. ААЕЕ^ЮС, А' Ыеуас; Ko(avr)v6g; 1181, 
Константинополь — 1222, Трапезунд) — первый император Трапезунд-
ской империи, правивший с 1204 по 1222 год, основатель династии Ве
ликих Комнинов. Внук императора Андроника I и сын севастократора 
Мануил а. После их гибели в результате переворота 1185 года, привед
шего на трон Исаака II Ангела, малолетних Алексея и его брата Давида 
тайно вывезли из Константинополя в Грузию к их тетке, царице Тамаре, 
при дворе которой он и воспитывался. Жена — Феодора Аксухина, дочь 
Иоанна Комнина, представителя знатного византийского рода. 

9 Михаил I Ангел Комнин Дука. Деспот Эпира из рода Ангелов, 
правивший в 1204-1214 гг. (год рождения неизвестен, умер в 1214 г.). Не
смотря на то, что Михаил соединил в своем титуле фамилии трех знат
нейших византийских родов, он был всего лишь незаконным сыном се
вастократора Иоанна Дуки, дяди императоров Алексея III и Исаака II. 
До 1204 года Михаил успел побывать губернатором малоазийской фемы 
Меласы и Меланоудион, но в 1201 году перебежал в Конийский султа
нат, откуда проводил набеги на свою родину. Был женат на дочери (по 
другой версии — вдове) наместника фемы Никополис Сеннекарима. 
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Была весенняя пора, когда латиняне разорили столицу. 
Они разделили ее между собою на три части: одну полу
чил Балдуин, граф Фландрский10; другую -Людовик, граф 
Блуасский11; третью — маркграф Монферратский12. Послед
ний один объявлен был королем (фг)4) Фессалоники и тер
риторий, лежащих за ней, а императором (fiaoiAevc,)13 из 
них был провозглашен Балдуин. Он немедленно выступил 
в поход на западные города, рассеянные около Фракии, и в 
самое короткое время покорил их все. А маркграф Монфер
ратский, дойдя до Фессалоники и овладев ею, очень легко, 
как пламень, оттуда распространился на все лежавшие впе
реди села и города, покуда не вторгся и в самый Пелопон
нес. Так успешно в этом году шли дела латинян. 

На следующий же год они мечтали продвинуться и на 
восток и покорить себе все тамошние провинции, чтобы 
у ромеев не осталось более никакой надежды восстановить 
свое царство. И когда настала весна, латинские войска на
чали уже подготовку к тому, чтобы переправиться на вос
ток с самим Балдуином во главе. Очень может быть, что 
они и переправились бы, и ввергли бы в конечную погибель 
оставшихся ромеев, если бы, подобно неожиданному удару 
грома, не поразили их и не сдержали их движения вести из 
Болгарии. 

10 Балдуин(Бодуэн)1Фландрский(фр.Ваис1оишЫеР1апс1ге;1171-1205) — 
граф Эно под именем Бодуэн VI де Эно (фр. Baudouin VI de Hainaut) и граф 
Фландрии под именем Балдуин IX Фландрский (фр. Baudouin IX de Flandre), 
объединивший под своим скипетром Фландрию и Эно, сын графа Эно Бо-
дуэна V и Маргариты I Эльзасской, графини Фландрской, унаследовавшей 
Фландрию после смерти своего бездетного брата Филиппа Эльзасского. 
Первый император Латинской империи (фр. Empire latin de Constantinople, 
греч. Латгллкт] Аитократоршс тцс, KcovaTavxivounoAnc;; Pcouavia, лат. 
Imperium Romaniae; 1204т-1261). 14 апреля 1205 года латиняне потерпели 
поражение недалеко от Адрианополя, и Балдуин попал в плен к болгарам. 
Умер в конце 1205 года в заключении в Тырново. 

11 Людовик де Блуа (ок. 1174-1205), граф Блуа, Шартра и Клермона. 
Погиб 15 октября 1205 года в сражении при Адрианополе. 

12 Бонифаций I Монферратский (1150 — 4 сентября 1207), первый ко
роль Фессалоники. 

13 Василевсами (императорами, царями) византийцы называли толь
ко своих монархов, а для прочих использовали латинское слово «rex». 
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Дело в том, что брат и преемник первого Асеня14, Ио
анн15, собрав войско из всех бывших под его властью болгар 
и прибавив к ним немалое число наемных скифов с север
ных берегов Истра16, решил, что настал очень удобный мо
мент для нападения на фракийские села и города, так как 
ромеи теперь в большой тревоге и смятении, а латиняне 
озабочены более важными делами. 

Потому-то, находясь в такой крайности, Балдуин и те, 
что разделили с ним власть, сочли нужным взять все налич
ные силы латинян и спешно выдвинуть их вплоть до при
годных для конных сражений равнин Орестиады. Здесь со
шлись в бою отборные войска с той и другой стороны, и с 
обеих сторон быди большие потери убитыми, потому что 
все дрались отважно и долгое время. Затем болгары отсту
пили: не знаю, потому ли, что не могли больше выдержи
вать тяжелого вооружения латинян, или потому, что хотели 
по обычаю заманить их в засады, что более вероятно. Ибо, 
когда преследование простерлось уже далеко, из засад вы
скочили скифы; как будто по соглашению с ними обрати
лись назад и болгары, и, совершенно неожиданно окружив 
врагов, они вместе принялись безжалостно стрелять, колоть 
и рубить их, покрыв землю кровью и трупами. 

Латинян было убито множество, потому что по причине 
тяжести вооружения они не могли противостоять частым 
и молниеносным атакам и наскокам скифов. Были и те, кого 
скифы брали живыми; в числе их был взят в плен и Балду
ин. А Людовик, граф Блуасский, пал в бою. А венециан
ский дож Энрико Дандоло17 с горстью людей спасся бегством, 

14 Иван Асень I — болгарский царь (по одной из версий — валаш
ского происхождения), соправитель и брат царя Петра IV, основатель 
Второго болгарского царства и династии Асеней, правившей в Болгарии 
между 1187 и 1280 годами. 

15 Иоанн (ок. 1168-1207) — более известен как Калоян (греч. 
KaAoyidvvnc;, т. е. «Добрый Иоанн») или Иоанница (болг. Йоаница), по 
прозвищу «Ромеоубивец» (Pa)|aaiOKTOvo<;, Ромеоубиеца) — младший 
брат царей Ивана Асеня I и Петра IV. Один из самых известных правите
лей Второго болгарского царства. Царствовал с 1197 по 1207 год. 

16 Истр (др.-греч. IaToog) — древнее название реки Дунай. 
17 Энрико Дандоло (итал. Enrico Dandolo, 1107 или 1108 — май 

1205) — 41-й венецианский дож. Стал дожем в 1192 году в возрасте 
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но спустя немного времени и он умер от ран, полученных 
в сражении18. 

Между тем множество болгар и скифов, насытившись бо
гатством и добром латинян, их лошадьми и роскошными 
повозками, бодро двинулось вперед, не встречая уже себе ни
какого сопротивления. Поэтому одни фракийские города до
бровольно отдались Иоанну; а другие — большинство — были 
взяты силою, и жители их были обращены в рабство, а стены 
разрушены до основания. Таким образом Иоанн легко разо
рил все вплоть до Фессалоники и Македонии и из сел, городов 
и крепостей сделал почти, как говорится, скифскую пустыню. 

3. Между тем император Алексей19, который из стра
ха перед латинянами удалился из Византии, тайно бе
жав20 и скитаясь по Фракии, был и сам схвачен маркгра
фом Монферратским и, лишенный им всего богатства, 
какое имел при себе, был отпущен брести дальше нагим 
и долгое время скитался по Ахайе и Пелопоннесу. Потом 
он услыхал, что его зять по дочери Феодор Ласкарис воца
рился в восточной части империи, и что ему принадлежат 
уже не только Вифиния и приморские области небольшой 
протяженности, но что он простерся уже далеко в среди
ну материка и образовал очень обширные владения, на
чинающиеся с юга от Карий21 и реки Меандра и прости
рающиеся к северу до Галатийского Понта22 и до самой 

восьмидесяти пяти лет, будучи к этому времени уже слепым (по одной 
из версий, его ослепили византийцы в 1171 году во время его посольской 
миссии в Константинополе). 

18 Григора ошибается: девяностосемилетний слепой старец, конечно, 
не мог участвовать в сражении. В мае 1205 года он заболел и скончался 
в Константинополе. 

19 Алексей III Ангел (греч. ААе^юс, Г' АууеЛос;; около 1153-1211) — ви
зантийский император, правивший в 1195-1203 годах. 

20 18 июля 1203 года. 
21 Кария (греч. Kapia) — историческая область на юго-западном по

бережье Малой Азии, где обитал народ карийцев. В современной Тур
ции в этой области находятся города Бодрум, Мугла и Мармарис. 

22 Галатийский Понт (греч. ГаЛсткос; IIOVTOC;) или Галатия — стра
на в центральной части Анатолийской возвышенности, граничившая 
на севере с Вифинией и Пафлагонией, на востоке с Понтом, на юге 
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Каппадокии, но не воздел в благодарении руки свои к бла
годетелю и человеколюбцу Богу, укротившему бурю мно
гоначалия и, сверх всякого ожидания, открывшему спа
сительную пристань тем из ромеев, кто спасся от невзгод 
и треволнений, произведенных латинянами, и ему самому 
подавшему успокоительную надежду и отдохновение от 
продолжительного скитальчества и многих трудов, а счел 
это дело ужасным и целиком предался зависти и ревно
сти, и, коротко сказать, стал собираться с силами для битв 
и пролития родственной крови. 

И вот он переправляется Эгейским морем в Азию, тайком 
пробирается к предводителю турок Гийас ад-Дину23, прожи
вавшему в то время в окрестностях Атталии24, и предстает 
перед ним жалостным просителем, умоляя восстановить его 
в царском достоинстве, напоминает о старой дружбе, когда-то 
существовавшей между ними, и, заливаясь слезами, трагиче
ски изображает свои недавние злоключения, и, наконец, обе
щает горы золота. Варвар же, поддавшись на обещания денег 
и возмечтав о прочем, и о том, какие выгоды бывают от вой
ны с иноплеменниками, собирает свои войска и отправляет 
к царю Феодору послов со страшнейшими угрозами, [обещая 
привести их в исполнение] если тот немедленно не уступит те
стю Алексею царский престол. 

Император поначалу, услышав такое, сильно было смутил
ся, но, быстро взяв себя в руки, возложил надежды на Всемогу
щего и отпустил послов ни с чем, а сам принялся за дело и со
брал свое войско, которое, конечно, было весьма мало, если 
сравнивать его с персидским, и не могло соперничать с ним, 

с Ликаонией и Каппадокией и на западе с Фригией. Анкара, современ
ная столица Турции, принадлежала Галатии. 

23 Гийас ад-Дин Кей-Хосров I (арабе/перс: g& Ся JJ^=^ ори "-^ 
LA-J1 , Ghiyath al-Din Kaykhusraw bin Qilij Arslan; турецк.: I. Giyaseddin 
Keyhiisrev; греч. ЪхЭатгупд), султан Конийского (до 1116 года — Рум-
ский) султаната в 1192-1196 и 1205-1211 годах. Алексей Ангел неслу
чайно искал убежища у этого султана: прежде, в 1197 году, последний 
сам был в результате дворцового переворота вынужден бежать из своего 
отечества, и тогда Алексей, занимавший в то время престол, приютил 
и даже усыновил его. 

24 Атталия (греч. г\ АттаЛаа) приморский город в Памфилии, совре
менная Анталья. 
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но, в соединении с божественной помощью свыше, было во 
много раз сильнее. 

Итак, варвар, подняв пехоту и конницу, прибыл к Антио-
хии на Меандре25 и, обложив ее, начал осаду, рассчитывая, что, 
если овладеет этим городом, то легко потом покорит и дру
гие города, которые составляют ромейское царство. Он вел 
с собою и царя Алексея в качестве средства к легчайшему осу
ществлению своих планов. 

Император же [Феодор] не счел нужным оставаться на 
месте в ожидании нападения варваров и ставить свои дей
ствия в зависимость от их, — так как это придало бы им еще 
больше отваги, если бы они, овладев Антиохией, нагрузи
лись там добычей и вместе с тем воспользовались бы этим 
городом, как неприступной крепостью, против ромеев, — 
но со всей возможной поспешностью двинулся на них, имея 
при себе войска не более двух тысяч всадников (в числе коих 
было, говорят, восемьсот наемных латинян), людей отбор
ных и поистине рвавшихся в бой. На третий день он прошел 
непригодные для военных действий предгорья Олимпа, ко
торые тянутся на далекое расстояние и составляют грани
цу между Вифинией и обеими Фригиями, так что первая 
остается севернее, а последние развернуты к югу и открыты 
южному ветру. Отправившись отсюда, на одиннадцатый 
день он переправился чрез Каистр26, так что внезапность 
его натиска показалась варвару столь поразительной и не
вероятной, что тот не сразу смог понять, во сне ли он слы
шит об этом, или же наяву. Это было подобно тому, как 
если бы лев, лишенный когтей и зубов, смело бросился на 
множество медведей и волков. Ибо перс знал, что еще года 
не прошло, как ромейское царство раздробилось на тыся
чи частей, и что одни из ромеев рассеялись кто где, другие 
пали от меча латинян, и от них осталось или ровно ничего, 
или очень мало, так что едва хватило бы на отряд для одного 

25 Один из шестнадцати городов древнего мира, носивших это на
звание. Не путать с Антиохией Великой в Сирии (совр. Антакья, на тер
ритории современной Турции), кафедрой одного из патриархов право
славной церкви. 

26 Река, протекающая через Лидию и Ионию. 
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таксиарха27. Поэтому в его голове боролись две мысли, и он 
то относил весть о приходе царя на счет сна, то приписывал 
смелость и быстроту его похода безумству и легкомыслию. 

Однако он не считал это обстоятельство достойным пре
небрежения. Ибо, — говорил он, — известны случаи, когда 
и небольшая угроза, оставленная без внимания, порождала 
великую опасность, и малые войска зачастую, действуя быстро 
и решительно, легко одолевали большие и многократно их 
превосходящие, по причине беспечности и пренебрежения 
своими обязанностями [со стороны последних]. 

4. Итак, собрав все свои войска, — численностью немногим 
меньше двадцати тысяч, — вооруженные пращами и стрела
ми, копьями и мечами, и выстроив их в боевой порядок, стал 
он ожидать нападения царя. Правда, его беспокоило стечение 
обстоятельств, потому что пространство, на котором предстоя
ло сойтись в бою, было узким и тесным для конницы, и столь 
же невыгодным для большого войска, сколь удобным для ма
лого; тем не менее, он принял этот бой. 

Восемьсот императорских латинян, сомкнув строй, прежде 
всего разорвали средину неприятельской фаланги, сража
ясь весьма отважно и разбивая противника до тех пор, пока 
не проникли до самого тыла неприятельского, и тут же обра
тились назад, и так превосходно повели дело, что персидские 
пращники и стрелки оказались бесполезны, потому что на
чалась рукопашная. Также и бывшие при царе воины не дре
мали, но, схватившись с неприятельскими отрядами, явили 
мужество и доблесть, пока, наконец, неприятели не пришли 
в себя и с криком не бросились на латинян и, окружив их, 
с трудом разбили, так как на их стороне было численное пре
имущество. Но и сами они понесли при этом значительные 
потери. Затем схватились они и с нашими, и одних порубили 
мечами, а других обратили в бегство. 

А предводитель турок, султан Гийас ад-Дин, оставив всех 
и ни на кого не обращая внимания, искал самого императо
ра, и, бросившись в толчею битвы, устремился навстречу ему, 

27 Второй после стратегов военный чин, примерно соответствует со
временному полковнику. 
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гордый мощью и громадностью своего тела, и, подойдя к нему 
этаким страшным ликтором, нанес тяжелый удар по голове. 
Царь не вынес: у него закружилась голова, и он упал с лошади. 
Но не того хотел Бог, возжелавший разом восставить умерщ
вленное ромейское царство. Поэтому Он и извлек его из страш
ного рва и из тинистого болота, и поставил на камне ноги его28; 
и царь, упавший, было, с лошади, как мертвый, неожиданно 
поднялся, исполненный какой-то безумной и исступленной 
ярости, и сверх всякого чаяния, обратил погибель на голову 
самого варвара. В одно мгновение, обнажив свой меч, он без 
труда подкашивает передние ноги у лошади варвара, сбрасы
вает с нее седока султана, отрубает ему голову и, вздев ее на 
копье, поднимает вверх, демонстрируя варварским войскам. 

Это стало началом спасения и восстановления [империи] ро
меев, при содействии Бога, совершающего все, превышающее 
силы человеческие. Ибо варвары, объятые трепетом и ужасом, 
бежали без оглядки, наперегонки друг с другом. А царь, чудес
но спасшись от столь больших опасностей и еще чудеснее одер
жав победу, с трофеями вступает в Антиохию, воссылая Богу из 
глубины души премногие благодарения. Варвары немедленно 
отправляют к императору послов, просят о перемирии и полу
чают его, но не на тех условиях, которых они прежде желали, 
а на тех, которые угодны были царю. Царь схватил и находив
шегося с неприятелями тестя своего, царя Алексея, и, отправив 
его в Никею, облек в монашескую схиму. Впоследствии он за
ботливо доставлял ему все необходимое. 

Между тем император, по смерти супруги, вступает во вто
рой брак с сестрой царствовавшего тогда в Византии Робер
та29. Впрочем, жил он с нею недолго и не имел от нее детей: 
то ли оттого, что она от природы была бесплодна, то ли из-за 
последовавшей вскоре смерти царя, не оставившей ей време
ни забеременеть. Ибо он прожил с нею [только] три года. 

28 Пс.39:3. 
29 Роберт де Куртене (1201-1229) — граф, император Латинской им

перии в 1221-1229 годах. Сын императора Латинской империи, Пьера II 
де Куртене и императрицы Иоланты де Куртене. На самом деле второй 
брак Феодора был заключен за два года до воцарения Роберта, в регент
ство его матери, Иоланты. 



Книга вторая 
1. По истечении же восемнадцати лет царствования Фео-

дор покинул настоящую жизнь, оставив наследником престо
ла своего зятя по дочери Ирине, Иоанна Дуку30, потому что 
не было у него ни одного ребенка мужского пола. Осталась 
после него и [вдовствующая] императрица, которая не много 
попользовалась царской властью, как по причине ее бездетно
сти, так и потому, что и она, ненамного пережив [мужа] вско
ре скончалась. 

Сам же император Феодор Ласкарис был человеком горяче
го и безудержного нрава: он, подвергая себя опасности, бился 
в первых рядах во многих битвах; он отстроил множество горо
дов, украсив их, ценой больших издержек, прекраснейшими 
зданиями, чтобы отражали натиск латинян. Но зачастую его 
темперамент подводил его, и он действовал неосмотрительно. 

Зять же и преемник его, Иоанн Дука, будучи от природы 
богато одарен рассудительностью и твердостью и постоян
ством характера, прекрасно вел иустроял дела правления, 
и в короткое время доставил ромеям изрядное преуспеяние 
как в гражданских делах, так и в военных. Он ничего не делал, 

30 Иоанн III Дука Ватац (греч. Iwdvvng Г' Доикш; ВататСг)<;; ок. 1192, 
Дидимотихон — 3 ноября 1254, Нимфей) — никейский император 
в 1221-1254 годах. 
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предварительно не обдумав; а обдумав и приняв решение, 
не оставлял ничего без внимания, но все делал в надлежащую 
меру, по правилам и в свое время. Но кто-нибудь, пожалуй, 
здесь к месту скажет, что время царя Феодора требовало рез
ких движений, вот он и был тороплив; а следующее затем 
время царствования Иоанна требовало стабильности, и он со
ответствовал этому требованию. Ибо Господь, производящий 
существующее из несуществующего, нашел этих людей под
ходящими, когда восхотел воскресить умершее и истлевшее 
царство ромеев. 

В это время царствовал в Византии Роберт, племянник 
умершего незадолго Генриха31. К нему-то и обратились 
братья императора Феодора Ласкариса (Алексей и Иса
ак), водимые завистью и сильной ревностью из-за того, что 
не сделались преемниками царства, будучи по крови более 
близкими родственниками Феодору, чем Иоанн, присоеди
нившийся [к династии] через брак [с царской дочерью]. Со
брав посредством денежных подарков и посулов латинское 
войско, сколько тогда было его у Роберта (а было оно много
численным и весьма недурным в смысле вооружения и во
инской отваги), они выступают против императора Иоанна 
Дуки, рассчитывая лишить его власти и самим прибрать ее 
к рукам. 

Переправившись в Азию, корабли они оставляют у Лампса-
ка32, а сами углубляются во внутренность материка на рассто
яние дневного пути, — столько незадолго покорил латинянам 
Генрих, — и встречают царя, ведущего на них ромейские вой
ска. Произошло знаменитое сражение, в результате которого 
латиняне были разбиты наголову и обложены данью все горо
да, дотоле подвластные им в Азии. Ибо они тотчас же сбро
сили иго латинского рабства и добровольно предались царю. 

31 Генрих I Фландрский (фр. Henri de Flandre, Henri de Hainaut, греч. 
EQQTJC; xf|c; OAdvbgac;; ок. 1174-1216) — император Латинской империи 
с 1206 года. Третий сын Балдуина (Бодуэна) V, графа Эно, и Маргариты 
I, графини Фландрии. 

32 Лампсак (греч. Ла^акос,) — древний и средневековый город, ос
нованный фокейцами в Мизии, на северо-восточном берегу Геллеспон
та. Первоначально назывался Питиусса (Пгтиоиааа или Пгтиоиаа, «со
сновый»). В настоящее время — город Лапсеки (Турция). 
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2. Тем временем из фессалийских трясин поднимается но
вое зло, брат Михаила Ангела33, Феодор34. Получив после гибе
ли брата35 власть, он, будучи человеком деятельным, изобре
тательным и всегда стремящимся к большему, распространил 
ее весьма далеко. Все западные города, которые незадолго до 
того порабощены были латинянами, он, отняв утех, легко 
покорил и переподчинил себе, пока, наконец, не взял и саму 
Фессалонику, главный и обширнейший город Македонии, 
в то время как маркграф отлучился в свое отечество, Ломбар
дию. Немедленно за тем он облекает себя саном императора 
и помазывается на царство управлявшим тогда Болгарской 
архиепископией [архиереем]36. 

Эту епархию, к#к свою родину, давно еще отличил большими 
привилегиями император Юстиниан и назвал [ее кафедраль
ный город] Первой Юстинианой37. Он даже дал ей на вечные 
времена права автономии38, за исключением права [епископу 
этого города] помазывать на царство ромейских императоров, 

33 См. прим. 8. 
34 Феодор Комнин Дука, подобно своему брату иногда называемый 

Ангелом (греч. Seobcogoc; Ko(nvr]v6(; Доикас;,) (ум. 1253), — правитель 
Эпирского царства с 1215 по 1230 годы, а также Фессалоники с 1224 по 
1230 годы. 

35 Михаил в 1215 году был зарезан в собственной постели одним из 
слуг. 

36 Имеется в виду Димитрий Хоматиан (греч. Дгцаг)тоюс; 6 
Xco\jL(XTiav6c,; лат. Demetrios Chomatenos или Demetrios Chomatianos) ар
хиепископ Охридский (1216-1236), ученый, писатель, канонист, церков
ный и политический деятель Эпирского царства. 

37 Юстиниана Прима (серб. Царичин град, Caricin Grad) — не суще
ствовавший уже ко времени описываемых событий византийский го
род в Иллирии (на территории современной южной Сербии недалеко 
от города Лесковац, в 45 километрах от Ниша). Основан Юстинианом 
I в 535 году недалеко от места своего рождения, идентифицируемого 
рядом с деревней Тавресий (совр. Таор, неподалеку от Скопье), и был 
специально спроектирован, как будущая епископская резиденция 
и центр префектуры. Просуществовал до 615 года, когда он был разру
шен аварами, и был последним значительным городом, основанным ро-
меями. Церковные привилегии епископов Юстинианы Примы перешли 
впоследствии к архиепископам Охридским. 

38 Привилегии архиепископов Юстинианы Примы закрепле
ны Юстинианом в новелле № 131. Некоторые исследователи церков
ные историки, исходя из их объема, считают Перво-Юстинианскую 
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ибо это законами было предоставлено другим. Но по причине 
страха перед похитившим уже власть Ангелом, а также по при
чине легкомыслия и недальновидности управлявшего тогда ар-
хиепископией дело обернулось таким беззаконием39. 

А как это место получило название Болгарии, я сейчас рас
скажу. К северу за Истром есть земля, по которой протекает не
малая река; туземцы называют ее Булга (BovAya)40; от нее полу
чили имя и сами болгары, которые по происхождению своему 
суть скифы. После, — во времена, когда недуг иконоборчества 
тревожил православных, — они ушли оттуда с детьми и же
нами, и в бесчисленном множестве переправились чрез Истр. 
Пройдя затем лежащие за Истром обе Мизии и обратив все на 
своем пути в пресловутую «мизийскую добычу»41, они, словно 
саранча или некая небесная молния, вторгаются в Македонию 
и в лежащую за ней Иллирию, довольные теми благами, кото
рые нашли там. 

Столицей же своей они стали считать этот город, которому 
Юстиниан присвоил честь архиепископии и дал имя, как мы 
сказали, Первой Юстинианы. Потом по имени народа, поселив
шегося там, эта страна переименована была в Болгарию, а Пер
вая Юстиниана стала называться митрополией Болгарии42. 

церковь автокефальной, хотя само слово «автокефалия» Юстинианом 
и не употреблялось. 

39 Помимо приписываемого Григорой Димитрию страха, последний 
мог руководствоваться и другими чувствами. Известно их с Феодором 
взаимное расположение, так что тот содействовал возведению Дими
трия в архиепископы. Помимо этого, поддержка Хоматианом претен
зий Феодора Дуки на императорский сан могла также быть обусловлена 
его неприятием церковной политики Феодора Ласкариса и короновав
шего его константинопольского патриарха Мануила I Сарантина (1215-
1222), провозгласивших церковную независимость Сербской церкви 
и придавших ей статус «автокефальной» архиепископии, чем умалялось 
значение Охрида. 

40 Весьма вероятно, что речь идет о Волге. 
41 Имеется в виду античная поговорка (встречающаяся у Демосфена 

и Аристотеля): «MUOXJV Asia» — захваченная у (беззащитных) мизийцев 
добыча», т. е. легкая добыча. 

42 Отождествление Охрида с Юстинианой Примой в настоящее 
время признано ошибочным. Однако тогда оно, вкупе с перенесением 
около 990 года в Охрид Болгарской столицы и главной кафедры, дало 
повод Болгарской церкви объявить себя наследницей церкви Первой 
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Позднее император Василий Болгаробойца43, после многих 
битв с болгарами, в конец их сокрушил и поработил, а остав
шихся в живых обитателей этой страны выселил в Нижнюю 
Мизию к Истру; имя же, словно некий памятник им, осталось 
за архиепископией. 

Но вернемся на прежнюю стезю нашего повествования. 
Феодор Ангел, даже и сделавшись, как было сказано, царем, 
по-прежнему опустошал землю, простираясь далее и далее 
и проходя одни пределы за другими, пока не очутился у са
мых врат Византии, за полным отсутствием сопротивления. 
Ибо македонские и фракийские города были разорены вко
нец, вынесши в короткое время частые и ужасные вторжения 
то латинян, то болгар, то скифов. Чего только ни делали ски
фы, — этот кровожадный народ, — жестоко обрушиваясь на 
христиан! А латиняне вели себя ничуть не культурнее скифов, 
так что далеко превзошли их в жестокости. И не раз этим не
счастным выпало испытать ужасы оккупации от того и друго
го народа, но и два, и три, и много раз. Теперешний же поход 
Ангела едва не все истребил из того, что еще оставалось. Мож
но было видеть снесенные до основания дома, разрушенные 
стены, лемносские беды44, троянские рыдания45 и раздолье все
возможных бедствий. 

3. В эти времена управлял болгарами сын первого Асеня, 
именем Иоанн46. Он, видя, что упомянутый Феодор Ангел 

Юстинианы и на этом основании претендовать на независимость от 
Константинополя. 

43 Василий II Болгаробойца (греч. BacriAaoc; В' ВоиЛуаооктоуо<;, 958-
15 декабря 1025) — византийский император, сын императора Романа II 
и преемник Иоанна Цимисхия. 

44 «Arj|uvia кака» представляет собой парафраз выражения Геродота 
«едуа ЛГ}\ЛУКХ» — «лемносские дела», т. е. самые жестокие злодеяния (от 
поголовного истребления лемносцами аттических пленниц и их детей). 

45 Имеется в виду погребальный плач над телом, описания которого 
многократно встречаются в «Илиаде» по случаю смерти того или иного 
героя. 

46 Иван Асень II (1190-1241) - болгарский царь с 1218 по 1241 год, 
старший сын основателя династии Асеней, Ивана I и Елены (предполо
жительно — дочери Стефана Немани, сербского великого князя и ос
нователя династии Неманичей). Именовал себя «царем болгар, влахов 
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не хочет отстать и от Болгарского царства, но уже и к нему тя
нет свою тяжелую и вредоносную руку, взяв себе в союзники 
скифов, завязывает с ним упорную войну, побеждает его, бе
рет в плен и вырывает ему глаза. Так постигла его запоздалая 
кара за то, что он, наделив сам себя именем императора, с пре
небрежением относился к законной Ромейской империи; 
и за то, что единоплеменников, пострадавших от нашествий 
итальянцев и болгар и перенесших достойные слез бедствия, 
не щадил, но прибавлял к их несчастьям новые несчастья, и к 
убийствам — новые убийства. 

Между тем и император Иоанн далеко распространил ро-
мейское царство, показав себя искусным распорядительным 
и прекрасным кормчим государственного корабля. Снарядив 
немалое число длинных судов, он отправляет их к островам 
Эгейского моря, и в короткое время берет все: Лесбос, Хиос, Са
мос, Икарию, Кос и близлежащие острова. И не только это, но, 
отправившись к Родосу, овладевает и им. И поскольку царский 
флот таким образом контролировал море, а персидские войска 
в Азии оставались в бездействии, а силы латинян мало-помалу 
истощились и ослабели, император счел возможным перевести 
уже тяжеловооруженные части из Азии в Европу, чтобы освобо
дить тамошние несчастные города из руки болгар и итальянцев. 

Итак, переправившись с наступлением весны чрез Гел
леспонт, он прежде всего нападает на Херсонес47 и отсюда 
опустошает и выжигает сопредельные территории к изумле
нию латинских крепостных гарнизонов. Захватил он и наи
более значительные из приморских городов: Каллиуполь 
(KaAAiou7ioAic;)48, Сеет49, Кардию50 и какие еще находились 

и ромеев». При нем Второе Болгарское царство достигло высшей точки 
своего могущества, так что практически полностью контролировало весь 
Балканский полуостров. 

47 Имеется в виду Херсонес Фракийский, ныне полуостров Галлиполи. 
48 Древнее название. Ко времени описываемых событий город стал 

называться Каллиполис (греч. KaAAi7raAig), а еще позже — Галлиполи 
(тур. Gelibolu). 

49 Греч. Ег]атос; — древний город на Галлиполийском полуострове. 
Развалины Сеста находятся вблизи современного города Эджеабат (тур. 
Eceabat) в провинции Чанаккале. 

50 Кардия (греч. КадЫа или [r\ noAic, TCOV] Kaobiavcov) во време
на античности была крупнейшим городом Херсонеса Фракийского, но 
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поблизости. Одни он взял силой и при помощи осадных ма
шин; другие же присоединились к нему добровольно. 

Итак, когда император был поглощен всем этим, приходят 
к нему послы от болгар с мирными предложениями и вместе 
с просьбой дать в женихи для дочери Асеня, Елены, царско
го сына, Феодора. Царь выслушал эти известия радостно и с 
охотою, ибо, будучи занят другими важнейшими делами, он 
не хотел иметь себе противником того, кто, находясь так близ
ко к приистрийским скифам, вместе с ними мог, когда угод
но, делать вторжения и, подобно потоку, сметать все на своем 
пути. По этой причине немедленно были утверждены и усло
вия посольства и брачный договор. Съехавшись затем около 
Херсонеса, император и Асень соединили браком Елену, дочь 
Асеня, которой было тогда десять лет, с сыном царя, Феодо-
ром Ласкарисом-младшим, не достигшим еще совершенноле
тия. Тогда же и епископ Тырновский получил навсегда авто
номию; а до сих пор он подчинен был архиепископу Первой 
Юстинианы51, по причине старинных родственных отношений 
того и другого народа. 

подверглась полному разрушению около 309 года до н. э. и с тех пор 
не отстраивалась. Нам не удалось установить, какой современный ему 
город Григора имеет в виду под этим названием. В современной Турции 
ближайшим к месту древней Кардии населенным пунктом является де
ревня Bolayir провинции Чанаккале. 

51 Тырновская епископия была создана лишь в 1185 году, когда город 
стал столицей основанного Петром и Иваном Асенем Второго Болгар
ского царства. По свидетельству (впрочем, никем более не подтверж
денному) Димитрия Хоматиана в письме Василию Педиадиту, митро
политу Керкирскому, Петр и Асень заставили трех греческих иерархов 
рукоположить некоего иерея (или иеромонаха) Василия во епископа, 
чтобы он затем венчал на царство Петра Асеня. В результате военных 
побед Калояна под власть болгар попала территория нескольких епар
хий, входивших в юрисдикцию Охридской («Перво-Юстинианской») 
архиепископии. Последовавшие затем новые поражения Византии вы
нудили императора Алексея III Ангела (1195-1203) и патриарха Иоан
на X Каматира (1198-1206) признать в 1203 году Тырновского епископа 
и даровать ему право рукоположения епископов, то есть фактическую 
автономию, чем тот немедленно воспользовался также для назначе
ния епископов на вдовствующие кафедры Охридской архиепископии. 
Вскоре, однако, болгары вышли даже из номинального подчинения 
Константинопольской патриархии, заключив унию с Римом, и в том 
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С наступлением же лета, император обходит фракийские 
и македонские города, — начав, можно сказать, от самых врат 
Византии и простершись до Стримона52, — и занимает их все 
еще до окончания осени. Выполнив таким образом все свои 
планы, он возвратился в Никею и распустил войско на зиму 
по домам. 

4. Здесь, мне кажется, не неуместно будет рассказать о ски
фах, совершавших в те годы набеги на Азию и Европу. Ибо на 
протяжении нашего повествования нам придется еще не раз 
обращаться к рассказам о них. Поэтому необходимо, по воз
можности, вкратце прояснить относящееся к ним, чтобы это 
послужило лучшему пониманию последующих предметов, 
и не получилось бы так, что, говоря с другими о чем-то, что 
сами мы знаем, а они не знают, так, как если бы и они это зна
ли, мы поставим их в такое положение, что они будут делать 
ошибочные догадки, перебегая от одного к другому, подобно 
тому, как гончие собаки, когда преследуют зайцев, постоянно 
водят носом от одного следа к другому. 

Есть один народ, чрезвычайно многолюдный, обитающий 
гораздо севернее всей нашей ойкумены, — не на самом, ко
нечно, Северном полюсе, но все же близ наиболее северных из 
всех параллелей, опоясывающих всю ойкумену, — как пере
дают нам составители древних исторических описаний, и как 
мы сами, насколько это возможно, заметили из многолетне
го опыта. Это их Гомер назвал галактофагами, безоружными 

же 1203 году Тырновский епископ получил от Папы Иннокентия III сан 
«примаса всей Болгарии и Влахии» и соответствующие инсигнии. Уния 
эта не оправдала возложенных на нее надежд (признание Папой царско
го сана за Калояном, и патриаршего — за примасом) и потому оказалась 
недолгой. Союз Ивана Асеня II с никейским императором Иоанном III 
Дукой Ватацем привел к тому, что после смерти униата Василия новый 
архиепископ Иоаким был рукоположен в Никее патриархом Герма
ном. Впоследствии этот Иоаким был возведен на Лампсакском Соборе 
1235 года в сан патриарха, и — более того — подчинил себе и саму Ох-
ридскую архиепископию. 

52 Стримон (греч. £xQU|a6vac;; болг. Струма) — река в Болгарии 
и Греции. Берет начало на юго-западных склонах массива Витоша, впа
дает в залив Стримоникос Эгейского моря. 
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и справедливейшими из людей53. У них не колдуют [над яствами] 
повара; не помышляют они о роскошном столе. Разведение 
овощей и землепашество им и во сне не грезились. Пищею для 
них дикорастущие травы, да кровь и мясо вьючных и других 
домашних животных. И если случится им поймать какое-ли
бо из диких животных или птицу, то и это идет у них в пищу. 
Одежда у них не сделанная [руками человека]: кожи животных. 
Серебро, золото, жемчуг и светящийся камень (ЛШос; AUXVLTTJC;)54 

для них то же, что сор. Нет у них ни всенародных празднеств, 
ни публичных состязаний, ни совещаний о стоянках для кора
блей, о должностях корабленачальников и смотрителей рын
ка, но всяческий мир и совершенно безмятежная жизнь. Как 
случающаяся в человеческом теле горячка имеет причину себе 
в [болезнетворном] веществе, и до тех пор продолжается вос
паление, пока продолжает поступать вещество; когда же про
должительное неядение и прописываемые врачом лекарства 
воздействуют на тело, то истощают все вещество, и горячка 
немедленно прекращается и болезнь ослабевает: так и у этих 
людей в отсутствие того, из-за чего возникают споры и распри, 
и друг на друга нападки, и кровопролитие, нет нужды ни в су
дах, ни в советах, ни в чтении законов, ни в убедительных речах, 
ни в жонглировании словами, ни в хитросплетении доводов. 
Вместо этого ими управляет прирожденная справедливость 
и безукоризненная самозаконность. Потому-то Гомер и назвал 
их справедливейшими из людей. 

Название же их древние мудрецы передают различно. 
Гомер называет их киммерийцами; Геродот, — описавший 
Персидские войны, — общим именем скифов; херонеец Плу
тарх — кимврами и тевтонами (не утвердительно впрочем, 
а как бы сомневаясь и не доверяя сам себе). Ибо точное их на
звание они могли бы произнести на своем собственном языке. 
Те же, кто использует в отношении их греческие имена, то так, 
то этак — как кому угодно — называют этих людей, которые 
из тех стран подобно потоку разливаются по нашей ойкумене 
и захватывают то те, то иные области. 

53 Илиада 13: 6. 
54 Предположительно — паросский мрамор (Дворецкий); a precious 

stone of a red colour (Liddell — Scott). 
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Как есть страшные небесные явления, обрушивающиеся на 
людей от Бога, — молнии, громы и проливные дожди; и зем
ные — землетрясения и [разверзающиеся под ногами] тре
щины; и воздушные — ураганы и смерчи; так и они блюдутся 
у Бога, — словно некие, так сказать, северные и гиперборей
ские страшилища, — чтобы посылать их вместо какого-либо 
иного бича, на кого и когда сочтет нужным Его промысел. 
Много раз некоторые из них, вырываясь оттуда, опустошали 
многие страны и на многие народы налагали иго рабства, по
добно тому, как если бы часть великого моря, хлынув с крутиз
ны, потопила и разметала все, что ни встретила на своем пути. 

Выходя оттуда нагими и нищими, они потом изменяют 
образ жизни и усваивают нравы жителей тех мест, в кото
рых поселяются. Как потоки, низвергающиеся с высоких гор 
и выплескивающие свои воды в море, не сразу же у морского 
берега переменяют свою пресность на соленость, но далеко 
в море текут, не смешиваясь [с морскою водой], а затем уже 
расплываются, уступая силе вод, более обильных; так и те из 
них, что обитали поблизости прежней Скифии, из которой 
они вначале проистекли, удерживали прежнее свое название 
неизменным, сами себя называя скифами, а кормившую их 
землю — Скифией. Это те, что населяли землю у истоков Та-
наиса55, и те, что затем, выйдя оттуда, хлынули в Европу и рас
пределились по западному берегу великой Меотиды56. 

По прошествии же многих веков другие, словно из вели
кого источника ринувшись из первой Скифии, разделились 
на две части. Одна их часть, разгромив азиатских савроматов, 
простерлась до самого Каспийского моря, и принадлежавшие 
к ней, забыв прадедовское название, стали называться савро-
матами, массагетами, меланхленами и амазонами; и какими 
только ни назывались именами одни или другие из порабо
щенных ими племен, все те они и усвоили себе, поскольку пе
реняли нравы побежденных, врезавшиеся в них глубокими, 
неизгладимыми чертами. Другие же, уклонившись в Европу 
и пронесшись по всей приморской земле, также переменили 

55 Танаис (или Танаид; греч. Tdvaig) — древнее название Дона. 
56 Меотида (греч. Maidmc;, лат. Moeotis) — название Азовского моря 

у греков и ромеев. 
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имя на сарматов и германцев. Со временем, вторгшись в Кель
тию и заняв ее, стали называться уже кельтами и галлами. 

Я не говорю уже о тех кимврах и тевтонах, которые гораздо 
позднее перешли Альпы и в количестве многих десятков ты
сяч двинулись на Италию вместе с женами и детьми и кото
рые почти все были истреблены войсками ромеев57 при кон
сулах и военачальниках Гае Марии58 и Лутации Катуле59. Да 
и что удлинять нашу речь, когда они много раз доходили и до 
самой Ливии, покоряли западных иберов60 и простирались 
за Геркулесовы столбы61? Ибо на кого ни нападут они, всех по 
большей части одолевают, и завладевают чужими землями. 
А их Скифии никто никогда не явился поработителем. 

Причина этому та, что они, издревле отказавшись от из
неженной и пышной жизни, ни хлеба не едят, ни искрящего
ся вина не пьют, и потому ни земли не пашут, ни винограда 

57 Имеется в виду Кимврская война (лат. Bellum Cimbricum, 113-101 гг. 
до н. э.) — война Римской республики в конце II в. до н. э. с вторгшимися 
на ее земли германскими племенами кимвров, тевтонов и рядом кельт
ских племен. 

58 Гай Марий (лат. Gaius Marius; ок. 157 до н. э., Арпин — 86 до н. э., 
Рим) — римский полководец и политический деятель. Семь раз был из
бран в консулы, в том числе пять раз подряд в 104-100 до н. э. Провел 
реорганизацию римской армии. 

59 Квинт Лутаций Катул (лат. Quintus Lutatius Catulus; ок. 150-87 до 
н. э.) — римский политик, писатель и оратор. Был избран консулом на 
102 год вместе с Марием. В 101 году оба объединили свои войска и одер
жали победу над германцами недалеко от Верцелле. Марий считал по
беду исключительно своей заслугой, но Сенат признал за обоими во
ждями право на триумф. В 87 году Марий добился объявления Катула 
лицом вне закона, и последний покончил с собой. 

60 Иберы — народ, живший на Иберийском полуострове на терри
тории современной Испании, примерно с Ш-го тысячелетия до нашей 
эры. Западными Григора называет их, чтобы различать от восточно-гру
зинских племен, живших на территории Иберии (регион Картли, Вос
точная Грузия) и также называвшихся в античных источниках иберами. 

61 Геркулесовы столбы (греч. НракЛаси cnfjAai, лат. Columnae 
Herculis) — название, использовавшееся в античности для обозначения 
высот, обрамляющих вход в Гибралтарский пролив. С севера это Ги
бралтарская скала (расположенная во владении Великобритании Ги
бралтар), а в качестве южного столба (со стороны Северной Африки) 
выступает либо гора Джебель-Муса в Марокко, либо гора Абила, распо
ложенная рядом с Сеутой, испанским владением в Северной Африке. 
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никогда не возделывают, ни разведением других культур 
не занимаются, каковыми обыкновенно питаются обитате
ли внутренних частей ойкумены. Что привычным скифам 
в удовольствие и вовсе не тягостно, то весьма неприятно для 
их противников, у которых обоз бывает больше войска, и ко
торые, когда располагаются лагерем, нуждаются в большом 
и разнообразном рынке, чтобы иметь в достаточном количе
стве необходимое для себя и своих вьючных животных. 

Скифы же, приученные всегда проводить не обремененную 
имуществом и подвижную жизнь, легко делают военные пере
ходы и, подобно птицам небесным, нередко в один день про
ходят трехдневный путь, занимая одну страну за другой, пре
жде чем успеет разнестись молва. Они ничего с собой не везут, 
но имеют при себе все, что наилучшим образом обеспечива
ет им легкость победы. Разумеем их несчетное множество, их 
легкость и быстроту в движениях и — самое главное — то, что 
они совершенно не щадят себя и лицом к лицу сходятся с вра
гами в бою, словно дикие звери. 

5. Но нужно возвратиться к тому, что мы было оставили. 
Ибо в то время, когда над ромеями уже царствовал Иоанн Дука, 
весьма большая, доходившая численностью до многих десятков 
тысяч, часть скифов, словно лавина с горы сорвавшись с даль
них пределов севера, неожиданно спускается до самого Ка
спийского моря. Между тем, по смерти их правителя Чингис
хана62, два его сына, Халай (ХаЛаои) и Телепуга (TeAenovydq)63, 
разделяют между собою власть над войсками. И Халай, оставив 
к северу Каспийское море и реку Яксарт64, которая, вырываясь 
из скифских гор, широкая и глубокая, несется чрез Согдиану65 

62 В 1227 году. 
63 Нам не удается отождествить этих персонажей с известными исто

рической науке сыновьями Чингисхана. Можно предположить, что 
ХаЛаои — это Хулагу (1217 — 8 февраля 1265), но последний приходится 
Чингисхану внуком. 

64 Сырдарья (греч. 1а£,артпс;) — длиннейшая река Средней Азии, 
протекающая по территории современных Киргизии, Таджикистана, 
Узбекистана и Казахстана. 

65 Согдиана (также Согд; греч. Loybiavr); перс. -а**- — Sogd; тадж. 
Сугд — Sughd; узб. Sovgvd — Сугд) — историческая область в Сред
ней Азии в междуречье Окса (Амударья) и Яксарта (Сырдарья). Ныне 
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и впадает в Каспийское море66, спускаясь по Нижней Азии. Но 
речь об этом мы отложим на потом, ибо нас влечет повествова
ние о Европе. 

Итак, другой из сыновей Чингисхана, Телепуга, положив 
границами своей власти на юге вершины Кавказа и воды Кас
пийского моря, шел чрез землю массагетов и савроматов, 
покоряет ее всю, а также все населенные народами земли по 
берегам Меотиды и Танаиса. Потом, перейдя за истоки Та-
наиса, он с силой устремился в земли европейских народов. 
А народов там было много и разных. Те из них, которые жили 
в материковой части Европы, были осколками и остатками 
древних скифов и разделялись на кочевников и землепаш
цев; а жившие вблизи Меотиды и наполнявшие побережье 
[Эвксинского] Понта67 были зихи68, абасги69, готы, амаксовии70, 
тавроскифы71 и борисфеняне72, и кроме того те, что населяли 
Мизию при устье Истра. Последние назывались гуннами и ко-
манами73, а были и такие, кто именовал их скифами. 

территориально разделена между Узбекистаном (где располагался центр 
Согдианы, город Самарканд) и Таджикистаном (Согдийская область). 

66 На самом деле Сырдарья впадала на в Каспийское, а в Аральское 
море. В настоящее же время, вследствие катастрофического снижения 
уровня Аральского моря и распада его на две части (в 1989 году), река 
впадает в северную часть моря, так называемое «Малое море». 

67 Т. е. Черного моря. 
68 Зихи, Зиги, Зики, Зикхи, Чиги, Чики (греч. ZLK^OL, Zvyoi, Zf\xoi, 

ZfjKXOL, Zuyoi) — древнегреческое и латинское название для адыго-аб-
хазских племенных объединений Зихии на северо-западе Кавказа (на 
территории от современного Новороссийска на севере до Гагры на юге). 
Зихи явились одним из основных компонентов в этногенезе современ
ных абхазов и адыгов. 

69 Абазги (другие этнонимы: Абасги, Абаза, Абеза, Обез) — древнее 
племя, которые в позднеантичное и раннесредневековое время жили 
в Абазгии, на восточном побережье Черного моря. Предки современных 
абазин и абхазов. 

70 Af_ia<;6|3ioi, то есть «живущие в кибитках», — кочевое племя, 
не поддающееся идентификации. 

71 Древние тавры (греч. Taupoi, TaOpoi) — народ, населявший в древ
ности горные и предгорные районы Таврики (нынешний Крым), — сме
шавшиеся со скифскими завоевателями. 

72 Неизвестное ныне племя, жившее по берегам Днепра. 
73 Команы (или куманы, греч. K6|aavoi) — византийское и западноев

ропейское название половцев. 
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Испугавшись тяжелого и неудержимого нашествия вновь 
прибывших скифов, они нашли нужным переселиться отту
да, потому что никто не мог надеяться успешно противосто
ять им, но все — и города и народы — склонялись перед ними 
и, словно колосья на току, были растираемы и истребляемы. 
Поэтому, отказавшись от намерения воевать со скифами, они 
вместо плотов употребили наполненные соломою кожи и пе
реправились через Истр вместе с женами и детьми. Немалое 
время они, в числе тысяч не менее десяти, блуждали по Фра
кии, подыскивая себе место, подходящее для того, чтобы на 
нем поселиться. Но, прежде чем они перестали бродить, им
ператор Иоанн богатыми дарами и радушным обхождением 
привлекает их к себе и присоединяет к ромейским войскам, 
предоставляя им для поселения разные земли: одним во 
Фракии и Македонии, другим в Азии по берегам Меандра во 
Фригии. 

Но пора нам опять возвратиться на восток, к тем гипербо
рейским скифам, которые, как густая туча саранчи, обрушив
шись на Азию, едва не всю ее потрясли и поработили. Пройдя 
каспийские теснины, и оставив позади себя Согдиану, Бактри
ану74 и согдийский Оке75, который питают большие и много
численные источники, они зазимовали у подножия лежавших 
перед ними высоких гор, пользуясь благами той страны и до
бычей, награбленной еще прежде. Горы же те весьма высоки 
и многочисленны; громоздясь одна на другую, они представ
ляют собою как бы одну сплошную гору, известную под об
щим названием Тавра76 и опоясывающую по самой средине 
всю Азию. Начало свое они берут на западе, у самого Эгейско
го моря; выходя же оттуда, они рассекают всю Азию на две ча
сти, пока не оканчиваются на востоке у океана. 

74 Бактриана или Бактрия (греч. BaKxpiavf) от др.-перс. Baxtri-; перс. 
ёЧ J^i'r тадж. Балх, Бохтар; узб. Балх) — историческая область на сопре
дельных территориях Узбекистана, Таджикистана и Афганистана между 
горной цепью Гиндукуш на юге и Ферганской долиной на севере. Сто
лицей страны был город Бактры на территории северного Афганистана. 

75 Оке (греч. тО£,од) — река в Согдиане и Бактриане, ныне Аму-Дарья. 
76 Таврские горы или Тавр, или Антитавр (греч. Таиров, от семитиче

ского «tur» — «гора»; тур. Toros Daglan, араб, LPJJJ^ <JW) —южные при
брежные горы на территории современной Турции. 
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С наступлением же весны, когда вся поверхность земли по
крывается зеленью, скифы, оставив свое зимовье у подножия 
гор, словно стада овец и быков, во множестве поднимаются 
на вершины гор и обрушиваются на находящиеся внизу наро
ды, грабят их все и доходят до Индии, которая лежит по обе 
стороны величайшей из рек, Инда. Наложив иго рабства и на 
Индию, они уже не пошли далее на ее восток по причине ска
листости и невыносимого жара в той местности, но устремили 
свой натиск на Арахосию77 и Карманию78; а когда все тамошние 
народы легко им покорились, отправились на халдеев и арабов. 
Потом, обратившись против вавилонян и ассириян и взяв Ме
сопотамию, и насладившись благами этой страны, они конча
ют здесь свое блуждание, примерно на третьем уже году после 
того, как переправились чрез реку Яксарт и, отставши от своих 
соплеменников, сделались властителями нижней Азии. 

Но как огонь, разведенный в густом лесу, истребляет 
не только то место, на которое он попал прежде всего, но если 
найдет себе пищу вокруг, то уже и все с легкостью пожигает, 
так и вождь этих скифов, выбрав себе для жительства мест
ность, из всей Азии самую удобную и приятную, не успокоил
ся и не удержался от того, чтобы захватить и другие близле
жащие земли. Но, разослав своих сатрапов и хилиархов79, он 
прежде всего покорил персов, парфян и мидян; потом, под
нявшись чрез Великую Армению, он двинулся на север, вплоть 
до Колхиды и тамошней Иверии80. Он собирался в последую
щие годы проникнуть уже и в самую средину Азии и преде
лами своей власти положить морские пески, где вода встре
чается с сушей, ибо ему казалось несносным, чтобы хотя один 

77 Арахосия (Арахозия, греч. Арахсооча) — эллинистическое назва
ние области в восточной Персии на территории современного юго-вос
точного Афганистана и северного Пакистана. 

78 Кармания (греч. Kapjaavia) — древняя историческая область, ко
торая располагается на юге современного Ирана в районе Персидского 
залива. 

79 Хилиарх (греч. xiAiapxcx;) — начальник отряда в тысячу воинов. 
80 Иверия (Иберия, греч. 1|3г|сна, груз. 033605, оЪ^оъ) — древнее на

звание Восточной Грузии (Картли), упоминаемое античными и визан
тийскими авторами. «Тамошней» Григора называет ее, чтобы различать 
от прежде упоминавшейся пиринейской Иберии. 
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какой народ из тех, что населяют весь материк Азии вплоть до 
морей, оставался не смирившимся под его руку. 

До тех же пор они положили оставаться в покое на этом 
месте, разделив между собою области, города, здания и дру
гие разного рода приобретения, доставляющие телу большую 
приятность и негу. Употребления золота, серебра, разных 
видов денег и драгоценностей (а их было очень много в тех 
странах) они еще не знали, а потому и пренебрегали ими как 
грязью, и бросали, как вещи никуда не годные. Ибо природа 
прежде всего учит ценить то, что необходимо; когда же в этом 
не будет недостатка и судьба доставит в изобилии необходи
мое, тогда заботливая природа тотчас научает из сравнения 
[разных вещей] выбирать, по возможности, уже то, что наи
более приятно для чувств. Когда же наступает пресыщение 
и этим, оно немедленно становится советчиком излишеств 
и сперва хитро заманивает разнообразием видов того же са
мого, а потом неким образом очаровывает и запретным на
слаждением, чтобы изобилие излишнего не показалось не
приятным и противным. 

Так и эти, привыкшие довольствоваться только необхо
димым, — и то не в изобилии, — получив впоследствии до
ступ к стольким благам, сколько доставляли им окрестности 
Вавилонии и Ассирии, уже не считали нужным расставаться 
с ними, но решили предать забвению прежние долгие труды 
и скитания и впредь жить там оседло. Затем они обложили да
нью все народы, на которые нападали, не прекращая ежегод
но ее взыскивать и приказывая покоренным народам, точно 
рабам, верша суд, словно с великого треножника81, и возвещая 
о том, что сами они считали обязательным для покоренных. 
А со временем, усвоив от общения с ассирийцами, персами 
и халдеями их нравы, они склонились и к их богопочитанию, 
оставив отеческое безбожие; приняли их правила и обычаи 
как в том, что ведет к роскоши в одежде и пище, так и в том, 
что подсказывает наслаждение во всем остальном образе жиз
ни. Они настолько переменили уже прежний свой образ жиз
ни, что если прежде покрывали голову грубой и незатейливой 

81 Имеется в виду Дельфийский оракул, в котором пифия прорица
ла, сидя на особом треножнике, установленном над расселиной, из кото
рой поднимались одурманивающие испарения. 
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войлочной шапкой и вместо всякой иной одежды облекались 
в кожи диких зверей и невыделанные шкуры, а вместо ору
жия употребляли какие-то дубины, пращи, копья, стрелы 
и луки, сделанные на скорую руку из дуба и тому подобных 
деревьев и по временам сами собой произрастающие на горах 
и в чащах, то впоследствии эти же самые люди стали носить 
целиком шелковые и златотканые одежды. Они дошли до 
такой неумеренности в изнеженности и роскоши, что их ны
нешний образ жизни стал диаметрально противоположным 
прежнему. 

6. Между тем турки, владевшие Азией по сю сторону Евфра
та, и арабы, занимавшие Келесирию82 и Финикию, были нема
ло встревожены, почитая скверным делом соседство скифов. 
Поэтому правитель турок83 отправляет к императору Иоанну 
полномочных послов для заключения прочного перемирия. 
Ибо он опасался, как бы не получилось так, что, будучи вовле
чен в битвы со скифами, он будет иметь в тылу своем сильно
го неприятеля в лице ромейских войск; потому что это было 
бы делом решительно превышающим его силы и означало 
бы очевидную гибель его державы, если бы он, едва имея воз
можность противодействовать одним набегам скифов, затем 
вынужден был разделить свои силы на две части для одно
временных битв на два фронта. Это же по многим причинам 
было по нраву и императору, и этого он сильно чаял: с одной 
стороны, поскольку и самому ему было не выгодно, не удоб
но и не легко — если не в высшей степени затруднительно 
и тяжело — разделять свои силы на битвы и в Азии и в Ев
ропе; с другой стороны, поскольку это было весьма выгодно 
для ромеев, чтобы турки, находясь в средине, в случае войны 
со скифами, послужили бы мощным буфером, и приняли бы 
на себя общую опасность, наподобие передовых бойцов или 
выдающихся в море скал, которыми природа в некоторых ме
стах ограждает берег от бушующих волн. 

82 Келесирия или Полая Сирия (греч. г] KoiAr|Lupia; лат. Coelesyria) — 
историческая область на юге Сирии, расположенная в долине Бекаа 
между хребтами Ливан и Антиливан. Орошается реками Эль-Ази (древ
ний Оронт) и Эль-Литани (Леонт). 

83 Гийас ад-Дин. 
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По этим-то причинам император со всей готовностью 
и весьма охотно заключил дружеские условия с турками, 
и это принесло на тот момент много пользы ромейскому го
сударству. Получив безопасность и передышку от продол
жительных войн, ромеи обратились к заботам о собственных 
владениях и внутренних делах. Сам император отрезал себе 
столько земли, годной для хлебопашества и возделывания 
винограда, сколько считал достаточным для царского стола 
и сколько внушило ему его благодетельное и щедроподатель-
ное сердце (земля назначалась также для пропитания пре
старелых и убогих и для лечения раненых от всех их недугов), 
приставил к ней управляющих, хорошо знающих земледелие 
и виноградарство, и каждый год устраивал щедрую раздачу 
плодов. И не только это, но он приобрел еще стада лошадей, 
коров и овец, а также свиней и разного вида домашней пти
цы, от которых ежегодно был большой приплод. К этому же 
он побуждал и других, — как родственников своих, так и дру
гих из числа знати, — чтобы каждый дома у себя находил все, 
что нужно, и не имел побуждения налагать корыстолюбивую 
руку на людей простых и неимущих, и чтобы таким образом 
ромейское государство совершенно очистилось от неправд. 
И вот в непродолжительное время закрома у всех переполни
лись плодами, а дороги, улицы, все хлева, стойла и загоны на
полнились скотом и стадами домашних птиц. 

На счастье ромеев, случился в то время у турок сильный 
голод и крайний недостаток в продовольствии. И поэтому 
все дороги были переполнены этим народом: женщинами, 
мужчинами, подростками, шедшими в землю ромеев и воз
вращавшимся назад. Все богатство турок в великом изобилии 
переходило в руки ромеев: серебро, золото, ткани, драгоцен
ности, служащие к удовольствию и роскоши. Можно было ви
деть, как за небольшую меру пшеницы предлагались товары, 
стоящие больших денег. Тогда какая-нибудь птица, бык или 
козел шли за большую цену. 

Таким вот образом в самое короткое время дома ромеев на
полнились варварским богатством, а еще больше денег оказа
лось, конечно, в царской казне. И, чтобы в малом показать все, 
расскажу, что когда приставленные к стадам птиц продали 
от них яйца, накопленные в течение года, то в короткое время 



Книга вторая 37 

выручили от этой продажи столько денег, что на них устроена 
была императрице корона, украшенная чрезвычайно дорогими 
каменьями и жемчугом, которую император назвал «яичной 
короной» (codxov), потому что он сделал ее на деньги, выручен
ные от продажи яиц. Это один пример его царской и граждан
ской распорядительности. А вот и другой: заметив, что богатство 
ромеев попусту иждивается на иностранные наряды, которые 
в большом разнообразии производят из шелка мастерские вави
лонян и ассириян и которые искусно ткут руки итальянцев, он 
издал постановление, чтобы никто из подданных не употреблял 
их, — а если бы кто не захотел [следовать этому], то такого, кем 
бы он ни был, лишать прав звания и состояния, и весь род его, — 
но чтобы довольствовались тем лишь, что производит ромейская 
земля и что делают руки самих ромеев. Ибо пользование веща
ми необходимыми непреложно, а позволительное [но не обяза
тельное] следует произволу начальствующих, и то для него будет 
законом и ценой, что заблагорассудится начальникам; так что 
можно было видеть, как вещи излишние стали с тех пор ник
чемными; благородное сословие ограничилось ромейскими оде
ждами, и богатство, как говорится, потекло из дома в дом же. 

7. Но обратим нашу речь к другим предметам. Царице 
Ирине, после того, как она родила сына Феодора, случилось 
упасть с лошади и долго быть тащимой ею по полю. Это про
изошло, когда она только выехала с царем и супругом посмо
треть на охоту. Повредив себе при этом матку, она больше 
уже не могла рожать. Как бы то ни было, оба они прекрасно 
и достойным образом управляли империей и прилагали вся
ческое попечение о том, чтобы в городах процветали правосу
дие и законность и не было бы корыстолюбия и хищничества. 

Оба они строили и храмы, весьма изящные, не жалея из
держек на то, чтобы они были и велики и красивы: царь по
строил храм в Магнезии, во имя Богоматери, называемый 
«Сосандра» (LcooavbQa), а также в Никее, во имя Антония 
Великого; а царица в пределах города Прусы84, лежащей при 

84 Пруса (греч. Пооисга) — современная Бурса (тур. Bursa) — круп
ный город на северо-западе Анатолии. С 395 и по 1326 год город при
надлежал Византийской империи. В 1326 году, будучи захвачен турками, 
становится первой столицей Османской империи. 
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подошве Олимпа85, — во имя Честного Пророка, Предтечи 
и Крестителя. Приписав к этим церквам много земли и боль
шие ежегодные доходы, они устроили при них обители для 
монашествующих и аскетов, исполненные благодати и [ду
ховного] веселья. И не только это, но они тогда же завели еще 
и больницы, богадельни и все такое, что ясно показывало их 
любовь к Богу. 

Между тем императрица Ирина исчерпала меру сво
ей жизни. Император и супруг ее весьма мучительно долго 
и сильно горевал об этой потере, пока, не вынеся одиночества, 
не привел вторую супругу. Это была Анна, родом из алама-
нов86, сестра сицилийского короля Манфреда87, возрастом еще 
очень юная. За ней оттуда последовала в качестве ее воспита
тельницы и наставницы, в числе многих других, одна женщи
на, по имени Маркезина88, притягивавшая взгляд красотой 
своего лица и глаз, словно некая сеть, из которой не выпута
ешься. Своими любовными чарами и изяществом манер она 
мало-помалу пленила и царские глаза и зажгла в императоре 
такую любовь к себе, что он стал уже явно пренебрегать цари
цей Анной. 

Впоследствии страсть кМаркезине довела его до тако
го неприличия, что он позволил ей украшать себя знаками 
царского достоинства, так что в этом отношении она ничем 
не уступала императрице Анне; а что касается царской неж
ности и расположения, а также почета и трепета со стороны 
подданных, то хотя и не одной ей все это выпадало на долю, 

85 Олимп Малый (Вифинский, Мизийский; греч. ОЛиртюс; тт)с; 
BiQvvlaq,) — самая значительная горная вершина хребта Улудаг (тур. 
Uludag). Расположена непосредственно к югу от Прусы. В древности 
Олимп Вифинский был одним из крупнейших монашеских центров 
в Малой Азии. 

86 Т. е. германцев. 
87 Манфред (нем. Manfred; 1232 — 26 февраля 1266, Беневенто) — ко

роль Сицилии с 1258 года, сын императора Фридриха II и графини Би-
анки Ланчия. 

88 Возможно, «Маркезина» — не собственное имя этой женщины, но 
прозвище, полученное ею при византийском дворе от титула маркизы, 
который она носила. Согласно другим источникам (см.: Барвинок В. И. 
Никифор Влеммид и его сочинения. Киев, 1911), ее звали Фригга. 
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но все же гораздо больше, нежели законной супруге, то есть 
императрице Анне. 

Однако царь, будучи человеком умным, проводил жизнь 
не вполне беспечальную и чуждую стыда и приличествую
щих [его положению] терзаний, но испытывал уколы совести, 
как будто некоего острого жала, и ожидал времени покаяния, 
и просил у Бога разрешения этой превратной ситуации. Это 
очевидно из следующего. 

Рассказывают, что Маркезина отправилась однажды для 
поклонения, а также и из любопытства, в божественный храм, 
который воздвиг на свои издержки Влеммид89, и при котором 
он устроил обитель90 для святых и боголюбивых мужей. Она 
приехала с большою пышностью и весьма гордая знаками 
царского достоинства и множеством свиты. Но, прежде чем 
она взошла на паперть, сонм тех божественных мужей затво
ряет двери изнутри храма и преграждает ей вход в него по 
приказанию профессора (каблултои) Влеммида. 

Это был человек, украшенный многими добродетелями и из
рядно обученный премудрости: той, что воспевают ученики 
древних греков, и той, которую к нашей пользе провозглашали 
предстоятели и риторы нашей церкви. Божественный этот муж 
не счел справедливым, чтобы эта нечестивая и бесстыжая жен
щина ступала своими скверными и преступными ногами по свя
щенному месту. Как можно?! Ведь он и прежде не упускал случая 
сострить на ее счет, но всегда высмеивал ее и устно, и письменно. 

Она же, полагая себя претерпевшей ужасное оскорбле
ние и считая его не подобающим по отношению к царскому 
достоинству, распалилась гневом и кипящей яростью, тем 
более, что и льстецы сильно подстрекали ее к тому. Поэтому 

89 Никифор Влеммид (греч. КГгкпфооос; 6 BAtuuuorjg; 1197 — ок. 
1272) — византийский ученый клирик (носил сан логофета Вселенской 
Патриархии), философ и общественно-политический деятель, после
дователь Михаила Пселла. Принимал активное участие в богословских 
спорах об исхождении Св. Духа, выступая в защиту употребления ла
тинянами Filioque. По приглашению императора Иоанна Дуки Ватаца 
принял настоятельство монастырем Св. Григория Чудотворца в Эфесе, 
где и учредил философскую школу. Одним из его учеников был буду
щий император Феодор II Ласкарис. 

90 Имеется в виду монастырь в местечке Имафия (греч. HudGia), не
далеко от Эфеса, основанный Никифором Влеммидом после 1241 года. 
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она, весьма негодуя, входит к царю и всеми средствами побу
ждает его к мести, представляя дело так, будто это неуважение 
простирается и на особу самого императора. И не она одна, 
а и бывшие при ней льстецы, как бы подбавляя огня к огню 
и дров к дровам, стараются, пользуясь моментом, еще больше 
разжечь гнев в царе. Но император, мгновенно залившись сле
зами, глубоко вздохнув и исполнившись стыда и сокрушения, 
сказал: «Зачем вы советуете мне наказать человека праведного? 
Если бы я хотел избежать неуважения и одновременно стыда, 
то и сам бы хранил неприкосновенным свое царское достоин
ство. Но так как я сам теперь подаю поводы к хуле на себя и на 
самое царство, то отсюда и получаю соответствующее воздая
ние и всходы, достойные лукавых семян». 

8. Между тем, в эти времена Фессалией, Этолией и сопре
дельными областями управлял Михаил91, побочный сын пер
вого отщепенца, Михаила Ангела. Когда вымер весь его род, вся 
власть над теми областями перешла к этому незаконнорожден
ному Михаилу. У него же самого было три законных сына — Ни-
кифор, Иоанн и Михаил — и четвертый побочный, тоже Иоанн 
по имени, между которыми он собирался вскорости разделить 
свою власть. Прежде, однако, отправив к императору Иоанну по
слов, он просил в жены для своего сына Никифора дочь царско
го сына Феодора Ласкаря, Марию, и получил просимое. И тогда 
произошло обручение и был заключен брачный договор в при
сутствии сына [Михаила] Никифора и его матери Феодоры, от
правлявшихся лично на восток, как для того, чтобы посмотреть 
упомянутую невесту, так и для скрепления соответствующих 
условий. После того, как это было исполнено, супруга Михаи
ла, Феодора, оставив невесту в родительском доме, отправилась 
с сыном Никифором в обратный путь, взяв со сватов царей руча
тельство в том, что брак будет совершен в следующем году. 

Между тем Михаил вскоре вздумал нарушить заключенные 
условия и, поднявшись, выступил из своих пределов со злым 
умыслом против западных городов, которые были подвласт
ны императорам ромеев. Таким образом, царю Иоанну нужно 

91 Михаил II Комнин Дука (греч. MixarjA В' Kopvrjvoc; Доикас;; ум. 
1266 или 1268) — правитель Эпирского царства в 1230-1266/1268 годах. 
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было либо идти войной на Михаила, либо оставить все запад
ные города в опасности отойти под его власть. 

С наступлением весны, император, собрав большое войско, 
идет на изменника Михаила. И, поскольку молва о его походе 
разносится и идет впереди него, западные ромейские города 
стали готовиться к упорной и мужественной защите, а силы 
Михаила — таять и ослабевать. Когда же император достиг 
Фессалоники и Македонии, в его руки опять легко перешло 
большинство западных городов, которые нашествием Михаи
ла Ангела были поколеблены и вынуждены на короткое время 
склониться перед ним, как то: Кастория92, Преспа93 и немалое 
число других городов. 

Будучи поэтому объят крайним страхом, Михаил отправ
ляет к императору послов, возобновляет прежние догово
ренности и сверх того отдает царю, кроме других крепостей, 
еще и Приллап94, а также Белес95 и <...> Император же ради 

92 Кастория (греч. Каатосна болг. Костур) — город в западной Ма
кедонии, на северо-западе современной Греции, вблизи от ее границы 
с Албанией и Македонией. 

93 Село с таким названием существует в Добричской области совре
менной Болгарии, но, во-первых, оно расположено на севере страны, 
вблизи от румынской границы, т. е. далеко от региона, в котором про
исходили описываемые события; а во-вторых, ничего не известно о его 
древнем происхождении. Вместе с тем недалеко от Кастории, на стыке 
современных Греции, Албании и Македонии, находится озеро Преспа 
(точнее, это два соединяющихся между собой озера — Большая и Малая 
Преспа). В X веке болгарский царь Самуил выстроил крепость и церковь 
Св. Ахиллеса на острове Агиос Ахиллиос на озере Малая Преспа, на гре
ческой стороне от границы. Самый большой остров на озере расположен 
на Македонской стороне Большой Преспы, он называется Голем Град 
(«Большой Город»). Он значительно крупнее, чем другой остров Мал 
Град (в Албании), на котором находятся остатки мужского монастыря 
XIV века, названного в честь Св. Петра. Вероятно, один из этих не дошед
ших до наших дней городов Григора и имеет в виду под именем Преспы. 

94 Приллап (греч. ПоьЛЛаттод) — современный Прилеп (макед. При
леп, тур. Pirlepe, греч. ПрьЛгта) — город в южной части современной 
Республики Македония, основанный на руинах древнего города Стибер-
ра, бывшего частью Ромейской империи. 

95 Велес (греч. ВёЛесюс, — искаженное от EAeovaa — Элеуса, макед. 
Велес, тур. КбргйШ) — город в центральной части современной Респу
блики Македония, расположен на реке Вардар. Город был основан 
в 168 г. до н. э. и первоначально назывался Вилла Зора. 
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бывших между ними брачных соглашений почтил обоих — 
Михаила и сына его Никифора — титулом деспотов, чтобы 
не возникало больше между ними никаких недоумений, кото
рые бы могли потревожить души и произвести смуты в делах. 
Устроив таким образом тамошние дела, император засоби
рался в обратный путь, не желая проводить там зимнее время, 
так как близилась пора восхода Арктура96. 

После того как он прожил уже немалое время в Филиппах, 
ему сделан был донос на Михаила Комнина Палеолога97, буд
то тот метит на царство. Были призваны и те, которые первые 
распустили такой слух, — друзья Михаила, — и те, что пере
давали слышанное от других. Но улики оказались слабыми 
и обвинения ложными, потому ли, что они и действительно 
были ложны, или по слепому случаю. Однако же император 
потребовал от Михаила клятвенного подтверждения того, 
что обвинения ложны и что он никогда не думал о похище
нии власти, — и затем не только освободил его от обвинения 
в этом и от всякого подозрения, но и оставил за ним все его 
прежние отличия. И стало так. 

Итак, поднявшись оттуда, император переправился чрез Гел
леспонт, а войско на зиму распустил по домам. По прибытии же 
его на восток, когда он находился в Никее, постигла его страшная 
болезнь, — не знаю, как назвать, — то ли помешательство, то ли 
эпилепсия. У него приключалась какая-то тяжесть в голове и по
мутнение разума, которым страдают больные головным мозгом 
во время схождения небесных светил, когда воздух, делаясь влаж
нее и холоднее, производит в них головокружение, и они никак 
не могут выносить таких перемен. 

Проведя целых три дня без голоса и — если не брать в рас
чет дыхания — мертвым, он потом опять, по-видимому, опра
вился и освободился от болезни. И все же искусство врачей 

96 Арктур (греч. AQKTOUQOC; ИЛИ АоктофиЛа£., «Страж Большой Мед
ведицы») — звезда в созвездии Волопаса, появляющаяся на небе около 
середины сентября и предвещающая осеннюю непогоду. 

97 Михаил Дука Ангел Комнин Палеолог (1224/1225 — 11 дека
бря 1282), впоследствии Михаил VIII Палеолог (греч. MixarjA H' 
ПаАаюАоуос;) — византийский император с 1261 (как никейский импе
ратор — с 1259) по 1282 год, основатель династии Палеологов, потомок 
императоров из династий Ангелов и Комнинов. 
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не могло прогнать недуг совершенно, но он как будто лишь 
притаился и закрался в него глубже, и с тех пор царь то был 
болен, то, казалось, опять выздоравливал. Недуг продолжал
ся то большее число дней, то меньшее, то уступал, то снова 
одолевал царя; иной раз внезапно нападал на него дома, дру
гой, — без какого-либо предчувствия, — в дороге. Нередко 
царю угрожала опасность упасть с лошади, и его на носилках 
относили во дворец. Головная боль мучила царя целый год, 
постоянно мало-помалу незаметно усиливаясь, пока наконец 
не стала сильнее всякого врачебного искусства и не разлучила 
царя с миром людей. Он умер, находясь у Нимфея98, и погре
бен в обители Сосандра, которую сам же и создал. Ему шел 
шестидесятый год от рождения, когда он умер; а скипетр само
держца он принял на двадцать восьмом году. Таким образом, 
одного только его царствования прошло тридцать три года; 
столько же было и лет жизни сына его и преемника на тро
не, Феодора. Ибо он явился из чрева матери на свет в то самое 
время, когда его отец только что принял скипетр самодержца. 

98 Нимфей (греч. гчГицфаюу) — греческий город в Ионии, зимняя 
резиенция никейских и византийских императоров. В современной Тур
ции — город Кемальпаша (тур. Kemalpa§a), пригород Измира. 



Книга тпретпъя 
1. Поскольку по праву рождения наследником царства дол

жен был быть сын Иоанна, Феодор Ласкарис, но при жизни 
отца он не был им провозглашен царем", то провозглашен 
был уже после его смерти в общем собрании всего войска, са
новников и благородного сословия. Ибо то, что Иоанн нико
му иному не хотел оставить царство, кроме как своему сыну, 
было очевидно всем, потому что он был очень чадолюбивым 
отцом, а также и потому, что он не передал его никому друго
му. А чтобы еще при своей жизни провозгласить его царем — 
то этого он не очень хотел, поскольку не был еще ясен свобод
ный выбор и произволение подданных. «Время, — говаривал 
он, — может поменять многое, коль скоро что-нибудь окажет
ся не соответствующим требованию обстоятельств. Ибо моло
дость, горячая и самонадеянная по своему характеру, безрас
судно бросается на все, что подсказывает ей желание. А если 

99 Для Византийской империи двоецарствие было вполне зауряд
ным явлением. Часто действующий монарх при жизни короновал сво
его преемника, чтобы тем самым обеспечить безболезненный переход 
власти после своей смерти и исключить борьбу наследников за престол. 
Возведенные в царское достоинство наследники при жизни своего пред
шественника почитались соправителями. Иногда их бывало и больше 
одного. Так император Василий I Македонянин (866-886) за время своего 
царствования сделал соправителями трех своих сыновей. 
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сюда прибавится еще и надежда на царство, из-за чего соби
рается вокруг нее толпа изнеженных молодых людей, напол
няющих слух ее всяким вздором, то с ней бывает то же самое, 
как если бы пьяный и несущий всякую чушь человек, — нет
вердый как в разуме и в мыслях, так и [во всем теле] от головы 
до ног, — был выбран управлять большим кораблем, когда ни 
выбирающие не судят здраво, ни сам приемлющий избрание, 
не имеющий понятия, ни куда ему плыть, ни что ему нужно 
делать». 

Уже по одному тому император при жизни своей не счел 
нужным возвести сына в цари, чтобы отнятием надежды [на 
получение царской власти] сдержать непостоянство моло
дости, зная, что многие, обладая низменным образом мысли 
и вожделея наследства, тяготились долговечностью своих от
цов и, не дождавшись, пока рок пресечет отцовский жизнен
ный путь, сами устраняли их из жизни. Также знал он и то, 
что многие того, кто достигает власти помимо их свободного 
выбора, часто называют тираном и сперва тайком, сквозь зубы 
начинают завидовать и хулить его, а в заключение решаются 
на заговоры и на убийства. По этим-то причинам Феодор и не 
был провозглашен царем при жизни отца; после же провоз
глашен добровольно всеми подданными, быв посажен на щит, 
по утвердившемуся у них обычаю. 

Однако ему надлежало еще и от руки патриарха воспри
нять царский венец. Но патриарший престол был тогда ли
шен восседающего на нем, потому что незадолго перед тем 
умер патриарх Герман100, муж разумный, украсивший жизнь 
свою добродетелью и [учительным] словом. Итак, начались 

100 Герман II — патриарх Константинопольский (1222-1240); управ
лял церковью из Никеи. В течение всего своего патриаршества вел не
прерывную борьбу с папским престолом, стремившимся подчинить 
себе греческую церковь. При Германе в Никее состоялись два собора: 
в 1232 году, по частным делам местной церкви, и в 1234 году, по поводу 
прибытия в Никею четырех послов Римского папы Григория IX для пе
реговоров об унии, не имевших успеха. В истории византийской литера
туры Герман известен своими посланиями к римскому папе Григорию 
IX, к латинскому патриарху в Константинополе и к православным жите
лям Кипра, а также доселе не изданными полемическими трактатами, 
направленными против латинян. Часть сочинений Германа издана в Па
трологии Миня (PG, т. 140). 
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рассуждения и речи о том, кому принять кормило патриарше
ства. Шла речь о многих вероятных кандидатах, и одни указы
вали на того, другие — на другого. Но у всех на устах было имя 
Никифора Влеммида, человека знаменитого своей мудростью 
и добродетелью, который тогда в своей обители проводил 
тихую жизнь и предавался строгому подвижничеству. Когда 
же он отказался, отдали предпочтение пред другими монаху 
Арсению101, который проходил тогда тесный путь подвижни
чества в одном из монастырей, находящихся в окрестностях 
Аполлониады102. Это был человек известный своей доброде
телью, но простой и не отличавшийся большим искусством 
выпутываться из логических лабиринтов. Итак, он принимает 
священство и рукополагается в патриархи по общему реше
нию архиереев и царя, который выразил горячее одобрение и, 
согласно обычаю, утвердил этот выбор архиереев. 

После того, помазанный от патриарха и увенчанный цар
ским венцом, император начал готовиться к походу. Потому 
что правитель болгар, услышав, что император [Иоанн] умер, 
тотчас же решил нарушить заключенные с ним условия и стал 
производить частые набеги на ромейские городки во Фракии, 
так что немало их покорил — по крайней мере, у горы Родопа. 

101 Арсений Авториан (греч. AQGEVIOC, AuxcoQEiavog; лат. Arsenius 
Autorianus; ок. 1200-1273) — патриарх Константинопольский, занимав
ший кафедру дважды: с 1255 по 1259 год, и вторично в 1261-1265 годах. 
В 1265, будучи повторно низложен, создал т. н. «арсенитский раскол», 
который продолжался до 1310 года. В 1284 году мощи Арсения были пе
ренесены с острова Проконис, где он скончался в ссылке, в константино
польский храм Святой Софии. Они почитались как нетленные и привле
кали многих паломников. Почитание Арсения во святых началось вскоре 
после его смерти, и ему была составлена служба, но в настоящее время 
его память не совершается в православных церквах. 

на самом деле, между смертью Германа и возведением на престол 
Арсения прошло пятнадцать лет, в течение которых патриарший пре
стол занимали Мефодий (всего три месяца в 1240 году) и Мануил II 
(1244-1254). 

102 Аполлониада или Аполлония на реке Риндак (АтюЛЛотас;, 
AnoAAcovia £71 L PuvbccKco) — город на северо-восточном берегу Аполло-
ниадского озера (ныне озеро Ulubat) в Вифинии, расположенный к запа
ду от Прусы, современная деревня Гольязи (Golyazi) в Турции. Согласно 
другим источникам, Арсений перед своим избранием на патриаршество 
жил пустынником на Афонской горе. 
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То же сделал и отступник Михаил в Фессалии с ближайши
ми к нему областями и городами, которые тогда находились 
под властью ромеев. Но император [Феодор] первым делом 
обновил и подтвердил договор с турками, который заключил 
с ними его отец, чтобы быть свободным от всякого беспокой
ства относительно дел восточных. Потом он переправился 
чрез Геллеспонт, в то время как начинают всходить Плеяды103. 
Вел он и войско, которое значительно превосходило то, что 
было у его отца, поскольку он составил его не только из тех, 
из кого надлежало [то есть регулярных солдат], но призвал 
и тех, которые были на охотничьей службе, отставив их от со
бак и птиц. 

Когда же правитель болгар услышал о грозном наступле
нии царя, то начал терзаться сердцем от сильных страхов 
и постоянно перебегать от одной думы к другой. Поскольку 
же и войной решить дело ему было неудобно и вовсе невоз
можно; частью потому, что у него не было равного по силе 
войска, которое могло бы противостать такому множеству не
приятелей, снабженных тяжелым и блестящим вооружением, 
частью же и потому, что видел он императора, человека моло
дого, пышущего честолюбием и предпринимавшего эффек
тивные меры к осуществлению своих планов. Поэтому он счел 
за лучшее возобновить прежние условия. 

Он надеялся легко добиться царской благосклонности, по
тому что император приходился ему зятем по его сестре104; 
и в то же время он знал, что слух из Фессалии об отступнике 
Михаиле должен был заставить его поспешить туда, чтобы как 
можно скорее привести в порядок дела, пока Михаил не успел 
еще все забрать в свои руки. Это также было не малым ар
гументом в пользу примирения. И в самом деле, отправив 
к царю послов, он получил согласие на мир легче, чем пред
полагал, и только возвратил все те крепости, которые взял по 
нарушении мирных условий с ромеями. 

И чтобы не удлинять нашу речь, скажем только, что вскоре 
после осеннего равноденствия император, взяв ромейские во
йска, отправился прямо в Фессалию. Но не дошли еще войска 

103 Т. е. в период между осенним равноденствием и зимним 
солнцестоянием. 

104 См. выше кн. 2, гл. 3. 
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императора до Македонии, как явилась к нему жена отступ
ника Михаила, прося о браке царской дочери Марии и свое
го сына Никифора, и одновременно возвращая все, что муж 
ее, вторгшись в пределы ромейской державы, успел захватить 
хищнически. И вскоре все это было исполнено императором 
без затруднений, и Феодора возвратилась к своему мужу Ми
хаилу, везя с собой и Марию в невесты своему сыну. 

2. Тем временем занятому этими делами царю прихо
дят из Никеи письма, извещающие его о том, что Михаил 
Палеолог убежал к туркам. А ему император, отправляясь 
в поход, поручил управление Никеей, пока опять не возвра
тится из западных областей на восток. Это известие нема
ло огорчило царя и повергло в смятение помыслов. Повод 
к побегу указывали такой. Палеолог, говорили, видя, что 
всюду усиливается против него зависть, и что до него со 
всех сторон доносятся речи, полные недоброжелательства, 
и что шепчут, будто со стороны царя замышляются против 
него такие кары, которые призывают разве что на врагов-и
ноплеменников, никак не мог оставаться спокойным, но 
метался туда и сюда, будучи полон тревожных мыслей, ко
торые возобладали его душой и немилосердно терзали ее, 
словно пленника. Ибо он страшился строгости, жестокости 
и вспыльчивости императора в том, что касается наказаний, 
и не думал встретить с его стороны сколь-нибудь учтивое 
и сочувственное к себе отношение, потому как полагал, что 
нелегко ему будет в короткий срок очиститься от тех боль
ших и донельзя важных обвинений, которые недоброжела
тели сплели против него и которыми наполнили они уши 
царя. Придя от всего этого в отчаяние, он почел за лучшее 
искать спасения в бегстве. 

Когда же он бежал в Иконию105, то нашел султана [Изз 
ад-Дина], со всем тщанием собирающим армию, чтобы встре
тить идущие на него во множестве скифские войска, так что 
тот воспринял его появление как некий величайший и весьма 
своевременный подарок судьбы. Поскольку под его властью 

105 Икония (греч. IKOVLOV) — город в Ликаонии; в современной Тур
ции — Конья (тур. Копуа), центр одноименной области в центральной 
части Анатолии. 
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было много давно еще порабощенных ромеев, то он составил 
из них воинскую часть и поручил командование ею Палео-
логу, снабдив их ромейским и иностранным (а не туземным) 
обмундированием и оружием, чтобы тем вызвать смятение 
у скифов, которые могли подумать, что турки недавно полу
чили союзническую помощь со стороны ромеев. 

Так и случилось. Рассказывают, что скифы, когда сошлись 
врукопашную с турками, смутились и сильно испугались, 
внезапно увидев выступающее на них чужеземное войско. 
И, возможно, они вне всякого порядка обратились бы в бег
ство, имея позади себя преследующих, которых надеялись 
без труда одолеть, если бы кто-то из родственников султана 
по своей давней к нему ненависти не перешел добровольно на 
сторону скифов, уведя за собой и значительную часть войска, 
в то время, когда их сопротивление было уже сломлено. Это 
резко изменило ход дела: турки проиграли, и большая часть 
их владений отошла под власть скифов. 

Но не успело еще пройти много времени, как пришли от 
императора письма, исполненные царской благосклонности, 
обещавшие большие милости и приглашавшие Палеолога 
возвратиться, и клятвенно подтверждавшие верность обеща
ний. И таким образом ромейская земля приняла Палеолога 
обратно, — не прежде, впрочем, чем он сам дал подтвержде
ние своей верности императору страшнейшими клятвами, что 
он навсегда остается в границах повиновения и не собирается 
никогда искать себе царства и возвращаться к тому, что пре
жде на него было говорено, и к прежним делам, которые мог
ли бы снова возбудить уже уничтожившееся подозрение, но 
всегда будет одинаково хранить и соблюдать то же расположе
ние и ту же любовь — как к самому императору Феодору, так 
и к сыну его, Иоанну, и к последующим преемникам их рода 
и царства. После этого он снова получил почетный сан велико
го коноставла106, какой имел и прежде, и в последующее время 
пользовался щедрой царской лаской и благосклонностью. 

106 Коноставл (греч. KOVocrmuAoc;) — от римского титула «comes sacri 
stabuli» (главный конюший императора). Великий коноставл — коман
дующий войском в Никейской империи и при Палеологах, один из выс
ших военных чинов. 
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Тем временем пришли вести о расстройстве дел в Бол
гарии. Правитель Болгарии Асень, шурин императора 
Феодора, ушел из жизни, но не было сына, который бы, по 
обычаю, унаследовал его власть. Так что пришлось, как го
ворится, перейти на другой корабль — передать власть его 
зятю по сестре, Мицо107. Так и было сделано. Но это был 
человек ленивый и не мужественный, и поэтому мало-по
малу он стал презираем и докатился до того, что его рас
поряжения не оказывали на народ совершенно никакого 
воздействия. 

А был тогда в среди болгар один знатный человек, по име
ни Константин, по прозванию Тих108, много превосходивший 
прочих твердостью ума и крепостью тела, который, видя не
состоятельность болгарской власти, восстал против нее, при
влек на свою сторону и простой народ, и всех людей знатных 
и выдающихся; с их общего согласия он провозгласил себя 
правителем и затем осадил Тырново, которое было столи
цей Болгарии. Так что Мицо пришлось волей-неволей бе
жать вместе с женою и детьми в укрепленную приморскую 
крепость, называемую Месемврией109. Оттуда он направился 
к императору, проживавшему в Азии, в Никее, передал под 
власть ромеев Месимврийскую крепость и, получив от царя 
некоторые поместья близ Трои и Скамандра110 для своего со
держания, зажил там спокойно с женой и детьми. 

107 Мицо Асень — болгарский царь в 1256-1257, муж Марии, дочери 
Ивана Асеня II. 

108 Константин I Асень Тих — царь Болгарии с 1257 по 1277 годы, сын 
боярина Тиха из Скопье. По свержении Мицо был избран боярами новым 
царем. Впоследствии, чтобы закрепить свое положение как легитимного 
правителя, Константин решил породниться с правящей династией Асеней. 
Он женится на Ирине (или Феодоре) Ласкарине, внучке царя Ивана Асеня II 
и дочери императора Феодора II Ласкариса и Елены Болгарской (см. ниже 
по тексту). С этого момента его именуют — Константин I Асень Тих. 

109 Месемврия (греч. Меотцарсна) — древнее фракийское поселение 
на скалистом полуострове на Черноморском побережье, существовав
шее с начала первого тысячелетия до н. э. С 510 г. до н. э. было превра
щено в греческую колонию. В современной Болгарии — город Несебыр 
или Несебр (болг. Несебър). 

110 Скамандр (греч. Ика\лауЪдос,; тур. Karamenderes) — река на севе
ро-западе современной Турции, протекает по территории провинции 
Чанаккале, древней Троады. 
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А Константин Тих, став владыкой болгарского царства, от
правляет к императору послов, обещая, что будет ему другом 
и союзником, если получит в жены одну из его дочерей. Ее 
руки он искал не потому, что не имел жены, — у него были 
и жена, и дети, — но потому, что, не имея по происхождению 
никакого права на болгарскую корону, он не хотел считаться 
и называться незаконным властителем. Поэтому-то, зная, что 
дочь императора приходилась племянницей незадолго пред 
тем умершему правителю болгар Асеню, он, ища для себя че
сти и одновременно упрочения своей власти, просил ее руки, 
обещая немедленно развестись с прежней супругой. Это по
нравилось и самому императору. 

Сделав участницею своего ложа и своей власти дочь его 
Феодору111, Константин отсылает в Никею свою первую супру
гу для уверения ромеев в своей любви ко второй. Что же даль
ше! На тридцать шестом году от рождения постигает импера
тора жестокая болезнь, несущая, так сказать, с собой орудия 
смерти; она осадила царское тело разнообразными стенобит
ными машинами и не переставала поражать его и сокрушать, 
пока не привела к кончине. Незадолго перед кончиной импе
ратор с готовностью переменил [царский] образ на монаше
скую мантию, своими руками раздал большие суммы денег 
и пролил от горячего сердца обильные источники слез, коими 
он надеялся омыть и уврачевать язвы души в этот роковой для 
нее час. 

3. Я чуть было не пропустил наиважнейший в истории мо
мент. Был некий муж, по прозванию Музалон, по имени Ге
оргий, не блестящего происхождения, но единственно ради 
бойкости ума и веселости характера взятый еще мальчиком 
к императорскому двору, чтобы и он, наряду со многими дру
гими сверстниками, был товарищем в детских играх царю 
Феодору. Когда же тот вышел из детского возраста, Георгий 
скоро сумел так приспособить свой характер к характеру мо
лодого царя, что стал для него всем, и тот все говорил и де
лал по мысли и желанию Георгия. И с течением времени их 
расположение и любовь друг к другу только усиливались, так 

111 Согласно другим источникам, Ирину. 
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что и после того, как Феодор облекся властью самодержца, 
Георгий оставался для него всем: прекрасно зная все, что ни 
придет на ум царю, он был отличным управляющим в делах 
внешних и надежным поверенным его внутренних тайн. По
этому-то он и был в короткое время возведен в достоинство 
протовестиария112, и сочетался браком с женщиной, состояв
шей в кровном родстве с царем. Его-то вместе с патриархом 
Арсением император, умирая, назначил регентом царства, 
пока его сын Иоанн не достигнет надлежащего возраста, ибо 
тому шел тогда только шестой год от рождения, и он был еще 
питаем грудью и более чем когда-либо нуждался в родителях, 
которых обоих лишился. Дочерей, пришедших уже в более 
совершенный возраст, у царя было четыре, а мужеского пола 
не было никого иного, кроме этого, находившегося еще в мла
денческом возрасте, Иоанна. 

Из дочерей первую, то есть Марию, как уже сказано было 
выше, взял за себя законной женою этолиец Никифор, кото
рый от своего тестя и императора был почтен, по свойству, 
и саном деспота. Вторую, Феодору, также взял за себя пра
витель болгар, Константин Тих, как и об этом мы уже сказа
ли. Оставались, таким образом, еще две дочери, обреченные 
на одно и то же иго сиротства, и этот, самый младший, сын 
Иоанн. В отношении него царем было составлено и письмен
ное завещание, назначавшее Музалона регентом, и кроме того 
были принесены страшные клятвы всеми подданными, вели
кими и малыми. Клятвы даны были даже не однажды, но пер
вый раз — когда император кончался, и затем сразу же после 
кончины. 

Однако же некоторые вельможи, отличавшиеся не только 
саном, но и знатностью рода, видя, что судьба так быстро воз
высила Музалона над другими, перешептывались друг с дру
гом, сетуя, что оказанная ему честь превышает его достоин
ство, тогда как есть много других людей, более подходящих 
для того, чтобы воспринять опекунство над царским сыном 
и управление государственными делами, как по причине того, 

112 Протовестиарий (греч. тсрсоторЕстаоюс;) — высокопоставленный 
византийский сановник, чаще из числа евнухов, ведавший вестиарием — 
личным казнохранилищем императора ромеев. Сопровождал василевса 
в походах и мог командовать войсками. 
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что их род прямо восходит к царскому, так и потому, что они 
гораздо способнее к таким делам, нежели Музалон. Человек 
этот, утверждали они, всем подал много поводов презирать 
его и ненавидеть. Ибо того, что он не может вывести свою 
родословную от славных предков, а также того, что он часто 
становился пособником императора в наказании многих, до
статочно, чтобы в душах многих зародилась к нему жуткая не
нависть. А если бы он желал себе царства и мечтал о нем, как 
некоторые клеветнически утверждали, то какой бы пламень 
злобы не привлекло это на его голову? 

Это, впрочем, не скрылось от внимания Музалона, ибо он 
и прежде был человеком проницательным, а в это время, ког
да все вокруг бурлило и причиняло его душе величайшую 
тревогу, он превзошел самого себя. И вот, собрав в кратчай
шие сроки совет всех вельмож, он подает всем руку дружбы 
и произносит речь с позиции слабости, и объявляет, что охот
но уступит желающему опеку над общими делами [государ
ства] и над самим сыном царя. 

Когда же все, как будто по предварительному соглашению, 
отказались, заявляя, что предпочитают другим его, которого 
и сам император — господин и суверен своего государства 
и сына — оценил по достоинству, Музалон нисколько не сдал
ся, но доблестно противостоял [их мнению], предпочитая 
спокойствие и всеми силами души уклоняясь от этого дела, 
по причине того, что оно вызывает змеиную зависть и к тому 
же чревато опасностью. И снова даны были клятвы страшнее 
прежних; и поклялись все: и сановники, и нижние военные 
чины. Каждый призывал гибель и на себя и на весь род свой, 
если не пребудет верен клятвам и не будет всегда поддержи
вать регентство Музалона и хранить искреннюю и нерушимую 
верность царству как самого императорского сына, так и де
тей, которые у него в будущем родятся. И на этом они разо
шлось, а дела поступили обратно под управление Музалона. 

Но не прошло еще полных девяти дней [со смерти царя], 
как некоторые из знатных и богатых людей, водимые страш
ной завистью, возмутили войско и взяли в руки оружие, что
бы убить Музалона, а вчера и третьего дня данные страшные 
клятвы и самые кровавые заклятья — увы [зависти] началу 
всех зол! — уже исчезли в волнах забвения. 
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Наступил девятый день после кончины императора, и все 
знатные женщины собрались в обители Сосандра, — где похо
ронено тело царя, — чтобы совершить положенное помино
вение и траурные церемонии. Явились туда и все начальники 
с подчиненными, среди которых были и составившие заго
вор. Собралось и все войско: одни ради траурной церемонии, 
другие — вынашивая убийственные планы. Но к чему рас
пространяться? Еще продолжались священные песнопения, 
как все воины, обнажив мечи, неожиданно ворвались в храм 
и бесчеловечно изрубили Музалона, укрывшегося [в алтаре] 
у божественной и священной трапезы, а вместе с ним двух его 
братьев — великого доместика113 Андроника и протокинига114 

Феодора, и к тому же их секретаря, — так уж получилось, — 
ошибочно приняв его, по причине некоторой схожести лица, 
за одного из них. 

Тогда и женщины, и остальной народ, оставив неокончен
ным поминовение и в страхе давя друг друга, побежали со всех 
ног, кто куда. А священнослужители и весь сонм монахов, во
лей-неволей толпясь внутри святого храма, спотыкались и па
дали один на другого, оттого что второпях толкали друг друга, 
а также и от того, что не имели твердой опоры ногам на сколь
зком от потоков крови полу. 

Прошло немного дней, и патриарх Арсений, будучи и сам 
опекуном и сознавая, что если он не встанет сейчас [на за
щиту порядка], то при таком смутном состоянии дел в ро-
мейском государстве, предвещающем скорое наступление 
опасности, как отроку, так и всему государству, ничто не по
мешает незамедлительно дойти до крайне бедственного по
ложения, разрывался между разными противоречивыми 
мыслями и не находил подходящего выхода. В отношении 
добродетели и жизни по Богу это был человек не много от
стоявший от совершенства; но в том, что касается житейской 
опытности и гражданского управления, он уступал даже 
тем, кто, как говорится, только что от сохи. Ведь духовное 

113 Титул великого доместика (греч. \\iyac, ооресгпкос;) присваивался 
главнокомандующему армией. 

114 Протокиниг (греч. 71оа)токтт)у6с;, буквально «первый охот
ник») — придворная должность начальника псарей и заведующего цар
ской охотой. 

file:////iyac
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созерцание и гражданская деятельность не очень-то сочета
ются друг с другом. А было бы желательно, чтобы и то и дру
гое больше не являлось враждебным, как тело и дух, и во
обще чувственное и сверхчувственное. Мне нравится, когда 
в том, кто желает управлять, сочетается и то, и другое, подоб
но тому как мы видим и в музыкальных инструментах, когда 
их делают искусные мастера. Ибо они не в одинаковый тон 
настраивают все струны, — это было бы немузыкально и не
благозвучно, — но одни струны натягивают так, чтобы они 
давали низкие звуки; другие — чтобы высокие; одни сильнее, 
а другие — слабее, и таким образом достигают разнообразия 
звуков и гармонии. 

Тому, кто занимает ум свой одним лишь божественным со
зерцанием, пристало жить в горах и пещерах; так как аскеты 
по большей части бывают нрава необщительного и весьма не
людимого, и от многого уклоняются. А кто вместе с доброде
телью украсил себя нравом приятным и общительным и при
обрел опытность во всевозможных делах, тот в силах вести 
народ ко всему лучшему и спасительному. Ведь и Спаситель 
нага и Бог, если бы не снисходил к человеческим слабостям, 
не ел вместе с мытарями, не демонстрировал бы общитель
ный нрав и не сделался бы для всех всем115 с надлежащим [для 
каждого] словом, не легко бы, я думаю, привел народы и горо
да к тому, что полезно и спасительно. 

Но возвращаюсь назад. Итак, патриарх Арсений пребы
вал в недоумении, оказавшись посреди такого неустройства, 
и меньше всего полагался на самого себя; да и как иначе, когда 
он не обладал, как уже было сказано, опытностью в таких де
лах и искусством выпутываться из логических лабиринтов? Он 
обсуждал с должностными лицами, что надлежит предпри
нять, прежде чем заговорщики не обратят железо на голову 
царского сына, Иоанна. Ему было совершенно невдомек, что 
это его попечение, при отсутствии опытности и изворотли
вого ума, гораздо скорее принесет погибель тому, ради кого 
оно бывает, чем все вражеские мечи. Это покажет дальнейшее 
повествование. 

115 1 Кор. 9: 22. 
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4. Михаил Комнин Палеолог, о котором выше мы уже 
много говорили, в ряду правительственных лиц стоял выше 
других, отличаясь красотою лица, приятной речью, веселым 
характером и ко всему этому — щедростью. Это возбуждало 
большую к нему любовь в душах всех, и всех он легко привле
кал к себе — таксиархов116, лохагов117, войско, военачальников, 
людей из народа, и тех, которые принадлежали к синклиту. 

Кроме того привлекало их к нему и предчувствие, что он 
будет царем. Не знаю, откуда оно возникло, — то ли из того, 
что прежде говорилось о нем, то ли вследствие каких-либо 
[вещих] снов и предзнаменований. Ибо и эти, случающиеся 
в жизни, явления имеют обыкновение убеждать многих, и до
веряют им — не вполне безрассудно, не невежественно, и не 
как сказали бы некоторые, не имеющие опыта. В защиту этого 
встречается много свидетельств от людей, внимательно отно
сившихся к своей душе. 

Были, впрочем, и другие некие обстоятельства, поважнее 
прочих, изначально предзнаменовавшие ему царскую власть, 
словно некие благородные струи, изливающиеся на него из 
великого источника. Основываясь на этом, он сам и его дру
зья считали мысли о его воцарении весьма справедливыми. 
Мать его матери, Ирина, была первою из дочерей импера
тора Алексея118, который, поскольку ему не посчастливилось 
произвести на свет наследника мужеского пола, приказал ей 
носить пурпуровые башмаки119, чтобы она вместе со своим бу
дущим супругом была преемницей его царствования. Пото
му-то, соединив ее браком с Алексеем Палеологом, он сразу 
почтил его и саном деспота, и если бы смерть не похитила его 
с этого света преждевременно, то он был бы после тестя Алек
сея императором. Умирая, он оставил одну дочь, которую спу
стя немного времени мать выдала замуж за Андроника Пале-
олога, коего впоследствии император Феодор и почтил саном 

116 Таксиарх (греч. та£дархос;) — °Д н о и з высших пои неких званий. 
117 Лохаг (греч. Aox^yog) — командир низшею иичи, соответствует 

римскому центуриону. 
118 Алексей III Ангел (греч. ААЕСДОС Г' Ayyj/W.; около 1153-1211) — 

византийский император, правивший в 1195- 1203 юд,1\. 
119 Пурпурная обувь была в Византии одном in императорских 

инсигний. 
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великого доместика. От них родился Михаил Комнин Палео-
лог — так сказать, «дважды Палеолог», одновременно по отцу 
и по матери. 

Итак, и отсюда он имел немаловажное, как было сказано, 
основание для предположения, о котором теперь речь. Одним 
словом, это был человек знаменитый и уважаемый всеми во 
всех отношениях, и молва о нем мало-помалу распространи
лась повсюду, очаровав и незаметно расположив к нему всех. 

Но и сам патриарх не далеко отстоял от прочих его почита
телей, и любил его если и не больше, чем другие, то уж никак 
и не меньше. Он поверял ему тайны и — что еще важнее, — 
ему одному доверял ключи от царской казны, когда военные 
дела и общественные нужды требовали денег. Это как нельзя 
более содействовало выполнению тайных намерений Палео-
лога и быстро приближало к осуществлению то, о чем уже 
давно ходили толки. Получив свободу распоряжаться такими 
суммами, каких он, конечно, мог желать, но на которые ни
как не мог расчитывать, он полными горстями передавал их 
в руки людей знатных, военных и тех демагогов, которые убе
дительными речами могли увлекать за собой народ. В числе 
последних было немало и служителей алтаря. 

Поэтому все они постоянно собирали совещания, на кото
рых и подталкивали патриарха не предаваться беспечности, 
но действовать энергично и принять соответствующие настоя
щему положению дел меры. Ибо оно требует немалой заботы, 
и, если оставить его без внимания, не пребудет в стабильном 
состоянии, но в очень скором времени будет угрожать пол
ной погибелью, как огромный корабль, лишившийся посре
ди моря руля, или как большой дом, потрясенный в основа
ниях. И тут на устах у большинства из них тотчас оказывалось 
имя Михаила Комнина Палеолога, который по богатству ума 
и опытности в делах был способен принять на себя такое бре
мя управления государством, пока сын царя не достигнет над
лежащего возраста. Патриарх и сам уже успел убедить себя, 
что согласен с этим, и, в конце концов, он утвердил предло
женное совещанием решение. 

И встал во главе государственного управления Михаил 
Комнин, получивший в свои руки всю власть, за исключени
ем только знаков царского достоинства. Она стала для него 
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началом и первой ступенью восшествия на престол. С этих 
пор его дела пошли под попутным ветром, и он поплыл 
к пристани царствования, так сказать, на всех парусах. 

Прошло немного дней, и его приверженцы собирают новое 
совещание, говоря, что неприлично тому, кто управляет обще
ственными и царскими делами, и кто принимает посольства 
от многих народов, не иметь сана, самого близкого к царско
му, ради престижа ромейского народа и одновременно для 
утверждения выносимых им постановлений. Таким образом 
он получает от патриарха и царского сына еще и сан деспота. 

5. В это время правитель Этолии и Эпира, деспот Михаил, 
услышав, что сват его, император Феодор, умер, не оставив ни 
одного совершеннолетнего наследника престола, и что по это
му поводу случился большой переполох среди должностных 
лиц [империи] ромеев, бросил все другие заботы и возмечтал 
малыми трудами сделаться властителем великого царства. Он 
предполагал, что если он решит тотчас же напасть на Македо
нию и Фракию, то ромеи окажутся вовсе не в состоянии проти
виться ему, будучи целиком поглощены внутренними делами, 
навалившимися на них со всей силой и отвлекающими мысли 
их от дел внешних. Поэтому он собрал большое войско в сво
ей стране и еще больше получил от союзников на стороне. Ибо 
скоро явились к нему благосклонно принявшие его посольство 
князь120 Пелопонеса и Ахайи121, приходившийся ему зятем по 
его дочери Анне, и тогдашний владетель Сицилии, Манфред122, 

120 Вильгельм (Гийом, Гильем) II Виллардуэн (фр. Guillaume II de 
Villehardouin; после 1208, Каламата — 1 мая 1278, Андравида)— прави
тель Ахейского княжества с 1246 года. 

121 Ахейское княжество, или Княжество Морея — государство кре
стоносцев, возникшее через год после окончания Четвертого крестового 
похода 1202-1204 годов на территории современной Греции. 

с момента своего основания считалось вассалом королевства Фессало-
ники, а после его падения в 1224 году ахейские князья признавали верхо
венство Латинской империи. Когда в 1261 году войска Михаила VIII Па-
леолога захватили Константинополь, княжество осталось единственным 
сильным государством крестоносцев на землях Византии. 

122 Манфред (нем. Manfred; 1232 — 26 февраля 1266, Беневенто) — ко
роль Сицилии с 1258 года, сын императора Священной Римской имерии 
Фридриха II и графини Бианки Ланчия. 
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который также приходился ему зятем по дочери Елене, и при
вели с собой такое множество войска, что оно, по слухом, 
с трудом поддавалось исчислению. Они, впрочем, явились 
не столько за тем, чтобы помогать Михаилу, сколько заботясь 
о расширении пределов своей собственной власти и желая ов
ладеть чужими городами. Ибо они надеялись без труда занять 
все ромейское царство от Ионийского залива до самого Визан
тия и, еще даже не притронувшись к делу, уже делили земли 
между собой по жребию, как если бы надежно владели ими. 

Услышав об этих блестящих и необыкновенных приготов
лениях, Михаил Комнин Палеолог, только что облеченный са
ном деспота и приобретший прочные властные полномочия 
в государственных делах, без всякого промедления посылает 
в поход своего брата, севастократора Иоанна, во главе много
численного отряда. Вместе с ним помощниками и соратника
ми посылает также немало знатных лиц из сената, которые 
были не вполне чужды опытности в военном деле. В их числе 
был его сводный брат по отцу, кесарь Константин123, и вели
кий доместик Алексей Стратигопул124, — кроме того Конста-
тин Торникий, тесть Севастократора, великий примикирий125. 

Дело было вскоре после летнего солнцеворота и при самом 
появлении на небе Ориона и созвездия Пса126. С возможною 
скоростью переправившись чрез Геллеспонт, они пошли чрез 
Фракию и Македонию, стягивая к себе и все тамошние ро-
мейские войска, рассеянно жившие тогда по городам, селам 
и деревням без всякого дела. Не успело еще солнце достиг
нуть осеннего равноденствия, как они достигли окрестностей 

123 Константин Палеолог (греч. Kcovaxavxivog ПаАаюАоуос;) 
(ок. 1230-1271) — византийский военачальник, сын великого доместика 
Андроника Палеолога и его второй, неизвестной по имени, жены. 

124 Алексей Стратигопул (или Алексей Мелиссин; греч. ААЕ^ЮС, 
Етоатг)уо7юиЛос;; ум. 1271/1275) — видный византийский военачальник 
и политический деятель. Производил свою родословную от Комнинов. 
В 1258-1259 годах являлся великим доместиком, а в 1259 году получил 
титул кесаря. 

125 Великий примикирий (греч. 6 \леуас, TIQija[xiKf)QЮС,) — придвор
ный сановник высокого ранга, церемониймейстер императорского 
двора. 

126 Т. е. примерно около середины августа (1259 года). 
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Охрида и Девола127. Это македонские крепости, доставляющие 
находящимся в них большую безопасность. Разбив лагерь по
средине между ними, они услышали, что неприятели разби
вают свой на равнине Авлона128; так что оба лагеря отделялись 
друг от друга протянувшейся между ними горой, и ромеи 
были севернее, а противник — южнее. 

Неприятели между тем обложили и держали в осаде Бел
град, крепость высочайшую и, так сказать, заоблачную, наме
реваясь, взяв ее, разлиться отсюда, как из самого выгодного 
пункта, по всей остальной западной части ромейской держа
вы, подобно какой-нибудь многоводной реке, стремительно 
низвергающейся по склону высокой горы. Но вотще они без
умно надеялись на то, чему не суждено было свершиться. Ибо 
они не понимали, что вся крепость телесная, множество коней 
и запасы оружия — без содействия Божия — ничуть не лучше 
роя муравьев. Вот отчего они вверили все бахвальству и са
момнению и таким образом выступили против ромеев. За пу
стыми мыслями последовали и соответствующие результаты. 

Ромеи же, помня, что без божественной помощи они — 
ничто, и все свои усилия вверив Богу и Его помощи, дерзну
ли вступить в бой с силами, во много раз их превышавшими, 
и одержали, с Божьею помощью, блестящую победу, как сей
час будет рассказано. Итак, когда ромеи разбили лагерь вблизи 
неприятелей, то послали одного очень ловкого человека, что
бы он произвел смущение среди противников и спровоциро
вал их на войну друг против друга, ибо это не было чем-то не
возможным, поскольку князь Ахайи и король Сицилии были 
иноплеменниками и не одного рода с Михаилом Ангелом. 

Итак, посланный уходит и является ночью к неприятелям 
словно некий перебежчик и тайно приступает к правителю 
Этолии, Михаилу Ангелу. «Знай, — говорит он ему, — что 

127 Девол (греч. АеароАк;) — крепость и кафедральный город еписко
па в западной Македонии в долине одноименной реки на территории 
современной Албании. До наших дней не сохранился, и даже* гочиое его 
местоположение не известно. 

128 Авлон, в настоящее время Влера (греч. AuAa'iv; алб. Vlom) —город 
на юге Албании, административный центр префектуры И дера, и округа 
Влера, порт на берегу залива Влера (Влерская бухта) Адриатического 
моря. 
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тебе и всем твоим угрожает сегодня большая опасность. Оба 
твои зятя и союзника — князь Пелопонеса и Ахайи и король 
Сицилии — тайно посылали к ромеям послов с предписан
ными [этикетом] подарками для заключения с ними мирно
го договора. Поэтому, если тебе дорога жизнь, то позаботься 
о себе как можно скорее, пока еще договор и соглашения меж> 
ду ними не заключены». 

Михаил поверил и, потихоньку известив о том своих, кого 
было можно и сколько позволяло время, предался бегству еще 
до восхода солнца. И вслед за тем, слыша друг от друга переда
ваемую шепотом весть о бегстве Михаила, все его воины напе
регонки бросились врассыпную. Союзники же, пробудившись 
утром и узнав о бегстве Михаила, а причины бегства не уразу
мев, разинули рты от изумления. После этого они отказались 
поднимать меч на ромеев, как потому, что не понимали, что 
же произошло, так и потому, что теперь их численность пре
вратилась из огромной в менее значительную. 

Поэтому они и обратились в бегство, считая себя предан
ными Михаилом. Тут на них, пребывавших в таковом замеша
тельстве, неожиданно напали ромеи и большую часть их из
рубили, а других в немалом количестве живыми взяли в плен. 
В числе их был и князь Пелопонеса и Ахайи. Сицилийский же 
король успел скрыться с весьма немногими из своих. 
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1. Когда же дела там пришли к такому завершению, здесь, 

в Магнезии129, самые именитые и знатные люди, посадив Ми
хаила Палеолога на щит, провозглашают его императором. 
Услышав об этом, патриарх Арсений, проживавший тогда 
в Никее, был поражен в самое сердце печалью, острейшей 
всякого меча, и вовсе потерял покой, боясь за отрока. Сначала 
он хотел, было, подвергнуть отлучению и провозглашенного, 
и провозгласивших. Но затем занял более умеренную пози
цию и рассудил лучше связать их страшными клятвами ни на 
жизнь отрока не покушаться коварною рукою, ни о каком-ли
бо лишении его царствования или ущемлении его прав не по
мышлять. Это было в самом начале декабрьских календ. 

Но не прошло еще и месяца, как Арсений делает — для без
опасности и обеспечения участи дитяти — то самое, чего боял
ся: он собственными руками в священном алтаре венчает Миха
ила Палеолога и украшает царскою диадимою130, склонившись 
и сам к мнению членов синклита и священного собора. Впро
чем, не навсегда предоставляет ему самодержавную власть, 

129 Магнезия (Магнисия; греч. Mayvrjaia eni MaidvbQco), город в Ка
рий, на реке Летей, притоке Меандра. Не путать с одноименной обла
стью в Фессалии. 

130 1 января 1260 года. 
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но до тех только пор, пока этого будут требовать обстоятель
ства, — пока не достигнет совершеннолетия истинный наслед
ник и преемник царства; после чего Михаил сам добровольно 
должен будет уступить ему одному и трон самодержца, и все 
царские инсигнии. В этом смысле снова были произнесены 
клятвы, страшнее первых. 

В это самое время, как некое наиблагоприятнейшее пред
знаменование царствованию Палеолога, приносится ему весть 
о победах ромеев в западных областях, а спустя немного вре
мени приходят и сами победители, ведя с собой пленников — 
князя Пелопоннеса и Ахайи и множество других неприяте
лей. Победители удостаиваются наград и почестей за свои 
труды. Севастократор возводится царем в сан деспота; вели
кий доместик — в сан кесаря; а кесарь вместе с тестем деспо
та—в сан севастократора. Император, впрочем, отличает его 
от тестя тем, что предоставляет ему право иметь на лазоревых 
сапогах и вышитые золотом изображения орла. 

Между тем, князь Пелопоннеса и Ахайи покупает себе сво
боду и вместе с нею жизнь тем, что отдает императору три 
лучших пелопоннесских города: Монемвасию, Майну131 близ 
Левктров132, в древности у эллинов называвшуюся мысом Те-
нарийским133, и третий — главный город Лаконии — Спарту. 
Таким образом, он, как бы из бездн ада, сверх чаяния возвра
щается к своим. 

Правителем же упомянутых городов посылается в Пело
поннесе сводный брат императора, Константин, которого, как 
мы только что сказали, тот произвел из кесарей в севастокра-
торы. Отправившись туда, он одержал над пелопоннесскими 
латинянами много побед и приобрел много и иных городов, 

131 Майна или Мани (греч. MaTvn, Mdvrj) —полуостров на террито
рии южной Греции, представляющий собой одну из трех оконечностей 
более крупного полуострова Пелопоннес, и одноименная крепость, по 
всей видимости, и давшая ему свое название. 

132 Левктры (греч. Леиктоа) — не сохранившийся до наших дней ан
тичный город в Лаконии; не путать с Левктрами в Беотии. 

133 Мыс Тенарон (греч. Акосотг]сио Taivapo), в настоящее время мыс 
Матапан — крайняя южная точка материковой Греции. Мыс располо
жен на оконечности полуострова Мани и отделяет залив Месиниакос от 
Лаконского залива. 
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используя те три города в качестве отличных опорных пун
ктов для своих вылазок. 

