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ПРЕДИСЛ0В1Е.

Множество нитей культурныхъ, экономиче- 
скихъ, релипозныхъ, литературныхъ связывали 
Визатчю съ Русью. Эти древшя нити не порва
лись ещ е окончательно. Византшсюя начала 
живы и въ нашей государственной и въ нашей 
общественной жизни. Такимъ образомъ истор*1я 
Византжской имперш, давно покончившей свое 
существоваше, представляетъ для насъ, русскихъ, 
современный интересъ.

Теор1я и практика визанпйскаго самодержа- 
в\я оказала громадное вл'1яже на московское го
сударство. Самое слово „самодержецъ“ букваль
ный переводъ греческаго „автократоръ“ , автосъ- 
самъ, крато-держу. Когда велиюй князь москов
ски 1оаннъ Грозный пожелалъ принять титулъ 
царя, онъ старался доказать свои права на такой 
титулъ. Въ то время турки уже владели Констан- 
тинополемъ, пала Визант1я, считавшаяся единой 
всем1рной импер*1 ей, заменившей древшй Римъ, и 
права 1оанна на царсшй титулъ могли основывать
ся только на связи московскаго престола съ пре- 
столомъвизантшскимъ. Во время 1оанна Грознаго

дггль.
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создалась легенда, будто императоръ византшскш 
Константинъ Мономахъ венчалъ на царство Вла
димира Мономаха, князя шевскаго. Не подпе- 
житъ ни малейшему сомнешю, что не могло 
быть такого факта. Константинъ Мономахъ умеръ 
11 января 1055 г., когда Владим'фу Мономаху 
бы ло всего два года, и когда ещ е никто не могъ 
предвидеть, что чрезъ 58 л^тъ  онъ будетъ ве- 
ликимъ княземъ шевскимъ, такъ какъ бы ло много 
князей старше его.

Темъ не мен^е эта легенда, такъ ярко характе
ризующая нашу зависимость отъ Византии, важ
н ее  многихъ подлинныхъ событий. А  вотъ и не
сомненные факты. 1оаннъ IV бы лъ первымъ на- 
шимъ самодержцемъ, настоящимъ византшскимъ 
царемъ на московскомъ престоле. Въ первый 
разъ иностранные послы увидели въ Москве 
царя, сидящаго на троне съ золотой византш- 
ской короной на голове, въ золотомъ византш- 
скомъ платьи, съ византшскимъ скипетромъ въ 
руке, русскаго царя со * всеми аттрибутами ви- 
зантшскаго самодержав!я. Съ техъ поръ все 
подданные стали холопами царя; жаловать сво- 
ихъ холопей мы вольны и казнить ихъ также 
вольны, писалъ грозный царь Курбскому. Для 
царя все были холопами, и бояре, и потомки 
удельныхъ князей, и воеводы, наравне съ му- 
жикомъ, все они были холопами, рабами царя. 
Все подданные на челобитныхъ царю подписы
ваются „холопъ твой такой-то“ , такъ же точно 
какъ въ Византш выспий сановникъ наравне съ
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крестьяниномъ подписывался „рабъ державнаго 
царя такой-то“ .

На установлены московскаго самодержав1я от
разилось и книжное вл^яше, византжсюе законы 
и толковашя византжскихъ юристовъ. Можно 
безъ  преувеличешя сказать, что вся наша лите
ратура въ эпоху допетровскую была греческой. 
Ж ит 1 я свять/хъ, которыя до сихъ поръ читаются 
нашимъ народомъ, были или переведены съ 
греческаго или написаны по греческимъ образ
цами Византжскимъ духомъ и византжской ри
торикой пропитаны проповеди, поучешя, раз- 
дававцляся въ церквахъи учивгшя нравственности 
народъ ещ е дикж, которому Визанля предста
влялась верхомъ культурности.

Не только въ книгахъ, въ самой жизни отра
зилось византжское вл1яше. При нашихъ постоян- 
ныхъ сношешяхъ съ Константинополемъ примЪръ 
цивилизованной страны казался достойнымъ по- 
дражашя. ВсЬмъ известно, хотя бы изъ ги- 
мназическихъ учебниковъ, какъ безчеловЪчно 
бы лъ  осл-^пленъ своими родственниками князь 
Василько (въ XI в’ЪкЪ). Въ этомъ факте нельзя 
не видеть отражешя у насъ византжскихъ обы- 
чаевъ. Въ Визант1и ослепленье бы ло однимъ изъ 
общепринятыхъ средствъ отделываться отъ врага 
и законодательство признавало всяюя членовре- 
дительныя наказашя.

Особенно сильно сказалось византжское вль- 
яше въ домашней жизни и поставило въ тяже
лое положеше женщину. Теремъ московскага
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времени вполне ссютветствуетъ византийскому 
гинекею. Гинекеемъ называлась женская поло
вина дома, где женщине полагалось сидеть вза
перти.

Въ Византии существовалъ одинъ обычай, ко
торый несомненно очень вредно отзывался на 
семейной нравственности. Родители обручали д е 
тей во время ихъ малолетства, и выросши эти 
несчастныя дети обязаны были исполнить обе - 
щаше, данное за нихъ родителями. Обыкновен
но при этомъ писали форменный брачный до- 
говоръ, женихъ давалъ задатокъ, получалъ при
даное и обязывался жениться впоследствш на 
обрученной съ нимъ девочке. Законъ признавалъ 
подобные контракты и требовалъ, чтобы они не 
нарушались. Онъ ставилъ только одно ограни- 
чеже: жениху и невесте должно бы ло быть по 
крайней м ере  семь летъ , не меньше. Этогь 
обычай переш елъ къ намъ, и въ московскомъ 
государстве точно такъ же обручались дети и 
составлялись обязательные контракты, называв- 
илеся рядными записями.

Въ византжской имперш женщина не пользо
валась уважежемъ. Ее считали порождешемъ 
д 1 авола, виновницей грехопадешя рода челове- 
ческаго, существомъ слабымъ и нечистымъ, пред
назначенной быть служанкой и рабой мужчины. 
Она никогда не была самостоятельной, никогда 
не имела права распоряжаться ни собою ни 
имуществомъ. До замужества она вполне под
чинялась отцу; выданная замужъ отцомъ за че-
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ловкка, котораго часто въ глаза не видала, п о 
падала въ полное подчинеже къ мужу. Данное 
ей отцомъ приданое отдавалось мужу, который 
могъ распоряжаться ея доходами по своему усмо- 
тркжю, не имкя только права отчуждать капи
тала. Но если она расходилась съ мужемъ, при
даное возвращалось не ей, а ея отцу. Жена 
была до некоторой степени свободна только у 
себя дома; тутъ она могла и даже обязана была 
заниматься своимъ домашнимъ хозяйствомъ и 
женскими рукодктями. Но выходить изъ дому, 
бывать въ театрк или циркЪ она могла только 
съ  разркшежя мужа. Даже въ собственномъ 
домк свобода ея была ограничена; ей отводи
лась отдельная половина, гинекей, откуда она 
не имкла права выходить, когда у ея мужа си- 
дкли гости. Совершенно таые же порядки ца
рили въ московскомъ государств^.

По отношежю къ Европк Визант1я сыграла 
тоже важную роль. Она уберегла ее отъ раз
грома варваровъ и сохранила для нея культур- 
ныя сокровища первостепенной важности. Б ла 
годаря своему географическому положежю ме
жду Западомъ и Востокомъ византшская импе- 
р’1я принимала на себя удары аз!атскихъ наро- 
довъ, печенЪговъ, половцевъ, турокъ сельджу- 
ковъ, наконецъ, османовъ. Она задерживала вар- 
варскж потокъ, не дала ему разлиться и погло
тить западно-европейстя государства.

Любознательные визанпйцы переписывали Го
мера, сочинежя Платона и Аристотеля, трагедш
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Софокла и Еврипида. ДЪти учились читать не 
только по псалтыри, но и по Ил1адЪ. Такимъ 
образомъ сохранились для человечества плоды 
эллинской цивилизац'ш и произведежя гежаль- 
ныхъ философовъ, вл1яже которыхъ чувствуется 
до сихъ поръ. Когда началось въ Италш такъ 
называемое Возрож дете наукъ и искусствъ, Пет
рарка и Боккачю отлично понимали важность 
греческой литературы и сожалели, что не зна- 
ютъ греческаго языка. ТЪмъ не мен^е они ра
зыскивали и покупали гречестя рукописи и 
справедливо придавали большую цену элли
низму, которому суждено бы ло возродить За- 
падъ.

Помимо всего этого Византия сама по себе  
представляетъ значительный интересъ. Будучи 
восточной половиной некогда единой римской 
имперш, она просуществовала все средже века, 
на тысячу летъ  дольш е западной. Этотъ фактъ 
заслуживаетъ изучежя. Въ Визанпи должны были 
совмещаться и живыя силы и семена разложе- 
жя, приведиля ее къ гибели.

Неудивительно, что византшская импер1я при- 
влекаетъ внимаже европейскихъ ученыхъ, и въ 
последнее время появился рядъ ценныхъ моно- 
графш на языкахъ французскомъ, немецкомъ и 
анптйскомъ. Изъ французскихъ византинистовъ 
первое место принадлежитъ Ш арлю  Дилю, ко
торый составилъ себе  громкое имя своими из- 
следовашями объ  Африке въ византшскую эпоху 
и о царствоважи Юстижана. Недавно появилась
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его капитальная истор!я византжскаго искусства, 
встреченная сочувственными отзывами всей евро
пейской печати.

Въ популярныхъ очеркахъ, названныхъ авто- 
ромъ портретами, Диль даетъ публике возмож
ность познакомиться съсвоеобразнымъстроемъи 
полной трагическихъ происшествж истор1ей ви- 
зантжскаго государства.

Въ византжской исторж множество противо
р е ч а  и оригинальныхъ чертъ. Импер1я абсолют
ная и демократическая въ то же время. Царю 
принадлежала власть деспотическая, но проис- 
хождеше его не имело никакого значешя. Чтобы 
облечься въ порфиру, не требовалась знатность 
рода. Въ теорж византжскж императоръ изби
рался народомъ и сенатомъ. Формула эта, уна
следованная отъ Рима, продолжала существо
вать, но превратилась въ пустой звукъ безъ  
соответствующего содержашя. Не было народ- 
ныхъ собранж и правильно организованнаго 
избраш'я. Когда византжцы говорили о народ- 
номъ избранж, они допускали архаизмъ и сами 
хорошо знали, что это фикщя, пустой отголо- 
сокъ старины, давно прошедшей. Даже въ рим
ской имперж первоначальное голосоваше на 
Марсовомъ поле въ Риме превратилось въ пу
стую формальность, въ приветственные клики. 
Сенатъ въ византжской имперж не бы лъ госу- 
дарственнымъ yчpeждeнieмъ. Сенатомъ называли 
собраше сановниковъ, назначенныхъ царемъ, 
съ которыми онъ совещался, когда желалъ, и
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советы которыхъ онъ принималъ или отвер- 
галъ по своему усмотрЪжю.

Въ Византш не существовало закона о пре- 
столонаследш. Никто не имЪлъ исключительнаго 
права на престолъ, и всякж свободный гра
жданину не рабъ и не крепостной, имЪлъ право 
надеть на себя царскш венецъ и порфиру. Это 
право сильнаго, и въ немъ заключалась византш- 
ская конституция. Царское самовласпе сдержи
валось заговорами, возможностью, о которой 
такъ часто мечтали византжцы, свергнуть царя 
и занять его место. Изъ сорока трехъ импера- 
торовъ, царствовавшихъ отъ Юстишана до чет- 
вертаго крестоваго похода, шестнадцать вступили 
на престолъ насильственнымъ путемъ. Когда 
заговоръ приводилъ къ желаемому результату, 
то происходило провозглашеже новаго царя, но 
производилось оно исключительно столичнымъ 
населешемъ, а не всеми подданными, и озна
чало только подтверждеше совершившагося фак
та. Главное же значеше при византшскихъ пе- 
реворотахъ принадлежало войску, а константино- 
польсюе жители иногда помогали заговорщику 
темъ, что начинали шуметь и грозить царство
вавшему императору.

Сынъ царя имеяы  ташя же права на престолъ, 
какъ и всякш другой гражданинъ. Онъ долженъ 
бы лъ быть тоже провозглашенъ народомъ и 
фактически долженъ бы лъ иметь въ своихъ ру- 
кахъ арм!ю. Совершенно естественно, что ви- 
зантшсме монархи желали обезпечить престолъ
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за своимъ семействомъ, и съ этой целью  они 
пользовались соправительствомъ, которое Ви- 
зант1 я унаследовала отъ Рима. Абсолютная мо- 
нарх1я мирилась съ тЪмъ, что на престоле могли 
сидеть два, даже три царя; фактически правилъ 
только одинъ царь, другой носилъ почетный 
титулъ василевса и автократора (царя и импе
ратора) и въ виде формальности подписывался 
на документахъ. Но такимъ путемъ предупре
ждалась возможная револющя и упрочивалась 
царская власть за известной динаспей. Царь 
имелъ право назначить себе  преемника, и чтобы 
не возникалъ вопросъ объ его избрали, цари 
ещ е при жизни назначали соправителями и ко
роновали своихъ преемниковъ. Такимъ образомъ 
по смерти царя не могло быть и речи о пре
емстве; одинъ царь умеръ, но другой бы лъ 
живъ, и къ нему переходила фактическая власть. 
Случалось, что короновали младенцевъ. Импера- 
торъ Константинъ Копронимъ короновалъ своего 
полуторагодовалаго сына Льва, а последнш — 
малолетняго сына Константина VI. Когда умеръ 
Левъ Мудрый, Константину Багрянородному, 
венчанному на царство отцомъ, бы ло всего семь 
летъ. Благодаря такому способу, некоторыя ди- 
наспи продержались на престоле довольно 
долго: македонстй домъ — почти двести летъ, 
Комнины— сто летъ.

Живые очерки Диля знакомятъ читателей съ 
этими противоположными течешями и съ раз
ными типами царей: съ выскочкой, вроде Ва-
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сшня I, простымъ крестьяниномъ, достигшимъ пре
стола при помощи кровавыхъ преступлены, съ  
Комнинами, считавшими, что ихъ семейство имЪ- 
етъ право на престолъ, съ дворцовыми револю- 
ц*1 ями и придворными интригами, а также съ 
царями, которымъ дорогу къ трону прокладывалъ 
капризъ императрицы.

Тутъ мы наталкиваемся на новое противорЪч1е 
византЫской жизни. Женщина, которую считали 
презрЪннымъ существомъ, порою распоряжалась 
судьбой имперЫ. Такова была умная, властная 
и очаровательная ©еодора, о которой подробно 
говорить Диль и которая оказывала больш ое 
вл1яже на Юстишана. Значительную роль сыграла 
въ X вЪкЪ ©еофано, съ трагической историей 
которой насъ также знакомить Диль.

Вл 1 яше женщины и въ гЬ времена основыва
лось на мужской слабости, на увлечены женской 
красотой. Слабохарактерныхъ царей нередко 
побеждали жены и фаворитки. НапримЪръ* 
Склирена, любовница императора Константина 
Мономаха, интриговала противъ Машака, талант
ливейшего полководца своего времени. Благо
даря этой интригЪ, царь лишилъ места Машака 
и въ угоду женщине отнялъ у византЫской армЫ 
лучшаго генерала.

Диль не ограничился портретами императрицъ, 
онъ постарался проникнуть въ семейный бытъ 
средняго сослов1я, а сделать это довольно трудно 
за отсутств1емъ надлежащихъ документовъ. Ви- 
зантЫсте историки описываютъ почти исключи
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тельно войны, дипломатичестя сношен'ы, касают
ся только высшихъ сферъ, не занимаясь лично
стями, по ихъ мнЪшю, ничтожными, тою массою*, 
которая очень интересуетъ современнаго истори
ка. Дилю удалось воспользоваться речами ви- 
зантжскихъ писателей и среди множества рито- 
рическихъ фразъ отыскать черты, даюидя неко
торое представлеше о византшской буржуазш.

Диль не пренебрегь и византжской изящной 
литературой и знакомить насъ съ Дигенисомъ, 
напоминающимъ нашихъ богатырей, и съ визан- 
тжскимъ романомъ, который ещ е очень мало 
изследованъ. Неоднократно упоминаешь онъ о бъ  
аскетическомъ идеале, о стремленж къ монаше
ской жизни, которое бы ло такъ сильно въ Ви
зантии.

РазвиЛе аскетизма можно проследить по жи- 
лям ъ святыхъ, которыхъ Дилю не пришлось 
касаться, и по некоторымъ сказашямъ. Въ одномъ 
греческомъ сказаши разсказано следующее. Въ 
Эдессе живутъ язычники, Клитофонтъ и Левкиппа; 
у нихъ нетъ детей, и они горюютъ объ этомъ. 
Однажды, пустынникъ Онуфрж, заставь Левкиппу 
плачущей, разспрашивалъ ее о причине горя. 
Мужъ недоволенъ моей бездетностью, отвечаешь 
она. Онуфрж обещаешь ей потомство подъ 
услов1емъ, чтобы она крестилась; та соглашается, 
и когда оказалась беременной, обо всемъ изве
щаешь мужа, который тоже принимаешь христи
анство. У  нихъ родился сынъ, названный Галак- 
т'юномъ, т. е. молочнымъ, за белоснежный цветъ
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кожи. Когда ему минуло 24 года, отецъ женилъ 
его на красавице Эпистим1и, именитой и богатой, 
но Галактюнъ рЪшилъ воздержаться отъ испол
нения супружескихъ обязанностей, что и дЪлаетъ, 
несмотря на протесты и соблазны Эпистимш. 
Онъ убЪждаетъ и жену, которая отказывается 
•отъ языческой веры, становится хриспанкой и 
вместе съ мужемъ предается аскетизму.

Явторъ этого сказашя безсознательно, но все 
же очень наглядно представилъ намъ, какъ из
менилось воззрите на любовь съ приняпемъ 
христианства. Клитофонтъ и Левкиппа признаютъ 
•совместную жизнь, они горюютъ только о томъ, 
что у нихъ негъ детей. Сынъ ихъ уже держится 
другихъ воззрежй на бракъ; онъ считаетъ, что 
физическое сожительство— грехъ во всякомъ 
•случае. Этотъ процессъ действительно совер
шился въ ВизантЫ. Главное содержаше старо- 
греческаго романа составляетъ любовь, любовь 
плотская въ основе, обнимающая все существо 
влюбленныхъ, все для нихъ освящающая въ м1ре. 
И здесь всемъ правитъ любовь, въ этомъ ея 
высшая законность. Хриспане не могли смотреть 
такъ на любовь; они отличаютъ целомудр!е отъ 
незаконной, греховной любви, но они считаютъ, 
какъ Клитофонтъ и Левкиппа, что целомудр1е 
соблюдено въ браке и нетъ греха въ продол
жении рода человеческаго.

Въ литературе взглядъ на женщину и любовь 
сказался очень ясно. Климентъ-язычникъ сооб- 
щ аетъ александршскому грамматику Яппюну,
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что онъ страстно влюбленъ безъ надежды на 
усп^хъ. Аппюнъ обещ аетъ  написать его милой 
послаже съ такими похвалами прелюбодейству, 
что ни одной женщине не устоять противъ нихъ. 
Онъ пишетъ послаже следую щ его содержажя. 
Приветствовавъ милую отъ имени Эрота, влюб
ленный говорить: „О, знаю, что ты интересуешь
ся филосос}лей и стремишься подражать жизни 
лучшихъ людей. Кто же эти лучине, какъ не боги 
прежде всего, а изъ людей философы? Они одни 
знаютъ, катя изъ деяшй хороши или катя дурны. 
Такъ, некоторые считаютъ дурнымъ делом ъ 
прелюбодейство (т. е. связь, не скрепленную 
бракомъ), хотя оно во всехъ отношежяхъ д ело  
хорошее, ибо творится по вележямъ Эрота, ради 
пр!умножежя жизни. Эротъ—древнейшш изо 
всехъ боговъ; безъ Эрота нетъ смешежя и за- 
рождежя ни стихш, ни боговъ и людей, ни не- 
разумныхъ животныхъ, ни всего остального. Все 
мы— орущя Эрота. Оттого мы стремимся испол
нить его волю не по своему желажю, а по его 
вележю. Испытывая желаже по его воле и 
вместе съ темъ пытаясь ограничить это желаже 
въ угоду такъ называемаго воздержажя, разве 
мы не совершаемъ величайшаго кощунства, 
действуя наперекоръ старейшему изъ боговъ“ . 
Эти общ 1 я положежя поясняются разсказомъ о  
любовныхъ похождежяхъ Зевса, о наградахъ, 
которыя Зевсъ расточалъ своимъ любовницамъ, 
о мудрецахъ, подчинявшихся велен!ямъ Эрота. 
Въ ответномъ n o c n a H in  милой къ Клименту
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лроведенъ уже совсемъ другой взглядъ на лю 
бовь. Она отрицаетъ божество и главенство 
Эрота. Любовь не богъ, а вождележе самого 
любящаго; любовныя похождежя боговъ приду
маны людьми, чтобы прикрыть ихъ примеромъ 
собственное распутство. Эротъ не богъ, а живот
ное вождележе, внушенное Творцомъ въ цЪ- 
ляхъ продолжежя жизни, дабы человеческий 
родъ не прекратился. Родители, озабоченные 
целомудр!емъ своихъ детей, должны наставлять 
ихъ въ немъ прежде, чемъ наступить пора вож- 
дележй, сдерживая ихъ страхомъ закона и ран- 
нимъ бракомъ. Въ этомъ ответномъ послажи 
взглядъ на любовь совсемъ другой, чемъ въ 
первомъ; тутъ проводится резкое отлич!е между 
любовью  въ браке и вне брака.

На первыхъ порахъ идеалъ женщины пред
ставлялся въ виде целомудренной жены, но 
жены въ полномъ смысле слова. Она— блажен
ное напоминаже перваго творежя, когда единый 
Господь создалъ единому мужу единую жену; ея 
красота— въ благоустроена души, ароматы— доб
рая слава, прекрасныя одежды— стыдливость. 
Она не даетъ поводовъ нравиться кому бы то 
ни было, кроме мужа, избегая общества юношей, 
сдержанная и относительно старцевъ, предпочи
тая честную беседу безпорядочному смеху. Но 
очень скоро доходятъ до крайности, отрицаютъ 
любовь, прославляютъ девственность. Всятя фи- 
зичесжя отношежя между мужчиной и женщиной 
считаются грехомъ, даже когда они освящены
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«>1 >акомъ. На смену Клитофонта являются поняля 
I ллактюна. Этихъ-то понятж и держались въ 
Византж. Идеаломъ была женщина, поступившая 
п ь монастырь, умерщвляющая плоть, надевающая 
па себя вериги, изнуряющая себя постомъ и воз- 
цержашемъ. Другого идеала византжцы не знали; 
женщина, живущая въ мфе и для Mipa— источ- 
пикъ зла и соблазна. Поняля эти были перене
сены изъ Византж къ намъ и пустили у насъ 
крепюе корни. Въ П ч е л е ,  сборнике статей, пе- 
реведенномъ съ греческаго и очень распростра- 
пенномъ въ Московскомъ государстве, читаемъ: 
„Отъ жены начало греху, и тою вси умираемъ; 
ю ре дому тому, имъ же владеетъ жена; зло и 
мужу тому, иже слушаетъ жены“ .

Въ последнее время русское образованное 
общество заметно заинтересовалось Визанлей. 
Большинство университетовъ включило истор1ю 
византжской имперж въ число предметовъ, обя- 
зательныхъ для студентовъ. Между темъ чув
ствуется большой недостатокъ и въ университет- 
скихъ учебникахъ и особенно въ популярныхъ 
книгахъ. Единственный общж трудъ, существую
щей на русскомъ языке, истор!я Византж Герц- 
берга, переведенная мной и снабженная приме- 
чaнiями и обширными приложешями, давно разо
шлась и стала библюграфической редкостью, кото
рую ищутъ у букинистовъ и редко находятъ. Для 
спещалистовъ издаются два журнала, Byzantinische 
Zeitschrift въ Мюнхене и Византжскж Временникъ 
въ Петербурге. Появляются и обширныя моно
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графЫ изв'Ьстнаго Бёри въ ЯнглЫ и учениковъ 
Диля во Францш. Но все эти ц'Ьнныя сочинешя 
не могутъ быть прочтены той публикой, которая 
не им'Ьетъ времени и охоты углубляться во все 
подробности византЫской исторЫ, но желала бы 
познакомиться съ ней въ общихъ чертахъ.

Къ сожалЪыю, спещалисты не только у насъ* 
но и за границей очень редко снисходятъ къ тре- 
бован*1 ямъ широкой публики и редко ум'Ьютъ 
писать популярно. Диль представляетъ въ этомъ 
отношенЫ пр!ятное искпючеше. Онъ спещалистъ 
и вполне вооруженъ научнымъ знашемъ. Онъ 
не почерпаетъ своихъ св'ЬдЪнт изъ вторыхъ 
рукъ, а обращается къ первоисточникамъ. Мате- 
р1алы для византЫскихъ портретовъ, которые 
Диль нарисовалъ умелой рукой, онъ извлекъ не
посредственно изъ греческихъ летописей, мему- 
аровъ, речей и проповедей. Но въ то же время 
онъ не сообщаетъ намъ и излишнихъ и ненуж
ны хъ подробностей и знакомитъ насъ только съ 
гЬми бюграф1ями, которыя действительно харак
терны и даютъ богатыя иллюстрацЫ къ визанпй- 
ской исторЫ.

Мы не сомневаемся, что талантливые очерки 
Диля будутъ съ интересомъ прочтены всеми ин
тересующимися византшской жизнью, давно про
шедшей и все ещ е намъ близкой.

П. Б е з о б р а з о в ъ .
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Жизнь византшской императрицы.
I.

Въ самой отдаленной части императорскаго 
дворца въ Константинополе, за помещежями 
охранной стражи и пр’1 емными палатами, среди 
тенистыхъ садовъ съ фонтанами, представляв- 
шихъ, по выражежю одного летописца, новый 
Эдемъ, какъ бы второй рай, находилось частное 
обиталище византжскихъ императоровъ.

По описажямъ византшскихъ писателей мы 
можемъ иметь некоторое представлеше о пыш- 
номъ и красивомъ жилище, украшавшемся въ 
течен!е вековъ несколькими поколежями царей, 
где вдали отъ светскаго шума и тягостнаго це- 
реможала, василевсы, представители Бога на 
земле, становились вновь простыми смертными. 
Тутъ повсюду видны были драгоценные мраморы 
и блестящая мозаика. Въ больш ой зале  Новаго 
дворца, построеннаго императоромъ Васкшемъ I, 
мадъ великолепными колоннами, изъ зеленаго 
мрамора и краснаго оникса, большихъ размеровъ 
композицж, памятники светской живописи, кото
рой византшсюе художники вовсе не такъ прене
брегали, какъ обыкновенно думаютъ, изображали

ЛИЛЬ.
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самодержца сидящимъ на троне среди своихъ по- 
бЪдоносныхъ полководцевъ и разсказывали слав
ную эпопею его царства, „геркулесовстя работы 
царя,— какъ выражается современнику— его по- 
печетя о благе подданныхъ, его труды на поле 
брани, его победы, дарованныя Богомъ“ . Но, 
повидимому, нечто особенно чудесное предста
вляла императорская спальня. Подъ высокимъ 
потолкомъ, усыпаннымъ золотыми звездами, 
сверкалъ крестъ изъ зеленой мозаики, символъ 
спасен*1я, и вся обширная комната была покрыта 
великолепными украшетями. На мозаичномъ 
полу, по самой середин^, бы лъ изображенъ па- 
влинъ съ светозарными перьями, а по угламъ— 
четыре орла — царсшя птицы — въ рамахъ изъ 
зеленаго мрамора, съ распростертыми крыль
ями, готовые улететь. Вдоль стенъ внизу моза
ичные четыреугольники образовывали какъ бы 
кайму изъ цветовъ; выше по золотому фону была 
изображена, той же мозаикой, вся император
ская фамил1я въ полномъ парадномъ одеянт: 
Василш на троне, съ короной на голове, и подле 
него жена его Евдошя, а вокругъ нихъ, почти 
въ томъ же виде, какъ они представлены на 
выцветшихъ мижатюрахъ одной прекрасной ру
кописи въ Нацюнальной Библютеке, ихъ сыновья 
и дочери съ книгами въ рукахъ, где были на
писаны благочестивыя изречешя изъ Священнаго 
писажя; и все торжественно воздымали руки къ 
символу искуплежя, ко кресту, а пространныя 
надписи, начертанныя на стенахъ, призывали на 
весь царсшй родъ Бож1е благословеше и молили 
да будетъ ему даровано царство небесное.