В это время Арсений, оставив патриарший престол, уда
лился на покой в приморский монастырек Пасхазия. Поводом 
к его удалению было неуважение, оказанное Иоанну Ласкари-
су, сыну [покойного] императора. Ибо незадолго пред тем им
ператор Михаил Палеолог отправил его под стражу в Магне
зию, дабы его присутствие не подало повода охотникам до 
приключений произвести какое-нибудь волнение. И вот, вме
сто Арсения, на патриарший престол возводится Эфесский 
митрополит Никифор, который, прожив один год, умер. 

Между тем император с большим войском переправил
ся во Фракию, имея в виду вторгнуться и в самые предместья 
Константинополя, чтобы произвести разведку боем. И вот, по
сле долгого пребывания в открытом поле, он, обойдя [город], 
осадил сперва находящуюся на другом берегу134 крепость, на
зываемую Галата135, рассчитывая, что, взяв прежде ее, он без 
труда овладеет и самим Константинополем. Но таковые его 
надежды оказались грезами наяву. Ибо, окружив ее многими 
камнеметными машинами и приложив много усилий, он так 
и не смог ее взять. 

Поэтому, укрепив лежавшие пред Византией крепости 
и оставив в них воинов, он приказывает им делать частые на
беги и вылазки против византийских латинян, чтобы, по воз
можности, не позволить им и выглянуть за стены. Это довело 
латинян до такой крайности, что они из-за нехватки леса разо
брали на дрова множество прекрасных зданий Византии. От
туда император снова возвратился в Никею, — ибо она после 
взятия Византии сделалась столицей ромеев, — и провел там 
довольно времени. 

В эти времена скифы, перейдя за Евфрат, завоевывают 
Сирию и Аравию до самой Палестины. Ибо не легкое это 
дело — положить предел своей жадности, доколе остается 
сила в руках и оружии. Оттуда они возвращаются с пол
ными руками добычи, обложив, словно жалких рабов, 

134 Т. е. на европейском берегу Босфора. 
135 В настоящее время на месте этой крепости стоит Галатская башня 

(греч. Пидуос; тои ГаАата, тур. Galata Kulesi), построенная в 1348-1349 го
дах генуэзцами. 
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покоренных ими арабов, сирийцев и финикийцев ежегод
ной данью. На следующий год они вторгаются и в лежащую 
за Евфратом Азию и всю ее с легкостью разоряют и грабят, 
пределами своих набегов и опустошений положив на севере 
реку Термодонт136, а на юге — Киликию и отроги Тавра, — 
величайшей в Азии горы, — разделяющиеся вскоре после 
своего начала на многие части. Кроме того они овладевают 
и столицей турок137. 

Тогда султан Изз ад-Дин138, убежав вместе с братом своим 
Меликом139, является к императору ромеев Михаилу Палео-
логу, имея верным залогом больших надежд и ожиданий 
воспоминания о не столь давнем гостеприимстве и большой 
заботливости, оказанных им Палеологу, когда последний сам 
приходил к нему, бегая от угрожавших ему со стороны царя 
опасностей и нося в сердце многочисленные следы больших 
страхов. Напомнив ему об этом, султан требует одного из 
двух: либо военного союза против скифов, либо выделить ему 
из ромейских земель какой-нибудь надел для постоянного 
проживания его и тех, кто с ним. Ибо он привез с собой жену, 
детей, большую свиту и кроме того огромные богатства и дра
гоценные сокровища. 

136 Термодонт (Фермодонт, Фермодон; греч. @£Q\icbbcov; в настоящее 
время — Терме; тур. Terme СаУх) — впадающая в Черное море река на 
территории древнего Понта, в северной части современной Турции 
(провинция Терме). 

137 Иконией. 
138 Изз ад-Дин Кей-Кавус II (ум. 1279 или 1280; греч. ACaxivnc;; араб./ 

перс: JJ**±£ oi CHJ 1^ Ся^ 3 е , 'Izz al-DIn Kayka'us bin Kaykhusraw; тур.: 
Izzeddin Keykavus) — султан Конийского (Румского) султаната, сын сул
тана Кей-Хосрова II и христианки, дочери греческого (по другим источ
никам — грузинского) священника. Правил совместно с братьями, Ала 
ад-Дином Кей-Кубадом II и Рукн ад-Дином Кылыч-Арсланом IV. Начало 
его правления приходится на 1246 год, а конец в разных источниках да
тируется по-разному: 1256, 1257 или 1260 годом. Поскольку Михаил Па-
леолог взошел на престол в 1260 году, то, согласно Григоре, относящему 
бегство Изз ад-Дина в Никею ко времени царствования этого императо
ра, данное событие не могло произойти ранее. 

139 В некоторых источниках упоминается сын Изз ад-Дина Малик, 
принявший христианство и переименованный в крещении в Констан
тина. Возможно, здесь имеет место контаминация, и на самом деле это 
одно и то же лицо. 
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Но императору показалось делом не вполне безопасным 
дробить ромейские войска на части, когда и сам он со всех 
сторон был окружен многими врагами. И то, чтобы отдать 
земли в удел такому человеку, бывшему прежде начальником 
многих сатрапий и привыкшему повелевать, не могло не вы
зывать у него опасений и страха за будущее. Ибо начальнику 
естественно стремиться иметь под своей властью сатрапов; 
и рассеявшимся в разные стороны и блуждающим как будто 
во мраке ночи естественно сходиться на факел своего вождя, 
а это со временем могло сделаться непоправимым злом для 
ромеев. Поэтому император как на весах колебал душу султа
на, то подавая ему надежды, то отнимая. 

2. Прошло два года с тех пор, как Михаил сделался облада
телем царского престола и смирил западное и фессалийское 
оружие, — я имею в виду битву с акарнанийцами и этолийца-
ми, — и опять от этого злого корня произрастают злые и ко
лючие побеги, и снова нарушения клятв и военные действия 
со стороны изменника Михаила. Посему император спешно 
посылает против него кесаря Стратигопула, дав ему немно
гим более восьмисот вифинских воинов с тем, чтобы он на
брал и других, сколько потребует необходимость, во Фракии 
и Македонии. Кроме того приказал ему заодно пройти с ви-
финскими воинами и через византийские предместья, чтобы 
произвести некий переполох среди византийских латинян 
и не давать им слишком успокаиваться и расслабляться, и вы
ходить за стены, когда им захочется, но чтобы они пребывали 
в постоянном страхе и как бы заключенными в темнице. 

Переправившись через Пропонтиду140, кесарь располагает
ся лагерем у Регия141. Здесь он случайно встречается с некими 
торговыми людьми, по великим и неисповедимым судьбам 

140 Пропонтида (греч. noorcovTic;) — древнее название Мраморного 
моря. 

141 Регий (греч. Pr)yiov) — не поддающийся достоверной идентифи
кации город. Под этим названием известен город в южной Италии, ныне 
Реджо-ди-Калабрия (итал. Reggio di Calabria), основанный греками и по
сле распада единой Римской империи долгое время принадлежавший 
Византии, но Стратигопул никак не мог высадиться там «переправив
шись через Мраморное море». 



Книга четвертая 67 

управляющего всем Промысла, который часто множеству ко
ней и воинов не споспешествует, но скорее помогает малой 
силе, которая не может питать больших надежд, и дарует ей 
величайшие победы. Ибо оружие и обилие других припа
сов нередко посрамляет надежды одних, уповающих на него, 
и не позволяет им легко возноситься горе ко Владыке жизни 
и смерти, но по большей части гнет и тянет к земле, не давая 
оторваться от нее. Других же, напротив, скудость необходи
мого делает более легкими и как будто поднимает на воздух 
и побуждает пламеннее просить помощи свыше. Потому-то 
многие, питавшие большие надежды, получали прямо про
тивоположное тому, на что надеялись; а другие, потерявшие 
всякую на себя надежду, одерживали величайшие победы. Вот 
и теперь: три царя— никак не меньше,— много раз со многи
ми тысячами войска нападали на Константинополь и возвра
щались без успеха, будучи не в силах даже подойти к его сте
нам; а кесарь овладел им, не имея при себе даже одной тысячи 
воинов, ни хотя бы одного осадного сооружения, ни множе
ства боевых машин, но целиком положившись на одну лишь 
божественную помощь. 

Дело было так. Когда кесарь повстречался с теми людь
ми, — родом они были ромеи, коренные константинополь-
цы, но по необходимости, связанной с молотьбой и сбором 
урожая, проживали за городом, — то расспросил их и о силе 
латинян, сколько ее, и какова она, и обо всем прочем, о чем 
следовало разузнать ему, как полководцу и человеку, много 
раз бывавшему в подобных переделках. Они же, давно тяго
тясь латинским ярмом и желая лучше жить с единоплемен
никами, чем с иноземцами, приняли встречу с кесарем как 
самое лучшее для себя предзнаменование, обстоятельно рас
сказали ему обо всем, договорились с кесарем о предательстве 
и с легкостью получили от него обещание больших наград за 
предложенное содействие. Они объявили, что войско латинян 
не только слабо, но еще и большая часть его отправилась на 
осаду Дафнусии142. Это город на Евксинском Понте, окру
женный водами, отстоящий от Константинополя на тысячу 

142 Дафнусия, Дафни, Тиниас (греч. Дафуоиоча, Adcf>vr), Svvidc,) — 
остров в Черном море у берегов Вифинии недалеко от устья реки Санга-
риус (греч. Еаууаоюс;; тур. Sakarya). 
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стадий. Еще они сказали, что им легко устроить так, чтобы во
йско могло ночью войти в город, и что они, вместе со своими 
друзьями, поднимутся на отмщение врагам, употребив к сему 
и руки, и оружие, и все свои силы. И также, что у них есть 
собственный дом подле ворот, которые ведут прямо к церкви 
Божьей Матери [Живоносного] Источника; и что они знают 
тайный ход, сокрытый в старинном подземном канале и слу
чайно обнаруженный в настоящее время, чрез который пять
десят воинов легко могут ночью войти, перебить стражу и, 
разбив ворота, открыть свободный вход в город уже для всего 
войска. 

Так сказали эти люди и ушли восвояси; чрез несколько 
же дней они исполнили обещанное. И ночью перед рассве
том кесарь вошел в город, проведя перед тем целый день 
в приготовлении своих воинов к битве, и с наступлением 
следующего дня приказал подложить под стены домов 
огонь и зажечь город с четырех концов, дабы предать ла
тинян двоякой погибели [от огня и меча]. Царским дворцом 
тогда латинянам служила обитель Пантократора. А цар
ствовал тогда в Константинополе Балдуин143, племянник 
первого Балдуина по сестре, так как последнему наследовал 
брат его Генрих; Генриху — первый сын сестры его Иолан-
ты, Роберт144; и, наконец, Роберту — второй его брат Бал
дуин, четвертый и последний, считая от первого Балдуина, 
император Константинополя145. 

Встав утром и услышав, что в городе неприятели, и одно
временно увидев, что огонь, раздуваемый ветром, охватил 
весь город и едва не дошел до самого дворца, он сначала об
ратился, было, к оружию и войску и собрал, какой был, от
ряд латинян; но очень быстро понял бесполезность усилий 

143 Балдуин II де Куртене (фр. Baudouin II de Courtenay, 1217/1218, 
Константинополь — 1273, Неаполь, Италия) — сеньор де Куртене и де 
Монтаржи, последний император Латинской империи 1228-1261, марк
граф Намюра 1237-1256, сын Пьера II де Куртене и Иоланты. 

144 Между Генрихом и Робертом престол в 1216-1217 годах занимал 
Пьер II де Куртене (фр. Pierre II de Courtenay), отец Роберта и Балдуина. 

us Потомки Балдуина и после взятия ромеями Константинополя 
продолжали наследовать ставший отныне чисто номинальным импера
торский титул вплоть до 1383 года. 
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и простился как с царскими инсигниями, так и с самим 
царством. Бросившись неодетым в лодку, он искал спасенья 
в бегстве. 

Молва об этом событии в тот же день дошла до осаждав
ших Дафнусию. Снявшись с якорей, они плывут со всею по
спешностью, и на другой день являются в виду городских стен, 
то подплывая к ним, то удаляясь и забирая, по мере возмож
ности, бегущих латинян. Этим они занимались с вечера до 
самого утра. Утром же, распустив паруса, они отплыли в на
правлении Италии, издали простившись со своим незаконно 
названным отечеством. 

Радостная весть о случившемся очень скоро дошла и до 
императора, находившегося в Никее. Тот сперва не мог в это 
поверить, вспоминая, как недавно сам он приходил с много
тысячным войском и множеством машин, и не мог взять даже 
самомалейшего городка, Галаты; а теперь — странное дело! — 
он слышит, что Константинополь, это великое чудо вселен
ной, легко взят восемьюстами человек! Потом, придя в себя 
и осознав, что божественный Промысл может дать и сухим 
[деревьям] побеги; и бедным — богатства; и недужным — кре
пость телесную; и малым — величие; как и наоборот — когда 
хвалится богатый богатством своим и сильный силою своею146, 
воздел ко Господу благодарные руки и устами своими воспел 
Ему многие хвалы, весьма приличествующие событию. Так 
принял император эту весть. Теперь ему надлежало, отложив 
все прочие дела, позаботиться о том, чтобы отправиться в цар
ствующий Город со своей супругой государыней и сыном Ан
дроником, новым царем, которому шел тогда второй год от 
рождения. 

Прошло много дней, пока царствующий город не принял 
императора, который, впрочем, вошел в него не прежде, чем 
была внесена в так называемые Золотые ворота божественная 
икона Пресвятой Богоматери Одигитрии. Здесь воспев Ей бла
годарственные гимны, он затем медленно пошел пешком, в то 
время как впереди него несли святую икону Богоматери. По 
прибытии своем он сперва поселился во дворце близ иппод
рома, потому что влахернский дворец был давно заброшен 

146 2 Цар. 2:10. 
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и весь покрыт копотью и пылью. Царьград представлял собой 
не иное что, как поле погибели147, полное обломков и могиль
ников; видны были разрушенные здания и незначительные 
остатки на огромном пожарище. И прежде ярость огня неод
нократно помрачала красоту Константинополя и истребляла 
его лучшие здания, еще до того, как латиняне поработили его. 
Потом, будучи порабощен, он вовсе не видел от них никакого 
о себе попечения, кроме как о том, чтобы днем и ночью под
вергаться всевозможному истреблению, словно бы латиняне 
не верили, что останутся в нем навсегда. Я думаю, это Бог не
изреченными глаголами намекал им об их будущем. Немало 
попортил Город и этот последний огонь, который сами ро-
меи, к изумлению латинян, подложили третьего дня под сте
ны домов. 

Итак, первым и самым важным делом было для императо
ра очистить город и, по возможности, обратить это безобра
зие во благообразие, обнести оградой храмы, которые еще 
не совсем разрушились, и наполнить людьми опустевшие 
дома. Вторым — вызвать патриарха Арсения, потому что и па
триарший престол в то время оставался без кормчего. 

Арсений же занимал патриарший престол Константино
поля частью неохотно, частью охотно: неохотно — по при
чине прежних скандалов; охотно же — потому что и сам он 
хотел видеть царствующий город, и также потому, что не был 
совершенно неподвержен желанию славы. Ведь и он был че
ловек, и ничего нет странного, если и он — тогда как другие 
больше, и гораздо, заметим, больше, побеждаются славой на
чальствования — уступил ей несколько. Или, лучше скорее, он 
не столько желал престола, сколько считал несправедливым 
пренебрегать выпавшим ему по праву жребием. 

Третьим же делом было — воздать должное Алексею Ке
сарю, поскольку чрез него Бог даровал ромеям Царьград. 
Это было осуществлено приказом самодержца устроить са
мую многолюдную и блистательную триумфальную встре
чу и с помпой провезти по всему городу кесаря, украшен
ного не только знаками кесарского достоинства, но сверх 
того еще и драгоценным венцом, не многим уступающим 

147 Иоил. 3:19. 



Книга четвертая 71 

императорскому; что и было сделано. Помимо этого импера
тор повелевает еще, чтобы по всей империи ромеев имя кеса
ря поминалось в течение целого года наряду с именами царей 
в хвалебных гимнах и многолетиях. 

5. Такое счастье выпало на долю кесаря. Но у первого за
вистника есть обычай примешивать к счастью нечто непри
ятное и болезненное, как в пшеницу плевелы, и не позволять, 
чтобы радость в этой жизни до конца оставалась беспримес
ной. Поэтому-то и Филипп148, властитель Македонии, когда 
одержал в один день три победы, то в душе своей чрезвы
чайно возрадовался, а вслух не стал хвастаться перед присут
ствующими и вообще не сильно надмевался, но, зная, что за 
большими удачами часто следуют еще большие огорчения, 
сдержанно отнесся к происшедшему, так как страх за буду
щее превышал у него меру радости [о настоящем]. Встав, он 
воскликнул: «Боже, примешай к доброму и какое-нибудь не
большое несчастье, чтобы, воспарив от наслаждения велики
ми благами, не упасть мне неожиданно в пропасть бедствий». 

Вот и кесарю хулители, бросавшие завистливые взгляды на 
его удачу, не дали до конца жизни пребывать без печали. Это 
покажет дальнейший рассказ. 

После этих великих побед и триумфальных встреч кесарь 
был снова послан императором в предлежащий ему путь — 
воевать против правившего Эпиром и Этолией деспота Ми
хаила, выступившего из своих пределов и причинявшего вред 
ромеям, как уже было сказано выше. Собрав фракийские 
и македонские части и составив [из них] достаточное войско, 
он идет на неприятеля. После многих поворотов военных со
бытий и по прихоти судьбы ромейские войска потерпели по
ражение, и кесарь был взят в плен живым,— тот самый кесарь, 
молва о вчерашних победах и триумфах которого повергла 
в изумление всех от севера до юга. Так что ничего в делах че
ловеческих нет верного, ничего постоянного, но словно в неве
домых морях сотрясаются волнами и терпят крушение судь
бы людей, и слепой случай часто смеется над человеческим 

148 Филипп II (греч. OiAi7T7ioc; В'; 382-336 годы до н. э.) — македонский 
царь, правивший с 359 года до н. э., отец Александра Великого. 



72 История ромеев 

знанием и опытом, опрокидывает и разоряет все тщательные 
построения, и планы, основанные на твердых мнениях, пере
мешивает словно игральные кости. 

Кир149, повелевавший некогда персами, мидянами и халде
ями, после того, как прошел большую часть Азии и без труда 
разрушил ее славу — Вавилон, вступив в сражение с массагет-
скою женщиною, потерпел весьма позорную неудачу150. Ган
нибал Карфагенский151, покоривший всю Ливию и Африку, 
вскоре после славных побед над иберийцами и кельтами, пе
рехода чрез скалистые Альпы и удивительных побед над ро-
меями, находясь к тому же в своем отечестве, не смог выдер
жать нападения152 одного ромейского стратега153 и бежал без 
всего, проходя страну за страной, или, лучше сказать, будучи 
безжалостно влеком судьбой. Магнус Помпеи154, ромейский 
консул и обладающий неограниченными полномочиями вое
начальник (атратттуос; аитократсор), прошедший Азию до 
Кавказских гор и Каспийского моря и покоривший множе
ство народов, и доставивший Риму несметные сокровища, под 

149 Кир II Великий — персидский царь из династии Ахеменидов, 
правивший в 559-530 годах до н. э. Основатель персидской империи 
Ахеменидов. 

150 В июле 530 года до н. э., согласно Геродоту, в битве против массаге-
тов на восточной стороне реки Яксарт Кир потерпел полное поражение 
и погиб. По утверждению Геродота, «царица» (то есть женщина-вождь) 
массагетов Томирис, мстя Киру за смерть своего сына, приказала найти 
тело Кира и окунула его голову в бурдюк, наполненный кровью, предла
гая ему таким образом утолить ненасытную жажду крови. Однако, по
скольку доподлинно известно, что Кир был погребен в Пасаргадах (где 
его останки видел еще Александр Македонский), этот эпизод считают 
недостоверным. 

151 Ганнибал Барка (247-183 до н. э.) — знаменитый гарфагенский 
полководец и государственный деятель. 

152 Имеется в виду битва при Заме — последнее сражение Второй 
Пунической войны, закончившееся поражением армии Ганнибала. 

153 Публий Корнелий Сципион Африканский Старший (Publius 
Cornelius Scipio Africanus Maior, ок. 235 до н. э., Рим — 183 до н. э., Ли-
терн, Кампания) — римский полководец Второй Пунической войны, по
бедитель Ганнибала. 

154 Гней Помпеи Великий (лат. Gnaeus Pompeius Magnus; 29 сентября 
106 до н. э. — 29 сентября, 48 до н. э.) — римский государственный дея
тель и полководец. Любопытно, что Григора не переводит «Magnus» на 
греческий, а транслитерирует. 
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конец, находясь у себя дома, лишился своей великой славы от 
самого незначительного войска155. 

Вот и тот, о ком теперь идет речь, — кесарь, добывший 
вчера величайшие трофеи, сегодня делается жертвою са
мого бесславного боя. Несомненно, такие вещи происходят 
во исполнение таинственного замысла Божьего, чтобы мы, 
видя свое поражение в битвах неважных, осознали свою [ни
чтожную] силу и причину великих и удивительных побед 
полагали бы только в Боге. 

Взяв таким образом кесаря, Михаил тотчас же посыла
ет его своему зятю Манфреду, королю сицилийскому, по
требовавшему его в качестве выкупа и возмещения за свою 
сестру. Ее взял засебя, по смерти первой жены Ирины, им
ператор Иоанн Дука, получив ее от Федериго156 — отца ее 
и короля сицилийского. По смерти супруга она не могла 
возвратиться домой и проживала у ромеев, украшая свою 
жизнь плодами целомудрия и скромным поведением еще 
более подчеркивая внешнюю красоту. Таким образом вели
кий город опять увидал своего любимца кесаря. Кроме того 
Михаил, деспот Этолийский, попросив невесту своему сыну 
Никифору, вдовому деспоту, получил императорскую пле
мянницу, Анну. Этот брак служил подтверждением заклю
ченного между ними мирного соглашения. 

4. Между тем император, сделавшись уже обладателем 
Константинополя и видя, что его дела идут удачно и что 
счастье благоприятствует его предприятиям, как попут
ный ветер плаванию, решил крепко взять империю в свои 
руки, так что ему нужно было с корнем исторгнуть всякий 

155 Имеется в виду битва при Фарсале (9 августа 48 до н. э.) — реша
ющее сражение между войсками Гая Юлия Цезаря и Гнея Помпея, бо
ровшихся за единоличную власть над Римом, окончившееся победой 
первого. 

156 Федериго (греч. Sevbegixoc;) — Фридрих II Штауфен (нем. Friedrich 
II von Hohenstaufen; 1194-1250) — король Германии (римский король) с 5 
декабря 1212, император Священной Римской империи с 22 ноября 1220, 
король Сицилии (под именем Федериго I, 1197-1212 и 1217-1250); сын 
Генриха VI и Констанции Норманнской, внук Фридриха I Барбароссы 
и короля Сицилии Рожера П. Руководитель Шестого крестового похода 
(1228-1229). 
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страх, подстерегавший его на этом пути. Он боялся, как бы 
со временем те, кто ныне сквозь зубы клянет его и с тру
дом скрывает свой гнев, не ухватились бы, как за немало
важный предлог, за право престолонаследия и отеческий 
жребий [детей Феодора Ласкариса], чтобы раздуть пламя 
своего злого умысла, и не довели бы его до крайне опасно
го положения. 

Поэтому Феодору, одну из дочерей царя Феодора Ла
скариса, он отдает в замужество за одного латинянина, Ве-
ликурта по имени, — человека благородного, но не очень 
знатного, — который давно уже по какой-то надобности 
переехал из Пелопоннеса в столицу, и приказывает ему 
вместе с женой возвратиться домой. Другую дочь, Ирину, 
выдает за некоего графа из Генуи, Винтимилия по имени, 
который тоже издавна жил в Константинополе, и немед
ленно отправляет домой и его вместе с женой. Брата же 
их Иоанна, которому было уже лет десять, он, отослав [в 
заключение], лишает зрения157. Таким образом он избавля
ется от всех опасений и вполне упрочивает за собой преем
ство верховной власти. 

Патриарх же Арсений, услышав об ослеплении Иоанна, 
пришел в смятение, вскочил с места и, носясь взад-вперед 
по дому, плакал навзрыд и руками беспощадно бил себя 
в грудь, а мыслями, — словно мечом, — поражал свое серд
це; земле и солнцу жаловался на совершившуюся неправду; 
взывал к стихиям, чтобы они отомстили за беззаконие; ис
кал хоть чем-нибудь облегчить свое горе и, не находя, ис
пускал из уст обильные потоки стенаний, которые скорбь 
исторгала из его сердца. Поскольку же отмщение было де
лом невыполнимым и совершенно безнадежным, он пошел 
другим путем: подверг императора церковному отлучению. 
Но возносить его имя на молитвах не запретил, боясь, что
бы, движимый гневом, он не сделал в церкви каких-либо 
нововведений, и, чтобы, как гласит пословица, добровольно 
убегая от дыма, не попасть вынужденно в огонь. 

157 и 3 сострадания к ребенку его ослепляли не раскаленными спи
цами, а полуостывшим железом, так что зрение у мальчика немного 
сохранилось. 
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Император в течение многих дней терпеливо сносил от
лучение и в чине припадающего158 ожидал разрешения епи
тимий. А поскольку его ожидания не сбывались, то он заду
мал отомстить патриарху, но не руками власти. Поэтому он 
не пользуется неприкрытой силой, но созывает собрание ар
хиереев и повелевает им приступить к каноническому рассмо
трению обвинений, время от времени исподтишка произно
сившихся некоторыми против патриарха. 

Архиереи же с удовольствием — как еще это назвать? — 
приняли повеление. Они, которым Спаситель повелел быть 
для других примером братолюбия, составили во дворце со
бор против первого своего брата и приказали явиться обви
нителям. Те же старались усердием перещеголять друг дру
га. Было произнесено следующее обвинение: что султан Изз 
ад-Дин неоднократно присутствовал при совершении бого
служения и беседовал с патриархом внутри храма. Конечно, 
и царю, и архиереям хорошо было известно, что он был сын 
христианских родителей и сам был омыт святым крещением; 
но и он [как и Палеолог], воспользовавшись счастливым стече
нием обстоятельств, — как это часто бывает сверх всякого чая
ния, — сделался султаном и вождем турок. Тогда, живя среди 
них, он соблюдал обряды благочестия втайне, а здесь, в Кон
стантинополе, открыто лобызал святые иконы и исполнял все 

158 Припадающие — разряд христиан, кающихся в своих грехах. По
каянная дисциплина древней церкви делила кающихся и подвергнутых 
церковному отлучению грешников на следующие классы: 1) «плачущие», 
которые не имели права входа в храм и во время богослужения стояли на 
церковной паперти, иногда с посыпанною пеплом головою, повергаясь 
ниц перед входящими в храм с просьбою о молитве за них; 2) «слушаю
щие», которым позволялось слушать чтение и объяснение Писания за 
литургией, после чего они выходили из храма; они стояли вместе с огла
шенными в притворе; 3) «припадающие» или преклоняющие колена 
(U7IO7U7ITOVT£<;), которые имели право присутствовать не только при чте
нии и объяснении Писания, но и при возносимых вслед за тем молитвах 
за них; они стояли вместе с оглашенными непосредственно за амвоном, 
а перед началом литургии верных они покидали церковь вместе с по
следними; 4) «стоящие вместе с верными», которые присутствовали за 
литургией в храме вместе с верными во все продолжение ее, но не имели 
права приступать к причащению. По усмотрению местного епископа 
кающиеся могли быть переводимы из одного класса в другой и от него 
же получали разрешение. 
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обычаи христиан. Но все это, что могло бы служить для па
триарха крепким оружием, было отвергнуто его противника
ми, как препятствующее достижению их цели, — низложить 
его, — а потому объявлено ими сомнительным, неочевидным 
и обращено в ничто. 

Итак, патриарха зовут к ответу. Он не является, но делает 
заявление о недействительности собора, так как он созван по 
приказанию царя, и обвинитель сам занимает на нем место 
председательствующего судьи. Тогда, проголосовав за низло
жение патриарха, как уклоняющегося от суда, они посылают 
к нему гонцов и приказывают оставить патриарший престол; 
и одновременно с этим являются и те, которые должны были 
препроводить его на место ссылки. 

Он же, давно уже вожделея безмолвия и будучи весьма 
удручен текущими обстоятельствами, с радостью предал себя 
в их руки и на третий день был отвезен на Приконис159. А на 
патриарший престол возводится митрополит Герман160 Адри-
анопольский161, бывший с давних пор другом императора 
и получивший эту честь, как бы в награду за прежние заслу
ги. Ибо, когда царь в былые времена бежал к султану, боясь, 
как было сказано, императора Феодора Ласкариса, Герман, 
проводивший тогда монашескую жизнь на дальних границах 
ромейского государства, с радостью встретил его, оказал вели
колепный и радушный прием и щедро снабдил всем необхо
димым на дорогу. Потом, когда Палеолог получил царскую 
власть, Герман пришел к нему и наряду со многими другими 
почестями получил также и Адрианопольскую кафедру. От
сюда же теперь возводится он и на патриарший престол. 

159 Приконис, Проконнисос или Проконессос (греч. npoiKOvrjaog, 
npoKOvvrjooq) — остров в западной части Мраморного моря, ныне Мар-
мара (тур. Магтага). 

160 г е р М а н щ Маркуца (греч. TEQ\A(XV6C, Г' МаркоихСш;; ум. 1289) — 
патриарх Константинопольский с 25 мая 1265 по 14 сентября 1266, 
участник Лионского собора 1274 года, на котором была заключена Уния 
с Римско-католической церковью. Происходил из Сирии или Палести
ны; до рукоположения в 1250 году на Адрианопольскую кафедру мона
шествовал сперва в Иерусалиме, а затем на Черной Горе в Малой Азии. 

161 Адрианополь (греч. AopiavoU7ioAi<;) — город во Фракии на реке 
Гебр (Марица), на северо-западе современной Турции, вблизи границы 
с Грецией и Болгарией. Современное название — Эдирне (тур. Edirne). 
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5. Около этого времени некий человек, по имени Икарий, 
отложившись по взятии Константинополя от правителя Эв
беи162, — а это область, принадлежащая венецианцам, — и ув
лекши за собой немало других эвбейцев, овладел крепким 
замком, из которого он часто выходил и грабил соседние поля 
и деревни, так что в короткое время вогнал всех поселян в такой 
страх, что они не смели ни жить вне стен города, ни даже задер
живаться на полях и пашнях без караульных. Спустя некоторое 
время он совершил набег и овладел еще одним укрепленным 
городком, так что мог уже готовиться к открытой борьбе с пра
вителем Эвбеи. Боясь, однако же, как бы тот, выступив против 
него с большой силою, не одолел его, он отправляет к императо
ру послов с предложением о союзничестве. После того, оставив 
в городке достаточный гарнизон, он сам по своей воле прибыл 
к императору и обещал, между прочим, что, если получит от 
ромеев достаточно войска, то ничто ему не воспрепятствует по
корить под власть царя всю Эвбею. 

Итак, он поспешно выступает с многочисленным ромейским 
войском, пока эвбейцы не узнали о его наступлении. Зная же за
носчивость латинян и что правитель Эвбеи не вытерпит, чтобы 
не сделать неожиданно вылазку из города, когда увидит прибли
жающееся чужое войско, Икарий ночью ставит в засады вокруг 
города много воинов. Затем утром является сам, разоряя окрест
ности, так что находившиеся внутри стен латиняне, вместе со сво
им вождем, вынуждены были немедленно взяться за оружие и со 
всей быстротой ответить на удар неприятеля. Но внезапно на них 
нападают с тыла и окружают [находившиеся в засадах] лохаги 
со своими отрядами, а спереди несется на них Икарий с приве
денными им полками. Правителя Эвбеи и многих других вместе 
с ним они берут живыми, а остальных предают истреблению. 

Правитель же Эвбеи в узах приводится Икарием к императо
ру и, недолго пожив, умирает. Умер же он так. Войдя в царские 
палаты и став у дверей, как то прилично узнику, и увидав самого 
императора, сидящего на царском троне, и стоящий вокруг него 

162 Эвбея (греч. Eu(3oia) — крупнейший после Крита из островов Гре
ции в Эгейском море. Отделяется на севере от берегов Южной Фессалии 
Трикерийским проливом, на западе от Аттики, Беотии и Локриды — про
ливами Талактийским и Эврипом. В самом узком месте пролива Эврипа 
расстояние от Эвбеи до материковой Греции составляет всего 38 метров. 
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весь синклит в великолепных и блистательных одеждах, и Ика-
рия, который вчера и третьего дня был рабом, а теперь в пыш
ной одежде расхаживает туда-сюда с важностью и на ухо разго
варивает с царем, он тотчас же испускает дух и внезапно падает 
ничком на пол, будучи не в силах вынести такой неожиданный 
поворот судьбы. 

По изгнании же из Города163 латинян, [император] оставил 
в нем только ремесленный и торговый люд, смешанный из вене
цианцев и пизанцев, так как он находил небезопасным и не слу
жащим к миру то, чтобы внутри стен селились и генуэзцы. Поэ
тому он отводит им для жительства место на противоположном 
берегу, у Галаты, даровав им и обещанное право беспошлинной 
торговли. Ибо еще прежде взятия столицы он согласился предо
ставить им эту льготу, если они помогут ему против владевших 
Городом латинян. Это обещание он теперь и исполнил, хотя 
и овладел Константинополем без их помощи. 

А присылаемые к ним сих родины на определенный срок 
начальники называются так: венецианский — байул164; пизан-
ский — консул; генуэзский — потестат, что в переводе на гре
ческий язык будет означать: первое — «ETUTQOTTOC;»165; второе — 
«гфорос;»166; а третье — «££,оиа1аатг)<;»167. 

Балдуин же, избежав угрожавшей ему в Константинопо
ле опасности и уплыв в Италию, породнился там с королем 
итальянским Карлом168, взяв в невесты своему сыну169 его 

163 Константинополя. 
164 Bailo (от латинского «bajulus», — которое Григора и транскриби

рует как «(атхаюиЛод», — т. е. «носильщик» или «почтальон») — специ
альный дипломатический чиновник, наблюдавший за делами венециан
ской колонии в Константинополе. 

165 Управляющий или наместник. 
166 Хранитель, правитель, начальник, глава. 
167 Властитель. 
168 Карл I Анжуйский (фр. Charles d'Anjou, 21 марта 1227[1] — 7 ян

варя 1285, Фоджа) — основатель Анжу-Сицилийского дома, король 
Сицилии в 1266-1282 годах, Неаполя с 1266 года, граф Анжу и Мэна 
с 1246 года, граф Прованса и Форкалькье с 1246 года, титулярный король 
Иерусалима с 1277 года, король Албании с 1272 года, князь Ахейский 
с 1278 года. 

169 Филипп де Куртене (1243, Константинополь — 1283, Витербо) — 
титулярный император Латинской Империи. 



Книга четвертая 79 

дочь170, в надежде заиметь его союзником, чтобы возвратить 
себе Константинополь. Тщетные стремления и надежды! Ибо 
император устроил большой флот, укомплектовав более ше
стидесяти триер экипажами, в составе которых были, среди 
прочих, и моряки газмульского171 происхождения. Они были 
воспитаны в обычаях и ромейских, и латинских; так что от 
ромеев приобрели способность сохранять в битвах рассуди
тельность, а от латинян — отвагу. С ними было еще войско 
морских пехотинцев из недавно прибывших к императору 
из Пелопоннеса лаконцев, которых простой испорченный 
язык переделал в цаконцев172. Таким образом, император
ский флот, великолепно устроенный, по приказанию импе
ратора бороздил море и наводил на латинян большой страх 
и смущение. Он покорил даже почти все лежащие в Эгей
ском море острова: Лемнос, Хиос, Родос и другие, бывшие 
в рабстве у латинян. 

Когда так шли дела на море, этолиец Михаил начал опять 
в нарушение мирного договора опустошать пограничные 

170 Беатриса Анжуйская. 
171 Газмулы (также газмули; греч. yaajaouAoc; — мн. ч. yaajaouAoL) — 

потомки смешанных греко-итальянских или греко-франкских семей вре
мен франкократии. В большинстве случаев газмулы представляли собой 
детей, часто незаконнорожденных, появившихся на свет в результате 
связей западноевропейских рыцарей или итальянских купцов (позднее 
также представителей венецианских правящих династий на островах) 
с местными женщинами греческого происхождения, которые часто ис
полняли роль домашней прислуги при дворе, содержались в качестве 
наложниц, рабынь, и т. д. За более чем трехсотлетний период существо
вания Латинской империи и ее осколков газмулы превратились в осо
бую касту, занявшую свое место в профессиональной иерархии Балкан 
и Византии времен позднего средневековья. Они были профессиональ
ными военными моряками, позднее наемниками в рядах византийской, 
венецианской и османской армий. Само название «газмулы», по-ви
димому, восходит к соединению турецкого «гази» (воин) и латинского 
«мули/муляри» (мул), то есть буквально «наемный воин смешанного 
происхождения». К концу XIV века термин постепенно утратил свое эт
ническое значение и употреблялся в отношении любых военно-морских 
пехотинцев (в том числе наемников) в Восточном Средиземноморье. 

172 Цаконцы (греч. TadKcoveg) — греческая субэтническая группа, го
ворящая на собственном цаконском диалекте (иногда называемом даже 
«цаконским языком») и проживающая ныне в восточной части Пело
поннесского полуострова. 
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ромейские территории. Слух об этом привел императора 
в скорбь и негодование, так что он в самом скором време
ни лично отправился туда, чтобы самому урегулировать 
там расстроенные дела. В это время, когда император нахо
дился в Фессалии, явилось на небе знамение, бывшее пред
вестником бед (\idvTic, какал/ ка1 пдоаууеАос,)173. Это была 
яркая комета, показавшаяся около знака Тельца174 и сперва 
восходившая ночью пред самым рассветом немного повы
ше горизонта. Но поскольку солнце продвигалось дальше 
[по зодиакальному кругу], постольку и она каждый день по
немногу отступала от горизонта все дальше и дальше, пока 
не достигла самого зенита. Ибо когда комета начала светить 
с максимальной яркостью, солнце как раз давало летний 
зной, проходя знак Рака. Когда же она потухла и стала не
видима, солнце повернуло на осень; так что от летнего солн
цеворота до осеннего минуло три знака Зодиака, через ко
торые прошло солнце, пока комета, появившаяся в районе 
Тельца, мало-помалу не исчезла. 

Император решил, что это знамение служит предвестни
ком бед, и, немедленно распрощавшись с Фессалией, во весь 
опор погнал в Византии. Ибо его немало смутил и некий слух 
о скифах — будто бы они уже почти совсем собрались напасть 
на землю ромеев. Но прежде чем царь успел прибыть в Ви
зантии, живущие по Истру скифы разлились почти по всей 
Фракии, точно море, разбушевавшееся и выступившее далеко 
из своих берегов. Ведь народ скифский передвигается быстро 
и часто в один день совершает трехдневный путь. Причина их 
набега была следующая. 

6. За Константином, правителем болгар, была, как мы ска
зали, в замужестве дочь императора Ласкариса. Она, услышав 
об ослеплении своего брата, Иоанна, не переставала докучать 
мужу и подталкивать его к отмщению за такое дело; так что 
тот искал удобного случая наказать злодейство. Когда вопрос 
этот и так висел в воздухе, подлил масла в огонь еще и султан 
Изз ад-Дин. 

173 Устойчивое выражение, вошедшее в обиход из классической поэ
зии: так у Гомера Агамемнон называл прорицателя Калханта. 

174 Т. е. примерно в начале или середине мая. 

file:///idvTic
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Отправляясь в Фессалию, император повелел последнему 
пребывать в приморском городке в районе Эноса175, так чтобы 
вместе с ним там тайно находилась и некая стража, которая 
бы, в случае чего, воспрепятствовала его побегу. Это было для 
Изз ад-Дина бедствием невыносимым и вынудило и его обра
титься к Константину, — который, по-видимому, и так уже 
был готов выступить против ромеев, — и обещать ему в обмен 
на свободу немалые деньги. 

Получив такие поводы и немалые обещания, а также уз
нав, что император возвращается из Фессалии в Византии, 
Константин призывает более двадцати тысяч приистрийских 
скифов и с ними со всей поспешностью вторгается в землю ро
меев, твердо надеясь, встретив возвращающегося царя, взять 
в плен и его самого. 

Итак, скифы, словно сеть, растянулись по всей Фракии до мор
ских песков, чтобы никто — будь то из животных, или из людей, 
или же сам император — не ускользнул бы от них. Все осталь
ное так и случилось, как они задумали, но царь, один оставшись 
не плененным, обманул их ожидания. Предупредив их появле
ние, он скрылся, спустившись к морю по горам, что лежат окрест 
Ганоса176. Здесь, по действию божественного Промысла, нашел 
он две латинские триеры, плывшие в Византии, но по необходи
мости пополнить запасы воды приставшие к тому месту. Сев на 
них, он на другой день является в царствующий град. 

Скифам же, потерпевшим неудачу с императором, оста
валось позаботиться о том, чтобы не потерпеть ее с султаном 
Изз ад-Дином. Поэтому им теперь лежал прямой путь к Энос-
скому городишке, и все старание их было о том, чтобы, придя 
туда, увести в плен Изз ад-Дина — либо одного, если граждане 
уступят его добровольно, либо же, если они не захотят, то со 
всем городом и всеми туземцами. 

Но охранявшие, боясь поголовного истребления, выдали 
его, в результате чего неприятели оставили их в покое. Итак, 

175 Энос (греч. Aivog) ИЛИ Энез (тур. Enez) — город и район в Вос
точной Фракии, на побережье Эгейского моря, близ устья реки Гебр 
(греч. Еррод; ныне Марица). В современной Турции относится к области 
Эдирне. 

176 Ганос (греч. Tdvog) — укрепленный город во Фракии, на берегу 
Мраморного моря; в современной Турции — Gazikoy. 
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можно было видеть, как на обратном пути скифы гнали пред 
собой, как скот, несметное множество обитателей Фракии; так 
что в течение некоторого времени во Фракии едва можно было 
увидеть редкого вола или пахаря, — так она оскудела и людь
ми, и животными. 

Но оставим пока рассказ о султане. О нем мы впоследствии 
скажем подробнее. Жена его с детьми была тотчас взята под 
стражу; деньги его были препровождены в императорскую 
казну; свита же его, — а это было немалое количество отмен
ных воинов, — быв возрождена христианским крещением, во
шла в состав ромейского войска. 

7. В это время султан Египта и Аравии177 отправляет по
сольство к царю, ища дружбы с ромеями и дозволения егип
тянам, которых он отрядит, однажды в год проплывать через 
наш пролив для торговли. Эта просьба, с первого взгляда по
казавшаяся неважной, принимается легко. По прошествии же 
времени, когда открылось, чем она была на самом деле, уже 
нельзя было запретить того, что утвердилось и успело полу
чить силу непреложного обычая. Египтяне, отправляясь с гру
зом раз в год на одном, а иногда и на двух кораблях к обитав
шим по берегам Мэотиды и Танаиса европейским скифам, 
набирали из их числа частью добровольцев, частью же про
даваемых господами или родителями, и, возвращаясь в еги
петский Вавилон и Александрию, доставляли таким образом 
Египту скифское войско178. Ибо сами-то египтяне не боль
но хороши в военном деле, чтобы не сказать — в высшей 

177 Захир Рукн-ад-дин Бейбарс I (полное имя: аль-Малик аз-Захир 
Рукн ад-дунийа ва-д-дин Бейбарс аль-Бундукдари ас-Салих; араб. ^&Л\ 
gjjl̂ Lm]! ^ ^ > jtpll c£j >ЬУ1; 1223 или 1225 — 1 июля 1277, Дамаск) — мам-
люкский султан Египта и Сирии (1260-1277) из династии бахритов. Из
вестен успешными войнами в Палестине и Сирии против монгольских 
ильханов и европейских крестоносцев. 

178 Имеются в виду мамлюки (также мамелюки, араб, «принадлежа
щий» «£ljL»* [ед. ч.] и £&** [мн. ч.]) — военная каста в средневековом Егип
те, рекрутировавшаяся из юношей-рабов тюркского (кыпчаки) и кавказ
ского происхождения. Последние, по большей части, были грузинами 
и черкесами; грузинские мамлюки назывались «гурджи». Юношей об
ращали в ислам, обучали арабскому языку и тренировали в закрытых 
лагерях-интернатах для несения военной службы. 
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степени трусливы и изнеженны. Поэтому им приходится на
бирать войско из чужой земли и, так сказать, делать куплен
ных за деньги своими господами, избавленными от всякого 
попечения о том, в чем обыкновенно нуждаются люди. 

Итак, в непродолжительное время египетские арабы под 
предлогом торговли со скифами собрали такое войско, что 
сделались весьма страшны не только западным народам, но 
и обитавшим восточнее. Они поработили Африку и всю Ли
вию до Гадир179, потом Финикию, Сирию и все побережье 
вплоть до Киликии, предавая острию меча владевших теми 
землями, особенно же галатов180 и кельтов, которые, каким-то 
образом перебравшись туда с запада, с очень давних пор вла
дели там лучшими странами и городами. 

Есть в Европе горы, вздымающиеся на огромную высоту, 
называемые Альпами, с которых сбегает в Британский океан 
величайшая река, называемая Рейн. Она отделяет к югу обе 
Галлии и живущих в них мужественнейших галлов181 и кель
тов. Они, имея в сердцах горячую ревность о спасительном 
Гробе [Господнем], решили, собрав значительное войско, от
правиться на поклонение ему, и одновременно, — если полу
чится, — чтобы покарать и изгнать оттуда господствовавших 
там арабов. 

И вот, собравшись в бесчисленном множестве, с конями 
и оружием, они выступили в этот славный поход182 и, перейдя 
через Рейн, пошли вдоль по Истру — величайшей реке, кото
рая, также вырываясь из Альп, впадает пятью устьями в Эвк-
синский Понт183. Постоянно держась его северного берега, они 
дошли почти до самого впадения его в Эвксинский Понт, пред
ставляя собой обитавшим на их пути народам страшное зре
лище, — как бы некую движущуюся железную стену, — но ни 

179 Гадиры (греч. Габаоа) — приморский город на юго-западе Испа
нии, ныне Кадис. 

180 Галаты (греч. ГаЛатси; лат. Galatae) — союз кельтских племен, 
вторгшихся в Грецию и Малую Азию в 279-277 годах до н. э. Делились 
на три племени: толистобогии, тектосаги, трокмы, каждое из которых 
делилось еще на четыре племени. 

181 Григора использует для обозначения этих галлов тот же этноним, 
что и для упоминавшихся выше галатов. 

182 Первый крестовый поход (1096-1099). 
183 Т. е. Черное море. 
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одному из них не нанеся абсолютно никакого вреда, по своему 
благородству. Отсюда они затем переправились и через Истр 
и, пройдя дальше, расположились лагерем во Фракии. 

В то время царствовал над ромеями Алексей Комнин184, 
к которому они посылают послов, прося его о покупке необ
ходимого провианта и о переправе чрез Геллеспонт на восток. 
Императору это предложение показалось величайшей уда
чей, и он крепко ухватился за него, чтобы воспользоваться им 
согласно со своими планами. Ибо он лишь недавно получил 
царский скипетр185 и видел что из-за огромных ошибок его 
предшественников государство ромеев со всех сторон терпит 
нападения и безжалостно разрывается на части, ибо турки 
уже долгое время владели всеми землями к востоку [от Кон
стантинополя] и даже самой Никеей — этим знаменитым 
городом; также и дворец, по причине страшной скудости 
в деньгах, пришел в крайне запущенный вид, а надежды на 
приличные доходы не было ни малейшей; и все, чего мож
но было ожидать, — это бездна погибели и адские бедствия. 
Итак, видя такое положение дел и недоумевая, что делать, он 
счел прибытие этого кельтского войска чрезвычайной и в выс
шей степени своевременной удачей. Переговорив с кельтами, 
он уславливается с ними, что если соединенными силами из
гонят они из ромейских городов и областей владеющих ими 
турок, то они получат все их имущества, а он — пустые горо
да. Приняв с большим удовольствием такие условия, они пе
реправляются вместе с самим императором чрез Геллеспонт-
ский пролив. 

Как большой огонь, разведенный в густом лесу, одно, на
пример — хворост, истребляет легко, а другое — зеленеющие 
деревья — медленно, но все же истребляет; так и это двойное 
войско, состоявшее из кельтов и ромеев, производило на не
приятелей впечатление страшного и неодолимого, по причи
не тяжести вооружения, крепости тела и непреоборимой силы 
духа. И одни из неприятелей были, можно так выразиться, 

184 Алексей I Комнин (греч. AAECUOC; A' Koiavnvoc;; 1056/1057 — 15 ав
густа 1118) — византийский император в 1081-1118. Не путать с Алексе
ем I Великим Комнином, о котором говорилось в книге 1-ой настоящей 
Истории. 

185 Свергнув предыдущего императора, Никифора Вотаниата. 
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попираемы, как трава и прах под ногами; другие же отбива
лись, пользуясь то труднопроходимостью местности, то ро-
мейскими укреплениями, но под конец все равно вынуждены 
были уступить. Одни из них сдавались добровольно; другие 
были взяты в плен силой; третьи же обращались в бегство. 
Таким образом они очистили всю Азию, находящуюся по сю 
сторону Галиса186 и граничащую с Меандром и Памфилией. 

После этого, получив оговоренные богатства освобожден
ных городов, кельты тут же отправились в дальнейший путь. 
Теперь их главной заботой, доставлявшей им немалое бес
покойство, было, проходя через горы, лежащие между Пам
филией и Киликией, не ввязаться в войну с киликийцами, 
сирийцами и финикийцами, если те вдруг не согласятся дать 
им проход. Однако первые, то есть киликийцы, тотчас же ис
пугавшись одного их вида, сочли за лучшее дружески пропу
стить их чрез свою землю, предложить им свой рынок, дать 
проводников и вообще сделать все, чего требует дружба и го
степриимство. Впрочем, киликийцы легко вошли в такие хо
рошие отношения с этими западными галлами и кельтами 
не потому только, что испугались их множества и силы, но 
и потому, что уважали их религию, почти такую же, как их 
собственная, и мало чем отличавшуюся. 

Когда же пришло им время войти в Сирию и Финикию, 
они встретили совсем не то, что и позади. Ибо владевшие 
этими землями были арабами — а это народ иноплеменный 
и исполненный высокомерия — и доставили им много непри
ятностей; впрочем, не столько им, сколько себе самим. Взяв 
оружие, они преградили им дорогу, находя это унижением 
своего достоинства, если иноплеменный и совершенно чужой 
народ пройдет чрез их землю без крови и трупов. Поэтому 
кельты, не допускаемые ими до провизии и страдающие от 
недостатка всего прочего, что являлось насущной необходи
мостью для их вьючного скота и для них самих, положили 
предоставить решение дела оружию и битвам. 

186 Галис (греч. АЛид), ныне Кызылырмак (тур. Kizihrmak) — самая 
длинная река на территории нынешней Турции. Берет начало в горах 
Армянского нагорья, огромной дугой огибает восток и центр Анатолий
ского плоскогорья, пересекает Понтийские горы и к востоку от Синопа 
впадает в Черное море, образуя дельту. 
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С тех пор начались частые сражения, и потоки арабской 
крови и днем и ночью лились на вскормившую их землю, а го
рода один за другим подвергались расхищению, в то время 
как кельты с каждым днем все больше набирали силу. В об
щем, опуская подробности, все, что было лучшего в арабском 
войске, они либо втоптали в грязь, смешанную с кровью, либо 
прогнали весьма далеко, а всех безоружных обратили в рабов, 
и затем основали там свои жилища. 

Победившие мужей-воинов были побеждены вожделени
ем приятностей той земли. Они решили остаться там навеки 
и тем сами подтвердили все возводимые на них обвинения. 
Ибо их дело и цель их исхода из своих мест была та, чтоб прид
ти, если возможно, в Палестину и либо полностью изгнать 
оттуда владевших спасительным Гробом нечестивых; либо, 
пролив там свою кровь, получить за то спасение души. Таково 
было желание, увлекшее их за пределы отечества,— желание 
поистине божественное и воспеваемое слышащими о нем. Но 
желание Сирии и Финикии, поселившееся вопреки ожидани
ям в душах мстителей, обременивших себя богатством и, так 
сказать, охмелевших от него, бесславно прогнало из них то бо
жественное желание. 

Но возвратимся к повествованию о кельтогалатах, от которо
го мы отклонились. Итак, египетские арабы, приобретя боль
шую силу посредством набора скифских войск, как мы уже 
сказали, смогли выйти далеко за свои пределы; к западу они 
поработили ливийцев и мавританские племена; к востоку — 
всю богатейшую Аравию, которая полагает предел Индийским 
морям и с двух сторон ограждена заливами — Персидским 
и Аравийским; потом — всю Келесирию и Финикию, насколь
ко охватывает последнюю река Оронт187, причем потомков тех 

187 Оронт (греч. OQOVTTJC;; араб. <̂ 1*11 j ^ Нахр-аль-Асы, Нахр-эль-Ази, 
Аси, Драко, Тифон) — река, протекающая по территории современных 
Ливана, Сирии и Турции. Берет начало в горах Антиливана близ древне
го Гелиополиса ('HALOUTTOALC;; совр. Балбек), что в долине Бекаа, пример
но в 30 километрах к востоку от Бейрута, и течет строго на север, парал
лельно побережью Средиземного моря. Затем разливается в озеро Хомс, 
которое было запружено еще в античные времена. Далее долина реки 
расширяется у города Хама, после чего русло поворачивает на запад, 
в Антиохийскую равнину. Впадает в Средиземное море к югу от неболь
шого турецкого портового города Самандаг. 
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кельтогалатов они частью изгнали оттуда, частью же, как пред
полагают законы войны, убили спустя немного времени. 

8. Ну да ладно. Между тем константинопольский патриарх 
Герман, слыша, что народ ругает его последними словами за 
то, что он еще при жизни Арсения, законного патриарха, за
нял его престол, уступает его желающим, а сам удаляется на 
покой. После него патриарший престол занимает Иосиф188, 
муж, убеленный сединами, долгое время проводивший на Га
лисийской горе189 жизнь подвижническую и беспопечитель
ную, будучи абсолютно не причастен эллинской мудрости 
и весьма прост. Ибо таковы уж нравы людей, чуждых граж
данских дел и связанной с ними опытности. 

С ним император Михаил духовно беседовал и открывал ему 
свои помыслы. Поэтому, приступив к нему, когда он впервые 
совершил священное тайноводство (xf)v i£Qav \AVOTay<joyiav)190 

вместе с другими архиереями, царь падает ниц пред вратами 
святого алтаря, со всей определенностью обвиняет себя в двух 
прегрешениях — то есть в клятвопреступлении и ослеплении 
царского сына — и просит в них прощения. Сначала поднял
ся патриарх и прочитал над ним, лежащим, разрешительную 
грамоту, а потом, в надлежащем порядке, один за другим, 
прочитали над ним разрешительную молитву и все архиереи. 
И таким образом император вышел из церкви, радуясь, что 
получил такое разрешение, и думая, что и сам Бог станет те
перь к нему благосклонен и милостив. 

Около этого времени, Луна затмила Солнце, только что 
прошедшее четвертую часть Близнецов, около третьего часа 
до полудня, двадцать пятого мая 705 года191. Все затмение 
было пальцев примерно на двенадцать. В середине затмения 
землю окутала такая тьма, что показались многие звезды. 

188 Иосиф I (греч. 1о)от|ф А', умер 1283) — константинопольский па
триарх в 1266-1275 и 1282-1283 годах. Был противником униональной 
политики Михаила Палеолога. 

189 Галисийская гора (греч. TaAArjcriov или ТаЛг\ою\ 6оо<;) — гора 
близ Эфеса, известная своим монастырем, основанном в XI веке преп. 
Лазарем Галисийским (ум. 1055), отшельником и столпником. 

190 Т. е. литургию. 
191 Имеется в виду 6705 год от сотворения мира, т. е. 1267 от Р.Х. 
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Затмение это указывало на величайшие и весьма губитель
ные для ромеев бедствия, которые им предстояло претер
петь от турок. Ибо начавшиеся с того времени страдания 
народа уже более не прекращались и все время понемногу 
возрастали. А что такие знамения небесных светил предвоз
вещают земные страдания — в этом, думаю, никто не станет 
сомневаться, разве только кто чрезмерно привержен пустым 
спорам. И если бы кто попытался убедить словом такого че
ловека, которого не могут убедить совершающиеся по време
нам на сцене вселенского театра события, то он понапрасну 
стал бы трудиться, стараясь вложить здравый смысл в голову 
этого упрямца. Что бывает с телом одного человека, то мо
жет происходить и со всем телом мира. Ибо мир есть еди
ное тело, состоящее, как и человек, из частей и членов. И как 
здесь боль головы или шеи отдает в голени и пятки; так и в 
теле мира — страдания небесных светил, достигая земли, яв
ляют свое действие и здесь. 

Прошло с тех пор много времени, и вот император берет 
в жены своему сыну Андронику Анну, родом из пеонийцев192, 
и одновременно увенчивает его царскими инсигниями. Потом 
сам Андроник дает отцу клятву, во-первых, право чтить цер
ковь Божью и всячески уважать ее привилегии и соблюдать их 
неприкосновенными; и, во-вторых, самого отца жизнь и цар
ство охранять, сколько будет сил, от всяких козней, до самой 
его кончины. После того и весь народ ромеев поклялся моло
дому царю Андронику в том, в чем обыкновенно присягают 
царям. Патриарх же и все церковное собрание, запечатлев 
свои клятвы на письме, приложили их к священным кодек
сам (KCO&L£,LV), за себя и за своих преемников в церкви обещая 
хранить его царство от козней. Кроме того отец дозволил ему 
подписывать указы красными чернилами; впрочем, не ме
сяц и индикт, а только: «Андроник, благодатью Христа царь 
ромеев». 

9. В то время как дела [в Константинополе] шли таким об
разом, покинул этот свет деспот Михаил, — правитель Эпира 

192 Пеонийцы или пеоны (греч. Ylaiovec,) — жители области Пеония 
(греч. Tlaiovla), занимавшей территорию почти всей нынешней Бывшей 
Югославской Республики Македония, часть греческой Северной Маке
донии и малую часть западной Болгарии. 
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и Фессалии, — оставив по себе сыновей: одного побочного, име
нем Иоанна, и трех законных, из коих старшим был деспот Ни-
кифор, зять императора по его племяннице. На его попечение 
и заботу отец оставил двух других сыновей, Михаила и Иоанна, 
так как они были еще несовершеннолетними и холостыми. 

Он также и всю свою державу разделил на две части, из ко
торых одну, — а именно ту, что и в древности называлась Эпи
ром, — оставляет деспоту Никифору. Она заключает в себе 
теспротийцев, акарнанийцев и долонов193, кроме того — кер-
кирцев, кефалонийцев и итакийцев194, и ограничивается с за
пада Адриатическим и Ионийским морями; с севера — высо
кими горами, называемыми Пиндом195 и Акрокеравнскими196; 
с востока — рекой Ахелоем197; и с юга — островами Керки-
рой и Кефалонией. Другую же часть отец оставил побочному 
сыну Иоанну. Она заключает в себе пеласгов198, фтиотийцев199, 

193 Жители Теспротии (греч. SeonQcoTia), Акарнании (греч. 
AKapvavia), и Долопии (греч. AoAoma) — местностей в средней Греции. 

194 Жители островов Керкира (греч. KEQKUQCC, ныне Корфу), Кефалония 
или Кефалиния (греч. KecjxxAAnvia) и Итака (греч. Юакг)), находящихся 
в Ионическом море недалеко от западного побережья материковой Греции. 

195 Пинд или Пиндос (греч. ПГУООС;) — горы на западе Балканского 
полуострова, в северной части Греции и в современной Албании (север
ные предгорья). Самая крупная горная система Греции. Расположены 
между Фессалией и Эпиром. 

196 Акрокеравнские горы — западная гряда Керавнских гор (греч. 
KEQOLVVIOC брг)), тянущаяся по самому берегу Ионического моря в Илли
рии, на территории современной Албании. 

197 Ахелой или Ахелоос (греч. АхеЛаюс,) — главная река Акарнании 
и Этолии, впадающая в Ионическое море (не путать с одноименной ре
кой в Болгарии). 

198 Пеласги или пелазги (греч. IleAaGyoi) — имя, которым древне
греческие авторы именовали народ (или всю совокупность народов), 
населявших Грецию до возникновения Микенской цивилизации (в так 
называемый Элладский период греческой истории), а также существо
вавших некоторое время после прихода греков. В историческое время, 
согласно Страбону (см.: География, IX, 5, 3), название Пеласгиотида 
(греч. ПеАаоукЪтк; или YleAaoyic;) носила одна из четырех главных об
ластей Фессалии. Ее жителей Григора и называет «пеласгами», так как 
очевидно, что племя пеласгов давно уже не существовало к описываемо
му времени. 

199 Жителей Фтиотиды (греч. Фбштпс;) — области в юго-восточной 
Фессалии. 
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фессалийцев и локрских озолов200 и имеет на севере гору Олимп, 
а на юге — Парнас; обе они высоки и далеко в небо простирают 
свои вершины. 

Между тем двое [из сыновей], Михаил и Иоанн, недоволь
ные опекой и главенством своего брата Никифора, и к тому 
же догадываясь, что в дальнейшем она не сулит им ничего 
хорошего, бежали и отправились к императору. А незаконно
рожденный Иоанн, неудержимый в своих стремлениях и на
деленный изворотливым умом, не успокоился, довольствуясь 
своим; и к тому же, получив третьего дня от императора до
стоинство севастократора, он, постоянно нарушая мирные со
глашения, разорял землю ромеев. 

Вознегодовав, император послал против него своего бра
та, деспота Иоанна, и, собрав отовсюду множество ромейско-
го войска, приказал им следовать за ним. Тот выступил, взяв 
с собой имевшееся в наличии войско из пафлагонских и ви-
финских всадников и прибавил к ним полки из команцев201 

и туркополов202, а пехоту [по пути] набирал сам во Фракии 
и Македонии. 

Севастократор же, услышав о походе ромеев, истерзал себе 
душу стрелами помыслов, видя себя окруженным со всех сто
рон затруднительными обстоятельствами и не способным 
сопротивляться такому прекрасно устроенному войску про
тивников. И так как принимать вид припадающего и про
сить о прощении согрешений он находил для себя делом как 
не легким, так и не целесообразным, поскольку он уже мно
го раз заключал мирные договоры и не долго оставался верен 
обещаниям, то пошел другим путем. Укрепив, сколько можно, 

200 Локрские озолы или локрийцы (греч. AOKQOI (ХбЛш) — пле
мя, обитавшее в древности между Этолией, Доридой, Фокидой и Ко
ринфским заливом. Григора называет этим именем жителей Локриды 
(греч. Локрк;) — области на южном побережье Эвбейского залива. 

201 Жителей Комании (греч. Ko\iavia) — области понтийского города 
Комана. 

202 Туркополы (от греч. TOUQK67IOUAOI, «сыны турок») — наемные 
конные лучники эпохи крестовых походов. Являлись детьми от смешан
ных браков греческого и турецкого населения, и в большинстве своем 
сохраняли христианскую веру, хотя некоторые и приняли ислам. Также 
рекрутировались из христианизировавшихся сельджуков или из сирий
ских православных христиан. 
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и обезопасив свои крепости, он стал разъезжать вокруг со сво
ими войсками, высматривая издалека, что делается у неприя
телей, надеясь, должно быть, посредством засад и внезапных 
нападений смутить и несколько ослабить войско ромеев. Но 
видя их прекрасно укрепленными и не абы как совершающи
ми вылазки, он отчаялся в успехе своего предприятия и ме
тался туда-сюда, боясь всего. 

Итак, севастократор Иоанн находился в таком страхе и сму
щении. Быть может, тогда пришел бы и конец его жизни, — 
и в таком случае его владения отошли бы под власть импера
тора, — если бы беспорядочность и небрежность инородцев, 
состоявших в войске вместе с нашими, не разрушила все пла
ны и не повернула бы дело весьма позорным для ромеев обра
зом. Ибо когда ромеи напали на него и, не встречая никакого 
сопротивления, легко овладевали всем, находившиеся с ними 
в одном войске команы ничего полезного не делали, а только 
грабили все храмы и монастыри, бессовестно поджигали их, 
честных дев обращали в рабство и пользовались священными 
вещами как не священными, вплоть до того, что употребляли 
вместо столов святые иконы. И, — что много говорить? — они 
бессовестно делали все, что свойственно нечестивым людям. 
Потому-то и постиг войну такой дурной и несообразный с на
чалом конец. Это покажет дальнейший рассказ. 

Когда деспот Иоанн пришел с войском, то одни из городов 
тотчас же сдались, а другим придавала храбрости неприступ
ность местности, и они до какого-то момента сопротивлялись, 
но потом тоже покорились, не будучи в силах устоять до кон
ца перед мощным натиском осадных орудий. Севастократор 
же в отчаянии убежал в самую неприступную крепость, на
зываемую Новыми Патрами203. Там-то и окружили его не
приятели и в течение довольно долгого времени вели осаду. 
И хотя эта крепость, — Новые Патры, — построенная на высо
кой горе, спокойно позволяла не обращать внимания на осад
ные орудия, однако то, что внутри было заключено слишком 

203 Новые Патры (греч. Neai Пахра) — средневековое название по
селения во Фтиотиде, в древности называвшегося "Ттсата (Гюпата или 
Ипата), а в настоящее время — Тяатг) (Ипати), расположенного непода
леку от города Ламия на склоне горы Эта (феч. Опт]) над долиной реки 
Сперхей (греч. Lnegx^ioc;). 
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много людей, заставляло страшиться недостатка продоволь
ствия. По этой причине душой севастократора овладело силь
ное смущение, и он устремлялся мыслями во все стороны, 
изыскивая выход из сложившихся ужасных обстоятельств. 
Затем, после многих колебаний, он наконец остановился на 
одном необыкновенном и поистине дьявольски хитром плане, 
который и затаил в себе, как некую священную тайну, не поде
лившись им ни с кем, за исключением разве одного человека 
из крепостной стражи. Ведь тайна, посеянная более чем в одни 
уши, дает обильный урожай [слухов], и уже не называется 
тайной, но громкой молвой, разносящейся по всем станам — 
и своим, и неприятельским. Поэтому Иоанн, как человек раз
умный и не несведущий в таких делах, разумно осуществил 
свой мудреный план. И вот как он это сделал. 

Дождавшись ночи, когда пред новолунием густая тьма рас
пространяется по земле, он по веревке спускается со стены и, 
не имея другого пути, тайком пробирается в лагерь ромеев, 
переодетый в лохмотья; для того, чтобы скрыть себя, он гром
ко, подделываясь под варварское наречие, спрашивает про 
своего, якобы потерянного, коня, и таким образом обходит 
и минует весь лагерь. Многие из воинов, слушая его, смеялись, 
свистели ему вслед и весело подтрунивали. А он благодаря та
кой хитрости прошел ромейский лагерь и, оставив его дале
ко позади, прибыл в один пограничный монастырек. Там он 
открылся одному только настоятелю и получил от него пять 
вьючных животных и столько же слуг. С зарею перейдя Фер
мопильскую гору, он на другой день пришел в Беотию, а от
туда на третий день в Аттику204. Здесь он является к герцогу 
Афинскому205, обещает ему деньги и славное родство через 
брак их детей, имеющее принести ему большое богатство. 

204 А именно — в Фивы. 
205 Жан I де Ла Рош (ум. 1280) — герцог Афинский с 1263 по 1280 год, 

старший сын герцога Ги I де Ла Рош-сюр-Йон и Агнессы де Брюер. 
Герцогство Афинское — государство крестоносцев, созданное после 
окончания Четвертого крестового похода на территории современной 
Греции и просуществовавшее с 1205 по 1458 год. С момента своего ос
нования считалось вассалом королевства Фессалоники, а после его паде
ния в 1224 году попало в зависимость от Ахейского княжества. Во время 
правления династии де Ла Рош столицей герцогства считались более бо
гатые и многолюдные Фивы. 
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Затем он просит и — на условиях высокой оплаты — получает 
помощь в лице пятисот отборных афинян. 

Ромейское же войско, думая, что севастократор Иоанн так 
и сидит внутри крепости, продолжало издали посылать стре
лы за стены, — поскольку пододвинуть к ним орудия было 
нельзя, — и, расположившись вокруг, внимательно сторожи
ло все выходы, чтобы Иоанн не скрылся бегством, но пришел 
бы в конце концов к необходимости либо самому себя добро
вольно выдать, либо быть помимо своей воли выданным граж
данами, угнетаемыми двумя бедствиями — осадой и недо
статком в продовольствии. Одни, таким образом, беззаботно 
оставались на месте, а другие некоторые даже ушли из лагеря, 
частью на грабеж к соседним ахейцам, частью же на охоту. 
Эти, рассеявшиеся таким образом по окрестностям, первыми 
подверглись нападению севастократора Иоанна с пятьюста
ми упомянутых афинян. Часть из них он берет в плен, а дру
гих гонит до самого стана. Таковое неожиданное и внезапное 
действие произвело страх в ромеиском войске и смятение 
в мыслях других военачальников и самого деспота Иоанна, 
решивших, что это либо князь Пелопоннеса и Ахайи со зна
чительной силой прибыл на помощь севастократору Иоанну, 
либо чрезвычайно многочисленное войско фивян, эвбейцев 
и афинян под предводительством их герцога. Поэтому, пре
жде чем те сделали нападение, ромейское войско незаметно 
и мало-помалу само собою начало рассеиваться, и воины, 
опережая один другого, побежали без оглядки. И хотя на
чальники сильно кричали и велели им быть мужественными, 
они не слушали их, но все вместе продолжали бежать, пока 
наконец и сами военачальники с деспотом Иоанном, видя, что 
оставаться на месте значило бы обречь себя на явную гибель, 
не совершив притом ничего доблестного и заслуживающего 
упоминания, ибо настоящий момент не сулил им иного раз
вития событий, вынуждены были наконец отступить с оста
вавшимся пафлагонским войском. Впрочем, отступали они, 
сохраняя какой-то порядок и по правилам военного искусства. 

Итак, когда такое поражение вопреки ожиданиям постиг
ло ромеев в наказание за кощунство, совершенное входя
щими в состав их войска команами, то находившиеся в кре
пости, тотчас отворив ворота, всем миром выбегают оттуда 
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и присоединяются к севастократору Иоанну и его союзни
кам. Посовещавшись, о чем было нужно, одни из них решают 
остаться на месте, чтобы собрать ромейские палатки, лоша
дей, всякие припасы и всевозможные богатства, которые те 
принесли с собой из дома и которые приобрели грабежом; 
другие же следуют по пятам рассеявшихся в разные сторо
ны ромеев, и сопротивляющихся предают мечу, а тех, кото
рые, быв схвачены, не оказывали сопротивления, отпускают, 
сняв с них даже рубашку, в одних штанах. Ибо есть неруши
мый закон, переходящий по преемству от предков к потом
кам, — не только у ромеев и фессалийцев, но и у иллирий
цев, трибаллов206 и болгар, — ради единства веры отнимать 
[у побежденных] только имущество, а тела их не обращать 
в рабство и никого вне боевой схватки не убивать. И если 
бы наступивший вскоре вечерний мрак не воспрепятство
вал движению преследующих их противников, то, вероятно, 
бегущие испытали бы бедствия еще более жестокие чем те, 
о которых мы сказали. Но так как настал вечер, то неприяте
ли с севастократором возвратились назад, гордые этой нео
жиданной победой; а избежавшие опасности ромеи по два, 
по три и более человек собираются к деспоту Иоанну, пре
бывающему в печали по случаю такой невероятной неудачи. 
Наконец несчастные достигают окрестностей Димитриады207. 
Этот город, называвшийся сначала Сикионом (ELKUCOV), впо
следствии принял имя своего завоевателя, именно Димитрия 
Полиоркета208, который был сыном одного из диадохов Алек
сандра, Антигона209, повелевавшего всей Азией вплоть до 
реки Евфрат. 

206 Трибаллы (греч. TQL(3OAAOL) — племя во Фракии, отличавшееся, 
согласно античным авторам, грубостью и распутством. 

207 Димитриада или Деметриада (греч. Дп|аг]тснас;) — город на севе
ро-востоке Пелопоннеса, в глубине Коринфского залива, между реками 
Асоп и Гелиссон. 

208 Димитрий I Полиоркет (греч. Дг)цг|Т010<; А' ПоЛюокг)тг]д; 336-283 
до н. э.) — правитель Македонии в 294-288 до н. э. 

209 Антигон Одноглазый (греч. AvTiyovog 6 Mov6c|)0aAuoc;, 384 до 
н. э.— 301 до н. э.), полководец Александра Великого, после его смерти 
(323 год до н. э.) получил в управление часть Малой Азии, в борьбе с дру
гими диадохами захватил весь полуостров и Сирию, а в 306 до н. э. вме
сте с сыном Димитрием Полиоркетом принял царский титул. 
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10. Не успели они еще совершенно прийти в себя от уны
ния, как получают весть и о другой беде, не меньшей преды
дущей. О ней я и поведу речь. Есть залив, так называемый 
Пеласгийский210, далеко вдающийся внутрь материка и на 
северной стороне имеющий Оссу211 и Пелион212. Это горы, 
возносящие свои вершины на огромную высоту. Самого края 
этого залива касается и упомянутый нами город Димитрия. 
Императорский же флот, плавая вокруг да около захваченных 
латинянами островов, тревожил их. Это было невыносимо 
для латинян, но более всех — для населявших Крит, а также 
и для владевших Эвбеей. И вот, общими силами они снаряжа
ют флот: не для того, чтобы развязать явную войну с импера
торским флотом, — это было бы все равно, что пускать стрелы 
в небо, — но чтобы при появлении морских сил императора 
охранять свои берега и отбиваться, сражаясь одновременно на 
суше и на море. 

Случилось же так, что в это время и царские триеры, — 
числом свыше пятидесяти, — войдя в этот залив, стали в нем 
на якоре, как в месте безопасном. А критяне и эвбейцы, давно 
выжидавшие удобного случая и подстерегавшие их, стоя в за
саде, нашли, что более удобного времени для нападения на них 
им не дождаться. И вот, снарядив в кратчайшие сроки свои 
триеры и тетреры — числом немного меньше тридцати — 
и поставив на носу большинства из них деревянные башни, 
они поспешно выплыли, чтобы, прежде чем императорские 
моряки заметят их приближение, успеть увести из пристани 
суда, остававшиеся без экипажей, члены которых в то время 
беззаботно разгуливали по суше. Так бы и получилось, как хо
телось врагам, если бы не Господь подал ромеям неожидан
ную помощь. Ибо хотя ромеи и почуяли приближение кри
тян и эвбейцев, но поспешность не оставила им возможности 
вооружиться, как следует. Однако же, снявшись с места, они 
вышли в море со всей возможной скоростью; и много рвения 
обнаружила как та, так и другая сторона, отъехав от земли на 
пятнадцать стадий, не меньше. 

210 Ныне известен как Пагасейский. 
211 Осса (греч. Осгсга) — гора в северо-восточной части Фессалии. 
212 Пелион (греч. ]lr)Aiov) — гора на юго-востоке Фессалии, между 

Пагасейским заливом и Эгейским морем. 
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Корабли неприятельские были огромны и тяжелы, — по 
причине как величины, так и нового своего вооружения, — и, 
точно движущиеся по морю города, выстраивались медленно. 
Ромейские же корабли настолько уступали неприятельским 
в величине, насколько превосходили их численностью; они 
были также поворотливее и подвижнее, но не были в равной 
мере оснащены вооружением. Впрочем, они выстраивались 
для боя не столько против кораблей, сколько, можно сказать, 
против стен, так как передние части неприятельских кораблей 
были подобны стенам, пышно украшенным отменными вои
нами. Начальник ромейского флота Филантропин объезжает 
его на флагманском корабле и воодушевляет воинов на битву, 
появляясь то на правом, то на левом фланге. Ромейские ко
рабли, впрочем, не могли наступать с фронта на носы непри
ятельских кораблей, потому что оттуда неприятели, словно 
с твердой земли, бросали в них много больших камней и все
го, что годится для того, чтобы бросать его сверху, и причи
няли много вреда. Поэтому они нападали, по возможности, 
с боков. 

Левое крыло неприятелей терпело поражение, потому что 
восходящее солнце слепило им глаза; а правое, сильнее нале
гая на ромейские корабли, блистательно побеждало и страш
но поражало ромейских воинов и гребцов, так что они уже 
отчаялись, было, пробиться и собирались уже выйти на сушу, 
оставив у берега пустые корабли. И если бы Бог, подающий 
беспомощным помощь и отчаявшимся надежду, неожиданно 
не протянул ромеям руку, то, быть может, их государство, ис
пытав эти два великих поражения, пошло бы, так сказать, ко 
дну адову. 

Но можно только подивиться неисследимому Промыс
лу Божию, устроившему так, что невероятное поражение на 
суше обеспечило еще более невероятную защиту на море. 
Ибо родной брат царя, деспот Иоанн, находившийся вместе 
с уцелевшими в той сухопутной битве где-то неподалеку, уз
нал о происходившем морском сражении, потому что слух 
о ней уже проник на материк, и, прибыв на берег этого зали
ва, увидел жалостное зрелище: что и морским силам ромеев 
грозит опасность. Тотчас же соскочив с коня, весь в слезах, он 
бросает прочь от себя знаки достоинства деспота со словами: 
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«нагим я вышел из чрева матери своей, нагим сегодня и отойду»213; 
посыпает землей голову и со стенаниями вопиет ко Господу, 
призывая Его скорую помощь, дабы после первого недавнего 
поражения не постигло ромеев еще и новое и не разрушило 
бы, и вконец не сгубило ромейскую державу. Уверенный, что 
сам Бог будет ему союзником, он принимается за дело. Ото
брав самых испытанных воинов из своей пехоты, он со всей 
поспешностью сажает их на корабли, а вместе с ними и мно
жество лучников, пращников и копьеметателей. Постоянно 
принимая раненых, он заменяет их другими воинами, свежи
ми и сильными, большинство из которых использует против 
врагов булыжники. Действуя так до позднего вечера, он доби
вается победы над врагами; кроме двух спасшихся бегством, 
все неприятельские корабли были захвачены ромеями. И тог
да от всего войска вознеслись благодарственные гимны к Богу, 
чудесным образом даровавшему им спасение и одновременно 
победу. А родной брат императора, Иоанн, сложив с себя, как 
мы сказали, все знаки достоинства деспота, является в Визан
тию без инсигний, и так проводит всю оставшуюся жизнь. 

213 Иов. 1:21. 
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1. Но чтобы наша речь шла связно, и чтобы рассказ постоян

но не прерывался от незнания того, что прежде следовало уз
нать, придется нам немного повториться. Выше мы сказали, что 
Балдуин, избежав угрожавших ему в Константинополе опас
ностей, отправился в Италию и там, подружившись с королем 
итальянским Карлом, сосватал его дочь за своего сына и вместо 
приданного обещал дать ей Константинополь, который он поте
рял, если только Карл будет ему союзником в грядущей войне. 

Карл же, приняв это обещание в свое сердце, словно семя, 
уже не думал больше ни о чем другом, но мечтал лишь о пол
ной монархии, как у Юлия Цезаря и Августа, которая будет 
у него, если он сделается владетелем Константинополя. Это 
был человек гораздый не только обдумывать необходимое, но 
и с легкостью осуществлять свою мысль на деле; и вообще, фи
зической силой и мощью интеллекта он далеко превосходил 
всех, бывших прежде него. 

Поэтому, зачав в сердце своем этот план, он надеялся в ско
ром времени привести его к практическому завершению. По
буждало его к такому предприятию как бедственное положение 
Константинополя, во многих местах порушенного и разорен
ного и требовавшего много времени на то, чтобы отстроить 
и восстановить подвергшееся разрушениям; так и искусность 



Книга пятая 99 

императора в нахождении новых решений и необыкновенная 
быстрота в делах. Последнее обстоятельство сильно печалило 
Карла, сбивало его расчеты и наводило на него большой страх. 
Поэтому-то он и спешил низложить императора прежде, чем 
тот успеет приобрести более силы на суше и на море и будет 
в состоянии довести его до крайнего положения. 

И прежде всего он думал собрать достаточно сильное вой
ско и приказать ему, переправившись через Ионическое море, 
вторгнуться в землю ромеев и не останавливаться, порабощая 
все на своем пути, пока не покорят и самую столицу; затем — 
снарядить большой флот, чтобы угрожать императору с двух 
сторон. Но обманулся в своих расчетах, встретив в императо
ре более сильного стратега. Ибо император немедленно при
ложил все старание, чтобы упредить его и расстроить все его 
планы. Для этого он со всех сторон укрепил и оградил цар
ствующий город и построил [дополнительную] крепкую стену 
с внутренней стороны стен, обращенных к морю. Не доволь
ствуясь этим, он посылает большие деньги и разнообразные 
подарки, чтобы вооружить против Карла соседних с ним ко
ролей, — владетелей Сицилии и Венеции, — подражая тому 
древнему Артаксерксу214, который, испугавшись нападения 
Агесилая Спартанского215, послал много денег фивянину Эпа-
минонду216, Пелопиду217 и другим выдающимся людям Эл
лады и вооружил их против Агезилая; так что прежде чем 
потерпеть непоправимый ущерб от него, он, приняв мудрое 
решение, сам успел нанести ему непоправимый ущерб. 

214 Артаксеркс II (др.-перс. Артахшасса, что означает «Владеющий 
праведным царством») — персидский царь, правил в 404-359 годах до 
н. э., из династии Ахеменидов. Старший сын Дария II и царицы Пари-
сатиды. До вступления на престол носил имя Арсак. За исключительную 
память греки прозвали его «Памятливый» (Мнемон). 

215 Агесилай II (греч. AyrjcriAaoc;; около 442 — около 358 до н. э.) — 
царь Спарты с 401 года до н. э., полководец и дипломат. 

216 Эпаминонд (греч. Ъпа|U£ivcovbac,; ок. 418 до н. э., Фивы — 
362 до н. э., Мантинея) — полководец и политический деятель Древней 
Греции, глава Фив и Беотийского союза, внесший большой вклад в раз
витие военного искусства. 

217 Пелопид (греч. ПеЛош&ад; ок. 418-364 до н. э.) — фиванский госу
дарственный и военный деятель, полководец времен Беотийской войны 
(378-362 до н. э.). 
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Однако Карл, хотя император и переиграл его своей хи
тростью и еще издали отразил, все не успокаивался, надеясь 
на силу своего войска и множество денег. Поэтому император, 
вынужденный такими приводящими в отчаяние обстоятель
ствами, отправляет послов уже и к папе218 с предложеньем 
единомыслия и соединения церквей Ветхого Рима и Нового, 
если только он воспрепятствует походу Карла. 

2. Папа охотно принимает посольство и обещает легко 
устроить все, что желательно императору, и тут же посыла
ет вместе с императорскими послами своих, которые должны 
были принять и согласовать общение [церквей]. Они прибыли, 
и общение состоялось на следующих трех условиях: первое — 
на богослужениях поминать папу в диптихах219 вместе с прочи
ми четырьмя патриархами; второе — апелляция, то есть воз
можность всякому желающему прибегать к суду Ветхого Рима, 
как к высшей и конечной инстанции; и третье — первенство
вать папе среди всех. А о прибавлении, какое они с недавнего 
времени допускают в священном Символе [веры]220, или другом 
каком-либо вопросе221, спора на тот момент никакого не было 

218 Палеолог вел переговоры с тремя папами: Урбаном IV, Климен
том IV и Григорием X, при котором и была заключена Уния. 

219 Диптих (греч. oiTCTUXov — сложенный вдвое) — список имен, 
поминаемых во время литургии в христианской церкви. Первоначаль
но термин обозначал употреблявшиеся греками и ромеями таблич
ки-книжки для записи, представлявшие собой две деревянные, костяные 
или металлические дощечки, соединенные друг с другом. В церковном 
употреблении диптихами назывались как сами таблички, содержавшие
ся в каждой церкви, на которых записывались имена, которые возглаша
лись с амвона во время евхаристии, так и текст, помещавшийся на этих 
табличках. В настоящем контексте под термином «диптихи» понимается 
упорядоченный в соответствии с занимаемым в иерархии местом спи
сок предстоятелей поместных автокефальных церквей, поминаемых за 
патриаршим богослужений в ознаменование их общения и взаимного 
признания. 

220 Имеется в виду «filioque» — «и Сына» — слова, введенные в Латин
ской церкви в восьмой член Никео-Цареградского Символа веры, в кото
ром говорится об исхождении Св. Духа от Бога Отца. 

221 Подразумевается спор о евхаристическом хлебе, послужив
ший, наряду с «filioque», поводом для раскола церквей в 1054 году. 
На Востоке всегда употреблялся для евхаристии квасной хлеб, а на 
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поднято, но эти, стоявшие между ними, вещи, совершенно 
были оставлены в покое. 

Между тем патриарх Иосиф, не приняв такого общения, 
уступает свой престол любому желающему, а сам, недале
ко уйдя из столицы, заключился в монастыре Архистратига, 
что у Босфора, чтобы там провести остаток дней своих в без
молвии и духовных упражнениях. К тому же и все вообще 
духовенство и само явно было не спокойно, и народ подстре
кало не иметь [церковного] общения с императором, говоря, 
что наступило время мученичества и подвижнических венцов. 
Отсюда произошли большие смуты, и дела доходили до край
него расстройства. Император был вынужден, оставив внеш
ние дела, сосредоточить все свое внимание на внутренних, так 
как внутренние распри были чреваты опасностями, больши
ми внешних. Ведь и из числа сановников немало было людей, 
имеющих убеждения, которые весьма охотно изостряли дог
маты [веры] против царских приказаний. Оказавшись в таком 
затруднительном положении, император решил, что должно 
случиться одно из двух, раз уж крайняя необходимость не до
пускает в настоящее время другого исхода: либо все с ним со
гласятся, либо он будет держать их за врагов. 

Итак, сначала он пытался медоточивыми словами и ла
сковостью очаровать и подчинить себе умы несогласных, го
воря, что это икономия, а не новшество; что благоразумным 
свойственно прежде наступления неприятностей позаботить
ся о том, чтобы они наступили; и что если нужно допустить 
нововведение, чтобы не подвергнуться большей опасности, 
то не стоит этого чураться. Если, — прибавлял он, — придут 
неприятели, то для Константинополя, еще во многих местах 
разрушенного и ныне только возобновляемого и, так сказать, 

Западе — опресноки. Богословское обоснование каждой из сторон 
своей традиции привело к тому, что противоположная практика ста
ла считаться еретической. Латиняне считали закваску символом греха, 
и служение на бесквасном хлебе выражало для них веру в безгрешность 
человеческой природы Христа; греки же считали, что закваска символи
зирует человеческую душу Христа, и, соответственно, «употреблять хлеб 
без дрожжей значит подразумевать, что Христос не имел человеческой 
души, и таким образом, впасть в ересь Апполинария» (Никита Стифат, 
«Против латинян»). 
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оживающего после недавней смерти, настанут худшие преж
них бедствия, и неприятели сделаются господами не только 
храмов, но и решительно всего, — наших детей, жен и иму-
ществ, — а сами хозяева будут уведены в плен и вместо сво
бодных сделаются рабами не только по телу, но и по душе, и, 
уступая силе необходимости, станут выполнять волю врагов. 
И тогда некому будет уже отстаивать отечественные обычаи 
и законоположения, равно как священные правила и догма
ты, но все легко извратится и уничтожится. Предвидя это, я 
с готовностью представил ныне себя в служители такой ико-
номии. А благоразумной икономии свойственно, когда к это
му вынуждает необходимость, потерпеть немного вреда ради 
большей выгоды и уступать в меньшем, чтобы легче приобре
сти большее. 

Говоря так, император одних убедил, а других — нисколь
ко. Поэтому, оставив убеждение, он пошел другим путем, то 
есть употребил насилие, которое приобрело многие и разноо
бразные формы. Все было применено царем: лишение состоя
ния, ссылка, тюрьма, ослепление, плети, отсеченье рук,— все, 
посредством чего испытывается воля людей мужественных 
и не мужественных. У кого была ревность по разуму222, — а та
ких было немного, — те, выказав твердое и мужественное со
противление, охотно вынесли и претерпели все, чем только 
поражала их рука царя. Большинство же,— люди, не имею
щие здравого смысла, чернь и базарный сброд, всегда испы
тывающие радость при таких новостях, — переодевшись во 
власяные, словно другая скиния, рубища (TQLXLVCI кавапед 
dAArjv QKr]vf)v ияобгЬикотгс; TQipcovia)223 рассеялось по всей 
ойкумене, где только надеялись найти христиан, то есть по 

222 Ср.: Рим. 10: 2. 
223 Вероятно, имеется в виду монашеская мантия. Сравнение со ски

нией (если только Григора подразумевал под имеющим довольно мно
го значений словом «aKnvrj» именно ее) не очень понятно: может быть, 
оно основано на том, что скиния, как и мантия, была сделана из шерсти; 
а может — на том благоговении, с которым иудеи носили ее по пусты
не и которое монахи хотели внушить мирянам по отношению к своей 
одежде. В последнем смысле, скорее всего, трактует это место Шалфе
ев, написавший: «чернь и торговый люд, всегда испытывающие радость 
при таких новостях, рисуясь своими плащами, рассеялись везде по все
ленной». А в латинском переводе читаем: «hirsutis pannis veluti scenico 
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Пелопоннесу, Ахайе, Фессалонике, Колхиде и повсюду, где 
не было власти императора. 

Рассеянные и блуждающие, они бродили туда-сюда, не же
лая сохранять мира ни со всеми (|ыг|Т£ пддс, то кабоЛои), ни 
друг с другом. Усвоив себе разные имена, одни называли себя 
приверженцами патриарха Арсения и сторонниками его ли
нии; другие — Иосифа; третьи же говорили еще иначе. Так 
в течение некоторого времени большинство из них пребывало 
в заблуждении, прельщая и прельщаясь224. Были даже такие, ко
торые по городам и весям провозглашали предсказания, как 
бы только что отойдя от божественного видения. Это они де
лали для наполнения своих карманов и кошельков и потому 
упорствовали, стоя на своем и не меняя образа жизни даже 
после церковного вразумления. 

В это время был хартофилаксом225 Великой церкви226 не
кто, по имени Векк227,— человек в высшей степени разум
ный, весьма красноречивый и образованный, наделенный 
от природы талантами, как никто из его современников. 
Ростом, приятным и вместе с тем серьезным и чрезвычайно 
важным лицом, свободной и плавной речью и, в дополне
ние ко всему перечисленному, быстротой и остротой ума,— 
всем этим природа щедро наделила его, так что его имя по
стоянно и с уважением повторялось царями, правителями 
и всеми интеллектуалами. Он мужественно сопротивлялся 
царскому решению, а император всячески старался — и сам, 

amictu novo induti» — «одевшись в волосяное рубище, словно в новый 
сценический покров». 

224 2 Тим. 3:13. 
225 Хартофилакс (греч. 6 ха0>тофиЛа£„ о т Х^отпс; ~~ хартия, бумага 

и фиЛа£, — страж, хранитель) — заведующий церковным архивом и хра
нитель патриаршей печати, которую носил на груди. Исполнял также 
канцлерские и секретарские функции, представлял патриарха перед 
гражданскими властями. 

226 Великой церковью первоначально назывался храм Святой Софии, 
от которого это название перешло и на Константинопольский патриар
хат вообще. 

227 Иоанн XI Векк или (греч. Icodvvnc, IA' Веккос;; между 1230 и 1240, 
Никея — 1288 Вифиния) — церковный деятель и богослов, автор не
скольких сочинений о соединении церквей, константинопольский па
триарх в 1275-1282 годах. 
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и посредством логических и юридических доводов тогдаш
них ученых — убедить его согласиться с решением. Но тот 
силою своего ума и слова поставил всех в тупик и все их за
путанные вопросы распустил, словно Пенелопину ткань228. 
Ибо хотя и были тогда те, кто превосходил его классической 
образованностью, но по природной остроте ума, по бойко
сти речи и знанию церковных догматов — все по сравнению 
с ним казались детьми. 

Когда император понял, что обманулся в своих наде
ждах, он пошел другим путем. Схватив Векка и с ним почти 
всю его родню, он бросает их в ужаснейшие темницы. По
том царь вспомнил, что лет двадцать пять тому назад, в цар
ствование Иоанна Дуки, латинянами уже поднимался этот 
вопрос, и что был тогда мудрый муж Никифор Влеммид, 
опытнейший в божественных Писаниях, который на досуге 
начал было собирать свидетельства от божественных Пи
саний, выглядящие подкрепляющими латинское учение, 
и писать на эту тему. Правда, писал он тайно по причине 
предубеждения, но все же кое-что написал. Найдя эти его 
писания, император посылает их Векку. Тот, с большим 
вниманием прочитав написанное, потребовал себе кни
ги святых, из которых Влеммид собрал эти свидетельства. 
Получив их от императора, он с радостью воспользовался 
этим поводом, и ему теперь оставалось внимательно прочи
тать их, исследовать и слово за словом проверить. Таким об
разом, в непродолжительное время он набрал такую вере
ницу свидетельств, что их хватило бы на целые книги. И вот 
тот, кто прежде был мечом обоюдоострым против латинян, 
пойдя теперь на попятный, доставляет победу противной 
стороне. 

Быв по этой причине возведен и на патриарший пре
стол, он стал для царя всем — и языком, и рукою, и тростью 
книжника скорописца229. Он говорил, писал, излагал догма-

228 «Ткань Пенелопы» — устоявшееся крылатое выражение. У Гомера 
Пенелопа, жена Одиссея, пообещала сделать выбор из числа досаждав
ших ей женихов после того, как закончит ткать покрывало для своего 
старого свекра Лаэрта. Но каждую ночь она распускала все, что успевала 
сделать за день. 

229 Пс.44:1. 
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ты, имея себе сотрудниками и помощниками Мелитиниота230 

и Метохита231, — придворных архидиаконов, — и еще Георгия 
с Кипра232. Однако же с папистами никто не сослужил, — ни 
сам патриарх, ни другой кто, — если не считать одного случая, 
когда некоторые из фрериев233 получили дозволение один раз 
отслужить литургию во Влахернском храме, для рукополо
жения кого-то из своих. Но надлежит вернуться к тому, о чем 
у нас прежде шла речь. 

3 . Была у императора сестра, именем Евлогия. Имея много 
дочерей, одну из них, Анну, она выдала замуж за Никифора, 
владетеля Этолии, другую, Марию, за Константина, владете
ля Загоры234, едва умерли прежние их жены. А о том, что эти 
последние были сестрами и дочерьми императора Феодора 
Ласкариса, мы сказали прежде. 

Между тем в это время выступает вперед один болгарин, — 
потомственный пастух, но человек хитрый и гораздый на 

230 феодор Мелитениот (греч. вшосорос; McAixnvicjTnc;). Несколь
ко человек, живших на рубеже XIII и XIV вв., носили имя Феодор Ме
литениот. Наиболее известный из них — это не наш герой, а его более 
поздний (ок. 1320-1393) тезка, сакелларий, астроном и заведующий па
триаршей Магнаврской школой (университетом). Этот последний был 
сторонником св. Григория Паламы и противником соединения с Рим
ской церковью. 

231 Феодор Метохит (греч. весибосюс; 6 Мето^пт]*;; 1270-1332) — ви
зантийский писатель, сын ученого богослова Георгия Метохита. Позже, 
при императоре Андронике II Палеологе, коего он был горячим привер
женцем и близким другом, Феодор занял должность великого логофета 
(придворного советника). Занимался астрономией. Учеником его был 
автор настоящей истории Никифор Григора. 

232 Впоследствии Григорий II Кипрский (греч. Гог)уоою<; 6 Китсоюд; 
1241, Лапитос, Кипр — 1289, Константинополь) — патриарх Константи
нопольский в 1283-1289 годах. Некоторое время был учеником Никифо
ра Влеммида, но скоро разошелся с ним. Став патриархом, проявил себя 
как противник Лионской унии и написал антифилиоквистское сочине
ние о вечном проявлении Святого Духа Сыном. Понимание Григорием 
учения о Святой Троице было подтверждено церковным собором 1285 
года во Влахернах. 

233 Фрериями византийцы называли, очевидно, членов различных ла
тинских религиозных орденов, которые тогда рассеялись по всему Восто
ку и именовали себя братьями (фр. freres). 

234 Т. е. Болгарии. 
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всякие выдумки, — по имени Лахана235, который, собрав во
круг себя множество черни и преступников, проводил жизнь 
разбойническую и чрез то в короткое время составил большое 
богатство и вместе с тем значительное войско. Константин, 
будучи не в силах терпеть его частые набеги и наносимый 
ими вред, решил, собрав свои войска, выступить против него, 
во что бы то ни стало. Он находил унизительным для себя, 
чтобы человек ничего не значащий, в короткое время собрав 
большое войско, не только постоянно причинял большие бед
ствия болгарам, но еще и грозил большой опасностью всему 
их царству. Итак, приготовившись, он выступает, но, сошед-
шись с ним в бою, терпит поражение и лишается не только 
царства, но и самой жизни; а Лахана, сверх всякого чаяния, де
лается не только обладателем царства, но и вторым супругом 
жены Константина. С окончанием зимы и наступлением вес
ны он намеревался послать отряды и на пограничные ромей-
ские села и городки, чтобы с их ослаблением самому казаться 
сильнее. 

Услышав об этом, император не счел это ни терпимым, ни 
достойным забвения и пренебрежения, но отнесся со всем вни
манием и сильно встревожился, — не потому чтобы он тогда 
считал Лахану страшным [противником], но, с полной серьез
ностью относясь к тому, что может скрывать в себе его наме
рение, говорил: «Мало-помалу он войдет в такую большую 
силу, что потом и ромеям будет трудно его одолеть. Кто хочет 
жить спокойно, тем следует предупреждать и предотвращать 
наступление бедствий; и необходимо теперь же с корнем вы
рвать растение, только что начинающее расти, а не ждать и не 
медлить с отмщением за злые дела до тех пор, пока это будет 
соединено с опасностью, если в настоящее время можно безо
пасно осуществить намерение». 

Мы выше сказали, что потомок Асеня, Мицо, проживал 
около Трои по указанным нами причинам. Потом он умер, 
оставив по себе сына, Иоанна Асеня. Его-то и призывает те
перь император, как по преемству от предков обладающего 
правами на болгарский престол, и, сочетав его браком со своей 

235 Ивайло (Лахана, Кордокувас, Брдоква — прозвища переводятся 
как «капуста» или «кислая капуста»; ум. 1280) — болгарский «народный» 
царь (1277-1280). 



Книга пятая 107 

дочерью Ириной, посылает его с большим войском освобо
дить болгарское царство от тирании Лаханы и самому унас
ледовать его, так как на него теперь падает законный жребий. 

Между тем Лахана, отправившийся тогда в Скифию в ви
дах упрочения своей тирании, по тайным проискам царя по
платился там за свои дела своей кровью. А Асень без всякого 
труда наследует власть, потому что болгары принимают его 
с радостью. Когда все это таким образом совершилось, изгоня
ется оттуда и Мария, племянница царя, с сыном Михаилом, 
рожденным ею от Константина, и является в Константино
поль. Но поскольку за большими радостями обычно следуют 
скорби, которые, словно какие-нибудь вражеские мечи, нару
шают и сводят на нет состояние радости и веселья, то не обо
шлось без этого и здесь. 

Был в то время некто, по имени Тертер236, человек благород
ный, в высшей степени разумный и знаменитый среди болгар 
своим деятельным складом. Асень, желая его приблизить 
к себе и вместе упрочить свою безопасность, делает его своим 
зятем по сестре, отняв у него первую его супругу и отослав ее 
вместе с детьми в Никею. Затем он почтил его и достоинством 
деспота. Но тот не долго хранил любовь к удостоившему его 
почестей, но, распознав простоту и большое легкомыслие 
Асеня, в короткое время сумел привлечь к себе умы всего вой
ска и немалого числа сановников. Он намеревался уже, нало
жив руки на Асеня, сделаться обладателем и самого царства. 
Но Асень, узнав об этом, убегает вместе с женой к своему те
стю, императору, и, тайно забрав с собою все самое лучшее из 
ценностей и сокровищ Болгарии, является в Византию к те
стю-императору и там проводит остаток дней. А Тертер, за 
полным отсутствием сопротивления, присваивает себе власть 
над болгарами. Ну да ладно! 

4. Я слышал от многих древних, что гораздо труднее сми
ренно и кротко переносить счастье, нежели несчастье, а теперь 
с удивлением узнал это и на самом опыте. Вот и генуэзцы, жив
шие напротив Византия237, опьяненные выгодами беспошлин-

236 Георгий I Тертер или Тэртэрий (болг. Георги I Тертер; ум. 1308 
или 1309) — болгарский царь в 1280-1292 гг. Происходил из половцев. 

237 Т. е. на другом берегу Босфора. 
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ной торговли и напрочь забывшие про скромноеть, начали 
превозноситься над ромеями и презирать их, как слабейших. 
Однажды некто [из генуэзцев], затеяв некий спор с одним [ро-
меем] из-за какого-то жалкого овоща и лучше владея мечом, 
нежели языком, в одну минуту лишил человека жизни. Услы
шав об этом делег император не пренебрег им, как убийством 
одного человека, но возревновал и возбудился так, как если 
бы разрушен был целый город и оскорблена царская власть. 
В кратчайшее время он окружил войсками все дома генуэзцев, 
ибо у них не было еще укрепленных стен и такого города, ко
торый мог бы когда угодно противостоять столице. Их всех, 
вероятно, ожидало бы тотальное истребление, если бы они, 
приняв на себя жалостный вид и добровольно наложив на 
себя самих пеню, не позаботились немедленно припасть к но
гам императора [с мольбами о прощении] и таким образом 
не избавили бы себя [от царского гнева]. 

Это было для них первым уроком серьезности и решитель
ности императора. А вот и второй, поважнее первого: некото
рые из их племени построили две триеры, чтобы заниматься 
морским разбоем, и, тайно пройдя через византийские про
ливы, вышли было в Эвксинский Понт, не воздав императору 
обычного славословия. Император же и этот поступок нашел 
нужным не оставить без наказания. Поэтому, собрав значи
тельное число триер и один большой корабль, он ставит их [на 
якорь] у мыса Иерон238, — который называется Устьем Понта, 
где по словам древних греков, были некогда Кианеи239 и План-
кты240, — в ожидании появления пиратов, чтоб эти дерзкие 
и преступные люди не ускользнули невредимо. 

Поскольку же это не утаилось от них, они придумывают 
некое спасительное для себя средство. Все свое богатство, до
бытое разбоем, они складывают, как будто это купеческий 

238 Иерон (Иерий, греч. i£Qov) — порт на азиатском берегу Ьосфора, 
у выхода из пролива в Черное море (совр. Фенербахчи). 

239 Кианеи (греч. Kvdveai), «Темные скалы» — дне подвижные скалы 
у входа в Понт Эвксинский, которые, по преданию, сталкиваясь, разбива
ли все, что пыталось пройти между ними; когда кораблю Лрго удалось 
проскользнуть между ними, они навсегда остановились. 

240 Планкты (греч. ПЛауктт (подр. титош)) мифические «Iблужда
ющие скалы» у входа в Сицилийский пролив. 
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товар, на огромный корабль, снабжают его всевозможным 
вооружением в полной боевой готовности, дабы, выждав мо
мент, когда сильнее начнут дуть северные ветры, сняться с яко
рей, поплыть и, силой прорвав засаду при устье, безопасно 
войти в пролив. Когда же вскорости с неба обрушился силь
нейший борей, то вдалеке на море показался возвращающий
ся пиратский корабль, увенчанный бесчисленными воинами, 
словно целый город, шествующий по волнам или — лучше — 
летящий над волнами наподобие птицы. 

А императорские триеры стояли уже наготове. Подобным 
же образом и большой корабль, подняв реи, еще не распускал 
парусов, а стоял спокойно. Когда же неприятельский корабль 
уже приблизился,, тогда и он, распустив свои паруса, выходит 
навстречу вражескому кораблю то с боку, то с кормы, пресле
дуя по пятам, нанося и терпя удары и ведя сражение, так ска
зать, на воздухе и на лету. Можно было видеть многие и разно
образные роды войск, одновременно сошедшихся в ближнем 
бою. Одни с палуб поражали стоявших на палубах; другие 
с деревянных башен — стоявших на деревянных башнях; тре
тьи с высоты самых верхних парусов — находившихся на та
кой же высоте. Обе стороны использовали друг против друга 
бросаемый рукой булыжник и стрелы, а иной раз даже секиры 
и другие мечи — когда очень близко подходили друг к другу. 

А триеры, не подплывавшие очень близко, пользовались 
одними лишь дальнобойными стрелами. Таким образом боль
шую часть дня обе стороны упорно боролись, продвигаясь от 
устья пролива. Сначала перевес, казалось, был на стороне ла
тинян, но потом ветер, встретив себе препятствие в парусах 
императорского корабля, который все время неотрывно плыл 
с кормы и правого боку неприятельского корабля, стал слабее 
надувать паруса последнего, сообщая ему движение не очень 
сильное и мощное. 

А что еще больше послужило к несчастью латинян, так это 
то, что один из них, который был отважнее других, бросив
шись на корабль ромеев, острой секирой рассек самые важ
ные канаты, отчего мачта, упав на средину латинского кора
бля, внезапно сделала большое число воинов неспособными 
к сраженью. После этого уже и триеры бесстрашно окружили 
корабль, и с близкого расстояния стали поражать его сильнее. 
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Вот один воин уже впрыгнул и внутрь неприятельского кора
бля, а за ним другой, за другим третий, четвертый и т. д., пока 
не овладели кораблем окончательно и не вывели оттуда остав
шихся в живых неприятелей — одних раненными, а других 
связанными. 

Это был второй весьма действенный урок серьезности и ре
шительности императора. Он привел латинян в величайший 
страх и заставил на долгое время отложить дерзость и, отбро
сив привычную спесь, впредь вести себя скромнее. 

5. А я возвращаюсь к прерванному рассказу. Султану Изз 
ад-Дину, сделавшемуся, как уже было сказано, беженцем 
из города Эна вместе со своим сыном Меликом и перебрав
шемуся за Истр, не случилось исполнить свое желание. Ибо 
смерть настигла его и пресекла все планы. Мелик же, пожив 
там немного жизнью пришельца, не слишком-то ему прият
ной, перебрался затем чрез Понт к азиатским скифам, от ко
торых, воспользовавшись случаем, он явился к туркам, требуя 
себе власти, словно некоего отцовского наследства. И одни 
из сатрапов согласились и признали его своим властелином, 
а другие медлили. А один человек, по имени Амурий, собрав 
не малую (а скорее даже большую) толпу разбойников, на
чал против него войну и, обратив, в конце концов, в бегство, 
преследовал его до самого моря. Тогда Мелик спасся бегством 
в понтийскую Ираклию241. С наступленьем же весны вздума
лось ему отправиться к императору, проживавшему в Ним
фее. Однако ж, и отправившись туда, он не дошел до места, 
но по пути свернул на другую дорогу и опять явился к туркам, 
требуя отцовской власти. Затем, в непродолжительном вре
мени, и он расстался с жизнью, будучи тайно убит какими-то 
заговорщиками. 

Когда же турецкое царство таким образом прогнило, и дела 
его из состояния порядка и процветания пришли и величай
ший беспорядок, то не только сатрапы и люди, отличавши
еся родом и заслугами, раздробив все царство на множество 
кусков, поделили между собою, но еще и многие ил людей 

241 Ираклия или Гераклея (греч. 'Н()ш<Лп(х) юрод n,i иоГюрежье 
Черного моря, ныне Карадениз Эрегли. 
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незнатных и неизвестных, собрав толпы подонков, обратились 
к разбойнической жизни, не имея при себе ничего, кроме лука 
и колчана. Укрываясь в разных труднопроходимых горах, они 
производили частые и неожиданные набеги и причиняли не
приятности пограничным селам и городам ромеев. 

Случилось же так, что незадолго пред тем стража, стоявшая 
в крепостях, оставила их по причине неуплаты ежегодного 
жалованья, которое она получала из царской казны. Сначала 
это казалось делом не стоящим внимания, а после оказалось 
для ромеев несчастьем и причиной больших бедствий. Турки, 
наделавшие у себя множество сатрапий, будучи преследуемы 
скифами, в свою очередь преследовали ромеев. И чем слабее 
они становились сравнительно со скифами, тем мужественнее 
делались пред ромеями, так что нападение скифов послужило 
для них не причиной несчастий, но, напротив, доставило им 
большую удачу. Ибо они во множестве разливались из Пафла-
гонии и Памфилии и опустошали землю ромеев. Сражения 
происходили постоянно; а одно из них было особенно круп
ным и послужило для ромеев началом всяческих бед. 

Когда турки собрали в районе Пафлагонии много войска, 
император решил, послав туда большую и достаточную к со
противлению силу, положить, насколько это возможно, пре
граду их стремительному натиску, чтобы они не прорвали бы 
это место, словно ворота, и не разлились бы потом беспре
пятственно и по всей остальной стране. Итак, он послал туда 
достаточное количество войска и военачальников, чтобы ко
мандовать им, каковые военачальники по своему безрассуд
ству и сами потерпели неудачу, и все войско погубили. Ибо 
турки накануне предстоящего на следующий день сражения 
провели ночь без сна и еще до рассвета разместили немалое 
число засад на восточном берегу близлежащей реки. Потом 
они перешли через реку и там разбили лагерь. Когда же на
стало время, войска сошлись в бою. Сначала напор ромеев по
казался туркам почти невыносимым, однако же они выказали 
твердость и устояли, ведя битву не лицом к лицу, но часто из
меняя тактику по своему обычаю. Ибо они сперва показывают 
тыл, прикидываясь бегущими, затем живо оборачиваются на
зад, и так — постоянно, чтобы спутать строй неприятельских 
войск и заставить их сойти с подходящей позиции, а потом, 



112 История ромеев 

напав на приведенных таким образом в замешательство про
тивников, уже легко обратить их в бегство. 

Впрочем, на этот раз, против ромеев, прекрасно защи
щенных и вооруженных, эти их приемы не удались. Потеряв 
очень многих из своих, они без оглядки бежали к реке, а вой
ско [ромеев] преследовало их (чего не должно было делать) не
отступно, хотя наиболее рассудительные из военачальников, 
не переставая, кричали и пытались воспрепятствовать этой 
погоне, как далеко не безопасной. Но, верно, этому сраже
нию надлежало сделаться для ромеев началом катастрофы, 
так как Провидению угодно было справедливо наказать их за 
бесчисленные согрешения. Итак, переправившиеся чрез реку 
[ромеи] преследовали переправившихся [турок], поражая 
тех из них, кто бежал медленнее, пока внезапно и непредви
денно не наткнулись на сидевших в засадах турок, людей от
дохнувших и сильных, сами будучи изнурены бегом и зноем. 
Таким образом, окруженные с одной стороны тысячами вой
ска, а с другой — рекою, все они, за исключением немногих, 
были изрублены и мало что могли явить достойного рассказа 
и упоминания. 

Начав оттуда, словно им и вправду отворились ворота, 
неприятели, не встречая уже себе никакого препятствия 
или сопротивления, опустошали и жгли ромейскую зем
лю вплоть до реки Сангариус242. Поэтому император, отка
завшись [от дальнейшей войны], укрепил реку Сангариус 
частыми крепостями, чтобы не получилось так, что, пере
йдя и за нее, они завладеют и Вифинией. Ибо он не счи
тал нужным отвлекать другие ромейские войска от их те
кущих задач. Ведь фракийские части были заняты битвами 
на болгарском фронте; македонские — на фессалийском 
и иллирийском; а находившиеся в Нижней Азии, — кото
рая граничит с Фригией и Ликией и орошается притоками 
Меандра, — должны были давать отпор разбойным напа
дениям появлявшихся то там, то сям турок. А распустить 
флот и высадить морское войско на сушу казалось ему де
лом самым безрассудным. Ведь тогда тишина и па море 

242 Сангариус (греч. Еаууарюс;), ныне Сакарья (чур. Saknrya) — река 
в северо-западной части полуострова Малая Азия, «падает и Черное 
море. В древности считалась западной границей Га л а гни. 
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немедленно обратилась бы в бури и штормы болыпие тех, 
что в Азии. Поэтому император приказывает каждому вой
ску оставаться на своем месте и там отражать неприятелей, 
судив, что лучше осторожное поддержание существующе
го положения дел, чем неопределенный и сопряженный 
с опасностями результат в будущем. 

Поелику же варвары безбоязненно засели в наших погра
ничных крепостях в Азии и, разделив всю захваченную землю 
на сатрапии, распространились от моря Понтийского и Гала-
тийского до моря, находящегося около Ликии и Карий, и до 
реки Евримедонта, то кто будет в силах распространить сло
во протяженнее Илиады для достойного повествования о тех 
бедствиях, которые они наносили ромеям постоянно, днем 
и ночью, так что дела ромеев настолько скатывались к поги
бели, насколько продвигались вперед варвары? Ибо вкратце 
пересказать все, собрав воедино, в виде некоего конспекта, 
было бы признаком лености мысли и языка; да и [читателю] 
будет тогда не почувствовать, скольких рыданий достойно 
совершившееся. А пытаться обо всем рассказать подробно — 
не в наших силах; и к тому же тем [читателям], у кого нежное 
и чувствительное сердце, пришлось бы тогда часто испускать 
из очей потоки слез, а мы бы сами показались поющими [жа
лобную] песнь, а не излагающими историю. Поэтому не обо 
всем нам надлежит рассказывать, как и не все опускать, но 
кое о чем рассказать, отобрав из многого, что приличествует 
случаю. 

Итак, во время первого своего нашествия, варвары, захва
тив в плен несчетное множество мужчин и женщин со скар
бом, который можно было унести, путешествуя налегке, по
делили их между собой. Среди прочих пленников были там 
и две сестры, молодые девицы, которые, видя, что долж
ны будут разлучиться друг с другом, поскольку достались 
не одному господину, стали одна против другой и зарыдали 
так, что превзошли знаменитую троянскую Гекубу243, вечно 

243 Гекуба или Гекаба (греч. гЕка(Зг|) — в древнегреческой мифологии 
вторая жена царя Приама; по Гомеру — дочь фригийского царя Диман-
та (либо, по Еврипиду, дочь Киссея; либо дочь реки Сангариус и Мето
пы). Пережила гибель своих сыновей Гектора и Париса, а по Еврипи
ду — еще и принесение в жертву греками ее дочери Поликсены и смерть 
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плачущую Ниобу244 и всех тех, о которых нам рассказыва
ют [античные] трагедии. Они с горечью били себя в грудь, 
ногтями царапали себя так, что текли струи крови; вну
три у них все горело, и стенания их восходили к небу, как 
дым из великой печи2*5. Наконец, обнявшись друг с другом, 
они потеряли сознание и тотчас же умерли, как будто сама 
природа не могла допустить, чтобы их тела разлучились 
прежде душ. 

Случилось же после этого, что сын царя, Андроник246, от
правившись по отцовскому приказанью, восстановил с дав
них пор находившийся в развалинах город по ту сторону 
реки Меандра, так называемый Траллы247, чтобы он служил 
защитой ближайшим селениям, когда станут нападать не
приятели. Но не прошло еще четырех полных лет, после 
его отстройки, как турки, окружив его и довольно времени 
продержав в осаде, довели находившихся внутри него до 
того, что они, чтобы не умереть от жажды и голода, сдались 
неприятелям, в числе не менее двадцати тысяч. Будучи ве
домы в плен, они почитали счастливыми умерших, разом 
освободившихся от рабства и тяжких страданий. 

сына Полидора, который убит был фракийским царем Полиместором. 
В классической литературе имя Гекубы нередко использовалось как на
рицательное ДЛЯ несчастной матери и жены, символ женского горя. 

244 Ниоба (греч. Nio(3r|) — в древнегреческой мифологии дочь Тан
тала и Дионы (либо Эврианассы), либо дочь Тайгеты, сестра Пелопа. 
По легенде, возгордилась своими многочисленными детьми и вздумала 
сравниться с богиней Лето (греч. Аптсо), у которой было лишь двое де
тей: Аполлон и Артемида. Раздраженная высокомерием Ниобы боги
ня обратилась к своим детям, которые своими стрелами уничтожили 
всех детей обидчицы. Артемида умертвила всех дочерей Ниобы в ее 
собственном доме, а сыновей, охотившихся на склонах Киферона, убил 
Аполлон. Ниоба от горя обратилась в камень и в вечной тоске пролива
ла слезы о погибшем потомстве. 

245 Откр. 9:6. 
246 Андроник II Палеолог (греч. AV6QOVIKOC; В' ПаЛаюЛоуос;; 25 марта 

1259 — 13 февраля 1332) — император Византийской империи в 1282-
1328 годах. 

247 Траллы (Траллес, Траллис, греч. ТоаААгк;) — древний город 
в Лидии, около современного города Айдын (тур. Aydin) в Турции. 
С XIII века известно также турецкое название города — Гюзельхисар 
(тур. Gtizelhisar). 
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Но вот о чем я едва не позабыл упомянуть. Когда возоб
новляли, как уже было сказано, этот город, нашли камень, 
зарытый там когда-то в очень давние времена; на нем было 
написано следующее предсказание: «Красота города Траллы 
с годами померкнет, а то немногое, что от него останется, в по
следние времена, будет устрашено племенем, не имеющим 
правителя. А взят он никогда не будет. Восстановлен же будет 
могущественным победоименитым248 [мужем], который бли
стательно проживет восемь девятериц [годичных] кругов, и на 
трижды семь кругов украсит город Аттала, которому и запад
ные города подчинятся и непреклонные поклонятся словно 
дети». 

Это предсказание многим казалось не древним, но поддел
кой новейшего времени. Однако были и такие, кто считал его 
подлинным и истинным, и потому обещал императору мно
гие лета жизни. Они не ограничивались одной восмеричной 
девятерицеи, которая разлагается на семьдесят два года, но 
прибавляли к ней и трижды семь кругов, так что всего выходи
ло девяносто три года. Но, как и прочие предсказания трудны 
для понимания и допускают много разных толкований вплоть 
до самого своего исполнения, так и это предсказание удержи
вало в заблуждении многих и самого императора Андроника 
вплоть до самой его кончины, о чем будет сказано. 

Когда же он умер, то предсказание разъяснилось само со
бой. Семьдесят два года жизни император Андроник прожил 
в царском звании; а в монашеской схиме — еще около двух 
лет. А «трижды семь кругов» означало, как говорят, не что 
иное, как то, что истекал уже двадцать первый год с тех пор, 
как он восстановил и украсил город. Первым же основателем 
этого города был некий знатный муж, Аттал249, выходец из 

248 Имя «Андроник» в переводе с греческого означает: «победитель 
мужей». 

249 Трудно сказать, кто этот Аттал (греч. АттаЛод), которому Григора 
приписывает основание города Траллы. Много позже Троянской войны, 
в 159 году до н. э., Аттал II Филадельф, царь Пергама, основал другой го
род, — который и носил название Атталия (совр. Анталья), — пример
но в двухстах километрах к юго-востоку. Траллы же, согласно Страбону, 
были основаны траллийцами (фракийское племя), давшими им свое 
имя, и аргивянами — жителями города Аргоса в Арголиде. 
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Трои, построивший его в память той древней погибшей Трои. 
Поэтому, если разложить это название [т. е. TQdAAeig], то этот 
город будет зваться «другая Троя» (TQOUX аЛЛп). Но о жизни 
и смерти императора Андроника будет рассказано подробно 
ниже, в надлежащем месте. А теперь давайте вернемся к пре
рванному повествованию. 

6. Выше мы показали короля Италии Карла мужем вели
ких свершений, чья необычайная сила ума способствовала 
как составлению замыслов и планов касательно того, что он 
намеревался делать, так и самим предпринимаемым действи
ям. Но ему противостояла неукротимая энергия императора, 
и противостояла, если можно так выразиться, с более воз
вышенного места; так что ни император не позволял прий
ти к благоприятному завершению действиям того против 
ромеев, ни тот не позволял императору выполнить замыслы 
против латинян, но долгое время между обеими сторонами 
сохранялся паритет и равновесие, так что даже появилась та
кая присказка, остроумно сказанная разумнейшими людьми, 
что если бы тогда не такой царь заправлял делами ромеев, то 
ромейское государство легко подпало бы под власть короля 
Италии Карла; и наоборот: если бы не такой король заведовал 
тогда делами итальянцев, то государство итальянское легко 
подпало бы под власть императора. 

Так что остается только дивиться неисповедимому про
мыслу Божьему, как Он делает так, что и противоположные 
крайности сводятся к одному концу. Когда какие-либо две 
враждующие страны сходятся на брань, и Он благоволит 
обеим и не хочет, чтобы одна из них попадала под власть 
другой, то устраивает [их судьбу] одним из двух способов: 
либо находит и поставляет над обеими правителей большо
го ума и серьезных, чтобы взаимным противодействием их 
устремления сокрушались и оставались неосуществленны
ми, и таким образом сохранялась бы безопасность [обеих] 
стран; либо же обеим дает правителей неумных и слабых, 
чтобы ни один из них не мог восстать на другого, пи перей
ти рубеж и спутать древние границы стран. И таким обра
зом из двух крайних противоположностей Он созидает одну 
безопасность. 
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Вот и здесь: Карл во все время своей жизни не переставал 
строить козни и предпринимать враждебные действия про
тив ромеев, но все это так и осталось безрезультатным, буду
чи превзойдено стремительными ответными мерами и т а 
гами императора. О прочих [делах Карла] я обстоятельно 
рассказывал в надлежащем для каждого из них месте [своего 
повествования], а теперь собираюсь рассказать о последнем. 
Карл постоянно вынашивал злой умысел против императора 
и только ждал случая осуществить его. И вот, видя, что против 
императора с одной стороны выступил в поход правитель Фес
салии севастократор Иоанн, а с другой — иллирийцы, решил, 
что настал момент напасть с суши и с моря на ромейское го
сударство, подвергшееся таким потрясениям, и осуществить 
свой давний замысел. Итак, снарядив большой флот, он еще 
больше собирает сухопутного войска, над которым поставля
ет начальником одного благородного мужа, которого звали 
Росонсулис250. Тот, взяв сухопутные войска, переправляется че
рез Ионическое море. Он весьма рассчитывал, что, принудив 
к сдаче крепость Белград и другие важнейшие крепости в Ма
кедонии, спокойно пройдет затем до самого Византия, и что 
не найдется никого, кто бы бросил враждебный взгляд на столь 
огромное и так надежно вооруженное войско и после этого 
благополучно отделался бы. 

Когда до императора дошел слух об этом, он не смог оста
ваться спокойным, но решил противостать и оружием, и день
гами, и всеми ухищрениями, какие могла внушить ему его 
мудрость. Отсюда можно видеть, насколько мудрость сильнее 
оружия, а находчивость — многих тысяч войска. Первым де
лом, послав огромные деньги, он вооружил против Карла ко
роля Сицилии Фридриха, чтобы, по крайней мере, помешать 
отплытию морских сил Карла и переключить его внимание 
с заграничных проблем на возникающие у него, так сказать, 
прямо под боком. Это он считал чрезвычайно важной мерой 
и более всего действенной. Итак, находчивость императора 

250 Росонсулис (греч. PcoaovaouAf)c; или Vovuoc, vx£ LouAi) — Гуго 
Руссо (Рыжий) де Сюлли (фр. Hugo «le Rousseau» de Sully) — бургунд
ский рыцарь, генерал в войске Карла Анжуйского, прозванный «Ры
жим» за цвет волос. 
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таким образом обезвредила морские силы Карла, отвлекши 
их на войну с ближайшим противником. 

После этого, заказав по всем церквам молебствия Богу, он 
посылает бывшие тогда в наличии у ромеев войска против Ро-
сонсулиса. Войска выступили в поход, однако царь не находил 
удобным и совершенно безопасным начинать открытую вой
ну против неприятелей, — потому что их было больше, и они 
были надежно вооружены и прекрасно защищены, — но ре-
гнил засадами, нечаянными нападениями и стрельбой издали 
с возвышенных мест раздражать их спесь и надменность, про
воцируя на беспорядочные движения и атаки. 

У итальянцев испокон века так ведется: если они вступа
ют в бой в строгом порядке, то представляют собой крепкую 
и несокрушимую стену; если же хоть немного нарушат уста
новленный порядок, то уже ничто не мешает неприятелям 
брать их в плен. А иной раз и их врожденная тупость и гор
дыня сильно вредили им, когда они не ко времени выходили 
из себя. Зная об этом издавна, ромейское войско прибегало 
к разным хитростям и уловкам: то из засад нападало на подво
зивших хлеб мулов, убивало их и уничтожало находившееся 
при них продовольствие; то с возвышенностей стреляло в не
приятелей, выходивших за водой. 

Снять осаду с Белграда и срочно перенести свой лагерь 
в более безопасное место Росонсулис находил весьма уни
зительным для своей гордости и крайне постыдным для 
себя — «долго ждать и уйти ни с чем». Движимый гневом, 
он выходит с небольшим числом войска против тех, кото
рые стреляли в черпавших воду. Увидев их, наши поспеш
но спустились вниз, окружили неприятелей, немедленно 
перестреляли их лошадей, а самих их всех отвели живыми 
в ромейский лагерь. Это повергло латинян в крайнее смяте
ние и замешательство, а ромеев побудило как можно ско
рее напасть на них, пребывавших в замешательстве. Таким 
образом, ромеи легко и без больших трудов одержали над 
латинянами блистательнейшую победу, далеко превосхо
дившую все их надежды. 

А Карл, перехитренный таким образом императором, 
вместо одной легкой и удобной войны, ведомой одновре
менно с суши и моря, был неожиданно поставлен перед 
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необходимостью разрываться между двумя, и одно вой
ско, переправившееся за Ионическое море, он потерял все 
целиком, а в битве с сицилийцами, хотя и не потерял все, 
зато лишился сына. Глубоко пораженный в сердце остры
ми стрелами скорби, он от горя не хотел и жить. Спустя 
немного времени он и умер, не будучи в силах до кон
ца подавить скорбь, многообразную и не поддающуюся 
уврачеванию. 

7. Но вот что я едва не пропустил. Иоанн251, потомок упо
мянутого Алексея, властвовшего, по взятии Константинополя, 
над землей колхов252 и лазов253, получив от императора пись
менную клятву, прибыл в столицу и женился на дочери им
ператора Евдокии. Проведя немного времени с императором 
в царствующем граде, он затем вместе со своей супругой Ев
докией возвратился в свое царство, коего столицей был Тра-
пезунд. Здесь, — не прошло и года, — они с Евдокией родили 
сына, Алексея Комнина-младшего254, который впоследствии 

251 Иоанн II Великий Комнин (греч. Icodvvrjc; В' Mtyag Ko|avnv6c;; 
1262/1263 — 16 августа 1297) — седьмой трапезундский император 
в 1280-1297 годах, младший сын трапезундского императора Мануила I 
от его третьей жены Ирины Сирикаины, трапезундской дворянки. 

252 Колхи — собирательное название древнекартвельских племен, за
нимавших территорию юго-восточного и восточного Причерноморья. 
По наименованию этого племени античные авторы называли Западную 
Грузию Колхидой (греч. KoAxfe Colchis, груз. з^^Ьдсоо, Колхети). Здесь, 
впрочем, не идет речь о собственно Колхиде, потому что известно, что 
власть Алексея Комнина распространялась лишь на часть западного бе
рега Черного моря, и из населенных картвельскими племенами терри
торий в состав Трапезундской империи входила только Лазика (см. след. 
прим.). 

253 Лазы (лазск. Lazepe / q^bgcgg (лазепе); груз. с^Лд&о (лазеби); тур. 
Lazlar (лазлар)), или чаны (груз, ^ббд&о) — народность мегрело-занской 
(колхидской) группы картвельской языковой семьи, часто рассматривае
мая как субэтническая группа грузин. Проживают на территории исто
рической области Лазистан (Лазика, Лазети, Чанети), на северо-востоке 
современной Турции, в пределах северных склонов Восточно-Понтий-
ских гор, обращенных к Черному морю. 

254 Алексей II Великий Комнин (греч. ААЕ^ЮС, В' Меуас, Ko(avrjv6c;; 
август 1283 — 3 мая 1330, Трапезунд) — император Трапезундской импе
рии в 1297-1330 годах. 
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и сделался наследником его престола, о чем в свое время будет 
сказано. 

Так обстояли дела, когда правитель Фессалии, севастокра-
тор Иоанн, снова начал нарушать мирный договор. Это и по
вергло императора в печаль и неудержимый гнев. Ибо уже 
угасла и, так сказать, умерла всякая надежда на мир и друж
бу. Они постоянно нарушались [Иоанном] и снова возобнов
лялись, и то, что едва удавалось исправить и скрепить ценой 
больших усилий, чрезвычайно скоро и легко [вновь] скатыва
лось в состояние беспорядка и распада, так что все это привело 
императора в полное отчаяние, и он уже больше не упоминал 
о каких-либо иных соглашениях, но отправил послов к скифу 
Ногаю255, который имел местопребывание по ту сторону Ис
тра256. У него с императором вследствие родственных связей 
была крепкая дружба, ибо незадолго пред тем он взял себе 
в жены Ирину, рожденную вне брака царскую дочь, и потому 
был другом царю. Получив от него четыре тысячи отборных 
скифских воинов, император намеревался, прибавив к ним 
сколько-то ромейского войска, послать их против фессалийца 
севастократора Иоанна с тем, чтоб и его самого уничтожить 
и вырезать все вообще молодое поколение — тех, кто, достиг
нув возмужалости, упражнялся в военном деле и мог бы стать 
цветом Фессалии. 

Но прежде чем он успел исполнить свое намерение, 
смерть, предварив, внезапно и без труда убрала его с доро
ги. Он только что прибыл в некое селение неподалеку от Ли-
симахии, расположенное между Пахомием и Аллаги (это 
название местностей), и там производил смотр скифскому 
войску, отбирал для них командиров из ромеев и отдавал 
им приказания насчет необходимых действий, как вдруг 
у него случился приступ ужасной боли в сердце, которая 
предвещала скорую смерть, спутывала все диагнозы врачей 

255 Ногай (тат. Nugay, Нугай, каз. Ногай; ум. 1300) — золотоордын-
ский беклярбек (управляющий областью, внутренним улусом) в прав
ление хана Менгу-Тимура, правитель самого западного улуса Золотой 
Орды (на территории от левого берега Дуная до Днестра). С 1270-х гг. 
и до своей смерти не подчинялся ханам Сарая и фактически контроли
ровал их. 

256 Ставка Ногая располагалась в городе Исакчи на Дунае. 
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и делала бесполезной всякую помощь их искусства. Гово
рят, что и сам он, страшась смерти, спросил бывших при 
нем, как зовется эта местность, и, услышав названия «Па-
хомий» и «Перемена»257, с глубоким вздохом сказал: «Итак, 
друзья, исткался нам [мойрами] конец и перемена жизни», 
и много попрекал себя за то, что некогда поспешно пока
рал некоего Пахомия, почтенного мужа, лишив его зрения. 
Ибо было одно знаменитое предсказание о царе, гласившее: 
«При перемене жизни наследует тебе Пахомиево». Введен
ный тем в заблуждение и питая сильную страсть к цар
ской власти, он поспешил сделать Пахомия непригодным 
к царствованию. 

Может быть, кто-нибудь недоумевает, откуда берутся и как 
появляются разные предсказания, которые по временам хо
дят между людьми; и почему они, заключая в себе указание 
на неотвратимое будущее, скрывают его под непроницаемым 
покровом загадок. Автора их, кем бы ни был составивший 
их и передавший последующему времени, ни нам никогда 
не удавалось обнаружить, ни кому-либо из историков или дру
гих писателей. Единственное, что можно обнаружить, — это 
что все они замечают, что в то или другое время то или другое 
предсказание, передаваемое молвой, имело впоследствии тот 
или другой результат и исполнение. А кто первый произнес 
каждое из них — этого никто не знает и не может сказать, если 
только кто не захочет солгать. Некоторые же считают, будто 
некие служебные силы258 — одни добрые, другие, напротив, 
служащие орудием наказания — приставленные надзирать 
за здешними [обитателями] патрулируют воздух и землю и, 
получив свыше знание о будущих событиях и к тому же опе
кунские обязанности, передают это знание людям, то в снови
деньях, то при помощи звезд, то с какого-нибудь дельфийско
го треножника, то при посредстве внутренностей жертвенных 
животных, то — чтобы не распространяться много — посред
ством молвы, сначала появляющейся откуда-то из воздуха, 
а потом по цепочке достигающей слуха многих. Эту молву 
древние мудрецы и называли божественным гласом. Часто 

257 «Аллаги» (греч. АААауг)) переводится как «перемена, смена, 
изменение». 

258 Ср. Евр. 1:14. 



122 История ромеев 

случалось также, что на скалах или стенах находили письмена, 
без всякого указанья на того, кто их написал. 

Однако все [эти пророчества] даются загадочно и не впол
не очевидны, подобно [сокрытым от глаз большинства] цар
ским сокровищам, поскольку они боговдохновенны и выше 
[понимания] многих. Ибо легко всем доступное вызывает 
пресыщение, и люди часто отбрасывают это как ненужное. 
И все же обращение к предсказаниям — дело не вполне пу
стое и бесполезное, если рассматривать их не мимоходом, 
а с подобающим благоразумием. Ибо они служат для нака
зания одних и благодеяния другим. Одни, заранее обуздав 
себя и управив свою жизнь, либо смягчали грозившие им 
бедствия, либо даже вовсе избавились от них, умилостивив 
Бога более порядочным поведением. Для других же, по при
чине их малодушия, этот промежуток времени [между из
речением пророчества и его исполнением] делается наказа
нием и ожиданием грядущих бедствий еще прежде, чем они 
испытают те страдания, которые им должно испытать. Ибо 
так устраивает Провидение, чтобы сильнее наказать их за то, 
в чем они согрешили. 

Если же некоторые предсказания и оказываются ложны
ми, и возлагающие на них надежды терпят неудачу, — ибо все 
показываемое в них для одних бывает тягостно, а для других 
приятно, как, например, разрушение Крезова царства лидий-
цев и Креза повергло в скорбь, а Киру и персам показалось 
счастьем, — если, стало быть, некоторые из них кажутся лож
ными, то это происходит не от природы самих предсказаний, 
а от того, что нетерпеливые люди, не соблюдая хладнокровия, 
предвосхищают время и искажают смысл изречений в угоду 
своим желаниям. 

Однако, нужно смотреть за тем, чтобы какие-нибудь люди, 
как бы разыгрывая пользующихся предсказаниями и сочи
няя новые стихи в подражание предсказаниям, затем тайком 
не распространяли их в народе, чтобы лживостью последних 
подорвать доверие и к первым; ибо в этом были уличены 
и многие из наших современников. Но я возвращаюсь туда 
[где оставил свое повествование]. 

Итак, император, находясь в местах, о которых мы сказали, 
сверх всякого ожидания встретил свою смерть в 6691 году от 
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сотворения мира259, будучи пятидесяти восьми лет от рожде
ния. Сын же его, император Андроник, находившийся тогда 
при нем, не удостоил отца не то что приличествующего ца
рям погребения, но даже и такого, какое предоставляют ре
месленникам или земледельцам. Он только приказал, чтобы 
несколько человек ночью отнесли тело подальше от лагеря 
и насыпали бы поверх него побольше земли; его заботило 
одно лишь то, чтобы царское тело не было растерзано зубами 
зверей. Виной тому было нарушение правого учения церкви, 
которое, как мы выше сказали, тот допустил при своей жизни, 
а этот тайно ненавидел всеми фибрами души, о чем мы после 
расскажем обстоятельнее. Дело в том, что не им самим, а его 
поступком он так, сильно гнушался. Ибо сыновней любовью, 
почтением и должной преданностью отцу он превзошел всех 
сыновей, которые считались угодными своим отцам. 

Но то, что касается императора Михаила Палеолога, подо
шло к такому концу. Это был человек, от природы наделенный 
красивой внешностью, соединенной с достоинством и твердо
стью духа; он имел крепкое телосложение и обладал опытом 
в военном деле, приобретенным многими годами упражне
ний и практики. Будучи необыкновенно силен умом и словом, 
он в то же время был необыкновенно скор на деле. В начале 
своего царствования он казался в высшей степени щедрым, — 
для того, думаю, чтобы знаками благоволения расположить 
к себе подданных, — но впоследствии сделался умереннее, так 
как вспыхивавшие со всех сторон войны со всей необходимо
стью требовали огромных издержек. 

Было у него, как говорят некоторые, и некое смущение по
мыслов, так что в душе своей он постоянно ощущал уколы 
совести за новшество в догматах веры, допущенное им ради 
того, чтобы передать царство своим детям, от которых он, как 
и следовало, не удостоился даже царского погребения, так как 
законоположения церкви они предпочли любви к отцу. 

По-моему, тот может считаться мудрым и рассудительным 
распорядителем [своей жизни], кто, прежде всего, избира
ет лучшее для себя самого, и затем — для сыновей и прочих 
родных по крови. А кто целиком предался погоне за блеском 

259 1283отР.Х. 



124 История ромеев 

мирской славы и за потопляющим душу потоком счастливых 
обстоятельств в том, что относится к сиюминутному и тленно
му; кто предпочитает приятное полезному, — для себя ли са
мого или для своих близких по крови, — тот мне кажется жал
ким по причине своего безумия и суетным в своих напрасных 
хлопотах. Ибо он не только имеет Бога противником своим 
желаниям и планам, но еще и явно встречает на своем пути 
то, что совершенно противоположно его надеждам, и впадает 
в бездну злополучия. 

Вот и император Михаил Палеолог, о котором у нас шла 
речь, будучи во всем прочем человеком благоразумным, де
яниям которого сопутствовала, так сказать, всяческая благо
склонность судьбы, не устоял перед соблазном любви к детям 
и подтвердил собой справедливость слов Платона: «всякая 
любовь слепа по отношению к любимому»260. Ибо надлежа
ло всю заботу о себе и детях возложить на Промысел, свыше 
движущий и управляющий всем ко благу; а он, идя путем сле
пой любви к детям, незаметно для себя самого с высоты свое
го величия ввергся в пропасть бедствий и к тому же навлек на 
себя всенародное проклятие. Поскольку еще от младенчества 
Господь свыше предобручил ему царство, на что было много 
разных указаний, то если бы он в короткое время [искушений] 
отбросил от себя малодушие и соблюл бы свой язык чистым 
от всяческого клятвопреступления, а руки — от крови, и если 
бы он к тому же имел еще и произволение держаться в сто
роне от нововведений в церковных обычаях, он далеко бы 
превзошел всех бывших прежде него царей во всем том, что 
приносит [правителям] множество похвал. Но, как говорится, 
нужно было, чтобы обувь была сшита Гистиеем, а надел бы ее 
Аристагор261, дабы мы испытали крайние бедствия за старые 
ли и новые грехи, или уже не знаю за что. Ну да ладно. 

260 Парафраз Leges, 731e-5. 
261 Поговорка, восходящая к рассказу Геродота о тиранах Милета, 

греческого города в Малой Азии. См.: Геродот, История, 6,1. 
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1. Когда же верховная власть и царский скипетр перешли к сыну 

[Михаила] Андронику, много где по стране случились большие 
смуты. Здесь вновь начала разгораться война против церкви со сто
роны отсеченных от нее членов, нашедших к тому повод в смерти 
царя; там толпа призванных [покойным императором] скифов, 
числом более четырех тысяч, представляла для государства боль
шую опасность: как бы, потерпев убыток от смерти пригласивше
го их императора, не произвели они переворот в государстве. Ведь 
если бы они только захотели, им бы было очень легко — поскольку 
ромейских войск там не было — произвести большую резню среди 
попавшихся под руку ромеев и, захватив царскую казну и в прида
чу самого императора вместе с сенатом, спокойно удалиться. 

Поэтому, отложив в сторону и миновав многое, император 
обратил все внимание на то, что было нужнее всего. Он видел, 
что нельзя отправить скифов домой, не наполнив их руки, 
ибо это отнюдь не входило в их планы, да и сам он не наде
ялся иначе удалить их без шума и боя. А пытаться насытить 
их ромейскими деньгами считал делом не удобным и не бо
гоугодным. Поэтому он отдал их под начальство великого 
коноставла Михаила Главаса262, который был столь опытен 

262 Михаил Дука Главас Тарханиотис (греч. М\х<Щ^ Аоикад ГАа|Зас; 
TaQXav£LC^Tr)^ ок. 1235 — 1304) — аристократ и сановник при дворе 
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в воинском искусстве, что в сравнении с ним тогдашние вое
начальники казались детьми, и приказал им отправиться, как 
можно скорее, против трибаллов, которые также всегда были 
в высшей степени враждебны ромеям и часто опустошали их 
землю. Император предпринял это для того, чтобы скифы од
новременно и трибаллов ослабили, и сами, захватив богатую 
добычу, ушли бы оттуда восвояси, перейдя через Истр. Так 
и было сделано, как он задумал. 

Самому же императору необходимо было, явившись в сто
лицу, объявить о смерти своего отца-царя своей матери-го
сударыне и публично объявить обычный по царям траур. 
Поэтому, приказав перенести труп императора в город Си-
ливрию263, из опасения, чтобы его не похитили латиняне, он 
сам возвратился в Византии. По окончании траура он занялся 
важнейшим и первым делом — наведением порядка в церкви. 
Ибо, пока жив был его отец, заботу о церкви он скрывал в сво
ей душе, словно некие плодовитые семена в тучной земле во 
время зимы. Теперь же, с наступлением, так сказать, весны, он 
на деле показал то, что доселе скрывал в себе. И вот повсюду 
разосланы были гонцы с царскими указами, благовествующи-
ми об исправлении церкви и одновременно возвращающими 
всех тех, кто за свою ревность о церкви подвергся ссылке, и кто 
претерпел другую какую-либо жестокость. 

Тогда Векк, тайно оставив престол, удалился и заключил
ся в обители [Богородицы] Всенепорочной264; он боялся, как 

Андроника Палеолога (впоследствии достиг титула протостратора), 
покровитель искусств и ктитор знаменитого монастыря Богородицы 
Паммакаристы. 

263 Силиврия (греч. LrjAupQia или Ег)Лиц|Зсна) — город на берегу 
Мраморного моря неподалеку от Константинополя; в современной Тур
ции — Силиври (тур. Silivri), район провинции Стамбул. 

264 Монастырь Панахранты (греч. Movrj тг\с, navaxQttVTOu) — осно
ванный ок. 908 года константинопольский монастырь, известный также 
как Монастырь Липса (по имени своего ктитора, друнгария Константина 
Липса). Позже императрицей Феодорой, вдовой Михаила VIII Палеолога 
к монастырю была пристроена церковь Иоанна Предтечи. По взятии Кон
стантинополя турками, при султане Баязиде II (вероятно, в 1496 г.) оба хра
ма были объединены в мечеть Фенари Иса (тур. МоИа Fenari fsa CamTi), под 
каковым именем памятник сохранился до наших дней. Не вполне понят
но, почему Иоанн Векк удалился в этот монастырь, ибо он был женским. 
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бы некие [его противники], пользуясь тотальной переменой 
обстоятельств, вдруг не прибежали и не растерзали бы его. На 
его место тотчас же возведен был еще прежде Векка удалив
шийся с престола патриарх Иосиф, изнуренный болезнями 
и старостью и явными предвестниками смерти уже влекомый 
в могилу. 

Но поскольку дьявол назван божественным Писанием ми-
родержителем века сего265 и, по непостижимому попущению 
Создателя Бога, поставлен князем этого земного мира266, то, 
разумеется, он неотступно следит за происходящим в мире 
сем, и одно — то, что полно зла — целиком делает своим 
достоянием; а в другом — том, что относится к лучшему — 
обычно тоже имеет ту или иную часть, подобно тем людям, 
которые, получив себе в удел некую страну, облагают потом 
ее жителей податью и всегда получают с них свою ежегодную 
долю. Ибо ему покажется крайне несправедливым, если, буду
чи назван князем мира, он после этого не будет иметь в своем 
распоряжении того, что на земле: одного будучи начальником 
и самовластным хозяином, а другого — участником, насколь
ко это возможно. 

Поэтому, чтобы много не распространяться, мы оставляем 
как другие примеры, так и лютовавших против Христа Спаси
теля иудеев, ибо они целиком сделались его достоянием; но, 
приразившись и к самим ученикам и апостолам Спасителя, 
он отторг себе одного, словно некий господский оброк. Затем 
он набросился на все чины [христианской жизни]: на подвиза
ющихся в горах и пещерах [монахов], на епископов церквей, 
на мудрых защитников догматов [веры] и на подвиги мучени
ков. Отовсюду отражаемый, — поскольку [христиан] поддер
живала свыше божественная сила, — он, однако, не отступил 
совсем уж ни с чем, но отовсюду собрал себе разного рода лю
дей и как бы некое новое войско, чтобы было с кем разделить 
будущий пламень. 

Вот и теперь, раз уж не получилось отклонить императора 
от его доброго устремления, то дьявол другим способом про
изводит замешательство и воздвигает бурю против прекрасно
го единомыслия [церкви], и уже не праздничным делает этот 

265 Еф.6:12. 
266 Ин. 10: 30. 
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новый праздник и торжество, и подражает Эриде267, бросив
шей на свадьбе Фетиды и Пелея яблоко, которое впоследствии 
вызвало много битв и разожгло огонь войны268, как передают 
сочинители мифов, поэты. Или скорее он подражает волкам, 
которые, произведя в стаде смятение, затем уже легко похища
ют ту или иную из овец. Ибо он так настраивает их, чтобы они 
сами разделились на две или даже на три части, и одни бы на
зывали себя сторонниками патриарха Иосифа; другие — давно 
умершего Арсения; и эти бы говорили, что Иосиф был отлучен 
Арсением за то, что при его жизни занял его престол; а те — что 
Арсений сам был канонично низложен всем собором бывших 
тогда архиереев. Еще других дьявол научил выдвигать против 
двух первых партий иные пункты обвинения, так что Иосиф по 
двум причинам был вынужден уступить престол желающим: 
ради умиротворения толпы его приверженцев, и из-за того, что 
он уже не мог исполнять относящихся к сану обязанностей, так 
как старость и болезни истощили силы его тела. Но зачинщики 
всего этого ревнительства по наущению дьявола так и остались 
бунтующими и друг против друга изостряющими языки, ру
ководствуясь не божественной ревностью, а безрассудной яро
стью. Ибо ревность по Богу зависит от высшей силы и отлича
ется богоугодным и утонченным поведением, а они, привыкнув 
умом сидеть при вратах тщеславия, не заметили, как превра
тили свою ревность в зависть и, так сказать, вместо пшеницы, 
винограда и других хороших плодов выращивают тернии и ко
лючки. Таковы споры и словесные перепалки, ведущиеся людь
ми с недостаточным воспитанием. 

Император же, будучи от природы кроток, не хотел оскор
бить ни тех, ни других, и, опасаясь соблазнов с той и другой 
стороны, решил идти средним путем. На восточной стороне 
Геллеспонтского пролива есть селение, называемое Атрами-
тион (AxQapuxiov)269. Сюда-то императорскими приказами 

267 Эрида (греч. 'Epic; — «борьба, схватка, ссора, раздор») — в грече
ской мифологии богиня раздора. 

268 Имеется в виду эпизод с «яблоком раздора», послуживший пово
дом к Троянской войне. 

269 Вероятно, имеется в виду Адрамитион (греч. AbQa\JLVTTiov, 
AbQa\jiVTT£iov, также Атоа|литткп>) — древнегреческий город в се-

веро-западой части Малой Азии, расположенный напротив острова 
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и были призваны те люди, так как и сам он тогда находился 
там. И вот собрались не только умевшие ревность сдерживать 
разумом, но и толпа, привыкшая к безрассудству и бесстыд
ству. Одни явились, желая себе [епископских] престолов, что 
явно было для них слишком высоко; другие — денег; третьи — 
суетной славы и всевозможных почестей, которые в этой жиз
ни столь преходящи. 

Но я едва не прошел мимо того, о чем нужно заранее со
общить, чтобы потом речь шла по порядку и не прерывалась 
отступлениями. Поскольку Иосиф, как мы сказали, вскоре 
оставил престол, а спустя немного ушел и из жизни, то [им
ператору] показалось несправедливым и едва не греховным, 
чтобы церковь в такое смутное время была без пастыря. Был 
же тогда некий муж, известный ученостью и принадлежав
ший к придворному духовенству, Георгий с Кипра270, который 
благодаря своим природным дарованиям и совершенному 
трудолюбию вывел на свет и, можно сказать, воскресил бла
городный ритм древнегреческой письменной речи и тот атти
ческий язык, что уже давным-давно был сокрыт в глубине заб
вения. Его-то император и задумал возвести на патриарший 
престол, хотя тот лишь недавно принял монашеский образ. 
Однако он не хотел, чтобы тот принимал рукоположение от 
кого-либо из соучастников догматического новшества, но от 
того, кто соблюл себя непричастным ему; так что исполнение 
его планов угрожало из-за этого затянуться. Поэтому, собрав 
необходимые голоса и свидетельства, император лично про
возгласил его кандидатом, и пастырский жезл он получил от 
руки самого императора на царском месте, согласно принято
му в старину обычаю. И он стал управлять и осуществлять те 
патриаршие права, которые не требовали священства271. 

Лесбос, на восточном берегу одноименного залива. Ко времени опи
сываемых событий город прекратил существование, но, возможно, 
на его месте осталось какое-то поселение. От Геллеспонта эта мест
ность отстоит на несколько десятков километров к юго-востоку. В со
временной Турции существует город Эдремит (тур. Edremit) и одно
именный район, на территории которого и располагалось древнее 
поселение. 

270 См. выше прим. 231. 
271 Т. е. не относились непосредственно к священнодействию. 
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Спустя немного времени — случайно ли, или скорее про
мыслом Божьим — прибыл в Константинополь из Этолии 
послом от тамошнего правителя, деспота Никифора, епископ 
Козильский; и одновременно с ним прибыл из Македонии, 
епископ Деврский — не в качестве посла, а по другой надоб
ности. Хотя они оба придерживались позиции не общения 
с прочими, которые добровольно подчинились догматиче
скому новшеству, но Козильский епископ был предпочтен 
Деврскому. Ибо епископ Козильский зависел от Навпактской 
митрополии, а Навпактская митрополия — от константино
польского престола; а Деврский был подчинен престолу Пер
вой Юстинианы. Поэтому Козильский лучше подходил для 
того, чтобы послужить настоящей нужде, чем Деврский. 

Итак, будучи побуждаем к тому и назначенным уже им
ператором в патриархи Григорием Кипрским, этот епископ 
Козильский рукополагает некоего монаха Германа на митро
полию Ираклии Фракийской. Ибо Ираклийскому митропо
литу, по издревле заведенному обычаю, принадлежит почет
ное право рукополагать Константинопольского патриарха. 
Возможно, это потому, что Константин Великий, сделавший 
из Византия новый величайший Рим, не пожелал уничтожить 
привилегий, данных прежними царями, но скорее подтвер
дил их из уважения к давности и к памяти автократора Севе
ра272, издавшего [относящийся к этому городу] закон273, когда, 
с большими трудами и усилиями покорив этот город, быв
ший еще Византием, он в отместку подверг его разнообразным 
унижениям, лишил стен и, наконец, предоставил фракийским 
ираклийцам пользоваться им, как своей деревней. Итак, по 
этой ли причине постоянно сохраняется [за Ираклией] такая 
привилегия, или уж не знаю, по какой, но только тогда сдела
но было так, как мы сказали. Упомянутый Ираклийский ми
трополит произвел Григория Кипрского из чтецон и диакона 

272 Луций Септимий Север (лат. Lucius Septimius Sevens) (11 .шреля 
146 — 4 февраля 211 до н. э.) — римский император г1) лпрели 193 по 
4 февраля 211. 

273 Закон Септимия Севера относился, конечно, лишь к гражданско
му положению Византия. Вопросы церковного упр.шлеппи иг иолнова-
ли этого императора, правление которого было отмсчпю м.кччжыми 
гонениями на христиан. 
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и пресвитера и затем рукоположил в патриарха в сослужении 
тех двух епископов — Козильского и Деврского. 

Но возвратимся к тому месту, на котором мы прервались. 
Итак, ряды зилотов, как мы прежде сказали, раскололись по 
указанным нами причинам. Раскололись они еще и из-за па
триарха под тем предлогом, что он, прибыв в возрасте двадца
ти лет с Кипра, наряду с ромейскими обычаями усвоил и не
которые латинские, чем посеял в умах многих подозрение, 
будто посвящение в чтеца он получил от латинян. То ли это 
было еще прежде нашептано кем-то из злорадствующих, то 
ли прямо тогда состряпано злонравием зилотов или, лучше 
сказать, распаляющего их беса, пляшущего от радости из-за 
их раздора и внушившего им это, чтобы зрелище оных тревог 
и смут было разнообразным и разносторонним. 

Так что неприемлемый патриарх был для них лишь пред
логом; на самом же деле, сверх меры рисуясь и гордясь ссыл
ками и другими страданиями за свою ревность, они желали 
иметь поводы, чтобы заправлять церковными делами, судя 
всех как бы мановеньем скипетра. К тому же они хотели еще 
и посадить на патриарший престол кого-нибудь из своих, по 
собственному усмотрению, чтобы, пользуясь этим высоким 
и блестящим его достоинством словно некоей неприступной 
крепостью, легко заполучить все епископии и митрополии, 
завладеть всеми монастырями, распределить между собой все 
церковные чины, занять все епархии и самим быть хозяевами 
всех доходов, расходов и любого распределения средств. Все 
это, думали они, должно быть предоставлено им, как награда 
за их добродетель и ревность. 

Итак, когда все собрались в Атрамитионе, как было сказа
но выше, то после долгих словопрений согласились и реши
ли, изложив мнения обеих сторон, из-за которых возникла 
эта большая распря, в двух книгах, предать их на суд Божий 
посредством огня и знамений. Совершив всенощное бдение 
и вознесши к Богу усердные молитвы, в самую Великую и свя
щенную субботу повергли книги в огонь посреди церкви. Ка
ждая сторона питала надежду, что ее книга останется невре
димой. Но то были пустые надежды и поистине грезы наяву. 
Огонь, тотчас же охватив обе книги, моментально обратил их 
в пепел. Это был суд Божий и одновременно насмешка над 
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всеми, кто серьезные вещи обратил в детскую игру и произвел 
в церкви несвоевременное волнение. Когда они это увидели, 
то решили, оставив вражду, усердно искать общего мира, сой
тись у трапезы единомыслия и все вместе просить от патриар
ха Григория благословения и молитв. 

После этих событий приступают к императору арсениты, 
прося перезахоронить останки патриарха Арсения в столице. 
Просьба эта была сделана неспроста, но заключала в себе за
таенную мысль: открыто возвысить в мнении народа арсени-
тов, и косвенно постыдить иосифлян. Согласие на просьбу, 
впрочем, получено было легко. Когда тело было донесено до 
ворот Евгения274, навстречу ему вышел патриарх со всем ду
ховенством и император со всем синклитом, и так — с торже
ственными песнопениями и лампадами — все проводили его 
в великий храм Премудрости Божией. Со временем Феодора, 
дочь сестры императора Михаила, Евлогии, бывшая сначала 
женой протовестиария Музалона, а потом Рауля, также став
шего протовестиарием, испросив тело Арсения, перенесла его 
в возобновленный ею монастырь святого Андрея. 

2. Поскольку же и у императора не было тогда супруги 
(первая его жена, пришедшая из Венгрии275, умерла, оставив 
двух сыновей, императора Михаила276 и деспота Константи
на277); то он отправил послов к королю Испании278. Тот охотно 

274 Одни из городских ворот Константинополя, расположенные око
ло входа из Босфора в Золотой Рог. К башне Св. Евгения крепился один 
конец цепи, преграждавшей судам вход в Золотой Рог; другой конец 
крепился на галатском берегу. Ворота эти также назывались Мраморны
ми (греч. Мао|ааоо7горта). 

275 Анна, дочь короля Венгрии Иштвана V. 
276 Михаил IX Палеолог (17 апреля 1277 года — 12 октября 1320) — 

соправитель отца в 1295-1320 годах. 
277 Константин Палеолог (1278-1335). Во время правления своего пле

мянника, императора Андроника III, был пострижен в монахи. 
278 Альфонсо (Альфонс) X Кастильский (исп. Alfonso X de Castilla) 

или Альфонсо X Мудрый (исп. Alfonso X el Sabio) (23 ноября 1221, То
ледо — 4 апреля 1284, Севилья) — король Кастилии и Леона с 1252 по 
1284 гг. Старший сын Фердинанда III Кастильского и Елизаветы Гоген-
штауфен, дочери Филиппа Швабского. Короля также называли Альфонс 
Образованный или Альфонс Астроном. 
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послал к нему не собственную дочь, но другую невесту, свою 
родственницу; я имею в виду Ирину279, внучку того маркграфа, 
который, по взятии Константинополя, получил на свою долю 
Фессалонику с окрестностями. Послал же ее, как мы сказали, 
король Испании не по обычаю, издревле утвердившемуся 
у латинян, требовавшему предварительного одобрения папы. 
Ибо у почетнейших латинян было в обычае не родниться 
с ромеями, прежде чем получат дозволение от папы. Но по
скольку король из-за какой-то скандала был подвергнут папой 
епитимий отлучения, то, воспользовавшись этим как предло
гом, тайно послал ее, имеющую стать императрицей ромеев. 
Император тогда разменял двадцать третий год жизни, а его 
новая супруга, — отличавшаяся незаурядной красотой и гар
моничностью лица и нрава, — одиннадцатый. 

Но как в сыром дереве заводятся черви, так и в честолюби
вых душах обыкновенно развивается ужасная ревность и за
висть к коллегам и, в особенности, к тем занятиям, которым 
они посвящают себя. Вот и патриарха Григория удручала 
острота языка и мысли Векка. Для него, ставшего единствен
ной знаменитостью тогдашнего эллинизма и надеявшегося 
прослыть знаменитостью между учеными патриархами, крас
норечие Векка было страшным ударом по честолюбию. По
этому и он немало содействовал его ссылке. Отправленный 
в ссылку к подножию Олимпа, Векк не переставал возвещать 
небу и земле о несправедливости, как он говорил, и жестоко
сти, с какою с ним без всякого сострадания поступили, когда 
можно было наказать его с большим человеколюбием и удо
вольствоваться лишением священного сана, а в остальном 
выказать надлежащее уважение и по-человечески поступить 
с тем, кто тоже человек и к тому же ниспал с вершин славы 
и потому больше чем когда-либо нуждается в психологиче
ской поддержке (г^ихлусоусас;) и в остальном, что удовлетво
ряет насущные потребности. Оказавшись в безвыходном со 
всех сторон положении, он потребовал, чтобы обвинения про
тив него были разобраны публично, дабы через это достигнуть 
одного из двух: либо своим присутствием и беседой лицом 

279 Ирина Монферратская (впоследствии приняла имя Иоланда), 
дочь маркграфа Монферрата Гульельмо VII. 
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к лицу сделать судей более человеколюбивыми; либо же сде
лать для всех очевидными их безжалостность и неумолимость. 

Услышав об этом, император решил, что не хорошо бу
дет и дальше оставлять требования Векка без внимания. Ведь 
иначе можно посеять в головах многих подозрение, что с че
ловеком обходятся несправедливо; и тогда в народе начнутся 
нескончаемые ругательства против мнимых обидчиков, спер
ва произносимые шепотом, а с течением времени — открыто 
и въявь. Ибо всегда ходит много незаслуженных порицаний 
и похвал: порицаний тем, кто не был несправедлив, и похвал 
тем, кто не совершил ничего достойного. Итак, было решено, 
что должно собраться в царских палатах всем архиереям, кли
рикам, сенаторам и ученым, и в этом собрании произвести 
над Векком открытый суд. 

Когда так и было сделано, и Векк выступил на средину 
и ловкостью своего языка сильно спутал и смешал все, что 
представляли защитники здравого учения, то, возможно, 
ложь взяла бы верх над истиною и [словесное] жонглерство 
получило бы преимущество перед добродетелью, если бы 
патриарх Григорий и великий логофет Музалон богатством 
своей мудрости и набором цитат из Священного Писания 
не противостали ему и тем не отразили бы шквал этой убий
ственной речи. 

Этот Музалон тогда помогал императору в управлении, 
был посредником в царских и народных делах и пользовал
ся у императора величайшим уважением за свою мудрость, 
глубокую старость и многостороннюю опытность в делах, со
единенную с рассудительностью. Поэтому он один из всех, 
когда-либо прежде получивших тот же, что и у него, сан, 
отличен был почетным правом носить на голове калиптру, 
украшенную алой с золотом тканью, покрывавшей верх и на
ружную поверхность пирамиды, и тем только отличавшую
ся от калиптр царских потомков, что ее внутренняя поверх
ность не была испещрена золотистыми кружками, а была вся 
гладкая. 

Оставляя в стороне промежуточные обстоятельства, скажу 
только, что когда, после многих и шумных состязаний в сло
ве и мысли, Векк не увидел никакого к себе человеколюбия 
и участия, то открыто отверг единение [с церковью]. Так что 
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он опять был отправлен в ссылку в один приморский городок 
Вифинии вместе с обоими своими приверженцами. Это были 
Мелитениот и Метохит. 

А я возвращаюсь к тому, что, не знаю как, ускользнуло 
у меня из памяти. После упомянутого сожжения в Атрами-
тионе книг Эриды собрались в Византии все те, которые при
творялись ревнителями и уже поделили между собой ми
трополии и другие должности, — а что еще не поделили, то 
собирались поделить, — и, неумеренно и не по-человечески 
пользуясь случаем, с жестокостью присудили к всеконечному 
отлучению архиереев и все духовенство, согласившееся отно
сительно догмата с императором Михаилом. Принадлежа 
в большинстве своем к площадному, неотесанному, и свое
нравному люду, они еще вчера или третьего дня не имели 
чести даже видеть лицо императора; а теперь, внезапно и не 
по заслугам встретив в нем большую благосклонность к себе, 
они возомнили о себе слишком много и были ничуть не луч
ше пьяных. 

Получив дозволение от императора, который уступал им 
едва не во всем из-за пламенного желания единства церкви, 
которое он питал в своем сердце, они, уже нисколько не стес
няясь, собрали, как овец, в великий влахернский храм всех 
тех, в отношении кого собирались вынести то бесчестное 
определение. Последние старались пробудить в них жалость 
и внешним своим видом, и словами, и древними примерами 
снисходительности в подобных случаях. Среди прочего они 
приводили и примеры из времен первого и второго иконо
борчества, когда поступившие хуже, чем они теперь, нашли 
впоследствии человеколюбие у защитников православия, 
и некоторые даже остались при своих должностях. Несмотря 
на все это те не отступились от своего зверского решения, но 
всякое милосердие и сострадание [какое только могло в них 
быть] поглотили волны их злобы и потопили, словно в глу
бинах Атлантического океана. Сильная зависть правила бал 
в этом священном собрании и жестокая буря [страстей] с са
мого начала посмеялась над добрым согласием. 

Но кто будет столь бесчувственен, у кого такая адаман
товая душа, что он сможет рассказать о той наглости и о 
той величайшей бесчеловечности, какая была проявлена по 
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отношению к несчастным епископам и другим священным 
лицам? Ибо после словесных ругательств председательствую
щие приказали нижним чинам снимать с головы осужденных 
покрывала и бросать их на землю, трижды восклицая «анак-
сиос»280. С иных же снимали ризы, заворачивая им подолы 
на голову, и возглашали то же троекратное «анаксиос», а по
том толчками, пинками и пощечинами, словно каких-нибудь 
убийц, выгоняли их из храма. И это праведные судьи, люди, 
посвященные в тайны Евангелия! 

А ведь человеколюбивый Иисус Спаситель и разбойни
ка принял, и покаяния предателя терпеливо и с готовностью 
ожидал, лишь бы только тот сам захотел. Впрочем, хотя и не 
скоро, но и они дождались себе суда, принесшего им достой
ное воздаяние. Ибо ни один из этих новых законодателей и су
дей не умер в своем сане, но, самым позорным образом быв 
низложены со своих кафедр, они, как мы скажем ниже, окон
чили жизнь, сраженные стрелами печали. 

Затем император, вспомнив о том, как его отец поступил 
с юным Иоанном Ласкарисом, который больше него имел 
прав на престол, и, боясь, как бы не пришло возмездие, и са
мого его со временем не постигло бы то же несчастье, какое 
испытал и тот, то есть лишение царства и глаз, старался, по 
мере возможности, уврачевать эту рану. Будучи умным чело
веком, он знал, что Бог часто и в этой жизни праведным судом 
воздает за содеянное теми или иными последствиями, дабы 
это служило решительным предостережением, угрожающим 
скорым наказанием всем тем, кто свои планы ставит прежде 
надзирающего свыше правосудия. Ибо хотя сам он и не вы
казывал никакого соизволения замыслам и делам отца, — так 
как тогдашний младенческий возраст по причине неразвито
сти телесных органов не давал ему возможности обнаружить 
сокрытое в недрах его души желание и произволение, — но 
ведь это ради него тот развел такой огонь неправды, чтобы ему 
не лишиться царства при наличии здравствующего законного 
наследника престола. Поэтому-то, сильно мучась угрызения
ми совести, он отправился к ослепленному отцом ради него 
Иоанну Ласкарису, содержавшемуся под стражей в одном 

«Недостоин». 
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вифинском городке, чтобы повидать его и, по возможности, 
утешить, и заодно предоставить ему в изобилии все необ
ходимое до конца его жизни. Совершив это и сделав надле
жащие распоряжения, он, довольный, отправился оттуда на 
восток, намереваясь пробыть там определенное время ради 
военного опыта и некоей хитроумной угрозы варварам, кото
рая бы вынудила их к сокращению [активности], чтобы они 
не вторгались бесстрашно во владения ромеев, когда и как им 
вздумается. 

3. Когда же дела обстояли таким образом, некие люди — 
из числа стремящихся всячески угождать начальникам — 
подали императору один совет, поскольку подчиненные по 
большей части любят подлаживаться под волю начальников 
и к ней, словно к некоей цели, устремлять и направлять свою 
мысль, слово и всякое действие. Ибо они знают, что этим лег
ко приобретается благосклонность начальников. Совет же был 
такой: поскольку, говорили они, миновали все те бедствия, 
из-за которых ромеи увеличили количество своих триер до 
столь большой цифры, — к тому же и Карл, король Италии, 
главное из всех зол, умер, — то напрасны такие издержки на 
корабли, которые едва ли не больше всего прочего истощают 
царскую казну. Это грозило явной гибелью ромеям, однако 
найдено было своевременным и весьма полезным людьми, 
жаждущими денег и готовыми ради них пожертвовать всем, 
что служит защитой государству, подобно тому как домам — 
столбы, заборы и частоколы. 

Это стало для ромеев началом и твердым основанием их 
бедствий. Это ободрило латинян, прежде боявшихся ромей-
ского войска, как непобедимого, и поселило в их уме неудер
жимое желание померяться силами с ромеями. Ибо с этих 
пор их морские силы стали расти, украшаться, приносить 
им добычу и расширять пределы их власти; у ромеев же, на
против, они стали мало-помалу ослабевать и таять, и каждый 
новый день, вслед за предыдущим, стал приносить им новые 
бедствия. Разные пиратские триеры — то оттуда, то отсюда, 
то еще откуда-нибудь — по две, по три и даже больше, ста
ли безбоязненно подплывать уже к самому городу. От этого 
начали страдать острова и приморские местности, не имея 
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решительно никакой возможности отражать их нападе
ния и отводить от себя проистекающие оттуда и днем и но
чью бедствия, которые тогда пугали крайними опасностями 
и смертью и обещали их в будущем, а впоследствии принесли 
и на самом деле. 

С тех пор все гасмулийцы рассеялись по разным частям 
ойкумены, из-за недостаточного содержания. Одни перешли 
к латинянам — служить на их грузовых судах и триерах; дру
гие нанялись к знатным и богатым ромеям; третьи, продав 
оружие, обратились к земледелию, решив, что лучше на про
тяжении всей жизни тяжело трудиться и каждый год терпеть 
притеснения от откупщиков и сборщиков податей, нежели 
добровольно отдаться в жертву голоду, на верную смерть. 

А триеры, брошенные пустыми в разных местах [Золотого] 
Рога, от времени испортились, и одни канули на дно морское, 
а другие развалились. Некоторые, впрочем, удостоились хоть 
какого-то о себе попечения, но таких было немного, и оставле
ны они были просто так, на всякий случай. 

А о том, какие последствия имел этот совет и какие бед
ствия он принес ромеям, будет сказано ниже. 

4. Поскольку же и Григорию надлежало понести скорби 
и получить некое возмездие за свое немилосердие,— за то, что 
он ни руки помощи не подал умолявшему о ней Векку, кото
рый соглашался отступиться от всего, если окажут ему хотя 
какое-нибудь снисхождение, ни посовестился еще усилить 
бедствия этого несчастного, но на того, кто и так отовсюду был 
бием многими волнами [несчастий], он сзади поднимал еще 
большие волны, обрушивая их одну за другой и поступая со
всем недостойно своей учености, хотя во всем остальном он 
был достоин всяческих похвал, — поскольку, значит, и ему 
надлежало пострадать, то что же устраивает все направля
ющий к пользе людей Промысл? Бог оставляет и его неким 
промыслительным и воспитательным оставлением, чтобы 
он отмыл приставшую к нему скверну и чистым перешел бы 
в жизнь будущего века. 

Григорию казалось, что Векк не достаточно наказан ссылкой 
и удалением от друзей и родственников, и он продолжал и из
дали поражать его и устно и письменно, про гивопоставляя 
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его сочинениям и учениям свои учения и контраргументы. Бу
дучи так поглощен борьбой с Векком и его приверженцами, 
он не заметил, как сам был поражен другими и пойман в те 
самые сети, которые расставлял другим, подобно тому, как 
если бы кто, стреляя во врага и неприятеля, не замечал, что 
сбоку соплеменники наносят ему еще более тяжкий удар. 

Некоторые из архиереев и клириков обвинили его в бого
хульстве, и уговаривали его переменить некоторые выраже
ния, чтобы обезопасить себя и избежать порицания. Однако 
этот совет не показался ему здравым и не возбуждающим 
подозрений, но заключающим в себе скрытую и затаенную 
зависть. Поэтому он воспротивился ему и с жаром принялся 
за возражения и доказательства и еще долго продолжал умно
жать речи, которые, по его мнению, должны были заградить 
уста его обвинителям, защитить его самого и придать силу 
его словам. Но, как видно, Богу, все устрояющему на пользу, 
не угодно было, чтобы этот человек и дальше преуспевал. По
этому силы его противников возрастают, и спор разгорается, 
словно пламя из искры. Прежде всего, от него откалывается 
немалая часть архиереев и клира; вместе с ними откалываются 
и любимые им более всех прочих архиереев Хила Эфесский281 

и Даниил Кизический, которых он за их ученость пожаловал 
большей честью, чем они заслуживали, и которых выставлял 
первыми среди прочих священников и архиереев. Последнее 
обстоятельство особенно огорчило патриарха, потому что 
в тех, на кого он надеялся, что они станут защищать его против 
других, которые нападали на него и порицали, и будут ему 
вместо крепостных стен и рвов, он, паче чаяния, нашел про
тивников и, как говорится, угольки вместо сокровищ. 

Таким образом, говорят, он испытал на себе то же самое, что 
в древности Юлий Цезарь, когда его убивали заговорщики во 
главе с Брутом и Кассием. Ибо тот против мечей других неко
торое время еще держался и, по возможности, отражал удары; 
но когда увидел, что обнажил меч и Брут, которого он всегда 
любил, как родного сына, то, говорят, пораженный неожидан
ностью в самое сердце, тотчас пал на землю бездыханным. 

281 Иоанн Хила (греч. lcoavvr\c; XeiAdc,) — митрополит Эфесский, 
автор ряда полемических антилатинских сочинений, помещенных 
в 135 томе PG. 
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Точно так же и Григорий некоторое время возражал про
чим; а когда увидел, что и самые верные и любимые им люди 
вооружились против него, и никто уже ему не помогает, — 
ни царь, ни другой кто из тех, в чьих силах это было, — то, 
наконец, признал это судом Божьим и возмездием, свыше 
ему положенным и определенным. Поэтому, простившись 
с прениями и престолом, он удалился на покой в мона
стырь Пресвятой Владычицы Богородицы Проводников282. 
Но спустя немного он был вызван оттуда ктиториссой мона
стыря Святого Андрея. Эта женщина была любительницей 
словесности и высоко ценила язык патриарха. Поэтому, по
строив жилище близ монастыря, она пригласила его туда. 
В этом доме по прошествии некоторого времени он и окон
чил свою жизнь. 

А так как Бог имеет обыкновение воздавать за содеянное 
и соответствующими последствиями, чтобы несчастья людей 
отживших служили некоторым уроком и вразумлением для 
людей живущих, то достойное наказание не вскорости постиг
ло и Хилу Эфесского с Даниилом Кизическим, за то, что они 
своему благодетелю отплатили черной неблагодарностью, 
слишком понадеявшись на настоящее счастье и вовсе не по
думав о том, что все человеческое окружено большим непо
стоянством, которое ожидаемому сообщает неожиданный 
результат, а отчаявшимся подает в помощь счастливый слу
чай; о том, что оно часто любит окрадывать неутвержденные 
души и втягивать их в неуместную опрометчивость и нелепые 
поступки, подобно тому, как если бы сильный кекий283, под
хватив лишенный якорей корабль, жестоко колебал его мор
скими волнами; и о том, что нужно поэтому быть очень вни
мательными к своим мыслям, дабы впоследствии за то, что мы 
делаем, не испытать больших и худших бедствий. 

282 Монастырь Одигон (греч. Movf] xcov Oorjycov, т. е. «Проводников»), 
расположенный в Константинополе недалеко от Манганского дворца, 
назывался так, потому что монахи водили слепцов к расположенному на 
территории монастыря храму Богородицы с чудотворной иконой, пода
ренной обители в V веке императрицей Пульхерией, авторе гво которой 
предание относило к евангелисту Луке. От монастыря и сама икона по
лучила название «Одигитрия», т. е. «Путеводительница». 

283 Северо-восточный ветер. 
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Итак, и против них восстают самые лучшие, надежнейшие 
и особенно ими любимые клирики их митрополий и пода
ют на них императору и другим архиереям грамоты, в кото
рых свидетельствуют о многих их беззакониях и таких делах, 
за которые им полагалось извержение из сана. Грамоты эти 
император и собор архиереев приняли весьма благосклонно, 
и общим определением вызвали их в столицу, но все тянули 
со следствием, откладывая его со дня на день. 

А затем, так как и им следовало испить горчайшую чашу, 
какую они приготовили своему патриарху и благодете
лю, — ибо так свыше определил им Бог, справедливо за все 
воздающий, — то они находят в царе молчаливое к себе от
вращение, которое наносит им огорчение гораздо большее, 
чем могло бы причинить отвращение явное; оно тихо и не
заметно проникает, так сказать, вплоть до самых их мозгов 
и костей и беспощадно уничтожает в них расположение 
духа и угашает всякое чувство собственного достоинства. 
У своих братьев и сослужителей они встречают ужасное 
пренебрежение, лишенное какого бы то ни было сострада
ния; а главное — лишаются и годовых доходов, которые до
ставляли им митрополии. Короче говоря, так провели они 
в столице остаток своей жизни, нося в груди весьма изнури
тельную скорбь, пока, наконец, тела не отказались им слу
жить, не вынося ее чрезмерности. 

5. Но возвращаюсь назад. После Григория патриарший 
престол занял один монах, именем Афанасий284, с детства при
выкший к аскетическим трудам и проводивший безмолвную 
жизнь в горах Гана. Это был человек чуждый учености и куль
турных привычек, впрочем добрый и удивительный во всем 
том, что составляет монашескую жизнь, — я имею в виду воз
держность и всенощные стояния. Спал он на голой земле, ног 
не умывал, всегда ходил пешком, и все его поведение прили
чествовало скорее тем, кто наедине с самим собой проводит 
жизнь в горах и пещерах. Этот муж прожил бы блаженным 

284 Афанасий I (греч. AGavdaioc; А'; в миру Алексий; 1230, Адриа
нополь — 28 октября 1310, Константинополь) — гонстантинопольский 
патриарх в 1289-1293 и 1303-1310 годах (по другим данным, до сентября 
1309 года). Прославлен в лике святых. 
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всю свою жизнь, если бы навсегда остался в уединении. Но, 
верно, нужно было и другим архиереям, как и ученым клири
кам, пострадать и получить тяжкое воздаяние за свои злодея
ния — как за прежние, так и за те, что они явили по отноше
нию к патриарху Григорию. Взойдя на патриаршую кафедру, 
Афанасий на них первых бросил свой грозный взгляд, полный 
божественной ревности и раздражения. Поэтому наиболее со
образительные по первой же, как говорится, черте догадались, 
чего следует ожидать, и добровольно решили тихо сидеть по 
домам, пока против воли не пришлось испытать то, чего бы 
им не хотелось. Другие же в скором времени вынуждены были 
бежать из столицы. 

Тому же подверглись и многие архиереи. Их было очень 
много, и все они были людьми учеными, знатоками цер
ковных законов, о чем патриарх Григорий много заботил
ся, не знаю почему: потому ли, что был вразумлен свыше, 
или же сам от себя, по стремлению к лучшему, и чтобы 
они стали мудрыми наставниками и учителями для своих 
подопечных и были бы твердыми защитниками благоче
стия и, так сказать, непоколебимыми скалами против волн 
вражеских языков, когда потребуется. Итак, тех архиереев, 
которые находились в Константинополе по какой-нибудь 
надобности, Афанасий отправил в их митрополии, где они 
и должны были оставаться до конца жизни, чтобы, как он 
говорил, они, обязанные быть учителями мира, сидя здесь, 
не сплетали козни друг против друга и против него само
го; а приходившим извне под тем предлогом, что правила 
святых и божественных соборов повелевают, чтобы при па
триархе дважды или однажды в год собирался синод ми
трополитов, дабы они обсуждали между собой догматы 
благочестия и разрешали бы вставшие в течение этого пе
риода церковные вопросы, он воспрещал въезд в Констан
тинополь, и хорошо делал. Каждому, говорил он, следует 
пасти выпавшую ему на долю паству, как патриарх пасет 
столичную, и печься о своих овцах, находясь при них же, 
а не проживать в столице и только получать оттуда доходы. 
Вот до чего могут дойти справедливые упреки каждой сто
роне, потому что обе выступили из пределов должного по 
причине неумеренности. 
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У этого человека было много и других прекрасных и полез
ных его современникам качеств: негодование его на обидчи
ков было так велико и явно, что не только те, кто был в родстве 
с императором, но и сами его сыновья боялись его порази
тельной смелости и обличений больше, чем приказаний са
мого императора. Его безукоризненная жизнь и уваженье 
к нему царя внушали им сдержанность и опасенье. Тем же, 
кто решил вести монашескую жизнь, он не позволял ничего 
из того, что доставляет удовольствие чреву, требует кошелька 
и заботливого хранения или соединено с большими хлопота
ми. Если же кто был уличен в том, что имеет что-нибудь та
кое, то поневоле и со стыдом должен был расстаться с этим. 
Также и тех, кто, избрав монашество и скромный и свободный 
от излишеств образ жизни, потом не хотел ходить пешком, 
он сильно порицал и внушал им внутри города пользоваться 
собственными ногами, — и то не как им вздумается, и не без 
осторожности, — и не показываться безвременно на площа
дях, демонстрируя изнеженный и распущенный нрав, чтобы 
не возвращаться оттуда с умом, полным виденных зрелищ, но 
лишь тогда, когда к этому подталкивает насущная необходи
мость и повелит настоятель монастыря. 

Это соблюдалось всеми во все время его патриаршества. Он 
говорил, что крайне неприлично, чтобы они, в то время как 
патриарх вовсе не пользуется для своего передвижения ка
ким-либо подъяремным животным, но лишь собственными 
ногами, разъезжали на резвых конях и непристойными скач
ками и топотом [конских копыт] наполняли улицы, площади 
и театры. 

Тех же, которые, еще не обучившись монашескому обра
зу жизни, то заключали себя в тесных келейках, изображая 
подвижничество, то обходили знатные дома и легко оболь
щали женишца285, пользуясь их простотой и пленяя их своим 
монашеским одеянием, и, имея [на себе] кожу овец, внутри 
были хуже волков хищников286, — а некоторые из них носили 
в себе и семена скрытых ересей и легко приводили простые 
души к бездне погибели, — а заодно и тех, кто ради пустой 

285 2 Тим. 3:6. 
286 Мф. 7:15. 
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славы и корысти бесновался в каком-то вакхическом исступле
нии, он, собрав вместе, подчинил правилам подвижничества. 
В ком он замечал способность к исправлению, тех помещал 
в многолюдных монастырях, предписывая им изо всех сил со
блюдать отречение от своей воли. А с теми, в коих видел неиз
лечимую болезнь души, он делал одно из двух: или заключал 
в [монастырскую] темницу, спасая их и против их воли, или 
же выгонял из города. Таким образом он заставил облекшихся 
в монашеский образ мужчин и женщин проводить жизнь вда
ли от торжищ и площадей. 

Как бы было хорошо, если бы его правила и порядки оста
лись и при последующих преемниках его престола в таком 
же виде, в каком они были во все время его патриаршества! 
И, конечно, если бы он подольше пробыл на патриаршестве, 
то и заведенные порядки монашеской жизни утвердились бы 
прочнее и остались бы на более продолжительное время. Но 
так как он скоро выбыл из среды живых, то дело приняло со
всем другой оборот, и в святых обителях вспыхнули все неду
ги, какие только может придумать дьявольская злоба. 

Но вот чего я чуть было не упустил. Прежде, с древнейших 
времен церковь имела счастье пользоваться, наряду с прочими 
[благами], и дидаскалами, которые в различные дни и в разных 
местах Константинополя объясняли: кто песни пророка Давида, 
кто Послания великого Павла, кто евангельские законы Спаси
теля. К тому же и облеченные саном священства каждый день 
поочередно проповедовали слово Божие по домам, в собрании 
членов семейства и их соседей. Это было божественной помо
щью в жизни, познанием истинного благочестия и руководством 
к добру. Или, лучше сказать, это было как бы некое орошение из 
великого и божественного источника, орошавшее души слуша
ющих и преобразовывавшее их к лучшему. 

Но с течением времени все это прекратилось, как исчезли 
в эти времена и все другие добрые обычаи, которые точно по
грузились на дно морское. Отсюда порча распространилась 
и на другие церкви, и вот души всего христианского мира 
блуждают и по сей день, словно в земли пусте и непроходне 
и безводне287. Дело дошло до того, что за один овол дают с той 

287 Пс.62:2. 
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и другой стороны страшнейшие клятвы, какие не посмеет 
даже записать перо писателя. Когда угас животворный луч 
слова и учения, то все слилось воедино; большинство людей 
впало в бессмысленное состояние, и не стало человека, кото
рый мог бы сам решить, что полезно и какими признаками 
отличается благочестие от нечестия. И кто бы сумел подробно 
описать этот постепенный упадок церкви, который патриарх 
хотел, было, исправить, но не смог? 

Но меня поражает то, что должно было случиться всему 
этому, чтобы затем внезапная перемена непостоянного слу
чая именно в это время привела [на патриаршую кафедру] 
человека, воспитанного в безмолвии. Ибо, что церкви надле
жало прийти в таковое запустение, и что наказание должно 
было постигнуть ее сановников, а вместе с ними и всю массу 
духовенства, за то, что они не приняли покаяния возвращав
шихся [в православие] из общения с латинянами и крайне 
обидели их, нанеся им пощечины и совершив по отношению 
к ним и другие непозволительные поступки, о которых мы 
выше вкратце уже упоминали, — это люди, умеющие право 
судить о вещах, осознавали. Но то, что во время патриарше
ства этого человека, когда души всех преисполняли самые 
светлые надежды, — что истина от земли воссияет и правда 
с небесе288, — случилось ровно противоположное, и монаше
ская жизнь подверглась сильнейшему поруганию как бес
смысленная; то, что сильнейшему поруганию подверглись 
и плоды добродетели, как легко обращающиеся в крайнюю 
степень порока, — это как не вызовет недоумения? Какая 
душа не будет потрясена этим, хотя бы она была тверда, как 
железо? 

6. В это время распространились некие наговоры на Кон
стантина Багрянородного289, брата императора, будто он до-

288 Пс. 84:12. 
289 Константин Палеолог (греч. KcovoravTivcx; ПаЛаюЛоуос;, 1261-1306). 

Багрянородный, Багрянородная, Порфирородный, Порфирородная, Пор-
фирогенет, Порфирогенита (греч. Поофироу£УУГ)то<;, Поофиооуё^птп) — 
эпитет, употреблявшийся в отношении детей византийского императора 
обоего пола, рожденных во время его правления (в отличие от детей, родив
шихся до вступления отца на императорский престол). 
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могался престола и будто почестями, ласками и деньгами 
привлекал к себе сановников и всех стоявших во главе войска для 
того, чтобы они оказали содействие его планам. Это, как утвер
ждают многие, были ложные обвинения, сплетенные теми, чье 
дело — бросать завистливый взгляд на добрых людей. Воспользо
вавшись благоприятным моментом и настроением императора, 
который питал некое неблагородное подозрение против своего 
брата, они подвергли последнего крайней опасности. Причины 
подозрения были следующие. Багрянородный еще с детства был 
больше любим царственным отцом, нежели Андроник, ибо от 
природы подавал отцу много разных поводов к особенной любви 
к себе: это и добрые душевные качества, приличествующие тем, 
кому надлежит начальствовать, и остроумие, и веселость взгляда. 
Поэтому, если бы не большая помеха, заключавшаяся в его млад-
шинстве, то отец с большим удовольствием провозгласил бы его 
наследником царского скипетра. Итак, это было первой причи
ной, которая раз и навсегда разорвала узы братского единодушия, 
встав между ними и посеяв в душе Андроника мысль, не вполне 
свободную от подозрений в адрес брата. 

Другая причина возникла из-за желания императора-отца 
женить Багрянородного, когда он достигнет совершеннолетия, 
на одной из самых родовитых латинянок, лучшей из всех, дабы 
и это весьма благоприятствовало его дальнейшим видам от
носительно сына. Ибо он хотел и издавна таил в душе мысль, 
отрезав от ромейского государства часть земель, относящихся 
к Фессалонике и Македонии, устроить для него отдельное госу
дарство и суверенное царство. И если бы прежде не похитила 
его смерть, то, вероятно, и солнце увидело бы приведение этой 
мысли в исполнение. Но, как видно, дело это было не угодно 
Богу и кончилось несчастным образом. 

Это еще обострило отношение императора Андроника 
к брату; гнев в его душе разгорелся, точно из искры пожар. Но 
так как необыкновенная сила рассудительности отличала душу 
императора Андроника, и он отлично умел долгое время скры
вать таящееся в ней неудовольствие и выдавать притворство 
за искренность, то в течение известного времени он показывал 
вид, будто расположен к брату. 

Третья причина, возникшая уже по смерти царя-отца, за
ключалась в том, что огромные и разнообразные доходы, 
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ежегодно поступавшие в казну Константина от полученных им 
от царя-отца обширных угодий и многочисленных стад овец 
и быков, тот щедро тратил и, не скупясь, раздавал обращав
шимся к нему: как знатным, так и не знатным. К тому же он 
с легкостью демонстрировал всем общительный и приятный 
характер, которым привязывал людей к себе, как адамантовы
ми узами. 

Мягкость и кротость нрава, когда ее непринужденно выказы
вают лица, занимающие высшее положение, обыкновенно пле
няет воображение всех, подобно тому как красота цветов, когда 
весна окрашивает их в свежие и, если можно так выразиться, 
улыбающиеся тона, легко привлекает к себе взоры присутству
ющих. Такой совет дают и индийские мудрецы тому, кто хочет 
царствовать: он гораздо более будет любим своими подданны
ми, — говорят они, — если, при всем своем превосходстве над 
ними, будет выказывать по отношению к ним доброжелатель
ность и скромность. 

Что до двух первых причин, то, конечно, было бы совер
шенно несправедливо ставить их в вину Багрянородному, 
вместо того, чтобы назвать главным виновником отца, кото
рый питал к нему любовь сверх надлежащей меры. Что же 
касается третьей, то нельзя сказать, чтобы этот человек был 
совершенно незапятнан. Ибо он либо по неопытности по
зволил себе такую честолюбивую расточительность, которая 
прилична главным образом царям, и, пусть и невольно, но 
все же немало запятнал себя этим; либо он и сам сознавал, 
что такой пышностью может вызвать у брата подозрения, 
и все же пренебрегал этим, продолжая безрассудно играть 
опасностью. Тогда он становится виновен еще больше. Ибо 
ему следовало, если не что другое, то хотя бы припомнить, 
чем кончили те, кто в древности поступал подобным об
разом. Вот некогда и всем известный Кир290, сын Дария 
и Парисатиды, держа себя выше, чем это позволяло ему 
его положение сатрапа, возбудил к себе подозрение и не
нависть в родном брате, царе Артаксерксе, и не пожал от 
этого никаких иных плодов, кроме бедственного конца. 

290 Кир Младший (ок. 423 — 401 до н. э.) — младший сын персидского 
царя Дария II из династии Ахеменидов и его сводной сестры Парисатиды. 
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Опять же Антоний291, разделявший с Августом Цезарем 
власть над большей частью ойкумены, пренебрегши со
глашением с Цезарем и добиваясь себе большей славы, 
лишился вместе с бывшей у него властью и самой жизни. 
Вот и Багрянородный, хотя бы и не имел никакого злого 
умысла, и не вооружался против кровного родственника, 
однако и этими своими действиями придал силы преж
ним — и без того не слабым — подозрениям. Это откры
ло слух императора к восприятию клевет, которые идут 
рука об руку с неумеренной расточительностью. 

Но возратимся назад. Итак, Багрянородный жил тогда 
в Лидии, радуясь своему недавнему браку и прекрасным ви
дам на будущее. Он незадолго пред тем женился на одной из 
дочерей Рауля, отличающейся красотой души и тела, будучи 
сам лет около тридцати; тогда же он покрыл великолепной 
кровлей и храм Студийского монастыря (это место опусто
шено было латинянами и долгое время служило пастбищем 
для овец), потом обнес его крепкой стеной и ценой больших 
издержек [вновь] обратил его в обитель монашествующих, так 
что он совсем или почти не уступал прежнему. 

Поскольку же он тогда вместе с супругой проживал в Ним
фее лидийском, а клеветы на него тайно приходили к бра
ту-императору, то последний решил отправиться на восток 
под предлогом разных дел, якобы призывающих его туда, а на 
самом деле — чтобы неожиданно, без всякого шума напасть 
на брата и схватить его. Так и случилось. Багрянородный был 
моментально схвачен. Взяты были и те, кто пользовался осо
бенным его расположением, из которых первым по богатству, 
происхождению и военным заслугам был знаменитый Миха
ил Стратигопулос. Сами они были заключены в тюрьму, а все 
их имения отобраны в императорскую казну. 

7. Спустя немного времени, когда император возвратил
ся оттуда, патриарх Афанасий, на четвертом году своего па
триаршества, подает ему письменное отречение от престола. 

291 Марк Антоний (лат. Marcus Antonius; 14 января 83 до н. э., Рим — 
1 августа 30 до н. э., Александрия Египетская) — древнеримский поли-
тик-цезарианец и военачальник, триумвир 43-33 гг. до н. э., трижды кон
сул 44 до н. э., 34 до н. э. и 31 до н. э., квестор 51-50 гг. до н. э. 
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Причиной было возмущение всех архиереев, монахов и ми
рян, которые не могли более сносить его духовной суровости; 
сперва они бранили его тайно, сквозь зубы, а затем и открыто, 
без маски [почтительности]; они готовы были едва не растер
зать его, если бы он далее стал держаться за престол. 

Патриарх, впрочем, надеялся получить от императора по
мощь, чтобы отмстить своим порицателям. Когда же, не знаю 
почему, его надежды не оправдались, он стал просить и полу
чил охрану, которая защитила его от ярости толпы и благопо
лучно доставила в его монастырь у Ксеролофа292. 

Однако, прежде чем он удалился туда, случилось ему — из-за 
того, что его лишили престола — совершить нечто крайне недо
стойное его положения. Взяв лист бумаги, он собственноручно 
написал на нем епитимию отлучения на все царское семейство, 
на архиереев и все священнство, на высшее сословие и на простой 
народ, за то, что не позволили ему удержать за собой престол до 
конца жизни. Потом, вложив эту хартию в какие-то черепки, он 
спрятал ее в некоем отверстии в стене великого храма. Здесь она 
и скрывалась целый год. Потом она неожиданно обнаруживает
ся в черепках мальчиками, искавшими в углублениях стен пти
чьи гнезда; затем показывается причту Святой Софии, а наконец 
и императору. После этого подхватившие слух прожужжали 
им уши всех; все распалились гневом и, пожалуй, растерзали бы 
этого человека, если бы император, вмешавшись своевременно, 
не сдержал их порыв. 

Это навлекло большое порицание на Афанасия и укороти
ло языки говорившим в его защиту. Ведь епитимий придуманы 
священниками ради устрашения, словно некий воспитательный 
жезл для тех, кто без благоговения относится к божественному. 
Поэтому-то и открыто подвергают епитимиям согрешающих 
судящие право, дабы те, устрашившись, отступили от порока, 
а затем возносят за них Богу теплые молитвы, чтобы внезапная 
смерть не похитила их в то время, как они разлучены с Богом, 
и не отослала бы их к диаволу и ангелам его. А то, что сделал 
сейчас Афанасий, было ровно противоположным тому. Этот его 

292 Холм в Константинополе (также известный как Седьмой Холм), на 
котором был построен Форум Аркадия. Позже название перешло и на 
сам упомянутый монастырь. 
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поступок, показавшийся [многим] несообразным с Гмагочести-
вым учением, навлек на него сильнейшее порицание. 

Император, послав Афанасию упомянутую бумагу, спросил 
о причине его поступка, кротко и человеколюбиво побранив его 
за опрометчивость и вместе упрекнув за мелочность и недоста
ток любви к людям. Тот же, проникшись чувством раскаяния, 
объявил причиной свое малодушие и огорчение. А что было 
сделано и сказано таким образом, то, говорил он, отменено су
дом истины. Поэтому он и другим даровал прощение, и себе ис
просил. И таким образом, словно в театральном представлении, 
содеянное получило неожиданное разрешение. 

Был некий человек, облеченный в монашескую схиму, по 
имени Иоанн293, когда-то живший в супружестве и имевший 
детей, а потом, по смерти супруги, надевший монашескую 
мантию и по прошествии времени естественно сроднивший
ся с добродетелью по причине простоты нрава, совершенно 
непричастный классическому образованию, недавно прибыв
ший в столицу из Созополя. Он-то, по воле царя и определе
нию священного собора, становится преемником [Афанасия] 
на патриаршем престоле. При нем развращенные монахи 
решили, что для них теперь после бурь и непогод настало за
тишье и после зимы наступила весна. Он возложил царский 
венец и на сына императора, Михаила. 

8. В это время отправляет к императору посольство, во-пер
вых, король Италии, имевший дочь от жены, о которой мы 
выше упоминали, как о дочери Балдуина, изгнанного из Кон
стантинополя. Предметом посольства был брак этой дочери 
с молодым императором Михаилом. Вслед за тем отправляет 
посольство и царь294 Киликийской Армении295, имевший се
стру, возраст которой перевалил уже за тринадцать лет. 

293 Иоанн XII (греч. Icoavvng IB) — константинопольский патриарх (1 
января 1294 — 21 января 1303). Год рождения и смерти неизвестен. 

294 Хетум (арм. Zhpnuf P, 1266 — 17 ноября 1307), царь Киликийской 
Армении в 1289-1293,1295-1296 и 1299-1303 годах, сын Левона II Велико
го и внук основателя династии Хетумидов (Хетумянов) Хетума I. Упомя
нутое посольство относится к его второму царствованию. 

295 Киликийское царство (арм. 4JII]I1I}IUIJ]I Zuijliuiljuili idmqim]npni_p]ni_ti 
(Kilikio Hayots Tagavorutyun)) — армянское феодальное княжество, 
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А так как посольством итальянского короля решено было 
пренебречь по причине его завышенных запросов, то избира
ются в посланники лучшие из тогдашних ученых — Феодор 
Метохит и Иоанн Гликис296. Первый был логофетом частно
го имущества (ЛоуоЭгтпс; TCOV oiK£iaKcuv)297, а второй логофе
том дрома298. Избраны они были не потому только, что име
ли опытность в делах, но и потому, что далеко превосходили 
других глубиной рассудительности и обширностью позна
ний — как в божественных догматах, так и в светских науках. 
Таковыми ведь и должны быть посланники, отправляемые 
к иноземным народам, чтобы они отточенным языком могли 
отлично вести беседы на любые темы. 

Итак, они на быстроходных кораблях отправляются пер
вым делом на Кипр; ибо и там немного прежде шли разгово
ры о том, чтобы ему299 породниться с императором. Когда же 
они пробыли там довольно времени и убедились, что планы 
киприотов не соответствуют их намерениям, то отправились 
оттуда в Эги (Aiyai). Это приморский город, расположенный 
за киликийской равниной, при Иссийском заливе300. 

Обо всем, что им довелось испытать — будь то трудности 
или, наоборот, исполненные радости и удачи моменты — во 
время отплытия, плавания, когда они плавали вокруг остро
вов или приплывали к какому-нибудь острову или порту, 
и о том, как они совершили все это посольство, желающим 

а затем царство, существовавшее в Киликии (юго-восточная область Ма
лой Азии) с 1080 по 1375 год, равнинная Киликия — до 1515. 

296 Иоанн Гликис (Глика, греч. Icodvvnc; ГЛикид) — византийский 
богослов и филолог, автор сочинения «О правильном синтаксисе», впо
следствии патриарх Константинопольский Иоанн XIII Милостивый 
(с 1316 (по другим источникам, с 1315) по 1320 (или 1319) год). 

297 Логофеты частного имущества управляли имуществом визан
тийской короны, а также наследственным имуществом отдельных 
императоров. 

298 Логофет дрома — в Византии министр почты, внешних сноше
ний, разведки и тайной сыскной службы. 

299 Вероятно, имеется в виду король Италии. 
300 Ныне — залив Искендерун, Армянский, Александреттский залив 

(тур. iskenderun Korfez, арм. U|hpumUqphyi &ng) — крайняя северо-вос
точная оконечность Средиземного моря, омывающая берега южной 
Турции, провинция Хатай. 
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[узнать это] со всеми подробностями изящно и в высшей сте
пени достоверно рассказывает книга, написанная прекрасным 
языком одним из послов, — я имею в виду Иоанна Глики-
са, — написанная столь превосходно, что ей подивится вся
кий образованный человек. Мне же нет нужды входить в эти 
подробности, так как я предположил себе изложить историю 
многих и разнообразных вещей. Поэтому надлежит обратить
ся к дальнейшим событиям. 

Итак, двинувшись из Эг, после несколько дневных переез
дов и остановок, они достигли наконец того места, где жил 
[армянский] царь. Пробыв здесь много дней, они прекрасно 
выполнили все то, что им было поручено императором и что 
они нашли нужным сами. И чтобы много не распространять
ся, скажу только, что они, взяв с собою оттуда сестру царя, Ма
рию301, вернулись, добыв императору невесту. 

Поскольку, как уже было сказано, Багрянородный и Стра-
тигопул содержались в заключении, — эти лучшие в воен
ном деле мужи, которые предпринимали большие сражения 
и благодаря своей полководческой опытности отпугивали 
и отгоняли турок от ромейских пределов (каковые тогда про
стирались к востоку до мест, прилегающих к Меандру), то вра
ги, не встречая уже себе сопротивления, опустошали все, что 
находилось по ту сторону Меандра, и даже перешли и самый 
Меандр в несчетном множестве. Это вынудило императора, 
рассмотрев остальных доблестнейших ромеев, выбрать [из 
них одного] и послать на помощь бедствующим в Азии ро-
мейским селам и городам. 

Был в то время один военачальник, искусный в военном деле, 
Алексей Филантропин302, имевший сан пинкерна303, — человек 

301 р и т а Армянская (в Византии переименована в Марию; 
1278-1333) — принцесса Киликии, из рода Хетумидов. Дочь армянского 
царя Левона II Великого и царицы Керан Армянской, супруга императо
ра Михаила IX Палеолога, императрица в 1317-1320 годах. 

302 Алексей Филантропин (греч. АЛ££,юс; OiAav0Qco7ir|v6c;; ок. 
1270-1340-е) — представитель знатной константинопольской фамилии, 
видный военачальник. 

303 Пинкерн (греч. (£)шук£сл/г)с;) — высокая придворная должность. 
Название, происходящее от глагола «£mK£QQdvu|ui» (смешивать [вино]), 
изначально означало царского виночерпия, обычно из евнухов. К опи
сываемому времени оно утратило свое прямое значение и превратилось 
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еще в расцвете молодости, ожидавший удобного случая, что
бы продемонстрировать богатство дарований, коими его на
делила природа. Дав ему сколько было нужно войска, им
ператор отправил его на восток. Вместе с ним послан был 
и протовестиарит304 Ливадарий, человек пожилых лет, све
дущий в военном деле и, так сказать, мозговитый, чтобы он 
управлял ионийскими городами, тогда как пинкерн — всеми 
теми, что за ее пределами. 

В короткое время Филантропин возвеличился в битвах 
с турками, словно сильный огонь, попавший в дрова. Ибо он 
был еще и весьма щедр и общителен со своими подчинен
ными, что более всего облегчает полководцу путь к победам 
и трофеям. Поэтому-то и все приключавшиеся обстоятель
ства прямо вели его к цели, и не было ничего такого, что было 
бы не по его воле. Так что и приграничные турки, с одной сто
роны преследуемые скифами, а с другой — отбрасываемые 
пинкерном, в большинстве своем по необходимости пошли 
по пути, наименьшего сопротивления и вместе с женами 
и детьми перебежали к пинкерну, не столько испугавшись на
ходившегося у них в тылу неприятеля, сколько привлекаемые, 
словно некоей приманкой, приветливым обхождением и ще
дростью пинкерна. Таким образом, вскоре и из них состави
лась большая часть его войска. 

Но поскольку к приятному должно примешиваться и печаль
ное, или, — как говорили древние греки, — третья бочка у Зевса 
отнюдь не без примеси несчастий, то и Филантропину судьба по
казала преддверие светлое и радостное, а затем ввела его в самый 
дом, весь исполненный бедствий. Ибо в душу Ливадария, видя
щего, как удача, словно под попутным ветром, следует за начина
ниями Филантропина, закрались помыслы страха и подозрения. 
Он боялся, как бы пинкерн, возомнив о себе сверх меры и вос
пользовавшись благоприятным моментом и счастливым стече
нием обстоятельств, не попытался отложиться и захватить в свои 
руки верховную власть, и тогда, в первую очередь, подвергнется 

в почетный титул, которым награждались знатные сановники, вплоть до 
родственников императора. 

304 Протовестиарит (греч. Посоторгатьаснтпд) — начальник отрядов 
императорских телохранителей, 19-й ранг в придворной иерархии позд
ней Византии. 
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опасности он сам, как заместитель главнокомандующего. О том 
же шептались и многие другие из важных лиц. Это была кака
я-то зависть, которая, если можно так выразиться, лежала пока 
в пеленках и питалась молоком, или, словно уголь, скрывала 
в себе под пеплом пожар. 

Но это не утаилось от критян, которые были для пинкерна 
всем, с тех пор как они, уйдя с женами и детьми с Крита, пере
шли к нему. Они пользовались у него большим почетом и сто
яли к нему ближе всех, не только защищая его в бою, но отча
сти разделяя с ним и самую власть. Все это внушило им самые 
преступные намерения, и они не хотели уже довольствоваться 
существующим положением, но возомнили о себе гораздо бо
лее, чем это следовало из их достоинства и обстоятельств. 

Ибо случающиеся время от времени удачи являются для 
человеческих душ как бы ристалищем или пробным камнем, 
настолько же доводя людей безрассудных до вершин дерзо
сти, насколько рассудительным твердость их произволения 
доставляет отовсюду похвалы. 

Итак, когда они услышали упомянутые толки о пинкерне, 
то заронили в его сердце бремя мучительных помыслов, пере
сказывая ему все не так, как это было в действительности, но 
делая из мухи слона. К тому же они пытались убедить его от
ложиться как можно скорее, пока он не испытал того же, чему 
недавно подверглись те несчастные, то есть Стратигопулос 
и Багрянородный. 

Это повергало Филантропина в замешательство и ставило 
его как бы между противоречивыми помыслами, то с одной, 
то с другой стороны обрушивающимися на него, словно вол
ны в бурю. И прежде чем он склонялся к одному решению, 
другая мысль противоречила первой, и в душе его постоянно 
возникало смущение и путаница различных мыслей. Ибо кто 
сознает за собой промахи в каком бы то ни было деле, те на
перед уже видят, какие грядут на них бедствия, и напряженно 
ожидают их с тех самых пор, как случилось им совершить этот 
промах. Таковым если не иное что, то, по крайней мере, пред-
ведение, несколько облегчает удар. А кого беда, напротив, 
постигает неожиданно, когда они за собой не сознают ничего 
такого, что бы могло ее вызвать, те обыкновенно изумляются 
и приходят в исступление. 
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Но после продолжительной борьбы помыслов [в душе 
пинкерна] победу одержали склонявшие его к измене. И пре
жде всего он приказывает войску молчать при многолетиях 
императорскому дому. Воспользовавшись этим немаловаж
ным обстоятельством, критяне начали побуждать его силою, 
чтобы он как можно скорее возложил на себя царские инсиг-
нии и успокоил умы своих приверженцев. «За такими реше
ниями, — говорили они, — должно безотлагательно следо
вать и дело, и ничто другое так не требует быстроты мысли 
и действия и, так сказать, пламенной решительности. А если 
ты дашь пройти времени, то посеешь в душах воинов нереши
тельность и сомнения, заставишь их мысли колебаться, как на 
острие бритвы, в страхе перед неизвестным будущим, и сам 
не успеешь оглянуться, как будешь выдан ими». 

Но он, слушая их, не обращал на их слова внимания, 
не знаю уже почему: то ли его устрашал масштаб дела, то ли 
у него была другая тайная мысль. Я думаю, он выжидал, чтобы 
первым делом схватить Ливадария. 

Когда дела обстояли таким образом, до Ливадария и до са
мого императора доходят тревожные вести о смутном поло
жении и об угрозе разделения государства. Императора эти 
неожиданные известия сильно встревожили; глубокая печаль, 
если можно так выразиться, поглотила все его мысли. Впро
чем, укрепляемый сознанием своего благочестия пред Богом 
и того, что он не подал никакого повода к такому делу, он 
остался на месте, не обратил взоры к оружию и стрелам и не 
стал искать защиты в фалангах воинов. Все свои надежды он 
возложил на Пречистую Богородицу и на Христа Спасителя, 
зная, что нет ничего, что не было бы в Его руке, но что за всем 
следит Его неисповедимый Промысл, и что каждому делу Он 
дает такой конец, какой Сам изволит. 

Призрев на таковое его сердечное сокрушение, Господь 
расстроил замыслы пинкерна, — подобно тому как если бы 
лишил нагруженный корабль руля, — и тот, вместо того, что
бы первое нападение сделать на Ливадария, еще не готового 
[к обороне], напал на Феодора, брата императора, который 
тоже тогда проживал где-то в Лидии. Он не вызывал у импе
ратора никаких подозрений и пользовался полной его благо
склонностью, и потому жил, где и как хотел. А с тех пор, как 
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он узнал, что схвачен его брат, он счел, что правильно будет 
держать себя скромнее и, сложив с себя причитающиеся зна
ки отличия, стал ходить в партикулярном платье. Чрез то он 
заслужил от императора большое и искреннее расположение. 

Итак, напав на него, пинкерн его схватил, чтобы его цар
ственное имя не привлекло к нему кого-либо, и чтобы таким 
образом не составилось вокруг него войско и не послужило бы 
немалой помехой планам Филантропина. 

Но он и не догадался, что поймал тень вместо самой вещи. 
Протовестиарит Ливадарий, видя занятость пинкерна этими 
второстепенными вещами, счел, что это редкий случай, свыше 
посланный ему десницей [Божией] в столь трудных и быстро 
меняющихся обстоятельствах, и употребил все деньги и в крат
чайший срок стянул все войска и с Ионического побережья, 
и из внутренних частей материка, словом — отовсюду. Обра
тив в деньги все свое имущество и имущество бывших при нем 
богачей, и кроме того взяв большие суммы из царской казны, 
находившейся в Филадельфии, он, не скупясь, раздал все вой
ску и присовокупил еще большие обещания, подавая солда
там сладостные надежды. Таким образом, не прошло и десяти 
дней, как он с огромным войском явился в центр лидийской 
области, разбил там лагерь и во всеоружии ожидал нападе
ния пинкерна. 

А что более всего содействовало усилиям Ливадария, и что 
помогло ему в короткое время осуществить все свои планы, 
так это то, что, зная, что критяне больше всех охраняют в бит
ве пинкерна и составляют его ближайшее окружение, он тай
но посылает к ним [своих людей] и обещает дать огромные 
деньги и выхлопотать у императора большие почести, если 
они схватят пинкерна и выдадут ему связанным, когда войска 
уже вступят в сражение. 

Критяне же, которые и сами давно уже были недовольны 
медлительностью и нерешительностью пинкерна в выполне
нии задуманных планов и к тому же видели, что судьба к нему 
не благоволит, склонились на посулы и разыграли во время 
сражения весь этот спектакль. Таким образом, пинкерн был 
связан и выдан, а все его войско в короткое время рассеялось. 

Когда же дела устроились по мысли протовестиарита Лива
дария и имели благоприятный для него конец, он не умерил 
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своей спеси в отношении побежденного, не снисходительно 
отнесся к его несчастью и не по-человечески подошел к вопро
су. Он подумал, что император не любит наказывать, и — бо
ясь, как бы узник не получил помилования — на третий день 
по взятии в плен лишил его глаз. Таким жестоким и камен-
носердечным он показал себя по отношению к несчастному 
человеку. 

Вообще, люди очень легко доходят до безумия, если ими 
не управляет здравый смысл, сдерживающий их при вне
запных поворотах судьбы. Ибо случающееся во время войны 
и битвы, — что бы то ни было, — заслуживает извинения, так 
как голова тогда идет кругом, и руки действуют как у пьяного, 
без всякого руководства и контроля разума. Но когда пик яро
сти позади, и настал момент принять взвешенное и рассуди
тельное решение в отношении предпринимаемых действий, 
тогда сделать что-либо недолжное — значит обнаружить по
рочное произволение. 

9. В это примерно время случилось одно из самых сильных 
землетрясений, от которого многие большие дома и многие 
большие храмы частью пали, частью же растрескались. Упала 
и статуя Архистратига Михаила, которую император Михаил 
Палеолог поставил на колонне перед храмом Святых Апосто
лов, когда сделался обладателем Константинополя, и которую 
затем император Андроник, его сын, возобновил в прежнем 
виде и вновь водрузил на колонну. 

На следующее лето прибыла в Константинополь из Тра-
пезунда Евдокия, сестра императора, потому что там умер муж 
ее, Иоанн Лаз305; она прибыла со вторым своим сыном306, а перво
го, Алексея307, оставила там с властью, какая принадлежала его 

305 Иоанн II Великий Комнин (греч. Io)dvvr)g В' Меуас, Ko\ivr\v6q,; 
1262/1263, Трапезунд, Трапезундская империя — 16 августа 1297, кре
пость Лиминия, Трапезундская империя) — седьмой трапезундский им
ператор в 1280-1297 годах. 

306 Михаил Великий Комнин (греч. MixarjA В' Меуас, Ko(avr)vog; 
1285 — после 1355), император Трапезунда, соправитель Алексея II 
в 1341-1342 годах. 

307 Алексей II Великий Комнин (греч. ААе^юс, В' Меуас; Ko[xvr\v6c,; 
август 1283 — 3 мая 1330, Трапезунд) — император Трапезундской импе
рии в 1297-1330 годах. 
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отцу. Руки этой-то Евдокии прислал просить король (краЛпс;) 
Сербии308, чтобы заключить с ромеями вечный союз. Он был си
лен и не переставал потрясать ромейское государство, захваты
вая одни города и села и опустошая другие. Это обстоятельство 
поставило императора в большое замешательство: во-первых, 
потому, что он высоко ставил дружбу короля; во-вторых, пото
му что его сестра Евдокия, находя такое замужество отврати
тельным, и краем уха не хотела слышать о нем; в-третьих же, 
потому что брак, о котором просил король, был уже четвер
тым. Прожив несколько лет с первой супругой, дочерью пра
вителя Влахии309, он потом отослал ее на родину и женился на 
сестре жены своего родного брата310, сняв с нее предварительно 
монашеское платье. Затем, когда трибалльская церковь реши
тельно противостала этому беззаконию, он спустя много време
ни отослал и ее, а сам женился на сестре правителя Болгарии, 
Святослава311,— это была третья супруга. И ни от одной из трех 
он не имел детей312. Наконец, возненавидев и эту, он стал искать 
более знатного родства. 

Так как Евдокия всеми силами души отказывалась от этого 
супружества, а он просил весьма настойчиво, присовокупляя 

зов Стефан Урош II Милутин Неманич (серб. Стефан Урош II Милу-
тин Неман>ип, ок. 1253 — 29 октября 1321, Неродимле) —король Сербии 
(1282-1321) из династии Неманичей. Канонизирован Сербской право
славной церковью. 

309 Елена Дукиня Ангелина (греч. 'EAevr) AouKaiva AyyeAiva) — дочь 
севастократора Иоанна I Дуки Комнина, правителя Фессалии в 1268-
1289 годах, внебрачного сына эпирского царя Михаила II Комнина Дуки. 

310 Елизавета Венгерская (венг. Erzsebet, серб. ]елисавета Арпад; 
ок. 1255-1313) — дочь короля Стефана V Венгерского и Елизаветы Ку-
манки (куманы — византийское и европейское название половцев), до
чери половецкого хана Котяна Сутоевича (венг. Kotony). Первым браком 
была замужем за Завичем, владетелем Фалькенштейна, после смерти ко
торого приняла монашество. 

311 Анна Тертер (болг. и серб. Ана Тертер; ум. после 1304) — дочь Ге
оргия I Тертера (болг. Георги I Тертер; ум. 1308 или 1309), болгарского 
царя в 1280-1292 годах и сестра Феодора Святослава Тертера (болг. Тодор 
Светослав) (ум. 1322) болгарского царя в 1300-1322 годах. 

312 На самом деле у Милутина от второй жены был сын Стефан 
Константин (король Сербии в 1321-1322); а от третьей — сын Стефан 
Урош III Дечанский Неманич (король Сербии в 1322-1331), и две дочери: 
Анна Неда и Зорица. 
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и немалые угрозы; то император вынужденно указал коро
лю на свою дочь Симониду313, которой шел тогда еще пятый 
год, с тем, чтобы он взял ее и воспитывал до тех пор, пока она 
не достигнет узаконенного для брака возраста, и потом уже 
сделал бы своей супругой. 

Итак, с наступлением весны, император вместе с госуда
рыней и дочерью отправляется в Фессалонику, ведя с собой 
и Багрянороднаго узника — из опасенья, чтобы он, при со
действии матери, не убежал. Ибо мать, государыня Феодора, 
не переставала переживать за сына, и все время просила о его 
освобождении. 

Прибывает туда и король, имея при себе заложниками сы
новей знатных трибаллов, а вместе и сестру Святослава, для 
верности договора. Немногим позже она была доставлена 
в Константинополь, где с ней вступил в плотскую связь Ми
хаил Кутрулис, который приходился императору зятем по 
сестре, а теперь, по смерти этой супруги, оставался вдовцом. 
Связь его с упомянутой женщиной сначала была тайной, а по
том он вступил с ней в явный и законный брак. И, чтобы по
кончить с этим, скажу только, что король, заключив прочный 
и твердый договор, который согласовался с желанием импе
ратора, отправился домой, взяв с собой и Симониду, сущего 
младенца, тогда как сам был сорока лет и почти пятью годами 
старше своего тестя, императора. 

10. На следующий год, когда император возвратился в сто
лицу, некоторые из живущих за Петром массагетов314, тайно 
присылают к нему посольство. В просторечии их называют 
аланами. Они, изначально будучи христианами, впоследствии 
покорились насилию скифов и по телу против своей воли 
были их рабами, но в душе постоянно питали заветную мечту 

313 Симонида Неманич, урожденная Палеологиня (греч. Ei|acovi<; 
naAaioAoyiva, серб. Симонида Неман>ип; ок. 1294 — после 1336) — ко
ролева Сербии в 1299-1321 годах. После смерти мужа вернулась в Визан
тию и приняла постриг в константинопольском монастыре св. Андрея 
в Крисе (греч. Movrj тои Ayiou Avbgeou £V xf) Koiaet). 

314 Массагеты (греч. Маошхуетт, лат. Massagetae) — собирательное 
имя, употреблявшееся еще античными авторами для обозначения сред
неазиатских кочевых и полукочевых племен в описаниях скифов. 
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о самоуправлении и отвращение к нечестивым. Итак, они по
сылают просить об участке земли, достаточном для поселения 
более десяти тысяч человек, желавших перейти [в пределы 
империи] со всеми своими домочадцами, если то будет угодно 
императору, и вместе с тем обещают всеми силами помогать 
против турок, которые к тому времени усилились и безбояз
ненно совершали набеги и опустошали всю ромейскую Азию. 

Императору же это посольство доставило такое удоволь
ствие, как если бы оно спустилось с небес от Бога и обещало 
трофеи по всей Азии. Он говорил, что после смуты, произве
денной Филантропином, подозревает всех ромеев и думает, 
что никто уже не сохраняет к нему истинной преданности. 
Поэтому он днем и ночью бредил об иноземной помощи, 
чего не следовало делать. Ибо когда всех вообще ромеев ста
ли отвергать как негодных, тогда государство ромеев пришло 
в упадок и дошло до крайне опасного положения, как это бу
дет показано ниже. 

Итак, поскольку посольство было столь благосклонно при
нято, то массагеты в количестве более десяти тысяч приходят 
вместе со своими женами и детьми. А как им нужно было дать 
денег, лошадей и оружия, то это и было выдано — частью из 
царской казны, частью из полковых, частью же из обществен
ных и частных сумм. В результате множество сборщиков по
датей рассеялось по провинциям один за другим. Сборщики 
эти подняли налоги; любое оружие и всякая лошадь стали 
отбираться в казну. Обыскиваемы бывали села, города, дома 
вельмож, дома приписанных к войску, монастыри, народные 
собрания, театры, рынки,— и все давали деньги и лошадей не
охотно и с сожалением, посылая вслед нового войска не благо-
пожелания и приветствия, а слезы и проклятия. 

Поскольку же они вместе с императором Михаилом пере
брались из Европы в Азию, то расположились лагерем при 
Магнезии. А турки сначала разошлись по горам и чащам, — 
это было для них обычным делом,— чтобы под прикрытием 
местности обозреть войска ромеев: сколько их и каковы они, 
и по правилам ли военного искусства разбит их лагерь. Они 
знали, что молва зачастую приносит вести о том, чего нет на 
самом деле, чрезмерно все преувеличивая. Поэтому, ходя во
круг, они высматрибали, действительно ли правдивы слухи, 
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и [войско противников] им не по силам, или стоит прибегнуть 
к персидским хитростям и засадам, чтобы обойти его [с тыла] 
и затем обратить в бегство. 

Когда же они увидели, что те часто без всякого порядка вы
ходят на добычу и сами еще более опустошают ромейские вла
дения, чем явные враги, тогда отважнейшие из них спустились 
с гор в обычном для них боевом порядке, сперва небольшое их 
число, а потом все больше и больше. Постоянно увеличиваясь 
в числе и становясь смелее в своих движениях, они прямо по
казывали, что хотят окружить императорские войска. Но наши 
не дождались и первого нападения варваров и, снявшись от
туда, стали потихоньку отступать пешим шагом, имея в тылу 
у себя варваров^ которые шли за ними и [каждый раз] распо
лагались лагерем в непосредственной от них близости. Наши 
не видели даже, как велико число варваров, но от страха с ними 
случилось то же, что бывает с пьяницами от вина, когда они ви
дят не то, что есть на самом деле, но воображают, что это что-то 
другое, так как от излишка винных паров в голове их зрение по-
мутняется и не может сконцентрироваться на предмете. 

Войска, впереди которых идет несправедливость и дер
зость, сами на себя навлекают скорую погибель и уничтоже
ние. Прежде чем нападут на них неприятели, они от страха 
сами уже обращаются в бегство и сами себе становятся не
приятелями по суду высшей правды, воздающей за содеянное 
соответствующими последствиями. Ибо это было бы не спра
ведливо, если бы успешно завершилось дело тех, кого напут
ствовали в дорогу проклятьями и слезами. 

Итак, император, видя, что массагеты обратились в бегство, 
и не имея возможности с небольшим числом воинов проти
востоять варварам, заперся в твердейшей крепости, Магнезии, 
издали наблюдая за исходом дела. Массагеты же доходят до 
самого Геллеспонта, разграбляя все имущество христиан, и от
туда переправляются в Европу, как будто они для того только 
и были призваны из Скифии, чтобы прежде времени открыть 
туркам дорогу к морю. Прошло немного дней, и император 
вернулся в Византии, а варвары пошли дальше, поделив их 
между собой почти все земли вплоть до самого Лесбоса. 

11. В это же время случилось начаться войне между генуэз
цами и венецианцами, в ходе которой венецианцы потерпели 
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одно за другим несколько поражений и потеряли весьма мно
го кораблей и денег. Наконец, снарядив семьдесят кораблей, 
они выступили против тех генуэзцев, что жили на противопо
ложном берегу от Константинополя, но не захватили ни одно
го из них; потому что те заранее обезопасили своих жен, детей 
и деньги, поместив их внутри столицы, а сами взошли на свои 
триеры и убежали от преследователей, уплыв в Эвксинский 
Понт. Поэтому венецианцы, не найдя их самих на месте, смог
ли лишь сжечь их дома и попавшиеся под руку пустые суда; 
и не только это, а сожгли заодно и все дома ромеев, бывшие 
за стеною, в отместку тем, которые дали безопасное убежище 
женам и детям их врагов вместе с их имуществом. За это ро-
меи в свою очередь напали на живших внутри Константино
поля венецианцев, из которых часть растерзали, а все их иму
щество разграбили. 

По этой причине на следующее лето венецианцы снова сна
ряжают восемнадцать триер и являются к императору, тре
буя возмещения понесенных убытков. Отнюдь не в правилах 
дружбы, — говорили они, — подвергать крайнему наказанию 
тех, кто слегка отмстил за испытанные большие страдания; 
ведь ромеи первые нарушили союзнический договор, предо
ставив женам и детям наших врагов, вместе со всем их имуще
ством, самое безопасное убежище в разгар военных действий. 

А поскольку у императора не было ни основательного от
вета на их требование, ни дерзновения наказать их прилич
ным образом за их бесстыдство, по неимению триер, которые 
можно было бы противопоставить врагам (триеры, как мы 
уже сказали, еще прежде были уничтожены), то венецианцы 
настолько обнаглели, презирая малодушие ромеев, и такое 
нанесли посрамление ромейскому государству, что мне даже 
стыдно об этом рассказывать. 

Ибо когда несчастья постигают нас по причинам от нас не
зависящим, то и тогда душу изнуряет скорбь, но скорбь уме
ренная; потому что в этом случае совесть не бичует пас раска
яньем, и мы считаем это делом божеского суда, скрывающего 
в себе тайный смысл. Здесь же сами ромеи нарочно и, можно 
сказать, искусно унизили достоинство ромейского государ
ства, лишив море своих триер в видах прибыли, которая, буду
чи ничтожна, только принесла продолжительные и огромные 
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потери и еще больший позор. Ведь если бы ромейский флот, 
как прежде, владел морем, то ни латиняне не могли бы так 
храбриться перед ромеями, ни турки никогда бы не увидели 
морского песка; да и ромеи бы не дошли до такой крайности, 
что не только соседние народы, но и те, которые жили от них 
на далеком расстоянии, стали для них страшны, точно камень 
Тантала315, висящий над головой на тонкой нитке, и всем им 
они вынуждены были платить ежегодную дань, как некогда 
афиняне и беотийцы, потерпев поражение, платили Лисан-
дру316 и Деркиллиду317, и лакедемонским гармостам318. 

Но я возвращаюсь к прерванному повествованию. Итак, 
войдя в [Золотой] Рог на своих триерах, вооруженные венеци
анцы пристали к северному берегу напротив императорского 
дворца и отсюда послали требовать денег за тот убыток, какой 
потерпели венецианцы, живущие в Константинополе и ни
кого не обидевшие, угрожая силой взять у ромеев больше, 
если они добровольно не отдадут, сколько следует. Когда же 
они узнали, что император отказывается от уплаты, то стали 
издеваться над силами ромеев и тотчас же подожгли на про
тивоположной стороне все дома, в которых никто не жил, так 
как обитавшие в них еще прежде съехали оттуда. Жгли они 
также и снопы пшеницы, оставшиеся на гумнах. Все это дела
лось для забавы и в насмешку над императором. Случилось 
даже так, что подувший с севера легкий ветерок придал силы 
пламени и наполнил дымом весь дворец. 

На следующий день, снявшись с якорей, они занялись за
хватом судов, откуда бы то ни было приходивших в столи
цу, и разграблением островов Пропонтиды. При этом они 

315 Тантал (греч. TdvxaAcx;) — в древнегреческой мифологии царь 
Сипила во Фригии, сын Зевса и нимфы Плуто. Совершил ряд преступле
ний против богов и людей, за что был наказан Зевсом разнообразными 
вечными муками в Аиде. Среди прочего, там был и камень, подвешен
ный над ним и ежеминутно угрожавший упасть ему на голову. 

316 Лисандр (греч. Auaavbooc;; 452-396 до н. э.) — спартанский флото
водец, тиран Эллады. 

317 Деркиллид (греч. АеокиЛЛиЬас;) — спартанский полководец 
в 411-390 годах до н. э. 

318 Гармост (греч. ао|аоатг|с,) — спартанский правитель, глава воен
ной администрации в городах и на островах, находившихся под гегемо
нией Лакедемона. 
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не довольствовались простым сбором денег, но, подвешивая 
мужчин на реях головой вниз, бичевали их пред стенами горо
да, чтобы родственники каждого, видя такое зрелище, броса
ли больше денег для их выкупа. Собрав таким образом денег 
больше, чем [первоначально] требовали, венецианцы отпра
вились домой. 

Между тем патриарх Иоанн, видя, что его презирают за не
образованность и простоту, и что некоторые архиереи откры
то бранят его, поддался печали и малодушию и подал импе
ратору письменное отречение от престола, не желая мстить за 
себя. Удалившись на покой, он некоторое время жил в мона
стыре Пресвятой Богородицы Паммакаристы, а затем отпра
вился на родину, в городок Созополь319, где и прожил в покое 
остаток своих дней. 

319 Созополь (греч. LooQonoAic;, болг. Созопол, тур. Sizeboli) — при
морский город на юго-востоке современной Болгарии, в 36 км к югу от 
Бургаса. 



Книга седьмая 
1. Около этого времени с востока хлынули целые моря не

счастий, как будто тысячи ветров вдруг столкнулись все вместе 
и все перевернули вверх дном и перемешали. Ибо когда вос
точные области ромейского государства остались без войск, 
турецкие сатрапы своими набегами опустошили все вплоть 
до самого моря и даже завели свои поселения по его берегам. 
Множество мужчин, женщин и детей, вместе со всем их ско
том и деньгами, сделалось добычей неприятелей. А из тех, кто 
спасся бегством, одни нашли убежище в ближайших городах, 
а другие явились аж во Фракию, не имея при себе ровным сче
том ничего из необходимого для жизни. 

Турки уже заключили между собой соглашение, и всю 
землю, что была в Азии под властью ромеев, разделили по 
жребию. Кар[а]ман Алисурий320 получил большую часть ма
териковой Фригии, а также земли, простирающиеся от самой 

320 Кар[а]ман Алисурий (вероятно, Алишир или Алишер, греч. 
Kaouavoc; AAiaoUQioc;) — один из представителей династии Карамани-
дов (тур. Karamanogullan), беев одноименного бейлика (тур. Karaman 
Beyligi или Karamanogullan Beyligi), которая произошла от Нуре Суфи 
из туркменского племени качар. Сперва Караманиды были вассалами 
Конийского султаната, а с 1286 — непосредственно ильханов и мамлю
ков. В XIV веке стали самостоятельными, подчинив себе Центральную 
и Южную Анатолию. 
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Антиохии, что при реке Меандре, до Филадельфии и соседних 
с нею мест. А земли, простирающиеся оттуда до Смирны и бе
регов Ионии, получил другой турок, по имени Сар[у]хан321. 
А все, что вокруг Магнезии, Приены322 и Эфеса, еще прежде 
успел подчинить себе другой сатрап, Сасан. Земли, идущие 
от Лидии и Эолии до Мизии, прилегающей к Геллеспонту, 
заняли некто Калам (КаЛацпс;) и сын его Kapac (Караоке;). 
Земли около Олимпа и всю остальную Вифинию получил 
другой, по имени Атман (Ax|adv)323. А те, что от реки Санга-
рия и до Пафлагонии, разделили между собою дети Амурия 
(Ацоирюи). 

В следующем году, как говорят, Афанасий, бывший па
триархом пред Иоанном и отказавшийся от патриаршества, 
тайно сообщил императору, что он предвидит гнев Божий на 
ромеев и потому советует ему в течение трех дней совершать 
всенощные моления Богу. Когда же на другой день случилось 
землетрясение, то царь сказал, что это и есть предсказанный 
Афанасием гнев Божий. С этих пор он стал утверждать, что 
нет никого, кто бы больше него был достоин занять патриар
ший престол, ибо невозможно видеть будущее без божествен
ного озарения. Еще он был уверен, что, как скоро тот взойдет 
на патриарший престол, враги тотчас же отступят далеко от 
границ ромейского государства, и настанет, так сказать, вме
сто зимы весна, и вместо бури — затишье; и пределы ромей
ского государства легко расширятся. 

Это немало смутило едва не всех архиереев и священни
ков, настоятелей монастырей и клириков, и — чтобы много 
не распространяться — всех тех, кому были вверены дела 
торговые и общественные, ибо они помнили его прежнюю 
суровость в духовных вопросах. Так что они не имели веры 

321 Сар[у]хан (Сару-хан Бей, тур. Saruhan, греч. LaQX^vng) ~~ предво
дитель туркмен, бей (1300-1345), основатель бейлика и династии Саруха-
ногуллары (тур. Saruhanogullan Beyligi или Saruhan Beyligi). 

322 Приена (греч. noir]vr|) — ионийский город на западном берегу Ка
рий, на мысе Микале, при устье реки Геза, в 10 км к северу от Меандра 
и в 16 км к востоку от Эгейского моря. 

323 Предположительно, Осман I Гази (осм. цО^ iP^ — Osman Gazi, 
тур. Gazi Osman Pasa, Birinci Osman; 1258-1326) — первый османский сул
тан, основатель Османской империи. 
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речам императора насчет землетрясения и пророчеств Афа
насия, но ворчали про себя, что, страстно желая сильнее 
прославить Афанасия, он придумал и распустил о нем та
кой ложный слух, чтобы оправдать свое к нему пристастие. 
Однако ласками и словами убеждения царь достиг того, что 
некоторые из архиереев и монахов склонились на его сторо
ну. Вместе с ними он пешком отправился к месту жительства 
Афанасия в Ксеролофе, и, обсудив с ним все, что было нуж
но, насчет престола, убедил его возложить на себя и знаки 
патриаршего сана. Ибо в повторном рукоположении и со
единенных с ним торжествах не было надобности, потому 
что он прежде уже получил его, хотя и отказался, было, от 
патриаршества по причине неудовольствий. Таким образом, 
в седьмой день после этого Афанасий восходит на патриар
ший престол. 

Случилось тогда быть в Константинополе и патриарху 
Александрии Египетской. Это был человек почтенный, укра
шенный рассудительностью и добронравием и чрез это при
обретший большое уважение и благосклонность со стороны 
императора. Он, видя нездоровое отношение императора 
к патриарху Афанасию и постоянно слыша возносимые ему 
великие похвалы, так что его на полном серьезе объявляли 
равным по добродетели божественейшему Златоусту, весьма 
изящно поддел царя и, можно сказать, побранил за неумест
ное расположение к Афанасию, сказав примерно так: «Был 
один человек, сапожник по профессии, и была у него белая 
кошка, которая каждый день ловила в доме по одной мыши. 
Однажды кошка случайно упала в кадку, в которой сапожник 
держал жидкую черную краску для своих кож, и едва оттуда 
выбралась, уже черной. А мыши подумали, что, может быть, 
она, приняв монашеский образ, уже не захочет есть мяса. Поэ
тому они безбоязненно вышли на поверхность, вынюхивая там 
и сям, чем бы поживиться. Но кошка, придя и увидев такую 
богатую добычу, при всем желании не могла, конечно, изло
вить всех, однако двух схватила и съела. Прочие все бросились 
бежать, удивляясь, каким образом она с тех пор, как облеклась 
в монашескую одежду, стала еще более жестока». «Так что я 
боюсь, — продолжал он, — как бы и сей Афанасий, уже по
лучив в награду за свои предсказания патриарший престол, 
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не исполнился от этого самомнения и не затмил бы первой 
своей суровости последнею». 

2. В эти времена случилось воевать друг с другом двум ко
ролям: итальянскому Карлу и сицилийскому Федериго324. Си
цилия — остров большой и многолюдный, отстоящий от ма
терика не более чем на тридцать миль daiAioic;), если измерять 
от Скиллея325, мыса на итальянском берегу, до Мессины — 
тоже приморского города на острове Сицилии. Карл, издав
на желая подчинить себе Сицилию и простирая на нее виды, 
тайно строил большие корабли и приготовлял, по возможно
сти, все остальное, что требуется для войны как на море, так 
и на суше. Когда же вражда перешла в открытую фазу, Карл 
по первости казался неподготовленному Федериго страшным 
и могущественным. Он сильно налегал на него, часто переби
раясь с материка на остров с пехотой и конницей. В течение 
двух лет он вредил владениям Федериго, зимой возвращаясь 
домой, а весной являясь обратно каждый раз с еще большими 
силами. 

Так совпало, что в то же время один латинянин, именем 
Роджер (fPovxC£Qioc;)326, набрал в Нижней Иберии и Галатии, 

324 федериго II (сиц. Fidiricu II, итал. Federico II; 13 декабря 1272, Бар
селона — 25 июня 1337, Пантерно) — регент с 1291 года, а с 1295 года — 
король Сицилии из Барселонской (в Сицилии — Арагонской) династии, 
третий сын короля Арагона и Сицилии Педро и Констанции Сицилий
ской. Будучи вторым монархом Сицилии, носящим имя Федериго, сам 
он именовал себя Федериго Третьим — вероятно, потому, что его пра
дед, сицилийский король Федериго I (см. выше прим. 156) был одновре
менно императором Фридрихом II и в официальных документах часто 
использовал свой порядковый императорский номер — Второй. Это 
следует иметь в виду, так как существует еще один сицилийский король 
Федериго III (1342-1387) — внук и третий преемник Федериго П. 

325 Скиллей (лат. Scyllaeum, греч. EKUAAaiov) — мыс на западном по
бережье Калабрии, в 25 км к северу от Регия (лат. Rhegium) — современ
ного Реджо-ди-Калабрия. 