Дальше, въ Жемчужной палате находилась
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летняя опочивальня царей съ золотымъ сводомъ, 
поддерживаемымъ четырьмя мраморными колон
нами, съ мозаичными украшежями, изобража
ющими сцены изъ охотничьей жизни, выходившая 
съ двухъ сторонъ черезъ портики въ сады, ма
нившие прохладой. Въ покояхъ, называвшихся 
Каршскими, такъ какъ они были выстроены це- 
ликомъ изъ каршскаго мрамора, находилась зим
няя опочивальня, защищенная отъ р^зкихъ в^т- 
ровъ, дующихъ съ Мраморнаго моря; тутъ была 
и уборная императрицы съ поломъ, выложен- 
нымъ белы м ъ проконискимъ мраморомъ, и вся 
украшенная иконописью. Особенно поражала 
спальня императрицы, удивительная зала съ 
мраморнымъ поломъ, казавшимся „усыпанной 
цветами лужайкой“, а стены ея, выложенныя 
порфиромъ, зеленымъ крапленымъ еессалш- 
скимъ мраморомъ, белы м ъ мраморомъ карш- 
скимъ, представляли такое счастливое и ред
кое сочеташе цветовъ, что благодаря ему ком
ната эта получила назваше залы Музика или 
Гармонт. Были тутъ еще покои Эрота и покои 
порфировые, где по традищи должны были ро
ждаться дети императорской фамилш, называв
шаяся всл^дств1е этого „порфирородными“ . И на- 
конецъ, везде тутъ привлекало взоры велико- 
л е т е  дверей изъ серебра или слоновой кости, 
пурпуровыя завесы на серебряныхъ прутьяхъ, 
золототканыя ткани на сгЬнахъ, съ фигурами 
фантастическихъ животныхъ, болышя золотыя 
люстры, висевшдя подъ сводами куполовъ, дра
гоценная мебель съ тонкой инкрустацией изъ 
перламутра, золота и слоновой кости.

Въ этомъ то великолепномъ жилище, окру-
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женная своими придворными евнухами и жен
щинами, вдали отъ докучнаго церемошала и 
шумныхъ треволненж столицы, жила среди мир
ной тишины цв'Ьтущихъ садовъ, среди звонкаго 
плеска фонтановъ, та, чью жизнь мне хотелось 
бы описать, „слава порфиры“ , „радость м'фа“ , 
какъ прив-Ьтствовалъ ее народъ константино- 
польсюй, „благочестивейшая и блаженнейшая 
Августа, христолюбивая василисса“ , какъ имено
валась она по цереможалу, словомъ, византжская 
императрица.

II.

Обыкновенно довольно не верно предстг- 
вляютъ себе образъ жизни царицъ восточной 
греческой империи. Безсознательно припоминая 
идеи, определявшая положеже женщины въ древ
ней Грещи, въ средневековой Россж и на му- 
сульманскомъ Востоке во все времена, въ ви- 
зантжскихъ императрицахъ часто видятъ вечныхъ 
малолетнихъ, вечныхъ затворницъ, заключен- 
ныхъ въ гинекее подъ строжайшимъ надзорокъ 
вооруженныхъ евнуховъ, принимающихъ только 
женщинъ и „безбородыхъ мужчинъ“ (т.-е. евну
ховъ), какъ выражались въ Византж, да ста- 
рыхъ священниковъ, показывавшихся публично 
лишь при самыхъ редкихъ цереможяхъ и то 
подъ плотными покрывалами, скрывавшими ихъ 
отъ нескромныхъ взглядовъ, содержавшихъ свой 
особый женскШ дворъ, строго отделенный отъ 
двора василевса, словомъ, ведущихъ въ христй 
анскомъ обществе жизнь мусульманскаго гарема.

Хотя такое мнеже объ  образе жизни византж- 
скихъ царицъ очень распространено, темъ не
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менее оно не вполне основательно. Немнопя го
сударства отводили женщине столько места, пре
доставляли ей более  значительную роль и боль
шее вл!'яше на политику и правительство, чЪмъ 
византшская импер1я. Это, по верному замечашю 
Рамбо, „одна изъ отличительныхъ чертъ гре
ческой исторш среднихъ в^ковъ" *). Не только 
бы ло много императрицъ, пользовавшихся все- 
могущимъ влышемъ на своихъ мужей, въ силу 
обаяшя своей красоты или превосходства ума: 
это ничего бы еще не доказывало, такъ какъ всЪ 
любимыя султанши делали то же самое. Но въ 
имперт, основанной Константиномъ, почти въ 
каждомъ вЪкЪ встречаются женщины или цар- 
ствовавцля сами или, что еще чаще, полновластно 
распоряжавцляся короной и поставлявиля импе- 
раторовъ. Этимъ царицамъ принадлежало пол- 
новласпе и торжество церемонж, въ которыхъ 
проявляется внешнимъ образомъ блескъ власти, 
и те  торжественные акты, въ которыхъ сказы
вается реальная власть. Даже въ интимной жизни 
гинекея находишь следы всемогущества, кото- 
рымъ законнымъ образомъ пользовались визан- 
тжсюя императрицы, а въ общественной жизни, 
въ той политической роли, какую ей отводили 
ея современники, это всемогущество выступаетъ 
еще ярче. Поэтому, для того, кто хочетъ узнать 
и понять византжское общество, и византжскую 
цивилизацию, быть можетъ, найдется кое-что 
новое въ жизни забытыхъ царицъ той далекой 
эпохи.

*) К атЬаЫ , 1трёга1;псе5 сГОпегИ; (Реуие Оеих 
Мопс1е5, 1891 Ь 1, р. 829).
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III.

Въ обширныхъ покояхъ, составлявшихъ цар- 
скш гинекей, императрица царила полновластной 
хозяйкой. Наравне съ императоромъ, у нея была, 
для сопровождежя и услужешя, многочисленная 
свита, состоявшая изъ женщинъ и придворныхъ 
чиновъ. Во главе придворнаго штата стоялъ 
препозитъ или заведуюшдй дворцомъ, главный 
начальникъ камергеровъ, рефендар1евъ, силен- 
Ц1ар1евъ, приставленныхъ къ особе василиссы, 
и все они, равно какъ и меченосцы или про- 
Tocnaeapin, избирались изъ среды евнуховъ 
дворца. Для службы у стола императрица 
имела, подобно императору, своего главнаго 
стольника и своего главнаго кравчаго. Во главе 
женщинъ стояла заведующая дворцомъ, обыкно
венно отличенная высокимъ чиномъ опоясанной 
патрикш (zoste) руководившая съ помощью про- 
товеспарж безчисленнымъ штатомъ придворныхъ 
дамъ, прислуживавшихъ въ комнатахъ, а также дЪ- 
вушекъ, составлявшихъ общество царицы. О бы 
кновенно, императоръ самъ заботился о назна
чены особъ, которыя должны были быть приста
влены къ особе Августы, и въ особенности онъ 
оставлялъ за собой привилегию самому вручать 
главной заведующей дворцомъ знаки ея досто
инства и принимать засвидетельствоваше верно- 
подданическихъ чувствъ отъ вновь назначаемыхъ 
придворныхъ женщинъ. Но большинство служи
телей гинекея императрица сверхъ того сама жа
ловала въ санъ, чтобъ ясно показать, что они 
принадлежали ей. И, хотя въ день ихъ пожало-
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вашя, облаченной въ офишальный костюмъ, 
соответствовавши ихъ должности — золотую ту
нику, белы й плащъ, высокую прическу въ форме 
башни, п р о п о л о м у ,  съ длиннымъ бЪлымъ ву- 
алемъ, женской свите царицы препозитъ делалъ  
внушеше, что онЪ должны иметь въ сердце 
страхъ Господень и хранить искреннюю верность 
и полнейшую преданность василевсу и Августе, 
есть основаше предполагать, что, разъ принятыя 
въ покои императрицы, оне скоро забывали им
ператора и считали себя принадлежащими только 
царице.

Уверенная въ преданности своихъ служителей 
императрица у себя въ гинекее имела право 
действовать всецело по своему усмотрешю, и 
сообразно со своимъ темпераментомъ и харак- 
теромъ, она довольно различно пользовалась 
этой свободой. Для многихъ изъ этихъ прекрас- 
ныхъ царицъ забота о туалете составляла глав
ное занят1е. Говорятъ, что ©еодора, утонченная 
кокетка, чрезвычайно заботилась о своей кра
соте: чтобъ сохранить ясное спокойсгае лица, 
она спала до поздняго утра; чтобъ уберечь 
блескъ и свежесть цвета лица, она принимала 
частыя и продолжительны я ванны; она любила 
в ели колете  парадныхъ костюмовъ, ярыя длин- 
ныя мантж изъ фюлетоваго пурпура, вышитыя 
золотомъ, ослепительно сверкающая украшешя, 
драгоценные камни и жемчугъ; она знала, что 
красота ея — лучшж залогь ея всемогущества. 
Друпя носили более  простые наряды. Зоя, за 
исключешемъ большихъ придворныхъ праздни- 
ковъ, носила только легюя платья, которыя очень 
шли къ ея белокурой красоте; за то у нея было
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пристрастие къ ароматамъ и косметикамъ, и ея 
комната, где круглый годъ горЪлъ большой огонь, 
служивший для приготовлешя притиранш и аро- 
матовъ, походила нисколько на лаборатор1ю ал
химика. Наконецъ, были и татя царицы, которыя 
презирая эти изящныя ухищрешя, предпочитали, 
по словамъ одного современника „украшать себя 
блескомъ своихъ добродетелей", считая презр-Ьн- 
нымъ и пустымъ искусство косметики, столь до
рогое Клеопатры.

Иныя, подобно ©еодоре, считали, что тонко 
сервированный столь— одна изъ неотъемлемыхъ 
прерогативъ верховной власти; друпя мало тра
тили на себя, находя главнымъ образомъ удо
вольствию въ томъ, чтобы наполнять деньгами 
болыш е ларцы. Мнопя были набожны: благо- 
честивыя упражнения, долпя стоятя передъ свя
тыми иконами, серюзныя беседы съ монахами, 
прославленными за суровый образъ жизни, напол
няли большую часть жизни иныхъ императрицъ. 
Мнопя также любили литературу. О не собирали 
вокругъ себя писателей, сочинявшихъ для нйхъ 
произведешя въ прозе и стихахъ, и всегда щедро 
ихъ вознаграждали; случалось даже, что иныя 
изъ этихъ царицъ, какъ напримеръ, Аеинаида 
или Евдоюя писали сами, и царицы изъ рода 
Комниновъ заслужили репутац’по женщинъ про- 
свещенныхъ, образованныхъ и ученыхъ. Другимъ 
более  по вкусу приходились грубыя шутки шу- 
товъ и мимовъ, и сама великая ©еодора, такая, 
впрочемъ, умная, при этомъ природная актриса, 
забавлялась иногда темъ, что устраивала,— часто 
за счетъ своихъ посетителей,— различныя увесе- 
лешя, довольно сомнительнаго вкуса. Наконецъ,
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придворныя интриги и любовныя похождения за
полняли время обитательницъ женской половины 
дворца, превращая иногда гинекей въ место тре
воги для самого императора.

Но не слЪдуетъ, все-таки, думать, что у визан- 
тжской императрицы все время уходило на бла- 
гочестивыя упражнежя, туалетъ, пр*1емы, увесе- 
лежя и празднества. Заботы болЪе высокаго 
свойства часто волновали многихъ изъ этихъ ца- 
рицъ, и не разъ вл1яше гинекея сказывалось на 
ходе правительственныхъ д%лъ. Августа имела 
собственное состояше, которымъ распоряжалась 
по своему усмотрЪжю, не советуясь съ василев- 
сомъ, даже не предупреждая его; она придер
живалась своей собственной политики, и не редко 
политика эта довольно плохо согласовалась съ 
вел'Ьшями царя, явлеже еще бо лее  любопытное, 
довольно поразительное въ такой абсолютной 
монархш; императоръ во многихъ вопросахъ 
охотно предоставлялъ василиссЪ полную свободу 
дЪйств1я и часто совершенно ре зналъ, что у 
нея происходить. А  между тЪмъ въ стЪнахъ ги
некея творились странныя дела, скрывались 
страшныя тайны. Когда константинопольскш пат- 
р1архъ Анеимъ, сильно заподозренный въ ереси, 
долженъ бы лъ предстать передъ соборомъ, бы лъ 
отлученъ отъ церкви и приговоренъ Юстижаномъ 
къ ссылке, онъ нашелъ убежищ е въ самомъ 
дворце, въ покояхъ ©еодоры. Сначала были н е
сколько поражены внезапнымъ исчезновежемъ 
патр!арха; затемъ о немъ забыли, сочтя его 
умершимъ. И велико бы ло изумлеже, когда позд
нее, после смерти императрицы, нашли патр'1 - 
арха въ отдаленной части гинекея: двенадцать
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лЪтъ провелъ онъ въ этомъ скромномъ уединенш, 
въ то время, какъ Юстижанъ не им-Ьлъ объ этомъ 
ни малЪйшаго понят1я, и, что еще удивительнее, 
©еодора не выдала своей тайны.

Въ гинекее же бы лъ составленъ заговоръ, 
жертвой котораго палъ императоръ Никифоръ 
Фока. Въ то время какъ василевсъ ничего не 
подозревалъ, ©еофано сумела впустить къ себе 
своихъ сообщниковъ, ввести затемъ на женскую 
половину вооруженныхъ заговорщиковъ и такъ 
ловко ихъ спрятать, что когда царь въ послед
нюю минуту бы лъ извещенъ въ туманныхъ вь;- 
ражежяхъ объ угрожавшемъ его жизни заговоре 
и приказалъ обыскать гинекей, не нашли ни
кого и подумали, что были введены въ обманъ. 
Два часа спустя, когда на дворе была ночь, и 
бушевала буря, глава заговора въ свою очередь 
бы лъ поднять на веревкахъ въ корзине изъ иво- 
выхъ прутьевъ до окна комнаты императрицы, 
и застигнутый врасплохъ безоружный василевсъ, 
обливаясь кровью отъ безчисленныхъ ранъ, палъ 
мертвымъ съ черепомъ, разсеченнымъ страш- 
нымъ ударомъ меча.