326 Рожер де Флор или Рутгер фон Блюм (Roger de Flor, Ruggero/ 
Ruggiero da Fiore, Ruggero Flores или Rutger von Blum; 1267 — 30 апре
ля 1305) — немец по происхождению, кондотьер, мореход и искатель 
приключений на сицилийской и византийской службе, бывший одно 
время тамплиером, но впоследствии исключенный из ордена и объяв
ленный отступником от церкви. Стоит отметить, что Григора, пишущий 
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лежащей западнее за Альпами, войско из людей низких и гру
бых, которые всегда были рады сражениям на море и на суше, 
и наполнил ими не менее четырех триер; с ними он бесстраш
но проводил жизнь пирата, став самым грозным из всех, ког
да-либо занимавшихся этим ремеслом. Он не только нападал 
на корабли, шедшие с грузом с севера и юга, но, плавая там 
и сям, причинял вред уже и большим островам и слыл грозой 
Нижнего моря327. 

А поскольку Сицилия была заперта со всех сторон и мор
ским и сухопутным войском Карла, и Федериго дошел до 
столь бедственного положения, что вынужден был просить 
помощи из-за границы, то он призывает упомянутого Родже
ра, поручая ему прислать — все равно, откуда — еще до ты
сячи храбрейших всадников, дабы они смело и отважно сра
жались на равных с противостоящим войском Карла. Когда 
же тот пришел, ведя с собою тысячу пеших воинов, снятых им 
с кораблей, и тысячу всадников, то все сицилийские города, 
которые Карл, было, взял и поработил, тотчас же, словно вы
игрыш на игорном столе, перешли обратно к Федериго, ибо 
не привыкли терпеть чужеземное иго. 

Услышав об этом, Карл сильно опечалился и был, так 
сказать, близок к безумию, оттого что его многолетние на
дежды, уже осуществлявшиеся, рухнули, и все плоды [его 
трудов], бывшие, можно сказать, уже в гавани, вдруг пошли 
ко дну при самой выгрузке на пристань. Поэтому с окон
чанием весны, он явился с большим войском, но, сойдясь 
в бою с Федериго, который теперь уже превосходил его 
численностью и силой [своей армии], не достиг желаемо
го результата. Итак, после таких результатов этого года, 
с наступлением весны, Карл, можно сказать, всю Италию 
двинул в Сицилию, чтобы этим последним состязанием 
положить предел длительным войнам. Но, тут же потеряв 

его имя как POVTCCQLOC;, ДЛЯ передачи звука «д» употребляет характерное 
для новогреческого языка сочетание «VT». 

327 Нижнее море (греч. катсо QdAaaua лат. Inferum mare) — у роме-
ев название Тирренского (Тусского, или Этрусского) моря, тянущегося 
вдоль всего западного берега Италии от Лигурии до Сицилии (в отли
чие от Адриатического и Ионийского морей, носивших общее название 
Superum mare — Верхнее море). 
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гораздо больше людей [чем даже в прежних сражениях], 
он, побежденный, возвращается домой в сопровождении, 
так сказать, множества скорбей. В безвыходном положении 
его посещают мысли о перемирии, и вот он уже отправляет 
к Федериго посольство и предлагает заключить брачные со
юзы между их детьми. 

3. Когда же обе стороны таким образом сошлись на этом, 
и короли, отложив оружие, заключили между собою ненару
шимый мир, союзникам Федериго пришлось подумать о том, 
куда бы еще направить свои стопы в поисках выгоды. Ведь 
у них не было ни домов, ни недвижимого имущества, чтобы 
им спешить с возвращением [на родину], но, собравшись из 
самых разных краев для разбоя и грабежа, эти босяки и го
лодранцы вели бродячую жизнь вне своего отечества. Итак, 
их предводитель Роджер решил отправить послов к импера
тору Андронику с предложением прийти к нему на помощь 
против турок, если тому это будет угодно. И когда император 
принял это посольство с крайним удовольствием, Роджер, 
снявшись с Сицилии, прибыл с двумя тысячами человек. Из 
них одну тысячу он называл каталонцами, потому что боль
шая часть их происходила из этого народа; а другую — а [ль] 
могаварами328. Ибо так называются по-латыни пешие воины, 
и потому он и этих [мужей], причисленных к этому разряду, 
называл таким именем. 

Немедленно по его прибытии император делает его сво
им зятем через свою племянницу по сестре Марию, дочь 
Асеня, и возводит в достоинство великого дукса329. Когда же 
спустя немного времени, по приглашению Роджера, прибыл 

328 Альмогавары (греч. А[А]|аоуа(Заоо1, apar. Almogabars, исп. 
Almogavares, кат. Almogavers, от арабского: al-Mugavari — «развед
чик») — профессиональные солдаты родом из горных областей Арагона, 
носившие легкое вооружение. Прославились во время христианской ре
конкисты Пиренеев. Также они сражались в качестве наемников в Ита
лии, Латинской империи и Леванте в течение XIII —XIV столетий. 

329 Великий дукс (великий дука, мегадука, мегадукс; греч. [xiyac, Ьои£,, 
\ieyabovE) — а также дука флота (греч. Ьои£, тои атоАои) — одна из са
мых высоких должностей в иерархии поздней Византийской империи, 
главнокомандующий флотом. Рожер де Флор занимал эту должность 
в 1303-1304 годах. 

file:///ieyabovE
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и другой каталонец, по имени Беренгер де Энтенса330, то им
ператор пожаловал Роджеру сан кесаря331, а Беренгеру де 
Энтенса — великого дукса. Денежные издержки на одеяния, 
подарки и годовое содержание дошли до таких размеров, что 
в короткое время истощили царскую казну. 

После этого, когда им пришлось, переправившись в Азию, 
сражаться с врагами, нужно ли еще говорить, какие они по до
роге причиняли бедствия ромеям, нашедшим себе прибежи
ще в городках Азии? С мужчинами и женщинами они обра
щались ничуть не лучше чем с невольниками; чужим добром 
нагло пользовались как своим, и, как и следовало ожидать, со
бирали на себя идущие из глубины души проклятия со мно
гими слезами, изливаемыми несчастными, которых они оби
дели. Вот что было сделано в первый год. 

С наступлением же весны они отправились, чтобы прогнать 
неприятелей, осаждавших Филадельфию. Ибо жители Фила
дельфии тогда боролись с двумя бедствиями: вне — с непри
ятелями, уже давно державшими их в осаде; а внутри — с не
приятелем гораздо более жестоким — с недостатком во всем 
необходимом и с голодом. Но они доблестно и мужественно 
справлялись с этим при помощи вышней десницы, содейство
вавшей им ради великих добродетелей предстоятеля церкви 
этого города, божественного мужа Феолипта332. 

330 Беренгер де Энтенса (греч. Шснукгрюс; TsvxCac;, кат. Berenguer 
d'Entenc.a, исп. Berenguer de Entenza; ум. 1306), каталонский аристократ 
из Дома Энде Энтенса, одной из династий, входивших в союз Арагон
ской короны (араг. Corona d'Aragon, исп. Corona de Aragon), сын Берен-
гера IV де Энде Энтенса и Гилерьмы де Луэсиа (исп. Guillerma de Luesia), 
командир альмогаваров, великий дукс в 1304-1305 годах. 

331 Кесарь (греч. Kalaao, от лат. Caesar) — высший светский титул 
после императорского. Часто жаловался предполагаемым наследникам 
престола. 

332 феолипт Филадельфийский (греч. ЭгбЛптстос; ФьЛаЬгЛфгихс;; ок. 
1252, Никея — ок. 1325) — митрополит Филадельфийский, церковный 
писатель и богослов, святой Православной церкви, почитается в лике 
святителей, память совершается в первую неделю (воскресение) по 
неделе всех святых. Феолипт изначально был брачным диаконом, но 
в 1277 году, не приняв Лионской унии и спасаясь от гонений, ушел на 
Афон и принял монашеский постриг. Подвизался в келлии в окрест
ностях Карей. Живя на Афоне, он стал наставником св. Григория Па-
ламы. Впоследствии был разыскан и приведен к императору. За отказ 
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Увидев стройное движение латинян, блеск их вооружения 
и неудержимый натиск, неприятели, объятые страхом, броси
лись бежать, уйдя не только подальше от города, но едва не за 
прежние ромейские границы. Ибо таким большим и сильным 
было это войско, так хорошо было устроено, так отличалось 
вооружением, военной опытностью и многочисленностью 
(наряду с латинянами там воевали не только отборные воины 
из ромеев, но и отряды алан, сколько их там было) и в такой 
привело неприятелей ужас, что многие говорили тогда, что 
если бы не воспрепятствовал его дальнейшему продвижению 
внушенный неким страхом приказ императора, то ничто бы 
не помешало ему в короткое время возвратить императору 
все ромейские города и области очищенными от неприятеля. 
Но это говорили люди, которые смотрят лишь на настоящее 
и не способны воспринимать ничего, что выше этого. Ибо это 
воистину был издавна утвержденный суд Божий — чтобы дела 
ромеев пришли в крайний упадок. И поэтому, по неиспове
димым судьбам Промысла, препятствующего [исполнению 
их замыслов], оказалось, больше чем содействующего, и сте
чение многочисленных обстоятельств вредило им. Впрочем, 
этот поход они легко завершили к концу весны. 

Поскольку им было невозможно идти дальше, не имея 
проводников, которые бы сделали для них удобопроходимым 
темный и непроторенный путь (ибо они понимали, что реши 
они выступить в заграничный поход без проводников, и путь 
их будет устлан множеством трупов), да и Роджер, побывав
ший на многих войнах и приобретший на них большой опыт, 
был не из тех, кто станет безрассудно отваживаться на столь 
опасные предприятия, то они все воротились назад и раздели
лись по племенам: ромеи возвратились домой и аланы также; 
а латиняне, предводительствуемые кесарем Роджером, всту
пили в оставленные несчастными ромеями города и поступи
ли в высшей степени дурно, обратив свой воинственный пыл, 

признать унию Феолипта заключили в тюрьму. Через некоторое время 
он был отпущен и возвратился в Никею, где убедил свою жену принять 
постриг. В 1283 году, в связи с отменой императором Андроником Ли
онской унии и смещением с церковных постов всех ее сторонников, Фео-
липт был рукоположен в сан епископа и назначен на Филадельфийскую 
митрополию. 
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на тех, кто их призвал [на помощь]. В свое оправдание они 
говорили, что не получают от императорской казны установ
ленного годового жалованья и что поэтому им необходимо, 
прежде чем сами умрут с голоду, уморить тех, кто их призвал, 
а обещанного не платит. 

Итак, можно было видеть не только как расхищалось все 
имущество несчастных ромеев, как были насилуемы девицы 
и замужние женщины, как старцы и священники были связы
ваемы и терпели другие, все новые и новые истязания, кото
рые враждебная рука латинян постоянно изыскивала для этих 
бедных людей, но, зачастую, и обнаженный меч, занесенный 
над головой [ромея] и угрожавший ему немедленной смер
тью, если не объявит, где спрятаны его деньги. Одни отдава
ли все и сами оставались ни с чем; другие же, не имевшие чем 
откупиться, лишенные тех или иных конечностей наполняли 
собой дороги, являя жалкое зрелище и прося, не даст ли им 
кто-нибудь кусок хлеба или какой-нибудь обол, так как у них 
не было никаких других средств к поддержанию жизни, кро
ме языка и источников слез. 

Когда император узнал обо всем этом, он подумал, что это 
совершенно не терпимо и вредит земле ромеев гораздо боль
ше, чем неприятели, и к тому же навлекает гнев Божий на 
призвавших из-за границы этих [разбойников]. С другой сто
роны, он видел и то, что сейчас нет возможности отплатить им 
за нанесенные обиды, так как его армия была просто смешна 
своей убогостью. Итак, когда император находился в столь стес
ненном положении и отчаянно нуждался в каком-либо сред
стве, которое бы помогло ему [выпутаться из него], приходит 
во Фракию кесарь Роджер, ведя за собой все латинское войско. 
Ибо у ромеев в Азии не оставалось уже ни денег, ни иного чего, 
что могло бы питать желудки этих палачей. Так что решил, 
оставив прочих воинов в крепости Каллиуполя333, самому с дву
мястами других, отборных, отправиться к императору Михаи
лу, находившемуся тогда с войском в Орестиаде Фракийской334, 
и потребовать от него назначенного им годового жалованья, 

333 См. прим. 48. 
334 Орестиада (греч. Орсопас;) — город на крайнем северо-востоке 

современной Греции, в 2 км от реки Марица, формирующей границу 
с Турцией. 
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присовокупив, если потребуется, и угрозы. Когда он это сделал, 
гнев, который император давно уже затаил на него, вспыхнул 
ярким пламенем, и воины, в значительном числе окружавшие 
Михаила, тут же возле царской ставки изрубили Роджера ме
чами, а заодно и некоторых из числа бывших с ним. Впрочем, 
большая часть из них спаслась бегством; они-то, воспользовав
шись кратчайшим путем, успели уведомить о происшедшем 
и бывших в Каллиуполе латинян. 

4. И вот, воины решили, что, совершив такое дело, сломили 
гордость латинян, и что теперь они, поумерив свою дерзость, 
будут готовы покориться ромеям как рабы, — и телом и ду
шой, — и единодушно выберут одно из двух: либо доброволь
но служить ромеям, либо против воли возвратиться той же 
дорогой, которой и пришли. 

Но думать так свойственно приземленному уму, кото
рый от природы целиком погружен в материальное, так что 
не может и помыслить, что логосы Промысла окружают [че
ловеческие] деяния, и что для каждого результата имеются 
обусловившие его причины, о которых мы охотно забываем, 
уклоняясь по самолюбию от того неприятного чувства, кото
рое испытываем из-за них, тогда как суд [Божий], записав их 
в своем протоколе, ожидает, так сказать, лета и жатвы, что
бы посеявшим деяния воздать плодами, соответствующими 
семенам. Поистине, из этого следовало бы извлечь урок, что 
чему не содействует вышняя Десница, тому противится и зем
ля, и море, и воздух, с силой обрушиваясь [на творящего сие 
человека] словно на некоего преступника, пытающегося бе
жать от суда Божия. И хорошо бы извлекающему этот урок, 
кем бы он ни был, поставить себе за правило не противиться 
свыше положенному определению, каково бы оно ни было, 
и не делать резких движений, но, спокойно оставаясь на ме
сте, положиться на время и скорее предпочесть плыть по те
чению, хотя бы и не туда, куда хотелось, нежели против. Ибо, 
конечно, гораздо лучше бездеятельно следовать течению, чем 
своими действиями усиливать напор неблагоприятных обсто
ятельств. Последнее походило бы на то, как если бы кто-ни
будь, испугавшись распространения огня, охватившего окру
жающие его дом строения, вместо того, чтобы употребить все 
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средства, чтобы отвести пламя подальше от дома или совер
шенно погасить, стал бы подкладывать в огонь связки хвороста 
и подливать масла; или как если бы кто-нибудь при сильном 
северном ветре, громоздящем страшные волны одну на дру
гую, на какой-нибудь лодчонке добровольно пустился плыть 
против течения. Ведь подобного рода действия отнюдь не из 
числа тех, что доставляют веселое и приятное зрелище; нет, 
они принадлежат к тем, которые только вызывают к себе не
приязнь и скоро приносят решительную гибель. 

Подтверждением моих слов, — даже если нам в настоящую 
минуту и не припомнить ничего больше, — служит то, что 
случилось в те времена. Ибо при том, что ромеи ничего не упу
стили из того, что .нужно было сделать, чтобы поправить дела, 
все вышло ровно наоборот. Одни ромейские полководцы по 
несправедливым подозрениям находились в оковах, а другие 
отнюдь не пользовались благосклонностью императора. От
сюда, когда явились на помощь иноплеменники, — сначала 
массагеты, а потом латиняне, — ромеям случилось потерпеть 
от них гораздо больший вред, чем от явных врагов. Кое о чем 
из этого мы уже прежде рассказывали, что для всякого желаю
щего смотреть на вещи прямо и беспристрастно будет ясным 
доказательством Божьей кары и умеренного наказания за не
померные прегрешения. 

Наиболее очевидным примером стала смерть кесаря Род
жера. Ибо ромеи, раскаявшись в том, что призвали его, и же
лая поправить дело, решились его умертвить, полагая его 
смерть избавлением от бед. Но она, как мы дальше расскажем, 
сверх всякого ожидания, стала началом еще более значитель
ных и гораздо худших событий. 

Так, когда божественный Промысл не содействует людским 
планам и делам, результат бывает плачевным и ровно проти
воположным [ожиданиям]. Ибо тогда и умный — неумный, 
и храбрый — не храбрый, но умные замыслы оканчиваются 
неумно, и благородные, мужественные деяния имеют резуль
татом немужественное и весьма постыдное поражение. Но 
пора возвратиться к прерванному повествованию. 

Узнав об убийстве кесаря, находившиеся в Каллиуполе 
латиняне первым делом перерезали все ромеиское взрослое 
мужское население Каллиуполя, и, отлично укрепив стены 
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этого города, получили для себя надежнейшее убежище и кре
пость. Потом, разделив свои войска на две части, одной из них 
укомплектовали свои триеры, которых всего у них было во
семь, и поставили над ними навархом Беренгера де Энтенса, 
дабы они перехватывали идущие через Геллеспонтский про
лив в обоих направлениях грузовые суда ромеев. Другая же их 
часть, вооружившись до зубов, вышла на грабеж и на разоре
ние остальной Фракии и, обходя ее всю, опустошала и днем, 
и ночью. 

Но Беренгеру де Энтенса со всем его флотом Промыслом 
в непродолжительном времени была уготована погибель. 
Ибо когда они вскоре безрассудно напали на шестнадцать 
шедших из Генуи триер, отлично вооруженных по причи
не слухов о пиратах, то одни из латинян сделались добычей 
моря, другие — меча, а наварх Беренгер со многими из его 
окружения был взят живым и потом выдан его соплеменни
кам за деньги. 

Когда каталонцы неожиданно лишились таким образом 
флота и большой части войска, то многие дни оставались на 
месте в страхе перед неопределенным будущим, и сделались 
чрезвычайно робкими и боязливыми. Их мысли занял и силь
но терзал страх перед массагетами, потому что те, воюя вместе 
с ними в Азии, поссорились с ними по какому-то пустому по
воду и многих из них убили. Немало также боялись они и фра
кийских воинов, потому что еще вчера и позавчера сами часто 
нападали на их земли и разоряли их и безбоязненно жгли их 
дома. И никому они не оставили никакого повода к человеко
любию [в отношении себя], так что, захоти они даже прими
риться с императором, и это не было бы для них безопасно. 
А больше всего испугались, услышав, что и император Миха
ил будто бы готов выступить против них с большим войском. 
Поэтому, вырыв вокруг крепости глубокий ров и окружив 
ее частоколом, они приготовились к осаде, предварительно 
запасшись посредством грабежа большим количеством про
довольствия. Но так как время шло, а ожидаемый приход 
императора не осуществлялся, то они обратились к другим 
планам. Впрочем, в столь стесненных обстоятельствах ката
лонцам было невозможно находиться на чужбине без страха, 
так что им отовсюду мерещились разные опасности. 



Книга седьмая 177 

Достигнув такой крайности, они замыслили одну злокоз
ненную вещь, чреватую для ромеев большими потерями. Они 
отправили к жившим на противоположном берегу туркам 
послов с предложением о союзничестве и тут же получили 
пятьсот ратников, тогда как самих их было три тысячи; а спу
стя непродолжительное время к ним добровольцами пришло 
еще и немало других. Выходя вместе с ними, они часто опу
стошали сопредельные местности и забирали целые стада ло
шадей, коров и овец вместе с их хозяевами. Поскольку далее 
терпеть это было невозможно ни для ромеев, ни для царей 
ромеев, то с обеих сторон начали готовиться к войне. 

Так как каталонцы вместе с турками держались тогда меж
ду двумя городками, — Кипселами335 и Апрами (ATIQCJV)336, — 
то император Михаил, взяв фракийские и македонские полки 
и вдобавок все бывшие в его распоряжении фаланги массаге-
тов и туркополов, расположился лагерем на равнине, окружа
ющей Апры. Туркополов была тысяча; это были те, которые, 
как мы уже сказали, перешли к ромеям вслед за султаном Изз 
ад-Дином, но не пошли вместе с ним, когда его уводили отту
да европейские скифы, а предпочли остаться жить с ромеями 
и приняли православную веру и святое крещение, после чего 
и они были зачислены в ромейское войско. 

Когда же по прошествии не очень многих дней пришли не
которые из разведчиков с известием о приближении непри
ятелей, то император встал и приказал войску вооружаться, 
а предводителям и военачальникам — выстраивать и готовить 
к битве младших командиров и фаланги. Видя, что неприяте
ли выстроились в три отряда, они и сами, подобно им, сдела
ли то же. Туркополы с массагетами составили левый фланг, 

335 Кипселы (греч. KvtyeAa или KV\\)EAAO) — город во Фракии на реке 
Гебр (греч. "Epoog, болг. Марица) на территории современной Болгарии. 

336 Топоним не поддается точной идентификации. Возможно, имеет
ся в виду Апрос (греч. Апрод) — древний город во Фракии, точное ме
стоположение которого неизвестно. Известно лишь, что он находился 
неподалеку от Родосто (греч. Ршоготбс;, болг. Родосто), — современного 
Текирдага (тур. Tekirdag) в Турции. Во время Четвертого крестового по
хода город попеременно захватывали крестоносцы и войска болгарского 
царя Калояна, а в 1206 году он был разрушен последними, но позже от
строен вновь Феодором Вранасом (греч. Seobcogoc; Bpavac;), военачальни
ком на службе сперва Византийской, а потом Латинской империи. 
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на правом встали отборные всадники из фракийцев и маке
донцев, а в средине — остальная, еще большая часть конницы 
вместе с пехотою. Император же, обходя ряды, воодушевлял 
воинов к мужественной атаке. 

С восходом солнца и неприятели, подойдя ближе, выстро
ились напротив, имея на каждом из флангов турок, а каталон
ские фаланги гоплитов — посредине, по причине тяжести их 
вооружения. Между тем массагеты, которые давно уже тяго
тели к измене, потому что им не очень-то нравились обычаи 
ромеев, а к тому же получили и тайные предложения от ев
ропейских скифов, вдруг перед самой битвой обнаружили 
свое коварство. Едва только с той и другой стороны подан был 
знак к сражению, они тотчас уклонились и стали в стороне, 
не помогая ромеям и не сражаясь против неприятелей. То 
же сделали и туркополы — то ли потому, что заранее услови
лись с массагетами об этом гнусном деле, то ли это просто так 
спонтанно получилось. 

Это окончательно поколебало ромеев в самый разгар бит
вы и без труда отдало жребий удачи в руки неприятелей. Ибо 
столь великое и так неожиданно обрушившееся на войско бед
ствие посеяло в их душах такой страх и такое вызвало замеша
тельство и смятение в его рядах, какое мог бы произвести на 
плывущем в открытом море судне жестокий порыв северного 
ветра, порвавший все канаты и паруса, чтобы в конце концов 
погрузить его в воду и отправить ко дну. 

Император, видя, что ряды так неожиданно смешались, 
и большая часть войска подумывала о бегстве, торопливо объ
езжал всех вождей, военачальников и младших командиров, 
обращаясь к ним со слезами и называя каждого по имени, 
упрашивал стоять крепко и не уступать врагам победу зада
ром. Но они, придавая его словам мало значения, бросились 
бежать без оглядки. Видя, что дело дошло до столь отчаянного 
положения и что большая часть пехоты врагами беспощадно 
изрублена и истоптана, император решил, что настал момент 
не щадить себя ради подданных и, подвергнув себя явной 
опасности, выступить обличителем вероломства войска. 

И вот, обратившись к окружавшим его, — а их было очень 
мало, — он сказал: «Мужи! Теперь такое время, что смерть бу
дет лучше жизни, а жить — горше, чем умереть». Сказав это 
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и призвав божественную помощь, он бросается вместе с ними 
на неприятелей и убивает некоторых, кто попался под руку, 
разрывает их фалангу и тем производит в неприятельском 
войске немалое замешательство. В него и в его коня вонзилось 
множество стрел, но сам он остался цел. Когда же конь его 
пал, то он очутился в опасности быть окруженным неприяте
лями, и, возможно, дело и дошло бы до такого несчастья, если 
бы кто-то из бывших при нем, не променял свою жизнь на 
царскую из любви к нему и не отдал императору своего коня, 
благодаря чему тот и спасся от нависшей над ним опасности, 
а сам спешившийся был затоптан неприятелями и лишился 
жизни. 

Отсюда император отправился в Дидимотихон337 и выслу
шал от императора-отца длинный выговор за то, что, будучи 
царем, действовал недостойно своего сана тем, что не берег 
свою жизнь и тем самым ставил на кон и безопасность всех ро-
меев в совокупности. Неприятели же, бросившись затем пре
следовать убегавших, одних убивали, других брали в плен жи
выми, пока наступивший вечер не прекратил преследования. 
На другой же день, обобрав мертвецов и разделив добычу, они 
безбоязненно стали нападать на фракийские села, опустошая 
и выжигая их. Между тем прошло немного дней, и явились 
к каталонцам перебежчиками вышеупомянутые туркополы 
и, быв охотно приняты ими, присоединились к туркам Хали-
ла, как своим соплеменникам. Халилом же звали вождя турок. 

Спустя немного времени Фернанд Хименес338 и Беренгер 
де Энтенса поссорились со своим вождем Рокафортом339 под 

337 Дидимотихон, Дидимотика (греч. AioujaoTfixov) — неболь
шой город в Западной Фракии, в восточной части нома Эврос совре
менной Греции, в 2 км от турецкой границы, при слиянии рек Эврос 
и Эритропотамос. 

338 фернанд Хименес (кат. Fernand Ximenes de Arenos, греч. Oao£vxCa<; 
TCu|af)c;) — один из лидеров известного под именем Каталонской компа
нии Востока (Великая компания, Каталонская дружина, кат. Companyia 
Catalana d'Orient) вольного объединения наемников, организованного 
по просьбе императора Андроника II, во главе с Роджером де Флором. 
В 1307-1308 годах носил титул великого дукса. 

339 Бернат де Рокафорт (исп. Bernat de Rocafort или Berenguer de 
Rocafort, греч. Ргкафоотод; Морелла, 1271 — Аверса, 1309) — валенсий-
ский рыцарь, один из вождей альмогаваров Каталонской компании. 
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тем предлогом, что им, людям благородного происхождения, 
неприлично быть под началом человека безродного и низко
го. Опуская подробности, скажу лишь, что они доверили ре
шение спора оружию. Но Беренгер де Энтенса тотчас же пал 
в бою, а Фернанд Хименес сбежал к императору Андронику и, 
сверх всякого чаяния, сподобился такого блестящего приема, 
что был возведен даже в сан великого дукса и соединен браком 
с вдовствующею племянницей царя по сестре, Феодорой. 

Между тем массагеты еще прежде тайно условились со ски
фами, обещав перейти к ним со всем домом своим. Но когда 
они уже взяли своих жен и детей и собирались переходить че
рез гору Гемос340, по которой ныне проходит граница между 
ромеями и болгарами, туркополы всем скопом, вместе с боль
шим числом каталонцев, напали на них в предгорьях и пере
били всех мужчин за малым исключением. Ибо туркополы из
давна воевали вместе с массагетами, и много раз они сообща 
захватывали богатую добычу, и нередко ссорились при деле
же, и всегда получали меньшую долю, так как были не в си
лах бороться с ними, как слабейшие с сильнейшими. Поэтому 
они выжидали удобного времени, питая в душе своей затаен
ную злобу, которую теперь им выдался случай обнаружить. 
Такие дела. 

5. Супруга императора Андроника Ирина, женщина от 
природы честолюбивая, хотела, чтобы ее дети и потомки до 
конца времен преемственно наследовали ромеиское царство 
и скипетр и чтобы память о ней сохранялась бессмертной 
в именах ее потомков. Но неслыханное дело: она хотела, чтобы 
ее сыновья управляли не монархически, по издревле господ
ствовавшему у ромеев обычаю, но по образцу латинскому, 
разделив между собою ромейские города и области так, чтобы 
каждый из них управлял особою частью, какая выпадет на его 
долю, как своей собственностью, доставшейся от отцов соглас
но закону, установившемуся в отношении имущества и соб
ственности простых людей, и чтобы затем эта часть таким же 
образом переходила к дальнейшим потомкам и наследникам 

340 Гемос (греч. А1[хос„ лат. Haemus) — древнее название Балканских 
гор. 
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каждого. Ибо, будучи порождением латинян, от них она по
заимствовала и этот новый обычай, который хотела привить 
ромеям. Но более всего побуждала ее к тому ревнивая мысль, 
которую она, как мачеха, питала относительно пасынка, — я 
имею в виду государя Михаила, — который родился у импе
ратора от первой супруги, взятой из Венгрии. Мы уже прежде 
говорили, что от нее у него было два сына: император Михаил 
и деспот Константин. А от этой Ирины, — взятой из Лонго-
бардии, — родилась одна дочь, Симонида, о которой мы уже 
рассказывали, как она была выдана замуж за короля Сербии, 
и еще три сына: Иоанн, Феодор и Димитрий, которых всех ей 
хотелось сделать царями. Они занимали второе место после 
сына от первого брака, Михаила, как по сану, так и по участию 
в управлении государством, но каждый из них был вполне са
мостоятелен и никому ни в чем не подчинялся. 

Итак, видя, что царственный супруг оказывает ей любовь 
большую, чем просто супружеская, императрица решила, что 
сможет склонить его и к своим планам относительно детей. 
Поэтому она не переставала и днем и ночью наедине надое
дать ему, чтобы он сделал одно из двух: либо лишил бы Ми
хаила царской власти и разделил бы ее между ее сыновьями; 
либо, на худой конец, сделал бы так, чтобы и они вместе с ним 
участвовали во власти. 

Когда же император говорил, что нарушать завещанные 
и утвержденные многими веками законоположения государ
ства невозможно, царица распалялась гневом и принимала 
пред царственным супругом различные позы: то она тоскова
ла и говорила, что жить не хочет, если еще при жизни не уви
дит своих сыновей украшенными царскими инсигниями; то 
ломалась и жеманилась, словно продавая супругу свои пре
лести за согласие с ее планами относительно сыновей. Такое 
случалось часто, хотя никто другой о том и не знал, и царю 
наконец стало невмоготу это терпеть. Поэтому его пламенная 
любовь к ней стала мало-помалу угасать и ее место заступи
ли жаркие ссоры, сокрытые покамест от большинства [из их 
окружения]. В конце концов он возненавидел и самое обще
ние с нею на ложе. 

А сама супруга Ирина, столь неожиданно лишившая
ся в кратчайшее время всех своих надежд, затаила в душе 
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враждебный против него замысел. Желая отмстить и не имея 
к этому другого способа, она уехала в Фессалонику, хотя им
ператору не очень-то этого хотелось. Он боялся, как бы их до
машние неурядицы не стали достоянием общества. А ей от 
этого еще больше хотелось осрамить царственного супруга. 
Поэтому она начала повсюду трубить о явных и тайных гре
хах супруга, стараясь лишь не говорить об этом перед толпа
ми народа, а напевать на ухо каждой и каждому, на кого она 
больше полагалась. При этом она, притворявшаяся большой 
скромницей, вела себя весьма несдержанно. 

Выказывая крайнее негодование, неистовствуя и издева
ясь над кротостью супруга, и ни Бога не боясь, ни людей 
не стыдясь, эта наглая и бесстыдная женщина выбалтывала 
про себя и своего мужа множество не подлежащих огласке 
подробностей такого рода, что и самая распутная из гетер 
покраснела бы, говоря об этом! То она, отведя в сторону 
кого-нибудь из монашествующих, обвиняла мужа, в чем 
хотела; то приходившим к ней знатным женщинам объ
являла то же и еще сверх того; то королю сербскому, сво
ему зятю по дочери, писала такие вещи, которые и про
износить-то неприлично; и себе всегда приписывала честь 
и скромность, а в отношении супруга выдумывала всякие 
гадости. 

В самом деле, ничто так не изменчиво, как настроение 
женщины, и не превосходит ее в готовности сочинять прав
доподобные наговоры и клеветы и собственную вину свали
вать на неповинных. Если женщина ненавидима, она при
творяется, что это она ненавидит; если любит, говорит, что 
любят ее; если крадет, говорит, что обкрадываема. Говорит, 
что ее домогаются, а она по скромности испытывает отвра
щение, и одновременно не стыдится красоваться и кокетни
чать, и не бывает смущена обличением; мало того, зная, что 
такие вещи легко могут быть истолкованы в дурную сторо
ну и в высшей степени приятны распутным ушам, она зво
нит своим языком звонче колокольчика, смело дает ложные 
клятвы и мешает небо с землей. А если она еще и отличает
ся родовитостью и властью, что отводит от нее обличения 
в преступлениях дальше некуда, то нужна милость Божия 
и вода целого моря, чтобы смыть поношения и клеветы 
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с того несчастного, против которого эта мерзавка навострит 
свой язык. 

Император, будучи кротким и кроме того боясь языка сво
ей супруги и, главное, того, как бы она не восстановила против 
ромеев своего зятя, — я имею в виду короля сербского, — вся
чески ей угождал и исполнял все ее требования, касавшиеся 
дел как общественных, так и частных, и давал ей больше власт
ных полномочий, чем это подобало государыне, чтобы толь
ко не дать огласки бывшим между ними скандалам. Она же, 
отчаявшись в покровительстве императора ее сыновьям, кото
рой, как мы сказали, искала вопреки всякой справедливости, 
решилась наконец действовать сама, не пренебрегая ничем из 
того, что было в ее силах. 

И вот, узнав, что герцог афинский имеет у себя дочь де
вицу, она посылает к нему послов, предлагая ему в зятья по 
дочери своего второго сына, Феодора341, с тем условием, что
бы ей с этой стороны, а ему с той начать войну против пра
вителя пеласгов и фессалийцев342 и прекратить ее не ранее, 
как уничтожив его и отдав его владения Феодору, ее сыну, 
в собственность и постоянный удел. А когда ее надежды 
не оправдались, она отправила Феодора с большими день
гами в свое отечество, Лонгобардию, с тем, чтобы он женил
ся там на дочери некоего Спинулы, который был не из са
мых родовитых и славных. 

Латиняне не очень-то стремятся родниться с людьми знат
ными: не только с ромеями вообще, но даже и с самими ца
рями. Впрочем, и сама она была не из особенно знатных; ибо 
в противном случае, ее бы так легко не отправили в замуже
ство к ромеям. Она была дочерью маркграфа, а чин маркграфа 

341 В описываемое время герцогом афинским мог быть либо Ги II (фр. 
Guy II de la Roche, 1280-1308, герцог в 1287-1308), умерший бездетным, 
либо Готье I (фр. Gautier de Brienne; ок. 1278-1311, герцог в 1308-1311), 
единственная дочь которого, Изабелла де Бриенн (1306-1360), по воз
расту еще никак не годилась в невесты. Дюканж считал, что речь идет 
об Агнес, сестре Готье, но последняя была с 1297 года замужем за Жа
ном II Блонделем (ум. после 1305), графом де Жуиньи, и, следователь
но, к описываемому времени могла быть вдовой, но отнюдь не девицей 
(riaoOevoc;). 

342 Согласно Дюканжу, это был Иоанн Ангел Дука Комнин, сын Ио
анна Севастократора. 
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у латинян не из важных: что в ромейских войсках носящий 
царское знамя, то у латинян маркграф343. 

Но для пущей ясности рассказа несколько распростра
ним наше слово. Когда [различные] царства соединились под 
властью римлян, и могущество Рима достигло, так сказать, 
самых небес, после того как римские консулы и диктаторы 
покорили — одни Африку и Ливию; другие — Галатию, Ибе
рию и Кельтику; а третьи — большую часть Азии и Европы 
от Танаиса до Гадир; тогда в державный Рим стало стекаться 
из разных порабощенных стран множество разных людей, — 
предводители войск, сатрапы, цари народов, правители обла
стей и городов, — одни, чтобы сделаться известными цезарям 
и августам; другие — чтобы получить себе в цесарском сенате 
какой-нибудь чин или место. И не только они, но приходили 
туда и другие знаменитые и славные люди ради чести быть за
писанными в римское гражданство и удостоиться имени рим
ского сановника; как, например, палестинский еврей Иосиф344 

и Птолемей345, лучше всех изложивший основы астрономии. 
Иосиф назван там Флавием, а Птолемей — Клавдием. 

Итак, когда со всех сторон стекались в Рим правители парфян, 
персов и других народов, каждый из них получал сначала како
е-нибудь другое название. Так русский [правитель] получил от 
великого Константина должность и сан стольника (той em xrjc; 

343 На самом деле маркграф (от нем. Markgraf; фр. Marquis, итал. 
Marchese, англ. Marquess) —должностное лицо в подчинении короля, 
наделенное широкими административными, военными и судебными 
полномочиями в марке (нем. Mark, фр. Marche), пограничной области 
Каролингской державы. На своих территориях маркграфы обладали 
властью уровня герцога за единственным исключением: во время воен
ных походов маркграфы следовали за герцогским знаменем. 

344 Иосиф Флавий (лат. Josephus Flavius, при рождении Йосеф бен 
Матитьяху (Иосиф, сын Маттафии), ивр. т'лтш р ч01';ок- 37 — ок. 100) — 
знаменитый еврейский историк и военачальник, автор дошедших до нас 
на греческом языке сочинений «Иудейская война» (о восстании 66-71 го
дов) и «Иудейские древности» (где изложена история евреев от сотворе
ния мира до Иудейской войны). 

345 Клавдий Птолемей (греч. KAavbioc, ПтоЛфаюс;, лат. Ptolemaeus; 
ок. 87 — ок. 165) — древнегреческий астроном, астролог, математик, оп
тик, теоретик музыки и географ, автор классической античной моногра
фии «Альмагест». 
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TQaneO^c,); пелопонесский — титул принцепса346; правитель Ат
тики и Афин — великого дукса; Беотии и Фив — великого при-
микирия; великого острова Сицилии — короля; и так далее. 
Какой смысл подробно исследовать то, память о чем время похо
ронило и часть из этого совершенно покрыло волнами забвения, 
а часть оставило непонятным? Ибо тогда у них это значило не то 
же, что теперь у нас. Но, словно некое наследство, все эти звания 
так и переходят на начальников областей от тех, которые впер
вые получили их. Среди этих титулов есть такие, которые, под
вергшись за продолжительное время некоторой порче, лишь 
туманно намекают на свое истинное значение. Ибо правителя 
Беотии и Фив называют теперь вместо великого примикирия ве
ликим господином (dvxi цеуаЛои 7iQi|ajaiKr]QLOU \ieyav KUQIOV), 
вот к чему привела утрата первого слога. Подобным же образом 
и правителя Аттики и Афин вместо великого дукса называют 
герцогом (Ьохжа) афинским347. 

Но возвратимся к прерванному повествованию. В те далекие 
времена и начальник области, о которой мы говорили, получил 
чин маркграфа — небольшой и соответствующий значению этой 
области. Она лежит между Альпами и Нижней Иберией, и по
лучивший ее маркграф имел своей всегдашней обязанностью, 
в случае, если бы кто из этого народа сделался царем, исполнять 
при нем должность знаменоносца. Но возвращаюсь назад. 

Итак, императрица Ирина послала туда своего второго сына 
Феодора, чтобы он и его будущее потомство, оставаясь между 

346 Принцепс (лат. princeps — первый) — первый в списке древне
римских сенаторов, принцепс сената (лат. princeps senatus). Принцепс 
одновременно являлся проконсулом Империи, что давало ему военную 
власть в императорских провинциях (в провинциях, отданных в управ
ление сенату, легионы, как правило, не располагались). Он был верхов
ным главнокомандующим всей римской армии. 

347 Византийский титул «боис;» происходит от латинского «Dux», — ли
дер, предводитель, — каковым словом в средние века в Западной Европе 
стали именовать сначала племенных князей, а в период феодальной разд
робленности — крупных территориальных владетелей, занимающих пер
вое место после короля в военно-ленной иерархии (фр. due, англ. duke, 
итал. duca). В русский язык этот титул вошел как «герцог», от немецкого 
«Herzog». Таким образом, титул правителей образованного в 1205 году кре
стоносцами государства Герцогство Афинское; не происходил от византий
ского придворного звания, а был лишь ему омонимичен. 

file:///ieyav
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ромеями, не были рабами рожденного в первом браке импера
тора. Она решила, что пусть он лучше приобщится к вере ла
тинян и будет жить вдали [от родины] в меньшей чести, нежели, 
считаясь славным среди ромеев, будет служить ненавистному 
ей пасынку, а дети его — детям того; а внуки — внукам. Вместе 
с ним она отправила и кучу ромейских денег. И таким образом 
она, вопреки своему царственному супругу, исполнила свое го
рячее желание в отношении, по крайней мере, одного из сыно
вей, Феодора Маркграфа. 

И старшего своего сына, Иоанна, она поначалу тоже очень 
сильно старалась отослать жениться заграницу, и собрала мно
жество денег, желая сделать его правителем Этолии и Акарна-
нии, и всего соседнего Эпира, но никак не могла осуществить 
этого плана. Когда же она стала затем строить относительно 
сына новые планы, император поспешил вмешаться и поло
жить предел ее стремлениям, говоря, что и он отец своему сыну 
и заботится о нем не меньше матери; он прибавил к этому, 
что отец имеет больше власти, чем мать, и что ничто не может 
помешать отцу исполнить относительно чада свою волю, а не 
волю матери. 

В то время должность месазона348 занимал мудрый муж, 
отличавшийся большой опытностью и знанием в государ
ственных делах и потому пользовавшийся у государя величай
шею благосклонностью и авторитетом, — вследствие чего он 
имел несметное богатство, — каниклиос349 Никифор350. Он-то, 

348 Месазон (греч. [ХЕО&СЫЧ — «посредничающий») — высший са
новник Византийской империи в последние века ее существования, вы
полнявший функции, в современном мире свойственные премьер-ми
нистру. Должность появилась не позднее X века. Месазон подписывал 
императорские указы, сопровождал императора в путешествиях и по
сольствах и был главным советником монарха. 

349 Каниклиос (греч. KOLVIKAEIOC, ИЛИ 6 £7il той KOLVIKAEIOV) — один 
из высших чиновников имперской канцелярии, хранитель особой чер
нильницы с пурпурными чернилами, которыми император подписывал 
государственные документы. Чернильница эта была в форме маленькой 
собачки и потому называлась «каниклион» (от лат. canicula). Должность 
каниклиоса впервые появляется в IX веке. Обычно она совмещалась 
с другими государственными постами. 

350 Никифор Хумн (греч. Кккпфооос; Xouiavog, ок. 1250/55-1327) — ви
зантийский ученый, писатель и государственный деятель, сыгравший 
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льстивыми словами и услугами снискав себе милость импера
тора, просит и получает в мужья своей дочери351 упомянутого 
царского сына Иоанна. Хотя государыня-мать страшно возму
щалась и никак не хотела [дать согласие на этот брак], он все-та
ки добился своего. Но недолго радовались родству получивший 
[это согласие] и давший [его]. Ибо не прошло еще полных че
тырех лет, как Иоанн умер бездетным в Фессалонике в присут
ствии матери, тестя и супруги. 

Когда надежды матери и на этого сына были унесены и по
топлены временем, точно какой-нибудь Харибдой, то остались 
лишь на дочь-королеву и сына Димитрия. Государыня-теща 
столько перевела на короля Сербского ромейских денег, — ча
стью пересылая,их туда, а частью щедро наделяя его в Фесса
лонике, — что их хватило бы, чтобы снарядить сотню триер, 
от которых ромеям была бы постоянная польза. И что толку 
перечислять ее странные затеи, которые следовали у нее одна 
за другой так быстро, что не успевала еще осуществиться одна, 
как честолюбивая мысль этой почтеннейшей государыни вы
думывала уже другую? 

Так, желая украсить дочь свою царскими инсигниями, 
чтобы и она не была лишена ничего из того, чем ромейские 
законы издревле повелели украшаться императрицам, и не 
имея возможности осуществить желаемое иным образом, она 
привезла и возложила сперва на голову зятя своего калиптру, 
украшенную драгоценными камнями и жемчугами почти 
столькими же и почти такими же, какими была украшена 
и калиптра ее супруга, императора Андроника. Начав с этого, 

видную роль в расцвете искусства и письменности во времена т. н. «Па-
леологовского ренессанса», ктитор монастыря Богородицы Горгоепику 
(Скоропослушпицы) в Константинополе. 

351 Ирина Хумнена Палеологиня (греч. Eior]vr) XOV\JLVT)VOL 
naAaioAoyiva, 1292-1360). После смерти мужа, деспота Иоанна Пале-
олога, в возрасте шестнадцати лет приняла монашество с именем Ев-
логия. Основала в Константинополе монастырь Человеколюбца Спа
са (греч. OiAdv6pCL)7Tou Есотг)сюс;) и была в нем игуменией. При жизни 
св. Феолипта Филадельфийского монастырь состоял под его духовным 
руководством, но позже, во время исихастских споров, Ирина-Евлогия 
активно поддерживала антипаламитскую партию и даже избрала своим 
вторым духовником Григория Акиндина, одного из основных оппонен
тов св. Григория Паламы. 
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она потом ежегодно дарила ему новую калиптру, каждый раз 
лучше прежней. А кто сосчитает роскошные одежды и разные 
драгоценности, которые так часто дарила она ему и своей до
чери, королеве? Кто назовет число царских сокровищ, которые 
она, отняв у ромеев, передала королю Сербскому, издеваясь 
над кротостью царственного супруга и бесстрашно исполняя 
свое желание? А желание ее состояло в том, чтобы сокровища 
императорской казны перевести в карманы своих детей, и осо
бенно дочери-королевы. Ибо она надеялась увидеть и детей, 
рожденных королю ее дочерью, и потому заранее запасала 
для них ромеиские богатства, чтобы потом, во время слабости 
ромеев, они воспользовались моментом и, совершив нападе
ние, завладели бы против воли ромеев царством, которого те 
не хотели уступить им по доброй воле. 

Но, постоянно вращая в уме человеческие замыслы и со
вершенно не беря в расчет Бога, она забыла, что все зависит 
от Его десницы, и что противником себе обретает Его всякий, 
кто, будучи человеком, замышляет то, что выше человеческой 
меры, и не Богу приписывает результат своих действий и ис
полнение своих планов. Вот и императрица Ирина, возложив 
большие надежды на детей, вела дела по человеческому раз
умению, без Бога, и, как мы сказали, обеими руками перека
чивала ромеиские деньги в руки врагов ромеев, но дела шли 
не так, как она надеялась, и обнаружили тщетность ее затей, 
ибо их, как видно, разрушило определение высшего суда [Бо-
жия]. Ибо восьмилетней ее дочери более чем сорокалетний 
король, совокупившись с нею, повредил матку, так что от нее 
уже не могло быть потомства. 

Потерпев и здесь крушение своих планов, императрица 
не успокаивается и тут же придумывает новые и, употребив 
несчетное множество подарков, убеждает короля, отчаявше
гося уже родить дитя от своей королевы, пойти другим путем 
и утвердить преемником своей власти над трибаллами одного 
из братьев королевы. Это были Димитрий и маркграф Фео-
дор. Первый тогда еще не вышел из подросткового возраста; 
второй же, бывший уже и отцом детей, жил в Ломбардии, 
куда был послан, как мы сказали, матерью, как остаток ее рода. 

Сперва она послала к королю Димитрия, снабдив его боль
шими деньгами и окружив всяческой пышностью, чтобы 
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король, как мы сказали, назначил его преемником своей вла
сти. Он был принят королем благосклонно, но суровость та
мошних мест и отсутствие [привычных] утешений охладили 
его пыл и заставили отказаться от длительного там пребы
вания. Поэтому спустя немного времени мать опять увидела 
его, вернувшегося оттуда, и, обманувшись и на сей раз в своих 
надеждах, выписала из Ломбардии другого сына, маркграфа 
Феодора, носившего стриженую бороду, и подобным же об
разом послала туда и его, чтобы он стал преемником власти 
короля Сербского. 

Король принял благосклонно и его. Но суровость и непри
вычность местности не позволили и ему остаться там навсегда. 
Так что и он, возвратившись оттуда и обняв свою мать, лишив
шуюся, вопреки ожиданиям, всех надежд, которые питала на
счет сыновей, удалился опять в Ломбардию к своей супруге. 

6. Такой вот оборот приняли события в те времена. А что 
было после — после и расскажем. Теперь же нам следует воз
вратиться к каталонцам. После бывшего при Апрах сражения 
они, окрыленные победой и союзничеством туркополов, кото
рые, как мы сказали, оставив ромеев, перебежали к ним, целых 
два года превращали в совершенно непроходимую пустыню 
как побережье так и внутренние местности, вплоть до Маро-
нии352, Родоп353 и Визии354. Потом, увидев, что там уже недо
статочно для них провизии, они решились идти дальше и гра
бить все, что попадется на пути, пока не найдут себе удобного 
и постоянного пристанища. И вот, перейдя через подходящие 
к самому морю Родопские горы, они безбоязненно шли, пре
исполняясь богатой добычи. Всего их было: турок — пеших 
и конных — более двух тысяч; а каталонцев — более пяти ты
сяч, тоже как конных, так и пеших. 

352 Марония (греч. Maoon/Eia) — город на южном побережье Фра
кии. В настоящее время — сельская община на территории современной 
Греции, в 34 км к юго-востоку от города Комотини. Входит в состав нома 
Родопи. 

353 Родопы, или Родопские горы (греч. Робот] , болг. Родопи) — горы 
на Балканском полуострове, в современной Болгарии и Греции. 

354 Визия (греч. BiCi3r|) — современный Визе (тур. Vize; болг. Виза), го
род и район в провинции Кыркларели в Турции. 
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В средине осени, а именно в то время, когда на небосклоне 
начинает появляться Арктур, они, желая на зиму запастись 
продовольствием, напали на македонские села. Разорив их 
там очень много и собрав себе большое количество добычи, 
они расположились лагерем около Кассандрии355. Этот город 
некогда был знаменит, а теперь не имеет даже жителей. Зато 
местность вокруг него была удобна для лагеря, и потому, как 
мы сказали, была использована для зимовки бродячим вой
ском каталонцев. Это протяженный мыс, далеко выдающий
ся в море, с обеих сторон окруженный довольно большими 
заливами, которые в зимнее время не дают скапливаться там 
лишнему снегу. 

С началом весны, они, поднявшись оттуда, напали на маке
донские города, среди которых главным предметом мечтаний 
была для них Фессалоника. Они полагали, что если сперва за
владеют этим городом, — большим и необыкновенно богатым 
(особенно теперь, когда, как они слышали, в нем пребывали 
царицы — Ирина и Мария), — то уже ничто им не помешает, 
имея его в качестве своей основной базы, сделаться обладате
лями и всей остальной Македонии. 

Но император успел предупредить и уничтожить их за
мысел. Прежде всего он послал [строителей] возвести около 
Христополя356 длинную стену, — от моря до вершины близле
жащей горы, — так, чтобы это место было непроходимо для 
тех, которые хотели бы без соизволения императора перейти 
из Македонии во Фракию или из Фракии в Македонию. За
тем, прознав, что с началом весны следует ожидать нападения 
каталонцев на Македонию и македонские города, он отобрал 

355 Кассандрия (греч. Kauoavbgeia) — один из важнейших городов 
древней Македонии, стоявший на месте еще более древнего города По-
тидея (греч. ПотиЬаих). Располагался на севере современной Греции, на 
перешейке полуострова Кассандра (греч. Kaaadvopa), самого западного 
из трех, входящих в более крупный полуостров Халкидики. В настоящее 
время на месте древнего города существует селение Неа Потидея (греч. 
Nia rioTibaia). 

356 Христополь (греч. XQICTTOUTIOAIC;) — топоним не поддается точной 
идентификации. Согласно одним источникам, это современная Кавала 
(греч. KapdAa); согласно другим, этот город находился несколькими де
сятками километров западнее Кавалы на берегу реки Стримона (греч. 
LxQU|aa)v, болг. Струма) на границе Фракии и Македонии. 
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военачальников, которые были сведущи в военном деле, и по
слал их набрать в Македонии солдат, пригодных для защиты 
македонских городов в случае, если бы неприятели вздумали 
осаждать их, и щедро снабдить их продовольствием, перенеся 
запасы его из предместий в самые города, и вообще принять 
все меры, чтобы во время осады гарнизону не пришлось тер
петь от голода еще больше, чем от неприятеля. 

Однако же, когда весна уже установилась, неприятели, 
снявшись из Кассандрии, частью подошли вплотную к пред
местьям Фессалоники, частью же вышли за добычей. Но так 
как нашли всю страну пустой от жителей и их стад, а города — 
хорошо защищенными, то решили тотчас же возвратиться во 
Фракию, ибо для, них было неприемлемо, оставаясь тут, те
рять даром время и безрассудно обрекать себя на погибель. 
В отсутствие необходимого провианта им, имеющим с собой 
столько лошадей, столько пленных, да и самим насчитываю
щим никак не меньше восьми тысяч, грозила явная опасность 
погибнуть с голоду. Но не было еще это решение сообщено 
всему войску, как они узнали от одного пленного, что дорога 
на Фракию для них перекрыта, так как недавно у Христопо-
ля возведена длинная стена, полностью отрезавшая им путь 
к отступлению. 

Это совершенно неожиданное известие поразило их 
и привело в решительное недоумение, так что они не знали, 
что будет с ними, ибо с одной стороны их поджимал голод; 
а с другой — они боялись, как бы живущие в Македонии по 
соседству с ромеями народы, то есть иллирийцы, трибаллы, 
акарнанийцы и фессалийцы, опасаясь каждый набегов с их 
стороны, не раззадорили друг друга и, соединившись вместе, 
не окружили бы их и не истребили бы всех разом, пользуясь 
тем, что им некуда спастись бегством. Так что, оказавшись 
в крайней ситуации, они приняли решение вести дела скорее 
безумно, нежели отважно. Они сочли за лучшее без всякого 
промедления вместе идти вперед как можно быстрее и завла
деть либо Фессалией, в изобилии дающей необходимое для 
пропитания, либо какой-нибудь из областей, лежащих даль
ше, вплоть до Пелопоннеса, и таким образом, обосновавшись 
где-нибудь там, избавиться от необходимости длительных ски
таний; либо, в крайнем случае, договорившись с каким-нибудь 
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из приморских народов, беспрепятственно отплыть восвояси. 
Итак, снявшись оттуда, они на третий день пришли к фесса-
лийским горам: Олимпу, Оссе и Пелию. Расположившись 
вблизи них лагерем, они опустошили окрестность и в изоби
лии обеспечили себя всем необходимым для жизни. Но мы 
едва не прошли мимо того, о чем следует рассказать, чтобы 
повествование шло по порядку. 

Вместе с латинянами в войске, как мы сказали, было и три 
тысячи турок, из которых тысячу сто составляли оставшиеся 
с Меликом после бегства к скифам султана Изз ад-Дина. Они 
были просвещены святым крещением, приписаны к ромей-
ским войскам, и с тех пор их число умножилось за счет ро
дившихся у них детей. Но потом они отложились от ромеев 
и переметнулись в войско каталонцев, когда оба войска готовы 
уже были сойтись друг с другом в битве при Апрах. Но еще 
больше было турок, переправившихся вместе с Халилом из 
Азии и воевавших на стороне каталонцев за деньги. 

Теперь же, когда, как мы сказали, каталонцы шли в Фес
салию, турки начали против них бунтовать, настороженно 
относясь к [дальнейшему] совместному с ними пребыванию 
и полагая его не очень-то для себя безопасным. Итак, коман
довавшие турецкими войсками Мелик и Халил, собравшись 
с предводителем каталонцев, завели речь о том, чтобы им 
мирно расстаться. Тот с готовностью согласился, — ибо и ка
талонцам, уже избавившимся от ромеев, больше не нужна 
была помощь иноплеменников-турок, — и они ко взаимному 
удовольствию разошлись, разделив между собою пленников 
и добычу пропорционально численности обеих сторон. Но 
о турках мы ниже расскажем обстоятельнее. 

7. Каталонцы, избавившись от турок, зимовали одни у под
ножья упомянутых нами гор — Олимпа и Оссы. С наступле
нием же весны, поднявшись оттуда, они перешли через вер
шины гор и находящиеся между ними Темпы357 и, прежде чем 
наступило лето, оказались на фессалийских равнинах. Най
дя там прекрасные и тучные пастбища, они пробыли в этой 

357 Темпы (греч. Те^хпеа ИЛИ ТЕ[ХПГ\) — долина в Фессалии вдоль реки 
Пеней, между Олимпом и Оссой. 
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стране целый год, опустошая ее и расхищая все, что только 
было не внутри стен, потому что ни в ком не встречали себе 
противодействия. Дела в Фессалии шли тогда плохо: тамош
ний правитель358 возрастом был молод и не имел опыта веде
ния важных дел, и к тому же был изнурен продолжительной 
болезнью и находился почти при смерти, которая грозила 
вместе с ним упразднить и преемство власти, шедшее от его 
предков Севастократоров. Незадолго пред тем он вступил 
в брак с Ириной, — побочной дочерью императора Андро
ника359, — но от нее у него не было ребенка, который бы стал 
преемником его власти. Потому-то в настоящее время дела 
были там в беспорядке, а будущее было чревато еще больши
ми смутами и раздорами из-за власти, так как имевший унас
ледовать ее был еще сокрыт во мраке неизвестности. 

И так как правитель был мучим тогда последней болезнью, 
а неприятели наступали подобно пламени и опустошали 
страну, то совет родовитых граждан счел за лучшее одолеть 
врагов деньгами и ценой богатых даров купить расположе
ние их вождей, пока они не отняли всего вооруженной рукою, 
и кроме того обещать им проводников, которые бы отвели их 
в Ахайю и Беотию, страну богатую и плодоносную, исполнен
ную всяческих приятностей и одновременно самую удобную 
для поселения; а если они нуждаются в помощи, то дать им 
охотно и ее, и быть на всю жизнь друзьями. 

Это и латинянам понравилось и пришлось очень даже по 
душе. Они говорили: если мы решим добиваться результа
та военными действиями, то страна будет опустошена и все, 
ради чего мы стараемся, порушится, и вместо изобилия на
ступит крайний во всем недостаток. К тому же никто, кроме 
Бога, не знает, на чьей еще стороне будет победа, а нам это 
дело представляется весьма сомнительным и отнюдь не оче
видным. Ведь если в большинстве случаев люди одинако
во могут надеяться на успех, то и они могут рассчитывать на 
него не меньше нашего. Ни у нас нет верной гарантии отно
сительно будущей победы, ни у них нет прочных оснований 

358 Иоанн II Дука (греч. icodvvr]<; В' АуугЛос; Дойкад) — правитель 
Фессалии в 1303-1318 годах. 

359 Григора здесь ошибается в хронологии: брак Дуки с Ириной был 
заключен в 1315 году, а каталонцы оккупировали Фессалию еще в 1306. 
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для подобной уверенности. Им могут придать уверенности 
и смелости горные теснины, которыми природа окружила 
с разных сторон их страну; а нам крепости, расположенные 
на высотах, могут доставить затруднения при осаде. В любом 
случае, как бы ни сложились обстоятельства, отъезд для нас, 
блуждающих по чужой и враждебной стране и настолько уда
лившихся от своей, будет не легким делом. Так что было бы 
крайне нелепо, имея возможность без труда наполнить руки 
деньгами и одновременно приобрести таких союзников и дру
зей, пренебречь ею ради смутных надежд и подвергнуть себя 
большим опасностям. 

Рассудив таким образом и внимательно рассмотрев пред
ложенные им условия, они заключают с фессалийцами согла
шение и, получив от них в начале весны деньги и проводни
ков, преодолевают находящиеся на границе Фессалии горы 
и, пройдя Фермопилы, располагаются лагерем уЛокриды360 

и реки Кефисса361. Это величайшая река; она берет начало от 
горы Парнаса, затем течет к востоку, оставляя к северу опунт-
цев362 и эпикнимидских363 локров, а к югу и западу — всю ма
териковую часть Ахайи и Беотии. Оставаясь такой же боль
шой и неделимой до равнин Лемвадии364 и Галиарта365, она 
затем разделяется на два рукава и получает [соответственно 
им] имена Асоп и Йемен. Под именем Асопа она рассекает 
Аттику до самого моря, а под именем Йемена вливается в Эв-
бейское море в окресностях Авлиды366,— там, где, как говорят, 

360 Локрида (греч. AOKQIC;) — область на южном побережье Эвбейско-
го залива. 

361 Кефисс (греч. Кпфктсюс;, Кг]ф1сг6с;, Кг)ф1сю(;) — река в северной Фо-
киде и Беотии, впадающая в Копаидское озеро (греч. Kamafe). 

362 Опунт (греч. O7iouc;) — город в Локриде неподалеку от Эвбейского 
пролива. 

363 Эпикнемидии (греч. EniKvr]\iibioi) — племенная ветвь локров, 
обитавшая вдоль горной цепи Кнемис (греч. Kvrjfau;). 

364 Лемвадия (греч. АфраЬшс) — то же что Левадия (греч. Aa(3aoia), 
город в центральной Греции. В настоящее время — столица нома Бео
тия и главный город дима Левадия. 

365 Галиарт (греч. AAiaoxoc;) — город в Беотии, на южном берегу Ко-
паидского озера. 

366 Авлида (греч. AuAic;) — древний портовый город в Беотии в цен
тральной Греции. 
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в древности эллины и герои, плывшие к Трое, первый раз 
пристали к берегу и имели стоянку. 

Когда же о нашествии неприятелей узнал правитель Афин 
и Фив367 и владетель всей той страны, — который, как мы выше 
сказали, назывался сначала великим примикирием, а впо
следствии, когда слово это было искажено простым народом, 
стал зваться великим господином, — то, несмотря на просьбы 
каталонцев, не захотел разрешить им проход чрез свою стра
ну, чтобы они отошли, куда им угодно. Вместо этого он раз
говаривал с ними весьма надменно и сильно насмехался над 
ними, как не стоющими большого внимания, а сам в течение 
осени и зимы до весны собирал войска. Готовились и каталон
цы, чтобы или умереть в битве, или жить со славою. 

Итак, с наступлением весны, каталонцы, перешедши Ке-
фисс, расположились лагерем возле Беотии, неподалеку от 
реки, в ожидании битвы. Каталонцев конных было три тысячи 
пятьсот человек, а пеших — четыре тысячи; к ним были при
числены и многие из пленников, умевшие стрелять. Узнав, что 
неприятели еще не скоро явятся, они вспахали всю землю, где 
должно было произойти сражение. Потом они окружили все 
поле рвом и посредством канав, проведенных от реки, смочи
ли водой так сильно, что оно стало настоящим болотом и ли
шало твердости поступь конницы, потому что ноги лошадей 
вязли в грязи и не могли свободно двигаться. 

Наконец в середине весны прибыл и правитель страны 
с многочисленным войском, составленным из фивян, афинян 
и платейцев368, а также отборные воины из локрян, фокейцев 
и мегарян. Конных у него было шесть тысяч четыреста; пе
ших — более восьми тысяч; а самомнение и гордость затме
вали его разум. Он надеялся не только разом перебить ката
лонцев, но и покорить все лежащие впереди области и города, 
вплоть до самой Византии. А вышло ровно наоборот. По
скольку успех дела он относил на свой счет, а не приписывал 

367 Готье V де Бриенн (фр. Gautier V de Brienne; ок. 1278 — 15 марта 
1311, река Кефисс) — граф де Бриенн (Готье V) и ди Лечче (под именем 
Готье II) с 1296 года, герцог Афинский (под именем Готье I) с 1308 года, 
сын Гуго, графа де Бриенн, и Изабеллы де Ла Рош, дочери Ги I де Ла Рош, 
герцога Афинского. 

368 Платейцы — жители города Платеи (греч. ПЛатаих или ПЛатсиси). 
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божественному содействию, то скоро сделался забавой для 
неприятелей. 

Увидев поле, покрытое густой зеленой травой, и ничего 
не заподозрив, он с кличем и ободрительными выкриками 
устремился со всеми находившимися при нем всадниками 
на неприятелей, которые неподвижно стояли на краю поля, 
ожидая его нападения. Но не успели они еще достигнуть сре
дины поля, как лошади начали вязнуть в размокшей земле, 
связывавшей их ноги словно какими-то крепкими путами, 
мешавшими им твердо ступать, и одни вместе со всадниками 
топтались в грязи; другие, сбросив всадников, беспорядочно 
носились по полю; а третьи, увязнув ногами, стояли на одном 
месте, держа на себе седоков, словно статуи. 

Каталонцы же, воспрянув от этого духом, окружили их 
и перестреляли решительно всех. Потом, сами сев на лоша
дей, тотчас двинулись оттуда и преследовали бегущих до 
самых Фив и Афин. Напав на эти города неожиданно, они 
легко овладели ими со всем их богатством, с женщинами 
и детьми. Таким образом, — словно при игре в кости, — 
власть внезапно перешла к каталонцам, которые наконец 
оставили свое долговременное бродяжничество, и даже до 
сего дня не перестают постоянно мало-помалу распростра
нять пределы доставшихся им тогда владений. Так вот полу
чилось с каталонцами. 

8. А турки, после того как расстались с каталонцами, разде
лились на две части, и одни пошли за Халилом, а другие — за 
Me ликом. Мелик, поскольку он прежде был просвещен бо
жественным крещением вместе со своими людьми и к тому 
же получил от императора много наград, а потом, нарушив 
свои ему клятвы и отступив от правил и законов благочестия, 
перешел на сторону врагов ромеев, думал, что теперь уже 
решительно невозможно рассчитывать на дружбу с ромея-
ми. Поэтому он решил идти лучше к позвавшему его коро
лю сербскому, нежели показываться на глаза ромеям. Придя 
туда с тысячей всадников и пятьюстами пеших, он и бывшие 
с ним по приказу короля Сербии сложили оружие, выдали 
всех лошадей и получили повеление жить на правах частных 
лиц, и лишь в случае войны и тому подобной необходимости, 
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получив оружие, следовать за войском трибаллов, в числе, ка
кое укажет сам король. 

А Халил, оставшись в Македонии с тысячью тремястами 
конниками и восемьюстами пехотинцами, искал примирения 
с ромеями на двух условиях: чтобы ему позволили пройти 
теснины у Христополя и чтобы, переправившись на ромей-
ских кораблях чрез Геллеспонт, отправиться домой со всей 
добычей, какая была у них. Император, выслушав их послов 
и вспомнив, какой ущерб они нанесли ромейскому государ
ству, решил как можно скорее освободиться от них, как от са
мого тяжелого бремени. Поэтому немедленно послал лучше
го из тогдашних военачальников, — Сенахирима369, бывшего 
тогда великим стратопедархом370, — с тремя тысячами всад
ников, чтобы он прецроводил их из Македонии во Фракию 
до самого Геллеспонта. Здесь ромейским воинам и военачаль
никам, увидевшим множество лошадей, денег и всякой добы
чи, которую враги отняли у ромеев и собирались перевезти 
в Азию, показалось нелепым добровольно допустить это. То 
ли им стало жаль ромейского добра, то ли, руководствуясь на
деждой на прибыль и добычу, пришли они к мыслям, против
ным условиям мира, только они решили не давать кораблей, 
которые должны были перевезти турок в Азию, и вознамери
лись ночью напасть на них. 

Это не утаилось от турок, и потому, переменив место, они 
стали готовиться принять бой с ромеями; более того, они по
спешили захватить одну из близлежащих крепостей, чтобы 
использовать ее в качестве опорного пункта в предстоящих 
сражениях. Это обстоятельство расстроило планы ромеев 
и заставило их расположиться лагерем как можно дальше от 
турок, пока не сообщат обо всем происшедшем императо
ру. Так прошло немало времени, по непонятному для меня 
обыкновению ромейских начальников беспечно относиться 

369 Точных сведений о нем нам найти не удалось. Георгий Пахи-
мер в «Еиууоафькси icrroQiai» называет его Иоанном Сенахиримом 
Ангелом и в одном месте усваивает ему сан великого доместика, а в 
другом — пинкерна. 

370 Великий стратопедарх (греч. [xiyac; отдатопеЪадхцс,) — созданная 
императором Феодором II Ласкарисом военная должность; в обязанно
сти великого стратопедарха входило снабжение армии. 
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к рассмотрению важных дел. Между тем варвары не дремали 
и, послав в Азию, в короткое время получили от соплеменных 
варваров сильную поддержку. Поэтому они беспрестанно де
лали вылазки и то там, то здесь производили внезапные набе
ги, опустошая страну. 

Предводителям ромейских войск казалось в высшей степе
ни нелепым сидеть и смотреть, как страна подвергается опу
стошению. Поэтому, пока неприятели не дошли до еще боль
шей дерзости и пока еще больше не ослабили ромейского 
государства, они сочли нужным, убедив императора Михаила 
[в необходимости неотложных действий], вместе с ним собрать 
все войско и, осадив крепость, истребить неприятелей. Придя 
к этому решению, все военачальники и все войска собрались 
к императору. И не только войска, но даже и те, которые жи
вут земледелием, собрались, имея каждый в руках заступ или 
лопату. Впрочем, явились, не столько как уходящие на войну, 
сколько как на готовую добычу, намереваясь засыпать землей 
вместе с неприятелями и самую крепость. Итак, поднявшись, 
военачальники и войско вместе с царем пошли на неприяте
лей, таща за собой огромную толпу торгового и деревенско
го люда и тех, которые живут заступом и лопатою. И все они 
шли не то чтобы неохотно; ведь большинство по неопытности 
видело впереди одну только прибыль, а о сопряженных с этим 
делом опасностях предпочитало не думать. 

Насколько неприятели укреплялись против добровольно 
ими выбранных опасностей, которые состояли в том, что они 
были заперты в неприятельской земле и численностью далеко 
уступали противникам; настолько ромеи шли на них беспечно 
и пренебрегая дисциплиной, потому что значительно превос
ходили неприятелей вооружением и численностью. Они как 
будто не понимали, что в мире нет ничего надежного и проч
ного, но, по Платону, все человеческое — игрушка Бога371, так 
что незаметно переходит от подъемов к спадам и наоборот, 
и идет своим неисповедимым путем. 

Так вот и неприятели, прежде пугавшиеся даже слуха о ро
мейских войсках и заранее причислявшие себя скорее к мерт
вым, чем к живым, теперь, увидев их движение без всякого 

Leges, 803с - 4-5. 
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порядка, стали гораздо смелее. Собрав все имущество, жен
щин и все, что было бесполезно в предстоящем сражении, они 
поместили внутри частоколов и рвов, которые для собствен
ной безопасности успели хорошо устроить. Сами же, взяв от
борных и хорошо вооруженных конников, числом не более 
семисот, внезапно бросаются к императорскому штандарту, 
который не был даже поставлен в безопасном месте и удосто
ен надлежащей охраны. 

Это внезапное нападение неприятелей прежде всего приве
ло в смятение площадной и деревенский сброд, который тот
час же бросился со всех ног бежать. Потом понемногу начали 
рассеиваться и другие, а под конец и все, оборотившись назад, 
побежали без оглядки, даже и не пытаясь дать врагу отпор. 
Император хотел привести войско в порядок, но не нашел ре
шительно никого, кто бы его слушал. Отчаявшись, он и сам, 
исполненный печали и слез, отправился той же дорогой, рас
суждая, что все это суть явное возмездие Божие за старые и но
вые грехи. 

Впрочем, многие из военачальников, стыдясь беспорядоч
ного бегства, демонстрировали мужество, некоторое время 
выдерживая и оттягивая на себя натиск варваров, и как бы 
сдерживая их погоню за бежавшими ромеями и за самим 
императором. Наконец, быв окружены соединившимися вме
сте силами неприятеля, они сдались. Неприятели заключили 
их в оковы, а все деньги и царские украшения, какие только 
нашли они в палатке императора, разделили между собою. 
Между этими вещами была и царская калиптра, украшенная 
по обычаю дорогими камнями и нитками жемчуга. Ее, гово
рят, Халил надел себе на голову, причем отпустил в адрес им
ператора несколько шуток и острот. 

9. В это время патриарх Афанасий, отрекшись от патри
аршего престола, удалился на покой в свои кельи в Ксеро-
лофе. Причина же состояла в том, что некоторые из весьма 
недовольных им, не вынося того, что он уже столько времени 
занимал патриаршее место, — а был на исходе уже восьмой 
год с тех пор, как он во второй раз возведен был на патри
арший престол, — составили против него весьма страшный 
и исполненный нечестия злой умысел. Ибо он и в то время, 
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как обладал еще патриаршей властью, по большей части про
живал в своих кельях в Ксеролофе [а не во дворце], то они 
похитили подножие от его патриаршего трона и написали 
внизу него божественный образ Христа Спасителя, а по обе 
стороны— императора Андроника с уздой во рту и патриар
ха Афанасия, осаживающего его, как возница лошадь. В таком 
виде они затем вернули подножие туда, где оно находилось 
и прежде, то есть к патриаршему трону. Затем они разыгры
вают спектакль, будто заметили это нечаянно, и оклеветывают 
патриарха в неуважении к императору. Но император, при
звав клеветников и сообразив, что, несомненно, это они сами 
подстроили этот нечестивый и противозаконный спектакль, 
заключил их навсегда в самую суровую тюрьму. А патриарх, 
недовольный тем, что царь не предал их гораздо большему на
казанию, тотчас же отрекся от патриаршего престола. 

Спустя два года патриарший престол занял Нифон372, ми
трополит Кизический, по воле императора и с согласия архи
ереев, которые перевели его из Кизика на патриаршую кафе
дру. Это был человек вовсе незнакомый со светской ученостью, 
да и в духовной не сильно сведущий, так что он не умел своей 
рукой написать даже букв азбуки. Коснись он образования 
хоть краем пальца, ему бы и этого хватило при его природных 
дарованиях. Ибо, изобилуя умом и природной сообразитель
ностью, он, если бы направлял эти свои способности к заняти
ям науками, занял бы место между самыми учеными мужами. 
Но страсть к деньгам и пошлая мишура мирской славы еще 
прежде успела занять этими предметами всю его природную 
смекалку и сообразительность и поглощала все его внимание 
и днем и ночью. Поэтому он был необыкновенно опытен в ор
ганизации всяких житейских дел, в растениеводстве и вино
градарстве, во всевозможном строительстве и вообще во всем 
таком, что разрывает житницы, винные погреба и кошельки, 
требуя каждый год больших по сравнению с нынешними373. 

Не стану говорить о пышности его одежд, о приобрете
нии резвых и статных лошадей, о питании, ублажающем тело 
и ни ожирения не вызывающем, ни цвета лица не портящем. 

372 Нифон или Нифонт I (греч. Nrjcfxirv A ) — патриарх Константино
польский в 1310-1314 годах. 

373 Ср. Лк. 12:18. 
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Уделял он внимание и женскому полу, и не какое-нибудь ми
молетное и потому допустимое, но вынужденное и, так ска
зать, необходимое. Это побудило его впоследствии принять 
на себя попечение и управление женскими делами и имуще-
ствами, — я говорю о двух девичьих монастырях, из которых 
один называется Перце, а другой Кратей, — для того, чтобы 
присваивать некую часть доходов под предлогом построек, 
и вместе с тем иметь возможность часто проводить там время 
в веселии и роскоши. 

Видя тех, кто щедро наделен от природы или преуспева
ет в каком бы то ни было искусстве, нравящемся и всему об
ществу, и, в особенности, царственным персонам, он внеш
не прикидывался их другом, а втайне ненавидел, смотрел на 
всякого завистливым оком и, тайно приступая к императору, 
не уставал строить козни, клевеща то на одного, то на другого, 
точно ливийская змея. Ибо говорят, будто в Ливии есть змея, 
похожая на ехидну, которая, зарываясь глубоко в песок, что
бы прохожие не могли видеть ее, оставляет снаружи лишь рот 
с языком и причиняет прохожим неожиданную гибель. 

Он подал императору только один полезный совет, и то 
не собственное выказывая расположение, а догадавшись о го
рячем желании царя и решив посодействовать его планам. 
Ибо он оказал содействие решению императора принять 
в общение арсенитов, некогда отторгшихся по тщеславию от 
кафолической церкви Божией, дабы и сами они по преемству 
[от раскольников] не подвергались опасности смерти души, 
и вместе с тем других бы не соблазняли и не доводили до той 
же погибели. Итак, когда император принял совет патриарха, 
хотя и сам давно уже хотел того же, то из разных мест собра
лось множество арсенитов, точно за день выросшие из скал 
и лесов гиганты374. Они были облечены в драные лохмотья, но 
в тайниках сердца скрывали непомерное тщеславие. 

И конечно, они начали выдвигать некие тяжкие и мучи
тельные для слуха требования, чтобы в глазах многих показать 

374 Гиганты (греч. YiyavxEc;; ед. ч. Yiyac,) — в древнегреческой мифоло
гии великаны с телом человека до пояса и драконьими хвостами вместо 
ног, сыновья Геи (Земли), которая была оплодотворена каплями крови, 
упавшими из отрезанных половых органов Урана (Неба), а также семе
нем своего второго мужа — жестокого и ужасного божества Тартара. 
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себя отделившимися не без причины. Первое — чтобы остан
ки бывшего патриарха Арсения были с честью взяты из мона
стыря святого Андрея и положены в великой церкви Прему
дрости Божией; второе — чтобы все священство подверглось 
очистительной епитимий, то есть сорокадневному запреще
нию в священнослужении; и третье — чтобы и весь простой 
народ в продолжение того же времени очищался постом и ко
ленопреклонениями. Сверх этого они высказывали и другие 
требования, столь же нелепые, которые император все поспе
шил исполнить ради блага мира и единомыслия. 

Но потом те из присоединившихся раскольников, кото
рые не получили принадлежавших им некогда прав, — то 
есть управления митрополиями, настоятельства над мона
стырями, заседания в царских палатах, ежегодного содер
жания, — все они скоро отпали от достигнутого таким обра
зом единомыслия и вернулись к прежней обособленности 
и раскольничеству. Между тем патриарх, принужденный 
этими собравшимися арсенитами, взошел на амвон, обла
ченный в священные ризы, и, став пред останками Арсения, 
провозгласил, как бы от лица Арсения, прощение всему 
народу. 

10. В эти времена варвары, невозможно осмелевшие по
сле той победы, опустошили и разорили едва не всю при
мыкающую к Фракии ромейскую землю, так что ромеи без 
малого два года не могли выходить из городов, чтобы пахать 
и засевать свои поля. И от этого ромейские цари терзали 
свои души глубокой скорбью и в высшей степени мучитель
ными мыслями. Они уже совершенно перестали уповать 
на помощь ромеиских войск, поняв, хотя и поздно, что 
над ними тяготеет какая-то кара Божия, а о причинах этой 
кары — уж не знаю, почему — не догадываясь. Вся забота 
была у них о том, чтобы пригласить, откуда бы то ни было, 
наемное войско. Но и на это уходило у них немало времени, 
ибо они прикидывали предстоящие огромные издержки, 
неподъемные для царской казны, которая теперь больше 
чем когда-либо испытывала нехватку денег по причине ра
зорения страны. Однако же, поскольку крайность не дава
ла покоя и на малое время, император Андроник посылает 
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послов к своему зятю по дочери, — я говорю о короле Сер
бии, — прося у него помощи. 

Но прежде чем эта помощь прибыла оттуда, вся творяй 
и претворяяй375 к лучшему, Господь возбудил мужественную 
ревность в одном из благородных сенаторов, приходившим
ся императору родственником, Филисе Палеологе376, который 
впоследствии получил от императора жезл протостратора377. 
Находясь постоянно во дворце и пользуясь величайшей бла
госклонностью императора за свои искренние и горячие чув
ства к государю и сверх того за безукоризненную жизнь, он, 
однако же, казался несведущим и неопытным в воинских де
лах, так как и тело имел от природы хилое и подверженное 
частым болезням, и к тому же проводил время в одних благо
честивых размышлениях и почти жил в церкви, обнаруживая 
в себе глубочайшее благоговение к священным предметам. 

Увидев, что император Андроник объят тяжкими раздумь
ями, он принял это близко к сердцу и, приступив к нему, ска
зал: «Позволь мне отправиться в ромейский лагерь и отобрать 
небольшое войско, с сотниками и полковниками, каких я сам 
захочу, и дай к тому же денег на все необходимое как для вои
нов, так и для вьючных животных. Ибо твердая и несокруши
мая надежда на Бога согревает мое сердце и дает мне смелость 
утверждать, что ты в скорейшем времени увидишь меня несу
щим трофеи побед над варварами». 

375 Амос. 5:8. 
376 Точных данных об этом Филисе мы не нашли. Вообще, род Фи-

лисов (Филесов, Филов; греч. Фь\г)с;) принадлежал к византийской зна
ти. Известными его представителями были Феодор — губернатор Фес-
салоники; его сын Алексей — великий доместик, женатый на Марии 
Палеологине Кантакузине, сестре императора Михаила VIII Палеолога; 
а также поэт Мануил Фил[ис], ученик Георгия Пахимера. Последний 
жил в описываемое время был приближен к императору Андронику 
и исполнял некоторые дипломатические поручения, но о военных его 
подвигах не известно. 

377 Протостратор (греч. пдсотоотдатсод) — начальник царской ко
нюшни, руководил штатом страторов. С конца XII в. должность прото
стратора стала одной из главных в придворных и военных чинах и зани
мала 8-е место на иерархической лестнице в поздневизантийское время. 
В военных походах протостратор часто стоял во главе войска или коман
довал отдельной его частью. Фактически он был заместителем великого 
доместика, командующего всеми сухопутными силами империи. 
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Император поверил сказанному, прибавив, что «Бог, тво
рящий правду, как Сам говорит чрез пророка Давида, не к му
жеским голеням благоволит378 и не ко множеству крепости379, но 
к сердцу сокрушенному и духу смирения3™. Ненавидя сына моего, 
императора Михаила, за преступления отцов его, Он не подал 
ему Своей помощи, но, может быть, подаст ее этому благоче
стивому по жизни и поведению человеку. Ибо ценнее пред Го
сподом благочестие и чистая жизнь, нежели сила оружия. Об
ратился я, — сказано, — и видел под солнцем, что не проворным 
[достается успешный] бег; и не сильным — [победоносная] война; 
и не мудрым — хлеб; и не разумным — богатство, и не знающим — 
благодать; потому что всем им будет свое время и случай381». Итак, 
царь охотно выполнил все, чего тот просил, и дал ему и денег, 
и оружия, и лошадей, сколько и каких он хотел. 

Получив все по своему желанию, Филис прежде всего дру
желюбием и всяческими знаками расположения возбудил 
в войске воинственный пыл, даря деньги, лошадей, оружие 
и кубки; а однажды даже снял с себя пояс и подарил его од
ному воину, а другому — свой кинжал; он жил одной с ними 
жизнью в полном единодушии и обещал им после войны 
почести и подарки, соответственно подвигам каждого. Кро
ме того он увещевал их воздерживаться от всякой неправды. 
Еще он раздал множество денег и священникам за их молит
вы к Богу о войске и о нем самом. Помимо этого он нашел 
нужным, прежде чем выступить из столицы, тайно отпра
вить соглядатаев осмотреть неприятельский лагерь, чтобы 
действовать не наобум. Узнав же, что тремя днями раньше 
Халил, отобрав тысячу пеших воинов и двести конников, 
послал их покорить всю землю около Визии и доставить 
ему оттуда большую добычу, он выступил со всей поспеш
ностью, намереваясь, пока неприятели еще не вернулись, 
схватиться с ними при дороге, когда они будут возвращаться 
с награбленным. 

На третий день по выходе из предместий столицы он прихо
дит к реке, которая на местном наречии зовется Ксирогипсом 

378 Пс. 146:10. 
379 Пс.32:16. 
380 Анафора литургии св. Василия Великого. Ср.: Дан. 3: 39. 
381 Екк. 9:11. 
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(Er\Q6yv\\)ov)3S2. Здесь было ровное место и отличная площад
ка для лагеря и ведения боевых действий. Здесь-то и разбив 
свой лагерь, он расставляет в боевом порядке полки (та^ек;) 
во главе с таксиархами, лохосы383 с лохагами и урагами384, фа
ланги. Он постоянно подбадривал воинов ласковыми слова
ми, поднимал за них тосты и вообще делал все, что укрепляет 
в людях усердие. 

Прошло два дня, и вот в полночь являются лазутчики с из
вестием, что уже близко неприятели, возвращающиеся со 
множеством награбленной добычи и пленных мужчин, жен
щин, детей и скота. С восходом солнца показались и непри
ятели. Еще издали они увидели лагерь своих противников, 
сверкающий блеском оружия, и потому остановились на ме
сте и стали готовиться к сражению. Прежде всего они постави
ли свои повозки в круг, и ввели внутрь его связанных пленных 
вместе с остальной добычей. Потом, посыпав головы землей 
и воздев руки к небу, взялись за оружие. Тут они увидели и ро-
мейское войско, идущее на них в боевом порядке, и Филиса, 
следующего позади пехоты и конницы, отдающего распоря
жения и воодушевляющего войско к сражению всевозможны
ми увещаниями. 

Первым бросился на фалангу варваров таксиарх правого 
крыла со следовавшей за ним фалангой и, нанеся смертель
ную рану пришедшемуся напротив него врагу, сбросил того 
с лошади, а вслед за тем и другого. Потом, когда конь под ним 
пал, он вышел из строя. Это на некоторое время внесло заме
шательство в ряды ромеев, а неприятели приободрились и, 
подняв неистовый крик и вой, устремились в погоню. Но Фи-
лис успел [предупредить несчастье], объезжая ряды и ободряя 

382 Топоним не поддается идентификации. До Григоры он встре
чается у двух авторов: Феофилакта Симокатты (греч. вшфиАактос; 
Е1(аокаттпд, лат. Theophylactus Simocatta), византийского писателя 
и историка, жившего в начале VII века, и Анны Комниной (греч. Avva 
Kojavnvrj; 1 декабря 1083 — 1153), византийской принцессы, старшей 
дочери императора Алексея I Комнина, эпоху правления которого она 
описала в книге «Алексиада». Из последней Григора почти буквально за
имствует фразу про «местное наречие». 

383 Лохос (греч. Доход) — войсковое подразделение, сотня. 
384 Ураг (греч. оиоауос;) — замыкающий шеренгу или начальник 

арьергарда. 
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словами и приказаниями пехоту и конницу и со многими сле
зами призывая божественную помощь, чтобы она не оставила 
ромейскую империю, находящуюся на самом краю погибели. 
Также и толпы пленников горестно рыдали и вопили, с глубо
кими вздохами и слезами призывая на помощь вышнюю Дес
ницу. И тогда ромейские пехотинцы, сойдясь врукопашную 
с пехотой варваров, поражали [врагов] и были поражаемы 
ими, рубили и сами были рубимы, и была битва пехотинцев 
жестокой и упорной, потому что и та и другая сторона боро
лась весьма решительно. 

А Филис между тем повел большую часть конницы в об
ход варварского войска и, взяв самых хорошо вооруженных, 
разорвал сбоку всю фалангу варваров и, ворвавшись в самую 
ее средину, весьма поколебал и смешал ее, так что варвары 
уже не могли держать строй и не знали, что делать, будучи 
окружены со всех сторон и поражаемы беспощадно. И пере
бив там всех, за исключением немногих всадников, [ромеи] по
спешно двинулись верхами до самых ворот Херсонеса, чтобы, 
загнав туда, как в ловушку, остальных варваров, затем легко их 
истребить. 

Придя туда, ромеи расположились лагерем, радуясь победе 
и также почестям и наградам от императора. Царь тотчас же 
отправил и пять триер патрулировать Геллеспонт и следить за 
тем, чтобы Халилу не подана была помощь от варваров с про
тивоположного берега. Тем временем прибыла и давно испро
шенная у трибаллов помощь — две тысячи отборных всадни
ков. Сверх того прибыл к Геллеспонту и подеста385 галатских 
латинян, — самозваный союзник ромеев, — имевший в своем 
распоряжении восемь триер и стенобитные орудия. И вот, со
шедшиеся из разных мест ромейские и трибалльские войска, 

385 Подеста (итал. podesta, греч. тсотгататос;, от лат. potestas — 
«власть»)— глава администрации (подестата) в средневековых (XII — 
XVI века) итальянских городах-государствах. Сочетал в себе функции 
главы исполнительной и судебной власти. В зависимости от региона 
и периода истории должность подесты могла быть как выборной, так 
и назначаемой. Например, в городах, зависимых от крупных итальян
ских городов-государств (Венеция, Флоренция) правители назначались 
центральной властью. Подеста представлял высшую власть в городе 
в любых делах: гражданских, военных, дипломатических и прочих. 
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и бывшие на триерах, расположились лагерем, разбившись 
по племенам и народам, вокруг крепостных стен и рвов, за 
которыми укрывались варвары. Ромеи и латиняне, знакомые 
с искусством вести осаду и разбивать стены, расставили во
круг них всевозможные мощные машины, посредством кото
рых метали множество камней и наносили большой урон как 
вьючным животным варваров, так и им самим, и не перестава
ли это делать днем и ночью. 

Варвары же, видя свою погибель пред самыми глазами 
и не имея, куда бежать, потому что отовсюду были окружены 
многочисленными войсками, решили поставить на кон свою 
жизнь следующим образом. Они решились ночью тайно на
пасть на войско, — и лучше на ромейское, чем на какое-либо 
другое, так как ромеев они привыкли побеждать и кроме того 
считали их напуганными прежними неудачами, — чтобы тем 
самым привести в смятение и другие войска и добиться пре
кращения осады. Но тогда они впервые почувствовали, что 
имели ложное понятие о ромеях. Ибо для тех не осталось не
замеченным даже первое движение варваров: они были воо
ружены, бодрствовали и распределили ночь между несколь
кими сменами караула. Поэтому варвары, бросившиеся на 
них, как на крепкую башню, были отражены и возвратились 
с большим посрамлением. Однако же на том они не остано
вились, но, сильно теснимые осадой, решили снова попытать 
счастья, напав на трибаллов. Но потерпев и от них такое же 
[поражение], пришли в крайнее отчаяние. 

И вот, на следующий день, около полуночи, они, бросив 
оружие, побежали к триерам с полными пазухами и кошель
ками. Одним лишь латинянам они доверяли свою безопас
ность, не ожидая от них никакого зла, ибо и сами прежде не де
лали им никакого зла. Но так как ночь случилась безлунная 
и темная, то многие из них по ошибке прибежали к ромей-
ским триерам и [как говорится], убегая от дыма, попали в пла
мя, то есть в руки ромеев, которые, отняв у них деньги, тут же 
беспощадно их и изрубили. Латиняне же прибежавших к ним 
убили не всех, но только принесших с собою большие деньги, 
чтобы это осталось без огласки, и ромеи, узнав об этих день
гах, не потребовали бы их. Прочих же они, оставив в живых, 
заключили в оковы, а потом часть доставили к императору, 
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а часть разделили между собой в качестве рабов. Такой оборот 
приняли дела. 

11. В следующем году низвержен был с патриаршего 
престола и Нифон, обвиненный во многократном и разно
образном святотатстве и страсти к деньгам, заставлявшей его 
изыскивать неправедные источники доходов, не вполне при
личествующие патриаршему престолу. Удалившись [с кафе
дры], он поселился в обращенной к морю части монастыря 
Перивлептос386. 

А по прошествии одного года на патриарший престол 
возводится Иоанн Гликис, бывший тогда логофетом дрома 
и имевший жену, сыновей и дочерей. Это был человек ученей
ший, более чем кто-либо придерживавшийся благородного 
языка афинян387 и хранивший его строй и форму, словно не
кий божественный архетип, и далеко превосходивший всех 
силой рассудительности, способностью дать полезный со
вет и степенностью своего поведения. Потому-то он получил 
и патриарший престол, как заслуженную награду. А жена его 
тотчас же приняла монашеский образ. 

Он и сам хотел принять монашеский образ из благогове
ния к патриаршему престолу, но император его удержал. 
Незадолго пред тем в его членах завелись какие-то вредные 
соки, от чего он в определенные времена года жестоко стра
дал, так что ему, по мнению врачей, необходимо было упо
треблять мясо. Поэтому ему и не было дозволено принять 
монашество. 

386 Монастырь Перивлептос (греч. Movf] YIEQI^AEUTOV) — один из 
главных константинопольских монастырей. Был основан в XI веке импе
ратором Романом III Аргиром (греч. Pcojuavoc; Г' Аруирос;, 968-11 апреля 
1034) и возобновлен Михаилом VIII Палеологом в 1261-1282 годах. Рас
полагался недалеко от Студийского монастыря, на триумфальном пути 
к Золотым воротам. После завоевания Константинополя турками в 1483 
году был передан армянской общине и служил одно время кафедрой ар
мянского Константинопольского патриарха. Армянами переименован 
в церковь св. Георгия Саматийского или Сурб Кеворк (арм. Umifmpjin] 
Uni_pp ^b ipq blihqhgli), а по-турецки называется Sulu Manastiri — «Во
дный Монастырь». Несколько раз перестраивался, так что от византий
ского здания остался только фундамент. 

387 Т. е. аттического диалекта, лежавшего в основе литературного гре
ческого языка. 



Книга седьмая 209 

И я наслаждался [общением с] этим мужем, сколь мог мно
го, днем и ночью помогая ему в его ученых занятиях и приоб
ретая от его речей много пользы, поскольку любовь к наукам 
была у меня тогда в самом разгаре, а от роду мне шел двадца
тый год. 

В то время императору помогал в управлении и заправ
лял всеми делами Феодор Метохит, занимавший тогда место 
логофета государственной казны. Царь настолько был к нему 
привязан и так от него зависел, что не имел от него никаких 
тайн, — ни важных, ни неважных, — но все делал, советуясь 
с ним, и ничего, что было бы против его воли. Он даже дал 
ему в зятья своего племянника, — я говорю об Иоанне, един
ственном сыне [Константина] Багрянородного, от которого он 
при жизни его отца отворачивался из ненависти к последне
му, а когда тот умер, то принял юношу к себе и сильно полю
бил. Тогда он немедленно почтил его саном паниперсеваста388, 
который теперь, из любви к племяннику, сделал гораздо бо
лее почетным, чем он был прежде. Он даровал Иоанну право 
употреблять одежды, сандалии и попоны для лошади — все 
желтого цвета, чтобы он выделялся из всех окружавших им
ператора вельмож. Его-то, пользовавшегося таким монаршим 
благоволением, император дал в зятья логофету Феодору, 
любя его за прекрасные качества, которыми тот изобиловал. 

Ибо ростом, пропорциональностью членов и частей тела 
и веселостью взгляда он привлекал к себе взоры всех; а бла
годаря природной способности к наукам, выносливости 
в трудах, крепкой и ясной памяти он достиг вершин всякой 
учености. Он настолько легко мог ответить на все вопросы, ка
сающиеся истории и современности, говоря, как по книге, так 
что его собеседникам едва ли не вовсе не нужны были книги. 
Это была живая библиотека и готовое разрешение всех недо
умений, — настолько превзошел он всех, когда-либо занимав
шихся науками. 

Одно лишь то, может быть, мог бы кто-нибудь поставить 
ему в упрек, что он не хотел ни подражать слогу кого-нибудь 
из древних риторов, ни смягчать важность мысли приятностью 

388 Паниперсеваст (греч. 7iavu7T£Qa£paoToc;) — один из высших при
дворных титулов, следующий за великим дуксом. 
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и легкостью изложения, ни, наконец, несколько обуздывать 
свою природную плодовитость, но, вследствие некоторого 
своенравия и независимости своего характера, произносил 
целое море слов, травмируя тем самым слух внимающих ему, 
подобно тому как шипы розы царапают руки срывающих ее. 

Любой желающий может убедиться в силе слова этого че
ловека из множества составленных им книг, исполненных мно
гой и разнообразной пользы. Но более всего стоит подивиться 
в этом человеке тому, что при таком смутном и тревожном 
положении общественных дел, при самых разнообразных за
ботах, переполнявших его ум, не было ничего, что бы заста
вило его прекратить читать или писать. Он был так искусен 
в том и другом, что с утра до вечера заведуя во дворце обще
ственными делами, отдавался им целиком и с таким горячим 
усердием, словно был полностью чужд наук; а освободившись 
от этих занятий, он тут же настолько погружался в науки, как 
если бы был каким-то схоластиком, абсолютно не обременен
ным делами. Имея сказать об этом человеке еще очень много 
чего, мы оставляем это на будущее. 

12. В это время царице Ирине, прожившей уже много 
времени в Фессалонике по изложенным выше причинам, 
вздумалось поехать в городок Драму389. У нее и прежде было 
в обычае делать это ради удовольствия, потому что жизнь 
в Фессалонике ей приедалась. Спустя немного по приезде 
туда ее поразила жестокая горячка, от которой она вскоре 
и скончалась. Затем, когда и королева прибыла из страны 
трибаллов отдать последний долг своей матери, останки го
сударыни были доставлены в Константинополь и положены 
в обители Пантократора390. А деньги ее, которых было очень 
много, император частью раздал ее детям, а частью потра
тил на ремонт великой церкви Премудрости Божией. Ибо 

389 Драма (греч. Драца) — город в Восточной Македонии, на севере 
современной Греции, столица нома Драма. 

390 Монастырь Пантократора (греч. Movrj TOU navTOKpaxooog) — 
ныне мечеть Зайрек (Зайрек-джами, тур. Molla Zeyrek Camii), второй по 
величине (после Святой Софии) сохранившийся до наших дней памят
ник византийского зодчества Константинополя. Основан в 1118 году им
ператрицей Ириной Комниной. 
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он слышал от опытных строителей, что две ее стороны — 
одна обращенная к северу, а другая к востоку — от давности 
просели и грозят скоро упасть, если их не поправить. Поэ
тому император, как мы сказали, дав зодчим немало тысяч 
номизм391 из денег [покойной] государыни, вывел на глубо
ких основаниях эти видимые теперь нами пирамиды392, по
средством которых совершенно предотвратил угрожавшую 
опасность. 

Здесь стоит указать на побуждение, каким в этом случае 
руководствовался император. Ибо других царей, которые воз
двигали божественные и священные храмы, подвигало к это
му некое честолюбие, каковое честолюбие не далеко отстоит 
от тщеславия и своего рода гордыни. А где преобладают та
кие чувства, там они в некотором смысле лишают дело его 
значения, подобно тому как червь, засев в яблоке, уничтожает 
его прелесть. Сей же император Андроник, судив, что гораз
до лучше улучшать и поддерживать в надлежащем виде уже 
существующие храмы и необходимыми мерами предотвра
щать опасности, каким они подвергаются от времени, нежели 
оставлять их разрушаться, а самому из честолюбия воздви
гать от основания новые, свел тем самым на нет всякую спесь 
и честолюбие. 

Ибо у тех, как видно, присутствует и зависть, внушающая 
допускать разрушение зданий, построенных древними, чтобы 
с исчезновением зданий исчезла и умерла и память о сози
давших, и остались бы [только] новые строения, которые, при 
отсутствии других, сильнее бы приводили на память постро
ившего их, подобно тому как новые ростки ясно возвещают 
благодать и силу наступившей в этом году весны. А в случае 
Андроника мы видим разум основательный и не колеблемый, 
исполняющий роль судьи, не руководящийся никаким лож
ным мудрованием и взвешивающий все по совести, как перед 
Богом. 

391 Номизма или солид (греч. \6\хю\ха, лат. solidus) — римская, а за
тем византийская золотая монета, впервые выпущенная в 309 году н. э. 
императором Константином. Весила 1/72 римского фунта (4,55 г.). В 314 
году введена в западной части Римской империи, а в 324 году — на всей 
территории империи. 

392 Имеются в виду контрфорсы. 
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Вот почему император старался восстанавливать и укреп
лять древние храмы, хотя это и требовало расходов гораздо 
больших, чем постройка новых. Мы не станем говорить о го
родках в Азии и Европе, которые он возобновил или воздвиг 
с самого основания, а упомянем о делах его в одном Констан
тинополе, которые, благодаря усердию этого царя, суще
ствуют и до сего дня. Это находящийся у ворот Евгения вели
чайший храм великого Павла; это другой храм Двенадцати 
Христовых учеников и Апостолов; это константинопольские 
стены, которые он возобновил и которые воздвиг от основа
ния; и, наконец, этот величайший и знаменитый храм Прему
дрости Божией, о котором он хотел еще более позаботиться, 
но его намерение прервало внезапное, словно ураган, раздро
бление и разрушение империи, о чем мы скажем ниже. 

Но вот что я едва не пропустил. На втором году патри
аршества Иоанна Гликиса, то есть в 6825 году от сотворения 
мира393, случилось, что от сильных порывов северного ветра 
упал медный крест, находившийся в руке статуи, что на колон
не: я говорю о колонне, установленной во дворе великого хра
ма Премудрости Божией394. Император приказал со всей по
спешностью поставить крест на прежнее место. Итак, колонну 
от основания и до самого изваяния окружили деревянными 
лесами, и мастера, поднявшись по ним, [осмотрели статую и] 
нашли все железо, поддерживавшее с обеих сторон лошадь 
статуи, глубоко проеденным ржавчиной, так что нужно было 
опасаться, как бы однажды не упали подпоры, а вместе с ними 
и статуя, и не погибла бы эта прекраснейшая достопримеча
тельность столицы, которая только и осталась из тысяч подоб
ных и равных ей, избежав поджогов злоумышленников и жад
ности латинян. 

Итак, вместо прежних подпор соорудили другие, лучшие 
и более крепкие, придавшие коню статуи непоколебимость 

393 1317 от Р Х 
394 Колонна Юстиниана — римская триумфальная колонна, возве

денная в Константинополе по приказу императора Юстиниана I в честь 
побед его армий в 543 году. Она стояла в западной части площади Авгу-
стейон (греч. Auyouaxalov), между храмом Святой Софии и Большим 
дворцом, пока не была разрушена в начале XVI века османами. Конная 
статуя на ней изображала самого императора Юстиниана. 
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и устойчивость. Потом, спустив вниз бывший на голове статуи 
символ императорской власти и также находившийся в руке 
шар, покрыли их более толстым слоем позолоты и сделали 
еще более блестящими. Затем и всю колонну, имевшую свер
ху донизу поверхность, попорченную вытаскиванием гвоздей, 
которые латиняне выдрали вместе с покрывавшей ее прежде 
медью, покрыли крепкой штукатуркой (Лаоктча395) и все ее 
изъяны замазали и скрыли. 

Я счел непростительным пренебречь таким — впервые за 
много лет выпавшим на нашу долю — случаем и не поднять
ся вместе с другими к статуе, чтобы насладиться таким любо
пытнейшим зрелищем. Поднявшись туда, я все рассмотрел 
и обсчитал во всех подробностях. Говорить теперь о высоте ко
лонны, которую желающий всегда легко может вычислить по 
длине ее тени, считаем лишним. О том же, о чем вовсе никто 
не может рассказать, мы, как очевидцы, скажем обстоятельно. 
Итак, окружность головы статуи — в размах рук рослого муж
чины. Такое же расстояние и от плеч ее до верха символа цар
ской власти на голове. Длина каждого пальца на его руках — 
пядь396. Длина ступней его ног — три и две трети пяди, или 
четыре пяди без одной трети. Длина креста на шаре — четыре 
пяди, а ширина — три пяди. Объем шара — три гражданских 
меры (цетра яоЛтка)397. От груди коня до хвоста — три раз
маха рук. Равным образом и толщина глеи его — около трех 
размахов. От края носа до ушей — один размах. А толщина 
голени ноги — пять пядей в окружности. Плащ его398 усеян 
звездами, испещрен листьями и ветвями и точь-в-точь похож 
на те, что прежде привозили из земли серов399. 

13. На следующий год император женил внука свое
го, царя Андроника400, на Ирине401, родом из алеманов, 

395 Гапакс. 
396 Пядь (греч. отибаиг)) — древняя мера длины, равная 231,2 мм. 
397 Нам не удалось найти современный эквивалент «гражданской 

меры». 
398 Т. е. всадника. 
399 Серы (греч. of|Q£c;) — народность в Восточной Азии, отождествля

емая с китайцами. Прилагательное «OTJQIKO*;» означает «шелковый». 
400 Андроник III. См. прим. 1. 
401 Ирина Брауншвейгская (нем. Irene von Braunschweig, имя 

при рождении — Адельгейда, нем. Adelheid; ок. 1293 — 16/17 августа 
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которых мы по старинному обыкновению называем западны
ми галатами. После этого император Михаил со своей супру
гой, императрицей Марией, отправился в Фессалонику, где, 
по истечении ровно года, был взят из этой жизни. Впрочем, 
ему и предсказано было, когда он отправлялся, что он умрет 
там, и оттого он боялся уезжать. Однако он все же туда отпра
вился из-за печальных обстоятельств, связанных с фессалий-
цами и пеласгами, которые тогда внезапно возникли, и о кото
рых мы сейчас расскажем. Предсказание же было такого рода. 

Во дворце, находящемся в Адрианополе, найден был перед 
дверями, немного повыше верха косяка, нарисованный круг, 
и в круге изображены четверо животных: лев, барс, лисица 
и заяц, а над ними — пророчество, написанное стихотворным 
размером, загадочно указывавшие на кончину одного царя из 
дома Палеологов, поселившегося во граде Фессалонике. Этот 
круг находился от земли на высоте двух человеческих ростов; 
так что становится сомнительным и почти невероятным запо
дозрить в написании человека, который не мог иметь време
ни, чтобы поставить лестницу и свободно подниматься туда 
и писать, так как император тогда пребывал во дворце, и не
счетное множество людей постоянно входило и выходило че
рез эту дверь. А если никто из людей этого не писал, то стоит 
припомнить сказанное мною прежде, ибо выше я пространно 
рассуждал о таковых явлениях. 

Но поведем речь о Фессалии и тамошних делах, чтобы, по
кончив с ними, приняться за более важные и трудные задачи. 
Мы говорили уже, что власть над фессалийцами и пеласгами 
перешла к последнему Дуке, — Иоанну, — который, будучи 
молод летами и болезнен телом, и видя, что дела от этого идут 
дурно, боялся за свою власть: как бы кто-нибудь из окружав
ших его знатных лиц не захватил бы ее, совершив переворот. 
Поэтому, послав посольство [в Константинополь], он выгово
рил себе в жены Ирину, внебрачную дочь императора Андро
ника. Но, прожив с нею только три года, он умер бездетным, 
так что оное царство осталось без преемника, и его земли и го
рода разделились: одни отошли к императору вслед за его 
1324) — дочь герцога Генриха I Брауншвейг-Люнебургского (нем. Heinrich 
I von Braunschweig-Liineburg) и Агнессы Мейзенской. Имя Ирина полу
чила по присоединении к Православной церкви. 
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вышеупомянутой дочерью; другие подчинилась некоторым 
из знатных лиц той страны; а еще другие были порабощены 
каталонцами, вторгшимися тогда из Беотии. 

В то время и от божественного и священного Синода не
однократно направлялись к фессалийцам, фтиотийцам и пе
ласгам послания, содержащие увещания и, одновременно, 
страшные прещения в адрес тех, кто не пожелает бы поко
риться императору, чтобы вместе с прочими составлять одно 
ромейское государство, как в прежние времена. Но последние 
помогли ничуть не больше первых. Так уж получилось. 



Книга восьмая 
1. Поскольку теперь мы намереваемся приступить к изло

жению важнейших и позднейших событий, то необходимо 
придать некоторую связь и порядок сложной цепи [упомяну
тых прежде] событий, чтобы не получилось так, что речь наша, 
будучи неясной, прошла мимо души слушателей и показа
лась бы им утомительной, а может быть, даже и назойливой. 

Итак, у императора Михаила от Марии, — его супруги, проис
ходившей из армян, — родилось детей женского полу двое: Анна 
и Феодора. Анна вышла замуж за Фому402, правителя Эпира и Это-
лии, а после того ее взял за себя убивший Фому его племянник 
граф403. Феодора же вышла замуж за правителя болгар, Святосла
ва. Это были две дочери, что родились у императора Михаила. 

Также родилось у него и двое детей мужеского полу: им
ператор Андроник и деспот Мануил. Андроника его дед, 
император Андроник, так горячо любил и так им восхищал
ся, что всех и старших и младших сыновей и дочерей и вну
ков ставил после него на второй и на третий план и, если бы 
потребовалось, был бы готов легко пожертвовать ими всеми 
ради него одного. Причиной тому было и желание обеспечить 

402 Фома I Комнин Дука (греч. 0со|аас; A' Kopvrjvoc; Аоикад; 
1285-1318) — правитель Эпирского царства с 1297 по 1318 год. 

403 Николай Орсини (греч. NixoAaoc; OQCTLVI, итал. Nicola d'Epiro; ум. 
1323) — граф Кефалинии с 1317 по 1323 год, а также правитель Эпирско
го царства в 1318-1323 годах. 
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надежнейшую передачу власти, и прекрасные душевные каче
ства [внука], и его красивая наружность, а, может быть, и то, 
что он носил одно с ним имя. Поэтому он счел нужным дер
жать его при себе, воспитывая по-царски и вместе с тем по
стоянно, днем и ночью, наслаждаясь и радуясь от созерцания 
внука. 

А когда младший Андроник пришел в юношеский возраст, 
в котором страсти молодости сильнее всего восстают против 
природы и требуют свободы, не стесняемой никакими ограни
чениями, — особенно, когда ты в царском звании и цветущей 
юности, — тогда сверстники его получили полную возможность 
руководить всеми его стремлениями, какие только может изо
брести ум, измеряющий все своею прихотью и отбрасывающий 
прочь от себя всякую узду стыда. Прежде всего они начали со
блазнять его прогулками, зрелищами и псовой охотой; а потом 
и ночными похождениями, не очень-то приличествующими ца
рям. Последние требовали больших денежных трат, и добывать 
необходимые средства было нелегко, потому что император-дед 
отпускал ему дневное содержание весом и мерою, не очень-то 
располагавшими к роскошеству и мотовству. Отсюда и друж
ба с латинянами, жившими в Галате, особенно с теми, которые 
владели большим богатством. Отсюда и займы, долги и поиски 
денег. Отсюда планы и попытки тайного бегства. 

Видя, что дед Андроник уже долгое время находится во 
главе государства, а после него преемником самодержавной 
власти немедленно выступит его отец, император Михаил, 
он начал отчаиваться и думать, что ему самому нет никакой 
надежды когда-либо сделаться самодержцем. Поэтому некое 
не совсем уж неблагородное малодушие, питаемое на протя
жении немалого времени помыслами ненасытного властолю
бия, толкало его к таким замыслам. Не желая навсегда оста
ваться под контролем деда-императора, словно ребенок под 
надзором воспитателя, и преклоняться перед чужой волей, он 
искал царской самостоятельности и изобилия средств, чтобы 
и самому иметь достаточно, и другим дарить, как царь дарит 
своим подданным. А поскольку он видел, что это невозможно, 
пока жив дед, и отец находится рядом, то и заглядывался на 
престолы других стран: то он мечтал об Армении, как при
надлежащей ему по матери, то о Пелопоннесе, то о Лесбосе, 
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Лемносе и других островах, наполняющих Эгейское море. 
Эти его мечты тайными путями доходили до слуха то отца, то 
деда, и пресекались то одним, то другим. 

И чтобы обойти молчанием большую часть [его похождений, 
расскажу об одном случае]: как-то ночью он отправился к некой 
женщине, которая родом была не из числа знатных, а поведени
ем — гетера. У нее был любовник, ею любимый, выделявшийся 
[красотой] среди юношей и зрелых мужчин, словно какой-то но
вый Адонис, ревность к которому сжигала душу царя Андрони
ка. И вот он заставил лучников и вооруженных мечами воинов 
устроить засаду около дома гетеры. Однажды около полуночи 
брат его, деспот [Мануил], отыскивая его, случайно оказался про
езжающим мимо дома гетеры. Лазутчики царя, увидев кого-то, 
с поспешностью приближающегося к дому, и в темноте не рас
познав, предположили, что это возлюбленный гетеры, и выпу
стили в него много стрел. А когда он, получив смертельную рану, 
упал с лошади, они тотчас подбежали и, узнав, кто это, положи
ли на носилки и принесли во дворец едва живым. 

На другой день это происшествие стало известно деду-импе
ратору и причинило глубокую и сильную скорбь, ибо он смо
трел не только на настоящее, но прозревал умом и будущее. 
Когда же деспот Мануил умер от полученной раны и молва 
о том дошла до императора Михаила, проживавшего в Фесса-
лонике; тогда — что и говорить?— она ранила его сердце силь
нее всякой стрелы, так что, будучи потрясен и подавлен по
стоянными мыслями о случившемся, он подвергся страшной 
болезни, которая спустя немного времени взяла его из жизни. 

Отсюда произошла такая буря помыслов в душе старого 
императора Андроника и такое замешательство в его делах, 
что мы даже не можем уподобить это какому-либо примеру 
из прошлого. Ниже мы еще расскажем об этом. 

В это время случился некий мятеж и немалое смятение сре
ди жителей Генуи. Генуя — это один из приморских городов на 
западе Италии, лежащий между Тирренами и Альпами. Она 
издревле времена заселена была двумя родами, называемы
ми Гвельфами и Гибеллинами404. В течение долгого времени 

404 Гвельфы и гибеллины на самом деле не роды, а политические 
партии в Италии XII—XVI веков. Гвельфы (греч. у£Афо1, итал. guelfi, 
нем. Guelfen) выступали за ограничение власти императора Священной 
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славнейшим был род Гибеллинов, и все должностные лица 
избирались там из их числа. Потом фишка перевернулась, 
и род Гвельфов стал сильнее, и все должности перешли к ним, 
а другой род был весь изгнан из Генуи, чтобы со временем он 
опять не набрал силы и не возвратил себе прежнего значения. 

Молва об этом разошлась оттуда во все уголки земли, где 
только были поселения генуэзцев, и заставила и их делать то 
же, что и в метрополии. Отсюда повсеместные стычки и вой
ны у одних генуэзцев с другими. Подвергшиеся изгнанию, на
брав за плату войска на стороне, всячески вредили изгнавшим. 

А поскольку после похорон императрицы Ирины дочь ее, 
королева [Сербская], хотела и дальше оставаться в Византии, 
то пришли от ее супруга, то есть от короля сербского, послы 
с угрозами ромейской земле, если его супруга не отправится 
к нему как можно скорее. Пылая к ней любовью, он достав
лял полную безопасность ближайшим областям и городам 
ромеев; однако в ее отсутствие он заревновал и преиспол
нился подозрений. Между тем император испугался зятевых 
угроз, — как бы он не привел их в дело (ведь ему удобно было 
это сделать, так как у него было множество военной силы), — 
и немедленно отослал дочь. Ей шел тогда двадцать второй год 
от роду. Боясь, как бы муж, который и всегда ее подозревал, 
а теперь еще и распалился великим гневом, не убил ее, когда 
явится к нему, она решила принять монашество и таким об
разом избежать сожительства с ним. Однако, пока она жила 
тут у отца, она сделать этого не могла, чтобы прямо не навлечь 
на него подозрения, будто он знал о ее намерении, тогда как 
он вовсе не знал, и не возбудить короля к открытой вражде 
против отца. Поэтому до самого городка Серры405 она ехала 

Римской империи в Италии и усиление влияния папы римского. По
лучили название от Вельфов (нем. Welfen), герцогов Баварии и Саксо
нии — соперников германской династии Штауфенов. Гибеллины (греч. 
Y£|H7IIALVOL, итал. ghibellini, нем. Ghibellinen) назывались так от латини
зированного названия одного из замков Штауфенов — Гаубелинг (нем. 
Weiblingen). Они враждовали с гвельфами и были приверженцами им
ператора. Борьба между гибеллинами и гвельфами проходила на фоне 
борьбы между папством и империей за господство на Апеннинском 
полуострове. 

405 Серры (греч. ЕЕООСИ) — город в Греции, в Центральной Македо
нии, в 80 км к востоку от Фессалоники. 
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в обыкновенном платье; а там, задержавшись на несколько 
дней, тайно купила у кого-то монашеское рубище и однажды 
ночью надела его. На другой день, появившись неожиданно 
в таком виде перед бывшими с ней трибаллами, она произ
вела среди них немалое изумление и переполох, так что они, 
видя себя в крайности и боясь своего государя, хотели было 
поступить с ней решительно и либо разорвать рясу и отвез
ти ее против воли к мужу, либо же вовсе умертвить ее, чтобы, 
оставаясь в живых, она не сжигала его душу жестокой и мучи
тельной тоской, как бы далеко от него ни жила. 

Но ее сводный брат, деспот Константин, также находив
шийся здесь, предупредил их начинание и внес поправку, ибо 
полагал, что король вряд ли спокойно стерпит такое деяние. 
Подбежав, он насильно разорвал это рубище, одел сестру 
опять в обыкновенное платье и, передав трибаллам, велел 
как можно скорее везти ее домой, несмотря на ее нежелание 
и слезы. Такой вот оборот приняло это дело. 

2. Патриарх же Иоанн Гликис, видя, что здоровье его при
шло уже в безнадежное состояние и что отправление обязан
ностей, сопряженных с его духовной властью, требует больших 
телесных сил и крепости, тогда как его слабеющему телу нужен 
полный покой; а также и душе, — страдающей вместе с телом 
и утомленной его болезнями, — продолжительный отдых от 
внешних занятий (ибо отсюда происходило двоякое зло: ни 
управление текущими делами не шло гладко и как следует, ни 
народ не мог думать и говорить о нем не оскорбительно), оста
вил намерение продолжать заниматься делами и хлопотал об 
отставке и удалении от сутолоки общественной жизни. Импе
ратор согласился с его желанием и выделил ему для прожи
вания монастырь Кириотиссы406, в который он и удалился на 
четвертом году своего патриаршества, отрекшись навсегда от 

406 Монастырь Богородицы Кириотиссы (греч. Movr) тг)с; KUQLWTLCTOT|C;) 
находился в Константинополе у самого восточного отрезка акведука Ва-
лента, от которого получил и другое свое наименование — монастырь 
Валента (греч. Movf] той OudAevTog). Построен в конце XII века на ме
сте римских терм и двух храмов VI—VII веков. После турецкого завое
вания — мечеть Календерхане (тур. Kalenderhane Camii). Здание сохра
нилось до наших дней. Интересно, что со времен Латинской империи 
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патриаршего престола. Пользуясь здесь уходом, какой только 
обитель могла предоставить, и страдая от совершенного рас
слабления рук и ног, он каждый день молился о смерти. По
этому принесенное им с патриаршего престола состояние — 
i ie великое, ибо он не был корыстолюбив, как большинство 
[патриархов], но малое и легко поддающееся подсчету — он 
истратил на ремонт монастыря. И, призвав меня, он доверил 
мне изложить на бумаге его последнюю волю, потому что ему 
очень нравился мой слог. 

«Всем людям, — говорил он, — должно помнить 
о смерти и трезво смотреть на настоящее, понимая, что 
это не более чем тень; как того, кто был жив еще вчера 
и третьего дня,, недра земли внезапно поглощают, пре
жде чем он успел распорядиться имуществом по своему 
усмотрению и прежде чем разглядел удар судьбы; как, 
опять же, человек, утром выходит из дому, точно солн
це восходит, и красуется на празднике жизни, полный 
великих надежд, а в полдень исчезает в глубинах тьмы 
и забвения — во цвете лет, а часто и посреди торжества, 
когда совершенно неоткуда ждать беды. Но еще более 
необходимо помнить о смерти тем, у кого случилась ка
кая-либо болезнь вследствие нарушения и расстройства 
[баланса какого-нибудь] вещества. Ибо тело человеческое 
подвержено многим и разнообразным недугам, которые 
то и дело вносят путаницу и разлад во взаимодействие 
его составных частей. Такие люди, можно сказать, одной 
рукой уже стучат в дверь смерти и, оставив надежду жить, 
одним глазом уже заглядывают вглубь могилы. Таковым 
решительно необходимо подумать о своей душе и всяче
ски постараться приобрести для нее, бессмертной, бес
смертные же блага, дабы не подвергнуть себя двоякой 
смерти — и по телу, и по душе. 

И нужнее всех это мне, чье тело жестокая и тяжкая 
болезнь едва не полностью истощила. Она давно уже изо 
всех сил напала на меня, и никак не хочет отступить, но 
угнездилась во всем [организме], как будто нашла там 

в церкви остались фрески со сценами из жития св. Франциска Ассизско
го, не уничтоженные и после отвержения Лионской унии. 
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свой собственный дом, и не перестает, словно какая-то 
пиявка, высасывать соки из моего тела и одновременно 
отнимать мое имущество и мало-помалу, обеими, так 
сказать, руками переводить в карманы врачей, как будто 
это ее кладовые. А поскольку все наши старания против 
нее были тщетным и бесплодным трудом, и мы, по по
словице, пытались бить огонь, то кто сможет поведать, 
сколько препятствий чинила она мне всю жизнь в моих 
дворцовых и домашних делах? 

Ибо мне случилось и во дворец поступить, едва только 
я окончил образование и вышел из юношеского возрас
та, и от божественнейших царей быть удостоену не самых 
малых почестей. И, — чтобы нам не говорить обо всем, 
что было в промежутке, — наконец нас позвал патриар
ший престол, и мы были возведены на него и нехотя и не 
нехотя: нехотя — по причине труднопереносимого бре
мени немощи; а не нехотя — потому что надеялся на выз
доровление, ибо эта надежда каждый раз вставала, в одно 
мгновение напоминая мне все древние и позднейшие чу
деса Отца небесного, и говорила, что, быть может, одно 
из них случится и со мной, если Господь человеколюбиво 
воззрит на мое рукоположение и помазание на это высо
кое архиерейское служение. Однако же, когда мы таким 
образом перешли с сенаторской должности на патриар
ший престол, и внутри нас остались те же страдания от 
болезни, и ниоткуда не видно было ни малейшего облег
чения, мы поняли, что это суд Божий, подвигающий нас 
решительно к смерти, и, быть может, еще умеренное на
казание за то, в чем мы без меры согрешили. 

Поэтому с надеждами на выздоровление мы уже рас
прощались, и в скором времени ожидаем, как мы сказа
ли, себе кончины. И что еще остается, когда я вижу, что 
почти вся влага плоти уже иссякла, а питомцы врачебной 
науки не соответствуют своему имени, но пользуют меня 
почти так же, как и простой народ? Итак, стряхнув с себя 
бремя многих дел и сплетни злых языков, я решил оста
ток жизни провести здесь». 
Но более пространный рассказ об этом будет доступен 

любознательному читателю в другом месте, а мы станем 
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придерживаться порядка. В это время на патриарший пре
стол был возведен один иеромонах из Манганского монасты
ря407, Герасим408, муж убеленный сединой, но простой и поч
ти полностью потерявший от старости способность слышать. 
Он и кончиком пальца никогда не касался эллинской учено
сти, а по причине необразованности и вообще простоты нра
ва вполне удовлетворял чаяниям императора. Ведь для того 
цари и выбирают на такие высокие должности таких людей, 
чтобы те с готовностью подчинялись их приказаниям, как 
рабы, и даже не помышляли бы ничего насупротив. Но до
вольно пока об этом. Впоследствии мы еще расскажем об 
этом человеке. 

3. Деспот Константин, сын царя Андроника от первой его 
жены, происходившей из Венгрии, сперва взял себе в жены де
вицу, дочь протовестиария Музалона, которая, хотя и много 
времени прожила с ним, умерла бездетной. У нее была кра
сивая служанка по прозванию Кафара. От тайной связи с ней 
у деспота родился сын, которого он и назвал Михаилом Ка-
фаросом. Поначалу деспот не хотел даже краем глаза взгля
нуть на него, ненавидел его, питал к нему отвращение и велел 
держать как можно дальше от себя. Причина же заключалась 
в том, что и любовь к его матери, Кафаре, была вытеснена [из 
сердца деспота] другой, внезапно нагрянувшей любовью, го
раздо более сильной и страстной. 

Ибо когда он получил от императора-отца в свое заведыва-
ние государственные дела в Македонии и самой Фессалонике 
и стал большую часть времени проводить в этом городе, то 
пленился там любовью к одной знатной женщине. Она была 

407 Манганский монастырь (греч. Movrj Mayydvcov) — монастырь 
св. Георгия в константинопольском квартале Манганы (греч. Mdyyava), 
примыкавшем к комплексу Большого дворца и ограниченном с одной 
стороны Первым холмом, на котором располагался акрополь древнего 
Византия, а с другой — Босфорским проливом. Монастырь был постро
ен императором Константином IX Мономахом в середине XI века. После 
захвата Константинополя турками был разрушен. 

408 г е р а с и м i (греч. Гераочрос; А'; ум. 19 апреля 1321) — конастанти-
нопольский патриарх в 1320-1321 годах. Родился в Филадельфии Лидий
ской. До избрания на патриаршество был не просто одним из иеромона
хов, но игуменом Манганского монастыря. 
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дочь протасикрита409 Неокесарита и супруга Константина Па-
леолога410. Она настолько превосходила всех и красотой лица, 
и приятностью беседы, и вкрадчивой ласковостью характера, 
что не только души общавшихся с ней опутывала нерастор
жимыми любовными узами, но и одна лишь молва о ней во 
многих разжигала любовь. 

Природа настолько была щедра к этой женщине, что 
и лицо ее украсила редкой гармоничностью, и ум наделила 
редкой остротой, и речи ее сообщила необыкновенную убе
дительность, искусность, изворотливость и приятное звуча
ние. Она не была лишена и светского образования. Ее можно 
было видеть свободно разговаривающей обо всем, что сама 
читала или что слышала от других; так что даже наши самые 
ученые мужи называли ее пифагорейкой Феано411 и новой 
Ипатией412. 

Всем этим деспот Константин, как мы сказали, был совер
шенно покорен, так что пытался соблазнить эту женщину, 
и предлагал ей войти с ним в тайную связь. Но она — то ли 
опасаясь мужа, то ли питая отвращение к беззаконности та
кого дела — противилась и отстранялась. Он же, чем боль
ше видел ее отстраняющейся, тем сильнее разжигался к ней 
страстью. Это была словно иллюстрация к словам Платона, 
что душа влюбленного живет в чужом телеш. Когда же спустя не
которое время ее муж умер, деспот распалился еще сильнее 
и прилагал все усилия, желая сделать ее своей законной су
пругой. Достигнув цели, он тотчас забыл всех других женщин 
и всякую другую любовь, и даже упомянутого сына, Михаила 

409 Протасикрит (греч. лр<^таот|ког]Т1с;) — начальник императорской 
канцелярии. 

4ю к т о б ы л этот полный тезка деспота — нам установить не удалось. 
411 Феано (Теано, греч. Seavcb) — ученица и жена древнегреческого 

философа и математика Пифагора, жившего в VI—V вв. до н. э. 
412 Ипатия (Гипатия) Александрийская (греч. 'Tnazia r\ AAt^dvooaa; 

370(?)—415) — женщина-ученый греческого происхождения, философ, 
математик, астроном. Преподавала философию в Александрийской 
школе неоплатонизма и занимала должность схоларха. Была убита груп
пой египетских христиан — сторонников св. Кирилла Александрийского. 

413 На самом деле этот афоризм принадлежит Марку Порцию Ка-
тону Старшему (лат. Marcus Porcius Cato; 234-149 до н. э.) — римскому 
государственному деятелю времен Республики и писателю. 
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Кафароса, которого родил от служанки, и с жаром прилепил
ся к одной лишь Евдокии Палеологине. 

А этого Михаила Кафароса, которому уже шел пятнадца
тый год, император Андроник-старший выписал к себе и при
числил к мальчикам, служившим во дворце. Во-первых, что
бы он, оставленный без всякого попечения, не умер с голоду; 
а во-вторых, быть может, и для того, чтобы чрез него, как про
исходящего от царской крови, породниться с каким-нибудь из 
соседних народов и таким образом заключить какой-нибудь 
союз к пользе ромеев и ромейского государства. Прибыв и по
селившись во дворце, Михаил в короткое время настолько 
привязал к себе императора, что даже сами царские сыновья 
стали посматривать на него с завистью. А больше всех гневал
ся и досадовал император Андроник-младший, видевший, 
что прежняя исключительная любовь к нему императора-де
да увядает, а любовь к этому выскочке и подкидышу постоян
но со дня на день расцветает и возрастает. 

А теперь пора сказать и о том, что с большим основанием 
повергало Андроника в печаль, гнев и многоразличные пла
ны, от которых в государстве произошли раздоры и начались 
бури и штормы бедствий. При таком, как мы сказали, беспо
рядке в государственных делах, когда, между тем, умер и им
ператор Михаил, император [Андроник-старший] велел всем 
поклясться, что они будут чтить и почитать, как императора 
и владыку, во-первых, его самого, а затем и того, кого он назна
чит наследником своего царства. 

Сказанное неопределенно, это возмутило почти всех, и осо
бенно внука, Андроника, который был уже назначен наслед
ником престола. Тотчас все,— словно сговорились,— с подо
зрением посмотрели на этого приемыша Михаила. Отсюда 
родилось большое смущение помыслов, и один за другим 
пошли всякие заговоры. Некоторые, поддавшись страху перед 
властью, присягнули; большинство же явно отказалось от та
кой клятвы, и император не счел нужным тиранически при
нуждать их при столь смутном положении дел. Ибо он видел, 
что уже и император-внук задумывается о побеге по причине 
неопределенности присяги, требуемой от подданных. 

Поэтому император на время успокоился и перестал тре
бовать упомянутых клятв. Он начал подумывать уже о том, как 
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бы удержать от побега своего внука-царя, поскольку боялся, 
как бы тот, удалившись и получив от латинян флот в помощь 
себе, не напал на ромейское государство и его самого не сверг 
бы с престола. Поэтому он тайно приставил к нему Сиргиан-
на414, только что вышедшего из тюрьмы, чтобы тот его карау
лил. Этот Сиргианн незадолго пред тем содержался в страш
ной тюрьме по причинам, о которых следует рассказать, начав 
с более ранних событий, чтобы и те, кто не знал истории этого 
человека, узнали ее. 

4. Итак, мать его принадлежала к царскому роду и была 
женщиной красивой и благопристойной; отец — знатным че
ловеком между команами, которые, как мы рассказывали, еще 
давно стеклись к императору Иоанну415 от гиперборейских 
скифов. Сиргианн благодаря своей природной одаренности, 
еще прежде, чем вышел из отрочества, сделался известен сво
ими познаниями в науках. Потом, прилежно изучив военное 
дело, он и здесь стал лучшим благодаря крепости тела, глуби
не ума и, так сказать, чертовской сообразительности. 

На двадцать пятом году жизни он был послан императо
ром военачальником и правителем в одну из областей Маке
донии, пограничную с иллирийцами. Будучи в высшей степе
ни щедрым на подарки, не владея ничем особенным и отнюдь 
не желая иметь больше, чем имели его соратники и сподвиж
ники в битвах, он всех так расположил к себе, что они готовы 
были лучше умереть за него, нежели жить и видеть солнце без 
него. Еще он был необыкновенно изобретателен в нахожде
нии выходов из безвыходных ситуаций, и в затруднительных 
обстоятельствах предлагал разные необычные средства, и де
монстрировал присутствие духа, так что все дивились, видя 
благородство этого мужа. 

Одно только, примешавшись к его делам, испортило их 
все, — словно какой-то злой недуг, лишающий зрения краси
вое, здоровое и крупное тело, — и привело их к печальному 
результату и дурацким последствиям. Во-первых, нарушив 

414 Сиргианн Палеолог Филантропин (греч. Lupyidwrjc; ПаЛаюАоуос; 
OiAav6oco7ir|v6<;; ок. 1290-1334) — византийский аристократ греко-ко-
манского происхождения, военачальник. 

415 Дуке. См. выше кн. 2, гл. 5. 
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мирные условия, он причинил неприятности соседним три-
баллам, этолийцам и акарнянам. Потом, удаленный оттуда, 
о чем еще расскажем, он стал вносить смятение в души царей 
и в их дела. Так что он сам навлек на себя плохой конец. Бу
дучи смещен с такого начальственного поста, он вскоре при 
помощи денег втерся в доверие к императорским помощни
кам и тотчас получил его назад и одновременно удостоился 
звания пинкерна. Поэтому, нося в себе мысль об отложении, 
он обнаружил ее в скором времени по прибытии на прежнее 
место. Стало известно, что он склонял на свою сторону об
ласть, которой управлял, и тайно подвигал ее к выходу из-под 
власти царей. 

Поэтому мистщс416 Мономах417 хитростью схватил его и свя
занным препроводил к императору. Ибо тогда и этот Моно
мах по поручению императора управлял некоторой частью 
Македонии и, по близости областей, часто бывал у Сиргианна 
и, общаясь с ним, выведывал его тайны и под видом дружбы 
замышлял хитрость за хитростью, пока, как мы сказали, хит
ростью не схватил его и не отправил связанным к императору. 
Итак, посаженный за эту провинность в тюрьму, Сиргианн 
пробыл там долгое время. 

Поскольку же мать его не переставала с воплями и слеза
ми докучать приближенным к императору лицам, умоляя их 
и усердно прося за сына и предоставляя всевозможные руча
тельства, ей наконец с трудом удалось освободить его из тюрь
мы, впрочем не прежде, чем он дал императору письменную 
клятву пред божественной иконой Пречистой Богородицы 
Одигитрии никогда не делать ничего вопреки повелениям 
царя. 

416 Мистик (греч. (LiuaTiKog, т. е. «секретный») — важный чиновник 
византийской императорской канцелярии (ср.: «тайный советник» в Рос
сийской империи). Звание мистика впервые появилось в IX веке и перво
начально означало, предположительно, личного секретаря императора. 
К описываемому времени эта должность претерпела значительные из
менения и подразумевала некие судебные и фискальные функции. 

417 Мономахи (греч. Movo\idxoq,) — знатный византийский род, из 
которого происходил и император Константин IX. В описываемый пе
риод были известны братья Георгий и Михаил Мономахи, оба бывшие 
военачальниками. Здесь, по всей видимости, имеется в виду последний, 
получивший впоследствии сан коноставла и умерший около 1345 года. 
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Итак, император освободил его от всякого подозрения, по
верив в его безусловную преданность своему благодетелю, так 
что даже сделал его поверенным своих тайн и вверил [среди 
прочих] и эту тайну, то есть, — как мы уже говорили, — не
заметно присматривать и наблюдать за своим внуком, царем 
Андроником, чтобы тот случайно не убежал. Между тем Сир-
гианн, — если только верить широко распространенным по
дозрениям, — всегда бывший властолюбивым, но до сих пор 
еще не имевший случая обнаружить свои душевные устрем
ления, решил, что теперь сама судьба доставляет ему случай 
вооружить царей друг против друга и, таким образом совер
шенно расстроив дела ромейского государства, самому захва
тить в свои руки скипетр, или же, на крайний случай, отрезав 
от целой империи ромеев некую часть, подчинить ее своей 
власти. 

Поэтому он пришел к царю Андронику-младшему и от
крыл ему весь тайный замысел деда-царя, сказав: «Мне, точ
но какой-то собаке, император поручил разнюхивать про 
твои замыслы. Он там сидит, готовя тебе пытки и узы; а ты, 
ничего не зная, сидишь себе тут, гордясь своими детскими 
затеями. Что тебе пользы отплыть тайно в чужую стра
ну и там, подобно рабу, клянчить подачки с чужого стола, 
даже если тебе и повезет не быть убитым чужестранцами, 
и не попасться в сети и ловушки деда? Если же, забыв все 
эти детские затеи, ты доверишься мне, дающему тебе луч
ший и спасительный совет, то вскорости заполучишь ски
петр империи без всякого труда. Я вижу одно самое дей
ственное средство достичь этой цели: бежав из Византия, 
направиться в земли и города Фракии. Ведь люди от при
роды склонны радоваться переменам; и бедные фракийцы, 
обремененные большими налогами, — если ты, явившись 
к ним, объявишь им послабление и свободу, — все охотно 
пойдут за тобой, куда ты захочешь, легко поправ многолет
нее рабство деду-императору и стряхнув его с себя, словно 
какую-то Танталову ношу. 

Итак, если тебе кажется приемлемым этот мой совет, то я снаб
жу тебя всем необходимым, возьму на себя весь труд и очень ско
ро покончу с этим делом, если только и ты согласишься обещать 
мне и дать верные ручательства, что получу от тебя достойную 
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награду за свои труды и заслуги. Что я имею в виду? — Блеск 
чинов и большие поместья, которые могли бы доставлять мне 
ежегодно большой доход. И кроме того — чтобы никто не имел 
у тебя полномочий больше меня, и ты бы без моего ведома не де
лал никаких назначений на государственные должности. 

Видишь, как я готов разделить с тобой превратности слу
чая и добровольно подвергнуть себя вместе с тобою опасно
сти из любви к тебе, забыв все те клятвы, какие давал импера
тору? И если даже непредвиденный поворот судьбы навлечет 
беды на мою голову, то я настроил себя с готовностью пере
нести их. Видя это, и ты будь готов обещать мне то, о чем я 
прошу, если хочешь спастись. А так как острота ситуации 
не позволяет нам сидеть без дела, но промедление грозит 
нам крайней опасностью, то давай сообщим об этом замыс
ле и другим, которые, по причине ненависти к императору, 
не выдадут нас и наших тайн и могут нам очень пригодиться 
в этом деле». 

После этого царь на все его требования дал ему письмен
ные обещания, скрепив их клятвами. Пришли и те, которые 
должны были сделаться поверенными их тайн: Иоанн Канта-
кузин418 и Феодор Синадин419, из которых первый в то время 
имел сан великого папия420, второй — сан доместика царского 

418 Иоанн VI Кантакузин (греч. Ia)dvvr)<; LT' KavxaKOuCnvoc;; около 
1293, Константинополь — 15 июня 1383, Мистра) — император Визан
тийской империи в 1347-1354 годах (соправитель Иоанна V Палеолога), 
сын правителя Морей Михаила Кантакузина и Феодоры Палеологини 
Ангелины. Был женат на Ирине Асень, дочери морейского деспота Ан
дроника Асеня, внучке болгарского царя Ивана Асеня III и Ирины Па-
леолог. После вынужденного отречения от престола постригся в монахи 
под именем Иоасаф Христодул. В качестве монаха играл активную роль 
в церковной жизни империи: в 1351 году он принимал участие в соборе, 
на котором было принято учение Григория Паламы; а в 1367 — вел пере
говоры с латинским патриархом Константинополя Павлом о примире
нии Православной и Католической церквей. Оставил ряд богословских 
и исторических сочинений. 

419 Феодор Синадин (греч. SedbcoQOc; Euvaonvoc;) — византийский 
аристократ, сын Иоанна Ангела Комнина Дуки Синадина и Феодоры Па
леологини, племянницы императора Михаила VIII, военачальник в чине 
протостратора. 

420 Папий (греч. naniaq) — придворный чин, первоначально да
вавшийся евнухам. Папий отвечал за техническое обслуживание 
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стола421; а третий, Алексей Апокавк422, также, как говорили, был 
тогда доместиком западных фем423 и заведующим соляным 
производством. Последний был не из очень знатных, но глу
бокого ума человек, изобретательный и чрезвычайно хитрый; 
а двое первых приходились родственниками императору. 
Кроме того Кантакузин был сверстником императора Андро
ника [младшего] и его — еще с юношеских лет — задушевным 
приятелем благодаря своей прямоте, правдивости и добро
нравию. А Синадин был в подобных отношениях к отцу Ан
дроника, императору Михаилу, пока тот был жив. Итак, они, 
разделившие [с Андроником] этот тайный замысел, словно 
общую чашу вина, были [самыми подходящими для этого 
дела людьми] как полено [подходит] для огня, и лошадь — 
для ровного поля. Таким образом эти люди сделались одной 
сплоченной командой и составили и дали страшнейшие клят
вы, получив взамен обещания больших вознаграждений за 
усердие и труды. 

и безопасность зданий императорского дворца в Константинополе, ру
ководил обслуживающим персоналом и занимал важное место в при
дворных церемониях. В палеологовскую эпоху был учрежден почетный 
титул великого папия (греч. \xiyac, naniac;), которым награждали вид
ных аристократов (не евнухов). 

421 Доместик стола (греч. 6о|Л£ат1кос; ini xfjc; тосшгСп^) — придвор
ный чин. 

422 Алексей Апокавк (греч. АЛе^юс, Апокаикос;; ум. 11 июня 1345 года, 
Константинополь) — государственный деятель и крупный военачальник 
(великий дука). Не принадлежа к родовой знати, он поначалу занимал 
низшие должности на государственной службе, но потом различными 
интригами достиг высокого положения, вплоть до ранга протовестиа-
рия. Был дважды женат: первым браком — на дочери небогатого дво
рянина; а вторым (около 1341 года) — на кузине Георгия Комнина. Апо
кавк был убит взбунтовавшимися заключенными константинопольской 
тюрьмы в то время, как осуществлял в ней инспекцию. 

423 Фема (греч. Qi[xa) — наименование военно-административного 
округа Восточной Римской (Византийской) империи. Фемы были соз
даны в середине VII столетия вслед за отторжением части византийской 
территории арабскими завоевателями. Фемами была заменена провин
циальная система диоцезов, установленная императорами Диоклетиа
ном и Константином I. Первые фемы были созданы на основе лагерных 
стоянок армии Восточной Римской империи, и назывались по соответ
ствующим воинским частям. 

file:///xiyac
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После этого они принялись за дело со всем тщанием и усер
дием. Прежде всего, Сиргианн и Кантакузин, деньгами купив 
себе расположение императорских помощников, получили 
управление городами и областями во Фракии: первый — над 
большей частью материка и приморья вплоть до Родопских 
гор; а Кантакузин — лишь над небольшой частью материка, 
что вокруг Орестиады. Потом они стали сколачивать войско, 
заготовлять вооружение и набирать новых воинов — каких-то 
новоприбывших и тех, кто из-за нехватки потребного был не
боеспособен и жил без всякого дела. Кроме того, людей са
мых приближенных и верных они поставили охранять города, 
а тех, кого подозревали в сопротивлении своим намерениям, 
под разными предлогами выставили из городов. Это они де
лали, разглашая предварительно о нашествии то приистрий-
ских скифов, то каких-то морских сил азиатских турок, чтобы, 
прикрываясь завесою таких слухов, оставаться свободными от 
подозрения и удостоиться от императора похвал за предусмо
трительность и усердие. Сиргианн между тем продолжал ма
скироваться и часто тайно извещал молодого царя о действи
ях и планах [императора-деда]. 

5. Император же, видя, что внук с безразличием и пренебре
жением относится к его увещаниям и продолжает вести себя 
с вошедшим у него в обычай своеволием, решил, что пусть его 
сперва изобличит патриарх и синклит, а потом он в оковах от
правит его в темницу. Но тогда его удержал от этого намерения 
логофет государственной казны Феодор Метохит, предсказав 
ему, что дело будет неисполнимо по причине праздничных дней. 
Ибо это было время масленицы, когда люди предаются роскош
ным пиршествам и питию неразбавленного вина, от которого 
в них возрастает дерзость и готовность к мятежным порывам, 
так что существовала опасность, как бы начинание не возымело 
нежелательный оборот, так как счастье весьма переменчиво и ча
сто приносит противоположный ожиданиям результат. 

Между тем логофет государственной казны только что за
кончил поновление монастыря Хоры424 и все его внутреннее 

424 Монастырь Хора (греч. Movf] тцс, XCOQOLC,) или церковь Спаса в По
лях (греч. 'ЕккАпош той Ауюи Lcorfjoog £v тп Хсора) — наиболее сохра
нившая до наших дней свой первозданный вид византийская церковь 
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украшение. Поэтому он любил иногда проводить там ночи, 
участвуя вместе с монахами в их бдениях. Когда же наступи
ла суббота первой недели Четыредесятницы, и на следующий 
день имело быть публичное провозглашение памяти право
славных царей и патриархов425, то и он, по обыкновению, при
шел на всенощное бдение, начавшееся с вечера. Около полу
ночи, когда мы стояли с ним вместе и слушали славословие, 
пришел кто-то от императора, сообщив ему некую новость 
и прося высказать его мнение о ней. 

«Только, — сказал он, — окружающие царя алебардщики, 
солдаты и меченосцы собрались идти спать, как раздалось 
ржание, огласившее весь дворец, так что все в нем встревожи
лись. Так как это было совсем не ко времени, и к тому же там 
не было ни одной лошади, — ни царской, ни сенаторской, 
ни внутри дворца, ни у ворот, — то странность этого посея
ла смущение в душах слышавших ржанье, и все друг у дру
га спрашивали [что бы это значило]. Не успело еще прой
ти первое смущенье, как снова раздалось ржание, сильнее 
прежнего, так что дошло и до ушей императора, который 
послал узнать, откуда это ржание в такую неподходящую 
пору. Но не услышал ничего, кроме того, что ржание изда
валось лошадью, нарисованной на одной из дворцовых стен 
перед часовней Богородицы Победоносной (xfjc; NLKOTIOLOU 
бготокои). Лошадь же я имею в виду ту, на которой знамени
тый в древности живописец Павел написал едущим мучени
ка Христова Георгия». 

Константинополя. Входит в число памятников Всемирного наследия. После 
османского завоевания — мечеть Карие-джами (тур. Kariye Camii); а с 1948 
года — музей Карие (тур. Kariye Mtizesi). Первоначальная церковь была 
возведена в начале V века. В 1077-1081 годах она подверглась капитальной 
перестройке, но уже через полвека часть сводов обрушилась, — вероятно, 
из-за землетрясения, — и в ней снова были проведены восстановительные 
работы. В третий раз, о котором здесь идет речь, церковь была перестроена 
в 1315-1321 годах иждивением Феодора Метохита и украшена знамениты
ми мозаиками и фресками, сохранившимися и поныне. 

425 Имеется в виду «чин Торжества православия» (Последование 
в неделю Православия, иначе Синодик), совершаемый в Православной 
церкви в первую неделю (воскресенье) Великого поста. За богослужени
ем провозглашается «вечная память» защитникам православной веры 
и анафема еретикам. 
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На это логофет, шутя, как он обыкновенно отвечал на во
просы императора, сказал: «Поздравляю тебя, о царь, с бу
дущими трофеями. Я думаю, что ржание лошади означает 
не что иное, как твой царственный поход против опустошаю
щих нашу Азию агарян». 

Выслушав это, император тотчас послал к нему другого 
мальчика сказать: «Ты либо по привычке говоришь мне при
ятное, либо, я уж не знаю почему, так отвечаешь мне, слов
но неразумному. А я тебе скажу, что, как мне кажется, это 
значит на самом деле. Эта лошадь, как передали нам наши 
отцы, ржала так же точно и прежде, когда Балдуину, пра
вителю латинян, предстояло быть изгнанным моим отцом, 
императором, из этого великого города. И его тоже какое-то 
время тревожил этот странный звук, который он считал дур
ным для себя предзнаменованием. А потом, спустя немного 
времени, случилось исполнение этого предзнаменования, 
обрушившееся на его голову, когда он увидал, как этот вели
кий город опустошают ромеи». Не зная, что на это отвечать, 
логофет сказал посланному: «Сегодня ступай, а завтра я дам 
ответ царю». 

Кроме этого, и колонна, стоявшая в восточном акрополе, 
на которой, говорят, когда-то находилась статуя Византа, 
основателя Византия, за много дней до того начала коле
баться и много дней колебалась явно, на что все стекались 
смотреть. 

Когда же на другой день великий логофет пришел к им
ператору, то никто не мог знать, о чем они рассуждали на
едине друг с другом; только потом по некоторым признакам 
мы смогли догадаться, что они сперва просмотрели каки
е-то гадательные книги, в которых неизвестные авторы тем
но и загадочно говорят о неких будущих событиях, а потом 
сделали астрономические выкладки, посредством которых 
люди узнают течение звезд и получают предсказания о буду
щем. Из них они заключили о некоем вражеском нашествии, 
смутах в государстве и опасности для царской власти. Им 
не пришло в голову, что всему этому будет причиной царь 
Андроник-младший, ибо Бог скрыл это от них по неиспове
димым судьбам. От этого их объял сильный страх и смуще
ние помыслов. 
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Возвратившись из дворца домой с головой полной [тяже
лых] мыслей, логофет долго сидел молча, не говоря никому 
ни слова, и постоянно перебирал их в уме, будучи весь по
гружен в размышление о будущем. Он походил на глухого, 
совершенно бесчувственного ко всему окружающему, тогда 
как его супруга, дочь-паниперсеваста426 и сыновья сидели 
по обыкновению около него и ожидали какой-нибудь весе
лой и приятной речи. Наконец его супруга не выдержала 
и — поскольку сама она от природы не отличалась бойко
стью речи — подала знак дочери-паниперсевасте, чтобы та 
сказала что-нибудь приличествующее моменту и ситуации. 
Последняя была еще очень молода, но отличалась большим 
умом и наделена была от природы таким даром слова, ко
торый годился бы скорее Платону, Пифагору или другому 
какому мудрецу, чем ей. 

Подняв глаза на отца, она заговорила так: «Отец! Воз
можно, тебе покажется дерзким и крайне опрометчивым, 
что юная еще дочь свободно говорит с отцом и невежествен
ную свою речь обращает к великой горе427 премудрости. Но 
поскольку и мать мне поручает, и самое время и обстоя
тельства того требуют, я все же скажу, что могу. Почто ты, 
мудрейший из людей, так долго молча терпишь борьбу по
мыслов и позволяешь им мучить себя, а с нами не хочешь 
поделиться, чтобы мы, разделив твою печаль, облегчили 
бы твои страдания? Ибо твой смущенный вид и твое мол
чание ясно показывают нам всю глубину таящейся в твоей 
душе скорби, которая, овладев твоим сердцем, как бы неким 
акрополем или корнем и центром жизненных сил души, 
крепко засела там, питаясь помыслами и направляя их по 
кругу, и помрачая разум. Как масло, воск, хворост и сено 
служат пищей для огня, так и молчание, когда в душе ско
пились уголья печали, служит для них пищей и горючим 
веществом и вовсе не позволяет дыму, поднимающемуся 
в душе, выйти наружу чрез уста. Возьми себя в руки, ради 
Бога, и приди в себя, чтобы печаль, усилившись от време
ни, не нанесла тебе вреда, какого и не ожидаешь! Не твое 

426 Так она титуловалась по мужу, племяннику императора, 
носившему титул паниперсеваста. 

427 В оригинале: «к Олимпу». 
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это — унижать благородство философии таким малодуши
ем и столь несвоевременно ниспровергать ее величие. Ибо 
продолжительное молчание обычно многократно усилива
ет вред, причиняемый печалью. Она все проникает внутрь, 
подобно язве, и не прежде перестает пожирать все на сво
ем пути, чем дойдет до самых, можно сказать, мозгов души 
и повредит самые жизненно важные органы. И если это 
что-то тайное, то пусть оно будет тайным для других, а от
нюдь не для нас, твоих присных». 

Такими и тому подобными словами и такой искусной ре
чью эта чудесная дочь размягчила, насколько это было воз
можно, душу отца и настолько укрепила его ум и извлекла 
из глубины забьдтья, — подобно тому как рыбаки острогами 
извлекают из моря рыб, а фокусники вытаскивают из логова 
змей, — что он, получив некоторое облегчение от скорби, 
дал волю своему языку и, немного перефразировав Иова, 
сказал: «Да погибнут те дни, в которые я сочетался с женою 
и стал отцом детей428. Ведь не будь их, я легко бы распоря
дился самим собой. А теперь, когда заботы толпою осажда
ют меня, я не знаю, как избежать наступления всего самого 
худшего, что грозит обрушиться, неизвестно когда и откуда. 
Предстоит страшное нападение врагов, — не знаю, с моря 
или с суши, — которые восстанут против нас и произве
дут сильное замешательство во всех наших делах, подобно 
тому, как бывает, когда бушующий ветер в открытом море, 
напав на большой корабль, лишенный якорей, рвет его па
руса и заливает волной». 

Сказав это, он опять замолчал, как если бы эти мысли цели
ком захватили его ум, заставив забыть о себе самом и о своей 
способности говорить. Потом он встал и, исполненный уны
ния, пошел на кровать, на которой [в конце концов] и уснул, 
хотя далеко и не сразу. 

Я узнал все на другой день, придя, по обычаю, к нему. Ибо 
я очень часто ходил к нему на беседу, так как он ставил меня 
выше других, поместил в возобновленном им монастыре Хоры, 
выказывал ко мне большую любовь и доброе расположение 
и относился ко мне едва не так же, как к собственным детям. Он 

428 Ср.: Иов, 3:3. 
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один тогда знал науку астрономии в совершенстве и не отказал
ся уделить от этого богатства и мне, так что даже в присутствии 
императора и ученых часто хвалился мною, говоря, что сделал 
меня наследником своей мудрости. Это он еще яснее показал 
в своих письмах ко мне и в стихах, написанных им впоследствии 
в ссылке, о чем мы обстоятельнее расскажем ниже. 

Итак, получив столько пользы от этого человека, и я, по 
мере возможности, старался отплатить ему тем же. Поэто
му я часто ходил к нему не только ради ученой беседы, но 
и чтобы оказать ему какую-нибудь приятную услугу. Я учил 
его сына и вышеупомянутую дочь, объясняя им загадочные 
и темные места светских и духовных книг и выводя на свет 
то, что в них было покрыто мраком. Его дочь была женщи
ной талантливой и любознательной: первое она получила 
в дар от природы, а последним была обязана своей доброй 
воле. 

Услышав о тех обстоятельствах, я хоть и обомлел от изум
ления, но все же решил, что не следует обходить это дело мол
чанием. Лично придя к нему, я сказал: «Кому-нибудь другому, 
кто не выковал свою душу философскими науками, может, 
и не неприлично падать духом в трудных обстоятельствах. Но 
тебя, о божественный муж, которому следовало бы при таких 
обстоятельствах быть непоколебимой башней и образцом для 
других по твердости духа, я не могу похвалить за то, что ты 
дозволяешь себе то же, что и другие. Если ум философа дол
жен быть стойким даже при явных и настоящих [несчастьях], 
то что сказать о еще не наступивших, но еще сокрытых в глу
бинах неизвестности? Многое [против чаяния] делает Бог: не ис
полняется то, чего ожидают, и нежданному Бог находит пути429. 
Предсказания будущего, которые, как мы знаем, бывают 
в сновидениях и других бесчисленных видах, заключают в себе 
много темноты, и, будучи окружены, словно некоей заве
сой, таинственностью, многих они сбили с правильного пути 

429 Фраза восходит к Еврипиду (Алкестиада, Медея, Андромаха и др.), 
у которого стоит множественное число «боги». В христианский контекст 
(с Богом в ед. ч.) введена в трагедии «Страждущий Христос», приписыва
емой Григорию Богослову (Gregorius Nazianzenus: Christus patiens [Dub.] 
(fort, auctore Constantino Manasse): Line ИЗО) и представляющей собой 
центон Еврипида. 
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и склонили к мыслям, противным истине. Одни сверх чаяния 
обретали счастливый конец; другие — наоборот. 

Ты знаешь, среди прочего, что когда Александр Маке
донский уже пошел на Тир, и случайно пролетавший ворон 
уронил кость и попал ему в голову, то птицегадатели и пред
сказатели приняли это за дурное предзнаменование и стали 
отговаривать его от этого предприятия. Но он пошел, принял 
на себя труд и, осадив город, взял его430. Греки некогда, при 
нашествии персов, думали, что их корабли пойдут ко дну при 
Саламине431, угрожавшей им гибелью детей женщин432; но, 
сверх всякого чаяния, они одолели противников и оставили 
нам целые книги рассказов о своей победе. Крез Лидиец433 рас
считывал, перейдя через Галис434, разрушить великое царство435 

Кира, но потерял и свое. Римляне в древности, когда карфа
генянин Ганнибал436 выжег всю Италию и едва не разрушил 
и самый Рим, сверх всякого ожидания сделались владыка
ми большей части вселенной. Август437, второй после Цезаря 

430 Осада Тира (январь—июль, 332 до н. э.) — семимесячная осада 
и штурм Александром Македонским финикийского города Тира. 

431 Саламинское сражение — морское сражение между греческим 
и персидским флотами в ходе греко-персидских войн, произошедшее 
в 480 г. до н. э. близ острова Саламина в Сароническом заливе Эгейского 
моря неподалеку от Афин. 

432 Имеется в виду полученное перед битвой пророчество оракула: 
«О божественная Саламина, чад жен ты погубишь» (См.: Геродот, Исто
рия, VII, 140). 

433 Крез (греч. Kooicro*;; 595-546 до н. э.) — последний царь Лидии 
в 560-546 до н. э. из рода Мермнадов. 

434 Галис (греч. AAug) — античное название реки Кызылырмак (тур. 
Kizihrmak) в Турции. В классическое время служил восточной границей 
Малой Азии. После битвы на Галисе (28 мая 585 года до н. э.) по реке про
ходил рубеж между Мидией и Лидией, как об этом повествует Геродот. 

435 Имеется в виду знаменитое изречение дельфийской пифии: 
«Крез, перейдя через Галис, разрушит великое царство». 

436 Ганнибал (греч. Avvi(3a<;, лат. Hannibal; 247-183 до н. э.) — кар
фагенский полководец. Считается одним из величайших полководцев 
и государственных деятелей древности. Был могущественным против
ником Римской республики и последним значимым лидером Карфа
гена перед его падением в результате Пунических войн. 

437 Гай Юлий Цезарь Август (лат. Gaius Iulius Caesar Augustus, при 
рождении — Гай Октавий Фурин, Gaius Octavius Thurinus; 23 сентября 
63 года до н. э., Рим — 19 августа 14 года, Нола) — римский политический 
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властитель Рима, когда Антоний438 и Клеопатра439 с большим 
войском, морским и сухопутным, шли на него, уже прощался 
с жизнью, но, сверх чаяния, и врагов победил, и владения их 
получил, то есть Ливию и Азию. 

Да и к чему перечислять священные определения Промыс
ла? Управляя нашими делами, Он обыкновенно без нашего 
ведома приводит их к известному концу: то согласно с наши
ми ожиданиями, то вопреки им; то так, то иначе. Это походит 
на то, как если бы кто, отплыв из Пирея, думал направиться 
в Эгейское море, а северный ветер совершенно неожиданно 
отнес бы его к Криту и Сардинии. Ведь такое сплошь и рядом 
случается на суше и море. 

Так что, может быть, и ты, ожидая печальных событий, 
дождешься лучшего, и эти горестные семена принесут тебе 
урожай радости. Необходимо уравновешивать ожидания, 
и не сразу предаваться одним, будь то неприятным или при
ятным. Наконец, как говорит и мудрый Еврипид, «одно и то 
же слово, исходя от людей бесславных или имеющих вес, име
ет не одну и ту же силу»440. Все другие, что бы ни говорили, 
встревожат одного, много — двух. А ты, как поверенный цар
ских тайн и вместе с тем первый из астрономов, легко можешь 
ввергнуть души всех в пучину отчаяния. 

Поэтому если не для себя, то ради всех других, перемени 
свой вид и речи на более веселые. Возьми пример с искусных 
кормчих, которые, несмотря на грядущую или уже насту
пившую опасность, ни в коем случае не показывают унылого 
лица, но, зная, что все плывущие с ними из их уст черпают на
дежду спасения, всегда потчуют последних веселыми словами, 

деятель, основатель принципата (с именем Imperator Caesar Augustus, 
с 16 января 27 года до н. э.), Великий понтифик с 12 года до н. э., Отец 
отечества со 2 года до н. э. Внучатый племянник Цезаря, усыновленный 
им по завещанию. 

438 Марк Антоний (лат. Marcus Antonius; 14 января 83 до н. э., Рим — 
1 августа 30 до н. э., Александрия Египетская) — древнеримский поли-
тик-цезарианец и военачальник, триумвир 43-33 гг. до н. э., трижды кон
сул 44 до н. э., 34 до н. э. и 31 до н. э., квестор 51-50 гг. до н. э. 

439 Клеопатра VII Филопатор (греч. КАштсатра ФьЛопатсор, 69-30 гг. 
до н. э.) — последняя царица эллинистического Египта из македонской 
династии Птолемеев (Лагидов). 

440 Гекуба, V, 294. 
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утешают и ободряют, в то время как море под ними бушует, 
волны вздымаются выше Кавказских гор, а сверху как из ведра 
льет дождь, и опасность стоит у них перед глазами». 

Такие наши слова пристыдили этого мужа, и он, умерив, 
насколько возможно, свою печаль, снова стал демонстриро
вать всем веселость и приветливость, как и прежде. 

6. На шестой неделе святой Четыредесятницы, император, 
призвав патриарха Герасима и прилучившихся архиереев441, 
приводит внука, обличая его пред всеми и убеждая оставить 
мысли о побеге, чтобы он либо, смирившись и устыдившись 
в присутствии стольких свидетелей, отказался [от своих наме
рений]; либо, если придется его наказать, подал бы безупреч
ный повод для наказания. Однако внук Андроник явился, имея 
с собой несколько человек, скрывавших под одеждой оружие 
и кинжалы; да и сам не был совсем без оружия. Они догово
рились, что если император-дед употребит в отношении него 
отеческие и кроткие внушения, то и они не проявят вовсе ни
какой грубости или дерзости, но останутся совершенно спо
койны; а если он придет в гнев и станет грозить наказанием, то 
они тотчас же, бросившись на него, убьют прямо на царском 
троне, а самодержцем сделают одного Андроника-младшего. 

Итак, внук, войдя, сел подле императора-деда на обыкно
венном своем царском троне, а своих сообщников оставил 
ждать во дворе дворца. Поскольку же увещания и обличе
ния показались ему отеческими и заботливыми, то никаких 
рискованных действий пока предпринято не было: собрание 
было окончено и распущено с миром, а цари дали друг дру
гу клятвы. Один поклялся, что не сделает наследником своего 
царства никого кроме своего внука, императора Андроника; 
а другой — что никогда ничего не будет ни замышлять, ни 
предпринимать, ни против власти императора-деда, ни про
тив его жизни. 

Когда же Андроник-младший вышел оттуда, то его со
общники, с которыми он был связан клятвой, обступили его 

441 Приезжавшие в Константинополь по делам своих епархий архие
реи (иногда они проживали здесь по нескольку лет) принимали участие 
в церковном управлении, составляя из себя так называемый «Синод эн-
димуса» (греч. uvvoboc, £vorjроиста) при патриархе. 
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и начали в негодовании кричать, обвиняя его в нарушении 
данных им страшнейших клятв и в явном предательстве. «Ка
кая несправедливость! — говорили они. — Ты, сделавшись 
благодаря нам грозным и неодолимым [соперником импе
ратору], легко устроил все по своему желанию, а нас так явно 
оставляешь под занесенным мечом и в пучинах ада?!» 

Тронутый до слез и пристыженный этими и подобными 
речами, [молодой] царь вызвал к себе великого логофета и, 
когда тот пришел, просил его, чтобы он уговорил императо
ра-деда дать клятвенное обещание безопасности и упомяну
тым сообщникам. Но логофет про это и слышать не хотел, 
и сказал: «И ты не дивишься, не воссылаешь Богу благодаре
ний, не ценишь того, что, сверх всякого чаяния, сам ты, можно 
сказать, восстал из преддверий ада и улучил спасение? Или 
не знаешь, что ты по гроб жизни обязан мне и моим детям 
великой благодарностью за то, что я, вмешавшись, расстроил 
уже обдуманное и окончательно подготовленное против тебя 
решение, и теперь ты только по моей милости видишь это 
солнце? А ты, забыв об этом, хочешь стать ходатаем за этих 
потерянных людей? Брось, ради Бога! Не водись с такими! 
Разве станут соблюдать данные тебе клятвы те, кто, не буду
чи вынуждаемы к этому никакой опасностью, забыли клятвы, 
данные императору, твоему деду, невзирая ни на кары Божий, 
ни на срам от людей?» 

Выслушав такие неожиданные речи, царь надолго погру
зился в молчание. Потом сказал: «Ступай!»— и снова обра
тился к прежним намерениям и затеям. Когда же настала 
великая и святая седмица, в течение которой мы празднуем 
спасительные страдания [Христовы], и император опять уви
дел, что внук ведет себя не согласно его внушениям, но выка
зывает непостоянство в своих действиях и не хочет уняться, 
и вообще остается все таким же легкомысленным, как и был. 
Это его огорчило и раздражило до такой степени, что раза два 
или три, поддавшись глубокой печали и как бы выйдя из себя, 
он сказал присутствующим: «Нет уже у нас больше ни цар
ства, ни церковного благочестия». 

Итак, один с горячностью готовился к бегству, часто уда
лялся со своими сообщниками и подготавливал все, что было 
нужно; а другой, не зная его затей, падал духом и в недоумении 
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склонялся то к одной, то к другой мысли. Впрочем, сопостав
ляя действия внука с некоторыми догадками и подозрениями, 
он уже и сам был отчасти способен сделать какие-то выводы. 
Поэтому он хотел схватить его, и о своем намерении сообщил 
по секрету патриарху Герасиму. Патриарх же бросился пря
мо к императору Андронику-младшему, и выдал тайну. В ре
зультате последний решил поторопиться с бегством. 

Когда же настал светлый день [Христова] Воскресения, 
и ему нужно было к вечеру этого дня привести свой план в ис
полнение, он по обыкновению потребовал и получил ключи 
от ворот, ведущих к Гиролимне442. Ибо так он обычно делал, 
когда собирался с утра на охоту. И вот, в самую полночь, когда 
все уже отошли ко сну, он выходит [из города] со всеми теми, 
с кем был связан клятвой. Сев на лошадей, они на другой день 
приезжают к войскам Сиргианна и Кантакузина. Последние, 
в ожидании его побега, стояли лагерем при Адрианополе, 
приготовив ему торжественную встречу. Это было 20-го апре
ля 6829 года443. 

Стоит остановить внимание на том, что в делах человече
ских ничто не устраивается без [божественного] Промысла, но 
все имеет под собой тайный смысл, хотя бы мы, оставаясь в не
ведении, и придумывали событиям объяснения недостойные 
Промысла и несоответствующие действительности. Ибо, ког
да он хочет кого-то наказать в отмщение за старые или новые 
грехи, Промысл Божий, подобно мудрому врачу, употребля
ет против трудноизлечимых ран рассечение и прижигание. 
И тогда плодоносной земле вредят [холодные] туманы; против 
людей восстают морские воды; начинают дуть противные их 
желаниям бурные ветры; широко распространяются моровые 
язвы. И подвергаются несчастьям те, кто приучил себя к добро
детели и дисциплине и обтесал свой характер, чтобы достичь, 
так сказать, дорической гармонии444; все, что ни сделают они, 

442 Гиролимна (греч. rupoAi|avr|, искаженное «'Аруира Aijavn», т. е. 
Серебряное озеро) — озеро на некотором расстоянии от стен города, не
далеко от Влахерн. 

443 1321отР.Х. 
444 Имеется в виду дорический ордер классической архитектуры, 

для которого характерно строгое следование принципам гармонии 
и пропорциональности. 
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приходит к печальному концу и в высшей степени противно
му изначальным задумкам. Ибо Сам Бог свыше выносит такое 
определение. 

А преуспевают те, кто прежде бедствовал, безвестные, поме
шанные, питомцы Эриний445; безумцы берут верх над людьми 
рассудительными; а насмешники и расточители господствуют 
над мужами скромными и благообразными. Тогда можно ви
деть, как и народные вожди, и правители городов, и отцы се
мейств, и торговые старосты, и судьи, и даже те, кому выпал 
жребий руководить монашеской жизнью, — все, словно сгово
рившись, служат бесстыдству и бесчинию, и ничего здравого 
сделать то ли не могут, то ли не хотят. Подтвердит сказанное 
нами и то, к повествованию о чем мы сейчас перейдем. 

Поскольку нападения турок все усиливались, отовсюду вре
дя ромейскому государству, и все принимаемые меры и дей
ствия — и свои и союзников императора — по воле Божьей 
оказывались совершенно ничтожными, то император пошел 
другим путем. Путь этот, говоря по правде и справедливости, 
был скользким, но, по тогдашнему жестокому и тяжелому вре
мени, не очень-то безрассудным. Он решил увеличить поддан
ным годовые налоги, чтобы одну часть ежегодно употреблять 
на разные нужды, а другую тратить на врагов-соседей и таким 
образом покупать мир с ними. Это похоже на то, как если бы 
кто, покупая дружбу волков, перерезал себе во многих местах 
вены и давал волкам пить кровь и насыщаться. Воспользовав
шись моментом, все откупщики налогов и сборщики податей 
стали наперебой обещать, что доставят в казну больше денег 
[чем конкурент], если только они будут поставлены над этим 
делом. И таким образом в короткое время, хотя ромейское 
государство постоянно и сокращалось в размерах, ежегодные 
доходы так возросли, что сборщики миллионами отправляли 
номизмы в царскую казну. 

На эти деньги старый император имел намерение посто
янно содержать двадцать триер против морских и примор
ских врагов; постоянного сухопутного войска в Вифинии — 
тысячу всадников; а во Фракии и Македонии — две тысячи. 

445 Эринии (греч. Eoivutc;, «гневные») — в древнегреческой мифоло
гии богини мести. В римской мифологии им соответствуют фурии. 
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Остальные деньги он думал издерживать на прием тех или 
других послов, на ежегодные даяния соседним народам и на 
другие бесчисленные государственные нужды. Но поскольку 
это неугодно было Богу по Ему одному известным причинам, 
то внезапно все расстроилось от всеобщей смуты, точно кости 
выпали иначе. 

Нельзя, однако же, не удивляться несказанному попе
чению надзирающего за всем [Бога], ибо, тогда как за мно
жество преступлений нам следовало бы поплатиться бес
численными и притом одновременными бедствиями, Он 
присудил их нам с некоей умеренностью и человеколюби
ем. Ведь Он предал нас в руки не иноземных врагов, не ино
племенных и диких, но в руки единоплеменных нам людей, 
близких по духу, знакомых и более милосердных, чем те, 
чрез которых нам следовало бы принять наказание, забла
говременно поразив смертью многих из тех, кто дотоле сви
репствовал вокруг нас, чтобы, когда мы будем воевать друг 
против друга и совершенно уподобимся надломленной 
трости, они, также напав на нас, не повергли всех до одного 
в бездну погибели. 

Ибо в это время умер король Сербии. Умер и правитель 
болгар, Святослав. Деспот Этолии и Акарнании был убит 
своим племянником, графом Кефалинии446. Умер также и по
следний наследник фессалийского престола, происходивший 
из рода Ангелов447. Но я возвращаюсь назад. 

Еще до солнечного восхода старому императору стало из
вестно о побеге внука, и в тот же день он, созвав находившихся 
в Константинополе архиереев (патриарх умер за день до побе
га), приказал им подвергнуть внука письменному отлучению, 
как изменника, а заодно и ушедших вместе с ним, и всякого, 
кто вздумал бы бежать или принимать его сторону. Это очень 
легко было исполнено собором архиереев. Можно было ви
деть, как повсюду носили святое Евангелие — по император
скому дворцу, по улицам, по площадям — и велели людям 
клясться в том, что они ни мыслью, ни делом, ни словом не бу
дут содействовать молодому царю, а будут еще крепче стоять 

См. выше прим. 402 и 403. 
См. выше прим. 358. 
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за старого императора. Вот что делалось в это время в стенах 
царствующего города. 

Между тем сторонники молодого царя Андроника, про
возгласив свободу и отмену налогов фракийским селам 
и городам, немедленно приобрели себе там людей, готовых 
на все что угодно. Все фракийцы до самого Христополя тот
час взялись за оружие и с полной готовностью выступили 
за молодого царя против старого. Первым делом они стали 
беспрепятственно избивать объезжавших всю Фракию сбор
щиков податей, отнимать бывшие у них царские деньги и, 
нисколько не стесняясь, делить между собой. Не прошло 
и недели, как, поднявшись из Орестиады, многое множе
ство конницы и пехоты, стрелков и пращников, подступи
ло к столице, думая тотчас же взять ее (так как в ней царил 
разброд и шатание народных масс) и в надежде на поживу, 
какую доставляют бессовестным людям такие смуты. Всем 
заправлял Сиргианн. Проведя в походе четыре дня, они до
стигли города Селимбрии448 и расположились лагерем на 
подходе к нему. 

Они намеревались идти и дальше, но старый импера
тор, понимая, что городская чернь не останется в покое, 
а взбунтуется, если увидит перед городскими воротами 
войско, наперед послал к Сигирианну послов. Во главе 
посольства находился Феолипт Филадельфийский449, муж 
не только украшенный всевозможными добродетелями 
и внушавший каждому, кто был с ним знаком, благого
вейное уважение, но и стяжавший редкую рассудитель
ность. Была послана и мать Сиргианна в расчете на то, что 
она лучше всех устыдит сына и уговорит его не подходить 
к стенам столицы (ибо это грозило византийцам междо
усобицей и величайшей погибелью всему их богатству, 
домам, мужчинам, женщинам, правителям, управляемым, 
так что виновного в этом совесть должна была бы мучить 
всю его жизнь), но, отступив немного, издали вести пере
говоры через послов. И действительно, пристыженный 

448 Селимбрия (греч. LrjЛи (арена) — древний город в Восточной Фра
кии на берегу Пропонтиды, форпост Константинополя. В современной 
Турции — Силиври (тур. Silivri), район провинции Стамбул. 

449 См. прим. 332. 
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присутствием [Феолипта] Филадельфийского и вместе 
с тем до слез тронутый мольбами матери, Сигирианн воз
вращается к [молодому] царю, находившемуся тогда око
ло Орестиады. Сюда посылаются и послы от старого им
ператора; отсюда же исходят и окончательные решения по 
тем или иным вопросам. 

Наконец обоими императорами утверждается решение, 
что молодой будет самодержавно владеть Фракией, начиная 
от Христополя и вплоть до окрестностей Регия (Рг|уюу)450 

и предместий Константинополя, а также теми землями 
в Македонии, которые он разделил между своими привер
женцами (а они были велики, и каждому должны были при
носить многие тысяч годового дохода); а старый — Констан
тинополем и прочими македонскими селами и городами, 
лежащими за Христополем, и к тому же будет принимать 
послов от окрестных народов и устраивать международные 
дела. Ибо молодому такие заботы были не по душе. Ведь 
человеку, от природы расположенному к жизни расслаб
ленной, к охоте и тому подобным занятиям, такие дела ка
жутся самым тяжким бременем и совершенно бесполезной 
обузой. Итак, обо всем этом заключаются договоренности 
к удовольствию молодого императора, но не к очень-то 
сильному удовольствию старого. По правде говоря, он даже 
очень не хотел принимать их и намеревался не допустить 
такого неожиданного поворота дел, но невозможность [про
тивостояния] повергла его в оцепенение, и он согласился на 
то, что было возвещено его внуком как бы с дельфийского 
треножника. 

7. В это время и я, оставив риторические и философские 
книги, нашел полезным бывать у старого императора и сде
латься его обычным собеседником, так как его беседа была 
умна, благородна и вполне достойна слуха людей образован
ных, так что последние искали ее, но не легко находили, ибо 
она не предлагалась всякому желающему. Беседой великого 
логофета (ибо он к тому времени удостоился от императо
ра уже и этого сана) я, после того как прослушал у него курс 

См. прим. 141. 
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астрономии, уже пресытился. Поначалу, впрочем, и он не без 
сдержанности говорил со мной, и самой астрономией не хо
тел щедро делиться, то ли, не зная еще моего нрава, то ли (что 
было вполне справедливо) придерживаясь мнения великого 
Синезия451 и пифагорейца Лисида452. Ведь они велят не сооб
щать сокровища философии людям, нисколько не очистив
шим свою душу453. Несправедливо было бы предоставлять вся
кому желающему то, что добыто с большим трудом. Притом 
от публичного философствования, говорят они, в людях воз
никает великое пренебрежение божественными предметами. 

Поэтому я приступил к нему наедине, указал на свое без
укоризненное поведение и просил не считать меня наравне 
с большинством. Ибо далеко, как говорится, от Фригии до 
Персии. Затем, чтобы сильнее подействовать, я прибег к лести 
и сказал ему следующее: 

«Если бы природа разделяла поровну все житейские 
блага, то взыскание их не было бы вожделенно и трудно, 
и от этого легко бы случалось пресечение причин ко вза
имной любви. Но так как у нас здесь приятное непремен
но должно быть перемешано с неприятным, и, как гово
рили древние греки, третий сосуд у Зевса не бывает без 
примеси горечи, то оно [т. е. это взыскание] хоть и огорча
ет недостатком [потребного], но в то же время и утешает, 
полагая при дверях надежду на благополучие и произво
дя противоположное [печали] действие избытком [у дру
гого] недостающего [первому]. И вот один просит, а дру
гой дает, и наоборот — и так всегда. Это делается законом 
любви и неразрывной связью одного с другим. 
451 Синезий (греч. Luveorlocj 370/375, Кирена — 413/414, Алексан

дрия) — христианский богослов, философ-неоплатоник, представитель 
Александрийской школы неоплатонизма, ученик Гипатии; епископ 
Птолемаидский, причислен к лику святых. 

452 Лисид (др.-греч. Лиспе,, конец V — начало IV века до н. э.) — древ
негреческий философ, последователь (предположительно, ученик) 
Пифагора. 

453 Ямвлих приписывает Лисиду письмо, в котором тот бранит неко
его пифагорейца Гиппарха, разгласившего учение Пифагора непосвя
щенным (см. Ямвлих. Жизнь Пифагора: XVII, 75-78). Это письмо под
ложное, написано на дорийском диалекте; время написания — не ранее 
I в. н. э. 
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Я думаю, то же самое можно сказать применительно 
ко всему: это то, что для [пользы] земли делает море су
доходным, и землю, в свою очередь, для моря твердой. 
И Танаис по этой же причине, хотя и течет в далеких зем
лях, [своими водами] достигает Эллады, и Истр приходит 
в Египет, и Нил сообщает свои воды Меотиде. А если кто 
по скупости не желает делиться благами, такой пусть ис
подволь не полагает злоначальника [дьявола] законом 
для всей земли и не пытается изо всех сил предавать заб
вению и колебать основы общительности, которые он яв
ным образом нарушает, и по причине которых Создатель 
природы даровал ему эти блага. 

Ибо всем, конечно же, очевидно, что никому ника
кое благо не подается Промыслом ради него одного, как 
и солнцу свет дан не для того, чтобы оно одно наслажда
лось им. Если бы предметам суждена была бессмертная 
жизнь, и они всегда оставались бы в одном положении, 
то, возможно, и были бы некие причины уклоняться от 
передачи другим своих познаний. Но при настоящем по
ложении дел это решительно невозможно. Поэтому-то 
некоторые, стремясь к бессмертию и добиваясь для себя 
вечной славы, сами добровольно идут на все, что только 
может стать для них причиной славы. И Пифагор, как 
только побывал у египетских мудрецов и принял посвя
щение в их таинства, тотчас же захотел эллинских восхва
лений; и вот уже этот заморский поклонник устраивает 
там праздничные шествия и, распространив свои позна
ния по всей Элладе, наполняет собой последующие века. 

А вот уже некто из Азии стремится к пифийскому лав
ру454 и к олимпийской дикой маслине455, зная, что в их 
увядающих ветвях находится неувядающая слава, и что 
слава эта живет в памяти потомков гораздо дольше, чем 
все луга Азии, ее источники и все красоты тамошней 
454 Имеется в виду лавровый венок победителя в Пифийских играх 

(греч. YlvQia) — одном из четырех панэллинских агонов, занимавшем 
второе место после олимпийского и проходившем раз в четыре года 
в Дельфах. 

455 Победителей в древних Олимпийских играх увенчивали венком 
из побегов этого дерева. 
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растительности. Им и многим другим удалось различными 
прийти к тому, чтобы оставить по себе память в потомстве. 

А о нагнем времени, не распространяясь много, скажу 
теперь в общем, что оно чрезвычайно скудно плодами 
мудрости и, без преувеличения сказать, представляет со
бой вытоптанное поле, какое, как говорят, некогда оста
вил в Фивах Александр456; так что наше теперешнее поло
жение может стать отличным сюжетом для трагедии. 

Один лишь ты среди всех представляешь собой в наши 
дни прекрасный образчик [человеческой] природы, в выс
шей степени гармоничный. Ты — то же, что луна между 
звездами и что огонь посреди стужи и ненастья. Не столь
ко храмы, стены, рощи и портики украшают нашу жизнь, 
сколько ты и красота твоей добродетели. Все согласны, 
что ты доставляешь великую пользу обществу, так же по
могая великому царю, как высматривающие Полярную 
звезду и Большую Медведицу помогают кормчим. Но что 
тут говорить? Был у эллинов и Фидий457, прославившийся 
пчелой и кузнечиком458, хотя и не так, как Зевсом Олим
пийским459. Но даже и такая слава быстрее полевой травы 
увядает в памяти вместе с увяданием тела. 

А если ты поделишься сокровищами мудрости, та
ящимися в твоей душе, то имя твое уже не будет пре
дано забвению, подобно именам тех людей, которые, 
по выражению Платона, хромая проходили поприще жиз
ни460, но ты, можно сказать, посреди вселенной станешь 

456 Имеется в виду разорение Фив Александром Македонским 
в 335 году до н.э. 

457 Фидий (греч. ФеьЫас;, ок. 490 до н. э. — ок. 430 до н. э.) — древне
греческий скульптор и архитектор, один из величайших художников пе
риода высокой классики. Личный друг Перикла. 

458 Имеется в виду мелкая пластика Фидия — бронзовые изображе
ния насекомых, вызывавшие восторг у его современников. 

459 Статуя Зевса Олимпийского — работа Фидия. Выдающееся про
изведение античной скульптуры, одно из семи чудес света. Находилась 
в храме Зевса в Олимпии — городе в области Элида, на северо-западе 
полуострова Пелопоннес, где с 776 года до н. э. по 394 год н. э. каждые 
четыре года проводились Олимпийские игры. Древние греки считали 
несчастным того, кто не видел статую Зевса в храме. 

460 Тимей, 44с - 2. 
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провозвестником себя самого и долгое время будешь 
с пользой и удовольствием величаться, и не только зем
ной и преходящей памяти удостоишься, оставляющей 
кратковременный след в углах слышащих, но и той, что 
и самого человека обгоняет, и навсегда остается абсолют
но незапятнанной. 

Давай же, давай, о мудрейший из всех, живущих под 
солнцем, передай своему отечеству то, чем ты украшен, 
как некогда Ликурги461 и Солоны462; почти этот знаме
нитый город, как некогда Сократы и Платоны почтили 
Афины. Открой зеницы нашего ума; покажи со всею яс
ностью, кто устроил вселенную и каково ее в высшей сте
пени гармоничное устроение. Научи, кому должно при
писывать причины дарованных благ: предопределению 
ли звезд, как говорят языческие писатели, или Виновнику 
всего. Ибо я много времени и о многом недоумевал, и до 
сих пор не встретился мне ни один ум, который освобо
дил бы мою душу от сомений. Так что научи, если не ради 
чего-либо другого, то ради одного лишь этого. Можно 
ли дойти до более жалкого положения, чтобы, в то вре
мя как небеса поведают славу Божиюш, оглашая всю все
ленную, нам оставаться глухими и не внимать тому, что 
они говорят, но по звездам составлять понятие о таковых 
предметах? 

И потом, разве это не было бы крайней несправед
ливостью, если, в то время как тебе не надо ни, подобно 
Пифагору, перебираться из Египта в Аттику, ни, подоб
но Платону, часто переплывать Ионийское море и из 
Аттики направляться в Сицилию и к тиранам, а оттуда 
обратно в Академии и места собраний перипатетиков, 
чтобы таким образом иметь возможность распростра
нять в обществе свою мудрость, но ты можешь, пользуясь 
вместо Лицея и Стой обыкновенным твоим помещением, 

461 Ликург (греч. Ликоируос;; 396-323 до н. э.) — афинский государ
ственный деятель и оратор. 

462 Солон (греч. LoAcov; между 640 и 635 — около 559 до н. э.) — афин
ский политик, законодатель и поэт, один из «семи мудрецов» Древней 
Греции. 

463 Пс. 18: 2. 
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делиться мудростью со всем миром, ты предпочтешь 
что-нибудь другое и решишь не утруждать свой достой
ный всяческой похвалы язык? 

Также нужно иметь в виду и то, каким непостоянством 
и ненадежностью окружены все наши дела, и как ковар
ство судьбы ничему не дает оставаться в одном и том же 
положении, но одни люди в самый ясный полдень нис
ходят во мрак и пучину забвения, а другие от сна и ночи 
переходят к вечному сну и ночи, навсегда оставляя все за
боты. Да и сама мудрость жила во многих разных местах. 
Египет, говорят, был первым ее пристанищем. Потом она 
перешла к персам и халдеям. Потом посетила афинян; 
наконец улетела и оттуда и, словно кем-то вытолкнутая 
из гнезда птица, уже давно ходит туда-сюда, блуждая. 

И теперь ей грозит либо, перестав блуждать, навсег
да остаться здесь у нас, если тебе это будет угодно; либо 
окончательно исчезнуть, носясь по эфиру. И не сердись 
на меня за то, что я столько тебе докучаю. Ибо говорить 
больше необходимого меня побуждает и страх перед не
надежностью [нынешнего] времени: как бы оно, выско
чив, словно из некоего тайника и засады, не скрылось от 
нас, унеся с собой столь великое благо. Не знаю, нужно ли 
говорить также и о том, что нас заботит не столько соб
ственное благо, сколько и твоя слава в потомстве, так что, 
если бы желающему можно было достигнуть того, чего 
он пожелает, я бы охотнее всего пожелал тебе жить вечно, 
чтобы нам всегда наслаждаться тобою, как неким весьма 
прекрасным сокровищем. Но это, конечно, должно быть 
твоим выбором — явить [нам свои богатства], если только 
нагни мольбы не мимо цели». 
Сказав великому логофету такую речь и тем выказав ему 

свой образ мыслей, я сделал его податливым и послушным 
всем моим желаниям; и с тех пор я стал без всякого опасения 
досыта вкушать общения с ним. 

8. И вот я уже страстно возжелал более близкого обще
ния с императором. Ибо я и сам часто видел, и к тому же 
слышал от всех, кто был с ним накоротке, что он сделал свой 
дом не только пристанищем благопристойности, всяческой 
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нравственной добродетели и подвижничества, многими лета
ми жизни и природными дарованиями стяжав богатый опыт 
по этой части, но и превосходнейшим училищем ораторско
го искусства, и, так сказать, лагерем ученых людей. Поэтому, 
как любитель таковых прекрасных вещей, и я стал приходить 
к нему. Ибо уединенное изучение наук, какое доставляют кни
ги, будет ли оно более или менее продолжительным, по мое
му мнению, походит на создание физического тела, в которое 
только должна еще вселиться душа, которой я считаю полу
чаемый посредством чувств опыт; или скорее — на смешение 
в желудке различных яств, нуждающееся для переваривания 
в теплоте, которую подает время и опыт осмысления пости
гаемых чувствами частных предметов, позволяющий делать 
общие выводы. Можно видеть, как некоторые, по причине 
акцента на безмолвии, необщительности и отсутствия навы
ков взаимодействия со внешними, истощили свои душевные 
силы, сделались слабохарактерными и утратили способность 
открыто выражать свое мнение. 

Итак, когда я, разменяв уже двадцать седьмой год жизни, 
отправился к императору и был, сверх всякого ожидания, им 
принят, я тотчас же произнес пред ним следующую хвалеб
ную речь насчет его красноречия и мудрости: 

«Если бы я мог, о державнейший государь, считать 
наше время заслуживающим доверия, и видел бы, что 
оно приносит достойных певцов твоей державы, я бы 
никогда не решился говорить, и всем действиям и речам 
о тебе предпочел бы молчание; я охотно уступил бы эту 
честь тем, кто способен говорить в соответствии с твои
ми достоинствами. Но поскольку ты всех, говоря обоб
щенно, обрек на неудачу обилием твоих совершенств, 
и нет решительно никого, кто бы мог достойно восхва
лить тебя или был хотя бы близок к тому, то, думаю, 
и мне не поставится в вину, если и я, насколько достанет 
сил, исполню свой долг. Ибо насколько было бы абсурд
но, если бы мы одни, не занимая видного положения, 
решились говорить, настолько, право же, уместно, если 
вместе с другими, выступая в порядке чести, и мы будем 
делать то же самое [что и все], в чем вовсе нет ничего 
постыдного. 
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Лично я категорически утверждаю, что всякому, кто 
намерен достойно прославить твои дела, прежде всего 
следует помолиться о том, чтобы обогатиться таким же 
даром слова, каким владеешь ты. В противном же случае, 
я уверен, это ни для кого не будет легко. Ибо и красноре
чием ты на царский локоть464 обогнал других, и все тебе 
присущи достоинства, ни одним из которых ни один че
ловек не обладал в равной мере, — ни в наше время, ни 
прежде нас, — хотя бы кто и захотел пересчитать их всех 
от начала. 

Дойдя в своей речи до этого места, я не дерзаю рас
пространяться и обстоятельно излагать все следующие 
тебе похвалы; не дерзаю также и высказать их не все [опу
стив некоторые]. Причины же тому явны и очевидны. Это 
и мое бессилие, и требование долга. Они, будучи проти
воположны, влекут мою мысль в разные стороны, так что, 
остерегаясь опасности с обеих сторон, я вынужден стре
миться к тому и другому и в то же самое время ни к тому, 
ни к другому, уравновешивая одно другим. Ибо если и все 
те, чьи имена издревле почитаемы за мудрость, — при
сутствуй они здесь, — были бы побеждены богатством 
твоих достоинств, и в отношении наших современников 
дело обстоит ничуть не отличным образом, то что оста
ется мне, как не, опустив большее, ограничиться малым 
и являющимся для меня безопасным? А то как бы мне, 
подвергнув себя опасности, подобно неискусным борцам 
на Олимпийских играх, не покрыть себя стыдом. Я совер
шенно убежден, что мне следует делать не что иное, как 
только беречься от угрожающей мне опасности и следить 
за самим собою, чтобы не оказаться подобным дитяти, 
которое захотело бы питаться хлебом, прежде чем его 
отняли от груди. Ибо это всяко окончилось бы плачев
но. Я думаю, что как входящему во дворец, украшенный 
множеством разнообразных изваяний, так и начавшему 
похвалы царю, надо, оставив в стороне прочее, сосредо
точиться на чем-то одном или двух. Говорить же болыпе 
464 Царский локоть (греч. |3aaiA£io<; пщрс,; Григора, впрочем, вместо 

«paaiAeioc;» употребляет «paaiAiKog») — античная мера длины, равная 
53,3 см (простой локоть был равен 46,3 см). 
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может оказаться небезопасно; как бы после не пришлось 
раскаяться в сказанном. Ведь если и с двумя предметами 
нелегко справиться, то тем более — со многими. 

Так что другие пусть говорят, как я сказал, о других 
качествах царя, а я упомяну о величии его ума и звуча
нии его речи. О них я знаю и по собственному опыту, 
и от других людей, которые постоянно говорят об этом 
и не перестают удивляться. Я и сам не могу вспомнить 
о них без того, чтобы мой ум был охвачен удивлени
ем, и без того, чтобы начать недоумевать: какое из двух 
восхвалить прежде и больше? И всякий раз, находя их 
превышающими возможности слова, я не удерживаюсь 
умом на высоте и соскальзываю назад к самому себе, по
добно людям, пытающимся ухватиться руками за глад
кие предметы. 

И теперь, если бы мне только было позволено, я 
не преминул бы назвать тебя, царь, солнцем земным. 
Ибо как все сокровища света, сошедшись в солнечном 
диске, оттуда, как из общего центра, подают всем воз
можность видеть, так точно и сошедшаяся в тебе всяче
ская мудрость, разносится, как будто с неба, во все кон
цы земли, подавая всем поводы к удивлению. И как нет 
никого, кто бы остался не видящим солнечных лучей, 
и впредь, безусловно, не останется, — за исключением 
того, кого солнце увидело незрячим, — так точно нет 
и, конечно, не будет никого, кто бы остался не слышав
шим о твоей мудрости, кроме того, кто родился глу
хим. Так что, назвав тебя солнцем земным, я, как мне 
кажется, не сказал ничего нелепого; а если кто скажет 
больше, я не стану возражать. 

Что касается небесных тел, то я думаю, что их постоян
ное пребывание в одном и том же состоянии, уменыыает 
силу удивления ими; а у людей все постоянно меняется, 
ибо и им случается в чем-то превосходить друг друга. По
сле этого твои дела, которые стоят решительно выше всех, 
как не вызовут чрезвычайного удивления? И справедливо. 
Ибо, в какой мере ты превосходишь всех своим положе
нием, в такой, конечно же, следует тебе превосходить всех 
и разумом. Так оно и есть. 
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Некоему софисту хватило одного лишь перечисления 
остроумных изречений Демонакта465, чтобы показать, как 
велика была Демонактова мудрость. Ибо и мудрость — 
качество, высоко ценимое людьми. А был ли тот наделен 
и красноречием — он не показал. Думаю, что и не был. 
Потому что если бы был, то об этом не умолчал бы по
ставивший себе цель восхвалить сего мужа, обладающего 
великой мудростью. 

А хитросплетения твоей мудрости если бы кто и описал, 
запечатлев на писчей доске твои суждения, твоего красно
речия никак бы не изобразил, разве только употребил бы 
какое-нибудь иносказание: например, уподобил бы его 
наносимой течением Нила плодородной земле, которую 
египтяне измеряют локтями, или же разнообразным по
бегам лозы. Ведь и в самом деле, твое красноречие может 
на [целые] локти увеличивать внутренние источники ума 
[слушателей], и, опять же, словно лоза, поднимающаяся 
из доброго корня, делает много оборотов и постоянно 
дает один побег из другого, в силу своей природы. Ибо 
оно у тебя не подобно плодовитости, истощающей вну
тренний источник и постоянно приносящей от скудости 
недоношенный плод, и хоронящей [под нагромождени
ем слов] тайны величайшего ума; не страдает от недостат
ка в упражнении, и, бесспорно, не лишено совершенства, 
доставляемого пиршествами столь выдающегося ума. 
Нет, оно так обильно, что из него всякий во всякое время 
и сколько угодно может черпать, так сказать, полными 
чашами, впрочем, в меру и с точным расчетом, пресека
ющим жадность, — дабы оно, подобно некоему источни
ку, чрезмерно заливающему почву и превращающему ее 
в болото, не уклонилось от своего назначения, — и уси
ливающим способность впитывать466, едва только пред
ставится удобный случай учиться. Не старающиеся изу
чать твои слова столь же никчемны, сколь и необтесанные 

465 Демонакт (греч. Ar|(ncova4; ок. 70 — ок. 170) — греческий философ-
киник, автор афоризмов. 

466 В оригинале стоит «QCUVVUOUOT)<; be то катаяLTCTOV», НО МЫ пред
полагаем здесь опечатку и читаем: «Kaxamvov», т. к. «кататпхоу» 
в данном контексте представляется бессмысленным. 
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камни, положенные вместе с обтесанными, для [строи
тельства] стен храма. Такая приятность пронизывает твои 
слова, что можно подумать, будто в твоих устах обитает 
некая любовная страсть, которая и присутствующих весе
лит, и в ушах уходящих продолжает звучать, и цепляется 
[к ним словно] вкус меда, после того как его отведаешь. 
Рощи, луга и пустыни весенней порой оглашаются пени
ем певчих птиц: определенные места в определенные вре
мена. А твое мудрое красноречие вместо весны постоянно 
звучит круглый год, во все четыре времени; и вместо лугов 
и рощ оглашает всю сушу,— я разумею не ту, что огра
ничивается геркулесовыми столбами, а все, что входит 
в понятие ойкумены, и что мироздание исткало по кругу, 
обрисовывая твои достоинства лучше всякого аттическо
го пеплоса467. Ибо я убежден, что ни живущим на краю 
земли кельтам, ни иным каким из народов, обитающих 
при океане, вплоть до самих индов, невозможно не знать 
о твоей славе, но и в их краях ты пользуешься авторите
том, как обилием мудрости превосходящий всех людей 
в мире. Таким образом твоя слава, словно путешествуя 
на корабле молвы, расходится по всей земле, исполняя 
всех удивления. И вот доказательство моих слов: сколько 
существует народов на земле, и нет среди них такого, из 
которого не приходили бы к тебе привлекаемые молвой 
[о твоих достоинствах]. Это такой для всех праздник, что 
они считают за несчастье, если кому-то случится не уз
реть тебя и не пообщаться. То, что к тебе все время сте
кается, подобно бурным потокам, множество народу со 
всех концов вселенной; что вокруг тебя постоянно нама
тывают круги, как и вокруг Пифагора его ученики; что, 

467 Пеплос (греч. пепАос,, nenAov, лат. peplum, букв, «покров») или 
пеплум в Древней Греции и Древнем Риме (с VIII по II в. до н. э.) — жен
ская верхняя одежда из легкой ткани в складках, без рукавов, надевавша
яся поверх туники. Григора, очевидно, имеет в виду пеплос богини Афи
ны, который ежегодно во время Панафиней в торжественной процессии 
провозился по всему городу в храм богини и выставлялся напоказ всему 
народу. Над его изготовлением трудились под руководством жриц боги
ни особые ткачихи, в течение целого года украшая одежду узорным ри
сунком, изображавшим битву богов с гигантами, в которой участвовала 
сама богиня. 
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напрягши слух, жаждут воспринять говоримое тобою, 
подобно тому как прорицатели ждут, когда исполнятся 
божественного вдохновения; это — все, я думаю, согласят
ся — суть признаки того, что люди действительно усерд
но добиваются твоей беседы, потому что она в высшей 
степени удивительна. 

А что ты, в ответ на всевозможные вопросы и пробле
мы, — различающиеся друг от друга, не местные и для 
нас не привычные, — всем предлагаешь здравые сужде
ния, требующие серьезного подхода и основательного 
изучения; то этим ты, не затруднюсь сказать, далеко пре
взошел периклов468 и несторов469. Их речи, случалось, име
ли и несчастные последствия, а с тобой такого никогда 
не приключалось. И у них привычное для их уст хвастов
ство, словно истечение злобы, лишало слова значения, по
добно тому, как засевший в яблоке червь отнимает у него 
красоту; а в твои уста невозможно закрасться никакому 
хвастовству, и поэтому речи твои вполне безукоризненны. 

Древние греки, желая придать себе больше важности, 
поскольку, как я думаю, кифара Орфея трогала только не
ких глупцов, говорили, будто от его игры на лире прихо
дили в движение и неодушевленные предметы. А если бы 
и мы захотели истину возвести в миф, то, нужно признать
ся, нам было бы нелегко изыскать способ, как представить 
твои совершенства большими, чем они есть на самом деле. 
Ибо мы убеждены, что нынешнее положение дел не пока
жется ни невероятным, ни недосягаемым для людей, когда 
мы увидим, как поэты многое возводили в мифы: то ли по 
несовершенству тогдашних людей, то ли потому, что сами 
поэты считали нужным намеренно делать это для пущей 
важности. А что все, что они выдавали за чудо или миф, 

468 Перикл (греч. ПгснкЛг)*;; около 494-429 г. до н. э.) — афинский го
сударственный деятель, один из основателей афинской демократии, зна
менитый оратор и полководец. 

469 Нестор (греч. NECTTCOQ) — легендарный царь Пилоса, сын Нелея 
и Хлориды, один из важнейших участников Троянской войны. Соглас
но «Илиаде» и «Одиссее», несмотря на глубокую старость, Нестор отли
чался храбростью и неутомимостью и пользовался всеобщей любовью 
и уважением, превосходя всех опытностью и рассудительностью. 



Книга восьмая 257 

нисколько не превышает возможностей человеческой 
природы, это ты доказал, осуществив все на деле. 

Прежде, слыша об Академии, Лицее, Стое, я думал, 
будто это что-то великое и прекрасное, благодаря Плато
ну, Сократу, Зенону470 и всем тем, кто преуспел в диалек
тике. А теперь я отбросил всякое высокое мнение о них, 
как проснувшиеся отбрасывают прочь свои сновидения, 
и нахожу, что их дарования не так уж превосходны или 
редки, чтобы не нашлось подобных им, но скорее по
средственны, чем велики. Ибо я вижу, что ты настолько 
же превосходишь их, насколько я недостаточен, чтобы 
в должной мере восторгаться тобой. Впрочем, и то было 
бы великим делом, когда бы твои достоинства приближа
лись к воспеваемым [достоинствам этих мужей]. Но ты 
еще и превосходишь их, сколько в рапсодиях Стентор471 

превосходит других глашатаев силой своего голоса. 
Ибо ты своими речами показываешь свой дворец луч

шим всякой Академии, Лицея и Стой, так что его спра
ведливее было бы назвать средоточием всяческого обра
зования. Нет никого, кто, насладившись твоими речами, 
или хотя бы только лицезрением, не получил бы вели
чайшей пользы, как в деле упорядочения нравов и умно
жения знаний, так и в смысле научения логике и искус
ству вести беседу. В отношении этих и подобных вещей 
нет таких, кто бы от одной лишь твоей беседы не извлек 
для себя пользы; но все [до единого] извлекли. Возмож
но, есть и такие люди, щедро наделенные дарами при
роды, рядом с которыми, словно при утреннем зефире, 
и лебеди запоют прекрасно, как и от твоего внушения 
происходит прекрасный плод добродетелей. Все они го
раздо больше соревнуются в том, кто лучше помнит твои 

470 Зенон Китийский, Зенон-стоик (греч. Zfjvcov 6 Кгпеид; 334, КИТИ-
он — 262 до н. э., Афины) — древнегреческий философ. Ученик школы 
киников, с 300 года до н. э. — родоначальник философии стоической 
школы. 

471 Стентор (греч. LTEVTCJQ) — персонаж древнегреческой мифоло
гии, греческий воин, участник Троянской войны, способный кричать 
столь же громко, как кричат одновременно пятьдесят человек. Погиб, 
состязаясь в крике с Гермесом. 
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изречения, нежели рапсоды — в том, кто лучше помнит 
творения Гомера. 

Говорят, что в древности особым источником на
слаждений, которые чрез слух воздействуют на душу, 
служили сирены. Но это было небезопасно и кара
лось смертью. Ибо всякий должен был либо, услышав 
[их пение], умереть, либо, заткнув уши воском, оста
ваться глухим к их мелодиям. А когда ты выступаешь 
с речью, то не только не хотят затыкать уши воском, 
но, напротив, почитают крайним несчастьем472, что 
природа не сделала их, так сказать, всеслышащими, 
подобно тому как мифы представляют [богов] всеви
дящими. Каких демосфенов473 не превзошел ты силой 
и построением своих речей?! Каких платонов — воз
вышенностью и серьезностью мысли?! Кого из людей 
не заставил удивляться тебе более, чем цвету атти
ческой эпохи, Сократу, когда они видят, что вся твоя 
речь проникнута приятностью и вместе с тем убеди
тельностью, подобно тому как в полевых цветах соче
таются разнообразные краски? Таким образом ты всех 
делаешь страстными поклонниками твоей Каллио
пы474, чрезвычайно воспламеняя [их дух]. Конечно, ни
кто не усомнится, что Соломон своими достоинства
ми соперничает с тобою, но никому, тем не менее, и в 
голову не придет, будто он превосходит тебя. Нельзя 
сказать, чтобы там было много свидетельств, а здесь 
мало; или что столько же, но не таких [авторитетных]. 
Ровно наоборот. Удивляющиеся достоинствам Соло
мона не имеют у себя другого свидетельства, кроме 
свидетельства южной царицы, совершившей путеше
ствие в Палестину475. А тем, кто размышляет о твоих, 
предоставляет свидетельства и север, и юг, и осталь
ные концы земли, с чем никто не может не согласить
ся, не будучи уличен во лжи. 
472 В оригинале: «смертью». 
473 Демосфен (греч. ArnaoaGevrjc;, 384 г. до н. э., Афины — 322 г. до 

н. э.) — один из знаменитейших ораторов древнего мира. 
474 Каллиопа (греч. КаЛАюпг)) — муза эпической поэзии. 
475 См. 3 Цар. 10:1-13. 
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Поскольку, согласно Анаксагору476, мудр ум, который все 
упорядочивает и всему бывает причиной477, то ты, безусловно, 
при чрезвычайной мудрости своего ума, так управляешь 
всеми делами и так упорядочиваешь империю, могучей 
силой своего интеллекта все оборачивая ко благу, что от 
века не было тебе равного. К тому же, как мне теперь ка
жется, много правды и в словах сказавшего, что о делах 
нужно судить по намерению, образу мысли и душевно
му мужеству, с какими они совершаются, а не по их чис
ленности478. Как искусный музыкант, то напрягая струны, 
когда нужно напряжение, то ослабляя, когда это лучше, 
и соблюдая точные интервалы, создает гармонию звуков 
и предлагает [слушателям] прекраснейшую мелодию, так 
и ты своей мудростью, ведя дела словно по нотам, созда
ешь, можно сказать, идеальную гармонию, так что все по
всюду соответствует ей и приводит всех к убеждению, что, 
несомненно, это Бог чрез тебя все устрояет. 

Таким образом, все люди считают тебя каким-то боже
ственным и сверхчеловеческим человеком. Чистым умом 
своим ты проникаешь в расположения и намерения всех 
своих подданных и отлично распознаешь, к каким они 
более склонны добродетелям или порокам, и потому 
должным образом приспосабливаешь себя ко всякому 
человеку и управляешь, как говорит Пиндар479, изменчи
вой волей480 всех и каждого, и так все расставляешь, чтобы 
дела принимали наилучший оборот. 

Ведь всем известно, что ни Фемистокл481 никогда бы 
не пришел к такой славе, если бы Ксеркс не пошел на 
476 Анаксагор из Клазомен (греч. Ava^ayogac;; Клазомены, ок. 500 до 

н. э. — Лампсак, 428 до н. э.) — древнегреческий философ, математик 
и астроном, основоположник афинской философской школы. 

477 Anaxagoras, Testimonia, 47, 2; см. Платон, Федон 97 В. 
478 Источник высказывания не идентифицируется. 
479 Пиндар (греч. nivbapoc;; Фивы, 522/518 до н. э. — Аргос, 

448/438 до н. э.) — один из самых значительных лирических поэтов Древ
ней Греции. Был включен в т. н. «канон Девяти лириков» учеными элли
нистической Александрии. 

480 Pindarus, Fragmenta, 214, 3; см. Платон, Республика 331 А. 
481 Фемистокл (греч. вфютокЛ^с;; ок. 524 до н. э. — 459 до н. э.) — 

афинский государственный деятель, один из «отцов-основателей» 
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эллинов. И Мильтиад482, я думаю, не приобрел бы такой 
известности, если бы персидские сатрапы с азиатскими 
войсками не высадились в Аттике у Марафона. Но их до
блесть была бы сокровенной и совершенно безвестной, 
подобно зарытому кладу. Так и твой ум, досягающий до 
неба, можно видеть и на множестве других примеров, но 
когда и неблагоприятное стечение обстоятельств не смог
ло спутать твои дела, то это яснее всякого пробного камня 
показывает, что все твои помышления — чистое золото. 

Получив государство в самое смутное время, когда 
словно тучи сгустились над нашими головами, гонимые 
северным ветром, и едва не все народы хлынули на нас 
с такой силой, с какой, говорят, низвергаются водопады 
Нила, ты один принял на себя эти удары, сохраняя твер
дость духа, подобно скале, которая остается непоколеби
мой, несмотря на множество обрушивающихся на нее 
волн. Ты так все планируешь и устраиваешь, что реши
тельно никому не догадаться о твоих замыслах, прежде 
чем они приведены в исполнение; и с такой легкостью 
это делаешь, что другим труднее изобразить это на сло
вах, чем тебе их совершить на деле. 

Так что, если бы кто захотел перечислить все твои свер
шения, — будь то словами или делами, каждое из которых 
исполнено мудрости, — то ему следовало бы считать часы 
каждого дня. Ибо нет ни одного из них, который бы про
шел без твоих прекраснейших слов или дел. Ведь и одно 
твое высказывание смягчает и укрощает самого неукроти
мого и озверевшего человека легче, чем гусли Давида укро
щали демона [мучившего] Саула483. Так что теперь мы бла
годаря тебе свободны от всякого страха. Видя, что ты, так 

афинской демократии, полководец периода феко-персидских войн 
(500-449 гг. до н. э.). Афинский флот под руководством Фемистокла 
одержал ряд решающих побед над персами (в том числе — в знамени
том сражении при Саламине в 480 году до н. э.). 

482 Мильтиад Младший (греч. МьЛтихопд; ок. 550-489 гг. до н. э.) — 
афинский государственный деятель, полководец периода греко-пер
сидских войн (500-449 гг. до н. э.), тиран Херсонеса Фракийского (около 
520[1]— 493 гг. до н. э.), сын Кимона Старшего (сводного брата Мильтиа-
да Старшего). Победитель в Марафонской битве. 

483 См.: 1 Цар. 16: 23. 
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сказать, сидишь на корме нашего государства и неусыпно 
бодрствуешь, мы по прошлому опыту заключаем о гро
зивших нам бедствиях, что они будут отражены прежде, 
чем наступят, и знаем, что все они станут лишь трофеями 
твоей мудрости. До сих пор, быть может, некоторые и ма
лодушествовали, пока не узнали о твоей удивительной 
рассудительности, но теперь ты стал для них тем же, что 
прохладный ветерок для палимых солнцем. 

Но, кажется, я, незаметно для себя самого, мало-по
малу погрузился в бездну твоих достоинств? И ведь это 
как раз то, от чего я зарекался в начале речи, явственно 
ощущая свою неспособность! Я думал, что не будет ниче
го дурного, если я, сказав немного и лишь столько, сколь
ко достаточно для выполнения долга, затем, если захочу, 
оставлю остальное. От меня ускользнуло, что, делая это, 
я могу очень сильно ошибиться в своих расчетах. Пред
положив говорить о самом важном, — о твоей мудрости, 
без тех дел, которые чрез нее совершаются и за нею сле
дуют, как за судном буксируемые лодки, — я понял, что 
делаю нечто подобное тому, как если бы кто, взяв в руку 
конец цепи, решил, что он может быть унесен без того, 
чтобы остальная часть ее пришла в движение. Это было 
бы полным безрассудством. Таковым было и мое намере
ние; впрочем, не настолько, чтобы не иметь себе извине
ния, если только не совершенно лишать прощения того, 
кто, будучи неискусен в мореходстве, плавает вдоль бере
гов, а в открытое море отнюдь не хочет пускаться. Так что 
и для меня теперь представляется благоразумным, про
плыв, сколько было силы, вдоль, так сказать, берегов тво
их доблестей, ввести свое слово в гавань молитвы. 

Пусть Бог, показавший тебя пригодным и подходя
щим для таковой власти и такового времени, на все века 
распространит твою и твоих потомков царскую державу, 
чтобы и мы всегда могли благоденствовать». 

9. Итак, вот что мне случилось тогда произнести. С тече
нием времени я приобретал все большее и болыпее располо
жение и благосклонность императора, так что он подумывал 
даже возвести меня на первые ступени церковной иерархии. 
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Он уже принуждал меня сейчас же принять — в качестве не
коего задатка — сан хартофилакса, чтобы это было для него 
некоей благовидной отговоркой перед теми, кто завидовал 
и роптал по причине чести, какой я был так скоро от него 
удостоен, не имея ни стажа при дворе, как другие, ни седо
го волоса, да и никакого иерархического сана. Он даже при
готовил для меня, как если бы дело было уже решено, при
личествующие сану одежды. Но я, сознавая свою молодость 
и несвоевременность таковых вещей, пришел к нему, и сказал 
следующее. 

«Я думаю, мне хватит краткой речи о себе и о том, 
что мне еще не время принимать священный сан. Ибо 
и возраст мой еще не приспел для этого, и безрассудная 
и неистовая страсть к уединению и наукам еще цветет во 
мне пышным цветом и уверяет, что не прежде меня оста
вит, чем придет к пресыщению. Тогда душа моя получит 
свободу и будет пригодна к служению Богу. А теперь 
дерзновенно коснуться таинств — дело для меня слиш
ком трудное, чтобы я легко мог его понести. Если для 
кого-либо другого это и не очевидно, то для меня, если 
и есть что-либо совершенно очевидное, то именно это. 
Ибо сколько это дело требует опытности, столько же во 
мне неопытности — по крайней мере, в настоящее время. 
И если такой непросвещенный человек дерзнет коснуться 
божественного и неприкосновенного, то это то же самое, 
как если бы кто бросился в море, прежде чем научится 
плавать. По-моему, это не здраво, и я бы весьма удивился, 
если бы кто-нибудь, будучи в своем уме, решился на та
кую дерзость. Каких молний, каких морских пучин не за
служивало бы такое дело? То-то же. 

Впрочем, благосклонностью ко мне твоего Величе
ства, твоим обо мне попечением и великой готовно
стью к благодеяниям я восхищаюсь, как ничем иным. 
Я решительно не могу понять, какими мыслями руко
водствуешься ты, царь, и почему ты так расположен ко 
мне? Но, похоже, состязаясь [в благости] с общим Вла
дыкой, как с первообразом, ты не ожидаешь повода для 
всех твоих добрых дел, но, так или иначе, становишься 
беспричинным и весьма щедрым благодетелем. Это, 
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безусловно, в высшей степени естественно и прилич
но для каждой власти. Ведь если благотворить по ка
кой-либо предшествующей причине, то заслуга будет 
принадлежать совершающему благодеяние не больше, 
чем тому, кто подал повод. А для тебя привычка [бла
годетельствовать] обратилась в природу, обладающую 
непреложностью; и как каждое из сущих автомати
чески исполняет свойственное его природе, — и вода 
увлажняет, огонь жжет, и все прочие [творения], как 
определила для каждого из них природа, так во все 
продолжение своего существования и делают, и ничто 
никогда ни в коем случае не может отменить это опре
деление, — так и ты, будучи создан, чтобы словом и де
лом благотворить, словно это непреложное и непоко
лебимое свойство твоей природы, никогда и ни за что 
не перестанешь делать это. 

Поэтому, желая выразить тебе всяческую благодар
ность, но не будучи способен сделать это достойным об
разом, я не меньше, чем себя самого, виню слово и время. 
Потому что из этих двух, мне кажется, ни одно полностью 
не свободно от вины. 

Ибо слово, которое выше материи и относится скорее 
к сфере [духовных] добродетелей, должно, как мне кажет
ся, даже по прошествии времени не подчиняться измен
чивости и тлению, но всегда во всем быть одним и тем же, 
чтобы оно могло являть природу вещей. Между тем, оно 
уже и само незаметным образом изменилось, когда встре
тилось с огромным сокровищем твоих совершенств. Оно 
оказалось столь бессильным, что никто из пользовавших
ся им не воспел твоих дел по достоинству, хотя на это дав
но уже покушались и покушаются. Так что и я приступил 
без уверенности, что в состоянии буду выполнить свое 
намерение достойным образом, хотя и желал того более, 
чем всех богатств [мира]. Ведь чрез это я придал бы своим 
словам величайшее благородство, какое касающиеся свя
тых тайн придают своим рукам. Но так как, по пословице, 
многое для нас невозможно, что встречается в книгах, то 
существует опасность, что одним из многого может быть 
и называться и это дело. 
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Здесь мне приходит на память один аттический миф, 
в котором Мом484 досадует на Зевса и смеется над ним за 
то, что тот вместе с таковыми и толикими красотами все
ленной не произвел и достойного восхвалителя всего. Так 
точно и мне теперь приходится смеяться над временем 
и досадовать на него. Ведь если бы оно, произведя в твоем 
лице человека, исполненного стольких достоинств, како
го прежде не бывало, произвело вместе и тех, кто бы до
стойным образом воспел тебя, то они всяко сделали бы 
то, что я вознамерился сделать настоящим словом. А те
перь честь [твоим] прекраснейшим [качествам] воздается 
лишь вполсилы. Раньше время являло множество мудре
цов, хотя не было достойных [восхваления] дел; а теперь, 
показав достойные удивления дела, забыло произвести 
заодно и людей, которые бы достойно воспели их. Такой 
непорядок поистине соответствует его природе. 

Равным образом, и слова оказываются несовершенны
ми, когда нет для них приличных предметов; и достойные 
удивления предметы — когда нет тех, кто бы удивлялся 
им и передал последующим [поколениям]. Так что те
перь только времени должны быть благодарны те, о ком 
ходит слава насчет их мудрости и других аспектов добро
детели, потому что времени вкупе с молвой свойственно 
все преувеличивать, после того, как вместе с смертью чело
века уходит и то, что могло бы служить ему обличением, 
и возникающее от привычки пренебрежение его делами. 
Ибо настоящее любит поселять в нас пресыщение и ос
лаблять наслаждение [каким-либо благом], посредством 
того что все чувства постоянно приносят [новые впечатле
ния] в сокровищницу ума, и также тем, что в нашей власти 
пользоваться им беспрепятственно. Прошедшее, напро
тив, никогда не производит пресыщения, потому что со
общается нам скудно и посредством одного только из всех 
чувств — слуха. А до пресыщения наевшийся меда, мяса 
и всего, что составляет украшение богатого стола, желает 
уже сыру и луку, не потому, чтобы последние были лучше 

484 Мом (греч. Mco\ioc,) — в древнегреческой мифологии бог насмеш
ки, злословия и глупости. Сын Нюкты и Эреба, брат Гипноса. 
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первых, а потому, что они кажутся таковыми от редкого 
употребления. 

Хотя это и так, и пресыщение настоящим, по общему 
мнению, бывает всегда, но твои дела, даже принадлежа 
настоящему и будучи видимы и слышимы на протяже
нии многого времени, не производят в наслаждающихся 
ими никакого пресыщения, но возбуждают еще большее 
желание, подобно тому как реки воды возбуждают жела
ние в палимых жаждой. Ведь ты, пожалуй, стоишь гораз
до выше и того, о чем говорится в притчах Писания. Ведь 
о тебе не нужно читать какие-то старинные сказания, 
к которым вопреки истине могут быть прибавлены и не
кие мифические прикрасы, когда для повествования не
достает фактического материала, — так по необходимо
сти поступают мореплаватели, наполняя, при недостатке 
груза, пустоты корабля морским песком, — но твои дела 
находятся перед глазами всех и провозглашаются всеми 
языками, и никакие похвалы для них не чрезмерны. Впро
чем, для них требуется язык, воспитанный в Академии 
и Стое и пахнущий демосфеновыми светильниками. Ибо 
все, сколько их есть, языки настоящего времени множе
ством твоих достоинств обречены на полное поражение. 

Так что и мы не покажемся безрассудными, если, удер
жав свой язык от речей, будем наслаждаться одним лишь 
созерцанием твоих достоинств. Ведь ради того мы и поль
зуемся многими органами чувств для развития нашего 
ума, чтобы ничто из того, что в мире, не скрывалось от 
нас, но чтобы одно чувство восполняло недостаток друго
го. То доброе, что доходит до нас чрез слух, сомнительно, 
и справедливо требует разъяснительного слова. А то, что 
находится пред глазами и как бы само издает некий неиз
реченный глас, провозглашает о себе яснее всякого слова 
и отнюдь не нуждается в разъяснительном слове. А если 
бы кто потребовал такового, то поступил бы подобно 
тому, кто в самый полдень потребовал бы для объяснения 
стоящего у него над головою солнца маленького уголька. 
В особенности же делам необыкновенным и превышаю
щим силу слова лучше удивляться молча, чтобы невзна
чай вместо прославления не нанести им бесславия. 
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Ибо вот и солнце — необыкновенное из небесных яв
лений — проходит [по небу], облаченное в неприступное 
сияние, и никто даже до сего дня не решился по правилам 
похвальных слов явно воспеть его красоту, величие и пре
лесть. Не имея в мире ничего, что можно было бы сопо
ставить с ним, человеку многого недостает, чтобы сказать 
о нем что-нибудь определенное. Но гораздо большего, или 
даже всего, недостает всякому, чтобы подобающим язы
ком изложить твои дела, потому что ты соединил в себе 
все, что есть самого возвышенного и прекрасного в людях. 

Если бы законы, по которым составляются похвальные 
слова, брали начало от тебя, то не только они стали бы 
разнообразнее и подавали бы больше оснований [ора
торскому] искусству, но и сами — обновленные и под
линные — применительно к тебе показались бы не со
вершенно лишенными справедливости. Ныне же, будучи 
подобны розе, увядшей и потерявшей свою красоту, где 
не следует, для [восхваления] кого-то другого они, мо
жет быть, и покажутся небесполезными; но для тебя они 
столь же (или даже более) бесполезны, сколь для летаю
щих в воздухе птиц — льняные одежды. 

Таким образом, пребывая в недоумении и вовсе 
не имея достойного примера, к которому я мог бы обра
титься в своей речи, я вынужден воспользоваться тем, ко
торый далеко ниже требуемого. Ибо таковы человеческие 
дела: то они идут хорошо, то дурно, и всегда непостоян
ны. Поэтому и подход к ним требуется не простой, если 
не сказать — весьма разнообразный. Отсюда и вошло 
в поговорку второе плавание (6 bevregoc, тсЛоид)485. Когда 
не удается первая попытка, тогда мы прибегаем ко вто
рой, и даже к третьей. 

Между всеми вещами наблюдается некое сродство и по
добие, так как все они получили бытие, будучи составлены 
из элементов, которые для них словно некая общая мать 
и корень. Ибо вот мы пользуемся светильниками и факе
лами в отсутствие все освещающего светильника [т. е. солн
ца], и ночью искусственным образом делаем как бы второе 

Т. е. вторая попытка в случае провала первой. 
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солнце. И когда мы хотим изобразить весь мир, круги 
и движения неба и его отношение к земной окружности, 
то демонстрируем это посредством небольших сфериче
ских тел. Далее, если мы обратимся к искусству живописи, 
то и здесь найдем множество образов и примеров и [теа
тральную] сцену, поистине изобилующую имитацией и, 
так или иначе, посредством красок представляющую фаль
шивое изображение действительности. Ибо, подражая как 
иным вещам, так и самому Творцу вселенной, живописцы 
не могут потом ни дыхания дать своим образам, ни жи
вотворного солнца семенам. Они словно бы играют кра
сками и материалами, и то извлекают из земли пшеницу, 
еще зеленеющую и только наливающуюся соками, то изо
бражают уже приносящую зрелые зерна и не желающую 
далее оставаться ни на стебле, ни в колосе, и едва не призы
вающую на себя серп. И это живописцы делают, не дожи
даясь известной поры или восхода и заката звезд, но в один 
день показывая и ростки пшеницы, и время жатвы. 

Так вот и мы, не имея в настоящее время возможности 
в совершенстве исполнить свое намерение, переходим ко 
второй попытке и обращаемся к примерам, чтобы по
средством их показать истину. Эти примеры, хоть и не 
вполне достойны ее, но, безусловно, исходят от чистого 
сердца. 

Теперь следовало бы самым большим и красивым 
из звезд на небе, собравшись в одно какое-нибудь место 
небесной сферы, изобразить и вернейшим образом за
печатлеть прекраснейшие из твоих примет, чтобы как 
небеса поведают славу Божиюш, так и они бы всегда отчет
ливо провозглашали тебе память каждым своим оборо
том и предлагали бы тебя потомкам в качестве наилуч
шего образца самодержавия. Теперь следовало бы всем 
людям, собравшись в одно какое-нибудь место земного 
шара, вознести некую единую общую молитву к давше
му тебе царствовать, чтобы Он также дал тебе и вечно 
жить и пребывать учителем всех желающих начальство
вать где бы то ни было, как тренеру всякой добродетели 

486 Пс. 18: 2. 
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и всемирному элланодику487. Теперь следовало бы всяко
му человеческому языку воспринять мою мысль, — [то 
есть] главное из сказанного, — чтобы таким образом со
ставилось общее торжество и празднество, и всемирное 
согласие насчет тебя и твоих дел. Но поскольку в насто
ящее время нами признано, что величие причитаю
щихся тебе похвал превышает возможности слова и не
досягаемо даже для многих ораторов, если кто захочет 
дать тебе должную оценку, то, стало быть, мы поневоле 
должны здесь остановиться и оставить свое намерение. 
Ведь было бы явным безумием добровольно браться за 
невозможное». 
Когда я таким образом отказался от предлагаемых мне по

честей, император хотел было употребить принуждение, од
нако рассудил, что этого делать не следует, и успокоился, от
ложив дело до другого времени. 

10. В это время в Константинополе мы видели каких-то 
проезжих мужей, числом не менее двадцати, практиковавших 
некое чудодейственное искусство, которых никто из людей 
старшего возраста видом не видал и слыхом не слыхал. Они 
вышли первоначально из Египта и собирались сделать как бы 
некий круг, пойдя на северо-восток через Халдею488, Аравию, 
Персию, Мидию и Ассирию; затем на запад через Иверию, 
лежащую у Кавказа, Колхиду, Армению и земли других на
родов, обитающих до самого Византия, и во всех странах и го
родах показывали свое искусство. Все, что они делали, было 
диковинно и весьма удивительно, хотя и не имело ничего 
общего с дьявольским колдовством, а было делом естествен
ным, плодом долговременного упражнения в этом искусстве. 

487 Элланодик (греч. rEAAavobiKr]g) — судья на античных Олимпий
ских играх. Элланодики (число которых в разные эпохи варьировалось 
от 2-х до 12-ти) наблюдали за ходом состязаний, присуждали награды 
победителям и заведовали устройством всего праздника; они были на
значаемы по жребию и носили пурпурную одежду, и имели на стадии 
особые места. 

488 Халдея (греч. ХаАЪоИкг)) — земля народа калду на юге Вавило
нии, получившая название от греческого имени этого народа, «халдеи» 
(XaAoaioi). В греческих и римских источниках Халдея отождествляется 
со всей Вавилонией. 
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Говоря вкратце, мы расскажем о некоторых их действиях из 
числа многих. 

Например, взяв две или три корабельных мачты и верти
кально поставив их на земле, они укрепляли их с обеих сторон 
нетолстыми канатами, чтобы те не могли наклоняться ни на 
одну сторону. Потом натягивали другую веревку от вершины 
одной мачты до вершины другой. Затем брали еще веревку 
и ею обвивали одну из мачт снизу доверху, делая себе что-то 
вроде вьющихся ступенек, чтобы подниматься наверх. Взо
бравшись по ним, один из этих людей то стоял на самой вер
шине мачты на одной ноге, то поднимал обе ноги вверх к небу, 
а головой упирался в вершину мачты. Потом, сделав неожи
данный прыжок, одной рукой крепко хватался за веревку и по
висал на ней и таким образом совершал много оборотов, бы
стро и безостановочно обращая ноги то вверх к небу, то вниз 
к земле, наподобие колеса. Затем, вместо руки уцепившись за 
веревку согнутой в колене ногой и повиснув вниз головой, сно
ва начинал таким же образом вертеться и кружиться. Потом, 
став прямо на средине веревки и взяв лук и стрелы, стрелял 
в цель, поставленную очень далеко, и стрелял так метко, как 
другой бы не мог, стоя на земле. Потом, зажмурив глаза и взяв 
на плечи мальчика, он совершал по веревке воздушное путе
шествие от одной мачты до другой. Вот что он делал. 

А другой, сидя на лошади, погонял ее кнутом, и на полном 
скаку вставал во весь рост то на попоне, то спереди на гриве, то 
сзади на крупе, постоянно изящно перебирая ногами и при
нимая вид летящей птицы. Иногда, сойдя с бегущей лошади, 
он хватался за ее хвост и, прыгнув, вдруг оказывался опять си
дящим на попоне. И, снова спустившись оттуда с одной сто
роны и обогнув брюхо лошади, легко поднимался на нее уже 
с другой стороны и снова ехал верхом. Занимаясь такими ве
щами, он не забывал в то же время подгонять коня бичом. Та
кие чудеса делал второй фокусник. 

Еще другой, поставив на голову палку длиною в локоть, 
а на верхний конец палки — полный сосуд воды, долго ходил, 
держа сосуд в равновесии. Иной ставил на свою голову длин
ное копье, не меньше трех оргий489, снизу доверху обвитое 

Оргия (греч. ogyvid) — мера длины, равная 0,01 стадия, т. е. 1,85 м. 
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веревкой, образовавшей подобие ступенек, по которым маль
чик, хватаясь руками и ногами и поочередно передвигая руки 
и ноги, в короткое время достигал самой верхушки копья и за
тем спускался оттуда вниз. А державший на голове копье без
остановочно прохаживался взад и вперед. Другой, имевший 
стеклянный шар, подбрасывал его вверх, и потом ловил его 
или мизинцами, или локтями, или иным каким способом. 

Я уже не говорю о различных видах плясок и о других фо
кусах, какие они выделывали перед нами. Притом каждый из 
них умел не одно что-нибудь, но каждый умел все — и не толь
ко то, о чем я рассказал, но и множество другого. 

Впрочем, поскольку такие фокусы небезопасны, то и они 
не оставались в безопасности, но неоднократно срывались, 
причем некоторые погибали. Из отечества их отправилось бо
лее сорока человек, а до Византия дошло в целости и сохран
ности меньше двадцати. Мы и сами видели, как один упал 
с мачты и умер. 

Итак, собирая со зрителей большие деньги, они обходили 
всю землю — как ради прибыли, так и для того, чтобы пока
зать свое искусство. Оставив Византии, они чрез Фракию и Ма
кедонию дошли до Гадир, и таким образом едва не всю ойку
мену сделали сценой для своего искусства. 

В это время турки, узнав, в каком расстроенном и по
зорном положении находятся дела ромеев, начали строить 
корабли и ходить по морю, — безбоязненно и в большом 
количестве, — и нападать на идущие в разных направлени
ях грузовые суда, и делать набеги на Македонию и Фракию, 
на большие и малые острова, и причинять все большие 
и большие бедствия, так что царские деньги кончились, 
и нужда заставила продавать драгоценности прежних 
императоров. 

11. Между тем великий дукс Сиргианн, видел, что дела 
идут не так, как он задумал. Ибо он полагал, что будет раз
делять верховную власть и вести дела, как сам захочет, и что 
ничего ни малого, ни великого не будет совершаться без его 
ведома, а в результате, вопреки всякому ожиданию, увидел, 
что расположение [молодого] императора обратилось всеце
ло к одному лишь великому доместику Кантакузину. Из-за 
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этого он воспылал в сердце [гневом] и ходил угрюмый и по
давленный, думая про себя, как бы отомстить царю, который 
не вспомнил ни об одном из своих прежних обещаний, что
бы теперь осуществить его на деле, но поступал ровно нао
борот, пренебрегая Сиргианном, как одним из многих, и не 
делясь с ним никакими планами. Итак, он решил перейти на 
сторону старого императора и в короткое время разрушить 
все планы и дела молодого. Ибо он не Богу приписывал при
чины событий, но думал, что куда бы ни склонился он, на той 
стороне с необходимостью будет и успех дела. И вот он тай
но посылает одного из своих самых приближенных людей, 
чтобы тот поведал старому императору о его намерениях и о 
состоянии его дел. Для большей правдоподобности, он при
бавлял, что, де, не могу видеть молодого царя, домогающего
ся моей жены. 

Старый император так обрадовался перемене в мыслях 
этого человека, как палимые солнцем летней порою бывают 
рады веянию зефира и томимые жаждой — прохладитель
ному питью. Ибо он и сам не мог уже больше терпеть, видя 
себя презираемым и подвергающимся глумлению, и своих 
людей — малых и великих — лишаемыми младшим [Ан
дроником] их наследственных поместий и по этой причине 
слоняющимися, словно какие-то иссушенные голодом [ни
щие]. Страшные клятвы, тайно данные сторонами друг дру
гу, заставили Сиргианна поспешно собраться и отправиться 
в столицу. Дело было устроено весьма скоро, так что о нем 
никто и не догадался. Однако молва об этом, распростра
нившись, наполнила радостью души весьма многих, пона
деявшихся, что власть тотчас же снова перейдет к старому 
императору, — словно фишка перевернется, — и земли во 
Фракии и Македонии будут возвращены прежним владель
цам. Но поскольку это не соответствовало Божьему намере
нию, то вскоре стало ясно, что вся поспешность в действиях 
была напрасной, как мы это покажем ниже. 

Между тем, молодой император, издавна зная, что ви
зантийцы преданы ему всей душой и даже тайно приглаша
ли его к себе, под предлогом нарушения спокойствия идет 
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к столице со всем фракийским войском и, пришедши, распо
лагается лагерем вблизи Космидийского монастыря490, отку
да был виден царский дворец, находившийся на расстоянии 
примерно тридцати стадий. Здесь он оставался двое суток, 
несмотря на то, что дул очень холодный северный ветер, 
так как это был самый разгар зимы. Стража, расставленная 
всюду, наблюдала за дорогами, чтобы как-нибудь не пере
хитрил их Сиргианн, который находился тогда в Пиринфе491 

и пытался щедрыми обещаниями привлечь на свою сторону 
окрестные крепости. 

На третью ночь Сиргианн, отобрав триста ратников и еще 
с вечера выехав [из своего лагеря], прежде восхода солнца 
прибыл в Византии, взяв в плен всю расставленную по доро
гам императорскую стражу, так как все они спали. Он охотно 
бы напал и на молодого царя и его воинов, пока те не узнали 
о приключившемся, если бы старый император не воспрепят
ствовал. Когда же наступил день, и они услышали о неожидан
ном и внезапном нападении Сиргианна, и к тому же поняли, 
что ни византийцы не предпринимают ничего в их защиту, ни 
старый император не намерен помиловать их, если обратятся 
к нему с раскаянием, то пустились в бегство. 

Сразу после этого старый император отправляет деспо
та Константина морем в Фессалонику в качестве наместника 
и правителя Македонии. Он должен был выслать оттуда в Ви
зантии государыню, мать молодого царя, Ксению492, и кроме 
того набрать там войско, чтобы, когда он оттуда выступит с ма
кедонским войском, тогда как Сиргианн — отсюда с турецким 
войском и ромейскими ратниками из Вифинии, молодой 

490 Согласно одним источникам, это монастырь Свв. Космы и Дами-
ана примерно в 1 км к северо-западу от Гиролимнских ворот; другие 
отождествляют его с Влахернским храмом. 

491 Пиринф или Перинф (греч. fldpivGoc;, ШоглЮод) — фракийский 
город на северном берегу Мраморного моря. Известен также под на
званием Гераклея (Ираклия, греч. 'НдакЛекх). В османские времена — 
Эски-Эрегли, современная Мармара Эреглиси (тур. Marmara Ereglisi). 

492 Мать Андроника III, урожденная Рита Армянская, в Византии по
лучила имя Мария (см. прим. 301), и так ее все время и называл Григора. 
Возможно, овдовев, она приняла монашество и переменила имя. А мо
жет быть, называя ее H^vrj, Григора имеет в виду, что она — чужестран
ка. Eivoc, (ж.р. — £,£vr|) — чужой, чужестранный. 
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царь оказался зажат между ними и как можно скорее был 
схвачен вместе с его приверженцами. 

Деспот уже собирался отплыть из византийской гавани, как 
вдруг увидел, что все золотые и серебрянные сосуды, коих был 
полон его стол, собранные одним из слуг, выскользнули у того 
из рук и потонули во глубине морской. Это повергло его в ве
ликую печаль — не столько из-за лишения сосудов, сколько 
из-за того, что буквально на первом же шагу повстречалось 
дурное предзнаменование, которое и в будущем не обещало 
ничего хорошего. Все же, отплыв в Фессалонику, деспот тотчас 
схватил всех, бывших при государыне Ксении, и ее саму и, со 
всею бесцеремонностью погрузив на триеру, отправил в Ви
зантии. Привезенная против ее воли царица содержалась под 
стражей в восточной части дворца. 

Это было первым и самым важным делом деспота Констан
тина по прибытии его в Фессалонику. Вторым же — то, что, 
собрав все войско, какое было в Македонии, он выступил про
тив своего племянника-императора. Придя к Христополю, 
он послал гарнизону этого города требование, чтобы ему по 
доброй воле дали пройти, пока он не сделал этого против их 
воли. А так как те не согласились, то он, напав на город, раз
ломал часть длинной стены, преграждавшей проход, и таким 
образом все войско прошло беспрепятственно. 