Безъ сомнежя, изъ этихъ исключительныхъ 
фактовъ отнюдь не следуетъ делать слишкомъ 
общаго вывода. Но что несравненно знамена- 
тельнеи, это то, что между мужской половиной 
императора и половиной царицы не существо
вало, какъ это совершенно ошибочно думаютъ, 
никакой непроходимой стены. Какъ придворныя 
дамы Августы въ присутствж всего двора полу
чали изъ рукъ василевса почетные знаки сво
его отлич1я, такъ и царица допускала въ свои 
покои многихъ высокихъ сановниковъ, вовсе не
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принадлежавшихъ къ безопасной категорж „без- 
бородыхъ чиновъ“ , и самый этикетъ, этотъ ви- 
зантжскж этикетъ, представляющжся намъ та- 
кимъ неумолимо строгимъ, позволялъ въ иные 
торжественные дни широко, чтобъ не сказать 
нескромно, растворяться дверямъ гинекея.

Когда черезъ три дня после бракосочетатя 
новая императрица выходила изъ супружескихъ 
покоевъ, чтобы принять ванну въ Магнаврскомъ 
дворце, въ садахъ, черезъ которые проходило 
шеств1е, придворные и горожане стояли сплош
ной стеной. И когда, предшествуемая служите
лями, несшими на виду у всЪхъ пеньюары, ко
робочки съ ароматами, ларцы и сосуды, сопровож
даемая тремя придворными дамами, державшими 
въ рукахъ, какъ символъ любви, красныя яблоки 
съ жемчужной инкрустащей, царица появлялась 
передъ глазами зрителей, раздавались звуки ме- 
ханическихъ органовъ, народъ рукоплескалъ, при
дворные шуты отпускали свои шутки, а высшие 
государственные чины сопровождали царицу до 
входа въ ванную и ожидали ее у дверей, чтобъ 
торжественно отвести ее потомъ обратно въ брач
ные покои.

Когда, черезъ некоторое время после этого, 
императрица дарила василевсу сына, черезъ во
семь дней по рожденж ребенка весь дворъ тор
жественно проходилъ передъ роженицей. Въ опо
чивальне, обтянутой для этого случая златоткан- 
ными тканями, сверкающей огнями безчисленныхъ 
люстръ, молодая мать лежала на постели, по
крытой золотыми одеялами; подле нея стояла 
колыбель, где покоился юный наследникъ пре
стола. И препозитъ по очереди впускалъ къ



12 Ж изнь византийской императрицы.

ДвгусгЬ членовъ императорскаго дома; загЬмъ 
следовали по старшинству ранга жены высшихъ 
сановниковъ и наконецъ, вся аристократ’̂  импе- 
pin, сенаторы, проконсулы, патрикш, всяже чины; 
и каждый, склоняясь по очереди передъ цари
цей, приносилъ ей Свои поздравления и клалъ 
около постели какой-нибудь подарокъ для ново- 
рожденнаго.

Какъ видно, это отнюдь не нравы гарема, и 
въ виду такихъ обычаевъ, имеется ли хоть ка
кое-нибудь основаже говорить о строгомъ за
творничества гинекея и неумолимой суровости 
византшскаго цереможала?

IV.

Но жизнь византжской императрицы далеко 
не вся протекала въ узкихъ рамкахъ ея дворца. 
Даже цереможалъ отводилъ ей м^сто въ общ е
ственной жизни и указывалъ ей на ряду съ ва- 
силевсомъ ея роль въ офищальныхъ торжествахъ 
и въ управленш MOHapxieñ.

Известно, какую важную роль въ жизни ви- 
зантжскаго императора играли придворныя це- 
реможи. Одно изъ любопытн'Ьйшихъ, дошедшихъ 
до насъ произведена этой далекой эпохи, одно 
изъ гЬхъ, которое лучше всего оживляетъ передъ 
нашими глазами все живописное своеобраз1е этого 
исчезнувшего общества, К н и г а  о ц е р е м о н 1 -  
яхъ ,  составленная около половины X вЪка им- 
ператоромъ Константиномъ VII, вся посвящена 
описажю процессш, празднествъ, ауд 1 енцш, пи- 
ровъ, налагаемыхъ въ видЪ обязанности на царя 
тяжелымъ и неумолимымъ этикетомъ. И хотя и 
тутъ, какъ въ столькихъ другихъ вещахъ, каса
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ющихся этой такъ мало известной Византш, впа- 
даютъ въ довольно грубыя ошибки и сильно 
преувеличиваютъ кое въ чемъ тяжесть, возлагав
шуюся цереможаломъ на плечи царя — какой- 
нибудь Людовикъ святой или даже Людовикъ XIV 
наверно ходили въ церковь чаще, чЪмъ лю 
бой василевсъ— гЬмъ не менее несомненно эти 
офищальныя торжества составляли не малую 
часть обязанностей императора. И царица по
стоянно разделяла ихъ съ нимъ. „Когда нетъ 
Августы, говорить одинъ византшскж историкъ, 
невозможно устраивать празднества, давать пиры, 
предписываемые этикетомъ“ .

Такимъ образомъ, въ общественной жизни мо- 
нархш императрица имела свою роль, какъ бы 
свою долю царства. И понятно, что прежде всего 
императоръ предоставлялъ ей почти все, что от
носилось къ женской половине дворца. Въ празд- 
никъ Пасхи, въ то время, какъ въ храме святой 
С оф т василевсъ принималъ высшихъ чиновъ 
имперш, приходившие въ воспоминаше о воскрес- 
шемъ Христе почтительно дать ему цегтоваше 
мира, на хорахъ великой церкви, спещально 
предназначенныхъ для женщинъ, императрица, 
сидя на троне, окружённая своими камергерами 
и придворной стражей, съ своей стороны, при
нимала съ соблюдешемъ того же ¡ерархическаго 
порядка, въ какомъ проходили передъ импера- 
торомъ ихъ мужья, женъ высшихъ сановниковъ, 
всехъ, которымъ должности мужей давали до- 
ступъ ко двору; и все, одетыя въ парадные ко
стюмы, съ п р о п о л о м о й  на голове, сверкая 
шелкомъ, золотомъ и драгоценными камнями, 
подходили по очереди и целовали Августу.
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Наступали новыя торжества и опять у импе
ратрицы бы лъ тотъ же блестящей пр1емъ жен- 
щинъ. Въ ноябре месяце во время праздника 
Брумалж, старый пережитокъ древняго языче- 
скаго праздника, — царица въ порфировыхъ по- 
кояхъ раздавала придворнымъ дамамъ доропя 
шелковыя ткани, а вечеромъ въ большихъ па- 
радныхъ залахъ приглашала ихъ на пышныя 
празднества, во время которыхъ п'Ьвч1е святой 
Софж и храма св. Апостоловъ въ поэмахъ, сло- 
женныхъ въ ея честь, прославляли Августу; при
дворные актеры и шуты забавляли общество 
своими интермед’ыми, а представители партж 
цирка и некоторые изъ важн'Ьйшйхъ сановни- 
ковъ исполняли во время дессерта передъ цари
цей и ея гостями медленный, торжественный та- 
нецъ съ факелами. Точно также, когда византж- 
скж дворецъ посещали иностранныя принцессы, 
императрица опять-таки помогала императору въ 
пр1ем'Ь ихъ. Подобно василевсу и она давала 
имъ ауд*1 енщю; она приглашала ихъ къ обеду 
вместе съ дамами ихъ свиты; она осыпала ихъ 
подарками и любезностями. Этимъ она до извест
ной степени участвовала въ иностранной поли
тике своей страны, и отъ ея милостиваго пр1ема 
часто зависелъ успехъ государственной дипло
мами.

Но церемошалъ не ограничивалъ одними пр‘1- 
емами женщинъ офищальную роль царицы. Ча
сто она еще бо лее  прямымъ образомъ помо
гала своему царственному супругу. Въ Вербное 
воскресенье она принимала вместе съ нимъ. На 
придворныхъ обедахъ она садилась за столъ 
вместе съ нимъ, съ сенаторами и сановниками,
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удостоившимися чести быть приглашенными къ 
царскому столу. Получая, наконецъ, по этикету, 
( вою долю обычныхъ прив'Ьтств'ш, которыми на- 
родъ им^лъ обыкновен'ю встречать царей, иногда 
даже воспеваемая въ спещально для нея сло- 
женныхъ поэмахъ, она не боялась показываться 
публично вместе съ императоромъ. На Иппо
дроме, въ дни большихъ беговъ, передъ Священ- 
пымъ Дворцомъ, когда происходили некоторыя 
политичесмя церемонж большой важности, толпа 
протяжно возглашала следуюгщя слова: „Бого- 
венчанные цари, являйтесь съ Августами", и еще: 
„Чета, покровительствуемая Богомъ, василевсъ 
и ты, слава порфиры, придите просветить ва- 
шихъ рабовъ и порадовать сердца вашего на
рода", и еще: „Явись, императрица ромеевъ": 
все формулы, которыя не имели бы никакого 
смысла, еслибы царица не появлялась въ эти дни 
въ лож е цирка или на балконе дворца. Такъ 
мало было въ обычае, чтобы императрица жила 
затворницей за стенами императорской резиден- 
цж, что она зачастую появлялась публично и безъ 
сопровождена императора. Такъ она идетъ безъ  
него въ торжественной процессж въ святую Со- 
ф!ю, безъ него вступаетъ въ столицу, отправляется 
къ нему на встречу, когда онъ возвращается изъ 
похода. Д ело  въ томъ,— и это объясняетъ выда
ющуюся политическую роль, какую она такъ 
часто играла, — что византжская царица была 
больш е, чемъ подруга и соправительница васи- 
левса. Съ того дня, что она всходила на престолъ 
Константина, она прюбретала въ своемъ лице 
всю полноту верховной власти.
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V.

Обыкновенно, не политичесшя причины, какъ 
въ нашихъ современныхъ государствахъ, опре
деляли въ ВизантЫ выборъ императоромъ жены. 
Царь находилъ невесту при помощи оригиналь- 
наго и довольно странна го пр1ема.

Когда императрица Ирина захотела женить 
своего сына Константина, она разослала по всей 
имперш гонцовъ съ темъ, чтобы они разыскали 
и привезли въ столицу самыхъ красивыхъ деву- 
шекъ имперж. Ж елая ограничить ихъ выборъ и 
облегчить имъ задачу, царица определила воз- 
растъ и ростъ, кате должны были иметь кан
дидатки въ василиссы, равно и величину ихъ 
обуви. Снабженные этими инструкщями послан
ные отправились въ путь, и вотъ въ дороге 
они попали разъ вечеромъ въ одну Пафлагон- 
скую деревню. Увидевъ издали больш ой пре
красный домъ, принадлежавший, какъ казалось, 
богатому владельцу, они решили переночевать 
въ немъ. Расчетъ ихъ оказался не веренъ: хо- 
зяинъ дома бы лъ святой, подававший такую щед
рую милостыню, что въ конце концовъ совер
шенно разорился. Тем ъ  не менее онъ оказалъ 
самый радушный пр1емъ посламъ императора и, 
позвавъ жену свою, сказалъ ей: „Сделай намъ 
вкусный обедъ". Жена, крайне смущенная, от
вечала: „Какъ же мне быть? ты такъ хорошо 
управлялъ домомъ, что въ птичнике не осталось 
ни одной птицы. — Ступай, возразилъ святой, 
разведи огонь, приготовь большую столовую, на
крой старый столъ изъ слоновой кости: Богь
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позаботится о томъ, чтобъ у насъ бы ло чЪмъ 
пообедать“ . И Богъ, действительно, позаботился; 
когда же за дессертомъ посланные, крайне до
вольные гЬмъ, какъ ихъ приняли, любезно стали 
разспрашивать старика объ  его семье, оказалось, 
что у него, какъ разъ, бы ло три внучки въ воз
расте невесть. „Именемъ боговенчаннаго импе
ратора, пусть он е покажутся! воскликнули тутъ 
послы, ибо василевсъ приказалъ, чтобы не оста
лось во всей римской имперш ни одной девушки, 
которой бы мы не видели“ . Оне явились, и ока
зались прелестными, и именно одна изъ нихъ, 
Мар’|я, имела требуемый возрасгь, желательную 
фигуру и величину обуви.

Восхищенные своей находкой гонцы увезли въ 
Константинополь всю семью. Тамъ собралась уже 
дюжина другихъ молодыхъ девушекъ, все очень 
красивыхъ и по большей части происходившихъ 
изъ богатыхъ и благородныхъ семей. Поэтому 
красавицы эти отнеслись сначала къ вновь при
бывшей съ некоторымъ презрешемъ, и когда 
она, будучи далеко не глупой, сказала своимъ 
подругамъ: „Друзья мои, обещ аемъ все другъ 
другу следующее: пусть та изъ насъ, которую 
Богъ изберетъ на царство, обязуется пристроить 
остальныхъ“ , дочь одного стратега ответила ей 
съ высокомер1емъ: „О, я изъ всехъ самая бо
гатая, самая знатная и красивая; наверно, импе- 
раторъ женится на мне. Вы все, бедныя д е 
вушки неизвестнаго происхождешя, имеюпця за 
себя только красивую наружность, вы можете 
отложить всякое п оп ечете“ . Само собой разу
меется, что эта спесивая особа была наказана 
за свою спесь. Когда кандидатки предстали пе

ли ль. 2
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редъ императрицей, передъ ея сыномъ и пер- 
вымъ министромъ, ей тотчасъ заметили: „Д'Ь- 
вица, ты прекрасна, но не годишься въ жены 
императору“ . Мар1я-же, напротивъ, сразу завое
вала сердце юнаго царя, и онъ выбралъ ее.

Этотъ и друпе подобные анекдоты показыва- 
ютъ намъ, къ какимъ способамъ обыкновенно 
прибегали, чтобы получить византжскую импе
ратрицу, а иногда, что случилось съ Юстиыа- 
номъ и беодорой, царь попросту влюблялся въ 
какую-нибудь прекрасную искательницу приклю- 
ченж и д'Ьлалъ ее своей женой. Изъ этого видно, 
что василевсы не слишкомъ стояли за знатность 
рода, и всякая красивая женщина была всегда 
въ ихъ глазахъ достаточно приличной, чтобы 
стать императрицей. Но верно и то, что торже- 
ственныя церемоши, сопровождавгшя коронова- 
ше и бракосочеташе безусловно изменяли буду
щую царицу, придавая ей совершенно новое 
достоинство, преображая самую простую ещ е на
кануне девушку въ существо сверхчеловеческое, 
живое воплощеше всемогущества и божествен
ности.