Молодой император, обдумав свое положение и видя, что 
дела его принимают затруднительный оборот, посылает про-
тостратора Синадина, дав ему фракийские войска, охранять 
обращенные к Византию границы доставшейся ему империи 
и отбивать нападения Сиргианна. А сам решил, оставаясь на 
месте, действовать против своего дяди-деспота некими дья
вольскими ухищрениями и коварством. Первым делом он ве
лел срочно написать как можно больше указов с клятвенными 
обещаниями денег, поместий и подобающих почестей тем, 
кто схватит деспота-дядю. Все эти указы он отдал каким-то 
прохожим ремесленникам и велел разбросать вблизи лагеря 
деспота и всюду по дорогам. Потом приказал им вдобавок 
распустить молву о смерти императора-деда — якобы визан
тийцы возмутились и убили его. Способные на такие дела, 
эти люди ходили повсюду, распространяя такие слухи, а мно
гие из них даже клялись, будто сами при том присутствовали 
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и были очевидцами этой несчастной кончины. В качестве до
казательства они показывали белые волосы, которые на самом 
деле были шерстью белых овец, но демонстрировались ими 
так, как будто это были волосы с головы и бороды старого им
ператора, [вырванные и] разбросанные руками народа. Такие 
слухи, ходя по селам, городам и особенно по войску деспота, 
вызывали смущение помыслов. Ибо уже и вышеупомянутые 
разбросанные императорские указы, находимые и передавае
мые деспоту, повергли его в страх и трепет, за что его нельзя 
слишком осуждать. Поэтому он поддался на уговоры к бег
ству со стороны своего ближайшего окружения, говорившего: 
«Смотри, как бы тебя не выдало войско!»— и уехал в Фессало-
нику. Это было под конец зимы. 

А в начале весны в Фессалонику от старого императора 
была послана триера и тайное письмо деспоту Константину 
с приказанием срочно выслать на той же триере узниками 
в Византии двадцать пять человек мятежников, подстрекав
ших фессалоникский народ к бунту. Но те, прослышав об 
этом повелении прежде, чем оно было приведено в исполне
ние, тайно взволновали народ и, поднявшись на колокольни, 
ударили в набат. Это было условным сигналом к мятежу. 

И тотчас же весь народ бросился к дому деспота. Самого 
его не нашли, так как деспот, почуяв беду, бежал в акрополь, 
а попавшихся под руку — одних убили, других ограбили и за
ключили в темницу, а дома их разрушили, разграбив все бо
гатство, какое было внутри. Затем мятежники сразу же броси
лись к воротам акрополя и подожгли их. 

Видя это, деспот в отчаянии садится на лошадь и несется 
вон из акрополя в Хортаитский монастырь493. Здесь он был 
схвачен преследующими его и против воли принял монаше
ский образ, чтобы только избежать очевидной смертельной 
опасности, неожиданно замаячившей перед ним в настоящей 
ситуации. Отсюда в узах приводят его к племяннику-импера
тору, который, впрочем, оказался гораздо человеколюбивее 

493 Хортаитский монастырь (греч. Movr) Хоотапгои) — монастырь на 
северном склоне горы Хортиат (греч. Хорт1Спт|<;), расположенной к вос
току от Фессалоники. По всей видимости, это монастырь дал имя горе, 
тогда как происхождение его собственного названия неизвестно. Этот 
монастырь посредством акведука снабжал Фессалонику питьевой водой. 
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всех тех, кто помогал ему в управлении и выступал на его сто
роне. Они, стремясь, так сказать, вкусить его плоти и крови, 
устремились на него и едва не разорвали; а царь обнял его 
и сохранил в целости и неприкосновенности. 

Впрочем, на другой день, поддавшись уговорам своих 
приближенных, он отправил деспота в Дидимотихон для 
заключения в страшную и лишенную всякого утешения 
темницу. Ибо вершина, на которой расположен Дидимоти
хон, представляет собой одну цельную скалу, которую жи
тели, найдя ее весьма пригодной для высекания, всю испещ
рили подземными хранилищами и цистернами, в которых 
скапливалась дождевая вода. Вычерпав всю воду из одной 
такой цистерны, спустили туда по лестнице деспота и одно
го мальчика из его прислуги. Из прочих же никому не до
зволяли даже заглянуть туда, но, закрыв отверстие, держа
ли их там, страдающих от тесноты помещения и крайнего 
неудобства. 

Я опущу здесь прочие их страдания, такие как мрак 
и удушливый воздух; но какими словами можно изо
бразить самое важное и заставляющее содрогаться? По
скольку место то было крайне тесно, то по необходимо
сти должны были находиться близко друг к другу горшок 
с экскрементами и мочой и хлеб для утоления голода. Что 
же, о читатель, должно было быть на душе у заключенных, 
когда им приходилось есть в таком зловонии? К тому же 
содержимое горшка, подымаемого вечером сторожами на 
веревке, часто выливалось деспоту на голову — то ли по
тому, что сторожа намеренно издевались над ним, то ли 
оттого, что горшок без всякого умысла с их стороны пе
реворачивался. Но духовные лица направили императору 
многочисленные ходатайства [о деспоте], и он был впо
следствии переведен в другую темницу, с более мягкими 
условиями. 

При таком стечении обстоятельств [старый] император 
пребывал в недоумении, не зная, что предпринять и какой 
найти выход из этого несчастного положения. Что бы он ни 
предпринимал, все неожиданно обращалось против него же. 
Тогда он решил, что нужно открыть Псалтырь для разрешения 
своих недоумений. Раскрыв ее, он тотчас же прочитал первый 
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попавшийся ему на глаза стих, гласящий: «Когда Небесный 
разъединит против них царей, покроются снегом в Селмоне»494. 

Итак, поняв отсюда, что все, что творится в настоящее вре
мя, происходит по воле Божьей, хотя для людей и остаются 
неведомыми тайные пути Провидения, он немедленно при
звал внука к перемирию на условиях, подобных прежним, по 
необходимости действуя вопреки советам Сиргианна. Андро
ник-младший, давно желавший такого оборота дел, тотчас 
прибыл, нимало не медля. Выше мы говорили, что автоном
ной императорской власти он хотел, а от [соответствующего] 
образа поведения и забот всеми силами отвращался; и если бы 
приближенные не надоедали ему и не подстрекали бы доби
ваться всей империи, он бы вполне удовольствовался условия
ми прежних договоренностей. Однако, поскольку в настоящее 
время, будучи приглашен дедом, он сперва прибыл в Регий, 
где встретился со своей матерью, государыней, которая была 
заблаговременно освобождена из темницы и послана туда 
ввиду имевших состояться переговоров, то тут уже он вместе 
с матерью и с ее подсказки стал судить обо всем предстоящем. 

Спустя немного дней он выступил оттуда и лично встре
тился с императором-дедом перед стенами города. Хотя им
ператор-дед не сходил с лошади, сам он на расстоянии одной 
стадии от него слез и, несмотря на многочисленные протесты 
деда, подошел к нему пешком и поцеловал у него руку и ногу, 
тогда как тот сидел на лошади. Потом он и сам сел на лошадь, 
обнял деда и в ответ на его поцелуй всего зацеловал. Затем, 
обменявшись краткими импровизированными речами, они 
разъехались. Старый император возвратился в Константино
поль; а молодой, отойдя от стен, расположился лагерем воз
ле храма Пречистой Богоматери [Живоносного] Источника495, 

494 Пс. 67: 15. У Григоры этот стих читается: «£V тф oiaorcAAeiv TOV 
£7ioupdvLOv paaiAelc; tn auxolc; XLOVcoGrjaovxai £v LEAUWV», тогда как 
в оригинале стоит «ETC/ auxfjc;» — «на ней», т. е. на земле. 

495 Церковь (монастырь) Богородицы Источника (греч. Movr] zf\c, 
Эштокои xfjc; ГТпут̂ с; или ZGJOOOXOC, Пг|уг|) была расположена вне стен 
Города, неподалеку от западных Силиврийских ворот. Согласно леген
де, была построена императором Львом I (греч. Aaov А'; лат. Flavius 
Valerius Leo Augustus; царствовал в 457^74 годах) па месте явления ему 
Богоматери при источнике в роще. Согласно же византийским истори
кам Прокопию Кесарийскому (ок. 500 — ок. 565) и Георгию Кедрину 
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проведя здесь довольно много дней, наезжая днем в Констан
тинополь и тотчас же возвращаясь. В то время и мать его, 
государыня, жила близ храма Пречистой Богоматери — от
части по причине какой-то болезни496, отчасти же для того, 
чтобы быть вместе с любимым [сыном]. Вместе с ними была 
там и дочь [старого] императора, королева Симонида, только 
что прибывшая от трибаллов, по смерти своего мужа. Она по
дробно передавала своему отцу-императору все, что тайком 
говорили там и здесь. Спустя немного, [Андроник-младший] 
возвратился в Орестиаду и Дидимотихон. 

12. В это время случилось приехать [в Константинополь] 
одному монаху с горы Афонской497. Он был семидесяти с лиш
ком лет, не имел никакого священного сана и не умел пра
вильно читать, даже по складам. Его-то за особенную простоту 
нрава император возвел на вдовствовавший тогда патриарший 
престол, несмотря на то, что многие открыто обвиняли его во 
многих преступлениях, по причине которых ему прежде мно
го раз было отказано в получении какой-либо иерархической 
степени. Но так как [возведшие его на престол] пренебрегли 
правдой Божьей ради человеческого желания, то Бог и по
пустил им быть лишенными своей власти этим чрезвычайно 
простым человеком, — тем из них, кто так несправедливо ока
зал ему поддержку, — как покажут это события дальнейшей 
истории. 

Итак, этот патриарх, едва вступив на патриарший престол, 
осмелел, пользуясь сильной к себе любовью императора, 
и постарался возвратить давнее его благоволение пинкерну 
Филантропину, который, как мы уже говорили, за тридцать 
восемь лет до того был лишен зрения завистливой рукой. Он 

(конец XI — начало XII века), постройка относится к последним годам 
царствования Юстиниана. Храм неоднократно перестраивался и укра
шался. После падения Константинополя 29 мая 1453 года был разрушен 
и восстановлен вновь в 1833 году патриархом Константием I. Ныне здесь 
женский монастырь — Bahkh Meryem Ana Rum Manastin (тур.). 

496 Источник, давший название храму, почитался как чудотворный, 
исцеляющий от многих болезней. 

497 Исайя (греч. Hoaiac;), патриарх Константинопольский с 11 ноя
бря 1323 по 13 мая 1332. О его жизни до патриаршества известно лишь, 
что он происходил из Эпира и монашествовал на Афоне. 



278 История ромеев 

немедленно оказался таким прекрасным советником в го
сударственных делах, — особенно при тогдашнем смутном 
и беспокойном положении их, — что самым рассудительным 
из тогдашних [государственных мужей] показалось, будто 
они видят перед собой знаменитого Сципиона498 и фивяни-
на Эпаминонда. Они удивлялись, каким образом — при том, 
что все человеческое весьма шатко и нестабильно, и судьба 
постоянно преподносит перемены и катастрофы, разыгры
вая жизнь, словно трагедию на сцене — добродетель его души 
сохранилась непреложной и выдержала все удары судьбы, ко
торая, в конце концов, низвергнув завистливых тельхинов499, 
извела его из бездны унижения. 

Подтверждением сказанного может служить и то, что тог
да преподнесло ему время в качестве пробного камня его до
бродетели. Ибо в это время осадили Филадельфию окрестные 
и соседние турки, так что город подвергся продолжительно
му нападению извне от них, а изнутри — от сильного голода, 
и остававшиеся местные жители готовы были уже сдаться тур
кам со своим городом и жилищами. Это бы в течение несколь
ких дней и случилось, если бы Алексей Филантропин не успел 
избавить их из бездны таковых опасностей. Ибо император, 
оказавшись в стесненных обстоятельствах и не имея возмож
ности ничего поделать (у него не было ни запасов оружия, ни 
достаточного войска, которое бы могло прийти на помощь 
городу, удаленному на много стадий от моря и окруженному 
многими народами), посылает туда Филантропина без вся
ких средств, — без войска, без запаса оружия и без больших 
денег, — с одной лишь его природной рассудительностью 
и опытностью. 

498 См. прим. 153. 
499 Тельхины (греч. TEAXLVEC;) — вулканические божества морской 

глубины, почитавшиеся на Родосе как спутники Посейдона и составляв
шие, по преданию, древнейшее население острова. Имя происходит от 
глагола «ЬгАусо» — «очаровывать, одурманивать». Верование в этих под
водных чародеев-демонов было распространено и существовало весьма 
долго, даже в византийскую эпоху. Возможно, и Григора имеет здесь 
в виду демонов, хотя из античной литературы извес гно и употребление 
этого слова как имени нарицательного: Каллимах, например, тельхина-
ми называл своих литературных врагов. 
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Но прежде чем он достиг города Филадельфии, молву 
о нем, бывшем еще только на полпути, услышали сатрапы 
и военачальники осаждающих и тотчас же сложили оружие 
и сняли осаду, устыдившись добродетели этого человека. Они 
встречают и принимают его с распростертыми объятьями 
и мирным расположением духа и, вспомнив теперь добро, 
которое некогда видели от него, выражают признательность 
и обещают сделать все по его воле. Ибо одни из них были обя
заны ему жизнью, спасшись некогда с его помощью от явной 
погибели; другие были из числа его воспитанников, которых 
он обучал военному делу. Но к чему распространяться? Фила
дельфия [благодаря ему] вдруг достигла такого благополучия, 
что медимн500 пшеницы с верхом стали продавать там самое 
большее по одной драхме. 

Между тем объединение императоров, бывшее не по душе 
Сиргианну, приводило его в уныние и делало угрюмым, тем 
более что при мирном состоянии государства он оказывался 
лишним и бесполезным в деле управления. Поэтому он, где 
бы ни встретил тех, кто был почему-либо недоволен обще
ственными делами, охотно порицал перед ними императо
ров, как якобы крайне несправедливых к нему, тогда как он 
в смутное время оказывался в высшей степени полезным то 
одному из них, то другому. 

Между прочим, он узнал, что Андроник Асень501 был еще 
больше него опечален тем, что, будучи во время противосто
яния императоров наместником и правителем пелопонесских 
ромеев, он потом был изгнан оттуда с бесчестием молодым 
императором, а когда пришел к старому, то не нашел у него 
ничего, что могло бы компенсировать понесенную скорбь, 
хотя он был достоин великих почестей — сана севастократо-
ра и даже больше — за свою воинскую опытность, которой 
он превосходил прочих, и по причине знатности своего рода. 
Поэтому Сиргианн сближается с ним и делается его другом 

500 м е д И М Н (греч. [iebi\ivoc;) — античная мера объема сыпучих тел, 
равная 52,53 л. 

501 Андроник Асень (греч. AV6QOVIKOC; Acrav; ум. 1351) — сын болгар
ского царя Ивана III Асеня и Ирины Палеологини (сестры Андроника II), 
наместник Морей в 1316-1322 гг. 
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под тем предлогом, что их связывает схожесть их печального 
положения. 

Итак, Сиргианн дерзнул откровенно высказать ему, как 
единодушному, все, что обыкновенно говорят опечаленные 
люди. Асень же относился к нему с большой осторожностью: 
на словах он был с ним солидарен и как будто бы вместе с ним 
порицал императоров, но все говоримое Сиргианном скры
вал в тайниках своей души. Ибо он и прежде ненавидел его за 
властолюбие, и теперь испытывал к нему ничуть не меньшее 
отвращение, так как тот был врагом его зятя по дочери, Кан-
такузина, — я имею в виду великого доместика, — который 
был весьма могущественным [сановником] при дворе моло
дого императора и постоянно писал оттуда Асеню, подавая 
и ему большие надежды. Когда же все нити этой драмы спле
лись в один узел, Асень, придя тайно к своему дяде, импера
тору, сказал ему: «Если ты со всей поспешностью не схватишь 
Сиргианна, который готовится сам стать царем, то оглянуться 
не успеешь, как будешь им убит». 

Итак, Сиргианн тотчас же был заключен в темницу, а его 
дом со всем имуществом разграбила и растащила чернь. А ви
ноградники и земля, на которой стоял его дом, обратились 
в поле для выгона овец. Такой вот оборот получили дела. 

13. Думаю, не стоит умалчивать и о случившихся в это вре
мя разговорах касательно праздника Пасхи. Придя однажды 
по обычаю во дворец, я застал там одну такую беседу. Детали 
я пока опущу, так как их и чересчур много, и не так уж они 
необходимы для досужих слушателей (хотя для людей ученых 
и они важны и достойны внимания), а сообщу только важней
шую для нас часть беседы, из которой можно понять самое 
главное. 

Итак, император завел речь об астрономии и небесных 
сферах, о движении блуждающих и не блуждающих [звезд] 
и тому подобном, подбрасывая мне повод высказаться. Ведь 
он питал ко мне большую благосклонность. Я же, подхватив 
инициативу, произнес пространную похвалу этой науке. Ибо 
она очистила мое, так сказать, мысленное зрение и предста
вила мне все другие науки в истинном свете. Без нее все про
чие известные людям искусства и знания поистине суть лишь 
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набросок. Среди прочего речь зашла и о пасхалии, — которой 
я мимоходом коснулся, — что и она является разделом этой 
науки. Впрочем, я уже давно намеревался обратить внимание 
императора на этот предмет, совершенно неизвестный, как я 
доподлинно убедился на деле, для всех, за исключением одних 
лишь тех, кто вкусил от трапезы астрономии. 

И вот, воспользовавшись случаем, я привел свое намерение 
в исполнение, хоть и не избежал при этом разных треволне
ний. Ибо [среди присутствующих] были такие, кто доставил 
мне много затруднений, с трудом поняв, к чему я веду. И если 
бы не царь (он один понимал что я хочу сказать, и, восполь
зовавшись случаем, продемонстрировал всем силу и своего 
интеллекта), — если бы, говорю, он не выказал мне особенно
го радушия и не дал бы дороги моему слову, — то, пожалуй, 
я бы, в конце концов, был оттуда подло и бесчестно изгнан, 
потерпев несправедливое осуждение, хотя и был прав. Но 
поскольку император, как я сказал, дал мне полную свободу 
говорить, а присутствующим — слушать, то я прежде всего 
заложил, так сказать, фундамент из самых важных понятий, 
а потом уже стал строить на нем и доказательства. 

«Прежде всего, — сказал я, — нужно точно вычислить 
дату весеннего равноденствия, потому что это основа
ние для всего дальнейшего построения, как мы покажем 
ниже; затем — следующее за равноденствием полнолу
ние. Полнолунием же мы называем то время, когда це
ликом освещено обращенное к нам полушарие луны. Это 
бывает, когда пройдет чуть больше четырнадцати дней 
после того, как луна сойдется с солнцем в одной и той же 
части зодиакального круга, так что оба будут связаны од
ним перпендикуляром. А так как наша Пасха следует за 
ветхозаветной, а эта последняя — за полнолунием после 
равноденствия; то и нам нужно прежде всего исследовать 
эти вещи, и тогда наша мысль будет ясной для всех. 

Абсолютное равноденствие бывает только два раза 
в год: одно — в начале осени; другое — в самом нача
ле весны. До осеннего равноденствия нам сейчас нет 
никакого дела; а вот до весеннего — очень большое. 
Итак, совершенное равноденствие бывает весеннею по
рою, когда солнце проходит первую часть знака Овна, 
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которым у астрономов описывается равноденственный 
круг. Но случается это не в одно и то же время во все 
годы. Во времена Набонасара502 оно было под конец ве
чера 25-го марта; в эпоху Филиппа Арридея503 — около 
полудня 24-го числа того же месяца; а в те дни, когда 
Христос умер за нас,— 23-го, задолго до восхода солнца, 
или, лучше сказать, около середины той самой ночи; 
а теперь, в наше время, оно переместилось на 17-й день 
того же месяца. Я не уточняю ни часа дня, ни части часа. 
Это нам сейчас и не нужно, и только зря займет время. 
Так что можно рассчитать накопившуюся за прошед
шие годы разницу во времени, а отсюда вычислить и за 
сколько последующих лет получится один день, и за 
сколько — еще один, и так далее. Это происходит не от 
движения Солнца, — ибо оно всегда совершает свой 
путь одинаково и ровно, — но от счета дней в году, со
вершаемого нами с некоторой погрешностью. Потому 
что к тремстам шестидесяти пяти дням мы прибавля
ем целую четверть одних суток, чего не следует делать. 
Ибо, как говорит великий Птолемей, должно прибав
лять четверть без одной трехсотой части, а не целую. 
А я сам, по тщательном исследовании, нашел, что сле
дует исключать чуть меньше, чем одну трехсотую, если 
верны мои расчеты. Если же нет, то оставляю это на 
рассмотрение будущих астрономов. У меня теперь нет 
времени это разъяснять. Впрочем, пусть будет по Пто-
ломею. Ибо за не очень большое число лет ошибка по
лучится минимальная. 
502 Набонасар (аккад. Набу-нацир (Nabu-nasir)) — царь Вавилонии 

из VIII Вавилонской династии, правил приблизительно в 748-734 годах 
до н. э. С его именем связана т. н. «Эра Набонасара»: с первого года его 
правления начал свою эру (то есть начальный пункт отсчета хроноло
гических вычислений) древнегреческий астроном и ученый Клавдий 
Птолемей, поскольку ему были известны астрономические наблюдения 
только начиная с правления этого царя. Эта эра началась (в переводе на 
наше летосчисление) в 12 часов дня 26 февраля 747 года до н. э. 

503 Филипп III Арридей (греч. ФьЛишос; Арснбаюд, лат. Philip 
Arrhidaeus) — македонский царь, номинально правивший в 323-317 гг. до 
н. э., побочный сын царя Филиппа II и сводный брат Александра 
Македонского. 
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Итак, надо иметь в виду, что, — согласно этому вели
кому, то есть Птоломею, — чрез каждые тридцать лет 
прибавляются одни сутки. Указанная ничтожная часть 
дня по прошествии стольких лет делается уже весьма 
заметной. За три, четыре, пять, десять и трижды по 
столько лет она, по причине крайне малой величины 
прибавки, могла бы, конечно, остаться и незамеченой. 
Это, конечно же, обнаружили за столько прошедших 
лет и прежние астрономы, и с точностью определили 
день весеннего равноденствия. Отсюда было произведе
но и тщательное исправление пасхалии: это исправле
ние состоялось еще около 6300-го года от Адама504. Но 
с тех пор и до нашего времени дело это, я не знаю по
чему, остается в небрежении и без исправления. И те
перь люди, принадлежащие к нашей церкви, должны 
были бы начинать праздник Пасхи прежде 20-го марта, 
а они празднуют ее, начиная с 22-го, что неправильно. 
Поскольку мы показали, что день равноденствия зави
сит не от чего другого, как от вступления Солнца в знак 
Овна; а полнолуние — не от чего иного, как от диаме
трального положения Солнца; а ветхозаветная Пасха — 
не от чего иного, как от полнолуния; то совершенно 
очевидно, что с переносом равноденствия переносит
ся и полнолуние, а следовательно и иудейская Пасха, 
а вместе с ней должна изменяться и наша. Ибо от этой 
[иудейской Пасхи] зависит наша, и за ней должна сле
довать, как за своим началом и основанием. 

Если бы мы захотели, нам легко было бы исправить 
эту ошибку, отбросив чуть более двух суток. Ибо так 
астрономическая наука предписывает поступить в от
ношении стольких прошедших лет. А не сделать так 
будет большой ошибкой. Ведь иногда случается, как 
уже неоднократно и случалось, что мы ошибочно пола
гаем, будто полнолуние — в воскресенье и первый день 
наступающей недели, тогда как оно уже было двумя 
днями прежде, то есть в шестой день прошедшей неде
ли; в таком случае мы будем по ошибке ожидать вместо 

504 792 от Р. X. 
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этого воскресного дня другого, и неделю пасхальную 
сделаем неделей Христовых страданий. Дальнейшие 
последствия такой ошибки ясны для всех. А что эти 
правила установлены не просто так и не беспорядочно 
и бесцельно, но каждое из них имеет под собой разум
ное основание, я сейчас покажу. 

Евреи высчитывают полнолуние, следующее за ве
сенним равноденствием, потому что в это именно вре
мя они заклали агнца и бежали из Египта. Тогда ве
сеннее равноденствие было 29 марта, а следовавшее за 
ним полнолуние — на следующий день, который, по их 
счету, был 14 нисана505, каковой месяц считается у них 
первым в году, вместо нашего марта506. Ибо не одина
ково с нами и не от одного и того же дня начинают счет 
месяцев и лет персы, александрийцы, египтяне, а вме
сте с ними и иудеи, но каждый по-своему. Так, алек
сандрийцы полагают начало своего года за три дня до 
первого числа нашего сентября. Египтяне — то в один, 
то в другой день, и все время по-разному. Персы, мидя
не и индийцы не согласны ни с ними, ни между собою. 
Равным образом и иудеи полагают начало своего меся
ца нисана то в один, то в другой день нашего марта — 
каждый раз по-разному. Исчисляя периоды месяцев 
от одного стечения двух светил до другого, они месяц, 
содержащий в себе день весеннего равноденствия, на
зывают нисаном и полагают его первым и началом всех 
прочих месяцев, в то время как собственное его начало 
не имеет определенной границы. 

Ибо Господь некогда сказал Моисею: «Месяц сей да бу
дет у вас началом месяцев; первым да будет он у вас между 
месяцами года. В десятый день сего месяца пусть возьмут 

505 Нисан (ивр. |0'D, происходит от аккадского нисану, «первые пло
ды») — в еврейском календаре первый месяц библейского и седьмой 
гражданского года. В Торе называется Авив. Приблизительно соответ
ствует марту юлианского календаря и марту-апрелю григорианского. 

506 Византийская система летоисчисления «От сотворения мира» 
брала за исходную точку пятницу — шестой день творения, вычислен
ный, согласно Септуагинте, как 1 марта 5508 года до н. э. Соответственно, 
март был первым месяцем года. 
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себе каждый из сынов Израилевых по агнцу на семейство. 
И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего ме
сяца. И заколют к вечеру и съедят. И празднуйте день сей 
законно, вечно в роды ваши»507. Так что в память этого дня 
они все время и совершают ежегодный праздник Пас
хи; и не только поэтому, но во образ исшествия из века 
настоящего в век грядущий, по подобию исшествия 
из Египта. Но так как грядущий век — невечерний, 
то говорят, что и день, служащий для этого праздни
ка, должен быть в некотором смысле невечерним. Та
ков именно и бывает день во время полнолуния, когда 
обращенное к нам полушарие Луны светит в полную 
силу. Ибо тогда по захождении Солнца ему на смену 
тотчас же восходит Луна и ни на один час не позволяет 
небу над нашими головами становиться темным. 

Разумеется, и тогда, в шестом часу того шестого 
дня508, в полную силу светило обращенное к нам полу
шарие Луны, отстоявшей тогда от Солнца на сто восемь
десят градусов. Поэтому-то астрономы и нашли чудес
ным и необъяснимым бывшее тогда затмение Солнца. 
Ибо оно произошло вопреки естественным законам. 
Естественные солнечные затмения бывают тогда, ког
да оба светила сходятся в одной части зодиака, и Луна 
проходит [прямо] под Солнцем. А чтобы отстоящая от 
солнца на сто восемьдесят градусов Луна пошла назад 
и прошла под Солнцем — это выше всяких законов 
природы. Потому-то астрономы прежде всех и увиде
ли здесь чудо, и сказали, что это Бог страждет509. А лю
дям неученым это явление не показалось чудесным, но 
обыкновенным, которое много раз бывало и в прежние 
годы. 

Итак, на это полнолуние приходилась Пасха у иуде
ев; в это же полнолуние было и равноденствие; и в это 
507 Исх. 12:1-17. 
508 Имеется в виду Страстная пятница, день распятия Христа. 
509 Аллюзия на место в житии св. Дионисия Ареопагита, где говорит

ся, что последний, будучи еще язычником и увидев необыкновенное за
тмение, воскликнул: «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или 
этот мир видимый кончается». 
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же полнолуние и Спаситель, как мы сказали, умер за 
нас. И, конечно, всем известно, что был третий день по
сле того ветхозаветного праздника, когда нам явилось 
таинство божественного воскресения, и что это был 
двадцать пятый день марта. От совпадения этих двух 
вещей — то есть [определенного] дня месяца и таин
ства воскресения — союз благочестивых [христиан] рас
падался на две, три и более частей: одни этот день меся
ца считали постоянным и законным временем нашего 
праздника; другие, вычислив сначала праздник ветхо
заветной Пасхи, затем на третий от нее день справляли 
[празднество] в честь нашего таинства. Отсюда и празд
ник делался непраздничным, и происходило немалое 
волнение и нестроение в церкви Христовой. 

Конечно, если бы третий день после ветхозаветной 
Пасхи всегда совпадал с двадцать пятым днем марта, 
то это было бы очень хорошо, и праздник был бы все
общим. Но поскольку такое совпадение очень редкое 
и случается едва раз во много лет, а расхождение одно
го с другим — дело едва не постоянное и ежегодное, то 
одни упреждали следующее за весенним равноденстви
ем полнолуние; другие праздновали позже него; а тре
тьи, оставив без внимания и равноденствие, и агнца 
и жертвы, и все ветхозаветные обычаи, считали одну 
лишь четыредесятницу, по окончании которой разре
шали пост, в какой бы это день ни случилось. Отсюда 
происходило великое смятение и, так сказать, смеше
ние и разделение языков из-за одного какого-то вопро
са. Да и справедливо ли, чтобы в то время, как одни еще 
упражнялись в посте и сострадали страданиям Спаси
теля, другие бы наслаждались яствами и сорадовались 
Его победе; и те и другие доброе дело совершали бы 
не по-доброму, делая одно [христианское общество] 
многими, нарушая единомыслие церкви и разрывая 
прекрасную взаимную связь? 

Итак, приметив такое разделение и нестроение, за
щитники благочестия и божественные учители огра
ждают этот вопрос, словно неким частоколом, канони
ческими постановлениями, законоположив, чтобы ни 
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один верующий не совершал праздника Воскресения 
прежде весеннего равноденствия, но чтобы совершал 
его в следующий воскресный день, после иудейской 
Пасхи, то есть после полнолуния, которое следует за 
равноденствием. Таким образом, каждый верующий 
должен тщательно наблюдать полнолуние, которое бы
вает за равноденствием, если хочет не нарушать уставов 
церкви. Незнание дня полнолуния влечет за собой не
знание и того, который должен быть у нас днем празд
ничным; и мы будем словно бедствующие в неизвест
ном море на сбившемся с пути корабле, который среди 
ночного мрака и бурь, лишившись якоря, далеко но
сится от нужной ему пристани». 
Император с удовольствием выслушал сказанное мною 

и был рад моим объяснениям; он, пожалуй, был готов тут 
же произвести и исправление [пасхалии], но, дабы это 
не явилось смущением для необразованных людей и не 
повлекло бы разделений в церкви, оставил этот вопрос не
разрешенным и даже вовсе не поднятым. «Нелегко, — го
ворил он, — обойти всех наших соплеменников, живущих 
по всему материку и на островах, и склонить их на такое 
исправление; а разделиться и праздновать каждому по-сво
ему, несогласно с другими, будет не очень-то хорошо». Так 
что из двух [зол] он нашел меньшим — ничего не трогать 
и оставить дело так, как оно было до нас. Мне же, наоборот, 
казалось меньшим противоположное. Ведь если нелегко 
склонить всех соплеменников к такому исправлению в один 
год, то можно было бы сделать это в два или три года, как 
в прежние времена и бывало не раз, о чем мы уже упомина
ли. Но по вышеупомянутой причине, мнение императора 
пока что взяло верх над нашим. Впрочем, довольно об этом. 

14. После этого [молодой] император, прибыв в Визан
тии, короновался 2 февраля 8-го индикта510. Случилось так, 

510 Индикт или индиктион (греч. LVOLKTLCJV) — период в 15 лет, по
всеместно использовавшийся в Европе в средние века при датировке до
кументов. Индиктом также назывался номер года внутри такого цикла. 
Номер самого цикла никогда не использовался. Чтобы получить индикт 
года в эре от Рождества Христова, надо к искомому году прибавить число 
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что когда оба царя ехали в великий храм Премудрости Бо-
жией на коронацию, старый император упал с коня, по
скользнувшегося в луже грязи, образовавшейся от дожде
вой воды. Случай этот наиболее рассудительным людям 
показался недобрым предзнаменованием для упавшего. 

На следующий же год отправилась к королю Сербии, 
чтобы сочетаться с ним браком, дочь паниперсеваста511. 
Спустя немного и мать ее уехала к ней для свидания. А вско
ре отправился туда и сам паниперсеваст, не желавший да
лее оставаться под властью императора, но стремившийся 
сам заполучить царство, как якобы свое отцовское наследие. 
Оставив управление Фессалоникой, он уехал оттуда к свое
му зятю королю, чтобы найти в нем союзника в деле осу
ществления своего замысла. Быв им принят, он выступил 
вместе с ним и опустошил всю землю вплоть до реки Стри-
мона и Серр. 

Поэтому, опасаясь еще больших бедствий, старый импе
ратор отправил к нему посольство и вместе с ним знаки ке-
сарского достоинства. Получив их в городке Скопиях512, он 
надел их на себя и обещался впредь жить мирно и ничего 
большего не искать. Он собирался уже возвращаться в Фес-
салонику, но тяжко заболел и чрез немного дней окончил 
свою жизнь. 

Жена его, кесарисса, стремясь быть с дочерью и зятем, а к 
тому же и опасаясь ромеев из-за случившегося с ее мужем513, 
не хотела уезжать оттуда. Поэтому ее отец514 был вынужден 
побудить императора отправить посольство к королю для 
урегулирования прочих вопросов, имеющих отношение 

3 и сумму разделить на 15. Остаток даст индикт года. В данном случае 8 
индикт соответствует 1325 году н.э. 

511 Иоанна Па л ео лога, зятя Феодора Метохита. 
512 Скопии или Скопье (греч. Икота , макед. Скопле, лат. Scupi) — го

род на берегах реки Вардар, столица современной Республики Македо
ния. Известный с античных времен, он был центром римской провинции 
Мезия. В конце X — начале XI века Скопье на короткий период стано
вится столицей Болгарского царства. В дальнейшем город попеременно 
попадал под власть Византии и Сербии. В 1392 году город был захвачен 
османами и получил имя Ускюб (тур. Usktip). 

513 Вероятно, она подозревала, что тот был отравлен. 
514 Феодор Метохит. 
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к ромейскому государству, и также из-за кесариссы — что
бы король вынудил ее вернуться домой. 

Так что и я тогда515 вместе с братом кесариссы и другими 
был отправлен послом к королю по вышеуказанным при
чинам. Немало бедствий мы претерпели по дороге, пото
му что в это время разнеслась молва о грядущем нашествии 
скифов и взволновала Фракию, выгнала людей из сел в кре
пости и сделала пустыми дома, в которых мы должны были 
останавливаться на ночлег и отдыхать от трудов путеше
ствия. Все, что случилось с нами до Стримона, я опускаю. 
Когда же мы пришли туда, то случилось нам претерпеть не
что такое, что заслуживает внимания больше всего, что спо
собно вызвать в душе и печаль, и смех. Мы допустили такую 
глупость, которая требовала бы смеющегося Демокрита516, 
и накликали на себя такую опасность, что она поистине тре
бовала бы плачущего Гераклита517. 

Все знают, что Стримон не перейти ни пешком, ни на 
коне, так как это самая большая река из всех, пересекающих 
Фракию и Македонию и впадающих в Геллеспонт и Эгей
ское море. Начало ей дают огромные высокие горы, кото
рые тянутся непрерывно до Ионийского моря, начавшись от 
Понта Эвксинского и гранича к югу с Фракией и Македони
ей, а к северу — с землями мизийцев и рекою Истром, кото
рый, в свою очередь, больше всех рек, орошающих Скифию, 
и вливается пятью устьями в Эвксинский Понт. 

Итак, переправляясь через этот Стримон, образовав
шийся из таких источников и столь изобилующий глубо
кими водоворотами, на одной очень маленькой лодочке, 
по одному, по два, по три человека, а иногда и с вьючными 

515 В начале 1326 года. 
516 Демокрит Абдерский (греч. Дгцаокопхх;; Абдеры, ок. 460 до н. э. — 

ок. 370 до н. э.) — древнегреческий философ, один из основателей ато
мистики и материалистической философии. Демокрит имел прозвище 
«Смеющийся Философ», так как часто без видимой причины разражал
ся смехом, настолько смешными казались ему людские дела на фоне ве
ликого мирового порядка. 

517 Гераклит Эфесский (греч. НракЛгигос; 6 Ефёочос;; 544-483 гг. до 
н. э) — древнегреческий философ-досократик, основатель первой исто
рической или первоначальной формы диалектики. Гераклит был изве
стен как Мрачный или Темный и считался антиподом Демокрита. 
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животными, мы потратили большую часть дня. Общее чис
ло нас и животных доходило до двух раз по семь десятков. 
Солнце тем временем перевалило за полдень и ушло на 
запад к горизонту. Надо было сделать перерыв и располо
житься где-нибудь там на привал, но мы допустили про
мах и продолжили путь, надеясь непременно найти себе 
удобное пристанище, прежде чем продвинемся еще на пят
надцать стадий вперед. Но эти надежды не очень-то оправ
дались, ибо незадолго пред тем набеги разбойников в ко
роткое время опустошили эту местность и превратили ее 
в пустыню. Так что мы скитались, словно какие-то бродяги, 
вручив себя Богу и неясным надеждам. 

Тем временем наступила ночь. Солнце зашло, и тению все 
покрылись дороги518. А Луны не было [видно], так как она не
давно достигла второго перигея519 своего эксцентра520 — и, 
образуя конфигурацию521 [восточной] квадратуры522 к Солн
цу, не хотела давать нам много света с наступлением ночи. 
Так мы и шли в этой густой тьме, подобно сходящим чрез 
Тенар523 в преисподнюю или спускающимся в подземный 
оракул Трофония524. К безлунной ночи присоединилась 

518 Гомер, Одиссея, 2, 388. 
519 По Птолемею, астрономической системы которого придержива

ется Григора, в движении Луны вокруг Солнца было два перигея. 
520 Эксцентр (греч. то £KK£VTQOV) — в птолемеевой астрономии орби

та небесных тел, центр которой не совпадает с центром Земли. 
521 Конфигурация — в астрономии характерное взаимное положе

ние Солнца, планет, других небесных тел Солнечной системы на небес
ной сфере. 

522 Квадратура — такая конфигурация Луны относительно Земли 
и Солнца, когда угол Луна-Земля-Солнце равен 90°. Бывает восточной 
и западной. Луна в момент своей восточной квадратуры находится в пер
вой четверти, а в момент западной квадратуры — в последней четверти. 

523 Тенар (rpe4.Taivaoov) — ныне Матапан, мыс и южная оконеч
ность Лаконии, с храмом Посейдона и с пещерой, которая, по преда
нию, была входом в подземное царство. 

524 Трофоний (греч. Тсюфал/юд) — первоначально хтоническое бо
жество в древнегреческой мифологии, впоследствии отождествленное 
с Зевсом Подземным (греч. Zevc, xQovioc;). Зевсу Трофонию был посвя
щен храм близ беотийского города Лебадии; здесь же существовал из
вестный в древности подземный оракул, находившийся в рукотворной 
пещере. 
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и тень от окрестных гор. Их вершины настолько закрывали 
нам небо, что мы даже по звездам не могли надежно опре
делить свой несчастный путь. Разбилось тогда мое милое серд
це, потому что пришлось мне идти тяжелой и длинной доро
гой525. Мы очутились в густом и непроходимом лесу, полном 
оврагов и скалистых обрывов, и уже не обращали внимания 
на то, что рвали в клочки обувь и одежду о колючки, а толь
ко боялись за свои глаза, потому что ветви и сучья то и дело 
били нас по лицу. Оставив поводья и хлысты, которыми по
гоняли своих коней, мы только прикрывали руками глаза. 

Между тем в числе сопровождавшей нас прислуги были 
такие, кто, не особо обращая внимание на грозившие нам 
опасности, принялся петь трагические песни и в них вос
певать славу мужей, слух о которых мы слышали, а самих 
их не видели. Окружавшие же нас ущелья и лежащие сре
ди окрестных гор долины подхватывали их пение и, словно 
одушевленные, повторяли их друг за другом со всей точно
стью, отвечая поющим, как это делается в хороводах, где на 
запев отвечают соответствующим припевом. Среди всего 
этого я убеждал себя приободриться и не терять рассудок 
от страха. Но разум меня не слушался: он никак не переста
вал бранить не вовремя предпринятый путь и сам собою 
постоянно возвращался к засадам и воображал грабите
лей и мужей крови526, которые вот-вот выскочат из темноты 
и предадут нас мечу. 

Итак, когда мы находились в таких обстоятельствах, 
вдруг, точно бесовские привидения, выскакивают из тамош
них скал и ущелий какие-то люди, одетые в черные одежды 
из шерсти и шкур, снятых с животных. Правда, это не были 
закованные в латы воины, но и не то чтобы совсем безо
ружные люди. Большинство из них имело в руках оружие 
ближнего боя, как-то копья и топоры. Впрочем, были и та
кие, что имели луки и стрелы. 

В первый момент наши были потрясены и испуганы. Да 
и как могло быть иначе, когда мы находились в чужом месте, 
в такое неподходящее время и среди людей, не знающих 

Гомер, Одиссея, 4, 481^83. 
Пс. 54: 24. 
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нашего языка? Туземные жители в большинстве своем явля
ются переселенцами из мизинцев, издревле обитающих по 
соседству, и живут вперемешку с нашими единоплеменни
ками. Потом мы приободрились и пришли в себя, так как 
они приветствовали нас на своем наречии ласково и радуш
но и не показывали ничего разбойнического: то ли потому, 
что нас было много, а их мало, и они не считали себя до
стойными противниками, могущими на равных сразиться 
с нами; то ли потому, что Бог воспрепятствовал им, что я на
хожу гораздо более вероятным. Ведь они, будучи местными 
и привыкшими расставлять там засады и к тому же пользу
ясь темным временем и густотой леса, который был им на
дежным союзником, могли бы, если бы захотели, устроить 
нам, [не знакомым с местностью] чужестранцам, такую бой
ню, какую зрячие могут учинить над слепыми. 

Когда же и мы подобным образом приветствовали их со 
своей стороны (ибо и среди наших были не вполне несведу
щие в их языке), они тотчас же объяснили причину своего 
пребывания в том месте: что они стерегут дороги и отгоня
ют всякого, кто вздумал бы тайком приблизиться к ближай
шим селениям, чтобы разграбить их. Прошла уже третья 
часть ночи, как мы догадывались по некоторым звездам, ко
торые были видны над нашими головами. Наконец до нас 
донесся далекий лай собак, который манил нас к себе и ука
зывал, что деревня, из которой он слышался, была много
людной и могла приютить путников, изнуренных длинным 
переходом, и доставить им удобства, если и не все, то поч
ти все. Поспешно прибыв на место, мы разбрелись, и каж
дый нашел себе тот или иной приют, как если бы мы после 
бури и кораблекрушения нечаянно наткнулись на какую-то 
гавань. Если голодному, как говорят, бывает сладок всякий 
хлеб, то и нам тогда валяться в пыли казалось чем-то слад
ким и весьма приятным. 

Проведя весь следующий день в дороге, мы достигли не
коей крепости, так сказать, заоблачной, называемой на ту
земном диалекте Струмицей527. Она выстроена на высочай-

527 Струмица (ранее — Струмница; греч. £тоой|а|а1т£а, 
LTQC0|aviTaa или Етрой|ап:сга; макед. Струмица) — город в Македо
нии, в античные времена называвшийся Астреон (феч. Aaxpaiov), а в 
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шей горе, так что люди, сидящие на ее стенах, если смотреть 
снизу из долины, кажутся какими-то птицами. Здесь мы 
отпраздновали и божественную Пасху, хотя отпраздно
вали невесело и не так, как привыкли издавна. Для здеш
них жителей всякая [богослужебная] культура, стройность 
и мелодичность священных песнопений ничего не значат, 
ибо они привыкли к варварскому языку, а зачастую и к 
нравам, приличным разве что пахарям. Это не такой язык, 
который, хотя и полуварварский, а все же имеет приятное 
звучание, — как, например, у полулидийцев, или, скажем, 
полуфригийцев, — но чисто зверский и дикий. Так поют ко
чевники, когда в весеннюю пору гонят стада на горные паст
бища и лесистые долины, чтобы наполнить молоком свои 
дойники. 

Мы пробыли там целый день, чтобы воздать должное 
празднику и заодно доставить себе некоторую передышку 
и отдых. Выглядывая вниз со стен, как с облаков, мы смотре
ли на долину и наблюдали, — среди прочего, что обычно 
бывает на праздниках, — всевозможные пляски взрослых 
мужчин, молодых людей и мальчиков. Такое [развлече
ние] предоставил нам настоящий праздник вместо всяко
го другого отдыха и наслаждения, и оно принесло нам го
раздо больше удовольствия, чем афинянам и спартанцам 
совершавшиеся у них перед городскими стенами Диасии528 

и так называемые Гиакинфии529. Тому, чтобы нам радовать
ся больше оных [афинян и спартанцев] способствовало как 
благочестивый характер [христианского празднования], так 

римские — Тибериополь. Расположен в юго-восточной части совре
менной Республики Македония, неподалеку от границы с Болгарией 
и Грецией. 

528 Диасии (греч. та АТасна) — афинский праздник в честь Зевса Ми
лосердного, справлявшийся 23-го антестериона (8-й месяц аттического 
календаря, соответствующий приблизительно второй половине февраля 
и первой половине марта). 

529 Гиакинфии или Гиацинтии (греч. та TaKiv6ia) — лаконский 
праздник в честь Гиакинфа (Гиацинт, греч. TaKivGoc; — в древнегрече
ской мифологии сын спартанского царя Амикла и Диомеды, возлюблен
ный Аполлона), совершавшийся в Спарте в месяце гекатомбеоне (1-й 
месяц аттического календаря, соответствующий приблизительно второй 
половине июля и первой половине августа). 
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и тот факт, что мы находились на чужбине, вдали от своих 
жилищ, — как бы на каком-нибудь острове среди бескрай
него моря, — а в последнем случае любые радости кажутся 
во много раз большими, чем есть на самом деле. 

Отсюда на третий день мы прибыли в городок Скопии, 
который лежит уже в пределах трибалльских, где увидели 
и протекающую по краю его реку Аксий530, показавшуюся 
нам величайшей после Стримона и вырывающуюся из од
них с ним гор. При своем истоке она не так уж и велика, но 
в дальнейшем течении вбирает в себя и воды других пото
ков и, переменив свое имя на Вардарий, становится местами 
судоходной. 

Здесь мы встретились и с тещей короля, — которому все 
трибаллы беспрекословно и охотно повинуются, — благо
родной кесариссою, которая в знак глубокой скорби своей 
души была одета в траурное платье. Она страдала от недав
ней и великой потери. Вся отдавшись скорби, она и в нашем 
присутствии со слезами и вздохами часто призывала имя 
своего супруга кесаря — родственника многих царей, пре
красного, золотого, сладкого, изобилующего всеми добро
детелями. Сердце ее было словно море страданий, глаза — 
источники слез, и вся она погружалась в волны скорбей, 
[находясь здесь] в земле пустынной и чуждой и, так сказать, 
на реках вавилонских, будучи лишена друзей, родителей, 
родственников, даже просто единоплеменников, и всего, 
что могло бы хотя сколько-нибудь утешить душу, пода
вленную глубокой скорбью. «Зачем, — говорила она, — дан 
сущим в горести свет, и сущим в болезнях душам — жизнь?»531 

Произнося эти и подобные слова, она царапала себе щеки 
и ногтями исторгала из них струи крови, так что разве что 
неодушевленные предметы не подвигла к вздохам и слезам. 

Поэтому мы пытались утешительными словами, слов
но водой, угасить пламя ее боли. С одной стороны к ней 

530 д К С И И / ныне Вардар (греч. АЕдос;, макед. Вардар) — самая длинная 
(389 км) река в Македонии и вторая по величине на Балканах. Берет нача
ло с гор Скарда (греч. Екароос; или Еаоод, макед. Шар Планина, тур. §аг 
Dag) и, протекая в юго-восточном направлении через всю Македонию, 
впадает в Фермейский залив (греч. SeQ[xdiK6c; КдАпос,) между Пеллой 
и Фессалоникой. 

531 Иов. 3:20. 
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подступал ее любимый брат; с другой — участники посоль
ства: то я, то другой кто, то все вместе. Наконец нам все же 
удалось успокоить ее: не совсем, не в той мере, в какой нам 
хотелось, но все же удалось. Ибо она, так или иначе, была 
женщина разумнейшая из всех, которых только видело 
наше время, в высшей степени рассудительная и готовая во 
всякое время принять дельный совет. И вот, после того как 
мы сделали все что нужно для ее утешения, она перестала 
наконец царапать себе лицо и плакать; однако душа ее от
казывалась утешиться по причине чрезмерности страдания. 
Оперев голову на правую руку, она обратила все свои чув
ства внутрь, в тайники своего сознания, и все время пред
ставляла себе образ супруга и вращала в уме свое настоящее 
положение, думая между прочим и о том, как она возвыша
лась паче кедра Ливанского532, цвела паче кринов сельных533 

и наслаждалась жизнью паче всех своих сверстниц, и как 
потом это все скоро ушло, и она увидала, что ее цвет жал
ким образом попал под серп и совсем засох. Потому-то она 
и вздыхала глубоко от внутренней горечи, словно большая 
печь, испускающая горячий и пронизанный огнем дым. 
Наконец наше собрание окончилось, и каждый отправился 
туда, где нашел пристанище. 

Между тем прошло десять дней, и поскольку правитель 
трибаллов жил неподалеку отсюда, то, дав одному из по
слов окончательный ответ по всем остальным пунктам по
сольства и велев ему удалиться, сам пришел вместе со своей 
женой, чтобы лично утешить тещу и к тому же выполнить 
оставшуюся статью посольства, то есть отправить кесариссу 
домой со всею вежливостью и уважением, подобающим ей, 
как его родственнице, как невестке великого царя и, нако
нец, как тому, кто поражен великим несчастьем. Все это он 
вскоре и исполнил — как ему казалось, хорошо, а на самом 
деле далеко не так, как бы следовало. Но обезьяны, как го
ворят, обезьянничая, — и муравьи, муравейничая, — делают 
свойственное им534; а что они не могут того, что обычно ДЛЯ 
орлов или львов, — так это и не ДЛЯ НИХ, потому что они из-

532 Пс. 35:36. 
533 Мф.6:28. 
534 Либаний, Epist. 424,1, 6 (TLG 2200 001). 
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начально от природы отличаются глупостью и отсутствием 
должным образом управляющего их действиями разума. 
Так что поистине мудр был тот (Фалес ли то Милетский535, 
или Платон, сын Аристонов, или и тот и другой вместе, 
если один позаимствовал у другого), кто первым понял 
и открыто провозгласил, что он блажен, потому что родил
ся не варваром, а эллином. Вот и мне приходится говорить 
нечто подобное, убедившись в этом из опыта. Впрочем, что
бы не распространяться много, нужно вернуться назад. 

На обратном пути мы, совершив один дневной переход, 
расстались. Ибо кесариссе было очень нужно отправиться 
вместе с другими в Фессалонику, чтобы исполнить послед
нюю волю своего мужа, который, находясь при последнем 
издыхании, успел завещать перенести свое тело в означен
ный город. На меня же она возложила необходимые пору
чения и велела как можно скорее отправляться в Византии, 
дав [в проводники] и одного трибалла, который, ведя нас по 
неровной местности, сделал весьма тягостным наш обрат
ный путь. 

15. В это время, поскольку пришедшая от алеманов су
пруга молодого императора, Ирина, скончалась бездет
ной, он взял из Ломбардии другую, которую и переиме
новал в Анну536; от нее он имел и детей, как мы расскажем 
в дальнейшем. 

Однажды, когда царь охотился в районе Херсонеса, 
случилось семидесяти туркам быть выброшенным на бе
рег Херсонеса в результате кораблекрушения. Они долго 

535 ф а л е с (греч. &аАг)с, 6 MiArjaioc;, 640/624-548/545 до н. э.) — древне
греческий философ и математик из Милета (Малая Азия). Представи
тель ионической натурфилософии и основатель милетской (ионийской) 
школы, с которой начинается история европейской науки. Традиционно 
считается основоположником греческой философии (и науки) — он не
изменно открывал список «семи мудрецов», заложивших основы грече
ской культуры и государственности. 

536 Анна Савойская, также Анна Палеологиня (греч. Avva тле; 
Lafio'iac;, Avva naAaioAoyiva), урожденная Жанна Савойская (итал. 
Giovanna di Savoia), (1306-1359) — савойская принцесса, дочь Амадея V 
Савойского (итал. Amedeo V di Savoia) и его второй жены Марии Бра-
бантской, византийская императрица, супруга императора Андрони
ка III Палеолога, мать и регент императора Иоанна V Палеолога. 



Книга восьмая 297 

противостояли царским телохранителям, сражаясь с боль
шим мужеством, и, прежде чем их изрубили всех до одно
го, не только многих ромеев ранили стрелами, но и самого 
императора в ногу, так что он долгое время страдал от этой 
раны. В это время, по причине нерадения ромеев об обла
стях восточных, многие города и села Вифинии попали под 
власть турок. Был взят измором и осажденный город Пруса. 

В это же время к нашей православной церкви присоеди
нился один манихейский учитель. Он, будучи сам челове
ком разумным, привел за собой и тех из еретиков, кто отли
чался разумностью. Они со всем душевным произволением 
поклялись держаться обычаев своих единоплеменников 
и приняли божественное крещение. Я хотел бы теперь рас
пространиться о догматах этой секты, чтобы слушатели по
смеялись, но поскольку уже многие прежде нас изложили 
их в книгах и составили против них полемические сочине
ния, то мы, решив лучше заботиться о настоящем повество
вании, оставляем их и возвращаемся к нему. 

Стоит обратить внимание на предзнаменования буду
щих несчастий. Ибо в начале года случилось явиться знаме
ниям, достаточным, чтобы по ним заключить об имеющей 
быть в этом году беде. Едва начался 6836 год537, как прямо 
тут же — первого сентября — случилось полное лунное 
затмение. Начало его пришлось еще на ночь, но остальные 
фазы затмения вплоть до того, как Луна снова полностью 
очистилась, произошли уже после восхода Солнца, когда 
Луна скрылась за Землю. Это знамение предвозвещало тай
ные козни, не совсем впрочем непредвиденные, направлен
ные на великое смятение в делах общественных. 

А в четвертом часу того же дня, когда божественные ико
ны были по древнему обычаю снесены царем, патриархом 
и архиереями к порфировой колонне538, на которой водру
жен был божественный крест, и когда совершались священ
ные песнопения, вдруг откуда-то ворвалась в самую среди
ну поющих свинья, вся в грязи, и долго металась то туда, то 

537 1328 от Р. X. 
538 Колонна Константина на нынешней площади Чемберлиташ (тур. 

£emberlita§ Meydani). 
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сюда, пока наконец не ушла. Это, по мнению людей рассу
дительных, предзнаменовало какое-то смятение в церкви 
Божией. 

Чрез шесть месяцев снова произошло затмение лунного 
света. Закрывшая Луну тень была цвета черной тучи; начав
шись с южных частей Луны, она закрыла ее на десять паль
цев. Это означало беду, имевшую вскоре начаться с южных 
частей ромейской империи. 

Спустя немного явилось на небе и другое знамение. Око
ло полудня, когда Солнце стояло в самом зените, на запад
ной стороне неба явилось облако в виде креста, составленное 
из белого и черного цвета, и заняло большую часть небосво
да. Но возвратимся к тому, о чем мы уже начали говорить. 

% 



Книга девятая 
1. Окружение императора Андроника-младшего, видя, что 

жизнь [старого] императора может продлиться еще очень долго, 
и по своему малодушию будучи не в силах сносить разделение 
власти, но торопясь присвоить себе всю власть, решило разными 
кознями и хитростями либо раз и навсегда отнять у старика цар
ский сан, либо — вместе с саном — и самую жизнь. Для дости
жения своей цели они не упустили ничего, что только могло так 
или иначе содействовать осуществлению их замысла. 

Первым делом они отправляют посольство к Михаилу539, 
принявшему власть над болгарами за Истром по смерти 

539 Михаил Шишман (болг. Михаил Шишман, Михаил Шишман 
Асен; ум. 31 июля 1330) — болгарский царь в 1323-1330. Традиционно 
именуется как Михаил Шишман (именно под этим именем он был из
вестен до восшествия на престол), однако царствовал под именем Ми
хаил Асень. Также известен как Михаил III, Михаил III Асень, Михаил 
III Шишман Асень. Основатель династии Шишманов — последней ди
настии царей Второго Болгарского царства. Сын Видинского деспота 
Шишмана от его первого брака. С 1308 соправитель Видинского княже
ства. По смерти отца (между 1308 и 1313) стал единоличным правителем 
Видинского княжества. После того, как в 1322 царь Георгий II Тертер 
умер, не оставив наследника, был в 1323 избран болгарским царем. При 
вступлении на престол принял имя Асень, чтобы подчеркнуть преем
ственность с Асенями, как это делали многие болгарские цари, царство
вавшие после Асеней. 
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Святослава540, для заключения прочного и нерушимого со
юза. Андроник-младший видел, что король Сербии сильно 
привержен старому императору по причине недавно заклю
ченного родства чрез супружество с дочерью кесаря, и боялся, 
как бы тот не сделался препятствием на пути осуществления 
его новых замыслов. Поэтому он и примкнул к Михаилу, став
шему недавно его зятем по сестре541, бывшей пред тем женой 
Святослава. Михаил, получив власть над болгарами, тотчас же 
стал искать себе более знатной супруги и, отвергнув первую542, 
от которой у него были дети (она была сестра тогдашнего ко
роля Сербии543), нашел себе вместо нее сестру императора, ко
торая жила вдовой в Тырново, и вступил с ней в брак. 

А поскольку в это время проживала в Дидимотихоне и го
сударыня, мать [младшего] императора, то к Михаилу от
правлены были послы с просьбой, чтобы он вместе с супругой 
прибыл к императору и к государыне, матери своей супруги, 
по многим причинам. Ибо государыня уже очень давно горит 
желанием повидаться с дочерью, с которой они не виделись 
уже больше двадцати трех лет; да и сам император пламенно 
желает повидаться с сестрой, которую никогда прежде не ви
дывал, а также хочет увидеть и ее супруга — и как своего зятя, 
и как человека, которому хочет поверить некоторые тайны. 

При таких обстоятельствах Михаил и прибывает с супругой 
в Дидимотихон, где на протяжении многих дней, и частным 

540 Михаил Шишман не был непосредственным преемником Святос
лава Тертера. Последнего сменил на троне Георгий II Тертер. А после 
того, как в 1322 году Георгий умер, не оставив наследника, был в 1323-м 
избран болгарским царем Михаил. 

541 Феодора Палеологиня (греч. веобсооа FlaAaLoAoyiva, болг. Тео
дора Палеологина) — дочь императора Михаила IX Палеолога, болгар
ская царица в 1308-1321 (в замужестве за Святославом) и 1324-1330 годах. 
Вторично овдовев в 1330 году, Феодора вернулась в Константинополь, где 
через некоторое время приняла монашество с именем Феодосия. 

542 Анна-Неда Сербская (болг. и серб. Ана-Неда), дочь короля Стефа
на Уроша II Милутина, царица Болгарии в 1323-1324 г. и регент при сыне 
Иване-Стефане Болгарском в 1330-1331 гг.. 

543 Стефан Урош III Дечанский Неманич (серб. Стефан Урош III Де-
чански Неманьип, ок. 1276-1331), король Сербии (1322-1331) из династии 
Неманичи, сын короля Стефана Уроша II Милутина. Прозвище «Дечан
ский» получил от основанного им монастыря Дечаны. Канонизирован 
Сербской церковью. 
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образом и публично, пользуется всевозможным почетом 
и радушием от императора и от государыни-матери. Тогда-то 
они заключили между собой и договор, что Михаил будет 
помогать императору против императора-деда, а он Михаи
лу — против короля Сербии. А если сделается обладателем 
всей ромейской империи, лишив императора-деда власти, то 
даст Михаилу множество денег и земельные наделы, и часть 
городов империи — как своему зятю, в качестве приданого; 
и как союзнику, за труды. По заключении этих условий, Ми
хаил вместе с супругою тотчас отправился обратно в свое госу
дарство, получив от своей тещи государыни множество знаков 
внимания, подарков и лестных обещаний в будущем. 

Молодой император, воодушевившись таким положением 
дел и видя, что простой народ — как в других городах, так и в 
самом Византии — расположен к нему и тайком побуждает 
его к нападению (ибо им уже изрядно надоело долгожитель
ство и бездействие его деда), пустился в хлопоты и раздумья, 
какими бы хитростями и уловками ему победить деда и сде
латься самодержцем ромеев. А так как ему не хватало денег, 
чтобы приступить к таковым свершениям, то он послал [своих 
людей] силою отнимать их у чиновников, посланных старым 
императором во Фракию для сбора податей, говоря, что эти 
деньги необходимы ему, так как и он тоже царь, а для царя 
вполне справедливо и необходимо восполнять необходимые 
траты из общественных денег. Потом, под предлогом, будто 
хочет отправить посольство к властителю Египта для обсуж
дения каких-то вопросов и необходимых мер, он отправился 
в столицу. Ибо отсюда должен был вскоре отплыть большой 
корабль в Александрию. Но отправился он не просто, а пред
варительно собрав большую силу и обойдя все фракийские 
города, которые он расположил к себе и укрепил, изгнав от
туда всех людей подозрительных и поселив там всех своих 
приверженцев и единомышленников. 

Но пока он был занят всем этим, кто-то из его приближен
ных тайно убежал от него и, явившись к императору-деду, 
во всех подробностях раскрыл последнему все козни, какие 
строились там против него. Среди прочего он сказал импера
тору: «Приближенные твоего внука посоветовались и согласи
лись лишить тебя или и самой жизни, если им будет оказано 
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какое-либо сопротивление, или, если дело пойдет легко и бес
препятственно, отнять у тебя вместе с властью и царские ин-
сигнии и, облачив в монашеское рубище, отдать под стра
жу. Поэтому нужно подумать о том, чтобы и он как-нибудь 
не проник в столицу под видом обычного визита, и тебе бы 
не проявить беспечности в том, что касается ответных мер. 
Ибо опасность очень велика». 

Выслушав это и сопоставив с тем, что он слышал в послед
нее время от многих других, и тщательно исследовав, и убе
дившись, что все это справедливо, император встал и возопил 
ко Господу: «Суди, Господи, обидящих меня544, да постыдятся 
восстающие на меня545; сохрани мне царскую власть, которую 
Ты мне дал, а тот, кого я родил и превознес, вырывает из моих 
рук». Потом он принялся за дело. 

Прежде всего он послал навстречу внуку, находившемуся 
еще на половине пути, гонцов, чтобы через них запретить ему 
вход в Византии. «Странно было бы, — говорил он, — тому, 
кто так открыто нарушает условия договора и дозволяет себе 
то, от чего расстраиваются общественные дела, думать, что это 
останется в тайне». Посланным было поручено раскрыть ему, 
для возбуждения его совести, сколько поводов подал он к тому, 
чтобы мирные соглашения прервались, а соблазны имели бы 
место. Говоря вкратце, они были следующие: во-первых, он за
держивал всех царских сборщиков податей и отнимал у них 
деньги, тогда как сейчас и так денег меньше, чем когда бы то 
ни было, а издержек гораздо больше по причине разделения 
империи. Во-вторых, посылаемых [дедом] начальников и пра
вителей городов он высылал оттуда с бесчестьем, а на их место 
ставил других, каких сам хотел. В-третьих, [сербскую] короле
ву, сестру своего отца и к тому же облеченную в монашескую 
схиму, он силой принудил к беззаконной связи, хотя она воз
мущалась и не хотела. Были помимо этого и другие причи
ны, — по которым воспрещался ему въезд в Византии, — бо
лее многочисленные, но менее важные. 

Кроме этого [старый император] послал к королю Сербии 
тайные письма насчет военного союза, и к своему сыну деспоту 

544 Пс.34:1. 
545 Пс. 108: 28. 
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Димитрию, управлявшему тогда Фессалоникой и окрестными 
землями, с приказанием взять с собою двух своих племянни
ков, — протовестиария Андроника и Михаила Асеня, началь
ствовавших тогда над Белградом и остальной Македонией, — 
а также и македонские полки, и сначала укрепить, сколько 
нужно, македонские города, удалив при этом из них людей 
подозрительных, а потом, двинувшись оттуда вместе с союз
ным войском короля Сербии, идти, как можно скорее, против 
императора Андроника-младшего. Однако одни из этих пи
сем, посланных, как мы сказали, к королю Сербии, к деспоту 
[Дмитрию] и к другим лицам, состоявшим на царской служ
бе, — а именно те, что были написаны на бумаге, — были 
перехвачены людьми молодого царя, стерегшими дороги; 
а другие — те, что были написаны на тонком и белом полотне 
и тщательно зашиты в одеждах письмонош — остались неза
меченными и дошли до адресатов. Ибо во всех узких местах 
дорог и особенно у ворот, ведущих в Христополь, сообщники 
молодого императора расставили стражей, которые обследо
вали всех проходящих на предмет наличия у них писем из Ви
зантия, так что трудно было кому-либо от них увернуться. 

Таким образом, от тех не было скрыто ничего из того, что тай
но замышляли и делали в Византии; а эти, напротив, не знали 
ничего из того, что те за пределами города предпринимали и за
мышляли против них. Ибо все добровольно переходили на сто
рону последних: одни открыто и душой и телом, а кто не мог [те
лом], те прилежали всей душой. И это был не только почти весь 
простой народ византийский, но и те, кто принадлежал к числу 
сенаторов и придворных, и даже приходившиеся кровными 
родственниками старому императору. Они, тщательно следя за 
тем, что делал он, сообщали обо всем противной стороне. 

Одним из них был и сын императора, маркграф Феодор 
[Монферратский]. Он, как мы уже говорили, много лет тому 
назад был отправлен своей матерью в ее отечество, чтобы там 
жениться, но по легкомыслию и беспечности наделал со вре
менем долгов и по смерти матери возвратился к своему отцу, 
императору, бросив там жену и детей. С тех пор он прожи
вал в Византии, где пользовался как полным расположением 
и благосклонностью императора, так и содержанием из цар
ской казны, так что уплатил из царских денег все свои долги. 
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Обо всем этом он забыл по своей бесчувственности и, потеряв 
всякий сыновний стыд, решил сделаться предателем своего 
императора и отца, подражая злосчастному Иуде. Дело в том, 
что он и сам мечтал о ромейском царстве, по устранении [за
конного] наследника престола, и так как отец не соизволял 
[передать ему престол] по многим причинам, — потому что 
он и душой, и верой, и внешностью, и бритьем бороды, и все
ми обычаями был чистый латинянин, — то он решил огор
чить его, присоединившись к молодому императору. Таким 
образом, насколько ближе всех он приходился императору по 
крови, настолько злейшим из всех врагом он постарался сде
латься для своего отца и государя. 

В следующем месяце, в ноябре, деспот Димитрий, получив 
в Фессалонике царские письма, тотчас же оповестил протове-
стиария и Асеня. Соединившись вместе, они начали собирать 
войска и вместе с тем разделять между воинами все имуще
ства и земли приверженцев молодого императора, находив
шиеся в македонских городах и селах; открыли их склады вина 
и хлеба и отдали все это на расхищение желающим, а тех, кто 
не выказывал сочувствия, подвергали ссылке и конфискации 
имущества. Такие там творились дела. Между тем с часу на час 
должны были прибыть союзные войска [сербского] короля. 

Однако и император Андроник-младший не сидел, сложа 
руки, но морем и сушей рассылал повсюду тайные указы, — 
в Византии, Фессалонику и Македонию и на острова, в кото
рых обещал народу свободу от податей и налогов, а воинам — 
большие доходы и прибавку жалованья. Эти его указы всех 
слушающих их волновали, легко развращали умы и склоняли 
всех предаться ему всецело, — мыслью, словом, делом и всем 
произволением, — и тайными письмами призывать его, и 
ускорять его наступление. 

2. При таком положении дел [молодой] император прибы
вает в Регий и отсюда отправляет послов к императору-деду 
с требованием согласиться на одно из двух: либо разрешить 
ему обусловленный договором о перемирии вход в Визан
тии, либо же выслать к нему из Византия некоторых из чле
нов сената, предстоятелей церкви и наиболее образованных 
людей из народа, которые бы могли передать императору 
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и всему Византию то, что он скажет им. Старый император, 
сочтя таковые предложения исполненными коварства, долго 
молчал, не зная, на что решиться. И вступление внука в Ви
зантии, думал он, будет пагубным и не без пролития крови, 
так как византийцы готовы присоединиться к нему тотчас же, 
как только он покажется во вратах города, а его самого пре
дать лютой смерти; и отправление к нему византийцев также 
не обойдется без смут. Ведь цель внука состоит в том, чтобы 
вслух говорить приятные народу речи и тайными подарками 
и богатыми обещаниями привлечь их на свою сторону, а чрез 
них и всех византийских граждан. Впрочем, из двух этих зол 
он избрал меныпее, и отправил к нему двух сенаторов, двух 
архиереев, двух видных священнослужителей и четырех по
четных граждан. 

Всех этих посланцев Андроник-младший призвал в общее 
собрание и произнес там перед ними витиеватую речь. 

«Всякий знает, — говорил он, — что я вас, моих под
данных, люблю больше, чем себя, и что я пошел против 
воли деда моего отнюдь не для того, чтобы самому сде
латься самодержавным. Ибо вы видите, что я не щажу 
своей жизни, не роскошествую в пище, не наслаждаюсь, 
за мной не ходят ни копьеносцы, ни секироносцы, как 
это в обычае не только у царей, по причине зависти [ис
пытываемой многими] к их власти, но и у тех, которых 
судьба, оторвав от родителей и родственников, вынуди
ла скитаться там и сям, постоянно имея перед глазами 
перспективу внезапной гибели. Или же пусть кто-ни
будь выступит и скажет мне, чего ради я ношу на своем 
теле эти раны, которые я получил в борьбе с врагами 
ромеев — с теми, что переплывают из Азии во Фракию, 
и с теми варварами, что живут вдоль Истра и оттуда 
также делают набеги на все ту же несчастную Фракию? 
А я, — скажу вам всю правду, — видя императора, при
шедшего от старости в состояние крайней вялости и бес
чувственности, и отнюдь не пробуждающегося от своей 
спячки, и не болезнующего [душою], когда христиане 
постоянно и днем и ночью закалаются варварами, слов
но жертвенные животные, когда одних из них забирают 
в плен и уводят в рабство, а других нагими изгоняют из 
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всех сел и городов, не говоря уже о других более тяжких 
бедствиях Азии и тамошних городов, которые захваче
ны варварами из-за беспечности и лености императо
ра, — видя все это и сильно страдая, и будучи не в силах 
выносить терзающую мое сердце муку, выступил [про
тив моего деда], имея в виду одно из двух: либо я умру 
и вместе с жизнью свергну с себя и бремя скорбей, либо 
же судьбу ромеев переменю к лучшему, насколько это 
возможно. Ведь невозможно же, решительно невозмож
но, чтобы кто-либо, будучи человеком и долгое время 
находясь у власти, не вызвал бы у подвластных отвра
щение и грозящую убийством ненависть. Ибо Бог не со
творил ничего непреложного и постоянного в [настоя
щей] жизни. Поэтому-то мы и видим, что в изменении 
заключается момент радости и удовольствия для всего 
земного. А если кто захочет посредством неестествен
ных и вымученных усилий устоять в одном и том же по
ложении, то он будет извращать естественный порядок 
вещей. А все, что противоестественно выступает за по
ложенные пределы, заставляет выходить и из пределов 
надлежащей радости и удовольствия. Сюда-то относят
ся и мудрые изречения древних: «ничего чрезмерного» 
и «мера — самое лучшее дело». 

Вы же видите, что и мой дед, достигший глубокой 
старости и столько лет владеющий царской властью, 
сколько, пожалуй, не владел никто из всех когда-либо 
бывших царей, ненавидим всеми подданными и одна
ко не предпринимает никаких мер ни к прекращению 
этой ненависти, ни к тому, чтобы поддержать ромей-
ское государство, и даже не скорбит, видя, как прежде 
него умирают наследники его престола. Ибо умер им
ператор, мой отец, не насладившись ничем из того, что 
следует царям, кроме одного имени. Умерли же и дру
гие из числа самых близких ему по крови родственни
ков, младших возрастом. Умру, быть может, и я, пре
жде чем сколько-нибудь порадуюсь царству. Что легче 
того, чтобы умереть — особенно для человека, посто
янно подвергающего себя опасностям и не щадящего 
своей жизни? 
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Возможно, некоторые подозревают меня в болезнен
ном властолюбии, видя, что я восстаю против своего деда 
и императора и не хочу ему повиноваться. Я и не совер
шенно это отвергаю, но и не вполне признаю. Если бы я 
видел, что империя ромеев возрастает, и пределы наши 
расширяются, то я с удовольствием сидел бы себе спокой
но, питая такие надежды, какие питают смотрящие, как 
их повара занимаются приготовлением разнообразных 
кушаний для большого пиршества. Но когда я вижу, что 
дела ромеев с каждым днем становятся все хуже и хуже, 
и что неприятели едва не перед самыми воротами столи
цы хватают и режут несчастных ромеев, — что, вы дума
ете, будет у меня на душе? Болыпинство людей утешает 
себя в настоящей скорби надеждой, — хотя бы то и лож
ной, — а у меня не остается и ложной надежды для лож
ного утешения. 

Или вот вы дивитесь Александру Македонскому, ко
торый по малодушию негодовал и досадовал на своего 
отца за то, что тот постоянно прибавлял к одной побе
де другую и, так сказать, подрубал честолюбие сына, 
оставляя ему менее и менее случаев к военным трофеям. 
А видя, как я терплю ровно противоположное и теряю 
не только всякую надежду на власть (по причине полно
го ее упадка), но и самую возможность нормально жить, 
вы считаете, что я несправедливо возмущаюсь? Будучи 
не в состоянии хранить спокойствие, я встал и попро
сил у императора-деда дать мне только тысячу ратни
ков, пообещав ему с твердой надеждой на Бога обойти 
с ними и защитить вифинские города, и прогнать врагов 
как можно далее, пока они не овладели этими городами 
и, перешагнув укрепления, не осадили Византии. Но он 
не дал мне войска и считает меня врагом, и призывает на 
меня страшные проклятия. 

Еще он приписывает мне преступления, которые яко
бы оправдывают его ненависть ко мне. Одно — это то, что 
я, пользуясь властью, отнял у одного сборщика податей 
общественные деньги. Но я не нахожу ничего неприлич
ного в том, что, будучи царем и испытывая крайнее стес
нение в средствах, которых император-дед не хотел мне 
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давать, я вынужден был взять небольшую сумму денег, 
чтобы выдать солдатам для приобретения предметов пер
вой необходимости. Второе же — то, что я посылаемых 
им начальников во фракийские села и города выгоняю от
туда ни с чем. Но и это я делаю не несправедливо, как мне 
кажется, а очень даже оправданно. Утверждая, что они за
получили несчастных фракийцев [под свое управление] 
за большие деньги, эти люди обращаются с ними хуже, 
чем с рабами. А последние, вынуждаемые крайностью 
и ниоткуда не получая помощи, бегут ко мне с плачем 
и мольбами. Видя такое бесчеловечное поведение [управ
ляющих], я, естественно, старался избавить [фракийцев 
от этих людей]. 

Впрочем, оставляя многое, я сегодня обращаюсь к дру
гому вопросу. Вот сейчас предстоит выплата восьми ты
сяч золотых, которые я задолжал моим воинам, уже давно 
ведущим вместе со мной скитальческую жизнь. Если это 
будет исполнено, я больше ни в чем не буду противиться 
императору-деду». 
Сказав это, он встал с трона и, приняв каждого [из послан

ных] по отдельности, напутствовал ласковыми словами и пле
нительными обещаниями. Таким образом, они возвратились 
оттуда глашатаями его достоинств и, разошедшись во все кон
цы столицы, расположили народ еще больше желать его. 

3. Старый император, видя, что едва не все отвернулись от 
него, — и даже те, что казались друзьями, — и боясь, как бы, 
сбежавшись, не убили его собственноручно, возмутился до 
крайности. Однако он счел за лучшее сперва выведать настро
ение патриарха Исайи и вместе с ним других архиереев. 

Итак, он послал за ними одного из членов синклита и, когда 
они собрались, сказал: 

«Когда б я видел, что в случае, если я сниму с себя 
эту порфиру, для меня настанет безопасность и хоро
шее управление для всех подданных, то я бы не имел 
части со Христом, если бы не счел, что гораздо лучше 
мне пребывать на покое, чем царствовать. В самом деле, 
что более способствует радости, нежели то, чтобы пре
бывать как можно дальше от забот и страхов? А если 
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за грехи мои, народа и наших предков некое Божие на
казание посетило нас, обрушившись подобно свирепой 
буре и ниспровергая государство, и я, который, будучи 
еще юным, принял империю, страдавшую тогда и от 
церковного волнения и от соседних народов, и с Божь
ей помощью все легко переменил на штиль, а за про
шедшие с тех пор многие годы приобрел еще большую 
опытность, столкнувшись теперь с таким ужасным по
ложением дел, сам теряюсь, то как бы я мог доверить 
власть внуку, который молод и неопытен до такой сте
пени, что он даже своими делами не умеет хорошо рас
порядиться, но всю власть и все царские имения отдал 
каким-то молодым и несведущим людям, а сам живет 
в бедности и не хочет ничего знать, кроме содержания 
собак и птиц (собак у него не меньше тысячи, и столько 
же птиц, да почти столько же при них прислуги)? Как 
же я доверю такому человеку свою жизнь, или царское 
служение, вверенное мне от Бога? 

Я никогда добровольно не сделаюсь предателем ни 
моих подданных, ни себя самого. Я любил своего внука 
не только больше детей и жены, но и больше себя са
мого,— и вы все это знаете,— и воспитывал его в учении 
и наставлении546, желая оставить его наследником моего 
благословения и преемником моего царства, любезным 
Богу и людям. А он, ни во что не ставя мои внушения, 
проводил ночи в гулянках и бесчинствах, во время коих 
убил и своего брата. Наконец восстал и против меня, — 
своего благодетеля и отца, — решившись на такой посту
пок, какого от века еще не видало солнце. Поэтому и вам 
следует возревновать против неправды, восстать против 
его бесстыдства, объявить о прекращении поминовения 
его имени в церкви и пригрозить ему отлучением от 
Бога, чтобы он, смирившись и образумившись, добре 
возвратился туда, откуда худо изошел, и снова сделался 
бы наследником царства и моего благословения. 

Ибо я никому не желал бы передать свою власть, кро
ме него, если только он захочет относиться с должным 

546 Еф. 6:4. 
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уважением к моим наставлениям и увещаниям. Но что 
касается до заключения, какое он сделал в своей речи, то 
оно целиком фальшиво и полно тайного лукавства. Ведь 
вы слышали, сколько порицаний он излил на меня во 
всей своей речи; с ними, конечно, никак не вяжется за
ключение. Но он придал такой конец своей речи, чтобы 
ввести в заблуждение слушателей и восстановить их про
тив меня». 
Выслушав такую речь, те из архиереев, кто отличался раз

умом и логикой, согласились со сказанным и решили, что 
поминовение имени молодого императора должно быть 
строго запрещено во всех церквах, пока он не исправится. 
Но патриарху, некоторым архиереям и клирикам сказан
ное показалось несправедливым. Поэтому они, встав, разо
шлись по домам, ничего не сказав, по свойственному ли им 
безрассудству, или уж не знаю почему. Затем, оставшись 
раз и другой на ночь в патриарших покоях, они составили 
заговор и скопище (фратрих) против старого императора. 
Слух об этом, проникнув в народ и в высшие круги, заставил 
и многих из них тайно примкнуть к их заговору и скопищу 
и дать письменные клятвы противостоять [императору] до 
последнего издыхания и претерпеть, если будет нужно, лю
бые страдания. 

Так что на третий день после того патриарх, ударив в ко
локола и собрав большую толпу, объявил отлучение всякому, 
кто бы решился опускать имя молодого императора [в цер
ковных славословиях] и не оказывать ему всех подобающих 
императору почестей. Помимо этого он провозгласил другое 
отлучение против прочих архиереев, державшихся другой 
стороны. 

Никак не ожидавший услышать такого старый импера
тор был весьма поражен и огорчен этой новостью. «Если 
даже учитель мира, — сказал он, — так взъярился на нас из 
видов корысти, обещанной ему моим внуком, и, отбросив 
всякий стыд и совесть, не стесняется стать во главе мяте
жа, то кто же сдержит направленный против нас неудер
жимый натиск черни, если смотреть по-человечески? Так 
что патриарх, сколько от него зависело, сделался нашим 
убийцей». 
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Между тем архиереи другой партии, осудив бессовестность 
патриаршей мысли и языка, собрались и сами и тоже про
возгласили отлучение против него и единомышленных с ним 
в этом безумии, [обличив его] как ставшего составителем заго
вора и бунтовщиком из видов корыстных. Они привели и цер
ковные правила и гражданские законы, по которым он подле
жал суровому осуждению, из коих мы в настоящем изложении 
истории считаем достаточным привести дословно восемнадца
тое правило Халкидонского собора547. Подобные дела воспре
щает и четвертое правило Трулльского548 Шестого вселенского 
собора549, и еще четвертая глава тридцать шестого титла зако
нов. Итак, вот что в нем сказано: «Преступление, заключающееся 
в составлении заговора или скопища, совершенно воспрещено и внеш
ними законами. Тем более его надлежит воспретить в церкви Божи-
ей. Итак, если некоторые клирики или монашествующие окажут
ся связывающими друг друга клятвой, составляющими скопище, 
или строящими ковы либо епископам, либо своим сопричетникам: 
совсем да будут низвержены со своей степени»550. 

547 Халкидонский собор — Четвертый вселенский собор, созванный 
в 451 году императором Маркианом по согласию с папой Львом I в Хал-
кидоне (ныне Кадыкей, район современного Стамбула) по поводу ереси 
Евтихия — монофизитства. Заседания Халкидонского собора происхо
дили в храме великомученицы Евфимии, пострадавшей около 304 года. 
Собор был открыт 8 октября 451 года и продолжался до 1 ноября. Поми
мо догматических постановлений Собор принял 30 канонов, касавшихся 
церковного управления. 

548 Трулльский собор, также Пято-шестой собор (греч. ПЕУЭЕКТГ) 
Luvoboc;) — собор Церкви в Константинополе в 691-692, созванный им
ператором Юстинианом II в дополнение к Пятому и Шестому вселен
ским соборам (не издававшим правил и занимавшимся только догмати
ческими вопросами) для упорядочения норм церковного права. Каноны 
этого собора рассматриваются в православной церкви как каноны Ше
стого вселенского собора. Название собора происходит от помещения, 
в котором он заседал, — зала дворца со сводами, так называемыми трул-
лами (греч. троиЛЛос, от лат. trullus). 

549 Шестой вселенский (Третий Константинопольский) собор — 
Вселенский собор христианской Церкви, прошедший в 680-681 годах 
в Константинополе при императоре Константине Погонате. Был созван 
против учения монофелитов, которые признавали в Иисусе Христе два 
естества, божеское и человеческое, но одну божественную волю. 

550 Г. Ралли, М. Потли (изд.), Euvxaypa xcov Geicov кси Legcov Kavovcov, 
Афины, 1852-1859. Т. 2. С. 263. 
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Итак, из этого собрание архиереев заключило, что если 
правила так строго наказывают клириков и монахов, состав
ляющих заговоры и скопища против епископов и клириков, 
то тем более это касается замышляющих такое против царя 
архиереев и патриархов, которые поставлены быть учителями 
мира и учить тому, что способствует спокойствию и единоду
шию, и в особенности тому, что говорит и Ветхий Завет и апо
стол Павел: «князю людей да не речеши зла»551 и «царя чтите»552. 

Между тем старый император, видя, что дела принимают 
такой скверный оборот, и испугавшись, как бы зло еще боль
ше не усилилось, приказал держать патриарха под стражей, 
хотя и без оков. И с тех пор он пребывал безвыходно в Манган-
ском монастыре. 

4. А молодой император чрез два дня подошел к стенам 
Константинополя, желая узнать, как его дед принял принесен
ные ему оттуда известия, и сильно просил, чтоб ему одному 
было позволено войти [в город], на поклон к деду. Но ни он, 
ни его речи не были приняты. Находившиеся при зубцах стен 
и голоса его не хотели слышать, но усиленно отгоняли его, 
бросая в него камни, и нагло поливали его оскорблениями 
и непочтительно отсылали прочь, говоря, что его нрав и слова 
коварны. Будучи таким образом прогнан, он немного отошел 
от стен. 

Между тем уже наступила ночь, и некоторые из мятежни
ков, принадлежавших к городской черни, в немалом количе
стве собрались в одном месте и тайно дали ему знать, чтобы 
около полуночи, когда и все византийцы уснут, и стража на 
стене впадет в беспечность, он подошел как можно ближе 
к стене, а они будут наготове, чтобы поднять его на веревке, 
которую свесят с зубцов стен. Это было бы концом всех его 
усилий и долгого пути. Ибо они были убеждены, что все ви
зантийцы тотчас за ним последуют, лишь только он явится 
посреди столицы. 

Когда наконец наступила и полночь, император, видя, что 
стражи, сменяющиеся в продолжение всей ночи, не перестают 

551 Исх. 22: 28; Деян. 23: 5. 
552 1 Пет. 2:17. 
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перекликаться, возбуждая друг друга к бодрствованию, вы
нужденно вверяет себя вместе с великим доместиком Канта-
кузином и протостратором Синадином маленькому судну и, 
спокойно обогнув южную часть Константинополя, тихо сколь
зит вдоль стены, выходящей к морю, отыскивая, где бы про
браться в город. Но стража на стене, заметив их, стала неистово 
кричать и шуметь и, так как те ничего не отвечали, принялась 
бросать в них камни, так что они, испугавшись, развернулись 
и уплыли. Вот что тогда было сделано. 

С наступлением же декабря месяца тайно были доставлены 
молодому императору письма от фессалоникийцев, которы
ми те призывали его прибыть к ним как можно скорее. Ибо 
они согласились, — весь народ, многие из числа знатных лиц 
и сам их архиерей, — как только он появится у стен, отворить 
ему ворота. Когда император узнал об этом, он дал прото-
стратору [Синадину] много воинов и поручил на некотором 
расстоянии обходить и как бы осаждать столицу, не позволяя 
византийцам выходить даже до Регия, а между тем тайны
ми письмами и обещаниями обольщать и переманивать на 
свою сторону византийцев, находя к каждому особый под
ход. Сам же он, отобрав немногих [воинов], поехал с ними 
в Фессалонику. 

Случилось, что в это время из опасения смут вне стен го
рода находились вместе с союзным войском трибаллов деспот 
Димитрий, протовестиарий Андроник и Михаил Асень553, 
предводительствовавшие и македонскими полками ромеев. 
Они были заняты взаимными распрями, которые разожгли 
в них демоны тщеславия и самолюбия или, скорее, некое по
пущение Божие, чтобы расстроить их дела, и чтобы они сами 
для себя сделались виновниками погибели. Итак, в то время 
как они были заняты всем этим, находясь где-то между Фесса-
лоникой и Серрами, император незаметно вошел в Фессало
нику, скрыв под одеждой простолюдина все признаки царско
го достоинства. Но, оказавшись за воротами, он тотчас скинул 
с себя эту одежду и явился пред всеми, как царь. Тотчас же 

553 Михаил Асень (болг. Михаил Асен) — сын болгарского царя Ива
на III Асеня и Ирины Палеологини, византийский военачальник и титу
лярный царь Болгарии. 
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сбежался к нему едва не весь город, и все поклонились ему 
и приветствовали его радостными кликами. 

Были, впрочем, и такие, весьма немногочисленные, кто не
навидел его и от всей души был предан старому императору. 
Они захватили акрополь, укрепили его, и оттуда мужествен
но отражали осаждавших, — царя и всех собравшихся вокруг 
него участников мятежа, — и многих из них ранили, метая 
камни и стрелы. Много стрел, пущенных оттуда, вонзилось 
даже в щит царя. На следующий же день приверженцы царя, 
собрав кучи хвороста, подожгли ворота акрополя и таким об
разом взяли его. 

Поднявшись оттуда, император пошел к Серрам, где нахо
дилось союзное войско трибаллов, которые поначалу поспе
шили, было, поднять оружие против царя, но когда увидели, 
что деспот Димитрий и другие — протовестиарий и Асень — 
беспорядочно рассеялись, а следовавшие за ними воины пере
бежали в лагерь царя, то и сами, переговорив с императором, 
сдали ему город и отправились восвояси. Когда же император 
увидел, что судьба с улыбкою протягивает ему руку, то уже 
в прекрасном расположении духа пошел дальше, полный 
блестящих надежд. И чтобы много не распространяться, ска
жем, что в течение немногих дней он прошел все македонские 
городки, легко и без труда покорил их и взял деньги, женщин 
и детей деспота, протовестиария, Асеня и всех других членов 
синклита, которые там проживали. 

5. Старый император, утратив и эту надежду и впав в край
нее затруднение, хотел уже отправлять посольство к своему 
внуку для переговоров об условиях мира, прежде чем тот вы
ступит из Македонии. Но, к несчастью, его тут же посетила 
другая надежда и перебила это намерение. Михаил, прави
тель болгар, воодушевившись надеждой на большие выгоды, 
тайно известил старого императора, что, если тому угодно, 
будет помогать ему против внука. Император, словно из бури 
и погибели оказавшись неожиданно в пристани, крепко ух
ватился за это предложение. И они по очереди обменялись 
посольствами, договариваясь о необходимых действиях, обе
щаниях и условиях. Впрочем, об этих планах никто не знал, 
за исключением двух-трех самых наивернейших людей и еще 
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королевы [Симониды], постоянно предлагавшей царственно
му отцу добрые надежды, которые ей самой предлагали лже
прорицатели и чревовещатели. 

Великий логофет Метохит, видя, что фортуна обратилась 
против старого императора и так издевается над государством, 
больше всех боялся за себя, потому что больше всех разделял 
с царем и явное, и тайное, и мысли, и все дела. Поэтому он все 
время был какой-то тревожный и озабоченный и полный дум 
о будущем, которое ему виделось не очень-то благоприятным. 
И вот в одну ночь увидел он во сне, будто у его постели стоит 
какой-то странный человек, очень похожий на вора и дикого 
разбойника, и протягивает руку, чтобы извлечь из-под подуш
ки ключи от кладовой, где находилась его домашняя утварь, 
драгоценные камни и все его деньги. С трудом стряхнув с себя 
сон, он вскочил, еще полный страха, и закричал, и велел слу
гам бежать за вором, пока тот не успел скрыться с деньгами. 
Он не понял, что это привиделось ему во сне, а не произошло 
наяву. Слуги тотчас поднялись и, найдя все двери запертыми, 
уверили его, что это было делом его фантазии и следствием 
дневных забот. 

Тогда Метохит, едва только пришел в себя, глубоко вздох
нул и решил, что виденное — не столько следствие дневных 
беспокойств, сколько некое предзнаменование и предвестье 
имеющего постигнуть его дом разорения. Поэтому с насту
плением дня он вынес большую часть имущества из своего 
дома, как будто судьба последнего была уже решена, разде
лил на части и раздал вернейшим друзьям для сбережения, 
а сам, оставив дома жену и служанок, поселился во дворце, где 
и жил с тех пор безвыходно, испугавшись вспыхнувшего про
тив него народного бунта. 

Между тем, посланные старым императором для управ
ления землями и городами Македонии, как мы выше ска
зали, были взяты в плен вместе с женами и детьми и, буду
чи разделены [на партии], наполнили собою все тюрьмы 
в Фессалонике и Дидимотихоне. Деспот Димитрий бежал 
к королю Сербии, оставив своим преследователям жену 
и детей. А протовестиарий Андроник, до времени следо
вавший за деспотом, не вынес того, чтобы подобно ему до 
конца оставаться кем-то вроде прихлебателя, с надеждой 
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взирающего на чужой стол, но представив себе, сколького 
богатства, скота, имений и славы со всеми надеждами он 
враз лишился, и переживая за жену, как бы и она не по
терпела бесчестья, какому неприятели подвергают плен
ных женщин, он впал в бездну отчаяния и безмерной скор
би и таким образом в скором времени горестно окончил 
свою жизнь, скитаясь в местах чужих и пустынных. А Ми
хаил Асень поспешил укрыться в городке Просек554 и, вы
гнав оттуда жителей, приобрел, было, себе там надежное 
убежище, но вскоре, почуяв измену, выпросил у короля 
Сербии гарнизон и, сдав последнему городок, сам тоже 
ушел к королю. 

В это время правителем и начальником крепости Меле-
ник555 и ее окрестностей был Никифор Василик556. Он был 
благородного происхождения, но некоторым, вовсе не уме
ющим правильно судить, казался человеком простым и аб
солютно неспособным к делам. Однако время показало, 
что он на самом деле был умнее всех тогдашних людей. 
Ибо одни, не зная, как лучше поступить, предались отчая
нию и горестно окончили жизнь, другие силою были взя
ты и подверглись бесчисленным страданиям, а третьи сами 
выдали себя. И лишь он один, возложив крепкую надежду 
на Бога, устоял против такой бури обстоятельств, сохранив 
до последнего издыхания старого императора неизмен
ное к нему расположение и верность, и ни на блестящие 
и пышные обещания молодого царя не поддался, ни страш
нейших его угроз и осады отнюдь не испугался, но, считая 
все это полным вздором, прочно укрепил свою крепость 

554 Просек (болг. и макед. Просек, греч. Пооочакт>) — средневековый 
македонский город-крепость на реке Вардар, неподалеку от современно
го Демир-Капия (макед. Демир Kannja). 

555 Мел[е]ник (греч. MEAEVLKOV, болг. Медник) — фракийский город 
на юго-западе современной Болгарии, близ границы с Грецией и Респу
бликой Македония. 

556 Подробных сведений о нем не сохранилось. Упоминается так
же в «Истории» Иоанна Кантакузина (TLG 3169 001, vol. 3, р. 285) и в 
исследовании Ф. Н. Влахоса (Theodoros N. Vlachos, «Die Geschichte der 
byzantinischen Stadt Melenikon», Thessalonike: Institute for Balkan Studies, 
1969, p. 52). 



Книга девятая 317 

и держался в ней до тех пор, пока не услышал об уходе 
(апаААауцу)557 старого императора. До этого момента он 
считал сопротивление делом справедливым; а после — не
законным и не имеющим никакого благовидного предлога. 
Поэтому он немедленно заключил с молодым императором 
соглашение и сдал ему крепость, приняв от него большое 
вознаграждение, и с тех пор уже по воле царя оставался ее 
правителем и начальником, получив и это в награду и воз
даяние за свою верность и преданность [прежнему] госуда
рю. Ибо добродетель человека внушает уважение и неприя
телям, если они разумны. 

Так и Демосфена афинянина, который был в числе злей
ших врагов Филиппа [Македонского], последний похвалил, 
говоря: «Если кто-либо, будучи афинянином [и живя] в Афинах, 
скажет, что предпочитает меня своему отечеству, я воздал бы 
ему за это деньгами, но не дружбой; а если кто из любви к отече
ству ненавидит меня, то я воюю против него, как против крепо
сти и стен, как против флота и рвов, но дивлюсь его добродетели 
и считаю счастливым город, в котором есть такое сокровище»558. 
Но об этом как-нибудь позже, а теперь возвратимся к тому, от 
чего уклонились. 

С началом весны, а именно на шестой неделе Святой Че-
тыредесятницы559, войска обоих императоров сразились близ 
Мавропотама560. Этими командовал Константин Асень561, 
а теми — протостратор [Синадин]. Противная сторона и здесь 
взяла верх. Из наших пало в сражении не более десяти солдат, 
зато большинство таксиархов во главе с главнокомандующим 

557 Не вполне ясно, имеется ли здесь в виду уход с престола или из 
жизни. Ван Дитен и Шалфеев придерживаются второго прочтения, но 
нам кажется, что логичнее первое. 

558 Лукиан Самосатский (псевдэпиграф), Похвала Демосфену (TLG 
0061 003), 34,1-7. 

559 21-27 марта 1328 г. 
560 Мавропотам (греч. Маироябта^ос;) — «Черная речка». Иоанн 

Кантакузин в своей «Истории» (кн. 1, гл. 18) называет ее Мелас (греч. 
МеАас, пота\л6с„ название переводится так же). Точной идентификации 
не поддается. 

561 Константин Асень (греч. KcovoravTivoc; Aaav) — сын царя Болга
рии Ивана Асеня III и Ирины Палеологини. 
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Асенем было взято в плен. Другие же, будучи раздеты донага, 
в жалком виде возвратились в Византии. 

Молодой император, видя, что судьба благоприятствует 
его действиям, устроил в Македонии и Фракии все по своей 
воле и в середине весны поспешил в Византии, пока болгар
ское войско не опередило его и, увидев, что столица не имеет 
в достаточном количестве войска и к тому же изнурена голо
дом, причиненным тогда [препятствовавшим подвозу продо
вольствия] венецианским флотом, не перебило императора 
и все население, и не установило под властью своего предво
дителя одно государство от Византия до Истра. А если бы это 
вдруг оказалось им не по силам, то они могли придать старо
му императору, так сказать, второе дыхание и сделать Визан
тии недоступным для молодого. И тогда бы корабль его судь
бы опрокинулся у самой цели своих стремлений, потопив все 
надежды, с которыми он вступал на этот путь. 

Таким образом несчастному городу одновременно грозили 
тогда три опасности. О каждой из них мы скажем порознь. 

Венецианцы отправили сорок больших, блестяще воору
женных кораблей против живущих в Галате генуэзцев, не же
лавших добровольно возвратить им деньги, силой отнятые 
генуэзскими пиратами с одного их грузового судна где-то по
среди Нижнего моря562. Из них тридцать два вошли в находя
щийся перед Византием [залив Золотой] Рог и, выстроившись 
в ряд, грозили галатским генуэзцам осадою, если те будут 
уклоняться от выдачи денег; а восемь патрулировали пролив 
пред Иероном, который называют шеей [Эвксинского] Понта. 
Найдя здесь четыре круглых корабля, готовых к отплытию, 
они захватили их, посадили на них войско, вооружили и по
ставили против генуэзских купеческих судов, возвращавших
ся из Понта. Таким образом, в несколько дней было захвачено 
столько ромейских, а заодно и латинских, кораблей, что они 
заняли почти весь пролив. Ибо они забирали себе и ромей-
ские корабли, и многие латинские, чтобы генуэзцы не могли 
проскользнуть, укрывшись на них. И вот, когда подвоз хлеба 
был таким образом перекрыт, в Византии случился немалый 

562 Нижнее море (греч. Катсо баЛаооа, лат. Inferum mare) — древнее 
название Тирренского моря. 
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голод, так как осада эта длилась до пятнадцати дней, в течение 
которых сражений не было. Ведь генуэзцы не отказывались от 
выдачи требуемых денег, но все обещали, и все отсрочивали, 
а венецианцы никак не могли отправиться в обратный путь 
с пустыми руками. 

Впрочем, не было никого, кто бы не поражался дисципли
не, благородству и справедливости венецианцев. Никто из 
них не решался, выйдя [на берег], бесплатно брать что-либо 
чужое, несмотря на то, что их была огромная толпа всякого 
сброда. Но все они повиновались власти начальников, как 
стада пастухам, и в продолжение всех тех дней оставались на 
кораблях, несмотря на то, что их сильно палило солнце. Лод
ки ромеев во множестве кружились около них, доставляя им 
в изобилии все необходимое и получая платы даже больше, 
чем следовало. И даже из того, чем наполнены были захвачен
ные ими корабли, венецианцы не попортили ничего. А одни 
из них были наполнены пшеницей и ячменем; другие — со
леной рыбой, которую дают озера — Копаидское563 и Меотид-
ское564 — и река Танаис. Все это венецианцы сохранили впол
не неприкосновенным до тех пор, пока, получив [с генуэзцев] 
должное, не возвратили назад. 

В этом и заключалась первая опасность, грозившая тогда 
городу. Но было бы гораздо хуже, если бы при этом осуще
ствились тайные планы. Ибо [молодой] император, находив
шийся тогда вне стен, тайно отправил к ним посольство, обе
щая деньги, если они прикровенно помогут ему взять город. 
Но этого не случилось, то ли потому, что венецианцы не при
няли такое посольство, то ли потому, что сочли это не про
стым делом, так как стены и ворота Византия повсюду защи
щены были стражею. 

Вторая из грозивших городу опасностей состояла вот в чем: 
правитель болгар, отобрав, согласно условиям договора, три 
тысячи всадников, послал их на помощь императору против 
молодого императора; но им, как поговаривали некоторые, 
в то же время было приказано, при подходящем случае про
извести в Византии некое возмущение. Однако же, когда они 

563 Копаида (греч. Kconaic,) — озеро в Беотии, богатое рыбой. Особен
но ценился копаидский угорь. 

564 Меотида (Азовское море) в древности считалась озером. 
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пришли, им не дозволили войти в ворота, кроме одного их 
предводителя. Поэтому, удалившись [от стен], они располо
жились лагерем в месте, отстоявшем от столицы стадий на де
вяносто пять565. 

Между тем днем раньше молодой император, с весьма не
многими спутниками, подъехал верхом из скрытого места, на
мереваясь проникнуть в Византии. Но привратники, заметив 
это, заперли ворота, так что он вынужден был горячо просить 
императора-деда [о примирении] и обещать повиноваться 
всем его приказаниям, словно купленный раб, чтобы их обо
их не постигло что-то ужасное, если междоусобица достигнет 
высшей точки. Но надежды на болгар все еще грели душу ста
рого императора и не позволили ему согласиться на просьбу 
внука. К тому же он и не мог вполне доверять ему после мно
гих прецедентов. 

Впрочем, из этих трех опасностей, грозивших тогда городу, 
ни одна так и не возымела ожидаемых последствий. 

Молодой царь, свернув лагерь, удалился оттуда, сильно 
удрученный провалом своего предприятия, бранил такой обо
рот дела и, по-видимому, потерял всякую надежду. Прошед-
ши вперед, он остановился в одном укрепленном месте, назы
ваемом Логами, откуда отправил посольство к предводителю 
болгар, стоявшему лагерем неподалеку, и часть даров послал 
ему тут же, а другую часть обещал, если он возьмет свое вой
ско и удалится восвояси. Когда же тот согласился, император 
пригласил его с его таксиархами на пир, и на следующий день 
с радостью отослал их домой. 

6. При таком положении дел, к молодому императору, 
стоявшему лагерем в упомянутом месте, перебежали двое из 
стражей, охранявших стену столицы, по имени Камарис и Ка-
стеллан, люди сведущие в строительном искусстве. Улучив 
царя в то время, как при нем не было никого, кроме великого 
доместика Кантакузина, они повели беседу о том, чтобы пре
дать ему город, и потребовали письменных обещаний боль
ших денег и имений. Легко получив все это и определив время 
и способ действий, они на следующий день ушли, опасаясь, 

Около 17 км. 
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как бы не попасть под подозрение соседей [по караулу]. А им
ператор, оставшись там еще на четыре дня, приготовил вере
вочные лестницы, наподобие тех, какие поднимают на мачты 
больших кораблей. С наступлением назначенной ночи, преда
тели, закупив с вечера большое количество неразбавленного 
вина, напоили им соседних стражей, так что те погрузились 
в глубочайший сон и ничем не отличались от мертвых, разве 
что дышали. А около полуночи подошли к стене имевшие 
при себе лестницу; предатели посредством веревки, спущен
ной сверху, тотчас же подняли лестницу на стену, по которой 
забрались восемнадцать вооруженных воинов. Спустившись 
вниз, они легко выломали ворота, называемые Романовыми566, 
и остальное войско вместе с императором беспрепятственно 
вошло в город. 

Но я едва не опустил вот чего. Когда солнце почти уже за
шло, и ворота Византия были заперты, кто-то из ближайших 
мест прибежал, едва переводя дух, и, стуча в ворота, обращен
ные к Гиролимне, стал изо всех сил звать кого-нибудь из нахо
дящихся внутри, а когда те подошли, сказал что недавно видел 
множество людей молодого императора, поспешно прибли
жающихся к городским стенам в районе Романовых ворот. 
Эта весть повергла [старого] императора в сильный страх 
и произвела в нем смущение помыслов. Он хотел, было, отво
рив [ворота], выслать как можно больше воинов, чтобы они 
сторожили всю обращенную к суше стену от моря до моря. 
Но великий логофет помешал этому, сказав, что недостойно 
великой души поддаваться таким ничтожным и дрянным слу
хам, так как либо сказанное — неправда, либо это безумная 
попытка, когда и стены и ворота так надежно защищены. «Не
приятели, — говорил он, — если решатся теперь проникнуть 
в город, испытают то же, что прущие против рожна567». Он гово
рил так то ли потому, что был несведущ в воинских делах, то 
ли потому, что сам Бог отнял у него разум, чтобы исполнилось 
наконец утвержденное свыше определение о старом импера
торе и его делах. 

566 Ворота в западной части Константинополя. Название происходит 
от храма Св. Романа, находившегося неподалеку. 

567 Деян. 26:14. 
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Не прошла еще третья часть ночи, как снова кГиролим-
нийским воротам прибежали в большом количестве селяне 
из предместий столицы и объявили сторожам, что огромная 
толпа собирается с наружной стороны стен около Романовых 
ворот. Эта весть, снова достигшая царских ушей, повергла 
его в еще больший страх и смущение. Сердитым голосом он 
сказал великому логофету: «Ты как будто из железа сделан. 
Поэтому ты и не боишься и не чувствуешь окруживших нас 
в последнее время опасностей. Или ты не видишь, что дело 
такого рода, что не дает мне ни сидеть, ни спать? Шум, под
нятый моим внуком, точно сильный грохот, бьет мне в уши, 
смущает мою мысль и разверзает передо мной бездну ужасов, 
постоянно потрясая мою душу и волнуя и затопляя мое серд
це». Но логофет был точно Маккавей568: он остался при своем 
мнении и не обратил никакого внимания на сказанное, [непо
колебимый] словно какая-то скала посреди моря. Так что он 
встал и пошел спать, самым делом показывая, что напрасно 
беспокойство и бессильны все действия врагов за стенами. 

Император, оставшись один и кроме юношей-прислуж
ников не имея никого, с кем бы разделить скорбь, и сам скло
нился на свое царское ложе, не сняв с себя ни одной одежды. 
А кроме того он был облечен еще и очевидным отчаянием. Он 
лежал, и душа его разрывалась на части между горькими мыс
лями, а тело все время вертелось с боку на бок, как будто под 
кроватью его были сосуды с горящими углями. В это время на 
улице около царского дворца и дворцовых ворот послышался 
сильный шум, дававший знать о вступлении [в город] молодого 
императора, и весьма сильный стук оружия, — так как воинов, 

568 Маккавеи (греч. Маккаракн, ивр. DQDJG ИЛИ Dapn) — первона
чально прозвание одного Иуды Маккавея, стоявшего во главе иудейско
го восстания против ига сирийских греков в 166-160 гг. до н. э. Позднее 
стало применяться к остальным сыновьям Маттафии, иудейского свя
щенника из рода Иоарива, а в конце концов перешло на всех вообще 
защитников и исповедников иудейской веры во время гонений Антиоха 
Епифана. В состав Септуагинты входят три Книги Макковеев, описываю
щие их подвиги. Особенно знамениты семь мучеников братьев Маккаве
ев, их мать и духовный наставник, старец Елеазар, погибшие в пытках за 
отказ вкусить идоложертвенного мяса (см. 2 Мак. гл. 6-7). Григора упо
требляет здесь имя «Макковей» как нарицательное для человека, стойко
го в своих убеждениях. 
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вошедших с царем, было более восьмисот человек, — и одно
временно с этим отовсюду раздавались славословия и голоса, 
провозглашавшие нового императора. Заслышав шум и кри
ки, старый император встал с ложа. Будучи объят ужасом и не 
имея никого, кто бы ему помог, — ни воина, ни военачальника 
(ибо за исключением прислуживавших в спальне мальчиков 
дворец был совсем пуст), — он кинулся к божественной иконе 
Пречистой Богородицы Одигитрии, которая задолго пред тем 
была перенесена во дворец и служила ему верным утешени
ем. К ней-то прибегнул он и, пав на землю, с великой скорбью 
и слезами горячо молился, чтобы Богородица не презрела его, 
находящегося в опасности сделаться жертвой убийственных 
мечей. И вот Пречистая Богородица, сильная совершить все, 
чего захочет, услышала его молитву и очень скоро даровала ему 
помощь. 

В то время, как он в своих покоях воссылал мольбы Богоро
дице, молодой император, созвав снаружи всех бывших с ним 
стратегов и таксиархов, строго наказал им, чтобы они ни убий
ственной рукою, ни обидным словом не касались ни импера
тора-деда, ни кого-либо еще. 

«Не мы, — сказал он, — а Бог дал нам эту победу. Воля Бо-
жия движет всем, и все ей повинуется: звезды, воздух, море, 
земля, люди, громы, молнии, язвы, землетрясения, пролив
ные дожди, неурожаи и тому подобное. Что-то из этого ведет 
к благополучию, что-то — к злополучию или, лучше сказать, 
к научению и вразумлению. Так что и нам Он даровал побе
ды и трофеи, используя нас в качестве служителей наказания, 
определенного Им с целью вразумления. А завтра Он, воз
можно, так же воспользуется другими против нас. И какими 
мы будем для тех, которые преданы в наши руки для вразум
ления, такими, несомненно, будут и для нас те, которым бу
дем преданы мы. Поэтому если не из милосердия и сострада
ния к людям родственной и единоплеменной нам крови, то из 
заботы о собственной будущности нам лучше теперь выказать 
человеколюбие, чтобы после не испытать на себе более тяжко
го Божьего наказания». 

Между тем кто-то, выйдя из дворца, отворил двери моло
дому императору и передал ему такие речи от деда: «Так как 
сегодня Бог, отнявший у меня царство, тебе, сын мой, даровал 
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этот скипетр, то я прошу у тебя одной только милости за все 
множество тех, какие я оказывал тебе с самого твоего рождения 
(в настоящем бедственном положении я не говорю уже о том, 
что после Бога я был виновником и самого твоего рождения 
и появления на свет): подари мне мою жизнь, пощади отцов
скую голову, не обагряй железа в крови, от которой ты полу
чил истоки жизни. Человек видит небо и землю, а человече
ских дел свидетели — небо и земля. Так что не позволяй себе 
беззаконных поступков, каких от века никто не смел себе по
зволить пред лицом неба и земли. Если некогда кровь братняя 
вопияла против Каина ко Господу569, то как отцовская не возо-
пиет ко Господу и не возвестит о таком злодеянии земле, солн
цу и звездам, и не раструбит всем царям народов? Уважь мою 
жалкую старость, которая обещает мне в скором времени 
смерть, а тебе успокоение от долговременных хлопот. Уважь 
руки, которые так часто обнимали тебя, когда ты был еще в пе
ленках и сосал грудь. Уважь уста, которые так часто с горячей 
любовью лобызали тебя и называли второй душой. Трость, 
поверженную судьбой, пожалей и не пытайся нанести ей по
вторное сокрушение. Помни, что и ты человек, и не полагайся 
на настоящее счастье, но смотри на непрочность и непосто
янство обстоятельств. Возьми для примера меня и посмотри, 
каков конец долголетней жизни. Подивись, как одна эта ночь, 
приняв меня много лет царствовавшим царем, уходя, оставля
ет подданным». 

Растроганный этими словами едва не до слез, Андро
ник-младший вошел во дворец с большой заботой о непри
косновенности деда. Прежде всего, он воздал должное по
клонение чтимой иконе Богоматери, а потом отвел в сторону 
деда, державшегося за нее, обнял его, поцеловал и ободрил 
ласковыми словами. 

Отсюда он отправился в Манганский монастырь, где, как мы 
раньше сказали, содержался под домашним арестом патриарх 
Исайя. Взяв его оттуда и посадив на одну из украшенных пур
пуром царских колесниц, он возвратил его на патриарший пре
стол. Никто из епископов или пресвитеров не шел ни впереди, 
ни позади [патриарха], но всю процессию составляли шедшие 

См. Быт. 4:10. 
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с веселыми песнями флейтисты и флейтистки, танцоры и тан
цовщицы. Из них одна, самая приметная из флейтисток, кото
рая и раньше, сидя по-мужски на коне, следовала за воинами, 
следовала за ними и теперь, двигаясь впереди патриарха и при
вычными непристойными шутками легко вызывая у патриарха 
и других присутствующих нескромный смех. 

В тот день с утра до вечера можно было видеть разгра
бление всего богатства великолепнейших домов, которые 
в самое короткое время превратились в руины и развали
ны на посмешище черни. А более всех пострадал велико
лепнейший дом великого логофета, и было расхищено все 
богатство, какое в нем хранилось, и какое он прежде отдал 
[на сохранение] друзьям. Ибо были найдены списки друзей 
логофета, что-либо получивших от него, и все сделалось до
стоянием грабителей, так что логофету решительно ничего 
не осталось из всего его богатства, но часть поступила в цар
скую казну, а часть была растащена руками черни. И вот, 
тот, кто считался состоятельнее всех после царя, вдруг стал 
нищим со своими детьми; тот, кто многие дни наслаждался 
полным благополучием, в один день выпил полную чашу 
скорби. Тогда слышны были голоса недовольных, которые 
говорили, между прочим, что эти богатства были кровью 
и слезами несчастных, что они собраны и доставлены [лого
фету] теми, кому поручалось управление ромейскими го
родами и областями, чтобы он преграждал доступ к царю 
несчастным ромеям, с которыми они жестоко обращались, 
словно с какими-то купленными рабами, и таким образом 
это великое злодеяние оставалось бы безнаказанным, но око 
[божественного] правосудия не до конца уснуло; оно про
будилось и навлекло — [пусть и] запоздало и с трудом — 
должное наказание. И то, что это перепевалось многими, 
делало горе логофета еще горшим. 

Как описать в подробностях тогдашнее восстание всех ро-
меев, и особенно византийцев, друг против друга? Вражда 
двух царей, естественно, сводила с ума и подданных, заставляя 
их враждовать друг против друга: детей против родителей 
и родителей против детей, братьев против братьев и соседей 
против соседей, и, что еще важнее, епископов и пресвитеров 
против епископов и пресвитеров, и монахов против монахов. 
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И если бы император, движимый живейшим чувством че
ловеколюбия, не сдержал порыва воинов и народа, то храмы 
и дома византийцев скоро сделались бы мизийской добы
чей570; скорее всего, началось бы и большое смертоубийство, 
потому что многие бы захотели отомстить один другому, если 
кто-то кому-то в этих спорах нанес оскорбление. «Ведь если 
я, — говорил император, — тех, кто простирал против меня 
неистовый язык или предательский меч, совершенно простил, 
то вам тем более следует поступать так с сорабами, ибо, с од
ной стороны, вы с меня должны брать пример; а с другой — 
зная, что не одни и те последствия влечет убийство подданно
го и царя». 

Если же и мы, справедливо держа сторону старого импера
тора, подверглись несколько ударам волн во время этой бури, 
то ничего страшного. Ведь было бы неправильно нам не дер
жаться ни той, ни другой стороны, когда к этому побуждает 
и Солон571. К тому же совершенно естественно, когда поражен 
пастырь, страдать аналогично и всему стаду. 

7. Было 24 мая 11 индиктиона572, когда все это соверши
лось. Поздно вечером, того же дня, когда император воз
вращался во дворец, его встретил бывший некогда патриар
хом Нифон и спросил, как он намерен поступить с дедом. 
Когда же тот отвечал: человеколюбиво и по-царски, — Ни
фон сильно возмутился и стал его упрекать. Этот человек 
чувствовал отвращение и был полон зависти ко всякому, 
у кого дела шли благополучно; в особенности же он питал 
давнюю и глубокую вражду к старому императору за то, 
что тот не пришел к нему на помощь, когда его, явно ули
ченного в святотатстве и других преступлениях, низлага
ли с патриаршего престола. Так что, во-первых, поэтому; 
а во-вторых, потому, что он снова начал мечтать о патриар
шем престоле и надеялся, в случае удаления старика, найти 

570 См. прим. 41. 
571 Имеется в виду дошедший через Аристотеля (Афинская полития, 

8, 5) закон Солона: «Кто во время смуты в государстве не станет с оружи
ем в руках ни за тех, ни за других, тот предается бесчестию и лишается 
гражданских прав». 

572 1328 г. 
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беспрепятственный доступ к этому высокому достоинству, 
он сказал императору: «Если хочешь царствовать безбояз
ненно, не отдавай другому славы твоей573, но отними у деда все 
знаки царского достоинства и заставь его надеть волосяное 
рубище, а затем отправь в тюрьму или в ссылку». 

Этот негодный Нифон пламенно желал, чтобы не одного 
его звали бывшим патриархом, но и того — бывшим импе
ратором. Он думал, что это будет неким лекарством для его 
зависти, и вовсе не вспомнил, безумец, что тот его, жалкого 
и безвестного человека, возвысил и, даруя одну почесть за дру
гой, возвел на высшую ступень славы, богатства и блеска. 

Однако с этими его словами были согласны и некоторые 
из приближенных императора, которые и убеждали его от
ставить человеколюбие по отношению к деду. Они, если 
не вполне достигли своей цели, однако же поколебали царя 
и воспрепятствовали его намерению сделать деда участни
ком в правлении. Поэтому по тщательном рассмотрении 
было решено, чтобы деду носить знаки царского достоинства, 
но безвыходно пребывать во внутренних покоях дворца и не 
вмешиваться в дела, а на содержание свое и оставленной ему 
прислуги иметь ежегодный доход с рыбной ловли, произво
дящейся пред Византием, простиравшийся тогда до десяти 
тысяч золотых. А великого логофета Метохита решили отпра
вить ссыльным в Дидимотихон. 