Я не стану описывать подробно пышный це- 
ремон*1 алъ,— все эти византшсшя торжества очень 
похож1я одно на другое въ своемъ однообраз- 
номъ великолеши,— во время котораго молодая 
женщина, введенная съ покрываломъ на лице 
въ большую залу Августея, облачалась импера- 
торомъ въ пурпуровую хламиду, которую пред
варительно благословлялъ патр1архъ, и короно
валась василевсомъ брильянтовой короной съ 
жемчужными привесками; ни пр1ема придвор- 
ныхъ, происходи вша го затемъ въ дворцовой
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церкви святого Стефана, ни, наконецъ, самого 
бракосочетаны, когда патр^архъ возлагалъ брач
ный вЪнецъ на головы супруговъ. Изъ этого 
сложнаго ритуала достаточно отметить некото
рые символичесше акты, некоторый характер
ный черты, ясно показываюпця, какая высокая 
власть заключалась въ славномъ титуле визан
тийской императрицы.

Прежде всего, следующ ж факты бракосоче- 
таше следуеть за коронова шемъ, а не предше- 
ствуетъ ему. Императрица прюбщается всемогу
ществу вовсе не потому, что она жена импера
тора; вовсе не отъ супруга получаетъ она какъ 
бы  отражеше власти. Она облекается верховной 
властью актомъ, предшествующимъ бракосоче- 
тажю и независящимъ отъ него, и эта верхов
ная власть, какой она облекается, подобно импе
ратору, какъ избранница самого Бога, вполне 
равна власти василевса. Это наглядно видно изъ 
того, что и народу не императоръ представляетъ 
новую императрицу. Когда черезъ возложеше 
на нее короны она облеклась высшею властью, 
она идетъ не сопутствуемая императоромъ, а 
лиш ь въ сопровождены своихъ камергеровъ и 
женщинъ; медленно, межъ живыми стенами, об 
разуемыми при ея прохожденж охранной стра
жей, сенаторами, патриюями, высшими сановни
ками, проходить она рядъ комнатъ во дворце и 
поднимается на терассу, вокругъ которой, внизу, 
выстроились войска, выспия cocлoвiя государства 
и народы Въ роскошномъ царскомъ наряде, 
сверкающемъ золотомъ, она показывается сво- 
имъ новымъ подданнымъ и торжественно при
знается ими. Предъ ней склоняются знамена, ве-
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лию е рира и чернь падаютъ ницъ, простершись 
во прахе, вожди парт*1Й выкрикиваютъ свои освя- 
щенныя обычаемъ прив'Ьтств*1я. Она же, въ стро
гой торжественности, съ двумя свечами въ ру- 
кахъ склоняется сперва передъ крестомъ, потомъ 
кланяется своему народу, и къ ней летитъ его 
единогласный крикъ: „Боже, спаси Августу!"

Еще другой факты несомненно, коронование 
царицы окружено большей таинственностью, чЪмъ 
кopoнoвaнie императора: оно происходить не 
подъ сводами святой Софш, а внутри дворца. 
Но не надо думать, что это вспедсгае извест- 
ныхъ идей, будто бы порожденныхъ Визант1ей, 
„обрекавшихъ, какъ говорятъ, женщину на за
творничество и плохо мирившихся съ присутств!- 
емъ ея на слишкомъ публичныхъ торжествахъ". 
Въ сущности, весь дворъ, мужчины и женщины, 
присутствуютъприэтомъкоронованш; и когда по
томъ, по окончанЫ церемоши, императоръ сходит
ся съ императрицей въ церкви святого Стефана, 
тутъ не бывало, какъ это думаютъ иные, двухъ 
отдельныхъ пр^емовъ, одинъ для мужчинъ у ва- 
силевса, другой для женщинъ у Августы. Сидя ря- 
домъ на своихъ тронахъ оба, смотрятъ, какъ передъ 
ними, по очереди, проходятъ сначала век муж
чины, потомъ все женщины, составляюцце дворъ; 
и все, какъ мужчины, такъ и женщины, после 
того какъ ихъ ввели, поддерживая подъ руки 
два силенщар1я, падаютъ ницъ и целуютъ ко
лена императора и Августы.

Вотъ, наконецъ, ещ е одна последняя черта. 
При выходе изъ храма св. Стефана, по оконча- 
н\и бракосочеташя, супруги въ сопровождена 
всего двора, мужчинъ и женщинъ, направляются



Ж изнь византийской императрицы. 21

въ брачные покои. При ихъ проходе народъ сто
ить стеной и, приветствуя, обращается съ поже- 
лажями къ новой василисск „Добро пожаловать, 
Августа, избранная Богомъ! Добро пожаловать 
Августа, покровительствуемая Богомъ! Добро по
жаловать, ты, облеченная въ порфиру! Добро по
жаловать, ты, для всЬхъ желанная!" И толпа до
пускалась въ самые брачные покои, къ самой 
императорской золотой кровати, и тутъ ещ е разъ 
новобрачные должны были выслушать отъ нея 
лривкгсгая и пожелажя счастья и соглаая. На- 
конецъ, вечеромъ за свадебнымъ пиршествомъ 
самые важные придворные сановники, такъ на
зываемые друзья императора, и самыя знатныя 
дамы обедали все вместе въ триклине Девят
надцати аккувитовъ, въ общ естве монарховъ. И 
что въ особенности поражаетъ во всемъ этомъ 
цереможале, это— до какой степени мужчины и 
женщины бываютъ вместе при этомъ дворе, по 
общему мнен!ю такомъ недоступно строгомъ, и 
какъ мало похожа на затворничество жизнь этой 
императрицы, которой самъ церемошалъ пред- 
писываетъ, какъ первый актъ ея высшей власти, 
являть свое лицо передъ всей собравшейся Ви- 
занпей.

Конечно, надо остерегаться отъ преувеличенж. 
Относительно такихъ щекотливыхъ вопросовъ, 
естественно, что и этикетъ, и нравы менялись 
съ  течешемъ времени. Какъ видно, въ конце IX 
и на протяженж всего X века, быть можетъ, 
подъ вл!ян 1 емъ мусульманскаго Востока несколько 
б о л е е  стропй церемошалъ предписываетъ импе
ратрице действительно замыкаться въ гинекее, 
носить более  плотныя покрывала, не такъ охотно
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приглашаетъ ее появляться на публичныхъ тор- 
жествахъ. Но между V  и IX в-Ькомъ нельзя за
метить ничего подобнаго, и когда, начиная съ. 
конца XI в^ка, Визанпя начала вступать въ сно- 
шешя съ Западомъ, все более  и более  непо- 
средственныя, когда западныя принцессы стали 
вступать на тронъ Константина, строгость эти
кета, если таковая и существовала прежде, окон
чательно была поколеблена, и древнж церемо- 
ш алъ отош елъ въ область предаыя.

Если кто хочетъ, наконецъ, полностью уяснить 
ещ е на последнемъ примере права, каюя за
коны и нравы давали византийской императрице* 
вотъ ещ е одинъ фактъ чрезвычайно характер
ный. Когда въ 491 году умеръ императоръ. 
Зенонъ, вдова его, императрица Ар1адна, взявъ. 
въ свои кРепк!я руки бразды правлешя, изъ* 
дворца отправилась въ циркъ въ сопровожден!и 
высшихъ придворныхъ и государственныхъ чи- 
новъ и, стоя въ императорской лож е въ полномъ 
парадномъ одеянш, обратилась съ речью  къ. 
собравшемуся на ипподроме народу. Она объ 
явила ему, что по ея приказажю соберется сенатъ 
и высиле сановники, чтобы подъ председатель- 
ствомъ монархини и при содействж армЫ на
значить преемника покойному. И действительно, 
этотъ верховный государственный советъ со
брался во дворце, но первымъ его депомъ бы ло 
предоставить самой Ар1адне право выбрать но- 
ваго императора. Какъ ни поразителенъ можетъ 
показаться такой способъ дейсгая, въ немъ 
отнюдь не следуетъ усматривать чего-либо рево- 
люцюннаго. Августа, законно облеченная со дня 
короноважя верховной властью, законно предъ-
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являетъ ее во всей ея полноте и передаетъ ее 
по своему усмотрежю. Приветствующей ее на- 
родъ формально признаетъ ея право. „Тебе, 
Ар1адна Августа, кричитъ толпа, принадлежитъ 
верховная власть“ ; и министръ, составлявши въ 
VI в’Ьк’Ь церемошалъ, откуда заимствованъ этотъ 
разсказъ, особенно упираетъ на то, что вопросъ 
о престолонасггЬдш становится чрезвычайно тре- 
вожнымъ, „когда, говорить онъ, нЪтъ Августы или 
императора, чтобъ произвести передачу власти“ .

Вотъ почему при всякомъ д’Ьйствж, могущемъ 
изменить правительство импер1и, при избранш 
василевса или соправителя, царица всегда высту- 
паетъ публично, появляясь на ипподроме, обра
щаясь къ народу съ речью, энергичная и дей
ствующая, и никому и въ голову не приходить 
видЪть въ этомъ что-нибудь удивительное или 
оскорбительное. Хранительница власти, она по 
своему усмотрежю можетъ лю бого произвести 
въ императоры, управлять въ качестве регентши 
за своихъ несовершеннолетнихъ детей или цар
ствовать самой. Въ то время, какъ германскж 
Западъ съ негодоватемъ отнесся бы къ тому* 
чтобъ власть перешла къ женщине, восточная 
Визакпя безъ сопротивлежя признала царицу, 
которая въ офищальныхъ актахъ съ гордостью 
называла себя: „Ирина, велиюй василевсъ и 
автократоръ римскш“ .

Визант!йск1я мижатюры сохранили намъ много 
портретовъ этихъ царицъ, жившихъ такъ давно. 
Физически он е  представляютъ довольно различ
ные типы, и действительно византжсюе импера
трицы были самаго различнаго происхождешя и 
всевозможныхъ национальностей Европы и Азш,
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Кавказа и Грецш, Константинополя и провинцш, 
Сирш и Венгрии, Франки и Германш, вплоть до 
дикихъ племенъ ХазарЫ или БолгарЫ. Въ нрав- 
ственномъ отношенш он е представляютъ не ме
нее глубокое различ1е: „Среди этихъ Августъ, 
по удачному выражен’по Рамбо, встречались все 
женсме типы, каше только можно себе пред
ставить: политически деятельницы, какъ ©ео- 
дора или Ирина Аеинянка; женщины писатель
ницы, какъ Евдошя или Анна Комнина; женщины 
легкаго поведежя, какъ Зоя порфирородная, дру- 
пя сохранивпия себя въ чистоте и предававгшяся 
благочеспю, какъ сестра Зои ©еодора; ещ е дру
гая, занимавцляся исключительно придумыважемъ 
всякихъ ароматическихъ смесей, утонченнейшихъ 
туалетовъ, изощреннейшихъ одеждъ и приче- 
сокъ, чтобъ революцюнировать всю женскую 
половину Византш; женщины, о которыхъ не 
говорили, и женщины, о которыхъ говорили 
слишкомъ много; женщины, растворявпия свои 
двери только монахамъ-мученикамъ и священни- 
камъ-ревнителямъ; женщины, принимавгшя фо- 
кусниковъ и гадальщиковъ, и женщины время 
отъ времени спускавший въ окно своей спальни 
мешокъ съ зашитымъ въ него теломъ, неслышно 
поглощавшимся потомъ темными водами Бос
фора. Не следуетъ поэтому, если кто хочетъ 
хорошенько познакомиться съ ними, обманы
ваться ни однообразной пышностью ихъ цар- 
скаго облачежя, ни суровой видимостью цере- 
мошала, якобы определяющимъ ихъ образъ 
жизни. Души ихъ различны, и различна также 
роль, какую оне сыграли: съ этой стороны оне 
и представляютъ интересъ.
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Въ исторш исчезнувшаго общества не сл^дуетъ 
всего более  удалять внимажя военнымъ дей- 
сш ямъ, какъ бы живописны они ни были, ни 
дворцовымъ револющямъ или военнымъ бун- 
тамъ, какую бы трагическую картину они ни 
представляли. Что надо постараться узнать, такъ 
какъ это гораздо поучительнее, это все разно- 
образныя формы повседневной жизни, различ
ные образы быт 1 я и мышлежя, нравы и обычаи, 
словомъ, цивилизац*1 ю народа. На все это жиз- 
неописаже византшской императрицы, быть мо- 
жетъ, прольетъ для насъ отчасти новый свЪтъ; 
а если прибавить, что помимо этихъ несколь- 
кихъ портретовъ царицъ мы настолько знакомы 
ещ е съ некоторыми знатными византщскими 
дамами и женщинами средняго сослов1я, что 
можемъ обрисовать и ихъ, тогда, быть можетъ, 
согласятся, что, стараясь вставить въ подобаю
щую имъ историческую рамку эти историчесюе 
портреты и возстановить среду, въ которой оне 
жили, мы предприняли небезполезное дело. Эти 
изыскажя, съ виду несколько частнаго харак
тера, приведутъ къ кое-какимъ выводамъ бо лее  
общимъ; византшское общество, такое отдален
ное и мало известное, предстанетъ передъ нами 
въ более  правдивыхъ и бо лее  яркихъ картинахъ.



ГЛАВА II.

Аеинаида. 

I.

7 1 юня 421 г. благочестивейпйй императоръ 
©еодоай, имевшш тогда около двадцати л^тъ  
отъ роду, женился на молодой девушке, родомъ 
изъ Аеинъ, гдЪ отецъ ея бы лъ преподавателемъ 
въ университете. Рожденная въ языческой вере, 
она, чтобы вступить на престолъ Константина, 
должна была перейти въ хриспанство и въ то 
же время, въ самый день своего крещежя, обм е
нять свое хорошенькое имя Аеинаиды на б о л е е  
подходящее для императрицы и бо лее  хриспан- 
ское имя Евдокш.

Какъ состоялось это довольно удивительное 
бракосочетаже между маленькой неизвестной 
провиншалкой и всемогущимъ василевсомъ? 
Очень просто: это бы лъ бракъ по любви, рома
ническая истор!я котораго любезно разсказана 
намъ визанпйскими летописцами. Какъ только 
© еодоай достигъ возмужалости, онъ задумалъ 
жениться. Онъ мучилъ свою старшую сестру 
Пульхерто, воспитавшую его и управлявшую отъ 
его имени импер1 ей, настоятельно прося ее найти 
ему жену. Ему бы ло все равно, знатнаго она
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рода или н-Ьтъ; все равно, богата или бедна; но 
онъ хоткпъ, чтобъ она была красива совершен
ной красотой, такой, какой ещ е не видела Ви- 
затчя. И Пульхер1я, чтобъ угодить своему юному 
брату, искала по всему восточному тру, но не 
находила желаннаго совершенства, а вместе съ 
ней искалъ также Павлинъ, другъ детства и по
веренный царя, какъ вдругъ одно неожиданное 
обстоятельство натолкнуло ихъ на желанную 
красавицу.

Одинъ преподаватель Деинскаго университета, 
Леонтш, имЪлъ двухъ сыновей и одну дочь. Онъ 
бы лъ богатъ, но, умирая, завещ алъ, по довольно 
странному капризу, все свое состояже своимъ 
сыновьямъ Валер1ю и Гез1ю. „Моей же дорогой 
дочери Деинаиде, писалъ онъ въ завещаны, 
приказываю выдать сто золотыхъ. Ее отъ всЪхъ 
житейскихъ заботь избавить счастливая случай
ность— можно бы перевести: у д а ч а — какой не 
выпадало на долю ни одной другой женщине“ . 
Напрасно умоляла Деинаида своихъ братьевъ 
дать ей ея долю изъ отцовскаго наследства; ей 
пришлось покинуть родной домъ и отправиться 
искать пр1юта у сестры матери, а та увезла ее 
въ Константинополь, где жила другая ея тетка, 
сестра Леотчя. О бе  тетки посоветовали молодой 
девуш ке искать во дворе поддержки противъ 
ея братьевъ, и Двгуста Пульхер1я дала ей ауд 1 ен- 
щю. Деинаиде было двадцать летъ. Порази
тельной красоты она обладала и удивительнымъ 
слож етем ъ, и довольно высокимъ ростомъ. Бе
локурые вьюццеся волосы золотымъ ореоломъ 
обрамляли лицо, еще больш е оттеняя свежесть 
и нежность ея кожи; взглядъ у нея бы лъ пре
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красный, глаза умные и живые, въ то же время 
скромно опускавииеся; безукоризненной формы 
гречесмй нось и грацюзная, благородная поступь 
дополняли обаяше молодой девушки. При этомъ 
она еще умела хорошо говорить; свою просьбу 
она изложила въ совершенстве. Пульхер^я при
шла въ восторгъ, была сразу побеждена. Она 
сделала  молодой девуш ке нисколько вопросовъ 
объ  ея семье и прошлой жизни, загЬмъ поспе
шила къ брату сообщить ему, какое чудное со- 
здаже удалось ей открыть, ©еодосш взволно
ванный и уже влюбленный отъ одного описажя 
Аеинаиды, сделаннаго его сестрой, сталъ умо
лять Августу немедленно показать ему юную 
чаровницу; спрятавшись съ другомъ своимъ Па- 
влиномъ за драпировкой, онъ поджидалъ, когда 
введутъ прекрасную просительницу. Она произ
вела на обоихъ молодыхъ людей чрезвычайно 
сильное впечатлЪже; она очень понравилась 
Павлину, а императоръ ее полюбилъ. Черезъ 
нисколько недель после этого, тщательно на
ставленная въ хриспанской в ер е  патр1архомъ 
Лттикомъ и омытая отъ греховъ язычества во
дою крещежя Аеинаида-Евдоюя стала импера
трицей византшской.

Насколько соответствуем действительности 
этотъ красивый разсказъ? На это не такъ легко 
ответить. Лишь въ VI веке появляются первыя 
черты этой романической исторш, которыя ещ е 
б о л е е  разукрасила фантаз!я слёдующихъ вековъ. 
Историки, современные молодой императрице, 
совсемъ не знаютъ подробностей, мной только 
что приведенныхъ. Съ уверенностью можно ут
верждать только, что новая царица была родомъ
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изъ Аеинъ, язычница, исключительно красивая 
и прекрасно образованная. Этого было довольно, 
чтобъ очаровать ©еодоая, сильно желавшаго, 
кроме того, въ видахъ политическихъ, упрочить 
какъ можно скорее будущность динаспи; а съ 
другой стороны понятно, что честолюбивая Пуль- 
хер1я, державшая въ своихъ рукахъ власть и ж е
лавшая сохранить ее, охотно содействовала браку, 
въ которомъ новобрачныя являлась обязанной 
ей всЪмъ. Она пожелала быть ея крестной ма
терью, затЬмъ матерью пр1емной и такимъ обра- 
зомъ могла разсчитывать, что въ Священномъ 
Дворце ничто не изменится.

II.

Въ то время, какъ Аеинаида-Евдоюя стала по
другой ©еодоая, императорскш дворецъ въ Ви- 
зантЫ представлялъ довольно странный видъ. 
Семь летъ  въ немъ полновластно управляла 
молодая женщина: то была старшая сестра ва- 
силевса Пульхер*1я, имевшая тогда двадцать два 
года отъ роду. Умная, энергичная и честолюби
вая, это была, главнымъ образомъ, женщина 
преданная политике. Съ раннихъ поръ, остав
шись после смерти Аркад1я главой дома, она 
руководила воспиташемъ несовершеннолетняго 
брата, и когда ей исполнилось пятнадцать летъ, 
въ 414 г., приняла титулъ Августы, освящавпйй 
ея власть. Ж елая отдаться всецело своему делу, 
опасаясь, быть можетъ, также, чтобы не при
шлось разделить съ кемъ-нибудь свою власть, 
она въ шестнадцать летъ  дала обетъ  безбрач!я 
и въ память этого обещашя пожертвовала храму
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Святой С оф т золотой сголъ, украшенный дра
гоценными камнями. Очень благочестивая, она 
завела при дворе новые обычаи и превратила 
дворецъ въ настоящш монастырь. Подъ вл1яшемъ 
патр 1 арха Дттика о б е  сестры ПульхерЫ, Дркад*1 я 
и Марина, также дали, по примеру ея, обетъ  
безбрач!я. Окружаюиде благочестивыхъ царевенъ 
старались подделаться подъ ихъ тонъ и обра- 
зецъ, и вотъ въ императорскомъ жилище съ 
утра и до ночи раздавалось пенье священныхъ 
песенъ, и все предавались благочестивымъ уп- 
ражнен*1ямъ. Вместо блеска церемонш и велико- 
леш я парадныхъ костюмовъ, вместо радостныхъ 
кликовъ приветствш и цереможальнаго марша, 
слышалось только однотонное псалм опете, чте- 
ше молитвъ, видны были только темныя одеяжя 
священниковъ и монаховъ. Очищенный отъ раз- 
вращенныхъ придворныхъ, безчестившихъ его, 
руководимый во всехъ депахъ своихъ советами 
мудрыми и святыми, дворецъ, казалось, бы лъ  
отмеченъ совсемъ новой печатью. Пренебрегая 
роскошью, туалетомъ и бездельемъ, свойствен
ными ихъ положешю, царевны занимались руко- 
дельемъ, пряли и вышивали для бедныхъ, пре
давались исключительно благотворительности, 
раздавали милостыню.-

Пульхер 1 я строила церкви, оделяла щедро 
больницы и пр1юты; сестры ея подражали ей. 
И въ обширныхъ покояхъ Священнаго Дворца, 
некогда кишевшихъ интригами, веяло теперь 
отовсюду благочеспемъ, милостью, отреченьемъ 
отъ м1ра.

Таковъ бы лъ духъ, въ которомъ Пульхер1я 
воспитала юнаго ©еодоая. Очень просвещенная
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сама— она знала по гречески и по латыни, а это 
одно уже составляло редкое явлеже въ те  вре
мена— она окружила его превосходными учите
лями и самыми отборными товарищами. И царе- 
вичъ воспользовался хорошими уроками, препо
данными ему. Действительно, это бы лъ очень 
просвещенный молодой человекъ. Онъ зналъ 
языки греческж и латинскш, астрономто, мате
матику, естественную истор1ю и ещ е многое дру
гое; онъ рисовалъ и писалъ красками и лю билъ 
иллюстрировать прекрасными мижатюрами имЪ- 
впляся у него рукописи. Онъ также лю билъ чи
тать и составилъ себе обширную библютеку; 
вечеромъ онъ работалъ до поздней ночи при 
свете лампы, модель которой онъ самъ изобрелъ. 
За все это онъ заслужилъ прозваже, данное ему 
истор 1 ей: ©еодосш „Калиграфъ“ . Но ещ е больш е 
заботилась Пyльxepiя о нравственномъ воспита- 
н*1 и своего брата. Онъ бы лъ очень благочестивъ, 
охотно пелъ  съ сестрами гимны, правильно по
стился два дня въ неделю  и лю билъ вступать 
въ споры съ богословами. Наконецъ, Пульхер 1 я 
сама давала ему уроки наружной выправки, она 
учила его, какъ долженъ императоръ ;носить 
свой костюмъ, какъ онъ долженъ принимать, 
когда приличествуетъ улыбаться и когда иметь 
видъ стропй и важный; словомъ, всемъ тонко
стями налагаемымъ на императора цереможа- 
ломъ. Такимъ образомъ, ко времени своей же
нитьбы ©еодосж бы лъ красивый молодой чело- 
векъ средняго роста, бёлокурый, съ черными 
глазами, очень хорошо воспитанный, очень веж
ливый, кроткж, человеколюбивый, любезный, 
немного скучный, немного педантъ. Изъ физи-
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ческихъ упражненш онъ лю билъ только охоту; 
не обладая большимъ нравственнымъ муже- 
ствомъ, онъ не чувствовалъ ни малЪйшаго вле- 
чешя къ войнЪ и сражешямъ. ДомосЬдъ, онъ 
лю билъ проводить время у себя во дворцЪ; сла
бохарактерный, онъ легко подпадалъ подъ вся
кое вл1ян1е. Словомъ, онъ бы лъ императоръ до
бросовестный, но посредственный, хорогшй, мо- 
жетъ быть, для мирнаго времени и совершенно 
непригодный для смутнаго, въ какое онъ жилъ.

Какая же участь ожидала Деинаиду, очутив
шуюся между такой властолюбивой невесткой, 
какъ Пульхер1я, и такимъ благонравнымъ чело- 
векомъ, какимъ бы лъ ея мужъ? Она ведь тоже 
— не надо этого забывать— была женщина уче
ная. Въ то время, какъ она родилась, родина 
ея, Леины, все ещ е продолжали быть большимъ 
университетскимъ городомъ эллинскаго Востока, 
самымъ прекраснымъ музеемъ древней Грецш, 
последнимъ убежищ емъ языческой науки. Сама: 
дочь преподавателя, молодая девушка получила, 
конечно, наилучшее воспиташе. Отецъ ея пре- 
подавалъ риторику; онъ познакомилъ ее съ ше
деврами древней литературы, съ Гомеромъ и 
трагиками, съ Лийемъ и Демосееномъ; согласно 
требоважямъ школы, онъ научилъ ее блестяще 
импровизировать на заданныя темы, слагать 
звучные стихи, изящно говорить. Съ другой сто
роны, она была посвящена въ тайны философж 
новоплатониковъ, самые знаменитые представи
тели которыхъ нашли пр'потъ въ Деинахъ; она 
знала также астроном ^ и геометр1ю, и во всемъ 
она достигала одинаковаго совершенства. Пуль- 
херш она прежде всего понравилась своимъ



Аеинаида. 33

умомъ и уменьемъ говорить, и надо думать, что 
она прельстила ©еодоая столько же своей уче
ностью, сколько красотой.

Леинаида получила чисто языческое воспита- 
таше, и тотъ поверхностный лоскъ христианства, 
которымъ патр1архъ украсилъ душу вновь обра
щенной, конечно, не могъ заставить ее забыть 
то, чему научили ее въ юности. Поэтому, въ 
кругахъ оставшихся верными древнимъ поня- 
лямъ, женитьба императора на юной аеинянк'Ь 
могла казаться победой язычества, во всякомъ 
случае залогомъ терпимости. И действительно, 
императрица оставалась сначала т^мъ, чЪмъ 
была дочь Леонтия.

Точно также, несмотря на свое зваше хри- 
спанской столицы, въ Константинополе V  вёка 
живы были въ сильнейшей степени воспомина- 
шя язычесюя. Украшенный Константиномъ и его 
пpieмникaми самыми удивительными остатками 
древнихъ святилищъ, онъ являлъ на своихъ пло- 
щадяхъ и во дворцахъ самые знаменитые ше
девры греческой скульптуры, и въ этомъ не- 
сравненномъ музее поверженные боги, казалось, 
все хранили въ себе  свое бы лое обаяше, свою 
былую славу. При дворе, несмотря на преобла
даю щ а духъ благочеспя и ханжества, во мно- 
гихъ церемошяхъ, во многихъ празднествахъ 
живы были воспоминания языческихъ тради- 
ц!й; и хотя благочестивые люди считали за 
больш ой трехъ общаться съ гращями и му
зами, поэз1я не была изгнана изъ импера- 
торскаго дворца. Евдошя любила стихи; она 
охотно ихъ слагала; въ окружавшемъ ея общ е
стве она нашла людей, разделявшихъ и поощ-
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рявшихъ ея вкусы. Однимъ изъ первыхъ ея 
д'Ьлъ, сейчасъ же после свадьбы, бы ло сочинить 
стихи, героическую поэму на войну съ Пераей, 
только что счастливо оконченную. Она не могла 
лучше придумать, чтобъ понравиться ©еодоаю  
и окончательно завоевать любовь своего про- 
свЪщеннаго супруга. Когда въ конце 422 г. она, 
сверхъ того, родила ему дочь, авторитетъ ея отъ 
этого ещ е поднялся: 2 января 423 г. василевсь 
преподнесъ ей, въ виде новогодняго подарка, 
титулъ Августы, дЪлавппй ее официально рав
ной ПульхерЫ. И внутри императорской семьи 
вл1яже молодой женщины на своего слабаго 
мужа значительно возросло.

Очень вероятно, что ея советы имели некото
рое значеже при основанЫ Константинопольскаго 
университета, открытаго въ425 г.; очень любопыт
но, что въ немъ первенствующее место отведено 
бы ло греческой культуре. Въ то время, какъ для 
обучежя латинскому языку и литературе было 
назначено тринадцать преподавателей, для языка 
греческаго и эллинской литературы назначили 
пятнадцать; создана была каеедра философы, и 
самые знаменитые люди того времени, изъ нихъ 
некоторые только что перешли въ хриспанство, 
— были призваны занять должности въ новомъ 
университете. Тем ъ не менее, небезполезно за
метить, что если это основаже университета и 
почтеже выказанное ученымъ и характерны для 
вкусовъ того времени, все же новое учреждеже 
въ его целомъ, а также, въ частности, темъ 
подчиненнымъ местомъ, какое бы ло отведено 
въ немъ для философы, носило характеръ ско
р ее  хриспанскж и предназначалось, по мысли
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его учредителей, конкурировать отчасти съ слиш- 
комъ языческимъ университетомъ аеинскимъ. И 
это проливаетъ достаточно яршй св%тъ на ту 
эволюцию, какая медленно совершалась въ душ е 
императрицы Евдокш.