Патриарх же Исайя, видя императора в такие лета низло
женным и почти что заключенным, не болел душой, но чрез
вычайно обрадовался и произнес слова, изобличавшие его 
жестокость и сумасбродство, или скорее сумасшествие. «Воз
веселится праведник, егда увидит отмщение»5™, — говорил он, — 
праведником называя себя, а отмщением — низложение 
императора. Потом он принялся мстить и преследовать епи
скопов и пресвитеров и одним запретил священнослужение 
на несколько лет, а другим до самой смерти. Впрочем, были 
и такие, на которых он наложил епитимий более умеренные. 
Проще говоря, никого из сочувствовавших старому царю он 
не оставил без наказания. 

573 Вар. 4:3. 
574 Пс. 57:11. 
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В это же время и [митрополит] Иоанн, мой после Бога 
первый попечитель с самого детства, приходившийся мне дя
дей по матери, достигнув глубокой старости, окончил жизнь 
в своей митрополии. Ни старость, ни болезнь ног не могла 
его заставить хоть немного ослабить подвижничество вплоть 
до самой его кончины. Митрополией его была Ираклия Пон-
тийская. Народ ираклийский и прежде видел в нем доброго 
и исполненного божественной благодати отца, а не необразо
ванного человека или учителя-самоучку, не ко времени гово
рящего с кафедры восторженные и утомительные для слуша
телей речи, бессмысленные и не приносящие никакой пользы, 
но учителя такого, который с юных лет прекрасно образовал 
свой язык, слух и ум всеми духовными и светскими науками, 
так что был в состоянии и жизнью своей, и словом препода
вать пасомым уставы и правила, которые сдерживают легко
мысленность нравов, упорядочивают деятельность, приучают 
умерять желания и дают [верную] оценку всякому разнуздан
ному движению [души]. А если кто хочет узнать подробнее, 
как велик и как добродетелен был этот человек, то может об
ратиться к составленному нами его жизнеописанию. 

8. Но не прошло еще тридцати дней, как император, услы
шав, что правитель болгар, Михаил, вышел в поход и разоря
ет соседние ромейские села и города, и что он намерен немед
ленно продвинуться до Дидимотихона и Адрианополя, имея 
при себе большое наемное войско из приистрийских скифов, 
выступил со всей поспешностью и явился в Адрианополь, 
и оттуда послал [к Михаилу] послов, желая узнать о причи
не нарушения мирного соглашения. В ответ он услышал вот 
что: «Тебе было бы решительно невозможно войти в Византии 
и облечься властью самодержца, если бы я захотел быть союз
ником твоего деда, обещавшего дать мне денег и пограничную 
страну. Но теперь я все это упустил из-за тебя и твоих обеща
ний. Ведь ты знаешь, что ты дал мне большие обещания, — 
гораздо большие, чем твой дед, — не только ради того, чтобы 
я не становился ему союзником, но и по причине нашего с то
бой родства через твою сестру». 

Желая избежать обвинений в трусости, император, хотя 
у него и не было войск, равных по силе неприятельским 
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и могущих поспорить с ними на поле брани, счел, однако же, 
нужным предоставить решение дела войне. Ибо он во всех 
случаях руководствовался больше природной отвагой, неже
ли рассудительностью и анализом. Таким образом в войсках 
с обеих сторон началась серьезная подготовка [к войне], и ро-
мейскому государству грозила большая опасность. Но госуда
рыня-мать, боясь за сына, вошла с тем и другим в переговоры, 
побуждая заключить мирное соглашение, и сделалась посред
ницей между ними, будучи матерью обоим575 и имея поэтому 
дерзновение делать им какие угодно внушения. Так заклю
чен был мир, и Михаил, получив большие деньги, удалился 
восвояси. 

Между тем великий логофет Метохит, которого отправи
ли в ссылку, нимало не уважив его заслуг, заболел странгу-
рией576, которая мучила его гораздо больше, чем все, что он 
испытал,— разумею заключение в темницу, лишение славы, 
потерю денег и бесчестие и клевету от низких людей. 

А у деда [молодого] императора от печали приключилось 
полное расстройство организма, и сперва он повредился од
ним глазом, в котором потускнел зрачок, а спустя немного 
к этому прибавился и другой глаз, так что он с этих пор пре
бывал в постоянной ночи и, говоря словами божественного 
Писания, питие свое с плачем растворял577 и ел хлеб болезни578. 
Я уже оставляю в стороне глумление и непристойные ру
гательства, которые изливали на него стражи и служители. 
Оставляю и то, что всем прачкам дана была полная свобода 
приходить когда угодно и стирать чьи угодно одежды в воде, 
протекавшей по двору дворца, и что дворец сделался выгоном 
для находившихся по соседству животных — ослов, лошадей, 
быков и домашних птиц. И если было еще что-нибудь, что 

575 Ксения Палеологиня (Рита Армянская) приходилась Михаилу те
щей по своей дочери Марии, сестре Андроника. 

576 Странгурия (греч. атраууоисна, от атрау£, — капля, и OVQEGO — 
мочиться) — затрудненное, сопровождающееся болями мочеиспуска
ние вследствие спазма мышечного слоя стенки мочевого пузыря в обла
сти его шейки. Бывает вызвана мочекаменной болезнью и рядом других 
урологических заболеваний. 

577 Пс. 101:10 
578 Пс. 126: 2. 
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могло служить к оскорблению и унижению старого импера
тора, то ничем из этого не пренебрегал протостратор [Сина-
дин], который тогда заведывал и управлял делами Византия. 

Один лишь великий доместик Кантакузин хранил свой 
ум, язык и обиход чистыми от поношений в адрес царя 
и всех тех, кто лишился присущей им славы, тогда как дру
гие, словно неразбавленным вином опьяненные внезапной 
переменой ситуации, потеряли трезвость рассудка и вовсю 
пользовались представившимся им случаем. Украшаясь 
природной рассудительностью и глубокомыслием, этот 
человек, напротив, следовал добрым п р и м е р а м тех мужей 
древности, которые прославились благородством харак
тера и щедростью. И вот теперь, когда так хорошо ш л и 
у него дела, он не стал упиваться своим счастьем, не под
нял бровь выше меры и не допустил надменности в себе, 
но остался в пределах скромности. «Мне теперь, — гово
рил он, — нужно быть трезвым, так как другие не могут 
не быть пьяными». Случающиеся время от времени счаст
ливые обстоятельства служат для человеческой души, так 
сказать, ристалищем и лучшим испытанием; они настоль
ко же делают заносчивыми людей безрассудных, насколь
ко рассудительным доставляют отовсюду похвалы за их 
силу духа. 

В это время был выпущен из тюрьмы и Сиргианн, который 
предварительно дал письменные клятвы и призвал на себя 
самые страшные бедствия, если станет замышлять что-либо 
против императора; а если когда-либо будет уличен нели
цеприятными судьями во лжи, то пусть, — говорил он, — 
не только обрушатся на него те страшные заклятия, но и будет 
он предан смертной казни. 

В этом и следующем году, когда смута среди ромеев утихла 
и прекратились междоусобные войны и набеги, византий
цы увидели у себя такое изобилие хлеба, какого и предки их 
не видывали на протяжении уже долгого времени. 

9. Лишь только настала пора, когда весна разукрашивает 
землю разнообразными оттенками зелени, доставляющими 
человеческому взору величайшее наслаждение, император ве
лел ромейским войскам быть готовыми [к походу]. Он хотел 
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идти в Азию и начать войну с Орханом579, владевшим Вифи-
нией, поскольку, наряду с прочим, существовала опасность, 
что тот возьмет Никею, главный город Вифинии, двояко бло
кировав ее — голодом и войском. 

Однако весна уже была на исходе, когда войско, перепра
вившись чрез пролив, что у Византия, вступило в Азию вместе 
с самим императором. В нем было две тысячи людей отбор
ных; большую же часть составлял торговый и ремесленный 
люд, который очевидно годился лишь для имитации битвы. 
Они везли с собой и доказательства своей трусости, — разу
мею множество лодок и шлюпок, почти равнявшееся числу их 
самих, — чтобы в случае бегства быть к нему готовыми. О пре
следовании и победе над неприятелем у них даже и мысли 
не было. 

А владетель Вифинии, отобрав из турок самых опытных 
в военном деле, послал их стеречь узкие места на дорогах, 
а сам с восемью тысячами ратников вышел навстречу импе
ратору. Так что, когда император, достигнув на третий день 
после переправы в Азию приморского городка, называемого 
Филокрина (OiAoKQT]vr))580, узнал, что Орхан с варварским вой
ском остановился неподалеку, перегородив все узкие проходы 
в окрестностях, то и сам разбил здесь лагерь и заночевал. 

Когда же с солнечным восходом он увидел, что некоторые 
из варваров спускаются с окрестных гор, — сперва легково
оруженные, а следом и тяжелая пехота, и даже конница, — то 
и сам вооружился и двинулся против них. Сперва варварские 
лучники начали обстрел, стоя вдали и покамест не желая 

579 Орхан I Гази (осм. ^ jib LMJJ1 — Orhan Gazi, тур. Orhan Gazi, Birinci 
Orhan; 1288-1359) — турецкий бей из династии Османов, второй прави
тель османского государства (в 1326-1359 гг.), при котором оно из неболь
шого бейлика превратилось в сильную державу. Захватив в 1326 г. Брус-
су, Орхан перенес в нее столицу своего государства. Стремясь сделать ее 
культурным центром мусульманского мира, он построил великолепные 
мечети и открыл исламскую академию, в которой учились студенты из 
Персии и Аравии. Произвел реформу армии, создав регулярный пехот
ный корпус. 

580 Топоним не поддается идентификации. Исследователь 
W. M. Ramsay (см. The Historical Geography of Asia Minor, New York, 
Cambridge University Press, 2010, p. 185) предполагает, что город этот на
ходился в непосредственной близости от Халкидона. 



332 История ромеев 

подойти ближе. Император, считая такой способ сражения 
необыкновенным для варваров, приписал его их трусости, ис
полнился смелости и приказал по нескольку человек высту
пать вперед и скакать на врага. Некоторые из его окружения, 
наболее опытные, говорили, что это не приведет к хорошему 
результату, но не могли его остановить. Такой бестолковый 
бой длился до тех пор, пока солнце не зашло уже за полдень 
и не настал самый сильный зной; тогда Орхан, заметив с вер
шины горы, что ромеи уже утомились от жары и постоянных 
перебежек туда-сюда, спустился, ведя за собой войско, кото
рое нелегко было сосчитать. Обступив наших с криком и га
мом, одни из его воинов обрушили на них град стрел, а другие 
принялись поражать их мечами. 

Ромеи первый их натиск выдержали мужественно, долго 
защищались отважно и очень многих ранили или умертвили. 
Потом, видя, что скоро наступит ночь, и считая опасным для 
себя продолжать сражение ночью на неприятельском поле, 
начали поспешно отступать в свой лагерь. Тогда варвары еще 
усилили натиск и немало истребили лошадей и людей, пока 
наконец наступившая ночь не прекратила сражения. В чис
ле других был легко ранен стрелою в ногу и сам император, 
впрочем, не очень опасно. 

В эту же ночь случилось некое достойное сожаления зре
лище, которое было явным знаком гнева Божия. Варвар был 
удивлен, видя вооружение и мужественное сопротивление 
ромеев, и подумал, что они не захотят здесь остановиться, но 
пойдут на следующий день и дальше. Поэтому, оставив на ме
сте триста всадников для наблюдения [за противником], он 
со всем остальным войском двинулся вперед, спеша заранее 
занять важнейшие пути. Итак, он, значит, отправился туда, 
а император вошел в городок Филокрину для лечения ноги. 
Ромейское же войско, увидев это и не узнав точно причины, 
подумало, что император струсил и бежал, и что, верно, Ор
хан намерен напасть на них ночью с весьма многочисленным 
войском и не оставить в живых ни одного ромея, который бы 
на другой день увидел солнце. 

Поэтому те, которые возили с собой лодки, бросив все, 
пустились бежать на них. Другие, спеша укрыться в город
ке, столпились перед воротами и давили друг друга, отчего 
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многие задохнулись. Третьи же, цепляясь друг за друга напо
добие [звеньев] цепи пытались подняться на стену, что одним 
из них удавалось, тогда как другие под тяжестью задних сры
вались вниз и ушибались до смерти. Были и такие, которые 
испустили дух, стоя на месте, от одного лишь страха. 

Солнце, едва поднявшись над горизонтом, показало тем 
тремстам варварам это невероятное бедствие ромейского вой
ска. Подъехав ближе и увидев брошенных в лагере лошадей, 
оружие и пустые палатки, а кроме того и царских лошадей 
с красными попонами на спинах, и царскую палатку, они 
забрали все это. Двести человек из них ушли, унося с собой 
добычу, а остальные сто, подойдя еще ближе, побили стрела
ми многих из тех, кто не успел ни уйти на лодки, ни попасть 
в крепость. 

Видя это и не зная, что поделать, так как обстоятельства 
не предоставляли ему никакой возможности, император 
и сам взошел на борт корабля и возвратился в Византии. Он 
был сильно озадачен и размышлял сам с собой, пытаясь най
ти причину Божьего гнева, из-за которого ромейское войско 
рассыпалось в одно мгновение, когда никто из врагов не пре
следовал его. Наконец, среди многого другого, он осознал и са
мое главное — неустройство в гражданских делах и всяческую 
неправду в судах. Этот застарелый и потому трудноизлечи
мый недуг производил большую неурядицу в общественных 
делах и приносил много вреда государству. Ибо как болезни, 
случающиеся от какого-либо телесного расстройства, ограни
чиваются лишь некоторыми людьми и не распространяются 
на всех, а при заражении воздуха неизбежно заражаются и все 
дышащие одним и тем же общим воздухом; так же точно, — 
говорил он, — соотносятся между собой все частные правона
рушения и несправедливость в судах. 

Поэтому чрез несколько дней он отправляется к патри
арху Исайе и прежде всего пытается убедить его отставить 
свой гнев на епископов и разрешить от запрещения народ. 
Ведь это никуда не годится, — говорил он, — чтобы в то 
время как он, император, к которому явно относятся госу
дарственные преступления, прощает всем все, тот, будучи 
патриархом, коему должно быть учителем мира, лелеял за
таенный против людей гнев на протяжении многих заходов 
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солнца, тогда как не дозволено и одного581. Будучи убежден 
императором, патриарх, облаченный в священные одеж
ды, во время божественной литургии прочитал с амвона 
письменное разрешение мирянам — и живым, и умершим. 
А епископов и многих из пресвитеров так и не разрешил. 

Затем, по совершении патриархом со многими еписко
пами и пресвитерами божественной литургии, император, 
избрав четверых человек, в отношении которых он рассу
дил, что они достойным образом будут исполнять судеб
ные обязанности в гражданских делах (один из них принад
лежал к числу епископов), посреди святого храма дал им 
право суда, вручив им божественное и святое Евангелие и к 
тому же царский меч, и в тоже время истребовав страшней
ших клятв в том, что они будут вершить суд нелицеприятно 
и неподкупно. Кроме того он назначил им имения, которые 
доставляли хороший годовой доход, и тем поставил их в та
кое положение, что они сделались бы решительно безот
ветными в случае, если будут уличены в нарушении данных 
клятв. Примерно так было дело. 

С наступлением же осени, собрав все, какие были у роме
ев триеры в Византии, на Лесбосе и на других островах, и в 
приморских городах, и также все монеры582, и присоединив 
к ним еще четыре союзных триеры, принадлежавших вла
детелю Кикладских островов583, император отплыл на них, 
как разглашалось, против кораблей варваров, а на самом 

581 Аллюзия на Еф. 4: 26. 
582 Монера или унирема (греч. uovrjonc,, лат. uniremis) — боевой 

гребной беспалубный корабль с одним рядом весел, известный с ан
тичных времен. Обыкновенно имела 12 пар весел, при этом на каждое 
весло приходилось по два гребца. Дополнительно оснащалась прямоу
гольным парусом, поднимавшемся на небольшой мачте при попутном 
ветре. 

583 Кикладские острова (греч. КикЛаЪес,) — архипелаг в южной ча
сти Эгейского моря. После Четвертого крестового похода Венециан
ской республикой на них было образовано вассальное Герцогство Ар
хипелага (ит. Ducato dell'arcipelago, греч. AouKdxov AQx^TieAdyovq) ИЛИ 
Герцогство Наксосское (по крупнейшему острову архипелага, Наксосу 
(греч. Nd£o<;)), просуществовавшее с 1207 по 1579 г. В означенный пери
од (1323-1341) на островах правил герцог Николо I Сану до (ит. Nicolo I 
Sanudo). 
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деле — против Мартина584, правителя Хиоса585. Это был ла
тинянин из известной своим богатством и славою семьи, 
получивший по преемству от отца право владеть упомяну
тым островом и пользоваться доходами с него, но обязанный 
подчиняться, подобно рабу, императорам ромеев и все по-
веленное ими исполнять с полной готовностью. Ибо остров 
этот принадлежал ромеям и был дан ему в управление 
и для пользования доходами царственным дедом императо
ра, в благодарность за какую-то давнюю услугу [оказанную 
империи его предками]. Мартин получил от отца остров 
вместе с братом586, но брата какими-то хитростями успел 
провести587, а сам, как человек деятельный и весьма сообра
зительный, построил триеры и стал грабить варваров — тех, 
которые населяли близлежащие прибрежные территории 
Азии, и тех, которые пиратами плавали на кораблях вокруг 
островов. В короткое время он так запугал их, что они стали 
выплачивать ему ежегодную дань, лишь бы только он не вре
дил им еще больше, сражаясь против них. Восходя, таким 
образом, на вершины богатства и славы, он внушал ромеям 

584 Мартин Заккария (ит. Martino Zaccaria, ум. 15 января 1345) — 
сеньор Хиоса в 1314-1330 гг., сын Бенедетто II Палеолога Заккарии 
и Джакомины Спиноллы, внук Бенедетто I (см. след. прим.). 

585 Хиос (греч. Хюд) — остров в Эгейском море, вблизи полуостро
ва Малая Азия. В конце XI века был захвачен турками. После паде
ния Константинополя в 1204 г., остров переходит в руки республики 
Венеция. В 1225 его захватывает Никейская империя. Однако из-за 
своего постепенного ослабления под натиском турок она вынужде
на уступить Хиос Генуэзской республике по Нимфейскому договору 
1261 г. В 1302-1303 гг. остров подвергся нападениям турецких пира
тов, но в 1304 г. генуэзский корсар Бенедетто Заккариа (ит. Benedetto I 
Zaccaria) взял его, очистив от пиратов. Император Андроник II, буду
чи не в силах сам контролировать остров, был вынужден прийти к со
глашению с Заккарией и передал ему остров на условиях вассалитета 
на десять лет, без уплаты какой-либо подати, но по истечении этого 
срока он должен был возвратить остров Византии. Как символ визан
тийской верховной власти над крепостью должен был развеваться им
перский флаг. Договор был возобновлен в 1314 и 1319 гг. с преемника
ми Бенедетто I. 

586 Бенедетто III Заккариа (ум. 1330) — сеньор Хиоса и Фокеи 
в 1314-1318 гг., императорский префект Хиоса в 1329-1330 гг. 

587 Мартин вынудил Бенедетто уйти с поста в обмен на пенсию. 
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подозрение, что не так уж и долго будет хранить повинове
ние царям. Поэтому-то император и предпринял теперь эту 
замаскированную военно-морскую экспедицию против него 
и, без всякого труда взяв остров, схватил самого Мартина и в 
оковах отправил его в Византии. 

10. Спустя несколько дней, когда император находился 
в Дидимотихоне, его внезапно постигла весьма тяжкая бо
лезнь. Помывшись в бане, он не соблюл потом необходимой 
после бани осторожности, — при том, что дело было в самый 
разгар зимы, — и получил сгущение588 [соков] во всем теле, 
а более всего болезнь сосредоточивалась в голове, так что он 
не только терпел из-за нее сильнейшие боли, но она прямо-та
ки сводила его с ума. Поскольку болезнь столь усилилась, что 
с ней не могло справиться никакое врачебное искусство, и им
ператор уже отчаивался увидеть солнце следующего дня, то 
он заклинал окружавших его облечь его в монашескую ман
тию, пока он не расстался с жизнью. Еще он заклинал их осво
бодить всех узников: деспота Константина, великого логофета 
Метохита и всех, кто вслед за ними был приговорен к тому 
же. Затем потребовал от всех ромеев устной клятвы в том, что 
они станут воздавать должное почтение супруге его, государы
не, — она и сама, беременная, присутствовала здесь и слуша
ла все, что говорилось, — и будут почитать, как императора, 
имеющего родиться младенца, если он будет мужеского пола; 
а попечителем его в таком случае будет великий доместик 
Кантакузин. Только это, быв изложено на бумаге, и получило 
юридическую силу в качестве завещания. 

Однако им не было сделано вовсе никакого упоминания ни 
об императоре-деде, ни о государыне-матери, проживавшей 
тогда в Фессалонике. Она глубоко была огорчена этим и пи
тала в душе сильные опасения. Она отчаивалась даже в своей 
жизни в случае смерти сына-императора и получения опеки 
над царством другими, помимо нее. Не может быть, — гово
рила она, — чтобы ей, государыне, оставили жизнь великий 
доместик Кантакузин и его мать, которые так неожиданно 

588 Пикуслхпс; — термин, часто употребляемый Галеном и другими 
античными авторами медицинских трактатов, точное значение которого 
нам понять не удалось. 



Книга девятая 337 

призваны к попечительству и управлению государственными 
делами и так давно находятся с ней во вражде. 

Находясь в таких стесненных обстоятельствах и не имея 
времени иным образом устроить свои дела, она немедленно 
призывает к себе и усыновляет Сиргианна, который был тог
да наместником Фессалоники и проживал там, и вручает ему 
свою жизнь и душу. Вместе с тем она велит фессалоникийцам 
поклясться в том, что они [пребудут] в подчинении у этого 
правителя, и обещать, что также всегда будут держать ее за 
свою госпожу и государыню и стоять за нее до смерти; а в слу
чае смерти ее сына-императора — защищать и сохранять для 
имеющего родиться дитяти право престолонаследия непри
косновенным, и не бунтовать. Эти ее шаги вызвали впослед
ствии бурю скандалов, но об этом мы расскажем ниже, а те
перь вернемся назад. 

Деспот Константин, освобожденный, — как мы уже сказа
ли, — от уз вместе с другими, показался, так сказать, на мгно
вение и снова исчез. С наступлением ночи окружавшие импе
ратора вельможи заключили его в потаенные покои. Они так 
поступили с ним из опасения, как бы по смерти императора 
не произошло волнения в народе, в том числе и из-за буквы 
«К» и тех пустых толков, которые издавна о ней ходили. Ибо 
толковали, будто имя будущего преемника старика-импера
тора должно начинаться с буквы «К». Поэтому Константин, 
нося такое имя, и возбуждал относительно себя подозрение. 

А против старого императора придумали еще больше козней, 
которые все вели к одному концу. Ему предложили на выбор: 
либо облечься в монашескую одежду, либо иное какое-нибудь 
бедствие, — какое он захочет, — заклание или ссылку в лишен
ное утешений место, или насильственное заключение в темницу 
забвения (то тг\с, Ar\Qr\c, C()QOUQIOV)589. Об этом ревностнее всех хло
потал протосгратор Феодор Синадин. Пораженный этой, столь 
внезапно разразившейся над ним, бурей несчастий, [старый] им
ператор долго лежал в постели, не произнося ни слова. Да и как 
могло быть иначе, если он был не железный, если не из адаманта 
получил от природы сердце? Ведь его окружили во множестве 

589 Возможно, имеется в виду какая-то конкретная тюрьма, в которой 
содержались осужденные на пожизненное заключение. 
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иноплеменные и дикие воины, а его домашние все были от него 
удалены, и никого не было, кто бы послужил поводырем челове
ку, лишенному возможности видеть, куда ступить и куда пойти. 
Но, чтобы нам много не распространяться, волею-неволею его 
постригают, облекают в монашескую схиму и переименовывают 
в Антония. Такие дела. 

Между тем [новый] император, находившийся в Дидимо-
тихоне, не подавал никаких признаков жизни, кроме корот
кого и весьма слабого дыхания; его жизненно важные органы 
оставались бездейственными, и конечности тела омертвели, 
и он, точно мертвый, лежал так целых два дня. Но на третий 
день он как бы немного очнулся от глубокого сна и попросил 
себе святой воды от Пречистой Богородицы [Живоносно-
го] Источника. Вода была немедленно принесена и возлита 
ему на голову, и тогда он почувствовал себя лучше и принял 
пищи, а спустя немного дней поправился и пришел в преж
нее состояние здоровья. 

Что до патриарха Исайи, то ему доставило величайшее 
удовольствие случившееся со старым императором. Теперь 
уже ни у второго не оставалось больше надежды на царство
вание, ни у первого остатков страха. Он решил прикинуться, 
будто задался вопросом, как следует в церкви поминать его, 
если (говорил он) вообще следует. И вот он послал [к бывгпему 
императору] двух епископов, — думаю, насмехаясь над ним 
и лицемерно изображая скорбь и неведение совершенного 
над ним [насилия], — и у него самого, а не у другого кого, по
просил разрешения недоумения. Тот, жестоко страдая душой, 
испустил глубокий, исполненный сердечной боли вздох и, от
крыв уста свои, сказал посланным следующее. 

«Как над Лазарем, — говорил он, — совершилось дво
якое чудо, потому что, будучи мертвым, он воскрес и, бу
дучи связанным, пошел590; так и надо мной ныне должно 
было бы свершиться. Ибо вот я, как настоящий мертвец, 
сокрушенный волнами бедствий и к тому же связанный 
не только по рукам и ногам, но и по самому языку, кото
рым бы мог, если не о чем-либо еще, то хотя бы о своих 
страданиях и причиненных мне обидах поведать воздуху 

590 См. Ин. 11:44. 
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и тем людям, которые захотели бы меня слушать, и мучи
тельному мраку, что окружает меня. Но покрыл стыд лицо 
мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сы
нов матери моей591; света очей моих — и того нет со мной. 
Друзья мои и ближние мои против меня встали592. Все видя
щие меня надо мною поругались593. Мои же едва не пошатну
лись ноги, едва не поскользнулись стопы мои, за то, что я рев
новал против беззаконников, видя мир грешников59*. 

Некогда империя предоставила церкви привилегии, ко
торые и доселе можно видеть [остающимися в силе]; в свою 
очередь и церковь дала царям право назначать патриарха 
из числа избранных кандидатов по своему усмотрению. 
А его я не только назначил, но и сам избрал в патриархи, 
предпочтя многим известным своими заслугами и учено
стью мужам человека, состарившегося в невежестве и не 
сподобившегося ни священства, ни какой-либо известности. 
Не говорю уже о том, сколько оказал я ему помощи и благо
деяний впоследствии. И теперь он должен был бы помогать 
мне в моем несчастном положении, а он действует заодно 
с моими мучителями, становясь ДЛЯ меня самым жестоким 
палачом. После этого он меня еще спрашивает, как я хочу 
быть поминаем в церкви, и притворяется, будто скорбит 
и не знает о совершенном надо мной [насилии], поступая 
подобно египетскому крокодилу, который водится в водах 
орошающего Египет Нила. Ибо и тот, когда задушит како
е-либо животное, живущее там вместе с ним, садится потом 
на труп его и обливает его голову горячими слезами. 

Я не нахожу, что отвечать на вопрос, предлагаемый мне 
так коварно. Ведь если я назову себя царем, то меня тотчас 
же и убьют те, которые за это и держат меня в узах; а если 
монахом Антонием — то причиняющие мне зло истол
куют это, как признание того, будто я не насильственно, 
а по доброй воле облекся в монашескую схиму». 
Сказав посланным это и больше этого и не ответив им ниче

го насчет того, о чем они спрашивали, он отослал их. А сам, сев 

591 Пс. 68:8-9. 
592 Пс. 37:11-12. 
593 Пс. 21:8. 
594 Пс. 72: 2-3. 
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на свою постель, произнес: «обратись, душа моя, в покой твой, ибо 
Господь облагодетельствовал тебя»595} и не сказал больше ничего, 
что приличествует скорби, — потому ли, что богатством рас
судительности обуздал свой язык, или потому, что по причине 
преизбытка скорби он и хотел бы плакать над своим несчастьем, 
да не мог, словно душа его была скована каким-то оцепенением, 
пока скопившаяся в мозгу влажность не разрешилась потоком 
слез. Вот ведь и солнце, когда испускает умеренные лучи, произ
водит сильные ветры и тем самым вызывает влагу; а когда чрез
мерные — то быстро уничтожает влагу, прежде чем она успеет 
подняться. Примерно так и с душевными страданиями: те из 
них, что оказываются для нас не самыми сильными, не очень 
мешают словам, передающим внутреннее состояние; те же, что 
превышают допустимый уровень, приводят душу как бы в иссту
пление и побуждают к одному из двух, — хотя ни то, ни другое 
не правильно, — либо говорить обо всем подряд вместо того, 
о чем нужно, либо вовсе ничего не говорить, вместо того, чтобы 
говорить о том, о чем нужно. 

В подтверждение настоящих слов приведем здесь один при
мер из древности. Когда Камбис Персидский596 из Суз597 пошел 
войной на Египет и, овладев царством, взял в плен и самого царя 
египетского, последний, видя, как его сыновей без всякой жа
лости ведут на смерть, не произнес ни слова, но молча склонил 
голову и лишь смотрел в землю. А увидав одного из своих зна
комых, который прежде, пока стояло Египетское царство, поль
зовался большим богатством и славою, а теперь ходил одетым 
в лохмотья и просил подать ему немного хлеба, он ударил себя 
по голове, глубоко вздохнул, назвал друга по имени и заговорил, 
едва не обливаясь слезами. Когда же Камбис спросил его, по
чему он о сыновьях своих не плакал и не произнес ни слова, а о 
друге заплакал и стал говорить, тот, говорят, ответил: «Несчастье 

595 Пс. 114:6. 
596 Камбис II (греч. Ка|а(Зиот]<;, перс. ?j* ^ j ^ — Kamboujie) — стар

ший сын Кира Великого, персидский царь в 530-522 гг. до н. э., фараон 
Египта в 525-522 гг. до н. э. 

597 Сузы (греч. Lovoa, перс. снУ- — Sus) — один из самых древних го
родов мира, основанный около 4000 г. до н. э. Расположен на террито
рии современной провинции Хузистан в Иране. В 538 году до н. э. город 
занял Кир Великий, а его сын, Камбис II, перенес в Сузы столицу. 
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сыновей моих было слишком велико, чтобы о нем плакать; а не
счастье друга не таково, и вполне естественно плакать о том, кто, 
ниспав с самых высот славы, в преклонных летах пришел в такое 
бедственное положение». 

Как бы то ни было, приближенными патриарха было опре
делено прежде внука-императора поминать деда, как «благо
честивейшего и христолюбивого императора, монаха Анто
ния». Не прошло, однако, и четырех дней, как протостратор, 
услышав, как народ перешептывается по домам, на рынках, 
в воротах, и вообще повсюду, о старом императоре, — что он-
де пострадал несправедливо, и как был царем, так и будет, по 
смерти внука, и именно он, а не другой кто, так как нет тако
го монашеского закона, чтобы против воли и под давлением 
принимать монашеский образ, — тотчас же придумал новое 
оскорбление вдобавок к прежним. Послав нарочного, он по
требовал от того письменную клятву в том, что тот никогда 
не будет ни искать верховной власти, ни принимать ее, если 
станут предлагать, ни иного кого предлагать [в цари]. «А если 
не так, — говорил он, — то жизнь твоя сегодня висит на во
лоске». И вместе с этим он снова приставил к нему прежних 
иноземных воинов. Боясь за свою жизнь, старик против воли 
сделал и это, и при помощи другого, водившего его рукой, — 
поскольку сам он был, как мы уже говорили, слеп, — поставил 
вверху бумаги красным знак божественного креста, а внизу — 
черным; и тем самым сохранил себе жизнь. 

В это время в земле персов была найдена какая-то пота
енная башня, наполненная несчетным множеством монет из 
чистейшего золота. Достав их немалое количество, латинские 
купцы развозили их всюду по суше и по морю, зная, что они 
пользуются большим спросом из-за чистоты золота. Многие 
из византийцев покупали эти монеты, платя за каждую по три 
обыкновенных. 

11. В это время598 от итальянцев и обитающих в Колхиде 
потомков персов пришли в Византии письма, исполненные 

598 «Это время» означает здесь 1330 год, но уже Буавен отметил в этой 
связи (см. PG 148, 610, прим. 19), что предсказания должны были прийти 
в Византию еще в 1329 году. Во всяком случае, из приводимого Григорой 
ниже письма, содержащего опровержение этих предсказаний, явствует, 
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спеси и всяческой глупости, и дрянных и ребяческих 
предсказаний, какие разве что флейтистки и танцовщи
цы делают гулякам в притонах. Ибо невежество, как мне 
кажется, более чем что-либо иное содействует убежде
нию людей пустых и надменных, заставляя их всегда и во 
всем проявлять неосмотрительную и опрометчивую по
спешность, едва только что-нибудь зародится в их глупых 
головах. 

Выступить против этих предсказаний и опровергнуть 
их убеждали меня многие из моих друзей: не знаю уж, на
мереваясь ли испытать меня, подобно тому, как участники 
олимпийских гонок испытывают лошадей на различных 
полях, или для того, чтобы самим получить удовольствие. 
Ибо ничто иное не доставляет душе такого наслаждения, 
как видеть и слышать то, к чему она испытывает стремле
ние. Это все равно, как если бы кто дал жаждущим напить
ся вкуснейшей воды или палимых летним зноем овеял бы 
прохладным ветерком. А стремятся, конечно, люди к раз
ному, сообразно присущей каждому различающей силе 
души, которая, подобно причине и корню, лежит в основе 
возникающего из нее желания, соответствующим образом 
определяющего то или иное направление нашей жизни, 
сколько бы и каких бы направлений не предлагала нам эта 
земля и солнце. Так что, я думаю, если не все, то, конечно, 
большинство одобрит выбор моих друзей, а что до меня, 
то я не очень-то одобряю несвоевременность [их просьбы] 
и чрезмерное любопытство. Я никогда не думал отрицать, 
что входить в исследование всего — дело прекрасное, но я 
сильно против того, чтобы делать это во всякое время, при 
всяком случае и по желанию каждого. Ибо не всякое время 
благовременно и не всякому желающему приличествует 
желать, но зачастую бывает и время абсолютно несвоевре
менное, и желание крайне нежелательное599. 

что они должны были быть написаны до 1 сентября 1329 г., т. к. предсто
ящий 13-й индикт соответствует периоду с 1 сентября 1329 по 31 августа 
1330. 

599 Понятию «своевременности» у Григоры посвящено специальное 
исследование: Moutsopoulos, E.: La notion de «kairicite» historique chez 
Nicephore Gregoras // Byzantina t. 4 (1972), p. 207-213. 
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Но, поскольку это [желание наших друзей] показалось 
нам вполне достойным снисхождения, то мы сразу же вы
казали готовность подъять это бремя и, по возможности, 
удовлетворить их и не заградили для них ни своего слуха, 
ни своих уст, но противопоставили кое-чему из написанно
го умеренное опровержение. И никто из тех, кому случи
лось воспитываться под надежным кровом храма наук, — 
да и вообще, я думаю, никто из слушающих, — не сможет 
попрекнуть нас этим. Прочее же из написанного мы пока 
обходим молчанием, так как весьма несвоевременно рас
сматривать здесь эту пошлость и вздор600; а что мы сказали 
в форме письма к одному из друзей, чтобы наше благород
ное молчание не подало беспощадным злопыхателям пово
да подозревать, будто мы находимся в затруднении, то мы 
теперь предлагаем желающим прочитать это ради [изуче
ния] истории. 

«Которые из речей своим руководителем имеют ум 
и очевидно предоставляют ему подобающую свободу, 
те и внимание ума к себе привлекают, и требуют искус
ного языка для вынесения оценки. А которые отверга
ют законы всяческой гармонии и выходят за границы 
достоверного знания, те и внимания ума к себе не мо
гут привлекать, и всякое слово истолкования от себя 
отталкивают, будучи извращением природы и как бы 
неверными звуками из надтреснутой лиры. 

Поэтому я весьма удивлен, — о лучший из друзей 
моих! — что ты меня, своего друга, подталкиваешь за
няться такими пустяками и употребить язык на изоб
личение очевидных нелепостей, — и тех, которые ча
сто вырываются из эпизефирийских601 трясин, словно 

600 Последние два предложения переведены нами приблизительно. 
Начиная с предыдущего абзаца и доселе, Григора воспроизводит текст 
своего письма к Иоанну Хрисолорасу (греч. Icodvvnc; XouaoAcopdc;) от 
1330 г. (см. Correspondance de Nicephore Gregoras / texte edite et traduit par 
R. Guilland, Paris: Societe d'edition «Les Belles lettres», 1927, pp. 135-145), но 
последние фразы несколько изменяет (ср.: упом. изд., с. 137), отчего они 
в значительной мере теряют связность. 

601 Расположенных вблизи мыса Зефирия в Бруттии (ныне Кала
брия), на юге Италии. 
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какие-то потоки лавы из кратеров Гефеста; и еще тех, 
которые во множестве, подобно густому снегу602, сыплют
ся из северной страны603. Клянусь нашей дружбой (vrj 
TOV (jnAiov)604, мы погрешили бы против правил науки 
и против самих себя, когда бы занялись такими веща
ми. Ведь добровольно вдаваться в развращенные нравы 
и словеса не далеко отстоит от порока и не расторгает 
сети порицания, но, подобно врожденному недостатку, 
навлекает жестокое осмеяние. 

Какой Кавказ невежества не превосходят все те на
громождения слов, которые привыкли создавать южа
не, далеко отошедшие от истины?! А северяне издают 
какие-то дрянные и ребяческие звуки, говоря притом, 
будто унаследовали знание персов и халдеев! Если вся 
ученость халдеев и персов сводится лишь к тому, — 
и небо для того представляет в воздушной сфере пре
красное и стройное течение звезд, — чтобы с началом 
весны давать доход государственным писцам, а с окон
чанием лета приносить болезни старикам, то это, пра
во слово, должно понравиться желающим насмехаться 
над достоинством науки; и для бранящих ее это будет 
подходящим поводом к хуле, и играющим на сцене по
даст много сюжетов. А я бы вдоволь подивился и тому, 
что эти люди еще не делают предсказаний о дубах, что 
они-де принесут много желудей; или что терновник 
оцарапает коснувшуюся его руку; или что куница, если 
родит, будет матерью рожденного детеныша; или что 
летом будет жарко, а зимой холодно; и о прочем, что 
отлично известно, если не быкам, то уж, по крайней 
мере, всем людям. 

Но, чтобы ни тебя не огорчить, ни достоинство на
уки не оскорбить, опуская до такого уровня, пойдем 
средним путем, и вкратце обличим кое-что из того 
вздора, что несут эти полуденные пустословы или, луч
ше сказать, эти земные блуждающие звезды, переврав
шие многое, относящееся к высшей сфере. Стоит лишь 
602 Гомер, Илиада, 3, 222. 
603 Имеется в виду Колхида. 
604 Буквально: «божеством дружбы». 
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потянуть за конец, и все их хитросплетение распустит
ся, точно пенелопина ткань. 

Они предсказывают движение ветров, от которых 
будто бы распадутся и истлеют тела человеческие. 
А я бы с удовольствием спросил их о причинах распа
дения людей. Если бы ветер был чем-то иным, нежели 
простое движение и расслоение воздуха, то, возможно, 
эти слова и имели бы какой-нибудь смысл. Все, что яв
ляется чем-то иным по отношению к воздуху, прохо
дит через него, либо физически рассекая его на своем 
пути, — таковы камень, железо и все, что по своей при
роде тверже воздуха, — либо, если природа его теку
ча и вполне допускает смешение с воздухом, сообщая 
ему свое качество, как запахи, цвета, вихри и молнии. 
Поэтому, если бы и ветер, будучи отличен от воздуха, 
действовал каким-либо из этих способов, — либо рас
секая воздух и заступая его место, либо смешиваясь 
с ним и сообщая ему опасное [для жизни человека] ка
чество, — тогда за всяким появлением [ветра] тотчас же 
следовала бы погибель. Однако мы, напротив, видим 
что ветер всегда подает нам благорастворение [возду
ха]. Ибо ветер есть не что иное, как усиленное движение 
и разлитие воздуха, который всегда в изобилии разлит 
вокруг нас, и которым каждый из нас пользуется ров
но столько, сколько нужно, хотя бы его и было гораздо 
больше. 

Быть может, и это еще нуждается в прорицании, но 
в таком случае я уже не знаю, что и сказать. Ибо еще 
они говорят, что и деревья, горы и города от движения 
всех вместе ветров разрушатся и сдвинутся со своих 
мест. Но как и куда все это сдвинется со своих мест, ког
да, по их же словам, ветры окружат все с диаметраль
но противоположных сторон? Ведь если от сильного 
порыва одного ветра какой-нибудь дом или дерево 
опрокинется на ту или другую сторону, то это не будет 
чем-то странным, но вполне укладывающимся в грани
цы обычного. А если многие ветры станут дуть разом 
с противоположных концов, то вряд ли что-нибудь раз
рушится, так как действие одного будет тогда умеряться 
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и уничтожаться противодействием другого, отчего, при 
таком встречном давлении, все, что ни подвергнется их 
напору, будет стоять неподвижно. Впрочем, ни Аристо
тель не соглашается, чтобы природа ветров позволяла 
им одновременно дуть с противоположных сторон605, 
ни долговременный опыт такого не подтверждает. 

Но вот чего я едва не пропустил. Причину такого 
столкновение ветров они полагают в схождении Са
турна и Марса в один знак зодиака и предшествующем 
этому солнечном затмении. Так что, если это основание 
окажется очевидно ложным, то, разумеется, еще более 
ложными окажутся и делаемые из него выводы; подоб
но тому, как если подрубишь корень дерева, то тотчас 
же лишишь жизненной силы и плоды на самых верх
них его ветвях. Но Сатурн и Марс не только в настоя
щее время не находятся под одним знаком, но и в два 
следующих по порядку года не могут сойтись вместе. 
Ибо Марс, давно оставив Сатурна в пятнадцатой части 
Льва, сам уже переходит в клешни Скорпиона. Также 
и солнечного затмения мы ни во все настоящее лето, 
ни в следующую за ним осень не увидим, хотя бы и все 
люди, и все знамения говорили об этом. 

В этом тебе будут учителями время и чувство, [кото
рые приведут тебя] к несомненной истине. Ничто иное 
не является таким неоспоримым научным доказатель
ством, как опыт и чувства. «Ибо чувство, — сказано, — 
производит опыт, а опыт дает основания для науки»606. 

Только посеяв семя в землю, возможно получить ко
лос, а без семени нельзя ожидать и побега. Так точно 
и здесь. Если будет затмение Солнца и схождение Са
турна и Марса, то, пожалуй, будет и смешение ветров, 
и разрушение городов, и опрокидывание гор; а если 
не будет первого, то по необходимости получится, что 
и все горы и все города останутся на своих местах. Ибо 
мы знаем, что, при отмене того, что считается причиной 

605 См.: Аристотель, Метеорологика, 2, 6, с. 364а, 27-28. 
606 Ср.: Аристотель, Аналитики Первая и Вторая, II, 2, 19, с. 100а, 3-8. 

Григора в своем парафразе опускает память, как звено, посредствующее 
между чувствами и опытом. 
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для следующего за ним, отменяются и следствия вместе 
с теми причинами, по которым они должны были быть. 

А эти люди в своих речах доходят до такой нелепо
сти, что считают причину не причиной, и, наоборот, 
не причину — причиной. Конечно, те или иные поло
жения звезд могут предвещать те или иные события: 
частью ближайшие, частью отдаленные. Но они даже 
этого не в силах оказались понять и вместо одного соч
ли причиной другое, идя путем, далеко отстоящим от 
надлежащего. Это как если бы кто, зная, что в то вре
мя, когда Фемистокл направлялся из Мегар в Афины, 
пошел дождь, заключил, будто Фемистокл — виновник 
этого совпадения; или еще счел бы Креза причиной 
того, что в это время, когда он переправлялся через 
реку Галис, солнце взошло над горизонтом. Ведь и Фе-
мистокла уже нет, а природа все льет дожди; и [Креза] 
Лидийца давно уже не стало, а солнце постоянно, по
сле каждой ночи, восходит над горизонтом. 

Есть множество и других нелепостей, в которых их 
можно было бы изобличить, но, чтобы не затягивать 
чрезмерно нашу речь и не надоесть, замолчим. Ибо ког
да кто красуется, хорошо говоря о хороших предметах, 
то это хоть и удлиняет речь, но не лишает говорящего 
похвалы; а когда предметы — пустые и нелепые, то это 
и похвал отнюдь не приносит, и от насмешек не очень-
то избавляет. Говорят, что и Филипп посмеялся над 
своим сыном Александром, когда тот искусно и прият
но играл на цитре, сказав, что стыдно благородному че
ловеку серьезно заниматься такими пустяками607». 

12. С наступлением весны, поскольку было явно, что ко
роль Сербии608 не успокоится, пока не отмстит Михаилу 
[Болгарскому] за поругание и оскорбление своей сестры, 
так как последний, несмотря на то, что она была его закон
ная жена и родила ему детей, преемников его власти, без 
всякого повода отверг ее и женился на сестре императора, 

См.: Плутарх, Перикл, 1, 6. 
Стефан Урош III Дечанский, см. прим. 542. 
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Михаил отправляет посольство к императору, подталкивая 
его вторгнуться чрез области ромейские в землю трибал-
лов. Он и сам собирался с огромным войском выйти против 
короля, чтобы тот, не имея возможности отбиваться с двух 
сторон, сделался слабее и уступил той и другой стороне 
больше своих территорий. Итак, они готовились к походу 
до самого конца весны. 

С наступлением же лета, император, так как имел войско, 
несравнимое с силами короля, достигнув страны пелагон-
цев609, расположился лагерем на некоем поле, по соседству 
с крепостями, подвластными ромеям, решив выждать там, 
пока не услышит, что Михаил с другой стороны первым сде
лал сильнейшее нападение на трибаллов, чтобы потом уже, 
смотря по обстоятельствам, и самому начать действовать. 
В это время, около двенадцати часов шестнадцатого июля, 
случилось и затмение солнца, простиравшееся не меньше, 
как на одиннадцать пальцев, если кто наблюдал его, нахо
дясь на проходящей чрез Византии параллели. Солнце тог
да уже прошло двадцать четвертую часть Рака, и затмение 
началось с середины между северо-западом и северо-севе
ро-западом, а кончилось почти на востоке. 

Между тем Михаил, двинув многочисленное войско, — 
двенадцать тысяч туземных воинов и еще три тысячи на
емных скифов, — напал на землю трибаллов, пройдя чрез 
северные [отроги] гор Гемоса, те самые, в которых в основ
ном находятся истоки реки Стримона. Четыре дня он без 
остановки сражался на неприятельской территории, дерз
ко опустошал землю, вырубал деревья и грабил всю стра
ну, нигде не встречая себе никакого сопротивления. Но на 
пятый день, с восходом солнца, явился и король Сербии, 
ведя за собой огромное войско, блеском своего оружия 
ослеплявшее глаза смотревших на него. 

Когда оба войска построились и подняли знамена, 
король, увещевав свои полки биться мужественно, сам 

609 Пелагония (греч. ilEAayovia; макед. Пелагони]а; также При-
лепско-Битольско-Леринское поле, иногда называемое просто Поле) — 
самая большая котловина в географической области Македония, разде
ленная между современной Республикой Македония (северная часть) 
и Грецией (южная). 
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бросается на знамя Михаила610, имея при себе тысячу кель
тских всадников, отличавшихся необыкновенным ростом, 
огромной силой и редкой искусностью в военном деле, 
и отличной боевой подготовкой. Отняв знамя без большо
го труда, они устремляются на строй Михаила и, потоптав 
и опрокинув большую часть окружавшего его войска, берут 
и самого Михаила живым, но раненным. Прочее болгарское 
войско большею частью было изрублено там же, а оставши
еся в живых возвратились домой нагими. А Михаил про
жил еще три дня, едва ли будучи способен сознавать проис
шедшее, а на четвертый день преставился, так как тело его 
не могло дольше выносить смертельных ран. Император 
же, узнав об этом, поспешил возвратиться в Византии, ни
чего не сделав и не потерпев. 

Поскольку же, как мы неоднократно говорили, ни одна 
из житейских удач не пребудет неизменной до конца века 
и не избежит зависти, то и здесь не обошлось без этого, но 
вслед за блестящими удачами короля поднялась жестокая 
и страшная буря, которая обрушилась на него и погре
бла под собой все радости жизни, и даже лишила его са
мой жизни. Вот как было дело. У него был от другой жены611 

сын612, — в то время двадцатидвухлетний, — которого он 
очень заботливо готовил в преемники своей власти. Но по
скольку он [во второй раз] женился на дочери кесаря613, — 
пятидесятилетний мужчина на двенадцатилетней девоч
ке, — и прежде, чем женил своего сына, начал рождать 

610 Непонятно, как Стефан Дечанский мог лично участвовать в сра
жении, будучи слепым. Ведь его еще в юности ослепил отец, Стефан 
Урош И, за участие в бунте. 

611 Феодора Смилец Болгарская (болг., серб. Теодора Смилец, 129? — 
1322) — дочь болгарского царя Смильца (1292-1298) и дочери севасто-
кратора Константина Палеолога, брата Михаила VIII. Феодора была пер
вой женой Стефана Дечанского. 

612 Стефан Урош IV Душан (серб. Стефан Урош IV Душан, известен 
также как Душан Сильный, 1308-1355) — сербский король (с 1331 года) 
из рода Неманичей, с 1346 года — «царь сербов и греков» (в греческих 
текстах — «(ЗаспЛеис;», император). 

613 Мария Палеологиня (род. 1313/4) — дочь Иоанна Комнина Палео
лога, внучка императора Михаила VIII. Вышла замуж за Стефана Дечан-
ского в 1325 году. 
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детей от дочери кесаря614, то сын его проникся подозрения
ми и страхами, которые в его гордую душу посеяли, вероят
но, его сверстники. И вот он задумал, наконец, отложиться 
и восстать против отца. 

Видя его в таком состоянии духа, тамошние вельможи, 
стратеги, таксиархи и все, кому надоело долговременное 
правление его отца, тайно приходили к нему поодиночке 
и раздували в нем мятежные мысли. Спустя немного време
ни, они взяли его к себе и, вооружив его против отца, про
возгласили его королем и самодержцем Сербии. А когда 
в течение многих дней мало-помалу стекся к нему весь цвет 
войска, они без труда привели отца к сыну заключенным 
в узы, а затем отвели в темницу. Сын, возможно, не хотел 
этого и досадовал, но, однако же, молчал и не мог проти
виться желанию большинства. Ибо он боялся, как бы и с 
ним не приключилась какая неожиданность. 

Прошло немного дней, и короля-отца задушили в тем
нице, преподнеся ему такой горький конец жизни за все его 
прежние радости и удачи, а сыну предоставили власть уже 
прочную и надежную и, выступив вместе с ним, немедлен
но завоевали ромейские земли до Стримона и Амфиполя615; 
тогда же взяли они и Струмицу с несколькими другими 
городками. 

13. На следующий год616 император, слыша, что болгар
ская держава разрываема на части первою женой Михаила 
и его родственниками (сестра императора [Феодора] едва 
успела спасти свою жизнь, бежав оттуда), и что многие там 
бьются и оспаривают друг у друга власть, собрал в доста
точном числе войско, напал на города, лежащие около Ге-
моса, и почти все взял без труда, так как их жители добро-

614 Первый сын Стефана Дечанского и Марии Палеологини, Симеон 
Синица Урош Палеолог Неманич (впоследствии царь Эпира и власти
тель Фессалии), родился в 1326 г., когда Душану было восемнадцать лет. 

615 Амфиполь (греч. АцфтоЛк;) — древнегреческий город, располо
женный на территории современной греческой области Восточная Ма
кедония и Фракия на побережье Эгейского моря. Ко времени описывае
мых событий уже несколько столетий как не существовал. 

616 Сентябрь 1330 - август 1331. 
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вольно переходили на его сторону. В числе других перешел 
к нему и приморский укрепленный и многолюдный город, 
называемый Месемврией. Живя в нем, как обычно, среди 
войска, император скоро сделался угрюм, как потому, что 
из-за их постоя [в городе] случился дефицит продоволь
ствия, так и из-за потери доходов. 

Когда же, после продолжительной борьбы за [болгар
ский] трон, племянник Михаила, Александр617, получил 
перевес и твердо взял бразды правления в свои руки, то, 
набрав войско в Болгарии и прибавив к нему еще немало 
наемных скифов, вторгся в приграничные ромейские обла
сти, простерся до самой Орестиады, собрал здесь огромную 
добычу, принудцд к капитуляции многие города при Гемо-
се и возвратил их к болгарским обычаям, и, радуясь, возвра
тился домой с награбленными сокровищами. 

В это время618 варвары619 взяли и Никею, — этот великий 
и знаменитый город, — одолев его продолжительным измо
ром и осадой. Они принесли оттуда в Византии множество 
святых икон и книг и мощи двух святых жен620 и обменяли 
на деньги. Безбоязненно теперь уже поселившись в при
морских областях Вифинии, варвары наложили самые тя
желые дани на немногие оставшиеся городки, которые для 
того и не уничтожили полностью, вместе со всеми их жи
телями, хотя и могли это сделать легко и в самое короткое 
время. Впрочем, они все равно не оставляли их в покое, но 
делали на них частые нападения и постоянно забирали во 
множестве этих несчастных в плен на суше и на море. 

Между тем, великий логофет Метохит, возвратившись из 
ссылки, поселился не в своем доме, — так как он давно уже, 
как мы сказали, по вступлении императора в Византии, был 

617 Иоанн-Александр (болг. Иван Александър) (ум. 17 февраля 
1371) — болгарский царь в 1331-1371 гг., сын деспота Срацимира и Ке-
рацы Петрицы, сестры болгарского царя Михаила Шишмана. Первона
чально Иоанн-Александр был деспотом Ловеча. 

618 В первых числах марта 1331 г. 
619 Т. е. турки. 
620 В минеях значатся под 12 июня св. Антонина и под 28 июля св. 

Феодота с тремя своими сыновьями, пострадавшими в Никее. Их ли здесь 
разумеет Григора — остается неизвестным. Дюканж (прим. Шалфеева). 
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разрушен и обобран народом дочиста, — а напротив и непо
далеку, а именно — в священной обители Хоры, которую сам 
же некогда возобновил с большими издержками, видя, что она 
жестоко искусана зубами времени. В древности эта обитель 
была построена императором Юстинианом в продолговатой 
форме. Потом, когда от времени она разрушилась до основа
ния, теща императора Алексея Комнина621 воздвигла новый 
храм в той форме, в какой видим его теперь. Наконец, когда 
время опять начало угрожать ему разрушением, логофет ще
дрою рукою отлично отстроил все, кроме центрального хра
ма. Таким образом, когда все внешнее у человека окончатель
но рухнуло, эта обитель оказалась спасительной пристанью 
для его души и тела во время напасти. Смотря на нее, он все 
еще чувствовал в душе сокровенное удовольствие; а когда об
ращал взгляд к развалинам своего дома, то глаза его делались 
печальными, а душа исполнялась мучительного пламени, ка
кое зажигают в ней тяжкие удары и несчастья. Причем он из
умлялся, насколько судьба ненасытна в своей мести: даже фун
дамент его великолепного дома не остался в порядке, но с ним 
сделано было то, чего прежде от века никому не приходило 
в голову сделать с каким-либо другим фундаментом. Он весь 
был вырыт и отослан в подарок владетелю западных скифов, 
который попросил его себе, желая для своего дома роскошно
го фундамента. А еще со стороны управляющих государствен
ными делами ему было возбранено сообщаться со старым им
ператором, будь то лично или чрез посредника. И это также 
доставляло человеку немалую скорбь. 

14. Но пора уже нам сказать и о кончине старого импе
ратора, которую предвестили многие знамения от Бога, 
а именно следующие. Во-первых, затмение солнца, случив
шееся за столько дней до его кончины, сколько и он всего 
прожил лет. За этим солнечным затмением последовало 
затмение лунное622; а сразу за ним — землетрясение, слу-

621 Алексей I Комнин (греч. ААе^юс, A' Ko|avr)vog), (1056/1057 — 15 
августа 1118) — византийский император в 1081-1118. Тещей его была 
Мария Болгарская, внучка болгарского царя Ивана Владислава и жена 
Андроника Дуки. 

622 Григора употребляет здесь разные слова для затмений солнечного 
и лунного: «ётокотцок;» и «£кЛ£и|дс;» соответственно. 
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чившееся в вечер, в который христиане совершали ежегод
ную память соименного императору Антония623. А в самый 
день двенадцатого февраля, за которым имел последовать 
вечер его неожиданной кончины624, подул шквальный ветер 
из гиблых мест юга, и на море поднялись волны столь силь
ные, что, выступив из своих границ, разбили во многих ме
стах восточные стены Византия, обращенные к морю, взло
мали на этой стороне много ворот и, ворвавшись в город, 
словно какие-то враги, затопило довольно много домов. 

Тогда же попадало и много водруженных на храмах же
лезных крестов, не выдержавших сильных порывов ветра. 
Упала также и колонна, давным-давно поставленная пред 
храмом Сорока мучеников, которая, будучи от пожара по
вреждена у основания, [и раньше] внушала прохожим опа
сения, что вот-вот упадет, и наводила на них страх, не впол
не беспочвенный. Как-то раз и этот император проходил 
мимо нее, и некоторые из его окружения не советовали ему 
подходить близко, опасаясь, должно быть, беды. А он, по
смеявшись над их трусостью, произнес тогда такие, просто 
так попавшиеся на язык, слова: «О, если бы мне прожить 
столько же, сколько простоит этот столб!» Теперь же их ис
полнение, словно некоего пророчества, заставило удивиться 
тех, кто помнил о них. 

Когда солнце уже склонялось к вечеру, я по обыкнове
нию пошел к императору. Ибо у меня было в обычае хо
дить к нему, ради его утешения, раз в три или четыре дня. 
Так и теперь, придя к нему по обыкновению и сев рядом 
с ним, я наслаждался привычной нашей беседой. А у него 
была привычка вести со мною ученые и серьезные разго
воры с некоторой шутливостью и любезностью. При сем 
присутствовала и дочь его Симонида, королева [Сербская], 
и некоторые другие, питавшие те же, что и я, чувства и рас
положение к императору и к его дочери, королеве, и рав
но со мной пользовавшиеся близостью к ним. Наша беседа 

623 Память преподобного Антония Великого совершается в Право
славной церкви 17 января. 

624 В Византии придерживались церковной системы счисления, со
гласно которой новые календарные сутки начинались с вечера, после за
хода солнца. 



354 История ромеев 

продлилась до самой полночи и даже до первого пения 
петухов, причем [у императора] не было заметно никаких 
признаков болезни. 

Потом он сказал нам: «Ступайте с миром, а все, чего 
не договорили сегодня, договорим завтра». А сам сел за по
данный ему ужин. Все блюда были из положенных по уста
ву в эти постные дни черепокожих, которых нужно запи
вать неразбавленным вином, способным придать старому 
желудок тонус для переваривания этой грубой пищи. Вме
сто этого он напился холодной воды. Он имел привычку, 
когда чувствовал, что вены его становятся горячее обычного, 
пить без меры холодную воду, чтобы никогда не иметь нуж
ды вскрывать вены [и пускать кровь]. Прибегнув и теперь 
к этому средству, он тотчас же почувствовал себя дурно: 
у него стало очень нехорошо с желудком и сердцем. Когда 
же он почувствовал, что и дыхательные его органы закупо
риваются и пережимаются, то, видя, что сейчас же умрет, 
и не обретая в такую пору никого, кто бы преподал ему 
[причастие] божественных тайн, так как все ворота кругом 
дворца были заперты, он встал, возблагодарил Бога и на
чал молиться о спасении души своей с обильными слезами 
и многими коленопреклонениями. Потом, взяв наперсный 
образок Богоматери, вложил в уста вместо божественных 
тайн и, сев на кровать, тотчас же скончался, еще прежде 
конца той ночи. Кровать же здесь нужно разуметь не обык
новенную и стоявшую на виду, но потаенную и стоявшую 
у стены уборной. Ибо с того времени, как он почувствовал 
дурноту и стеснение во внутренностях, он часто, по несколь
ку раз в час, ходил туда по большой нужде. И вот, в послед
ний раз, будучи уже не в силах вернуться к обыкновенной, 
стоявшей на виду, кровати, так как нервы и телесные скрепы 
были уже скованы оцепенением, он сел и умер на упомяну
той кровати. 

Исходя из этого, нам теперь легко понять смысл одно
го предсказания, прежде бывший для всех загадкой. Еще 
задолго пред тем император нашел книгу, коей автор был 
совершенно неизвестен, загадочными письменами и таин
ственными изображениями указывавшую на отличительные 



Книга девятая 355 

признаки всех будущих царей. Для обозначения черт ха
рактера и ума этого императора в ней употреблено было, 
между прочим, изображение лисицы; а в качестве призна
ков его кончины — стул, поставленный в упомянутом [отхо
жем] месте, и по сторонам его два одетых в черное служки 
с совершенно непокрытыми головами. Черные одежды двух 
мальчиков и их непокрытые головы, очевидно, указывали 
императору на черную рясу и лишение царской калиптры 
в продолжение двух лет. Ибо он два года прожил с этой ря
сой. И думается мне, что я не ошибаюсь в объяснении этого 
предсказания. 

С восходом солнца тело императора перенесли в так на
зываемый монастырь Липса, который возобновила его мать, 
государыня Феодора625. В девятый день здесь по обычаю со
вершено было и поминовение. 

625 Монастырь Липса (греч. Movf] той Aiffog) — женский монастырь, 
основанный ок. 908 г. в Константинополе трудами друнгария Константина 
Липса в царствование Льва Мудрого. Императрицей Феодорой Палеоло-
гиней к монастырю была пристроена церковь Иоанна Предтечи. По заво
евании Константинополя султан Баязид II объединил оба храма в мечеть 
Фенари Иса (тур. Molla Fenari Isa Camii), сохранившуюся до наших дней. 
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1. На другой день траура я, будучи побужден распоряжав

шейся похоронами дочерью императора, королевой, воспеть 
экспромтом приличествующую моменту надгробную песнь, 
выступил перед скоплением народа и произнес следующее. 

«Величие несчастья, господа, принуждает нас молчать 
и приводит в оцепенение и язык наш, и слух, и рассудок, 
потому что животворное наше солнце помрачило свои 
лучи и под землею скрылось. Но, с другой стороны, огла
сивший и поразивший вселенную великий гром печали 
делает молчание в настоящем случае неуместным. Ибо, 
когда вверху небеса возрыдали столь великим плачем, что 
померкли их очи, — солнце и луна, — а внизу, как види
те, колеблется земля и море бушует, отчетливо возвещая, 
что весь мир сочувствует настоящему несчастью,— спра
ведливо ли нам допускать, чтобы из-за нашего молчания 
происходил такой вред?626 

Но, о солнце земли, в какой части земли ты скрылось, 
оставив нас умирать от холода бедствий?! О общая душа 
ромеев, куда ты улетела?! Увы серпу времени! Какую гла
ву вселенной он безжалостно срезал! Какое исторг око го
родов! Кто погасил великий светильник государственных 

Аллюзия на Лк. 19: 39-40. 
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дел? Кто внезапно лишил нас покровителя всего 
прекрасного? 

Он был фундаментом государственного благоустрой
ства, а теперь лежит, покрытый небольшим камнем. О, 
какое пламя горести пылает в сердцах всех! Он целые 
ночи проводил в бодрствовании без сна, чтобы только 
не упустить пользы ромейского государства; а теперь 
спит в гробе долгим сном. Это был проворный и медо
точивый язык, орган всякой и всевозможной премудро
сти, а теперь он лежит и молчит долгим молчанием. О, 
какая это страшная весть, что, так быстро обтекая сушу 
и море, поражает души всех сильнее всякого меча! Он 
был великой длавою вселенной и лучшим образцом учё
ности;^ теперь малая кучка праха покрывает его тело. 
Он был сладостью на языке всех народов земли, охотно 
рассказывавших и без умолку говоривших о нем; а теперь 
горькая смерть завладела им. 

Но откуда внезапно низвергся на нас такой океан бед
ствий, с которым по горечи не сравнится никакое море? 
Откуда навалились на нас такие бури и волны несчастий, 
что привели в смятение наши помыслы и подталкивают 
нас устремляться к природе [вещей], недоступных чув
ствам (xd)v dvaiaGrjTon/)627? Что это за смятение и бур
ление народа? Не множество ли молний с неба, вдруг 
одновременно обрушившись на людей, нанесли им невы
носимый удар, который одних поверг на землю, а других 
оставил бродить полумертвыми? 

Да, кажется, и на нас, злополучных, обрушился, нако
нец, приберегавшийся временем удар, стоящий многих 
небесных молний,— я разумею смерть императора. Те
перь бы следовало всем людям закричать голосом, подоб
ным великому грому, составить некую всемирную сим
фонию и поднять всеобщий великий плач, чтобы горе 
получило достаточное выражение. Теперь бы следовало 
отличающимся своей красотой и величиной звездам, 
сошедшись в одно место, изобразить и надежнейшим 

627 Возможный вариант перевода: «лишенных способности 
чувствовать». 
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образом запечатлеть прекраснейшие качества нашего 
императора, чтобы, как небеса поведают славу Божию628, так 
и они бы каждым своим оборотом отчетливо провозгла
шали его память и предлагали бы его потомкам в каче
стве прекраснейшего образца самодержавия. 

Ибо он был мерилом и критерием государственности; 
он был совестью и чистотою священства и ярчайшим све
тильником церкви; а теперь сокрыт под спудом629 гроба. 
Он был тем, кто укреплял церковь, колеблемую подобно 
кораблю [в шторм], и обращал в тишину ее бури, и всег
да стоял непоколебимой башнею [на страже] ее догма
тов; а теперь, увы, низведен в глубины адовы (ее, abov 
7iu0|a£vac;)630. Он был правилом нравственности и укра
шением человеческого рода; самое молчание его было 
гораздо убедительнее, нежели речи других. Природа из
начально наделила его царственной и полной величия 
наружностью, смешав с красотою приличествовавшую 
важность и изваяв как бы некий монумент достоинства 
и скромности. Все это довершалось и украшалось весело
стью и приветливостью, исполненной всяческого изяще
ства и, так сказать, [очарования] весенних цветов; а теперь 
все это безобразно распадается в недрах земли. 

О, несправедливое тиранство обстоятельств! О, глубо
кая ночь, помрачающая наши глаза и не позволяющая 
видеть, куда нам брести! О, откуда эти многочисленные 
северные и южные ветры бед, обрушившиеся на нас 
будто из одного укрытия, и зачем они вносят пагубное 
смущение в наши души и силятся вырвать их с корнем? 
О, кто это, тайно придя ночью, выкосил цветущий луг 
таких добродетелей? Кто уничтожил пристань ДЛЯ ВСЯ
КОЙ терпящей кораблекрушение души? О, какие вопли, 
вздохи и рыдания поднимаются в настоящее время от 
земли к небу, подобно дыму от большого огня, вырыва
ющемуся из сердец всех! О, сколь многие хотели бы ис
просить себе воды Нила в источники слез, чтобы иметь 

628 Пс. 18: 2. 
629 Мф.5:15. 
630 Здесь Григора употребляет слово «ад» не в собственно христиан

ском, а скорее в античном смысле подземного царства мертвых. 
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возможность некоторым образом уравнять свои рыдания 
с постигшим вселенную несчастьем! О царь, стяжавший 
себе одному многообразные имена всех! Одни называют 
тебя общим отцом; другие — попечителем, защитником 
и покровителем сирот; иные — спасительною пристанью 
и крепким оплотом; некоторые — тренером и учителем 
всякого рода добра и всемирным судьей всех возможных 
в мире дел. 

Червь часто подтачивает деревья, а наши сердца те
перь точит горчайшая и неотвязная мысль о царе. Вино
градники и нивы часто терпят вред от градин и угольев 
небесного огня, а мы еще больше вреда потерпели от 
лишения императора. Он был садом, изобилующим все
возможными плодами, в котором вечно была весна; а те
перь, о горе, его иссушило пламя смерти. 

О основатель многих городов в Азии и в Европе и — 
не побоюсь сказать! — этого царя городов, который Кон
стантин, этот великий и единонравный тебе [император], 
некогда построил, а ты впоследствии, когда он пришел 
в упадок, восстановил. Ибо вся красота и роскошь его 
прежней застройки под игом чужеземного рабства унич
тожилась и погибла, и даже [дворцу, служившему местом] 
императорскому престолу случилось сделаться убежищем 
латинских разбойников и жилищем всякого сброда. Но 
ты, царь, явился вторым основателем этого города, немед
ленно устранив церковные и догматические нарушения631 

и укрепив его в лучшем виде; [восстановленными] стена
ми, храмами и зданиями ты вернул ему прежнюю красоту. 

О, великий и священный долг благодарности, коей все 
благочестивые потомки обязаны тебе, как общему благо
детелю и начальнику нашей правой веры! О, как достой
ный всего яко цвет сельный мимоиде632? О, как даже стихии 
рыдают по тебе, царь, угрожая нам затоплением? О, как 
вслед за твоей смертью и стены городов падают, и стол
бы, долгое время стоявшие твердо, низвергаются со своих 
оснований? 

631 Имеется в виду отмена унии, заключенной Михаилом VIII. 
632 Пс. 102:15; 89: 6. 
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Но дайте мне ковчег, содержащий в себе великое наше 
сокровище, и я посмотрю, как он сможет переплыть мно
гие реки слез. Я думаю, что слез, которые ручьями проли
вают теперь все люди, хватит, чтобы поднять его, как не
когда оные разлившиеся воды подняли ковчег Ноя. Но тот 
ковчег спас от потопления тех, кого нес [на борту]; а этот, 
напротив, вверг нас в пучину бесчисленных потоплений. 
О, ужасное событие, о, этот странный вечер, явивший мне 
противоположное тому, о чем говорится в песни Давида: 
«вечером водворился у меня плач, а на утро радость»633. Что 
это за нелепая перестановка, наполнившая мне чашу 
питьем, горшим всякой полыни! О, эта безжалостная 
ночь; зачем она по отношению к этому весьма сострада
тельному и человеколюбивому человеку явилась столь 
неприязненной и нечеловеколюбивой, словно в бездну 
или в речные струи отбросив всякую доброжелательность 
и милосердие?! 

О царь, величайшее сокровище всего доброго, почто 
ты нас, любящих тебя, оставил, словно ненавидящих?! 
Мы все, как бы из общего казнохранилища, пользовались 
твоими благодеяниями. Чрез тебя и благородные сдела
лись благороднее; и чин священников — благочестивее; 
и общество ученых — ученее; и стены городов — крепче; 
и все мы, коротко сказать, благодаря тебе, стали лучше 
самих себя. 

Но что за непомерное и беспримерное сочетание бед
ствий! Погибает прекрасное государственное устрой
ство; погибает краса городов; погибает училище риторов 
и философов, превосходящее всякую Академию, Лицей 
и афинскую Стою. О, кто даст главам нашим воду и очам 
нашим источники слез634, чтобы оплакать нам новые несча
стья, которые больше иерусалимских?! Дайте мне силу 
Орфея в трагических песнях, да и бездушную природу 
подвигну к состраданию в нашем несчастье. Дайте мне 
сидевших некогда на реках вавилонских и от глубины 

633 Пс. 29: 6. В оригинале: «вечером водворится плач, а на утро 
радость». 

634 Иер.9:1 . 
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сердца плакавших о Сионе635, дабы они достойно оплака
ли и наши мучения, которые принесла нам смерть импе
ратора. О, как презрело нас наше солнце и вопреки всем 
ожиданиям обмануло нас, закатившись утром, вместо 
того, чтобы утром взойти! О, зачем дан сущим в горести 
свет, и жизнь сущим в болезнях душам636? Лучше умереть, 
чем постоянно есть хлеб болезни637 и пить питие плача638. 

Но его-то, господа, приняло [к себе] справедливо воз
дающее [за содеянное] небесное и вечное царство, а мы, 
оставленные [здесь] сиротами, никогда, я думаю, никог
да не перестанем жалобно стенать и плакать, пока носим 
в своих душах память об этом лишении. Однако мне пора 
кончать говорить. Ибо скорбь об императоре превосхо
дит всякое слово». 
Когда я сказал это, все присутствующие подняли величай

ший плач и скорбный вопль на все лады, который, кажется, 
мог достигнуть небесного свода. Ибо все любили императора 
и оплакивали его, как отца. Время, — скажет кто-нибудь, — 
может вызывать пресыщение, когда предмет долго находит
ся рядом; но оно же привносит и связь с этим предметом 
в души пользующихся им, так что, когда он и уходит, память 
о нем не погибает с ним вместе, но пребывает в душах остав
шихся и цветет здесь, точно цветок весенней порой, тогда как 
прежние неприятности по большей части имеют свойство 
рассеиваться. 

Итак, когда император Андроник II умер, ему шел семь
десят четвертый год от рождения и пятидесятый с того вре
мени, как принял он скипетр самодержца. Он был высокого 
роста, красивой и весьма почтенной наружности, в которой 
от природы было что-то владычественное и внушающее 
страх; впрочем — не в чистом виде. Ибо, как свет солнечно
го луча, смешиваясь с воздухом, становится ДЛЯ него цветом, 
и как сладость делается ДЛЯ меда естественным качеством, 
так и в нем неподдельная кротость с очаровательной любез
ностью, смешиваясь с его нравами, являлась как бы цветом и 

635 См.Пс. 136. 
636 Иов. 3:20. 
637 Пс. 126: 2. 
638 Пс. 101:10. 
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одновременно тем качеством, которое он сам в себе сформи
ровал. Природа, не скупясь, наделила его лицо веселостью; 
глаза — ясностью; речь — благозвучием и гармоничностью. 
Весь его душевный склад, отмеченный радостностью и тор
жественностью, производил впечатление чего-то прекрас
ного и божественного. Все это и без слов яснейшим образом 
говорило о характере его души. 

Чтобы продемонстрировать его образ мысли, — како
го он был характера, — я упомяну об одном или двух его 
поступках. Незадолго до своей кончины, живя в бедности 
и испытывая недостаток в самом необходимом, он, будучи 
не в состоянии выносить крайнего холода (тогда была зима 
слишком холодная), приказал сделать себе ночное одеяло из 
лисьего меха. Когда же было сосчитано все его богатство, то 
кроме трех монет не нашлось у него ничего. Поэтому толь
ко на них и приходилось рассчитывать, чтобы купить то, что 
должно было защитить его от холода. Дело еще не было ре
шено, как является к нему один из давних его приближен
ных и в трагически преувеличенном виде представляет ему 
свою бедность, которая угрожает ему неминуемой смертью. 
Сжалившись над ним, император отдал ему свои три моне
ты, предпочитая свою собственную смерть несчастьям дру
гих. Вот одно свидетельство его сострадательного сердца. 

А вот и другое. Когда врачами было запрещено ему пить 
в течение многих дней холодную воду, а вино ему не нрави
лось, то, держась средины, он едва на одну монету, да и то 
занятую в долг, купил немного сладкого напитка, обыкно
венно привозимого из Египта и Аравии, чтобы за счет него 
уменьшить избыточное питье холодной воды. Но не успел 
он еще отведать этого напитка, как опять приходит к нему 
другой из давних его придворных и просит у него како
го-нибудь малого утешения в своей долговременной бо
лезни. Царь же, не имея ничего, чем утешить человека, ве
лел отдать ему это лекарство, заготовленное по причине 
его собственной немощи. Настолько он был сострадателен 
и скор на помощь всем страждущим. 

По смерти у него обнаружились долги, и ни одной моне
ты. Таков был его конец. Он умер в 6840 году от сотворения 



Книга десятая 363 

мира639. В это время молодому императору Андронику шел 
уже тридцать шестой год от рождения. 

2. Спустя тридцать дней после этого640 скончался и великий 
логофет Метохит, которого одолели три величайших несча
стья, постигшие его тело и душу. Он и так давно уже страдал 
странгурией. А когда и его сыновья были заключены в темни
цу, скорбь по ним еще усилила болезнь. А случившаяся вскоре 
смерть императора, повергнув его в совершенное отчаяние во 
всем, окончательно подорвала его организм, расслабив в нем 
важнейшие органы и парализовав его жизненные силы. Так 
что, приняв монашеский образ, он преставился. Поскольку же 
и я, разумеется, принадлежал к числу тех, кто горько оплаки
вал его кончину, я выступил с такой речью. 

«Мне, господа, случилось испытать что-то вроде того, 
как если бы какой корабль, внезапно встретившись с про
тивным ветром, подвергся опасности затопления кормы 
и, прежде чем успел [снова] встать ровно, получил но
вый удар от набежавшей сбоку волны, отправивший его 
ко дну. Не успел я стряхнуть с себя первое и величайшее 
бедствие [смерти] царя, как это новое навалилось на меня 
сегодня, будто волна вслед за волной и буря вслед за бу
рей, — и безжалостно потопило меня и погрузило, увы, 
в бездонную пучину горя. 

Как ты, душа моя, тотчас не отлетела, а еще осталась 
в этом жалком теле? Как тело мое не разорвалось от [об
рушившихся на меня] страданий, но все еще может вы
держивать такой напор волн? О несчастный язык мой, 
какие песни приберегло для тебя время? О, вереница не
счастий; о, превратность вещей! Те, кого мы всегда имели 
несокрушимым оплотом в несчастьях и славными уте
шителями, теперь выстраивают против нас целые полки 
несчастий. Но мы мужественно терпим и еще отважива
емся петь свои песни. Где дискуссии мудрецов и благо
родные состязания ученых? Где торжественные собрания 
риторов, рукоплескания и зрелища, много славнейшие 

639 1332 от Р. X. 
640 14 марта 1332 г. 
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панафинских? Все пропало, все [рассыпалось в] прах. 
О гадкое, гадкое время, как отважилось ты беспощадно 

стереть с лица земли митрополию мудрости? Как своим 
коварством разрушило ты акрополь учености? Почему 
ты все время так издеваешься над нами, не имея к нам 
никакой жалости и не насыщаясь никакими нашими 
страданиями? Вчера ты взяло у нас величайшего царя, 
сегодня — отличного служителя, Нестора-советника641, 
которого одного могло хватить для такого императора. 
Вчера [отняло] чертог Харит642, сегодня — пропилеи Ха-
рит. Вчера — расцветающую благами весну; сегодня — 
возвещающую эту весну ласточку. Вчера — великий 
и непревзойденный ум; сегодня — созвучного этому уму 
его глашатая. Вчера — речи золотых и великих уст; сегод
ня — Академию, Перипат643 и Стою этих уст и этих речей. 
Вчера — Муз; сегодня — живой и движущийся храм Муз. 
Вчера — крепчайший оплот благочестия и догматов; се
годня — догматическое вооружение. Вчера — правило 
и опору священства; сегодня — священный арсенал. 

Какие же вопли и рыдания, если их соединить в одно, 
могут равняться постигшим нас ныне бедствиям? Я ду
маю, — да, я думаю, — что если бы все море обратилось 
в вещество слез, и все реки, какие только орошают зем
лю, стали бы течь слезами, то и тогда был бы недостаточ
но выражен масштаб наших теперешних бед. Один был 
прекрасным кормчим государственного корабля роме
ев; другой прекрасно высматривал Большую Медведицу 
и Полярную звезду. Тот предвидел ведро и ненастье горо
дов и исходившие от них бури; этот ловко распоряжался 

641 Нестор (греч. NEOTCOQ) — в древнегреческой мифологии — царь 
Пилоса, сын Нелея и Хлориды, старейший участник Троянской войны. 
Согласно «Илиаде» и «Одиссее», несмотря на глубокую старость, Нестор 
отличался храбростью и неутомимостью и пользовался всеобщей любо
вью и уважением, превосходя всех опытностью и рассудительностью. 

642 Хариты (греч. XCLQITEC,, ОТ X&Q^, «изящество, прелесть») — в древ
негреческой мифологии — три богини веселья и радости жизни, оли
цетворение изящества и привлекательности. Соответствуют римским 
фациям. 

643 Перипат (греч. Шснтсатос;) — философская школа Аристотеля, 
иначе — Лицей. 
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парусами, веревками и канатами. Тот был владетелем 
мудрости; этот — верным распределителем его мудро
сти. Но ныне смерть, этот вражеский ратник, — о горе! — 
стремительно наскочив на обоих, повергла их в землю 
и прах. О, как не одну только землю, но и небо, и звезды 
поразили нынешние несчастья, коснувшиеся и самой 
горней области? 

Но придите же ко мне, весь хор оставшихся мудре
цов, — если только кто-нибудь еще остался, — и плачьте 
над этим запечатанным источником красноречия. Плачь
те над ныне замолкшим, а прежде стройно звучавшим ат
тическим гласом языком, щедро изливавшим на землю 
свой сладкий нектар. Плачьте над этими устами, которые 
вчера и третьего дня казались ульем, полным меда, а ныне 
этот улей расхищен трутнями смерти. Плачьте над тем, 
кто своей мудростью доставлял ромеям больше славы, 
чем в древности сократы и платоны афинянам. Плачьте 
над сосудами всяческой мудрости, мгновенно пролитыми 
на землю. 

Но кто это похитил из среды вселенной Геликон644 муз? 
Кто срыл Олимп мудрости? Кто погасил светильник, све
тивший очам нашей души и прекрасно отверзавший зе
ницы нашего ума? Кто искусство искусств и науку наук 
погубил? Кто небесного человека низвел в глубины адо
вы? Некогда Эллада оплакивала жилище наук — Афины, 
когда лакедемонянин Лисандр, коварно напав, разрушил 
их. Мы же теперь даже не можем достойно оплакать все 
Эллады, закатившиеся вместе с Афинами. Ибо этот чело
век один составлял все. 

О музы, красноречие, добродетели и вся ученость, что 
же вы скоро уподобились полевым лилиям645, которые ско
ро восходят к высоте и красоте, но еще скорее склоняются 
к увяданию и тлению? Ибо божественный ваш храм, ве
ликое и славное ваше жилище, будучи предано теперь 
земле и тлению, погребло вместе с собой и вашу красоту. 

644 Геликон (греч. 'EALKCOV) — гора в Беотии, неподалеку от Ко
ринфского залива, на которой, согласно древнегреческой мифологии, 
обитали музы. 

645 Мф. 6: 28; Лк. 12: 27. 
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Своими речами он превосходил всех философов и ри
торов, каких только воспевало долгое время, но теперь 
он, — увы мне! — лежит безгласен в прахе и пыли. Он 
своим умом и языком измерял небо и звезды лучше, чем 
всякой человеческой мерой и инструментом, а теперь не
большой камень служит мерою для него самого. Он был 
прекрасной диоптрой646 великих горизонтов и парал
лелей неба и земли — этот сильнейший и самородный 
астролог ((Ьдоокопос,). А теперь, — о ужас! — он преж
девременно объят малым горизонтом земли. Он выказы
вал большую заботу о том, чтобы последующие ученые 
эллины647 не выступали рискованно против суждений 
древних мудрецов; он сделал доступной премудрость 
астрономической науки; он распутал лабиринты Аристо
телева языка; а теперь, увы, мрачные лабиринты могилы 
свились вкруг него. Он был прекрасным образцом стыд
ливости и целомудрия; а теперь смерть, бесстыдно напав, 
его оскопила. 

О, как это настоящее время в одно мгновение далеко 
превзошло плачем все разом древние времена? В течение 
многих солнц оно не могло причинить такого вреда всей 
человеческой природе; а теперь, в наши дни, смогло лег
ко. Вчера оно, придя, отняло у нас первые и величайшие 
блага, а сегодня, вернувшись, унесло и последние остатки. 
Вчера солнце земли оно скрыло в глубинах земли, а сегод
ня скрыло от нас заодно и утреннюю звезду (£CJOXJ)6QOV)648. 
Вчера уничтожило музыкальную гармонию; а сегодня — 
мостик649 [кифары] и струны. О, как же тот, кто издавна 
молчащие небеса заставлял возвещать славу Божию, сам 
молчит теперь во гробе? О, каким образом, сам будучи 
мертв (о горе мне!), он производит во мне живое и дей
ствующее страдание, которое целый день кромсает мне 
сердце хуже всякого меча, а особенно, — если нужно ска
зать о наибольшем, — целыми ночами? Потому что днем 

646 Диоптра (греч. Ьютттра) — угломерный прибор для измерения 
высоты отдаленных предметов. 

647 Т. е. светские философы. 
648 Т.е. Венеру. 
649 Деталь, поддерживающая струны. 
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то частые беседы с встречающимися людьми, то красота 
неба и земли с населяющими их созданиями, возможно, 
отвлекают на короткое время ум от страдания, а ночью, 
когда все дела уже позади, все муки утрат при полном от
сутствии препятствий разом кидаются на меня, овладева
ют моей памятью и сердцем и, словно свирепые собаки 
труп, безжалостно волочат меня туда-сюда и душат. 

О, как часто, ТЛЯДЯ на него, я думал, что он — это явле
ние людям самой мудрости, воспринявшей душу и тело 
и обитающей с людьми, чтобы мудрых слушателей уму
дрить, а науку спасти от погибели! О, как я готов был ве
рить в переселение душ и думал, что все души вместе — 
Гомера, Платона, Птолемея и всех тех, кто обогатил язык 
своим риторским искусством,- сошлись в одном его теле 
и снова стали жить, пользуясь им, как бы каким огром
ным кораблем! Но теперь этот столь великий муж — 
о горе мне! — сошел в гроб и в прах, подняв тем в моем 
сердце сильное пламя скорби. 

Ибо он не мог жить без души и дыхания. А душой, 
дыханием и всем, что только дает жизнь, было для него 
не иное что-либо, а, конечно, император, — этот боже
ственный и высший [обычного] человека человек, — кото
рый при своей жизни весьма возвышал его пред другими, 
ясно показывая, что у такого императора такой должен 
быть и служитель: то есть, у мудрейшего из всех людей, 
обитающих на земле, — более всех наделенный всяческой 
мудростью. И вот теперь, удалившись отсюда, он не су
дил и ему долго оставаться в разлуке с собой, но вскоре 
позвал его и взял его к себе. И если по отшествии того 
этот не мог уже жить, как тело [не может жить] в отры
ве от души, то какими же, значит, неразрывными узами 
единодушия связали их долговременные отношения! И 
если, по зову того, этот тотчас же побежал [к нему], бро
сив тело, то какую же, значит, глубокую любовь и предан
ность он питал, как и следовало, к своему владыке! 

Знаменитый Геракл, если только правду говорят со
ставители мифов, прошел всю подсолнечную, чтобы всю 
ее сделать свидетельницей своих подвигов; а они, оста
ваясь в [своих] границах, одною лишь громкой славою 
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простерлись и за столбы Геркулесовы и без труда обрати
ли на себя внимание всей подсолнечной. Но теперь они 
удалились из среды людей, наперед обессмертив себя 
и оставив по себе память, имеющую жить вечно в душах 
людей последующих поколений. 

Ну, а нам, лишившимся таких твердынь и оплотов, на 
что хорошее остается надеяться? Нам нужно бояться те
перь того же, что грозит винограду и молодым растени
ям, когда какой-нибудь злоумышленник, разрушив огра
ждающий их частокол или забор, опустошит все внутри. 

И хотя, господа, сказанное мною, без сомнения, не до
тягивает до достоинств [этого человека], но усердия 
у меня было, возможно, не меньше, чем у других. Ибо его 
достоинства требуют его же и красноречия, а усердие — 
лишь моего желания». 
Когда я говорил это, в кругу его родственников поднялся 

большой плач. Этот человек больше всего отличался добротой 
души и благоразумием; тело имел крепкое и весьма склад
ное, как будто природа устраивала его организм по правилу 
и мерке, как весь вообще, так и каждый член и каждую часть. 
Украшала его и веселость взгляда, соединенная с какой-то ве
личавой улыбкой, и нрав спокойный и открытый. Его амби
ции были направлены больше на науки, чем на любые при
обретения, ибо природная сообразительность и плодовитость 
ума наделила его сильным стремлением к познаниям. А сво
им благочестием и горячим благоговением к божественному 
он был подобен покойному императору. 

3. С наступлением лета супруга императора, государыня 
Анна, проживавшая, будучи беременной, в Дидимотихоне, 
восемнадцатого июня родила сына, императора Иоанна650. 
Узнав об этом, император немедленно явился в Дидимоти
хон, и в радости переменил [траурные] одежды, которые до 
сих пор носил по случаю смерти деда, на светлые. Потом он 
устроил и два соревнования, представлявшие собой некото
рое подражание олимпийским, которые он и прежде мно-

650 Иоанн V Палеолог (греч. Icodvvrjc; Е' ПаАаюАоуос,; 18 июня 1332, 
Дидимотихон — 16 февраля 1391, Константинополь) — византийский 
император с 1341 по 1376 и с 1379 по 1391 годы. 
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гажды устраивал, но теперь придал им особенный блеск. Они 
выдуманы были когда-то латинянами для тренировки тела во 
время, свободное от войны. 

Одно из них имеет вид поединка и у латинян называется 
«джустра» (vxtouaTQa)651. В ней сперва разбиваются на филы, 
димы и фратрии; потом от каждой части выставляют по од
ному желающему, закованному с ног до головы в латы. Далее, 
взяв каждый по копью с тремя остриями на конце, они реши
тельно бросаются навстречу друг другу и толкают один дру
гого копьем изо всей силы. И тот, кто собьет с лошади своего 
противника, провозглашается победителем. 

В таких-то поединках принимал участие и император, так 
что нередко получал едва не смертельный удар. Поэтому стар
шие по возрасту [приближенные] уговаривали его бросить 
эти занятия; ведь царю совсем не пристало, говорили они ему, 
получать удары от рабов, да к тому же — в полную силу, что 
сопряжено с опасностью. Но он не слушал их, приписывая их 
увещания неблагородной трусости, и больше доверял советам 
сверстников из числа воинов. 

Другое состязание называется торнемен652. Оно проис
ходит таким образом. Разделяются и здесь на филы, димы 
и фратрии и вооружаются все вместе. И когда по жребию 
выберут двух предводителей, каждый из них принимает 
начальство над своей стороной. В этой игре, которая бы
вала и прежде, а теперь совершалась постоянно, импера
тор также принимал участие, подчиняясь любому воину, 
которого выбирали в предводители. И когда обе стороны 
в равном числе сходились, имея в руках крепкие дубины, то 
и император бил и сам бывал бит нещадно. Ведь, по усло
виям игры, случайно ранивший или даже убивший другого 
не почитался виновным. 

По окончании этого состязания обе стороны, — каждая 
имея впереди себя своего предводителя, вместе с импера
тором, который не оставлял своего места в ряду подчинен
ных, — шли торжественным и мерным шагом попарно, пока 
не возвращались на прежние места. Здесь император пил за 

651 Григора так транскрибирует итальянское «giostra» (ср.: исп. и кат. 
jousta; фр. joute). 

652 Qp еврофранцузского «torneiement». 
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здоровье всех чашу вина и, подав каждому руку, приказывал 
всем расходиться по домам. 

4. Эти-то игры и теперь были проведены в Дидимотихо-
не. По окончании их, император, взяв достаточное войско, 
внезапно и без объявления войны выступил против бол
гар, чтобы, прежде чем они поймут, в чем дело, возвратить 
себе расположенные вблизи Гемоса крепости, недавно пе
решедшие на сторону Александра. Итак, вторгшись на не
приятельскую территорию, он опустошал и жег эту стра
ну, не щадя и хлеба, сложенного на гумнах, и устремляясь 
к крепостям, которым он грозил приступами и осадами. 
Некоторые из них добровольно сдавались с условием, что
бы гарнизон, оставленный там Александром, мог спокойно 
удалиться. 

Будучи извещен об этом и глубоко огорчившись, Алек
сандр отправляет к императору посольство о мире, говоря, 
что неприлично христианам так жестоко нападать друг на 
друга, когда им можно было бы жить в мире и согласии 
и соединенными силами противостоять неверным, их об
щим врагам. Император же, сказав послам, что справедли
вость требует, чтобы крепости, издавна построенные роме-
ями, были подвластны ромеям, отпустил их ни с чем. Ибо 
более пятнадцати крепостей, находившихся на утесах и в 
расщелинах Гемоса, дед его, император Андроник, частью 
выстроил вновь с основания, частью же надстроил старани
ем управлявшего тогда Фракиею протостратора [Михаила] 
Главаса653, чтобы они служили препятствием и преградою 
частым набегам скифов. 

Такой ответ Александр, конечно, не мог принять спокой
но. Он немедленно собрал свои войска в числе восьми тысяч. 
К ним он присоединил еще две тысячи наемников из ски
фов. Таким образом, поднявшись из Тырнова, он на пятый 
день прибыл и расположился лагерем близ крепости, назы
ваемой Русокастро654, так как прослышал, что там находится 
и император. 

653 См. прим. 262. 
654 Русокастро (болг. Русокастро, греч. PouaoKdoTpov) — селение на 

юго-востоке современной Болгарии, в Бургасской области. 
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Последний был поражен неожиданным появлением не
приятеля, но, поскольку обстоятельства не оставляли ему, 
находившемуся посреди вражеской земли, лучшего выхода, 
то он сам, как мог, вывел [навстречу врагу] ромейское во
йско, хотя оно не могло сравниться с неприятельским, так 
как численность его едва доходила до трех тысяч. Разделив 
его на три части, он вывел его не очень далеко за крепость, 
чтобы иметь ее убежищем на случай организованного от
ступления (nqoc; TT]V £7ii noba dvaxcoQr)aiv)655. Но когда он 
увидел, что неприятель идет, широко растянув правый и ле
вый фланг, а в средине имея самые тяжело вооруженные 
части, плюс многочисленный арьергард, словно какое-то 
прочное основание, то побоялся быть окруженным врагами 
и, моментально переменив решение, стянул все ромейские 
войска в один общий строй с двойным фронтом, придав 
ему форму полумесяца. 

Сам же он, войдя в средину, обратился к воинам, стараясь 
ободрить их, и сказал: «Поймите, мужи, что мы воюем на чу
жой и вражеской территории, вдали от отечества, и нет у нас 
здесь союзных городов, которые бы помогли нам днесь в этой 
неожиданно случившейся битве; неоткуда взять и наемного 
войска. Поэтому будем биться так, как имеющие сегодня уме
реть и закатиться вместе с этим сегодняшним солнцем. Сдела
ем свидетелями наших мужественных и доблестных подвигов 
эту вражескую землю, на которой мы боремся сегодня не на 
жизнь, а на смерть, и тех наших врагов, что останутся [в жи
вых]. Пусть множество неприятелей не устрашает ваши серд
ца, ибо мы знаем много случаев, когда большое войско было 
легко разбито малочисленным. Будем и мы питать подобную 
же надежду, взирая на неизреченное человеколюбие Божие, 
благодаря которому, среди прочих, и Фемистокл Афинянин 
с небольшим войском потопил почти всю персидскую силу 
в узких проливах около Саламина656; а после него фивянин 

655 Буквально: «для отступления лицом к противнику». 
656 Битва при Саламине — морское сражение между греческим 

и персидским флотами, произошедшее 28 сентября 480 г. до н. э. близ 
острова Саламин (греч. EaAa|aic;) в Сароническом заливе Эгейского моря 
неподалеку от Афин. Поражение в ней персов стало переломным собы
тием греко-персидских войн. 
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Эпаминонд дважды — при Алиарте657 и Левктрах658 — побе
дил огромные силы спартанцев с гораздо меньшими. Тогда 
Спарта потеряла Лисандра659, приняла беспорядочно бежав
шего с поля битвы знаменитого Агесилая660, и долгое время 
видела дым неприятельских костров у самого Еврота661». 

И вот все доблестно и отважно, насколько это было возмож
но, ринулись в рискованное сражение и обрушили на непри
ятелей тяжелый и беспощадный убийственный удар. Больше 
всех [отличился] великий доместик Кантакузин. Он получил 
много [ударов] вражеских мечей, много тычков копьем, но 
сам еще больше неприятелей поразил и, не потеряв ни щита, 
ни меча, вышел из битвы невредимым, сидя на коне непод
вижно, как будто прикованный к седлу. Второе место после 
него занял протосеваст, сын кесаря [Иоанна Палеолога], внук 
[Константина] Багрянородного. Он, будучи пронзен многими 
стрелами и видя, что конь его весь изрублен неприятельскими 
мечами, так что и головной мозг, можно сказать, виден снару
жи, [тем не менее] не хотел обратить тыл к врагам. И конь его, 
как будто соперничая со своим господином, не попустил себе 
пасть прежде, чем отвез его с поля битвы и доставил сохранно 
домой, и там уже, у ворот, расстался с жизнью. 

Когда же наши заметили, что неприятели всеми силами 
стараются занять прежде них холм, чтобы, окружив их, уда
рить и с тыла, то развернулись и без оглядки побежали к кре
пости. Но жившие в ней, видя их поражение и вместе с тем бо
ясь Александра, заперли у себя ворота. Поэтому наши, силою 
выломав ворота, ворвались в крепость и одних из жителей 

657 Алиарт или Галиарт (греч. AAiaoxoc;) — древний город Беотии 
на южном берегу озера Копаиды, на реке Черной (греч. ЫеАас,), место 
сражения между афинянами и спартанцами и место гибели Лисандра 
в 394 г. до н. э. (см. ниже прим. 659). 

658 Левктры (греч. AEVKTQO) — город в Беотии юго-западнее Фив, где 
в 371 году до н. э. сражение между фиванцами и их беотийскими союз
никами, с одной стороны, и спартанцами и их союзниками, с другой. 

659 Лисандр (греч. Avuavbgoq, 452-396 до н.э.) — спартанский воена
чальник и флотоводец, тиран Эллады. 

660 Агесилай II (греч. AyrjaiAaoc;); около 442 — около 358 до н. э.) — 
царь Спарты с 401 года до н. э., полководец и дипломат. 

661 Эврот или Эвротас (греч. Еиосотас,) — река в Греции, на которой 
стоит город Спарта. Крупнейшая река Лаконии. 



Книга десятая 373 

выгнали вон, а других перебили, как врагов, и снова укрепили 
крепость. Тем не менее, они были расстроены и сильно тре
вожились, видя опасность пред самыми глазами. Ибо внутри 
крепости не было ни фуража для вьючного скота, ни колодца, 
ни другого какого-либо запаса воды; между тем, раненые, — 
люди и лошади, — оставаясь без помощи, или умирали, или 
были близки к тому. А ворота отворить было не очень-то 
можно, потому что вокруг расположилось лагерем множество 
неприятелей, а до ромейских пределов было далеко. Рискнуть 
попытаться тайно уйти в ближайший союзный город на побе
режье они тоже не решились, потому что город Анхиал662 [и 
так] был неприятельский, а так называемая Месемврия, ус
лышав о поражении ромеев, тотчас же перешла на другую 
сторону и, перебив находившийся там ромейский гарнизон, 
побросала со стен, за исключением тех, кто успел убежать. Так 
же поступили и все те крепости, что при Гемосе. Не могли 
они решиться и послать послов к Александру для перегово
ров о свободе и выкупе, потому что их предыдущие действия 
не оставляли места снисходительности по отношению к ним. 
Ведь посольство Александра о мире они с презрением и бес
честием отослали назад, болгарские поля с хлебом предавали 
огню и кроме того нехорошо обходились с жителями взятых 
крепостей. 

Поэтому положение императора было отовсюду стеснен
ным и безвыходным. Впрочем, иметь твердую надежду на 
Бога он не переставал как в прежних трудных обстоятельствах, 
так и в нынешних, хотя теперь совесть его была не свободна 
от обличений по причине тех огорчений, что причинял он 
деду-императору в его старости, а равно и других поступков, 
какие зачастую любит совершать молодость, соединенная 
с властью. Однако, эти грехи он считал как бы малыми рыба
ми, скрывающимися в великом море Божия человеколюбия. 
Поэтому, подобно другим напастям, он чудесным образом от
разил и настоящую, — не сравнимую с прежними, — благо
даря неизреченному промышлению человеколюбиво управ
ляющего всем Бога. 

662 Анхиал (греч. AyxictAoc;, болг. Поморие) — город на берегу Черно
го моря в Бургасской области современной Болгарии. 
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На следующий день Александр, тронутый жалостью 
и состраданием, сам протягивает императору руку [друж
бы], позволяя ему на определенных условиях мирно отпра
виться со своим войском домой, и лишь посоветовав ему 
впредь быть осторожнее. «Один год, — сказал он ему, — 
несет в себе четыре времени; и один решающий момент — 
большие перемены в делах». В таких приключениях про
шло и настоящее лето. 

5. Между тем Сиргианн, который и прежде был в подо
зрении у начальствующих по причине клятв, которые он вы
требовал от фессалоникийцев, и потому, что был усыновлен 
государыней, матерью императора, когда последний в Диди-
мотихоне страдал от той самой, упомянутой нами, болезни 
головы, прибыл в Византии, вызванный императором дать от
вет на теперь уже [явно] представленные Цамблаконом663 об
винения в оскорблении величества. Его дело и два, и три раза 
разбиралось всеми судьями, однако обвинения не могли быть 
однозначно подтверждены, так что большинство судей сочло 
его невиновным. 

Пока дело находилось еще в состоянии неопределенно
сти, император потребовал от него поручителей в том, что он 
не убежит тайно, прежде чем состоится окончательное реше
ние о нем всех судей. Это посеяло в его душе большой страх 
и подозрение, будто его хотят заключить в темницу, и тут 
же на память ему начали приходить прежние узы, в которых 
он был лишен всякого утешения и которых следы были еще 
весьма явственны в его сердце. А поскольку он видел, что [по
тенциальные] поручители пребывают в крайней нерешитель
ности, то его объяли еще большие страхи. Поэтому он был 
вынужден тайно бежать, и нашли его, несмотря на усиленные 
поиски, далеко не сразу. 

663 Алексей Цамблакон (греч. ААЕ^ЮС; ТСарлЛакал/, ум. ок. 1334) — 
византийский аристократ и высокопоставленный чиновник в 1317-
1332 пт-В-гражданской войне между Андрониками изначально поддер
живал деда, но потом перешел на сторону внука, который вознаградил 
его чином великого папия. В битве при Русокастро командовал левым 
флангом византийской армии. Окончил жизнь в монастыре под именем 
Антония. 
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Спустя год он послал из Эвбеи императору письмо, про
ся оказать ему сострадание и дать какое-нибудь местечко на 
дальних ромейских границах в Македонии, чтобы поселиться 
там с женой и детьми. Он говорил, что окружающие импе
ратора ненавидят его, и потому он хотел бы жить где-нибудь 
вдали от них, чтобы они не погубили его своим коварством. 
К этому он прибавлял и клятвы, что он никогда не относился 
к императору плохо. 

Когда же просьба его была оставлена без внимания и не 
возымела никакого успеха, он удалился с Эвбеи и пришел 
к королю Сербии, коим был принят с величайшей благо
склонностью. Сиргианн был для него всем: единодушным 
товарищем, единомысленным другом, ближайшим совет
ником, вернейшим [помощником] во внутренних делах, де
ятельнейшим — во внешних, вторым Фемистоклом для Ар
таксеркса Персидского664. Зная о нем по слухам уже давно, 
король теперь счел его прибытие за прекрасный подарок 
судьбы. Он поверил его обещаниям покорить трибаллам 
ромейские земли в Македонии, если и сам он поможет ему 
в достижении верховной власти над ромеям, и весьма охот
но согласился помогать ему. 

6. Когда так обстояли дела, скончалась и государыня, мать 
императора, и была погребена в Фессалонике. Тогда я сказал 
императору утешительную речь примерно в таких словах: 

«Твоим, о великий и божественнейший Государь, мы 
часто дивились военным подвигам; а еще прежде них — 
твоему человеколюбию и кротости. Теперь же мы име
ем случай подивиться твоей стойкости в настоящем ве
личайшем несчастии, каковое колеблющий все век [сей] 
предложил ныне твоей доблестной и мужественнейшей 

664 Артаксеркс I (греч. Арта£,£о£,г)с; от др.-перс. Артахшасса, что оз
начает «Владеющий праведным царством») — персидский царь, пра
вил в 465-424 годах до н. э., из династии Ахеменидов. Сын Ксеркса I 
и Аместриды. Фемистокл (см. прим. 481), после того как в 471 году 
до н. э. в результате происков афинской аристократии был подвергнут 
остракизму, а затем и обвинен в государственной измене, бежал к Ар
таксерксу, был им благосклонно принят и получил от него в управление 
ряд городов Малой Азии. 
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душе, словно какой-нибудь гимнасий665 и спортивную 
арену. Здесь твоя крепость должна увенчаться несравнен
но блистательнее, чем прежде на поле брани. Ибо там 
часто прихоть судьбы доставляет больше славы деснице, 
нежели душе, и величие и достоинство духа несправед
ливо заслоняется силой рук, отодвигаясь на второй план. 
Здесь же, напротив, именно сознание и разум выступает 
против великих бурь и волн, которые весьма сильно воз
двигло столь великое несчастье. 

Ибо всем известно, что насколько душа выше и лучше 
тела, настолько больше и ее подвиги и борения с сопро-
тивными войсками скорбей, которые выводит против нее 
время. Потому что там случается разнообразная помощь 
со многих сторон: щит, копье и шлем часто захватыва
ют внимание арбитров и спутывают суждение, то и дело 
скрывая недостаток мастерства. Здесь же мужество души, 
полностью раздевшись для борьбы, опирается, можно 
сказать, голыми и ничем не защищенными ногами, слов
но на крепкое основание, на здравый смысл и рассуди
тельность, доблестно противостоит всем волнам и ударам 
скорбей, подобно выдающейся скале, неподвижно стоя
щей лицом к разъяренному морю. 

Сильна была буря, поднятая той трагедией, которую 
причинила тебе смерть царственного отца; сильна была 
и поднятая смертью царственного деда, если не сказать, 
что она была еще сильнее, так как он оставался живым 
лекарством, которое легко могло противопоставить некое 
утешение той первой жгучей и воспаленной ране [души]. 
Но ныне постигшее тебя несчастье [от утраты] государы
ни-матери во много раз превосходит всякий преизбыток 
скорби, как по причине наиближайшего твоего с ней 
родства, так и, в гораздо большей степени, потому, что 
она одна оставалась для [всего] рода последней опорой 
и твердыней радости. Горе достигает, можно сказать, до 
самых мозгов души и делается для тебя, благородного во 
всех отношениях, червем, точащим кости. 

665 Гимнасий (греч. yu|uvdcriov) — общественное место для телесных 
упражнений. 
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Да и как иначе? Ведь она — твоя мать, и мать августей
шая и сладчайшая; она связана с тобой самыми крепки
ми неразрывными узами природы, и, что еще важнее, она 
понесла ради тебя множество трудов. Не тебя одного она, 
умерев, ввергла в скорбь, но и всех нас, подданных. Более 
того, для нас это двойная скорбь. Ибо и нас постигла ве
личайшая утрата — настолько величайшая, насколько 
[покойная государыня] при жизни была для всех спаси
тельным пристанищем и праздником радости. Но еще 
важнее то, что горе это отвлекает твой августейший ум, 
управляющий и надзирающий за всеми общественными 
делами, от необходимых забот: пусть не всецело и не до 
конца, но ведь посреди такой бури тяжких обстоятельств 
и малое замешательство может причинить величайший 
вред государственному кораблю. Это похоже на то, как 
если бы какой кормчий, застигнутый бурею среди моря, 
в то время как снизу вздымаются на корабль волны, 
а сверху ветры рвут паруса, забыв о том, что должен сто
ять у руля, задремал. Тогда, конечно, ничто не помешало 
бы кораблю вместе со всеми людьми немедленно же пой
ти ко дну. 

Поэтому, если не ради чего другого, то хотя бы ради 
твоих подданных в городах [империи], предоставь при
личествующие печали дела другим, а сам сохраняй обыч
ное свое царственное величие. Подражай твердости этой 
отошедшей благородной души, которая ради горячей 
любви к Богу, — каковую она питала тайно в сердце своем 
уже долгое время, с тех самых пор, как спаслась от учения 
взрастивших ее666, — забыв о теле, забыв о славе и цар
ских украшениях и — что больше всего! — забыв о тебе, 
любезнейшем [своем сыне], который для нее был дороже 
всего мира, бегом устремилась к Богу, бегом устремилась 
к царственному супругу, не потому, что он был ее супру
гом, но потому, что благодаря ему она перешла к чистым 
источникам православия, и (прибавлю для полноты ис
тины) бегом устремилась к императору-отцу667, ставшему 

666 Имеется в виду переход Риты Армянской в православие из Армя
но-григорианского вероисповедания. 

667 Скорее всего, здесь имеется в виду свекор, Андроник II. 
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для нее учителем в православии, который первый вырвал 
ее оттуда, как прекрасную розу из колючего терновника, 
и отделил, как чистое золото от поддельных металлов, 
так что если что и было в ней свинцово-серебристого или 
цвета желчи, то все это она оставила позади. 

Если же ты не можешь подражать ее твердости, то, да
леко превосходя большинство прежних царей человеко
любием и снисходительностью к падающим, превзойди 
их и царственной твердостью по отношению к печалям. 
Это нужно ради двух вещей: чтобы на прекраснейшей 
и разукрашенной тоге великих своих достоинств пока
залось и это украшение, как красивый цветок среди цве
тов и самый дорогой камень среди драгоценных камней; 
и [во-вторых] чтобы, в совершенстве изобилуя всеми до
бродетелями, тебе встать в ряду царствовавших до тебя 
императоров, словно пурпуру среди красок и солнцу сре
ди звезд. 

Итак, возврати слуху твоих подданных ясность тво
ей речи и сияние твоих глаз — нашему помраченному 
зрению! Прогони зиму нашей души лучами своей весе
лости! Порадуй нас обычной твоей кроткой улыбкой! 
Будь для всех образцом, как во всех прочих добродете
лях, так и в твердости перед лицом бедствий! Ибо мы, 
слыша, что и среди древних эллинов были некоторые, 
особенно ревновавшие об этой добродетели, краснели 
бы от стыда, если бы, имея императора, далеко превос
ходящего их всеми прочими достоинствами, видели его 
в одном этом стоящим на втором месте. Так что, отвер
гнув от себя поддающийся печали нрав оного Ахилла 
и Александра Македонского668, подражай их стойкости. 
Подражай персидским царям и сатрапам, которые пе
ред лицом несчастий не делали ничего неблагородного. 
Подражай древним консулам и кесарям римлян, кото
рые также, встречая удары судьбы, терпели их с обыч
ным своим мужеством. 

668 Ахилл был вне себя от горя после смерти его друга Патрокла (см. 
Гомер, Иллиада, 18, 22-27, 316, 342; 19, 316-337; 23, 1 и далее; 24, 3-18); 
а Александр — после того, как убил своего друга Клита (см. Плутарх, 
Александр, 51-52) 
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Да и к чему нам чужие примеры? Подражай самому 
себе — такому, каким ты много раз являлся пред нами в вы
падавших время от времени на твою долю печальных об
стоятельствах. Как часто, когда со всех сторон вокруг тебя 
бушевала буря, ты сохранял свою душу непоколебимой 
и непобежденной, подобно пребывающим в полном покое! 
Как часто, когда преступления твоих подданных, подобно 
северному ветру, должны были поднять порыв гнева, точно 
большую волну, ты не поддавался, но, руководствуясь вели
кодушием и рассудительностью души, вместо того, чтобы 
наказывать преступников, наказывал [в себе самом] гнев, а к 
виновным относился с обычным своим человеколюбием! 

Припоминая все это в настоящем случае, подражай са
мому себе, чтобы и мы, образно говоря, дав полную свободу 
своему языку, оставили бы его плыть по морям похвал тебе 
и, отобрав из всех похвальных слов самые лучшие, могли бы 
соорудить тебе из них венец нетленный, который [будущие] 
сосуды премудрости, переплавляя, обессмертят на долгие 
годы669. Эту дерзновенную речь я произнес, уступая весьма 
сильной и горячей любви к тебе. Ты же, о божественней-
ший самодержец, окажи мне снисхождение, руководясь 
и здесь обычным твоим человеколюбием». 

7. С наступлением весны [1334 года], король [Сербии] собрал 
войска, а Сиргианн разослал тайные письма по всей империи 
ромеев, начав от сопредельной с трибаллами области и охватив 
все приморские и внутренние города и земли вплоть до Визан
тия. В этих письмах он обещал и земельные наделы, и денежные 
подарки, и чины, и прочее тому подобное. Поэтому едва не все 
жадно разинули рты, всецело предались ему душой и своими 
письмами и деньгами побуждали его скорее выступить в поход. 

Император, давно зная проницательность этого человека 
и его изощренную находчивость в такого рода делах, сильно 
боялся за себя и за всех и думал, что его нападение будет более 
энергичным, чем скифское или любого другого народа. Ведь 

669 Григора имеет в виду обычай византийских риторов широко ис
пользовать произведения своих предшественников, заимствуя из них 
как отдельные выражения, так и целые пассажи, переделанные приме
нительно к случаю. 
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против полков иноплеменных врагов он мог выставить едино
племенные города, естественно питающие к ним отвращение 
из-за разницы в религии; но война с единоплеменником и при
вычным [соседом] полностью лишала его этой надежды и разру
шала все его замыслы, и он только что не у ворот дворца видел 
вражеский огонь, с силой устремляющийся отовсюду, с суши и с 
моря. Поэтому он, с одной стороны, отчаивался; однако, с дру
гой, — принимал, какие мог, меры, возложив всю надежду на 
Бога. Так он привык всегда поступать; это, так сказать, сделалось 
его второй натурой даже и в еще больших несчастьях. 

Итак, прежде всего он укрепил величайшими башнями цар
ский дворец и его ворота и сложил там запасы хлеба, которых, 
в случае надобности, должно было надолго хватить для гарни
зона и для него самого. Он ждал, что дым войны проникнет и в 
царские палаты. Потом, намереваясь отправиться в Македонию, 
чтобы личным присутствием устрашить тех в тамошних горо
дах, кто тайно замышлял против него, он поставил преемником 
патриаршего престола, по смерти Исайи, Иоанна670, происхо
дившего из города Апры671 и в то время имевшего сан священ
ника в придворном клире. Ему-то, пред лицом Бога, вручает 
император посреди великого храма Премудрости Божией су
пругу-государыню и детей, поручая ему быть для них опекуном 
и хранителем после Бога, если с государством приключится ка
кая-нибудь [печальная] неожиданность. 

Совершив это, он со всею поспешностью поехал в Македо
нию, не взяв с собою никакого войска, так как все уже стали для 
него подозрительными, за исключением только самых верных 
домашних слуг и великого доместика Кантакузина, которого вре
мя показало в высшей степени единодушным и единомышлен
ным императору, а по отношению ко всем остальным — всегда 
веселым и милым. А поскольку человек в нужде часто оказыва
ется изобретательным, то и императору, передумавшему много 

670 Иоанн XIV Калека (греч. Icodvvrjg IA' КаАекас,) — константино
польский патриарх с 1333 по 1347. Получил сан благодаря протекции 
великого доместика Иоанна Кантакузина, впоследствии императора. 
В исихастских спорах занимал антипаламитскую позицию. Тем не ме
нее, в его патриаршество состоялся собор 1341 года, на котором палами-
ты одержали верх, а Варлаам был осужден. 

671 См. прим. 336. 
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разных мыслей, наконец пришло в голову, что расчетливое по
ведение и исполненные коварства методы оказываются гораздо 
действеннее силы оружия в большинстве случаев, в особенности 
же — в смутные военные времена. 

Тут же он перенесся мыслью к делам древних,— к тому, как 
легко Дарий Мидянин672 чрез Зопира673 взял неприступный Ва
вилон; как Антигон674, могущественнейший из александровых 
диадохов, был много раз хитростью побежден Эвменом675, вы
шедшим также из знаменитой школы Александра, сделавшей 
из него искуснейшего воина, и как он, быть может, вместе с си
лами потерял бы и самую жизнь, если бы коварством и тайны
ми кознями не умертвил этого человека на расстоянии; как еще 
прежде их афинянин Фемистокл знаменитый огромный флот 
мидян обратил в бегство хитрыми и коварными словами, не бу
дучи в силах сделать этого иным образом. 

Когда же император раздумывал обо всем таком, приходит 
к нему один из членов синклита, Сфрандзис Палеолог676, и, от
ведя его в сторону, наедине обсуждает с ним предмет настоящих 
забот и на данное императором обещание богатства и славы 

672 Дарий I (греч. Дараос;, др.-перс. Дараявауш) — персидский царь 
из младшей линии династии Ахеменидов. Правил в 522^86 годах до н. э. 

673 Зопир (греч. ZomuQog) — персидский аристократ, один из вое
начальников Дария I. Когда последний не в состоянии был взять вос
ставший Вавилон, Зопир сам искалечил себя, отрезав нос и уши, и, 
договорившись с царем, явился в Вавилон под видом перебежчика, по
страдавшего от Дария. Вавилоняне поверили ему и вскоре назначили 
главным военачальником, чем он и воспользовался, чтобы открыть вой
скам Дария городские ворота. 

674 Антигон I Одноглазый (греч. Avxiyovog 6 Mov6c|)0aA|ao<;, 384 
дон. э.—301 до н.э.)— полководец Александра Великого. После его 
смерти (323 год до н. э.) получил в управление часть Малой Азии. Впо
следствии отвоевал у других диадохов весь полуостров и Сирию; в 306 
году до н. э. вместе с сыном Деметрием Полиоркетом принял царский 
титул, а в 301 году до н. э. был убит в битве при Ипсе (Фригия). 

675 Эвмен из Кардии (греч. EufaEvrjc;; около 362 до н. э. — 316 до н. э.) — 
полководец и личный секретарь Александра Великого, один из диадо
хов, получивший после смерти Александра в управление две еще не за
воеванные сатрапии — Пафлагонию и Каппадокию. 

676 Сфрандзис Палеолог (греч. ЕфрсгутСг]с; ПаАаюАбуос;) — визан
тийский военачальник и политический деятель, предположительно 
болгарского происхождения. 
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отвечает обещанием, прикинувшись беглецом, убить Сиргиан-
на. Прошло немного дней, и Фессалонику, где тогда находился 
император, обежала молва, будто Сфрандзис Палеолог, распро
дав все свои стада, сколько их у него было, с полными руками 
[денег] бежал кСиргианну и сдался ему. Император, услыхав 
об этом и притворясь ничего не знающим, послал описать его 
дом, а жену его приказал с позором провести по площади. Это 
обстоятельство больше всего расположило Сиргианна относить
ся к Сфрандзису без всякого подозрения и считать его лучшим 
своим советником. 

Некоторые из близких ему людей много раз тайно писа
ли ему из Фессалоники и Веррии, что, дескать, «не во благо 
тебе будет приход Сфрандзиса, ибо он явился, чтобы убить 
тебя». Но он не верил им, и, взяв с того страшную письмен
ную клятву перед божественной и святой трапезой, в то время 
как священники совершали божественную литургию, продол
жал с ним общаться и проводить вместе время без всякого по
дозрения и страха. Ибо ему подобало и самому потерпеть то 
же, что он некогда сделал другим, и самому быть обманутым 
ложными клятвами и справедливо поплатиться за несправед
ливость, которую он причинил деду императора, императору 
Андронику, и которой, можно сказать, оскорбил самого Бога, 
поскольку клятвопреступление делает человека виновным 
в презрении к Богу. Ведь мы уже как-то говорили выше, что 
это он был главным виновником раздора между двумя импе
раторами и корнем, из которого произросли все последую
щие смуты. 

Когда лето уже перевалило за середину, король, взяв войска, 
последовал за Сиргианном, прямо направившимся кФессало-
нике. Встречавшиеся на пути города и области легко присоеди
нялись к ним: частью потому что давно желали правления Сир
гианна; частью — потому, что боялись за колосившийся хлеб, 
так как тогда была пора жатвы. 

Между тем Сфрандзис, желая известить императора 
о своих действиях и вместе с тем не вызывать подозрения 
у Сиргианна, придумал дьявольски хитрый и очень замысло
ватый предлог. Придя к Сиргианну, он сказал ему, будто име
ет договоренность с некими двумя лицами, вхожими в импе
раторскую спальню, которые обещали ему при первом же 
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подходящем случае умертвить императора. Поэтому теперь 
нужно послать напомнить им об уговоре. Получив таким об
разом дозволение, он послал к императору гонцов и известил 
его о своих действиях. 

Известие же состояло в том, что он недоумевает, как при
вести в исполнение свой замысел и одновременно самому 
остаться вне опасности, потому как он днем и ночью окружен 
многочисленной толпою и никогда не остается один. «Нуж
но поэтому, — писал он, — поставить несколько караульных 
в предместьях Фессалоники, чтобы они, заметив приближаю
щиеся с Сиргианном войска, приняли меня, когда я побегу из 
лагеря к городу, прежде чем меня раскроют, и я погибну, ни
чего не сделав. Может быть, и постыдно долго выжидать и за
тем возвратиться с пустыми руками, но еще постыднее, долго 
прождав, не только ничего не сделать, но к тому же оставить 
и самую жизнь у неприятельских врат». 

Поскольку Сиргианн, наступавший вместе с королем и во
енными силами, без труда и одной молвой покорял себе все, 
и ожидалось, что он вот-вот подступит к самой Фессалонике, 
то весь фессалоникийский народ был в возбуждении по по
воду его прихода и готовился, распахнув ворота, беспрепят
ственно впустить его в город; а император терзал себе душу 
тяжелыми раздумиями, и часто перебирал в уме толкавшие 
его к отчаянию мысли, и из глубины души горячо взывал к бо
жественной помощи, и то исполнялся доброй надежды, па
мятуя обычное к нему человеколюбие Божие, то помыслы от
чаяния совсем снедали его душу. Поэтому он выслал за стены 
тридцать досмотрщиков по совету Сфрандзиса, а при входе 
в гавань имел быстроходную триеру, на которую намеревал
ся, если Сфрандзис вернется ни с чем, перебраться поспешно 
вместе со всеми своими и как можно скорее отплыть к двор
цам Византия. 

Когда же войска [Сиргианна] подошли близко к городу, 
и расположились лагерем не более чем в шестидесяти стадиях 
от него, намереваясь, по-видимому, на следующий день штур
мовать его стены, Сфрандзис, окончательно отчаявшись осуще
ствить свое намерение, целиком обратился к мыслям о том, как 
бы сбежать. Придумав для этого предлог, он, по обыкновению, 
приходит к Сиргианну и говорит ему, что хочет немного отойти 
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от лагеря, чтобы осмотреть часть городских стен, защищены ли 
они вооруженными людьми или нет. Тот, не заподозрив в его 
словах ничего такого, сказал: «Ступай, а я пойду за тобой». 

Сфрандзис пошел вперед с двумя слугами, которые знали 
о его убийственном замысле. АСиргианн отправился следом 
один, потому что Бог, я думаю, отнял у него разум, в то время 
как он воображал, что достиг уже всего. Когда они отошли от 
лагеря стадий примерно на двенадцать, то, обратившись назад, 
увидели, что сверх всякого чаянья сама судьба доставляет им 
желанный случай. Тогда они окружили Сиргианна и изрубили 
мечами, а сами тотчас же, пока никто в лагере не узнал об этом, 
побежали в город. 

А король, отчаявшись [в успехе своего дела], на другой день 
согласился на мир, о котором просил император, и беседовал 
с ним, вышедшим [для этого из крепости], и, приняв от него ко
е-какие подарки, удалился восвояси. В таких-то делах прошел 
этот год. 

8. На следующий год677 из старого Рима прибыли два епи
скопа, посланные папой для переговоров о мире и единомыс
лии церквей. И тотчас же можно было видеть, как многие 
из народа возымели ревность, но не по разуму678, и распусти
ли свои готовые [на всякое пустословие] и беспечные языки, 
да еще и самого патриарха подталкивали к спорам. А он от
малчивался, не зная, как ему успокоить народное волнение, 
поскольку собственный его язык не был изощрен в словесных 
упражнениях, а большую часть окружавших его епископов 
он видел живущими в полнейшем невежестве. Поэтому он 
нашел нужным пригласить к этой дискуссии и нас, имеющих 
язык изощренный упражнением в красноречии, хотя и не чис
лившихся в списке священных лиц. 

Поначалу я сильно настаивал и убеждал патриарха мол
чать и принять важный и глубокомысленный вид, как будто 
он считает вызов латинян не заслуживающим никакого ответа, 
так как сейчас нет настоятельной нужды в диспутах. Но потом, 
видя, что долгое молчание может показаться подозрительным 

677 1334-1335 от Р. X. 
678 Рим. 10:2. 



Книга десятая 385 

и вызвать у внешних разнообразные и далеко идущие помыс
лы, — в особенности же у таких, которые привыкли распу
скать свою мысль и свой язык, — я отвел в сторону патриарха 
и некоторых ученых епископов и приватно высказал им свою 
мысль об этом предмете — примерно в следующих словах. 

«Сам-то я так настроен к настоящей дискуссии и на
столько не испытываю ни малейшего недостатка готовно
сти к ней, что у меня вооружен уже не только язык, но еще 
прежде него и та сила духа (уусо^л), которая служит корнем 
и источником слова, и одновременно подателем и распоря
дителем говоримого. Но, видя, как многие прежде времени 
и без нужды выпускают длинный и дерзкий язык и думают, 
будто их желанию тотчас же сопутствуют — или даже пред
варяют его — [благоприятные] времена и обстоятельства, я 
начинаю бояться, как бы они, когда настанет время и нужда, 
не оказались осужденными за дезертирство, как доброволь
но отдавшие оружие противникам. Ибо где честолюбие, 
питаемое неопытностью, в самый неподходящий момент 
пренебрегает рамками дисциплины, там, вполне естествен
но, и конец дела будет противоположным началу. 

Этим людям, кажется, не понять ни того, что не язык 
делает момент благоприятным, а момент — язык; ни 
того, что хотя ни один человек не голосистее трубы тир
ренской679, однако и она вместе с выдуваемым воздухом 
теряет силу и приятность звука, и наконец уже не издает 
ни одного, сколько-нибудь сильного, звука. Что людям, 
наделенным рассудительностью, не должно увлекаться 
необдуманными порывами и самим накликивать на себя 
опасности,— это, я думаю, всякому и так ясно; да и мы еще 
разъясним. Ведь когда два войска вступают в сражение, то 
благоразумие одного из них оказывает губительное дей
ствие на другое, худо планирующее, и наоборот. Точно так 
же и здесь. Если мы столкнемся со своими противниками 
прежде, чем хорошо и обстоятельно все рассмотрим, то 
и нам, к стыду нашему, придется испытать последствия 
необдуманных действий. 

679 Труба тирренская — то есть этрусская. Этрусков считали изобре
тателями медных труб. 
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И пусть никто мне не говорит, что часто многие, дове
рив более резким, чем следовало бы, порывам управлять их 
языком, одерживали победу и получали трофеи. Во-пер
вых, случайность нельзя принимать за постоянное правило 
и закон. Затем, мы знаем, что безрассудный порыв не несет 
в себе самом задатков победы, но зачастую бывает, что еще 
большая нерассудительность противников сверх ожида
ния дает дерзости другой стороны шанс преуспеть, и тогда 
оказывается, что и дурацкие действия приводят к лучшим 
результатам. И наоборот, часто более разумные планы про
тивников дают им верх даже над теми, кто думал, что они 
хорошо все спланировали. Ибо поскольку будущее неиз
вестно, то может иногда случаться и такое. Но нам, конечно, 
не стоит список случайных успехов возводить в закон — осо
бенно теперь, когда идет борьба за торжество православия. 

Ради этого я и пришел сюда, чтобы посоветовать то, что 
считаю полезным, и самому, по возможности, послужить 
настоящей нужде. А правильно ли [я понимаю дело] или 
нет — оставляю на ваше рассмотрение. Ибо мы не законо
дательствовать пришли и не декларативно излагать свои 
учения. Но как водилось некогда в [древних] полисах с ари
стократической формой правления, так и мы считаем себя 
вправе представить здесь, в качестве взноса [в общее дело], 
то, что нам пришло на ум в настоящих обстоятельствах. 

Итак, то, о чем мы теперь намерены говорить, это запрет 
всякому по собственному усмотрению и желанию вступать 
в состязания и споры с прибывшими из Италии; ибо даже 
председательствующим [в церквах]680 и удостоенным тако
вой чести не следует отвечать, прежде чем они между со
бою обдумают цель собеседования, имея в виду, что всякое 
дело и всякое слово имеет свою цель и результат, к которо
му действующему и говорящему следует направлять свои 
слова и дела. А без этого грозит опасность, что все хлопоты 
и труды окажутся напрасными. Так плывущий [на корабле] 
не о том заботится и не то имеет в виду, чтобы [что-то] де
лать, но скорее то, ради чего он делает то, что делает. Ведь 
ради прибыли он выводит свой корабль [в море], а не за 

Т. е. архиереям. 
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тем, чтобы рисковать жизнью среди волн и порывов ветра. 
Равным образом, и лучник стреляет не для того, чтобы стре
лять, но избирает это [занятие] ради того, чтобы поразить 
противника. А здесь я не вижу, ради какой выгоды, и с ка
кой целью стоит браться полемизировать, если ни они с на
шими решениями никогда не согласятся, ни мы с их, хотя 
бы и все камни заговорили [об этом] и все деревья. 

И еще вот что. Если олимпийские атлеты и те, кто спо
рит друг с другом из-за участка земли размером в один ста
дий, или если кто пойман на воровстве; если все они имеют 
элланодиков и неподкупных судей, чтобы не были случай
но нарушены нормы судопроизводства, и в особенности — 
чтобы избежать нескончаемых споров, неизбежных при 
отсутствии меры или правила, с которыми бы можно было 
соразмерять аргументы сторон во избежание несогласия, то 
было бы крайне нелепо и противно здравому смыслу, чтобы 
те, кто хочет обсуждать говоримое о Боге и до конца прой
ти эту величайшую дистанцию, уфожающую величайшим 
вредом для их душ и тел, не имели у себя никакого судьи, — 
который, взвесив слова той и другой стороны, одни бы при
знал победившими, а другие отверг, как пустые и бесполез
ные, и вычеркнул из разряда истинных, — но поступали бы 
подобно людям, которые, споря друг с другом из-за позе
мельных границ, сперва борются за победу словесной бра
нью, затем вверяют дело рукам и мышцам, так что победи
телем остается тот, кто или пробьет другому голову камнем, 
или кулаком поразит другой жизненно важный орган, или 
даже вонзит нож в бок своему противнику и отправит его 
на тот свет. 

Так что, если мы, составляя две спорящие стороны, 
не можем найти третьей, которая была бы арбитром и га
рантом истины, и если поэтому одной из сторон надле
жит судить о сказанном, то следует нам быть их судьями, 
а не им нашими. Ведь наше догматическое учение обеими 
сторонами — нами и ими — равно признается за правиль
ное. А нововведенное ими прибавление [к Символу веры]681 

и уклонение от прямого пути только им представляется 

Filioque. 
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безукоризненными, но отнюдь не нам. Таким образом, пока 
еще не решен вопрос, — нужно ли нам разделить с ними их 
нововведения, — нам принадлежит судить и выносить при
говор, а не им, подлежащим ответственности. 

А что они величают себя преемниками и наследниками 
кафедры великого Петра и потрясают этим перед нами, 
точно тучи молниями, и на этом основании требуют, чтобы 
мы сами и без рассуждения последовали их мнениям, как 
никому неподсудным, — то об этом беспокоиться не сле
дует. Ибо из-за этого они скорее заслуживают ненависти 
и отвращения, потому что поступали недостойно чести 
[апостольского] престола. Ведь не что захотят, то и провоз
глашать догматами повелел Петр Клименту682 и дальней
шим своим преемникам, но сказал вязать то, что должно 
вязать, и также решить то, что должно решить683. А они, 
преступив постановления и определения всех святых собо
ров, сделали то, что им одним вздумалось. 

Потом, несправедливо пренебрегать и добрым обычаем, 
издревле укоренившимся и давно уже утвержденным им
ператорами и учителями церкви. Ибо существует обычай, 
когда в церкви угрожают случиться распри из-за догматов, 
общим решением и определением созывать поборников 
церкви: не только тех, которые в разных концах земли полу
чили митрополии ради евангельской проповеди, но и тех, 
что облечены патриаршим саном, — я имею в виду [патри
архов] Александрийского, Иерусалимского и управляюще
го [церковью] Антиохии, — каковые, если не будут позваны, 
имеют возможность поднять волнения и смуты против на
шего единомыслия и весну церкви превратить в зиму. 

В самом деле, если некогда Феодорит, епископ Кир-
ский684, будучи один и ни патриаршьего сана не имея, 

682 Климент I (греч. КЛгцаг)*; А'; лат. Clemens Romanus I, ум. 97, или 
99, или 101) — апостол от семидесяти, четвертый (если считать, начиная 
с Петра) епископ Римский (с 88 или 90 по 97 или 99), один из мужей 
апостольских. 

683 Ср.: Мф. 16:19. 
684 Феодорит Ки[р]рский (греч. вшбсооптод KU[Q]QOU; 386 (393?) — 

457) — церковный учитель и писатель, представитель Антиохийской 
школы богословия, епископ города Кирр (греч. KUQQOC;, араб, LVJJJ*-
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ни даже почетного престола не занимая, развел такой огонь 
споров, что множество собравшихся из Европы и Азии на 
Эфесский собор685 [епископов] долгое время чувствовало 
дым от этого огня, то [теперь], когда нас мало, гораздо легче 
большинству отсутствующих епископов и патриархов на
пасть на нас с укоризнами и раздуть большое пламя споров. 

Впрочем, у дискутирующих считается [необходимым] 
орудием для достижения предполагаемой ими цели сил
логизм, как плуг для земледельца и весло для пловца. Об 
этом, как мы знаем, и у итальянцев самая большая забота. 
Мы же находим, что здесь нет места силлогизму, — [выстра
иваемому] согласно аподиктической науке или диалектиче
скому искусству, — поскольку вопрос касается Бога и [Лиц] 
божественной Живоначальной Троицы. Ведь если для на
учного доказательства необходимы положения общепри
нятые, не требующие доказательства и более понятные, 
чем вывод из них, а сами они становятся очевидными по
средством умозаключения, ощущения, или опыта, то, стало 
быть, здесь нельзя и строить силлогизмы по правилам апо
диктической науки. 

Ведь учения о божественных предметах с трудом под
даются рассмотрению и в высшей степени непостижимы; 
и это засвидетельствовано как нашими, так и внешними 
богословами — и другими, и, не в меньшей степени, Пла
тоном, сыном Аристона. «Бога, — говорит он, — понять 
трудно, а выразить невозможно»686. Объясняя это малое 
[изречение], великий в богословии Григорий в «Словах 

Kurus), развалины которого сохранились на севере современной Сирии, 
вблизи турецкой границы. Некоторые сочинения Феодорита были осуж
дены Пятым вселенским собором как еретические, но сам он был оправ
дан еще на Четвертом вселенском соборе, после того как, уступив оказан
ному на него давлению, анафемствовал Нестория. 

685 Эфесский собор — Третий вселенский собор христианской церк
ви, проходивший в городе Эфесе в 431 году и осудивший христологиче-
ское учение константинопольского патриарха Нестория. Созван по ини
циативе императора Восточной Римской империи Феодосия И. 

686 Григора берет предполагаемую цитату Платона из Григория Бого
слова (Слово 28 (Or. theol. II), 4, TLG 2022 008,4,1), который перефразиру
ет Платоново: «Отыскать создателя и отца этой Вселенной — [нелегкий] 
труд, а найдя его, невозможно о нем всем рассказывать» (Тимей, 28-С). 
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о богословии» поправляет его так: «А по моему мнению, вы
разить Бога невозможно, а понять еще невозможнее»687. Ибо по
нятое язык, пожалуй, выразит, если и не вполне достаточно, 
то хотя бы приблизительно, для тех у которого не совсем 
поврежден слух и не совсем туп рассудок. А объять такой 
предмет рассудком — совершенно невыполнимо и невоз
можно не только для умов поврежденных и низких, но 
и для весьма возвышенных и боголюбивых, равно как и для 
всякой рожденной (Yfvvnxrj) природы и тех, для кого этот 
мрак и эта грубая плоть служит препятствием в уразуме
нии истины; не знаю, как для горних и мысленных [ангель
ских] природ. 

Если же это так, то ни хотящий рассуждать 
(ovAAoyi&oQai) об этих предметах не знает того, о чем рас
суждает, ни спрашивающий не поймет того, что услышит. 
Таким образом, очевидно, что силлогизм аподиктической 
науки здесь абсолютно бесполезен. А что в равной степени 
бесполезен здесь и силлогизм диалектического искусства 
с его общепринятыми и сомнительными посылками — это 
будет очевидно из дальнейшего. 

Григорий Нисский говорит: «От того, чтобы и наши 
догматы подтверждать, согласно правилам диалектическо
го искусства, посредством силлогистической и аналитиче
ской науки, мы откажемся, так как такой способ ведения 
дискуссии слаб и подозрителен при доказательстве истины. 
Ибо всякому явно, что диалектическое жонглирование имеет 
равную силу для того и другого: и для ниспровержения исти
ны, и для осуждения лжи. Отчего и саму истину, когда она 
предлагается с каким-то таким искусством, часто вызыва
ет у нас подозрение, что искусность в таких вещах сбивает 
наш ум с толку и уводит прочь от истины. А если кому по 
душе безыскусное и лишенное всяких прикрас слово, то тако
му скажем [свое мнение], по мере сил представляя ему учение 
о таковых [божественных] предметах по порядку, указанно
му Писанием»688. 
687 Григорий Богослов, Слово 28. О богословии второе, 4, TLG 2022 

008, 4, 4-5. 
688 Григорий Нисский, О душе и воскресении. Диалог с сестрой Ма-

криной, PG 46, 52 ВС. 



Книга десятая 391 

Так что, если и для нас настанет необходимость во
оружиться писаниями святых отцов и ратовать против 
них, то и мы могли бы без особенного приготовления 
воспользоваться наиболее ясными из них и такими, что 
предлагают читающим заключенный в них очевидный 
и непререкаемый смысл, а отнюдь не загадочными и та
кими, которые, по причине омонимии субъектов и не
определенности и двусмысленности слов и выражений, 
могут быть истолкованы на множество ладов. Ибо мы 
много где в божественном писании689 встречаем некую 
путаницу в терминах, и это вполне естественно. Как цар
ские чертоги и все, что для людей свято и чтимо, скрыва
ется за теми иди иными завесами, чтобы, при открытом 
и свободном доступе, не подвергнуться профанации со 
стороны черни и не быть пренебрегаемыми из-за до
ступности и легкости постижения; так и многие места 
божественного писания, особенно такие, где заключе
но какое-либо таинственное учение, скрываются, как 
бы под завесами, под такими словами, которые наводят 
много мрака, и полагают тьму покровом своим, и окрест 
их сень их690. 

Мы можем видеть, что и божественные отцы — напри
мер, Василий [Великий] и [Иоанн] Златоуст, Максим [Ис
поведник] и Кирилл [Александрийский] — рекомендуют 
все [вообще] имена, и даже те, что звучат одинаково, не то
ропиться понимать одним и тем же образом, и не при
давать словам раз и навсегда [фиксированный] смысл, но, 
исходя из общих представлений об основной теме, как сле
дует испытывать цель и намерение изучаемого [места] пи
сания и соответствующим образом взаимно соразмерять 
и сопоставлять его с лицами и обстоятельствами. 

Вот и Григорий Богослов говорит, что «некоторые, думая, 
будто вместе с [различными] наименованиями и самая сущ
ность грубым образом разделяется, представляют в мыслях 

689 Божественными писаниями византийские авторы называют 
не только Библию, но и творения отцов церкви. 

690 Пс. 17: 12. В славянской Библии «xf]v o"KT|vf]v» переводится как 
«селение». 
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своих нечто во всех отношениях недостойное божественного»691. 
При наличии же (по причине омонимии подлежащих 
рассмотрению предметов) такого разногласия относитель
но слов и имен, которые иначе должны быть понимаемы, 
когда речь идет о Боге, и иначе — когда об этой рожденной 
и изменчивой природе (тт)с; yewr\Tr\q тшЗтлс; ка1 ф£иатт)с; 
фисках;)692, кто будет способен уловить их значение как сле
дует? Ибо если святые отцы, эти органы Духа, лучше всех 
постигшие всю человеческую мудрость, если даже они, 
как оказывается, в истолковании божественных писаний 
во многом разногласят между собой и часто говорят едва 
не противоположные вещи, — потому что эти божествен
ные и возвышенные смыслы ограждены густым мраком и, 
так сказать, крепкими и адамантовыми пропилеями, — то 
что может сказать кто-либо другой, кто даже по человече
ской мудрости не приблизился к ним и к тому же весь про
пах этой дурной и вещественной страстностью? 

Чтобы не распространяться, указываю на одно место: 
«Господь создал меня началом путей Своих»693. Божественный 
и великий Василий говорит, что это сказано «о премудрости, 
открывающейся в мире, которая разве что голоса не подает че
рез видимые вещи, что она произошла от Бога и что не случайно 
в созданных [тварях] сияет столько премудрости; как и Да
вид говорит, что небеса поведают славу Божию69^, не издавая 
голоса»695. А великий в богословии Григорий относит эти 
слова к Спасителю и, объясняя по порядку это место, все, 

691 Григорий Богослов, Послание 1, к монаху Евагрию о Божестве (Ad 
Evagrium de Divinitate). В Патрологии Миня оно помещено под именем 
Григория Нисского как Epistula XXVI ad Evagrium monachum, PG 46,1104 
С - 1105 A. 

692 По логике, Богу должна противопоставляться природа не рожден
ная (y£wr]Tf)), но тварная (y£vr]Tr|), т. к. рожденность/нерожденность 
не есть свойство природы. Ван Дитен — должно быть, подозревая здесь 
орфографическую ошибку — смело поправляет Григору и переводит: 
«unsere erschaffene und vergangliche Natur», но мы не решаемся в этом 
ему последовать. 

693 Притч. 8: 22. 
694 Пс. 18: 2. 
695 Василий Великий, Беседа 12, На начало книги Притчей, 3, PG 31, 

392 А. 
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что находит имеющим причину [бытия], прилагает к [Его] 
человечеству, а что несложно и беспричинно, то приписывает 
Божеству696. 

Но эти [святые], будучи сосудами Духа и имея в виду 
одну и ту же цель, и таковое разногласие, как бы разными 
путями, приводят к одному и тому же концу, а именно — 
благочестивому и спасительному. А предводители чуждых 
нам ересей, под предлогом того, что разумом трудно охва
тить писания, святотатственно раздирают их и увлекают 
[слушающих их] в бездонные пропасти богохульства. 

Так что, если бы и нам в настоящее время прилучилась, 
как мы сказали, нужда вооружить свой язык на противни
ков, то нужно было бы пользоваться не такими именами, 
которые заключают в себе множество разнообразных смыс
лов, но такими, которые бесспорно и в одном значении 
признаются всеми с обеих сторон и которые с необходимо
стью приводят нас к мысли, что их следует понимать в са
мом простом смысле; потому что в божественном писании 
содержится очень много и таких имен. 

Но так как в настоящее время нам нет в этом надобно
сти, потому что мы основываемся и утверждаемся на самых 
лучших и надежных изречениях, а именно на евангельских, 
и так как божественный Символ [веры] издревле утвержден 
святыми отцами (а это поистине суть известнейшие и не 
требующие доказательств определения и постановления), 
то мне представляется в высшей степени правильным ско
рее молчанием отражать их сварливые возражения и анти
тезы, нежели речами. 

А если бы кто возразил, приведя в пример божествен
ных отцов, которые в таких случаях часто прибегали к сил
логизмам, то я бы не сказал, что он говорит к месту. Ибо 
[святые отцы делали это] не для того, чтобы показать, чем 
Бог является (шт1) по природе, или что есть рождение Сына 
и что — исхождение Духа, но скорее для того, чтобы остано
вить бесчинно вторгающихся в богословие. Если же не так, 
то пусть кто-нибудь выступит и скажет мне, с какой целью 

696 Григорий Богослов, Слово 30 .0 богословии четвертое, о Сыне вто
рое, 2, PG 36,105 A (TLG 2022 010, 2,17-19). 
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великий в богословии Григорий так строит свою речь к тем, 
кто ради спора спрашивал у него о рождении Сына и об ис-
хождении Святого Духа: «Объясни ты мне, — говорит он, — 
нерожденность Отца, и я естественнонаучно объясню рожде
ние Сына и исхождение Духа, и оба мы будем безумствовать, 
заглядывая в тайны Божий. И кто же? Те, что не могут знать 
даже того, что у них под носом, ни сосчитать песка морского, 
ни капель дождя, ни дней века697, не то что проникнуть в глу
бины Божий и ухватить понятие (Aoyov) столь неизреченной 
и высшей [всякого] понятия (vnkq Aoyov) природы!»698 

И немного ниже, когда противник его просил у него при
мера и подобия и говорил: «Дай мне [посмотреть на про
исходящее] из одного и того же, чтобы одно было сыном, 
а другое — не сыном, и притом они были бы единосущны 
[одно другому], и тогда я допущу Бога и Бога», он отвечает 
так: «Дай мне и ты другого Бога и природу Божию, и я дам тебе 
одну и ту же Троицу с одними и теми же именами и [соответ
ствующими им] свойствами (дуо[хагсоу те ка1 пдау[хатсх)у). 
Если же один Бог и одна высочайшая природа, то откуда возьму 
я тебе подобие? Ибо весьма стыдно, — и не только стыдно, но, 
пожалуй, и бессмысленно, — из дольнего брать подобие для гор
него, и с природы изменчивой — для неизменного и, как говорит 
Исайя, искать живое среди мертвого699»700. 
Поэтому-то и в другом месте он говорит: «Оставаясь в на

ших пределах, мы вводим Нерожденное, Рожденное и от Отца Ис
ходящее, как говорит Сам Бог Слово701»702. А это слова желающего 
не определить, что это такое, а напугать и отвратить безумно 
устремляющихся к таким исследованиям от их затеи. Ибо как 
[иначе понимать его], когда он говорит, что людям невозмож
но найти даже имен, приличных божественной природе? Ведь 

697 Сирах. 1: 2. 
698 Он же, Слово 31. О богословии пятое, о Святом Духе, 8, PG 36,141 

ВС (TLG 2022 011, 8,14-20). 
699 Контаминация из Ис. 8:19 и Лк. 24: 5. 
700 Григорий Богослов, Слово 31, 10, PG 36, 144 АВ (TLG 2022 011, 10, 

2-10). 
701 См.: Ин. 15: 26. 
702 Григорий Богослов, Слово 29. О богословии третье, о Сыне 

первое, 2, PG 36, 76С (TLG 2022 009, 2, 22-24). 
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мы, насколько это для нас возможно, именуем относящееся 
к Богу [исходя] из наших [здешних реалий]. «Если, — говорит 
он, — последнее из умосозерцаемого — душа и разум (Лоуос;) — не 
имеет для себя точных имен, ибо душа называется именем жен
ского рода, не имея женской природы, а разум называется в муж
ском роде, вовсе не будучи мужской природы; то как мы можем 
сказать, что первые и лежащие за пределами всего умосозерцаемого 
умосозерцаемые [предметы] называются точными именами?»703 

Так что, когда таким мраком покрыты ДЛЯ нашего разу
мения понятия и имена, кто в силах будет рассуждать о них? 
А если кто возьмется за это, тот вдвойне погрешит, поскольку 
ничего не знает в этих вещах, и сам того не понимает, что не 
знает. А человек не знающий, когда и как должно рассуждать, 
и когда надо рассуждать, не сможет рассуждать, как и о чем 
следует. Если же ему и удастся сказать что-нибудь, слушатели 
будут подозрительно смотреть на его слова и насторожатся, 
сразу же распознав в нем простоту и глупость. Может быть, 
и те божественные отцы отвечали бы полным молчанием на 
споры этих нелепых [людей], если бы не были поставлены в 
крайнюю необходимость и против воли полемизировать с 
ними, видя, что народ легко может увлечься появляющимися 
по временам ересями, будучи еще недостаточно утвержден в 
вере. Но теперь, когда большинство народа так твердо и креп
ко в вере, что скорее увидишь, как железо изменит свою при
роду, нежели, как они в чем-то малом переменят отеческие 
догматы, какая нужда в словах, от которых [все равно] не будет 
никакой пользы? Ибо, — скажу подходящими к настояще
му моменту словами апостола, — я уверен что ни смерть, ни 
жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не разлучит704 их с 
отеческими законоположениями и догматами! 

Затем, если бы латиняне хотя бы впервые нас этим беспо
коили и впервые это нам предлагали, то, возможно, и мы бы 
сегодня, с Божьей помощью, готовились к словесным состяза
ниям. Поскольку же все это уже давно исследовано и должным 
образом оформлено, и временем вполне утверждено, так что 

703 Григорий Богослов, Послание 1, к монаху Евагрию о Божестве, 
PG 46,1104 С (см. прим. 691). 

704 Рим. 8: 38. 
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они, много раз приходив к нам, много раз были и отвергаемы, 
то по какому праву мы сегодня будем трогать то, что издавна 
прекрасно положено, и без пользы трудиться, постоянно по
вторяя одно и то же? И для них это не тягостно, а очень даже 
желательно. Сменяя одни доказательства другими, которые 
льстят им и всегда обещают самое лучшее, они рассчитыва
ют или нанести, наконец, нам, врагам своим, поражение и тем 
смыть с себя прежний позор, или же с обычной для них над
менностью разлиться на соборе потоком слов и потом выйти 
оттуда, бесстыдно распуская повсюду искажающую истину 
молву, будто бы их пустячные доводы одержали победу. 

Но нам следует не предавать собственное величие и не то 
делать, что выгодно нашим противникам, но скорее то, что 
выгодно нам. И если эллины — например, пифагорейцы или 
эпикурейцы — считали столь божественными и непререкае
мыми учения и законоположения своих учителей, что глаго
лемое ими принимали в молчании, ни в мысли не допуская 
сомнения, ни на словах не выражая какого-либо противоре
чия, то до какого безумия дошли бы мы, когда бы не захотели 
принимать без доказательств божественные законы и догма
ты, преподанные нам вождями нашей веры и благочестия, и 
пользоваться ими как некими определениями, но стали бы 
терпеть иных [учителей], — сомневающихся, дотошных и раз
дробляющих мысль на мелкие части, подобно тому, как не
приятели беспорядочно растаскивают награбленную добычу? 

Притом нужно иметь в виду и то, что писания божествен
ных отцов следует толковать не абы как и не одним лишь спо
собом. Ибо некоторые из них написаны таким образом, что
бы быть более назидательными и полезными применительно 
к известным лицам и тем или иным обстоятельствам, хотя и 
все они написаны благочестиво. Итак, некоторые из писаний 
написаны таким образом; другие — догматически; третьи — 
панегирически; а четвертые — полемически. 

Сказанное полемически не следует переносить из одного 
контекста в другой. Точно так, как если бы кто-нибудь, сра
жаясь с неприятелем и все свое внимание обращая на меч и 
щит, вытолкнул [из строя] стоящего рядом своего же воина, то 
этого нельзя ни принимать за закон, ни вменять в вину совер
шившему, потому что нужда [текущего момента] отвлекла его 
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мысль на другое и не оставила ему возможности повести дело 
как-нибудь иначе. Как этого, стало быть, не следует делать, так 
и сочинения панегирические не стоит использовать в качестве 
закона. Ведь [словесное] искусство предоставляет произнося
щим похвальные слова свободу говорить, что им вздумается. 
Что же касается тех [слов святых отцов], которые произнесены 
ими догматически и утвердительно, то ими можно безупреч
но и безопасно пользоваться, как канонами и установлениями 
в деле веры. 

Поэтому, как я высмеиваю и порицаю итальянцев за то, что 
они так дерзко и надменно вторгаются в область богословия, так 
же точно считаю постыдным и лицемерным, когда мы делаем 
противное тому, что сами же хвалим, и близкое к тому, что по
рицаем. Ибо, если они дерзки и наглы в отношении к этим пред
метам, то это не означает, что и мы должны следовать им в этом; 
если они уклонились от правого пути, то это не означает, что и 
нам нужно не обращать внимания на установленные [правила]. 
Напротив, твердо стоя внутри положенных пределов, мы долж
ны отражать эти крики, как неподвижные скалы отражают уда
ряющиеся в них волны. Ибо я боюсь, как бы, убегая от дыма, не 
попасть нам в огонь богохульства. 

Что древние греки некогда рассказывали о Платоне, — как он 
прибыл к сицилийскому тирану Дионисию, и дворец исполнил
ся пыли [нанесенной ногами] множества людей, которые тогда 
устремились к занятиям геометрией705, — то теперь делается и 
у нас, только в другом виде. Тайны богословия открыты для, так 
сказать, грубых ремесленников, и все так жаждут силлогистиче
ски овладеть их смыслами, как стада жаждут молодой травы и 
пастбищ. И те, кто нетверд в правой вере, и те, кто ни как долж
но веровать не знает, ни что вообще значит веровать не скажет, 
наполнили богословием площади, гульбища и все театры, и не 
стыдятся самого этого солнца, делая его свидетелем своего бес
стыдства. И разве это не будет в высшей степени нелепо, что в 
древности, когда процветали учения эллинов, существовал по
рядок, и о вверенных дельфийским богословам706 тайнах никому не 
позволялось ни говорить, ни даже размышлять, — хотя бы это 

См. Плутарх, Quomodo adulator ab amico internoscatur, 52a, 4-7. 
Плутарх, De defectu oraculorum, 417a, 3 ^ . 
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был Сократ или Платон, или другой какой-нибудь известный и 
знаменитый мудрец, — а у нас, исповедующих подлинную бла
гочестия тайну707, будут так оскверняться божественные предме
ты, и для всякого, кто бы ни захотел богословствовать, это будет 
делом доступным и предоставленным его собственному выбору? 

Между тем сильный в богословии Григорий [советует] с такой 
же опаской направлять свой язык к богословию, с какой руку — к 
пламени огненному. Поэтому он выставляет много причин к от
казу и не только демонстрирует собственное нежелание браться 
за рассуждения о Боге, но также не одобряет и того, кто смело бе
рется за это дело. «Ибо и желание, — говорит он, — не похвально, 
но и предприятие страшно»708. Он приводит в пример и того [би
блейского] Озу, который некогда, дерзнув только лишь коснуться 
ковчега, погиб709, так как Бог, — замечает он, — охранял святыню 
ковчега710. 

Ведь если и император тотчас же исключит из списка живых 
того подданного, который бесстыдно дерзнет возложить на свою 
голову царский венец, то каких громов и молний достоин тот, 
кто так нагло отважится по собственному желанию касаться бо
гословия? Я хочу присовокупить и небольшой рассказ из давних 
времен, весьма подходящий к настоящему случаю. 

Говорят, что когда Александр Македонский после долгих по
ходов и великих побед поднялся на борт триеры, ради отдыха 
и удовольствия, и поплыл полюбоваться на реку Евфрат, то ка
ким-то образом случилось, что на самой средине реки упала с го
ловы его царская калиптра. Один из матросов тотчас же нырнул 
и схватил ее, но так как ему неудобно было держать ее в руке и 
одновременно плыть, то он надел ее на свою голову, и так выныр
нул и доставил калиптру императору. Император же за то, что 
тот спас ему калиптру, подарил ему талант, а за то, что недостой
но надел ее на свою голову, лишил этого человека головы. 

И если человек не потерпел в живых человека, надевшего 
на свою голову его калиптру, и не оставил его и дальше видеть 
небо и солнце, то что сказать о тех, кто так бесстыдно вторгается 

707 1 Тим. 3:16. 
708 Григорий Богослов, Слово 20. О догмате [Святой Троицы] и о 

поставлении епископов, 4, PG 35,1069А. 
709 См. 2 Цар. 6: 3, 6. 
710 Там же, 3,1068С 
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в область богословия, и притом не в состоянии ни изгонять де
монов711, ни рассекать море712, ни заставлять потоки воды из
ливаться из камня713, чтобы, по крайней мере, этим убеждать 
толпу и привлекать ее на свою сторону? 

Итак, я высказал то, что считал полезным. Если слушате
лям это показалось достойным внимания, то благодарение 
Богу, подателю всех благ. Если же нет, то придумайте что-ни
будь лучшее». 

Сказав это, я увидел, что наиболее образованные из епи
скопов выражают согласие с моими словами, и больше всех — 
замечательный епископ Диррахийский714, который выдавался 
из ряда других епископов и сединою жития (ттоЛих (Зюи)715 и 
остротой ума, и величием души, украшая [ученой] речью до
бродетель и добродетелью речь. Им решили последовать и 
те епископы, которые не могли вооружать свой язык слова
ми и были вынуждены совершенно отказаться от намерения 
спорить. 

В это время умер и деспот Константин, похоронив вместе с 
собой напрасные надежды многих. 

711 Как Христос и апостолы, см. Мф. 7: 22; 10:1; 12: 24, 28; Мк. 1: 34; 
6:13; Деян. 8: 7. 

712 Как Моисей, см. Исх. гл. 14. 
713 Как Моисей, см. Исх. гл. 17. 
714 Диррахий (греч. Augodxiov, болг. и серб. Драч, итал. Durazzo) — 

город на побережье Адриатического моря, на территории современной 
Албании, в 33 км западнее Тираны. Современное название — Дуррес 
(алб. Durres, Durresi). Епископом Диррахийским в описываемое время 
был некий Григорий, впоследствии паламит. 

715 Ср. Прем. 4: 9. 



Книга одиннадцатая 
1. В следующем году716 турки, выстроив множество кора

блей, стали не только разорять острова, лежащие в Эгейском 
море и за его пределами, но и купеческие корабли захваты
вать и грабить. Они также часто высаживались на материк, не 
встречая ни в ком сопротивления, как если бы находились в 
дружественной стране. Все это было равно гибельно для ла
тинян и для ромеев и угрожало еще большими опасностями 
в будущем. 

Поэтому правители латинян собрались, чтобы обсудить 
это дело между собой и с итальянским королем Карлом717, и 
все дали слово готовиться к обороне от врагов. Они и к импе
ратору отправили посольство, объявляя ему общее устремле
ние латинян и требуя, чтобы и он вместе с ними выступил за 
общее дело, и не считал это за что-то неважное. Невыносимы, 
говорили они, все те бедствия, что изо дня в день причиня
ют ромеями латинянам варвары, и что обещают причинить 
в дальнейшем. К тому же это нелепо и, несомненно, свиде-

716 1335/36 или 1334/35 от Р. X. 
717 Карл II Хромой Анжуйский (ит. Carlo II d'Angio, фр. Charles II 

сГAnjou; 1248 — 5 мая 1309) — король Неаполя; к описываемому времени 
уже больше четверти века как скончался, и вместо него царствовал его 
сын, Роберт Мудрый (итал. Roberto il Saggio; 1277 — 20 января 1343), 
король Неаполя и граф Прованса в 1309-1343 годах. 
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тельствует о слабом уме и воле, когда мы не желаем средства, 
которые ежегодно тратим на контрибуции варварам, исполь
зовать на построение флота и оборону от них; и затем добро
вольно предаваемся очевидной и несомненной опасности, как 
бы толкая [в пропасть] и себя самих вместе со своими [богат
ствами]. В заключение всего их послы сказали [императору]: 
если ты не поднимешься вместе с нами для отражения общего 
врага, то мы не замедлим и с тобой воевать, как с врагом. 

Это вынудило императора также принять участие в этом об
щем деле. А поскольку царская казна была тогда скудна день
гами, то он как можно скорее отправил сборщиков податей в 
села и города Фракии и Македонии, хотя они и без того были 
сильно изнурены разными поборами и частыми набегами со 
стороны то турок; то болгар. В таких обстоятельствах в тече
ние всей этой зимы чинили старые корабли и с нуля строили 
новые. К концу же весны император закончил приготовления 
к отплытию двадцати кораблей и изъявил желание самому 
быть начальником флота, несмотря на то, что супруга-госуда
рыня и все прочие [приближенные] препятствовали ему, так 
как подобные занятия не приличествуют царскому величию. 
Он же, как в других случаях считал делом чести действовать 
самому, так точно и здесь выказывал сильное честолюбие и 
был полон воинского задора. Впрочем, он пока оставался на 
месте, ожидая прибытия латинских сил. Но латиняне, занятые 
недавно возникшими у них волнениями и смутами, оказались 
бездельниками и лжецами в том, что касалось их обещаний. 

А родосцы718, жители приморской Фокеи719, что лежит близ 
Смирны, и с ними правитель Кикладских островов720, коварно 
переменили план и тайно условились напасть на ромейские 
острова и на самые морские силы императора, боясь, быть 

718 Рыцари-госпитальеры ордена св. Иоанна Иерусалимского, 
завладевшие островом в 1309 году. 

719 Фокея (греч. Фсокша) — один из двенадцати ионических городов 
на западном берегу Лидии в Малой Азии, основанный выходцами 
из Фокиды, региона Центральной Греции. В XIII веке Фокея стала 
генуэзской колонией и оставалась таковой до захвата турками в 1455 году. 
В настоящее время на месте древней Фокеи находится турецкий город 
Фоча (тур. Foga). 

720 Николай I Сану до (ит. Niccolo I Sanudo; ум. 1341) — пятый герцог 
Архипелага (герцог Наксосский). Правил с 1323 года и до своей смерти. 
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может, как бы император, оставив других, не развернулся про
тив них. Поэтому с пятнадцатью кораблями они устремились 
на остров Лесбос и, хотя не могли пока овладеть остальным 
островом, но неожиданно ворвались в гавань Митилены721 и 
тотчас же взяли город, воспользовавшись изменой. 

Родосцы и правитель Кикладских островов хотели было 
разграбить деньги, а также разделить между собою и другое 
достояние лесбосцев, но начальник фокейцев, Каттанео722, 
употребив какую-то хитрость и обман, ввел в Митилену свой 
гарнизон и завладел ею, обманув их. Он решил, что отсюда и 
всем островом легко завладеет без всяких союзников, так как 
у него одного войска было больше, чем у них вместе взятых. 
Ибо он один пришел туда с восемью триерами, которые он 
укомплектовал [воинами] еще в Генуе; родосцы — с четырь
мя; а правитель Кикладских островов — с остальными тремя. 
Итак, он тогда же выгнал жителей Митилены из их отечества, 
а свою жену и детей вызвал из Фокеи, решив поселиться здесь, 
а в Фокее оставил достаточный гарнизон. 

Фокея была его наследством, перешедшим к нему от пред
ков, которым она была отдана императором, дедом [нынеш
него] императора, в управление и для пользования доходами 
с нее. Поэтому через определенные промежутки времени 
преемники этой должности получали новые царские грамо
ты, подтверждавшие передачу наследства, чтобы с течением 
долгого времени верховная власть императора не оказалась 
забыта. Но этот Каттанео723, видя дела ромеев в плохом состо
янии, сделался смелее в своих отношениях к императору и 
стал пренебрегать своими обязанностями. Поэтому, опасаясь 
внезапного прибытия императора, он старался обезопасить 
себя, как только мог, и строил коварные планы насчет Мити
лены. И как только представился случай, он осуществил свой 
замысел. А родосцы, пришедшие вместе с другими для взятия 

721 Митилена (Митилини, греч. MuxiAr|vr)) — самый крупный город 
на острове Лесбос. 

722 Доменико Каттанео (ит. Domenico Cattaneo, греч. Kaxdvrjc;) — 
сын правителя Фокеи Андреа II Каттанео (ум. 1346) и принцессы из дома 
Па л ео логов. 

723 Ко времени захвата Лесбоса Доменико Каттанео не был 
правителем Фокеи, т. е. его отец был еще жив. 
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Митилены, узнав о бессовестности фокейца Каттанео, отпра
вились домой. 

При таком положении дел, жившие в Галате генуэзцы, ос
мелев вследствие удачи Каттанео (ибо и он был генуэзец) пуще 
прежнего, стали наносить ромеямболыние прежних обиды и 
оскорбления. Из-за свободы от пошлин, которую они, как мы 
выше говорили, получили от императора Михаила, — перво
го Палеолога, — большая часть ромейского флота присоеди
нилась к ним и приняла их обычаи, отчего богатство латинян 
сильно возросло, а богатство ромеев сильно уменьшилось. Это 
сделало генуэзцев по отношению к ромеям еще более грубы
ми, высокомерными и надменными. Поэтому они углубили 
ров вокруг своего квартала и возвели крепкие башни под ви
дом постройки жилых домов, и кроме того, подкупив день
гами заведовавших государственными делами [чиновников], 
получили полную свободу покупать виноградники и строить 
дома на ближайшем холме и обводить их великолепными 
стенами, снабженными башнями, чтобы, даже в случае войны 
с византийцами, ничего не бояться и не испытывать никаких 
затруднений. 

Но император, как только услышал, что Митилена взята, 
и одновременно увидел, что эти, [генуэзцы, живущие] поб
лизости, сделались смелее, чем следует, и во многом наруша
ют договоренность, неожиданно напал на них и поджег эти 
их великие и крепкие здания на холме, в которых оказалось 
много оружия и луков, и стрел, и всякого разного. Латиняне, 
увидев это сверх всякого ожидания, поражены были ужасом 
и перепугались до крайности. Они были уверены, что импе
ратор в тот же день нападет и на них, так как морской силы у 
него тогда было больше, чем когда бы то ни было. Посему они 
тайно стали вооружаться. Но когда, прождав до следующего 
дня, они увидели, что император ничего больше не предпри
нимает против них, а всецело занят отплытием в Митилену, 
ободрились и объявили открытую войну, и бесстрашно изде
вались над византийцами и над самим императором, и возве
ли по периметру своих стен деревянные башни, и погрузили 
часть больших кораблей на дно моря, а другие, вооружив, вы
строили пред гаванью вместо форпостов и заграждений. Но 
император, не желая отвлекаться от своих приготовлений, 



404 История ромеев 

поступил в настоящих обстоятельствах великодушно и, вовсе 
не обращая на них внимания, со всем тщанием готовился к от
плытию, собирая еще более сил. 

Но так как галатские латиняне уже целых семь дней были 
заключены в стенах, то им грозила опасность быть растерзан
ными своим же собственным народом, который не мог дальше 
терпеть выпавших на его долю лишений, ибо у них недостава
ло воды, а также утешения, бывающего от овощей и фруктов. 
Простые и бедные люди и те, которые подсчитывают выручку 
от ежедневной продажи, терпя наибольший ущерб, сильнее 
всех возмутились против предводителей латинян. Поэтому 
последние, присмирев, покорились императору и получили 
прощение за свою неуместную заносчивость. 

Когда год уже перевалил за время восхода [Большого] 
Пса724, когда на Нижнее море обрушиваются сильные север
ные ветры, император, взяв с собой всю морскую силу, поплыл 
в Митилену. Семь триер Каттанео патрулировали воды около 
Митилены. Увидав приближающиеся триеры императора в 
большем, нежели они ожидали, количестве, две из них поспе
шили стать на якорь в гавани Митилены, а остальные пять, в 
отчаянии, выбросились на берег, и все, кто был на них, бросив 
оружие, разбежались. Одни из них прибежали в Митилену, 
другие, сбившись с дороги, погибли от рук лесбосцев. Захватив 
эти пять кораблей, наполненных оружием и съестными при
пасами, царский флот вместе с императором поплыл к остро
ву Хиос, чтобы укомплектовать эти пять брошенных кораблей 
гребцами и воинами, которые бы сражались с их палуб. 

Но эта задержка на Хиосе послужила большой помехой 
видам и планам императора. Каттанео, получив свободу дей
ствий, укрепил Митилену и поместил в ней сильное войско 
и большие запасы продовольствия. А еще, отправив в Фокею 
две бывшие у него быстроходные триеры, с большим тщани
ем сделал там то же самое [что и император на Хиосе]. После 
этого император отплыл со своими силами к Фокее и, при
гласив к себе [на помощь] правителя окрестных мест, турка725, 

724 Т. е. в августе. 
725 Айдыноглу Умур-бей (тур. Aydinoglu Umur Bey, 1309-1348) — 

второй эмир Айдынского бейлика (в 1334-1348 гг.), основанного его отцом, 
Мехмед-беем Айдыноглу на захваченных у Византии землях в долине 
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о котором знал, что он уже давно был зол на фокейских ла
тинян за часто наносимый ему ими вред, осадил эту крепость, 
окружив ее с суши и моря, причем турки в изобилии достав
ляли на триеры все необходимое. 

2. Между тем, поскольку император с флотом находился 
в отсутствии, и во дворце поселилась большая свобода, не
которые из молодых людей задумали мятеж, надеясь иметь 
себе союзниками и латинян Галаты, вследствие недавних 
скандалов. Целью их заговора, как говорили, была верховнаю 
власть, [которую они надеялись захватить в свои руки] если бы 
им удалось убить сперва государыню и ее сына, императора 
Иоанна, а затем и,, всех, кто бы вздумал сопротивляться. Но 
хотя замысел еще только созревал у них, и заговорщики еще 
изо всех сил держали дело в тайне, однако их затеи не укры
лись от Кантакузины726, матери великого доместика, которую 
император, намереваясь отплыть [на Лесбос], оставил присма
тривать за государыней, как женщину разумную, украшенную 
скромностью нравов, богатую глубокой рассудительностью, а 
в затруднительных обстоятельствах — чрезвычайно изобрета
тельную. Она-то, вместе с замечательной во всех отношениях 
государыней, в высшей степени мудро подавила это злое дви
жение, прежде чем оно успело принять большие размеры,— 
конечно, не легко и не без труда, однако же подавила. 

Когда время приблизилось уже к зимнему солнцестоя
нию727, латиняне, занимавшие фокейскую крепость, видя, что 
ни зимняя стужа не может одолеть настойчивости импера
тора, — при том, что морские силы вели осаду и днем и но
чью, постоянно под открытым небом, — ни долгая разлука 
с домашними, ни отсутствие необходимых вещей, дающих 
достаточный комфорт, пришли в отчаяние, — тем более, что 

реки Меандра. В правление Умура Айдын стал фактически пиратским 
государством. Пиратство достигло такого размаха, что заставило 
римского папу Климента VI провозгласить Крестовый поход на Смирну 
в 1343 году. Флот Умура был разбит в 1348 году коалиционными силами 
Венеции и рыцарей-госпитальеров с Родоса и Кипра, а сам он был убит 
в сражении за цитадель Смирны. 

726 Феодоры из дома Палеологов. Дюканж (прим. Шалфеева). 
727 21-22 декабря. 
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почувствовали у себя недостаток продовольствия. Поэтому 
они отправили посольство к родосцам и просили последних 
не презреть их, находящихся в опасности. Родосцы явились к 
императору посредниками и сняли осаду. Фокейцы тотчас же 
выдали союзному ромеям турку его сыновей, которых давно 
уже похитили у него и держали в узах. Дали также императо
ру при свидетелях родосцах верные гарантии того, что немед
ленно же отдадут ему Митилену и сделаются его подданными, 
по прежнему обычаю и в соответствии с соглашением, заклю
ченным их отцами. 

Таким образом, забрав оттуда флот, император хотел было 
идти назад в Митилену, но по причине смут в Византии, про
изведенных заговорщиками, и потому еще, что войско силь
но было изнурено стужей, возвратился в Византии со всеми 
морскими силами. Спустя немного времени, схватив тех, ко
торые тайно добивались царской власти, и поместив мятеж
ников поодиночке, он допросил каждого, чтобы добраться 
до истины. Затем, собрав весь синклит и всех обретавшихся 
тогда в Византии епископов вместе с патриархом, и тех, кто 
был избран от византийского народа, он вывел на средину за
чинщиков мятежа и тех, кто к ним примкнул, а также бывших 
свидетелями. Они обличали друг друга, ссорясь между собой 
и предъявляя друг против друга неопровержимые улики, сви
детельствующие об их заговорах и их безумных и в высшей 
степени преступных намерениях, так что и сами неотразимою 
силою показаний были вынуждены сознаться в своем безумии. 
И, скорее всего, весь народ тут же бы и растерзал их, если бы 
редкое великодушие и человеколюбие императора не сдержа
ло его пламенного порыва. Император и теперь выказал свою 
обычную кротость, свою прирожденную, свойственную ему на 
протяжении всей жизни, мягкость характера: выказал как во 
вступлении, так и в заключении своей речи к народу. Вкратце, 
содержание этой речи таково. 

«Если кто имеет пастуха и собаку при стаде, то чем больше 
он видит в них усердия в несении ночной стражи [над овцами, 
чтобы сберечь их] от волков, тем больше возрастает и его любовь 
к ним, и ежедневно выделяемое им довольствие. А меня самые 
близкие мне по крови люди не пожалели, — хотя видели, как я 
ради общего [для всех нас] народа ромейского и ради них самих, 
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нежащихся дома, скитаюсь вдали от отечества и подвергаюсь 
опасностям на суше и на море (еще и среди зимы и на таком 
холоде), — и не позаботились ни о чем из того, что может уте
шить столь сильно страдающую душу. Всякое понятие о спра
ведливости кануло в бездну, и они вооружили против меня свою 
мысль, и десницу вооружили тоже. И теперь,если бы от них за
висело, канула бы в прах кровь моя, и кровь детей моих и супру
ги моей — тоже в прах. Разорены установления церкви Божией, 
разорено и ромейское государство. После этого, какое железо, 
какой адамант не утратит своей природной твердости?» 

Но если таково было начало речи императора, что легко 
могло вызывать слезы, то кто, слыша среднюю ее часть, гдетер-
пение было растворено кротостью, мог не подивиться весьма? 
Особенно же, — когда император прервал обвинителей, хотев
ших обличить и деспота Димитрия, остановил из уважения к 
своей тетке, королеве [Сербской], так как и она тогда сидела 
здесь вместе с государыней и всеми знатными женщинами, 
облеченная в божественный и ангельский образ728. Тогда и мы, 
сидя близко, больше всех дивились кротости императора в са
мых восторженных выражениях и рукоплескали ему, и оказы
вали поддержку таковой его благости. Ибо мы всегда питали 
искреннее расположение к королеве и ее брату ради [памяти] 
блаженного и приснопамятного императора, их отца; впрочем, 
конечно, и ради них самих, — особенно теперь, когда они нахо
дились в таких обстоятельствах. Как будто еще более смягчив
шись от этого, император ничего не сказал на обвинения про
тив деспота Димитрия. 

Обвинения же эти были примерно такие. <...> Внешне 
деспот явно соглашался с мятежниками, а про себя питал дру
гую мысль, и притом весьма разумную. <...> Ибо ради самой 
королевы император устроил так, что обвинения против деспо
та, ее брата, были совершенно покрыты молчанием.729 

Впрочем, не в этом только выразилась доброта императо
ра, но и во многом другом. Он так же [человеколюбиво] до
вел следствие до самого конца и вовсе не выказал жестокости 
против уличенных мятежников, но иных простил совершенно, 

728 Т. е. в монашескую схиму. 
729 Очевидно, что в тексте здесь присутствуют лакуны, т. к. фразы не 

связаны между собой. 
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а одних лишь сыновей [Андроника] Асеня730 заключил в тюрь
му с мягким режимом (£v аЪеоунл) ка[ фЛауЭрошсо dQKxrj)731, 
чтобы, если преступление останется совсем безнаказанным, не 
устремились и все к подобному же преступлению. Так изящно 
и кротко завершилась речь императора и произведенное им 
расследование. 

Когда же император на деле убедился, что его дядя, — Алек
сей Филантропин, о котором мы выше упоминали часто и во 
многих местах, — сильно выделялся благоразумием из числа 
многих, то немало про себя раскаивался, что не оставил его на 
гораздо более долгий срок управлять Лесбосом и теми остро
вами Эгейского моря, что находились в ромейском подданстве. 
Тогда бы [думал император] никто из врагов не поработил бы 
Митилены, и дела ромеевна море не дошли бы до такого кру
шения. Поэтому император приказал ему как можно скорее 
вновь отправиться для управления этими владениями. Филан
тропин отправился и тотчас же привел дела в прежнее состоя
ние, прекратив волнения, бывшие в этот промежуток времени. 
Ему это удалось с большим трудом и по многом размышлении, 
так как за прошедшее время в Митилене и на Лесбосе имело 
место много нововведений, но все же удалось. 

Тайнопризывая к себе по два-три человека из числа на
ходившихся в городе Митилене пятисот наемных латинских 
стражников и отсылая их с полными руками на их родину, Фи
лантропин таким образом незаметно очистил от них город и 
привел его под власть ромеев. Ибо муж сей не только по при
чине старости обладал богатым опытом, но многоопытность 
эта в самой его природе находила себе помощь и поддержку. И 
были в нем двоякие плоды добродетели: одни самородные и не 
культивированные, а другие — взращенные в течение многих 
лет различными обстоятельствами и упражнением. 

3. Уже началась весна, когда множество скифов, перейдя через 
Истр, обрушилось на ромейскую Фракию вплоть до самого Гел-
леспонтского моря. Здесь они случайно встретились с какими-то 

730 См. прим. 501. Сыновья Андроника (и братья Ирины, жены 
будущего императора Иоанна Кантакузина (см. прим. 418)), Мануил и 
Иоанн Асени, провели в тюрьме шесть лет. 

731 Буквально: «в безоковную и человеколюбивую тюрьму». 
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турками из числа тех, которые часто разбойнически переправля
ются чрез Геллеспонт и опустошают всю приморскую Фракию. 
Часть из них скифы, связав, взяли в плен, а других, сопротивляв
шихся, изрубили, — [одни наши] враги [других] врагов, — точно 
собаки, фызущиеся над мертвым телом. Что в этом нашествии 
скифов казалось необычным по сравнению с прежними, так это 
то, что раньше они, внезапно низринувшись, подобно потоку 
с горы, захватывали все встретившееся на пути и на другой же 
день удалялись. А теперь они так замедлили, что в течение целых 
пятидесяти дней не переставали грабить и опустошать страну, 
доводя ее до крайне бедственного положения. Потом они уда
лились, уведя с собой множество пленных — более трехсот, как 
говорили многие, тысяч. 

Причиной такого набега, по словам некоторых, было то, что 
ромеине позаботились послать обычных даров правителю ски
фов и его вельможам. А указывало на это их страшное наше
ствие затмение луны и солнца, случившиеся с промежутком в 
шестнадцать дней732. Лунное было тогда, когда солнце находи
лось в первой части Рыб, а солнечное — когда солнце прошло 
уже пятнадцатую часть этого знака. 

В это время в Трапезунде правил Василий, сын Алексея 
Комнина, который, после продолжительной борьбы, уже 
утвердился, как наследник отцовской власти733. 

732 Ван Дитен (стр. 376, прим. 473), ссылаясь на труды таких историков-
византинистов, как Лемерль (фр. Paul Lemerle), Шрайнер (нем. Peter 
Schreiner) и Ламброс (греч. Lnvqibcov Ааьшоск;), находит здесь несовпадение: 
лунное и солнечное затмения с таким промежутком в эти годы имели 
место только 15 февраля и 3 марта 1337 г. соответственно, тогда как Григора, 
кажется, говорит здесь о весне 1336-го, хотя «трудно предположить у 
астронома Григоры ложную датировку затмений, которые он, вероятно, 
предсказывал, и появление которых должен был записывать». 

733 Василий Великий Комнин (греч. BaoiAeioc; Meyaq Kouvrjvog; 
ум. 6 апреля 1340) — второй сын Алексея II Комнина (см. прим. 307) 
и самцхетской княжны Джияджак Джакели (груз. XobXbS Х^УЭ^?0)' 
император Трапезундской империи в 1332-1340 годах. После смерти 
отца в 1330 году бежал в Константинополь, скрываясь от преследований 
со стороны старшего брата, Андроника III Великого Комнина (греч. 
AV5Q6VLKOC; Г' Меуас, KoLivnvoc;), который, заняв престол, уже убил двух 
младших братьев, Георгия и Михаила. Вернувшись в Трапезунд после 
смерти Андроника III, Василий сверг с престола его сына, Мануила И, и 
воцарился сам. 
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Ему была отдана в жены Евдокия734, побочная дочь 
императора. 

А правитель Этолии и Акарнании, граф Иоанн735 умер 
насильственною смертью, когда возмездие, как и следует, 
настигло, наконец, и его, как и тех, кто был прежде него. 
Ибо он унаследовал власть, убив своего брата736, как и тот — 
убив брата их матери737. А так как возмездие не привыкло до 
конца замалчивать такие дела, то и он лишился жизни на
сильственно, когда супруга738 незаметно подсыпала ему яду. 
Ввиду назревавших у них дома больших неприятностей, 
она, боясь злого умысла со стороны супруга, убила его, пока 
он не убил ее, и таким образом вместе с двумя малолетни
ми сыновьями сделалась наследницей власти над жителями 
Этолии и Акарнании. 

Хотя император давно уже и много раз слышал от весьма 
многих лиц, что поклявшиеся судить справедливо и ни в чем 
не нарушать справедливости [судьи], о которых мы уже упо
минали выше, забыв свои прежние письменные и страшные 
клятвы, забыв церковные и царские наставления, не неподкуп
но творят суд, но безбоязненно берут взятки, фальсифициру
ют правосудие и, болеетого, принимая подарки от обеих судя
щихся сторон, не оканчивают судебных дел, но, вручая каждой 

734 Ошибочно названная здесь Евдокией Ирина Палеологиня 
(греч. ELpr|vr) YlaAaioAoyiva, ок. 1315 — после 1341) — императрица 
Трапезундской империи (6 апреля 1340 — 17 июля 1341). После 
недолгого правления она была низложена с престола и выслана в 
Константинополь. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно. Впрочем, 
можно предположить, что она была пострижена в монашество, и 
поэтому Григора называет ее здесь другим именем, тогда как ниже 
правильно именует Ириной. 

735 Иоанн II Орсини, также известный как Иоанн Комнин Дука (греч. 
Icudvvrjc; Kojavnvoc; Доикас;, итал. Giovanni II Orsini; ум. 1335) — граф 
Кефалинии и Закинфа с 1323 по 1324 годы, а также деспот Эпира с 1323 
по 1335 годы. 

736 Николай Орсини (греч. NixoAaoc; OQCFIVI, итал. Nicola cTEpiro; 
ум. 1323) — граф Кефалинии с 1317 по 1323 годы, а также правитель 
Эпирского царства в 1318 — 1323 годах. 

737 Фома I Комнин Дука (греч. ®<л)[хас, A' Ko|avnv6c; Доикас;,) (1285-
1318) — правитель Эпирского царства с 1297 по 1318 годы. 

738 Анна Палеологиня Ангелина, дочь протовестиария Андроника 
Палеолога, внука императора Андроника II. 
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стороне выписки из дел, якобы содержащие судебные реше
ния, отпускают их с прежними обвинениями и тяжбами друг 
против друга; хотя, повторяем, он от многих лиц слышал об 
этих и тому подобных вещах, однако сперва не мог поверить, 
принимая во внимание незыблемость [данных судьями] клятв. 

Наконец, когда судебное заседание все же состоялось, и 
епископы и пресвитеры собрались в великом и божественном 
храме Премудрости [Божьей], император, председательство
вавший на этом собрании вместе с патриархом, предоставил-
желающим полную свободу приносить жалобы на таковых 
[судей]. И вот было высказано множество неопровержимых 
обвинений: больше, чем было слышно прежде. Оставляя про
чее, скажем только, что из четырех судей лишь один вышел 
оправданным и избежал вынесения обвинения во взяточниче
стве. Остальные же, опасаясь, как бы их не растерзал народ, 
поспешили сами себя осудить. Одних присудили к возвраще
нию взятых денег и к совершенному отстранению от судопро
изводства; а епископа — кроме того и к лишению священно
го сана и низвержению. Все они определением самодержца 
были высланы из Царьграда. 

4. А с началом лета фракийцы опять подверглись подоб
ному же бедствию от азиатских турок. Последние, привыкнув 
всегда обращать в бегство ромеев, безбоязненно, когда им 
вздумается, переправлялись [через море] и жестоко опусто
шали Фракию. Те из них,которым, как мы выше говорили,по 
недавно заключенному с императором при Фокее договору 
досталась Иония и земли, лежащие за ней, в настоящее время 
оставались спокойными. А жившие в окрестностях Трои и на 
берегах Геллеспонта переправились со своими лошадьми на 
множестве кораблей чрез пролив и, в короткое время сильно 
опустошив Херсонес, отсюда вторглись и во внутренние земли 
Фракии, в то время как император находился в Дидимотихо-
не. Последний, поскольку его войско не было достаточно силь
ным, чтобы сразиться с неприятелем, не решался встретиться 
с ним лицом к лицу. Однако он не прекращал делать засады, 
проводя ночи под открытым небом и подвергая себя голоду и 
жажде. Наконец, встретившись с некоторой частью врагов, вы
шедших на добычу, он отнял добычу и без труда истребил их, 
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общим числом в сто пятьдесят отборных воинов. Остальные, 
узнав об этом, отправили к императору посольство. Итак, за
ключив мирный договор, они тотчас же удалились восвояси; 
а император на третий день после этого отбыл в Византии. 
Ибо он спешил отправиться в Этолию, так как дела в ней, по 
смерти властвовавшего над нею графа, шли совсем нехорошо, 
и супруга покойного приглашала императора прийти туда и 
взять власть в свои руки. 

Но в это же самое лето, когда император еще только го
товился в путь, пришла весть из Азии о другой беде, кото
рая состояла в том, что правитель Вифинии, Орхан Оттоман 
('OQXOLVOC, 6 Axoujaav)739, с давних пор тайно набиравший сол
дат, уже приготовил немалое войско, вполне достаточное для 
[реализации] его замысла, готовое хоть завтра переправиться 
из Азии двумя путями — с [мыса] Иерон и с Пропонтиды — 
к предместьям Византия. Эта часть [страны] до сих пор еще 
оставалась недоступной для вражеских нападений. Целью его 
было, — после того, как ограбит все множество [народа], заня
тое вне города сбором и обмолотом зерна, и всех обитателей 
находящихся вне [городских стен] селений, — занять потом ка
кие-нибудь две из ближайших к городу крепостей, и отсюда, 
как из опорного пункта, выступать против византийцев. Зная, 
что ромеине имеют сил, способных противостоять им, так как 
они измотаны и изнурены недостатком в деньгах и частыми 
набегами врагов, и имея на своей стороне галатских латинян, 
враги надеялись без труда захватить столицу. 

Император, услышав о неожиданном отплытии врагов, — 
поскольку ситуация не оставляла времени на соответствую
щие приготовления, — счел необходимым выйти на битву 
так, без подготовки, имея вместо всякого запаса оружия и 
войск крепкую и твердую веру и надежду на Бога. Итак, ото
брав двадцать благородных мужей в расцвете лет и сорок 
первых попавшихся под руку воинов, он послал их сухим пу
тем, дав им в начальники великого доместика Кантакузина, 
а сам с тремя невооруженными триерами отплыл навстречу 

739 Орхан I Гази (осм. LM-JJ1 L£J^, тур. Orhan Gazi, Birinci Orhan; 
1288-1359) — турецкий бей из династии Османов (Оттоманов), второй 
правитель османского государства (с 1326 по 1359 годы), сын Османа 
(Оттомана) I Гази (осм. сР^ ^ jlc., тур. Gazi Osman Pa§a, Birinci Osman). 
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вражеским кораблям. Между тем варвары, имея у себя двад
цать четыре корабля,отплыли из азиатских бухт Пропонти
ды, устремились к Регию и около третьего часа ночи [стали на 
якорь] у одного места, отстоящего от столицы не меньше чем 
на сто десять стадий740. И тут же они, высадившись на берег, 
устремились на добычу, рассеявшись кто куда, прежде чем ту
земные жители прознали о том. И вскоре можно было видеть 
пылающие гумна и слышать рыдания женщин и детей, безжа
лостно влекомых [в плен]. 

А около девятого часа ночи, когда уже начало светать, при
был сюда великий доместик во главе семидесяти всадников и, 
найдя варваров рассеявшимися, вырезал их, как жнецы ниву. 
Одновременно с этим и император, приплыв [к месту дисло-
кациивражеского флота], захватил четырнадцать варварских 
кораблей, перебив находившихся на них стражников. Ибо де
сять кораблей сразу бежали, так как некоторые из варваров 
заранее почуяли неладное и вскочили на них. 

Когда же с восходом солнца и император сошел на берег, 
совершилось дело величайшее из всех, о которых память со
хранилась [в истории]. Оно показало, что все зависит не от хо
тящего и не от бегущего, но от благоволящего Бога741. Солнце 
еще не перевалило за полдень, когда было изрублено около 
тысячи варваров, и триста было взято живыми. А из ромеев не 
погибло ни одного воина, и лишь немало лошадей у них было 
порублено. Потому что варвары, будучи пешими, не могли 
ничего сделать вооруженным всадникам, и в отчаянии свире
по бросались на лошадей. 

Ромеи, долгое время пребывавшие в бездне отчаяния и стра
ха, возликовали и взяли себя в руки, и впредь возымели более 
твердую надежду на Господа. Ибо все они отчетливо поняли, 
что случившееся не было делом человеческим. Потому что как 
[это могло быть достигнуто человеческими усилиями] в такое 
превратное время, когда дела ромеевнаходились в отчаянном 
положении, а дела варваров шли в гору, и долгая привычка 
побеждать подвигала их ко все большей дерзости? Но десница 
Господня совершила742 это, и мышца Его без труда сокрушила 

740 Около 20 км. 
741 Рим. 9:16. В оригинале: «милующего». 
742 Пс. 117:16. 
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непобедимую силу вражью. Ибо из сражений, которым мы, 
слыша о них от историков, удивляемся по причине огромно
го числа воинов с той и другой стороны, не много найдется 
таких, в которых было бы столько убитых и столько взятых в 
плен, сколько [их было убито и пленено] теперь — всего лишь 
семьюдесятью мужами. 

На следующий день император, блестяще вооруженный, 
морем и сушей прибыл обратно к проливу [у мыса] Иерон, 
надеясь найти отплывших туда, по слухам, варваров. Но его 
надежды не сбылись, потому что варвары, узнав о пораже
нии своих соплеменников, ушли оттуда. Возвратившись до
мой, император вышел ночью из дворца и проделал пешком 
путь в сорок пять стадий до божественного храма пречистой 
Богоматери Одигитрии, воздавая благодарения из глубины 
души. 

5. Но я едва было не прошел мимо того, к чему теперь хочу 
вернуться. В это лето, когда солнце уже достигло летнего солн
цестояния, на северной стороне горизонта начала каждый ве
чер появляться комета743, тотчас по захождении солнца. Впро
чем, говоря точнее, это была не комета, а бородатая звезда 
(Ticoycoviac;)744, похожая на меч. Казалось, что она брала начало 
от самых ног Персея, которые кажутся расположенными близ 
хребта Тельца, а свой далеко вытянувшийся хвост она прости
рала к восточным частям небосвода. Затем, начав оттуда, она 
стала восходить к северному полюсу, подвигаясь каждый день 
почти на три градуса. А когда миновала северный полюс и 
за ним Малую Медведицу и клешни Дракона, она коснулась 
правой ноги Геркулеса и после него Венца Ариадны745. Далее 
прошла левую руку Змееносца746. А так как там находится 

743 Это, вероятно, комета, наблюдавшаяся 26 июня 1337 г. См.: 
Grumel V. La Chronologie. Paris, 1958, стр. 474 (прим. ван Дитена). 

744 Все словари дают для «тссоуотад» значение: «бородатая звезда, 
т. е. комета». Непонятно, в чем Григора усматривает разницу между 
этими определениями. 

745 Созвездия северного полушария неба — Дракон (лат. Draco), 
Геркулес (лат. Hercules) и Северная Корона (лат. Corona Borealis, Corona 
Ariadnae). 

746 Змееносец (лат. Ophiuchus) — большое экваториальное созвездие, 
пересекающее эклиптику. 
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широта зодиака, экватор и область, исполненная жара, то ко
мета не могла этого выдержать, поскольку получила начало 
своего сгущения от испарения влаги. Поэтому хвост ее рассе
ялся, и сама она исчезла совершенно. Ибо она была призрак 
звезды, а не [настоящая] звезда. Прибавлю к сказанному и дру
гой рассказ, стоящий того, чтобы его выслушать. 

В эти времена одна из скифских женщин, живущих по ту 
сторону Истра, не имевшая ни мужа, ни детей, когда увидела 
перед своими дверями приведенных из Фракии пленников (а 
она издавна желала присоединиться к ромеями принять свя
тое крещение), купила и взяла себе в мужья одного из плен
ных христиан, связав его наперед клятвой не оставлять сожи
тельства с нею, даже если они переселятся куда-либо в другое 
место. Но так как в ожидании подходящего для переселения 
момента прошел целый год, в течение которого у нее появи
лись два ребенка, — один родился, а другого она носила во 
чреве, — то она возымела еще большую и сильнейшую лю
бовь к своему супругу. 

Так они жили, когда на следующий год случилось, что при
ведена была пленницей и прежняя жена упомянутого мужчи
ны. Увидев ее, он заплакал. А та скифская женщина, узнав о 
причине его печали и слез, не разгневалась на мужа и не вос
пылала ревностью к жене, но купила и ее, чтобы та и в домаш
них делах помогала ей, и вместе с тем имела утешение, тлядя 
вблизи на своего мужа. 

Когда же представился удобный случай, и она приняла свя
тое крещение и прибыла в Царьград, то первая жена, прибе
жав к патриарху, стала вопить и бить себя в грудь, говоря, что 
понесла обиду от скифянки, отнявшей ее мужа. Но когда и та 
явилась и подробно рассказала обстоятельства дела, то он не 
нашел ничего, что бы можно было по справедливости вменить 
ей в вину. Ведь она была госпожой их обоих, которая своими 
деньгами спасла их, можно сказать, от диких зверей. 

Однако, когда все молчали, не имея против нее никаких 
обвинений, она сама предложила следующее решение этого 
дела. Мужу она даром предоставила свободу ради их близо
сти и родившихся отнее детей; жене же хотела [сделать то же], 
но не могла, потому что испытывала недостаток в необходи
мых [для жизни средствах] и к тому же находилась на чужбине 
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с двумя детьми. «Поэтому пусть она, — сказала эта женщи
на, — возместит то, что я дала за нее, и отправляется с мужем, 
а я проведу остаток жизни со своими детьми, предав себя в 
руки человеколюбца Бога». 

Такое решение все похвалили — в том числе и патриарх — 
и подивились душевному благородству этой женщины. Но 
спустя немного времени дело получило подобающее завер
шение по воле беспристрастно свыше судящего человеколю
бивого Бога. Жена, отправившись для сбора выкупа и обходя 
своих соседей по Фракии, где жила прежде, снова попалась 
в руки к скифам, неожиданно напавшим на Фракию. И она 
была уведена ими в плен, а ее муж остался жить с этой доброй 
женщиной из [народа] скифов. 

6. Между тем императора уже призывали дела этолийцев 
и акарнанийцев, сильно расстроенные по причине смерти их 
правителя. Ибо государство не могло управляться вдовой жен
щиной и ее еще несовершеннолетними детьми и шло вразнос, 
как лишившийся якорей корабль, обуреваемый волнами и не
погодой. Но так как император знал, что у иллирийцев есть 
давняя привычка жить бессовестно и коварно и, в нарушение 
всех клятв и договоренностей, опустошать страну ромеев и 
грабить попадающихся под руку, и понял, что они и теперь 
тайно станут препятствовать его походу к этолийцам и акар-
нанийцам, то призвал две тысячи наемных турок, обитавших 
в районе Смирны и Ионии, и вторгшись с ними, с началом 
весны, в страну иллирийцев, опустошил ее и взял огромную 
добычу, так что турки в короткое время из бедняков сделались 
богачами и вскоре с полными руками возвратились домой. 
А император, ослабив таким образом иллирийцев, безбояз
ненно отправился к этолийцам и акарнанийцам со своим вой
ском и без труда подчинил себе всю эту страну с ее городами, 
так как тамошние вельможи с их правительницей Анной, до
черью протовестиария [Андроника], добровольно признали 
над собой его власть. 

Пока император занимался этим, была взята Никомидия, 
главный город Вифинии, будучи изнурена жестоким голодом 
в результате продолжительной вражеской осады. 
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В следующем за этими событиями году747 не произошло 
ничего достойного упоминания, кроме того, что турки посто
янно, безбоязненно и во множестве совершали набеги на Фра
кию. Но об этом, как о деле уже известном и привычном, мне 
надоело рассказывать постоянно. 

В следующем уже за этим году748 сын владевшего пре
жде Эпиром графа Кефалонии749, бывший тогда на четыр
надцатом году жизни, но разумный не по летам, видя, что 
отцовское наследие отошло под власть императора, а мать 
согласилась провожать его до самой Фессалоники, причем 
приказывала и ему следовать за нею без отцовских инсиг-
ний, задумал восстание и, воспользовавшись советом одно
го из знатных эпирцев, убежал с ним в Старые Патры к су
пруге покойного князя Пелопоннеса и Ахайи750. Между тем 
мать его вскорости благополучно прибыла с императором 
в Фессалонику и, получив там от него значительные поме
стья с их ежегодными доходами, решилась там же прове
сти и остатокдней. Наместником Эпира император оставил 
протостратора Феодора Синадина, который не провел еще 
[в должности] и одного года, как был схвачен тамошними 
жителями и в узах отдан сыну графа, снова возвратившему
ся в Эпир и принявшему отцовскую власть по желанию его 
подданных. 

747 1 сентября 1338 — 31 августа 1339. 
748 1339/1340. 
749 Никифор II Орсини — Дука (греч. Ыиспфооос, В' Доикас,; 1328-

1359) — правитель Эпирского царства с 1335 по 1338, а также 1356-1359 
годы. 

750 Екатерина де Валуа-Куртене (фр. Catherine de Valois-Courtenay, 
1303-1346) — титулярная императрица Латинской империи (1308-1346), 
княгиня Ахейская и Тарентская (1333-1346), регент Ахайи (1331-1341), 
губернатор Кефалонии (1341-1346). Дочь представителя французского 
королевского дома Карла Валуа и его жены Екатерины де Куртене, с 1313 
по 1331 год жена Филиппа I д'Анжу (фр. Philippe I cTAnjou; 1278-1331) — 
титулярного императора Константинополя, деспота Эпира, короля 
Албании, князя Ахайи (как Филипп И) и Таранто, сеньора Дураццо, сына 
неаполитанского короля Карла И. В описываемое время Екатерина была 
регентом при своем несовершеннолетнем сыне Роберте, номинальном 
князе Ахайи. 
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7. А император, прибыв в Адрианополь с супругой-госуда
рыней, привел к завершению давнишнее соглашение, отдав 
свою девятилетнюю дочь751 в жены сыну мизийского правите
ля Александра752, которому тогда шел пятнадцатый год. И был 
с того времени глубокий мир между ромеями и мизийцами. 

В это время родилось в Византии дитя, от ног до пупка 
сросшееся, а затем — в плечах, груди и спине — разделенное и 
имевшее две головы и четыре руки, которое спустя один день 
умерло. 

А еще гораздо раньше него было в Траянополе753 другое 
дитя, которое на третьем году лепетало по-детски, а силу име
ло как у двадцатилетнего мужчины, ело подобно мужчине и на 
лобке имело волосы зрелого мужчины. Но, еще прежде, чем 
достигло пятого года, оно заболело горячкой и умерло. Ибо 
недостаток присущей детскому возрасту влажности произвел 
в теле такую сухость, какая может быть разве у двадцатилет
него, и тем самым наделил его члены и органы соответствую
щей [двадцатилетнему возрасту] силой, так что отсюда прои
зошла задержка естественного для каждого возраста развития 
и питания, и природа не смогла регулировать сама себя, как 
положено ей от Создателя и Содержителя [всей твари]. Ибо 
Художник Бог так устроил состав живого организма, что он не 
нуждается ни в каком прибавлении или убавлении; но как в 
музыке, если ослабить одну из струн, а другую натянуть сверх 
меры, тотчас обнаруживается порча мелодии, так и здесь, 
если структура живого существа нарушается каким-либо ве
щественным недостатком или избытком и [в своем развитии] 
опережает положенное время, то дальнейший ход ее станов
ления и роста прерывается, и ей угрожает то же, что мы видим 
в только что распустившихся цветах, когда их, предвосхитив-

751 Точно не известно, как ее на самом деле звали: Григора ниже 
называет ее Ириной, а Кантакузин в своей «Истории» (L. Schopen (ed.), 
loannis Cantacuzeni eximperatoris historiarum libri in, 3 vols. [Corpus 
scriptorum historiae Byzantinae. Bonn: Weber, 1828-1832], т. 1, стр. 394, 
509) — Марией. 

752 Михаил Асень (болг. Михаил Асен, ок. 1325-1355) — старший сын 
и соправитель болгарского царя Ивана Александра (1331-1371), должен 
был наследовать отцу как Михаил IV, но не пережил его. 

753 Траянополь (греч. TomavoU7ioAic;) — город во Фракии, 
митрополия Родопа, разрушен в XVI в. 
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ших свое время и осужденных за некую поспешность и мятеж 
[против законов природы], губят удары молний и града, и ли
шает цветения неумеренный холод, а несвоевременная измо
розь ясно изобличает изнеженность растения. 

В начале осени случились политические беспорядки в Ге
нуе. Самые богатые и знатные лица в городе уклонились в 
гордость и высокомерие, и от этого прежнее единодушие де
мократии превратилось у них в тиранию. В результате это
го ужасно бедствовавшие простолюдины восстали против 
них, изгнали их из города и поставили вождем республики 
одного человека из народа754, по примеру древнего институ
та консулов в Риме, или, вернее, по примеру Венецианской 
республики. 

По окончании этой зимы755, когда солнце прошло уже 
знак Овна, показалась на небе комета в виде меча (Sixjxag), 
подобная являвшейся за три года пред тем, но не на том 
же месте и не с таким же движением. Впервые появив
шись у конца клешней [Рака], где в то время находился 
Колос Девы756, она каждые сутки подвигалась примерно 
на пять градусов, пока не достигла Льва и не исчезла здесь 
совершенно. 

Между тем восемь тысяч турок, переправившись чрез Гел-
леспонтский пролив, — в большинстве своем с вьючными жи
вотными, —опустошили всю Фракию до самой Мизии. Для 
ромеев они сделали ее непроходимой пустыней, а сами не бо
ялись грабить и разорять ее днем и ночью и переправлять всю 
награбленную добычу в Азию, но и спустя много времени по
сле этого не желали покинуть Фракию, так как никто им там 
не сопротивлялся. 

8. Этой весной и Василий757, властвовавший в Трапезунде, 
умер от скоротечной болезни. И я думаю, что это наказание 

754 Симон Бокканегра (ит. Simone Boccanegra, ум. 1363) — первый 
дож Генуи (1339-1344), выдвинутый партией гибеллинов (см. прим. 404). 

755 1339/40. 
756 Колос или Спика (от лат. splca virginis) — самая яркая звезда 

в созвездии Девы (Альфа Девы). Название произошло от колосьев 
пшеницы в руках богини плодородия и земледелия Деметры, с которой 
древние греки отождествляли созвездие Девы. 

757 См. прим. 733. 
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Божие внезапно пресекло его жизнь. Ибо, немного пожив за
конно и праведно с Ириной758, дочерью императора, в подо
бающем единомудрии и целомудрии, он затем перенес свою 
супружескую любовь на одну потаскушку (етацх&а), которую 
тоже звали Ириной759. Вступив, в конце концов, с нею в безза
конную связь, Василий воспылал ненавистью к законной [су
пруге]. С течением времени, видя, что царица не хочет терпеть 
такого безобразия, но взывает к небу и земле и всем открывает 
свою сердечную боль, он даже изгнал ее из официальной ре
зиденции. Возможно, он бы предал ее и насильственной смер
ти, если бы не побоялся народа, который и так сильно возму
щался и восставал на него из-за этого дела. 

Впрочем, поминовение за богослужением и во время тор
жественных театральных представлений на всенародные 
праздники имен Василия и Ирины [по-прежнему] вызыва
ло одобрительные рукоплескания. Пользуясь этим, Василий 
удовлетворял и свою любовную страсть, и требования наро
да, пытаясь укрыться за тождеством имен. Отсюда родилось 
даже подозрение, что смерть Василия случилась вследствие 
тайных козней императрицы Ирины. Когда же он, так или 
иначе, умер, то законная супруга его, Ирина, вошла во дворец 
со всей царской властью и тотчас же прогнала оттуда такую 
же по имени, но иного нрава и незаконную, супругу Василия. 
По общему решению трапезундцев, она отправила ее вместе с 
детьми в ссылку в Византии. 

Заодно она отправила и послов к императору, своему отцу, 
которые должны были доставить оттуда того, кто бы законно 
сочетался с нею браком, чтобы он воспринял и власть над ее 
царством. А поскольку, по прибытии в Византии, послы уз
нали, что император находится в Фессалонике, то и сами ре
шили отправиться туда же. Ибо император, еще в прошлом 
году перейдя из Фракии в Македонию, намеревался сразу же 
двинуться в Эпир на вероломных этолийцев и акарнаний-
цев, но его немного задержала в Фессалонике привычная ему 
болезнь селезенки, каковая уже много лет была у него не в 

758 Выше Григора именует ее Евдокией (см. прим. 734). 
759 Ирина Трапезундская (ум. после 1382) — любовница и 

впоследствии вторая (незаконная) жена трапезундского императора 
Василия I и мать императора Алексея III. 
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порядке и теперь вызывала сильное расстройство и в других 
соседних внутренностях. От этого у него случалось нарушение 
пищеварения, расслабление членов тела и грозившие смер
тью обмороки. Впрочем, немного оправившись, он все-таки 
пошел в Акарнанию, где в это время обретались и трапезунд-
ские послы. Встретив его там, они объяснили ему цель своего 
посольства. 

А так как [с осуществлением просимого Ириной] случилось 
промедление, и Трапезундская империя не могла хорошо и 
надежно управляться женщиной, то некоторые лица попыта
лись возмущать народ и подстрекать к мятежу. Вынужденная 
этим, императрица трапезундцев Ирина отправила быстро
ходную триеру с другими послами, и вместе с ними — Тра-
пезундского архиерея (dQXL9uTT)v)760, чтобы они поторопили 
императора ромеев с исполнением ее прежней просьбы. При
плыв в Византии и не найдя здесь императора, они отправили 
к нему нескольких всадников, которые казались им превосхо
дящими других знатностью рода и саном. Когда последние 
прибыли в Фессалонику, то и им там не посчастливилось за
стать императора, потому что, оправившись незадолго пред 
тем от недуга, он пошел, как мы сказали, осаждать главный го
род акарнанийцев. Поэтому они решили, оставшись на месте, 
письменно известить императора о причине своего прибытия. 

А когда власть расслабляет волевое начало, то все узды, 
сдерживающие женскую похоть, рвутся. Поэтому погова
ривали, будто императрица Ирина вступила в тайную связь 
с великим доместиком Трапезунда. Слух об этом, достигнув 
ушей многих, сильно возмутил народ, и особенно знать, так 
что одни приняли сторону Цанихита761, человека в высшей 
степени сильного в то время своим богатством и славой, а дру
гие — сторону великого доместика. При таком возмущении и 
разделении города Трапезунда на две партии, дело дошло до 
междоусобной битвы, в которой с обеих сторон были убиты, 
говорят, весьма многие и в том числе Цанихит. 

760 Слово, редко употребляемое для определения христианского 
епископа. 

761 Севаст Цанихит (греч. L£(3aax6g TCavuxtTng, 1295-1341) — 
аристократ и военачальник в чине стратопедарха. 
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9. Между тем у императора Андроника, занятого осадой 
главного города акарнанийцев, дела шли успешно и, насколь
ко это возможно, согласноего плану. Когда великий доместик 
Кантакузин стоял с ним рядом и помогал ему управлять го
сударством, ни одно из настоящих бедствий не казалось ему 
бедствием. Кантакузин искусно обустраивал его долговремен
ное пребывание на чужбине, компенсировал убыль лошадей и 
воинов, весьма разумно облегчал его страдания от болезни се
лезенки и избавлял от всякого страха по этому поводу, и если 
какая житейская забота уязвляла царское сердце, Кантакузин 
все их легко устранял. К тому же и составленный тогда род
ственниками императора заговор он весьма мудро обезвре
дил, подавив и упразднив его прежде, чем весть о нем дошла 
до слуха императора. 

Украшенный многими талантами, — теми, что дарит при
рода и развивает дающая им правильное направление глубо
кая рассудительность, — этот человек был любим всем вой
ском, так что не было никого, кто не предпочел бы его жизнь 
своей собственной. Ибо, не изменяя, несмотря на пребывание 
на чужбине и[связанные с этим] заботы, [привычной ему] ще
дрости руки и твердости духа, он изменял к лучшему положе
ние воинов, страдавших тогда от голода и язвы. И поэтому все 
выжившие воины и военачальники, лохосы и лохаги, как бы 
едиными устами вопия, называли его своим спасителем, пи
тателем и благодетелем (7TAOUTO56TT]V)762, И всевозможными 
именами, какие только могут служить к вящей славе ромей-
ской державы. 

И чтобы нам вкратце поведать о том, что в это время бли
стательно совершила мудрость этого мужа, равно действо
вавшая вблизи и на расстоянии, скажем лишь, что пока он 
вместе с императором осаждал главный город акарнанийцев, 
[в столице] были схвачены в немалом количестве лица, заду
мавшие тиранию и стремившиеся захватить Византии. Это 
были люди не безвестные, о которых мы обстоятельнее скажем 
впоследствии763. Был схвачен тогда и Сфрандзис Палеолог, 
убийца Сиргианна, готовивший такое же злодеяние и против 

762 Буквально: «податель богатств» — эпитет, в античной риторике 
обычно прилагавшийся к богам. 

763 Это обещание Григоры осталось невыполненным. 
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императора. Сам он находился в лагере вместе с императо
ром, однако вместе с ним тайно готовили [покушение] ката
лонцы из Фив и соседние иллирийцы. Но он успел уйти из 
жизни прежде, чем получил здесь достойное возмездие, — ду
маю, потому, что Бог уготовал этому ужасному человеку еще 
более тяжелое, вечное наказание. 

Тогда же без труда был взят ромеями и город фокейцев, 
который четыре года назад император, приплыв к нему с 
большими морскими силами, не смог взять; а теперь жившие 
в нем ромеи, улучив такое время, когда правитель города по 
обыкновению уехал на охоту, овладели им, одолев немногих 
находившихся там латинян, и, взойдя на стены, провозгласи
ли имя императора. 

Тем временем и доведенные до отчаяния продолжительной 
осадой акарнанийцы сдались, и таким образом вся область так 
называемого древнего Эпира покорилась власти ромеев, так 
что с этой стороны не было больше никакого противодействия. 

А когда император возвращался в Фессалонику, то вместе с 
ним пошел и сын умершего графа Кефалонии764, — пошел не 
то чтобы охотно, а не имея больше никакой надежды возвра
тить себе наследную отцовскую власть. Таким образом, благо
разумное молчание великого доместика сделалось причиной 
величайших дел. У других слова — одна лишь тень дел, едва 
рождаются на языке, как тут же и умирают; а у этого человека 
и молчание есть вершитель великих дел. Ибо муж сей, весьма 
богатый силой интеллекта и проницательностью, стяжал по
истине глубокое рассуждение. 

С наступлением весны765 император, покинув Фессалонику 
вместе с супругою и детьми, на двенадцатый день достиг горо
да, называемого Дидимотихоном. Пробыв и здесь много дней, 
он прибыл в Византии уже на исходе весны, жестоко страдая 
от обострившейся болезни селезенки, которая уже неудержи
мо влекла его к смерти. В его выздоровлении отчаялись и вра
чи, как ромейские, так и персидские, которые нарочно были 
призваны по этому случаю в числе трех. Все они предписали 

764 Никифор II Орсини-Дука (греч. Кккпфорос; В' Доикас;, ит. Niceforo 
II Orsini; 1328-1359) — сын Иоанна II Орсини Комнина Дуки, правитель 
Эпирского царства с 1335 по 1338, а также в 1356-1359 годах. 

765 1341 г. 
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императору придерживаться самой легкой диеты и всеми си
лами воздерживаться от всего вредного, но он совершенно не 
обращал внимания на их слова и руководствовался в выборе 
пищи одним лишь своим желанием, диаметрально противо
положным предписаниям врачей. Вследствие этого его селе
зенка, быстро увеличившись, распространилась до самой пе
чени и более не позволяла ему жить беззаботно. 

Так что, проведя дней двадцать во дворце и совершенно 
устранившись от всякого общения с людьми, император ре
шил пойти в божественный храм Богоматери монастыря, 
называемого Одигон766. Потому что он всегда и во всех делах 
возлагал на Нее великие, нерушимые и утешительные надеж
ды. Так и теперь он пришел, по своему обыкновению, [в храм], 
прося у [Богоматери] одного из двух: прекращения либо бо
лезни, либо жизни. 

10. Но я едва, было, не прошел мимо того, о чем решительно 
необходимо рассказать, поскольку без этого нельзя двигаться 
дальше. Итак, расскажу об этом вкратце. Когда власть над ро-
меями перешла от Андроника-деда к Андронику-младшему, 
прибыл в Византии из Италии человек, одетый в ромейскую 
рясу (факос; PcouatKOv) и называвший себя Варлаамом767. Он 
был натаскан в догматической премудрости латинян, впро
чем, вкусил и светской философии эллинов, хотя и не настоль-

766 См. прим. 282. 
767 Варлаам Калабрийский (в миру Бернардо Массари, итал. Bernardo 

Massari; ок. 1290-1348) — калабрийский монах, писатель, философ 
и богослов, впоследствии римско-католический епископ Иеракский 
(т. е. города Джераче — итал. Gerace, от греческого 1£оа£, Ггракюу). 
Идеолог антиисихазма, осужден Константинопольскими соборами 
1341, 1347, 1351, 1352 и 1368 годов. Творения его, как еретические, 
были уничтожены и дошли до нас лишь в цитатах и пересказах его 
противников. Варлаам родился в Калабрии, в городе Семинара (итал. 
Seminara) в семье православных греков, в Константинополь прибыл 
около 1330 года ужемонахом.Позже был игуменом монастыря Спасителя 
в Фессалонике. Принимал участие в переговорах о соединении церквей и 
написал ряд антилатинских сочинений об исхождении Св. Духа. Бывая 
на Афоне, познакомился с учением исихастов и выступил против него. 
После осуждения на Соборе 1341 года вернулся в Калабрию, где вскоре 
принял римское католичество и был возведен в сан епископа. 



Книга одиннадцатая 425 

ко, как это ему казалось, но весьма скромно и, как говорится, 
[коснулся ее лишь] кончиком пальца. Приобретя, тем не ме-
нее,благоволение императора и щедро расточая похвалы [все
му] своему, он стал ругать и порицать византийское государ
ство, объявляя его чуждым всякой учености, коварно и гнусно 
зарабатывая себе славу в народе руганью в адрес других, так 
что стяжал громкие похвалы от людей простых и неученых. 

Но вскоре выяснилось, что это была за обезьяна, и почти 
все византийцы начали открыто осуждать и осмеивать его. А 
как именно — это могут узнать те, кто пожелает прочитать 
диалог, который я написал, уступив многочисленным прось
бам мудрейших людей, и в котором изложил все более под
робно. Он имеет.заглавие: «Флорентий, или О мудрости»768; 
а начинается так: «Откуда это добрый Флорентий после долгого 
путешествия приходит к нам в гавань Керкиры? —Благодарение 
судьбе, — о любезный Критовул, Саламиния и Парал, — самые бы
строходные триеры афинян за десять дней доставили нас, послов, 
в сенат Керкиры — возвестить нечто такое, услышав о чем, ты и 
сам не сможешь не подивиться». В этом диалоге нами изменены 
названия и лиц и вещей: вместо Византия поставлены Афи
ны; вместо вождей ромейских — Гераклиды769 и Кекропиды770; 
вместо Никифора — Никагор, и так далее, что, впрочем, оче
видно для людей понятливых. 

Но этот Варлаам, потерпев неудачу в первой попытке и 
просчитавшись в своих больших надеждах, предпринял вто
рую, желая здесь достичь того, что не получилось там, то есть 
приобрестиславу. Стоило ему найти что-либо худо сказанное 
некими, как он тут же бросался это громко обличать, чтобы 
затем, отталкиваясь от этого, как от некоего надежного осно
вания, навести на церковь поношения и невзгоды и в резуль
тате выставить латинские догматы более здравыми. Поэтому 

768 <MO)Q£VTIO<;, ч 7i£Qi сюфихд// NICEFORO GREGORA, Fiorenzo о 
intorno alia sapienza, а сига di P. L. M. Leone (Byzantina et Neo-Hellenica 
Neapolitans 4), Napoli 1975. 

769 Гераклиды (греч. 'HpaKAeloai) — потомки Геракла, которые, 
по сказанию, совместно с дорянами, завоевали Пелопоннес. Здесь 
аллегорически изображают партию Андроника-младшего. 

770 Кекропиды (греч. KeKQonibai) — потомки Кекропа , т. е. 
афиняне — партия Андроника-старшего. 
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он наблюдал за жизнью подвижников и бесстыдно клеветал, 
называя их евхитами771, омфалопсихами772 и тому подобными 
именами, и обвинял их в ереси мессалиан773, так как, по его 
утверждению, слышал их хвалящимися устно и письменно, 
будто телесными очами видят природу Бога. 

Слышать такое [о себе] им было невыносимо. Поэтому они 
избрали некоего Паламу, который более всех их был искусен в 
слове, быть их оплотом в борьбе против Варлаама, защищать 
их, елико возможно, устно и письменно, и надеялись через 
него опровергнуть положения их противника. Это [противо
стояние] в течение примерно двух-трех лет постоянно разжи
галось с обеих сторон, и бедствие принимало все больший и 
больший размах. Поэтому Варлаам, боясь, как бы ему не быть 
растерзану руками аскетов, — которых уже много собралось 
с Афона и из окрестностей Фессалоники и Византия (они ду
мали, что порицание равно касается всех их), — приходит к 
первосвященнику Константинополя и сонму тамошних епи
скопов и обвиняет Паламу не только в омфалопсихии и не
правильной молитве, но и в богохульном богословствовании, 
так как тот, дескать, «вводит новые слова в таинственное цер
ковное богословие и хвалится видениями, исполненными ба
хвальства и самомнения». 

Вследствие сего постановлено было устроить суд в ве
ликом храме Премудрости Божией, в присутствии самого 

771 Евхиты (греч. evx^ai, от аЬхц — «молитва») — молитвенники — 
другое название мессалиан (см. прим. ниже). 

772 Омфалопсихи (греч. 6|афаЛог[п)хо1, от o\i<\>ctX6c, — «пуп» и 
ipvxrj — «душа») — пуподушники — презрительная кличка исихастов, 
которую дал им Варлаам, высмеивая их молитвенную позу: монахи-
исихасты часто молились сидя, нагнув голову и прижав подбородок к 
груди, отчего глаза их были обращены к пупку, словно они пытались 
разглядеть там душу. 

773 Мессалиане (греч. MeooaAiavol, MaacraAiavoi от сир. 1\_sz*r£\ — 
«молитвенники») — приверженцы ереси, существовавшей, согласно 
древним церковным писателям, в Сирии и Малой Азии в IV—VI вв., 
а в сироязычной Персии — в VII в. Ряд современных исследователей 
подвергает сомнению реальное существование мессалианства. Исихастов 
их противники сближали с мессалианами, потому что последним 
традиционно приписывалось воззрение о ненужности церковных 
таинств и спасении одной лишь индивидуальной молитвой. Это же и 
Варлаам несправедливо инкриминировал исихастам. 
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императора, избранных членов синклита и самых ученых му
жей. Настал назначенный день774, и явились все: не только те, 
кого вынуждали к этому служебные обязанности, но и с тру
дом поддающиеся подсчету толпы простого народа.Импера-
тор, который тогда несколько оправился от болезни, превоз
мог себя из-за ревности о благочестии и сам явился в судилище 
вместе с архиереями. 

Итак, спорные богословские вопросы было решено обой
ти молчанием: отчасти потому, что не следует священные 
тайны богословия открывать непосвященному слуху про
стого народа; отчасти же и для того, чтобы, — когда будут 
осуждать Варлаама за его нелепые слова и мысли, — не ока
залось, что и сам Палама подлежит осуждению за богохуль
ное и неуместное богословствование, и вместо приличных 
делу тишины и порядка не возникло бы отсюда волнений и 
ненужных смущений. Поэтому внимание сосредоточили на 
вопросах молитвы. Что же до обвинений в мессалианской 
ереси, возведенных на Паламу, то их рассмотрение было от
ложено на несколько дней, и если бы не последовала затем 
внезапная смерть императора, то вскоре достигли бы своей 
цели его сильные заявления против паламитской ереси. Я 
говорю об ее искоренении, когда она еще только собиралась 
расцвести. 

Опуская подробности, скажу, что когда Варлааму по выше
упомянутым причинам не было позволено предъявить [суду 
собора] выдвигавшиеся им богословские обвинения, то он 
потерпел поражение и был, на основании других его сочине
ний, изобличен в дурномыслии (KaKoyvcj|Lioai3vr|), самомне
нии и чрезвычайном вожделении людской славы. Тогда и 
император, объятый, словно неким вакхическим исступлени
ем, благородной ревностью, произнес очень разумную и всех 
удивившую речь, весьма соответствующую времени и обстоя
тельствам. Так что все остальное его бы радовало, когда б он не 
опечалился несколько из-за [не вполне удовлетворенного] че
столюбия, не имея и меня в числе своих слушателей. Ибо при
вычная мне головная боль страшно мучила меня в то время 
и не позволила присутствовать на этом соборе, хотя я и был 

774 10 июня 1341 г. 
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накануне приглашен и самим императором, и патриархом, и 
всем собором судивших и судимых. 

С наступлением вечера представление закончилось. Вар-
лаам, объятый глубокой печалью по причине срама, какому 
подвергся, на всех парусах возвратился в Италию, к латинским 
обычаям и догматам, в которых он и был воспитан. 

11. А император снова отправился в монастырь Одигон, бу
дучи физически сильно утомлен и произнесением этой речи 
[на соборе], и болезнью селезенки. Сев за стол около полуночи 
и поужинав более, чем следовало бы, он весь следующий день 
был погружен в тяжелый сон и оцепенение, близкое к бесчув
ствию. На третий же день, открыв глаза, он уговаривал царицу 
не плакать, а сам потребовал помощи от врачей. Срочно по
слав ко мне [гонца], он спросил, благоприятствует ли или про
тивится теперешнее положение небесных светил врачебным 
мерам и действиям. Но прежде чем посланные возвратились 
с нашим ответом, он снова впал в еще более бесчувственное 
состояние и лежал так, едва дыша, до третьего дня, пока не 
скончался, прежде чем взошло пятнадцатое солнце июня ме
сяца 6849775 года. Всего времени его жизни было около сорока 
пяти лет, из которых он царствовал двенадцать лет и двадцать 
два дня, с тех пор как взял войной царствующий город. 

На третий день траура, когда императрица Анна возврати
лась из монастыря Одигон во дворец, был там, в числе прочих 
собравшихся, и я, едва оправившись от своей болезни. Так как 
и патриарх, и все кровные родственники императора тотчас 
же приступили ко мне с просьбою произнести приличествую
щую моменту надгробную речь, то я вышел на средину и ска
зал следующее. 

«Мы, господа, надеялись воспевать победные песни 
и устраивать представления во славу божественнейшего 
императора, и словесные венки возлагать на его царствен
ную главу, как малое воздаяние и скромное подношение 
нашей благодарности за его великие усилия, долгие и 
чрезмерные труды и беспокойства. Но — увы! — время 
предназначило нам сегодня делать другой взнос (£T£QCLV 

775 1341 от Р. X. 
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ov\i(pOQav), и вот мы вынуждены составлять плачевные 
песни вместо хвалебных, и вместо его трофеев исчис
лять наши потери, и вместо добрых надежд ожидать, 
что все теперь станет хуже. Ах, что за несчастье (OL|LIOL zf\c, 
аи|афо(эас;)776! Какой Орфей, какой Гомер составит пла
чевные песни и гимны, достойные этого великого и, мож
но сказать, всемирного горя? 

Источники рек, [обратитесь в потоки слез и наполните] 
все озера и целые моря, дабы солнцу, луне и звездам пи
щею сделались слезы! О, кто похитил из среды ойкумены 
этого героического воина?! Какой гроб, какая земля, какой 
камень овладели нашим сокровищем? О великое воздуш
ное пространство, раскрой теперь свои объятия и прими 
[от нас] настоящие рыдания, и пролей с высоты обильные 
дожди слез! Он не ждал ни лета, ни осени, чтобы взяться за 
оружие, но менял природу времен года и стихий, и зим
нюю стужу считал за лето; голод — за сладость; бодрство
вание — за сон; за царский отдых — то, чтобы прибавлять 
труды к трудам и одними подвигами сменять другиепод-
виги: морскими — сухопутные; а сухопутными — морские. 
А теперь его — увы! — покрыла малая горсть праха... 

О, какой голос способен, возвещая об этом несчастье 
земле, небу и звездам и делая их исполненными состра
дания, созвать их все, чтобы вместе вознести общий плач? 
Это был тот, кто, кроме других побед, одержал еще и та
кую великую и славную победу, простершуюся и на море 
и на сушу и обе стихии исполнившую удивления. Я гово
рю о том, пришедшем из Азии, необоримом персидском 
войске, которое он решительно поразил в тот же день. А 
теперь — увы! — смерть, напав еще стремительнее, по
разила его самого. Сотрясись земля от нынешнего несча
стья, чтобы люди всякого рода и возраста, почувствовав 
столь великое несчастье, присоединились к нам и сдела
лись участниками наших горячих рыданий. 

Это был тот, кто, благодаря своему быстрому движе
нию, появлялся прежде, чем о нем услышат, и, прежде чем 

776 Здесь игра слов: «сги|лфооа» имеет много значений, среди которых 
и «взнос» (обычно, для дружеского пира вскладчину), и «событие», и 
«несчастье». 
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явиться, прогонял врагов внушавшей им страх молвою. 
Но — о горе мне! — ныне еще быстрее явилась смерть 
и пресекла таковые его быстрые движения. О источник 
огня воздушного, сделай что-нибудь одно из двух: либо 
перестань рассеивать по земле животворные лучи свои, 
либо, собрав все чаши огня своего, излей на землю, чтобы 
всякое дерево сбросило свою листву и поблекли бы по
левые лилии, и всякий род растений почувствовал бы и 
познал величие бедствия. 

Это был тот, кто изумлял правителей трибаллов и 
мизийцев, часто обрушиваясь на них, словно на спящих, 
подобно некоему небесному грому. А теперь — увы 
мне! — гроб показал его лежащим и совершенно без
действенным. Небо, разверзни свои врата, пошли гром, 
равный по силе этому великому несчастью, и потряси 
все мироздание, чтобы почувствовала и бездушная при
рода, и всякое тварное естество разделило бы с нами наш 
плач. 

О, как это быстрое и легкокрылое существо покоится 
теперь без движения?! Как тот, кто так часто доставлял 
нам радость своими трофеями, все сегодня обратил в про
тивоположность и весну сделал зимою, солнечный свет 
превратил в глубокую тьму, так чтонебесное светило все 
одевает теперь черным цветом и как бы скрывает от нас 
свое сияние? Как тот, кто так часто отгонял сон от очей 
своих ради подданных, теперь спит долгим сном во гро
бе? Как, облекшись сам в каменный хитон, он заставит нас 
скоро совлечь с себя одежды скорби? Как тот, кто прежде 
рубил и повергал тела врагов, теперь из гроба безжалост
но пронзает стрелами души собственных подданных? 

А ты, божественная царица! Где ты оставила свою сла
ву? Как случилось, что, выйдя вчера из этого дворца слов
но благокруглая (гикикАод) луна, сегодня ты возвратилась 
сюда полукруглой? Как, цветшая вчера, подобно древу 
благосеннолиственному (£UaKi6(()uAAov), ты сегодня вне
запно отцвела, как трава на поле или роза в саду? Как, 
восходившая вчера из царских чертогов, словно сияющая 
во всю силу полная луна, ныне ты покрылась множеством 
густых облаков? Кто так скоро омрачил твою красоту? Где 
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оставила ты опавшую листву? Кто разорил твой полный 
прекраснейших цветов сад, — какой вор, какой разбой
ник, какой удар молнии или грома с небес? Как, вчера ве
личественно выступавшая, словно [корабль] из пристани, 
ты сегодня возвратилась, словно после бури и волнения, 
потеряв весь свой драгоценный груз? Кто обрезал твои 
золотые кудри? Кто отнял твою прекрасную порфиру? 
Кто похитил твой светильник? Кто погасил твое солнце? 
Кто произвел для тебя это новое солнечное затмение? Кто 
расторг твое славное супружество? Какая лютая зима на
рушила твою весеннюю гармонию? 

Но разделите мою скорбь, весь народ ромейский, и 
давайте поднимем общий плач, не о нем рыдая, а о себе 
самих, оставленных им. Ведущие род свой от царственной 
крови! Оплачьте императора и как вашего родственника, 
и как гордость вашего рода! Топчущие царские дворы! 
Взыщите светлости царских чертогов. Воины, оплачьте 
мудрого командира! Рабы, рыдайте о человеколюбивом 
владыке; привыкшие спать спокойно — о неусыпном 
страже! Судьи, сокрушайтесь о том, кто давал силу зако
нам! Священные предстоятели церкви, просите [у Бога 
такого же] пламенного приверженца и защитника дог
матов; сущие в горах и пещерах, — [такой же] оплот и 
поборника вашей доброй славы; начальники святых оби
телей, — [такую же] цитадель вашей силы. 

Подумайте о его последних подвигах за вас, когда он, 
имея тело, совершенно изнуренное вследствие боевых 
ран и прижиганий врачей, и будучи уже близок к смерти, 
пренебрег своим телом и, не щадя своей жизни, со всем 
усердием притек к священному амвону и к святителям и 
не прежде удалился оттуда, как подав надежды, что ва
ших хулителей с их растленными догматами он, насколь
ко это от него зависит, сокрушит и предаст совершенному 
нетлению и пучинам погибели. Вспомните, сколько и ка
кой ревности исполненных слов изрек он своими священ
ными устами в защиту божественных законоположений 
и самой истины. Вспомните, что говорил он прежде, чем 
притек к алтарю и к священному собранию; о чемпотом, 
придя [на собор], гениально рассуждал, подобно древним 
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богословам, когда они, исполнившись божественного 
вдохновения, отдавались водительству Духа, вещавше
го их языком; как он, в то время как болезнь уже занес
ла над его головой меч смерти, не сдавался, но с полным 
усердием продолжал устраивать все к лучшему. Я думаю, 
что Бог даровал его душе такую великую ревность, что
бы придать некий последний штрих всем другим его до
блестным подвигам и как бы положить на них прекрас
нейшую печать, и таковыми словами очистить его язык, и 
дать ему с этими законами и догматами уйти из жизни». 
Это был царь приятной и милой наружности, доброго 

нрава, человеколюбивой души, доступный и весьма состра
дательный. Он не принимал ничьих и никаких советов, а по
лагался во всем только на свое решение и понимание. Поэто
му он был скрытным, как человек, отличающийся глубоким 
умом, и неразговорчивым и не любил видеть вокруг себя 
много людей. 

Поэтому он терпеть не мог заниматься царскими забота
ми и делами, и даже в самые большие праздники не делал 
принятого у царей: я говорю о зрелищах, всенародных про
цессиях, демонстрациях своего благожелательного отноше
ния к подданным, великодушных благодеяниях и раздаче 
денег и чинов. Можно было даже опасаться, что погрузятся 
в бездну забвения все эти обычаи царского этикета, память 
о которых императоры преемственно передавали своим по
томкам, ибо по прошествии многого времени и по смерти 
знавших эти обычаи, последующим поколениям трудно 
было бы узнать о том, что должно делать. Но, как это обыч
но бывает, старание о вещах пустых производит небреже
ние о должном. 

Так, он держал великое множество охотничьих собак и 
птиц, и до такой степени поддавался этой страсти, что если 
кто, обращаясь к нему с просьбой, подносил птицу или со
баку, то легко улучал просимое. После его смерти всех этих 
животных Кантакузин раздал желающим, посчитав, в какие 
огромные суммы они обходятся, и решив, что они совершенно 
не нужны и даже вредны для государства. Ибо, как говорили 
управляющие царской казной, на них тратилось до пятнадца
ти тысяч. 
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Он, однако, имел такую сильную и твердую веру в Бога, что 
ходил по большей части без охраны и даже без царских але
бардщиков. Часто он жил под одним кровом вместе с теми, 
о которых знал, что они готовят ему ловушки и сети. Ибо он 
говорил, что жизнь человека находится в руке Божьей, и что, 
когда Бог попустит, тогда и открываются двери всевозможным 
опасностям. 

И не только это, но и еще одна особенность была у него в 
природе. Он нисколько не надмевался своим царским величи
ем, но часто становился даже ниже своих подданных. Из мно
гих примеров я скажу вкратце об одном. Всем известно, что 
пол средней части императорского триклиния777, — именно 
там, где становится царский трон, — возвышается над полом 
обеих боковых частей на три пядени, для того, вероятно, что
бы император и в этом имел преимущество перед другими, 
стоя во время священных песнопений или беседуя — когда со 
своими подданными, а когда и с иностранными послами. Аб
солютно никому не дозволяется стоять там вместе с императо
ром, кроме его супруги, детей и братьев, и, может быть, дядей 
по отцу. Но когда этот царь стоял здесь и вел отсюда беседу, 
то к нему поднимались сюда все, кому было нужно: не только 
все знатные юноши, но и простые люди, и состоявшие в чине 
служителей, и вообще все, кому было угодно. Поэтому часто 
случалась такая толкотня, что он сходил оттуда и позволял 
другим занимать место выше себя, а сам спокойно становился 
внизу, нисколько ни на кого не досадуя. 

Что касается до головной калиптры, то, по обычаю преж
них императоров, пожилые придворные могли носить во 
дворце калиптры, имеющие вид пирамид и покрытые шел
ковой материей, смотря по сану каждого, а все юноши долж
ны были иметь головы обнаженные. В царствование же этого 
императора упомянутый обычай до того был заброшен, что 
стали носить калиптры все, — и юноши, и старики, — что на 
улице, что внутри во дворце, притом калиптры разного фасо
на и необычные, по собственному усмотрению каждого. Одни 
носили калиптры латинские; другие — наподобие мизийских 

777 Триклиний или триклин (греч. TQIKALVOV, лат. triclinium) — в 
древнеримской архитектуре помещение для трапезы, пиршественный зал. 
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и трибалльских; третьи — пришедшие из Сирии и Фини
кии, — кому какие нравились. 

Так же нарушались и обычаи в отношении одежды. Бла
горазумные люди усматривали в этом новшество и признак 
распада империи и конца ее обычаев и мощи. На эту мысль 
еще более наводило то обстоятельство, что некоторые дворцы 
и прекраснейшие здания были едва не целиком разрушены 
и служили отхожими местами и свалками нечистот для всех 
прохожих. 

Примерно то же происходило и с патриаршими обычаями 
и властью, и с самими огромными и великолепными здани
ями, — которые были лучшим украшением и укреплением 
для великой церкви Премудрости Божьей, — как возведенные 
первыми создателями [храма], так и прекрасно пристроенные 
впоследствии. Все равно подверглось порче и разрушению. 
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