Живя при благочестивомъ дворе, она неза
метно воспринимала вл^яже окружавшей ее на
божной среды. Ея замужество могло показаться 
победой язычества; въ действительности, она 
ничего не сделала для своихъ единоверцевъ, и 
въ 424 г. императоръ ©еодосш, возобновляя 
указы, запрещавине культъ ложныхъ боговъ, 
торжественно .заявилъ, „что, какъ онъ думалъ, 
больш е не оставалось ни одного язычника". 
Этого мало: какъ истая византжка, Евдоюя все 
больш е пристращалась къ богословскимъ спо- 
рамъ. Когда въ 428 г. Несторш, патр1архъ Кон- 
стантинопольскш, началъ распространять ересь, 
получившую отъ него свое имя, когда честолю
бивый Кириллъ, патр!архъ Длександршскш, не 
столько радея о православш, сколько изъ за
висти къ сопернику, далъ возгореться страшному 
спору въ восточной церкви, Евдотя стала на 
сторону своего мужа, чтобы поддержать патри 
арха столицы противъ его недруговъ и воспре
пятствовать мятежному преемнику Леанаая, же
лавшему захватить для своей церкви первенство 
надъ всеми другими патр!аршими престолами. 
Но этотъ эпизодъ освещ аетъ съ любопытной 
стороны характеръ Яеинаиды Евдокш не только 
по той доле  учаспя, какое, какъ мы видимъ, 
она принимала въ релипозныхъ спорахъ; онъ 
намъ показываетъ ещ е нечто другое, — уве
личивающееся влiянie молодой женщины и
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возрастающее несоглаае между ней и Пуль- 
хер1ей.

Женивъ своего брата, властолюбивая Августа 
не разсчитывала отказываться отъ власти, какую 
предоставлялъ ей ©еодосш. Но, какъ бы то ни 
было, рядомъ съ ней постепенно всходила на 
горизонте звезда Евдоши. Она светилась п одле 
царя, его родныхъ и друзей; Евдошя покрови
тельствовала Павлину, т а д 1 5 1 е г ,у о Г П о о -  
г и т ,  и египтянину Киру изъ Панополиса, лю 
бившему, подобно ей, литературу и писавшему 
стихи; у нея были свои льстецы, своя парт1я при 
дворе, и ужъ она дерзала противодействовать 
своей нев1встке. Отголоски этихъ скрытыхъ не- 
согласш начинали чувствоваться за стенами 
дворца, и более  ловюе пользовались ими, на
правляя одну женщину противъ другой. Въ осо
бенности къ этому прибегалъ всегда Кириллъ въ 
свой борьбе противъ Нестор*1я; съ одной сто
роны, онъ писалъ императору и его жене, съ 
другой, обращался къ Августе Пульхерш, зная, 
что она относится враждебно къ его сопернику 
и разсчитывая на ея вл1яже относительно сла- 
бовольнаго василевса. И хотя ©еодоай въ са- 
мыхъ энергичныхъ выражетяхъ порицалъ недо- 
стойность такого поведежя— „Ты могъ думать, 
писалъ онъ патр1арху, что мы были въ несогла- 
аи; я, жена моя и моя сестра, или ты надеялся, 
что письма твоего святейшества посеютъ между 
нами раздоръ“ ,— дальнейш ее показало, несмотря 
на этотъ провалъ, что Кириллъ верно виделъ 
вещи, ©еодоай, созвавъ соборъ въ Ефесе, съ 
твердымъ намерешемъ поддержать Нестор1я, въ 
конце концовъ внялъ внушешямъ Кирилла, на-
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стояжямъ столичныхъ монаховъ, навЪтамъ выс- 
шихъ сановниковъ, которыхъ патр1архъ Алексан- 
дршскш склонилъ на свою сторону, въ особен
ности совЪтамъ Пульхерж. Сображе 431 г. отме
тило победу Александртцевъ и торжество вла
столюбивой Августы. Для Евдокж же это бы лъ 
серьезный ударъ: позднее она ещ е более  же- 
стокимъ образомъ должна была поплатиться за 
последств 1 я этихъ придворныхъ несогласж и за 
свою попытку борьбы за вл1яше.

III.

Это смешение въ одной душ е заветовъ язы
чества и хриспанскихъ заботь, что составляетъ 
характерную черту личности Аеинаиды-Евдокш, 
ярко сказалось въ путешествж, приведшемъ 
императрицу въ 438 г. въ 1ерусалимъ.

Въ 423 г. Константинопольскж дворъ прини- 
малъ важныхъ гостей. Сестра Гонор1я, тетка 
© еодоая II, знаменитая Галла Плацид1я, прину
жденная покинуть Равеннскш дворецъ, явилась 
съ дочерью своей Гонор1ей и юнымъ сыномъ 
Валентижаномъ просить npiiOTa въ Византж. Су- 
ществовалъ проэктъ брака между император
скими детьми, только что родившейся тогда 
Евдоюей и пятилетнимъ Цезаремъ, ставшимъ въ 
это самое время, по смерти Гонор1я, наспедни- 
комъ Западной имперш; и ©еодосш II прилагалъ 
всяческое стараже, чтобъ заставить признать 
въ Италш, подъ опекунствомъ Галлы  Плацидт, 
власть своего будущаго зятя. Четырнадцать л е т ь  
спустя, этотъ съ давнихъ поръ лелеемы й проэктъ 
сталъ действительностью. Аеинаида-Евдожя всег
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да горячо желала этого союза, долженствовав- 
шаго возвести ея дочь на славный тронъ За
падно-римской имперш, и она дала обЪтъ, если 
желанный бракъ состоится, совершить, какт> 
некогда святая Елена, паломничество въ 1еруса- 
лимъ, чтобъ возблагодарить Бога на томъ самомт> 
месте, где Его божественный Сынъ умеръ за 
людей. Надеясь, быть можетъ, также, что такимъ 
путемъ облегчится горе, причиненное разлукой 
съ любимой дочерью, императрица въ 438 году 
собралась въ дорогу и отправилась въ Святой 
городъ.

Прежде всего путь ея леж алъ на Антюх'шо. В ъ  
этомъ городе, полномъ ещ е традицж и памят- 
никовъ античной культуры, въ душ е императ
рицы проснулись все язычесюя воспоминашя ми
нувшей юности. Когда, сидя во дворце сената 
на золотомъ троне, сверкающемъ драгоценными 
камнями, она принимала чиновниковъ и знат- 
ныхъ горожанъ, ей, уроженке Аеинъ, вдругъ 
вспомнились уроки отца, и она произнесла бле
стящую речь въ честь принявшаго ее города и, 
напомнивъ о далекихъ временахъ, когда грече
ская колонш разносили по всему Архипелагу и 
вплоть до береговъ Сирш эллинскую цивилиза- 
щю, она закончила свою импровизащю цитатой 
изъ Гомера: „Горжусь, что я вашего рода, и 
что во мне ваша кровь". Жители Антюхш были 
люди слишкомъ культурные, слишкомъ большие 
ценители литературы, чтобъ не приветствовать 
съ чрезвычайной восторженностью царицу, при
держивавшуюся чисто эллинскихъ традицж. Иг 
какъ въ славные дни древней Грецж муници
пальный сенатъ вотировалъ въ честь ея золотую
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статую, поставленную въ куры, а на бронзовой 
плите, помещенной въ музее, была вырезана: 
надпись въ воспоминаше о посещены Евдокы.

Съ этой картиной въ чисто античномъ духе, 
пребы вате ея въ 1ерусалиме представляетъ ра
зительный контрастъ. Это бы лъ городъ исклю
чительно хриспанскы, полный благочестивыми 
вocпoминaнiями о Спасителе, населенный мона
хами и инокинями, покрытый церквами, мона
стырями, воздвигнутыми на всехъ местахъ освя- 
щенныхъ прохождетемъ по нимъ или пребыва- 
шемъ въ нихъ Спасителя. Евдомя оставалась въ 
немъ целый годъ, занимаясь благочестивыми 
упражнешями и делами благотворительности, 
посещая святыя места, присутствуя при освя
щены церквей, оделяя щедрыми дарами наибо
л е е  чтимыя святыни. Въ обменъ за это она по
лучила драгоценныя мощи, часть костей святого 
Стефана и цепи, которыя некогда носилъ апо- 
столъ Петръ. Благоговейно привезла она изъ 
1ерусалима эти остатки въ Константинополь и 
торжественно положила ихъ въ евктиры (ма
ленькую церковь) святого Лавренпя. Часть изъ 
нихъ была взята ею въ расчете все на ту же 
любимую дочь, мысль о которой, внушивъ ей 
это путешеств1е, сопровождала ее во все время 
пути. Половина цепей святого Петра была отпра
влена въ Римъ молодой императрице Евдокы, 
и для ихъ хранетя была выстроена церковь 
С. П1етро т  УтсоН.

Леинаиде-Евдокы пришлось черезъ несколько 
л етъ  с н о еэ  попасть въ сея то й  городъ 1еруса- 
лимъ, и на этотъ разъ она оставалась въ немъ 
уже до конца дней своихъ.
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Въ 439 г., въ моментъ возвращеьия въ столицу, 
царица была на верху своей славы. Дочь ея 
была замужемъ за императоромъ; сама она про
ехала по всему востоку съ царскимъ великоле- 
шемъ, везде восторженно приветствуемая. Пови- 
димому, она тогда решила, что теперь ей подъ 
силу вступить въ ещ е бо ле е  открытую, чемъ 
раньше, борьбу съ своей прежней благодетель
ницей, ставшей ея соперницей, Августой Пуль- 
хер 1 ей. Во всякомъ случае, между 439 и 441 го
дами друзья ея, поскольку это известно, съ каж- 
дымъ днемъ становятся вл1ятельнее при дворце; 
префектура претория Востока досталась ея лю 
бимцу Киру изъ Панополиса, ученому и поэту, 
благодаря своей чисто эллинской культуре быв
шему всегда близкимъ царице: такой человекъ 
не могъ нравиться Пульхерш и парни святошей, 
а потому для Евдокж бы ло личнымъ торже- 
ствомъ милостивое внимаше къ нему ©еодоая, 
явившееся следств1емъ ея вл1яшя. Ободренная 
этимъ успехомъ она осмелилась на больш ее. Въ 
это время въ Священномъ Дворце евнухи имели 
больш ую  власть надъ слабовольнымъ монархомъ. 
Евдокия стала за одно съ бывшимъ въ данную 
минуту любимцемъ Хрисаф1емъ, чтобъ оконча
тельно отстранить Пульхер1ю отъ делъ ; и каза
лось  одно время, что это ей удалось. Августа 
должна была покинуть дворъ и удалилась въ 
свою частную резиденц’по; но, отрекаясь, какъ 
будто, отъ власти, Пульхер’1я не отказывалась 
отъ борьбы. Ея православные друзья, встрево
женные новымъ оборотомъ вещей, милостью 
оказанной политическимъ деятелямъ, духъ кото- 
рыхъ казался имъ слишкомъ свободолюбивымъ,
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должны были скоро заставить Евдок'по дорого 
поплатиться за ея мимолетную поб'Ьду.

Истор1я ея падешя не менЪе романична, ч'Ьмъ 
истор!я ея восшеств!я на престолъ. Павлинъ, 
тад1з1ег оГйсюгит, бы лъ  больш ой любимецъ 
царя, съ которымъ иф алъ  вм'ЬсгЬ будучи еще 
ребенкомъ, пользуясь полнымъ его довЪр1емъ, 
равно и любимецъ императрицы, такъ какъ въ 
свое время приложилъ всЬ свои старажя, чтобъ 
устроился ея бракъ съ ©еодоаемъ. И его вы- 
бралъ василевсъ въ день свадьбы себЪ въ 
дружки; съ тЪхъ поръ милости такъ и сыпались 
на него; имЪя во всякое время свободный до- 
ступъ къ монархамъ, онъ сталъ близкимъ чело- 
вЪкомъ въ царской семьЪ, и вл!яже его бы ло 
огромно во дворцЪ. Въ то же время Павлинъ 
бы лъ  красивъ, изященъ, им'кпъ величавую осанку; 
говорятъ, что онъ въ прежнее время произвелъ 
впечатл'Ьже даже на строгую Пульхер1ю. Про
тивникам^ Аеинаиды не трудно бы ло извлечь 
изъ всего этого пользу для себя; страстная 
преданность, выказываемая Павлиномъ царицЪ, 
вполнЪ искренняя дружба сь ея стороны стали 
въ ихъ рукахъ оруж*1 емъ для возбуждежя рев
ности ©еодоая и вызвали крайне плачевную 
катастрофу.

Однажды, разсказываетъ л'Ьтописецъ, импера- 
торъ собрался въ церковь; Павлинъ, ссылаясь 
на бол'Ьзнь, извинился, что не можетъ принять 
учаспя въ торжественной процессш. По дорогЪ 
одинъ нищ’1 Й подалъ императору фрипйское 
яблоко необыкновенной величины. ©еодосш ку- 
пилъ его и, все еще сильно влюбленный въ жену, 
вел'Ьлъ отнести его ей. Евдошя, въ свою очередь,
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послала его Павлину, какъ дружесмй подарокъ; 
Послкднш не зная отъ кого императрица полу
чила яблоко и думая, что такой подарокъ не 
можетъ не понравиться царю, распорядился от
править его ©еодоаю . Монархъ, не мало уди
вленный, чуть только возвратился во дворецъ, 
велклъ  позвать императрицу и безъ всякихъ 
предупреждена спрашиваетъ ее: „Гдк  яблоко, 
которое я велклъ послать тебк?“ — „Я его съкпа“ , 
ответила необдуманно Евдомя. Вкчнымъ спасе- 
шемъ ©еодос*ж заклинаетъ жену сказать ему 
правду; последняя продолжаетъ упорствовать. 
Тогда, вынувъ яблоко изъ-подъ своего плаща, 
василевсъ показываетъ его обманщицк. Послк- 
довало бурное объяснеше. Взбкшенный, мучи
мый ревностью, императоръ разстался съ женой; 
что касается Павлина, онъ впалъ въ полную 
немилость, бы лъ удаленъ отъ двора и сосланъ 
въ Кесар'по Каппадокшскую, гдк вскорк заткмъ 
бы лъ  умерщвленъ по приказашю царя.

На сколько вкрна дкйствительности эта исто- 
р1я? И на это очень трудно дать точный отвктъ. 
Самыя древн*!Я изъ дошедшихъ до насъ повк- 
ствованж объ этомъ происшествш относятся къ 
VI вкку, современники же ничего намъ о немъ 
не повкдали, а, можетъ, и ничего не знали. 
Сущность разсказа, повидимому, вкрна дкйстви
тельности. Не потому, конечно, что Евдоюя была 
виновата въ чемъ либо другомъ, кромк какъ 
только въ неосторожности; много позднке, лежа 
на смертномъ одрк, передъ ткмъ какъ предстать 
передъ Богомъ, она клялась, что въ дкпк съ 
Павлиномъ была совершенно невинна. Но слу
чай, возбудивний такую бкшеную ревность ©ео-
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доая, не замедпилъ повлечь за собою немилость 
монархини. Очень искусно враги ея воспользо
вались имъ противъ нея, чтобъ вновь подчинить 
своему вл1яжю императора. ВслЪдъ за Павли- 
номъ Евдоюя увидала, какъ впалъ въ немилость 
другой ея другъ, префектъ Киръ. Тогда, чувствуя, 
что кредитъ ея палъ, почти совсЬмъ поссорив
шаяся съ мужемъ, устраненная отъ д'Ьлъ, видя, 
что ее подозр'Ьваютъ при собственномъ дворе, 
измученная при этомъ распространяемою на ея 
счетъ клевето!р, справедливо возмущенная, на- 
конецъ, отвратительнымъ убмствомъ Павлина, 
она попросила у © еодоая позволежя удалиться 
въ 1ерусалимъ. Императоръ охотно далъ свое 
соглаае, возможно даже, что онъ побудилъ ее 
принять такое р'Ьшеше. Къ женщине, некогда 
столь любимой, онъ теперь ничего больш е не 
чувствовалъ кроме ненависти, подозрительности, 
злобы. И онъ разстался легко и навсегда съ 
той, которую раньше такъ боготворилъ.

Приблизительно въ 442 г. возвратилась Евдо- 
шя въ святой городъ; тутъ прожила она восем
надцать долгихъ л-Ьть до самой своей смерти. 
Такой печальный, грустный конецъ существова
ли , повидимому, страннымъ образомъ повл*1Ялъ 
на изменеже характера царицы. Покидая Кон
стантинополь она надеялась у гроба Господня 
найти миръ и забвеже, но ненависть враговъ 
преследовала ее вплоть до места ея далекаго 
изгнажя, подозрежя мужа нарушали ея покой. 
Въ 444 г. два близкихъ ей человека, священникъ 
Северъ и д!аконъ 1оаннъ, которыхъ она взяла съ 
собой изъ Византж, и которые имели на нее боль
шое втпяже, были оговорены передъ императо-
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ромъ, арестованы по его приказу и казнены. 
Оскорбленная императрица въ свою очередь 
кровью отомстила за кровь: Сатурнинъ, правитель 
1ерусалима, палъ подъ ударами подкупленныхъ 
ею  убжцъ. П осле этого ея страстная душа стала 
искать иной пищи, чтобъ утолить свою потреб
ность действовать и жить. Она бросилась въ 
д^ла  благочеспя, окружила себя аскетами и мо
нахами, увлеклась одной изъ самыхъ мистиче- 
скихъ формъ хриспанской догматики. Маленькая 
язычница изъ Аеинъ вся ушла въ учеше моно- 
физитовъ, руководимыхъ Дюскоромъ Длександ- 
ржскимъ, восторжествовавшихъ на Ефесскомъ 
соборе (449 г.) и заставившихъ © еодоая при
знать ихъ. Думала ли она, ставъ на ихъ сто
рону, отомстить, до известной степени, импера
тору, Пульхерж, всей парии, ставшей причи
ной ея несчастж? Возможно. Во всякомъ слу
чае  она съ головой бросилась въ борьбу, въ 
пользу своихъ друзей обратила все оставав
шееся ещ е у нея вл 1ян*1е, все богатства, какими 
владела. И даже тогда, когда Халкидонскж со- 
боръ  при содействж римскихъ легатовъ фор
мально осудилъ въ 450 г. дорогую ей ересь, она 
продолжала упорствовать въ своемъ верованж, 
быть можетъ, счастливая темъ, что оказываетъ 
ещ е сопротивлеюе этой ненавистной ей Пульхе
рж, которая теперь, после смерти ©еодоая, за
нимала наряду съ царемъ-супругомъ тронъ, при
надлежавший раньше ей. Она горячо поддержи
вала еретиковъ въ ихъ противодействж, и эта 
василисса побуждала мятежниковъ бороться съ 
оруж*1 емъ въ рукахъ противъ императорскихъ 
войскъ. Чтобъ вернуть Евдомю въ лоно право-
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спав1я, потребовались настоятельныя просьбы ея 
дочери, зятя и мольбы самого папы Льва Ве- 
ликаго.

Въ конце концовъ она уступила уговорамъ 
римскаго первосвященника, и чтобъ заслужить 
„небесное царство“ , какое онъ ей об'Ьщалъ, она 
употребила все остававшееся у нея вл!яше, чтобъ 
умиротворить поднявшихся противъ своего епис
копа палестинскихъ монаховъ и привести къ хал- 
кидонской В'Ьр'Ь раскаявшихся еретиковъ (453), 
Такимъ образомъ, каждый новый годъ прино- 
силъ съ собой старой женщине все новыя огор- 
чен1я. Мужъ ея, ©еодосш, умеръ въ 450 г.; въ 
455, сошла въ могилу ея невестка Пульхер1я; въ 
ея положен’ш императрицы, лишенной трона, не 
изменилось ничего. На Западе дочь ея, Евдомя, 
и внучки въ 455 г. во время разграблешя Рима 
попали въ руки вандаловъ, и одна изъ внучекъ 
должна была выйти замужъ за одного изъ сы
новей Гензериха. На Востоке динаспю ©еодоая 
Великаго на византжскомъ престоле сменила 
новая динаспя. Всеми забытая, Евдомя не су
ществовала больш е для м\ра. Она искала уте- 
шешя въ любимомъ ею святомъ городе, строя 
больницы, монастыри, церкви, возстановляя стены 
города, наконецъ, сочиняя стихи, последнш от- 
голосокъея былыхъученыхъ вкусовъ. Она умерла 
приблизительно въ 460 г. и была погребена въ 
базилике святого Стефана, сооруженной ею, и 
благодарный 1ерусалимъ наименовалъ благоче
стивую царицу, столько для него сделавшую,, 
„новой Еленой“ .
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IV.

Странная была судьба этой Аеинаиды-Евдокш, 
рожденной въ Аеинахъ отъ родителей язычни- 
ковъ, ставшей вслЪдств’!е брака по любви визан^ 
тшской императрицей, умершей изгнанницей въ 
1ерусалим'Ь, у гроба Господня, какъ самая на
божная и страстная хриспанка, мистически на
строенная. Именно эти противорЪч!я ея романи- 
ческаго и печальнаго существовашя представля- 
ютъ для историка наибольшей интересъ. Поста
вленная на границе двухъ мёровъ, на самомъ 
м'Ьст'Ь столкновешя двухъ цивилизацш, соединяя 
въ лице своемъ умирающёя традиции языческой 
культуры и учеше торжествующа го христианства, 
при этомъ достаточно умная и достаточно про
свещенная, чтобъ понимать явно совершавшу
юся эволюцею ея времени, она представляетъ 
собою  любопытный и знаменательный примЪръ 
того, какъ въ этотъ ея в^къ могли уживаться въ 
одной и той же душ е самыя противоречивыя 
идеи, самыя резюя противоположности. Уж е сама 
ея жизнь показала намъ сколько соединялось въ 
ней сама го разнородна го; ея литературныя про- 
изведешя показываютъ намъ это ещ е яснее.

Евдоюя всегда любила поэз1Ю. Во время сво
его могущества она, какъ намъ известно, про
славила въ героическихъ сТихахъ победы, одер- 
жанныя надъ персами императорскими войсками, 
и возможно, что ея похвальное слово Антюхж 
также было написано въ стихахъ. Въ последше 
годы жизни у нея возродился вкусъ къ такого 
рода литературнымъ упражнешямъ; но на этотъ
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разъ вдохновительницей ея музы были исклю
чительно релипозные мотивы. Она перевела ге
роическими стихами мЪста изъ Ветхаго ЗавЪта, 
книги Моисея, 1исуса Навина, Судей, книгу Руеи, 
и въ IX в’Ьк’Ь ещ е патр1архъ Фотж, хорошш зна- 
токъ по части литературы, очень высоко ставилъ 
это произведете и находилъ его прямо замЪча- 
тельнымъ „для женщины и для императрицы". 
Она перевела также пророчество ЗахарЫ и Да- 
нжла и грамматйкъ Цецъ, въ свою очередь, вы
соко Ц'Ьнилъ талантъ „золотой императрицы, 
очень премудрой дочери великаго Л еон ля “ . Она 
сочинила также Н о т е г о с е п 1 : г а  или „Гоме- 
ровсюе кентоны“ , въ которыхъ пыталась раз- 
сказать эпизоды изъ жизни Христа гомеровскими 
стихами искусно подобранными. Это, впрочемъ, 
бы лъ родъ сочинешй, крайне любимый въ ея 
время и прилагая тутъ свое стараше она только 
продолжала, какъ сама въ томъ сознается, д-кло 
одного изъ своихъ современниковъ, епископа 
Патриюя. Ткмъ не менке надо сознаться, хоть ви- 
зантжсюе критики послкдующихъ временъ крайне 
хвалили это царское произведете, что оно до
вольно посредственное. По содержашю оно не 
представляетъ ничего оригинальнаго; что каса
ется формы, что бы на этотъ счетъ ни думала 
Евдошя, похвалявшаяся къ тому же, что „обле
кла въ гармошю священныя повкствовашя“ , она 
ничуть не выше: языкъ слабъ, стихосложеше 
посредственное. Единственная, въ сущности, ин
тересная и  характерная сторона этого произве- 
дешя, это стараше включить повксть жизни Спа
сителя въ рамки гомеровскаго размера ркчи и 
языка и такимъ страннымъ образомъ соединить
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языческое съ хриспанскимъ. Поэтому не много 
пришлось бы сказать о литературной деятель
ности Аеинаиды-Евдокж, не будь она авторомъ 
одного более  любопытнаго произведежя: это по
эма въ трехъ песняхъ о святомъ Кипр'шне Антю- 
хжскомъ, крайне ценимая Фопемъ, и отъ ко
торой до насъ дош ло несколько значительныхъ 
отрывковъ.

Кипр1анъ Антюхшсшй былъ, по предашю, зна
менитый магъ. Однажды одинъ молодой языч- 
никъ, по имени Аглаида, пришелъ къ нему, 
надеясь на помощь его таинственной науки. Онъ 
лю билъ одну хриспанскую девушку Юстину, но 
она отвергала его любовь; чтобъ побороть ея 
сопротивлеше, онъ не виделъ другого средства, 
какъ только прибегнуть къ помощи демона. Кип- 
р!анъ согласился, и чтобы восторжествовать надъ 
девушкой, онъ пустилъ въ ходъ всю свою власть 
съ темъ большимъ рвешемъ, что скоро самъ 
влюбился въ аяющую красоту Юстины. Все уси- 
л!я волшебника остались тщетны; вызванные имъ 
демоны бежали, чуть только девушка сделала 
знамеже креста. Тогда, убежденный въ тщ ете 
своего преступнаго знажя, Кипр1анъ реш аетъ 
сжечь свои волшебныя книги, раздаетъ свое 
имущество бедны мъ, принимаетъ хриспанскую 
веру. Оставшмся не при чемъ влюбленный юноша 
делаетъ  то же самое. И въ конце концовъ рас- 
каявнийся магъ становится епископомъ Антюхш- 
скимъ и вместе съ Юстиной мужественно пре- 
терпеваетъ мученическую смерть за свою веру.

Самая интересная часть поэмы — я только 
вкратце указалъ ея содержаше — это вторая 
песнь, заключающая исповедаже Кипр1ана. Го
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товясь отречься отъ своихъ заблужденж, мудрый 
язычникъ хочетъ публично разсказать свою жизнь, 
передъ лицомъ собравшегося народа открыть 
все, чему онъ научился при помощи волшеб- 
ныхъ языческихъ знанж, обо всемъ преступному 
что онъ совершилъ при проклятомъ СОД'ЬЙСТВЖ  

демоновъ, и какъ, наконецъ, когда светъ истины 
озарилъ его душу, онъ обратился и покаялся. 
Въ этомъ длинномъ повествованж Кипр 1 анъ раз- 
сказываетъ, какъ онъ бы лъ посвященъ во всЬхъ 
святыхъ м'Ьстахъ язычества, въ Аеинахъ и въ 
Элевзин'Ь, на Олимпе, где „невежественные 
смертные говорятъ, что живутъ ложные боги", 
на Аргосе и во Фригж, где обучаютъ искусству 
авгуровъ, въ Египте и Халдее, где обучаются 
тайнамъ астрологж; въ сильныхъ выражешяхъ 
онъ разсказалъ, какъ изучилъ „все  эти прехо- 
дяиия формы, лож ное облич!е вечной мудро
сти“ , какъ онъ питался этими древними и зло 
вредными знашями, разсеиваемыми демонами 
по лицу земли на погибель людей. Благодаря 
ихъ проклятому искусству онъ дош елъ до того, 
что могъ вызывать самого князя лжи, и онъ „далъ  
ему власть надъ м1ромъ и приставилъ въ услу- 
жен*1 е ему сонмъ злыхъ духовъ“ . Но этотъ опи
сываемый Кипр’шномъ сатана совсемъ не тотъ 
д 1 аволъ, какого представляли себе  средше века; 
въ своемъ мрачномъ величж онъ напоминаетъ 
скорей павшаго ангела, описаннаго впоследствии 
Мильтономъ въ его „ П о т е р я н н о м ъ  Р а е .  
„Его ликъ, говорится въ поэме, горелъ  какъ цве- 
токъ чистымъ золотомъ, и отсветъ этого огня 
аялъ  въ блеске его глазъ. На голове его была 
д*1 адема, сверкавшая драгоценными камнями. Ве-

диль. 4
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ликолЪпны были его одежды. И земля содрога
лась при мал'Ьйшемъ его движенж. Теснясь во- 
кругъ его трона стояли безчисленные сонмы 
стражи и онъ считалъ себя Богомъ, льстясь, что 
можетъ все, какъ Богъ и не боясь борьбы съ 
в-Ьчнымъ Владыкой". Отецъ лжи, этотъ павшж 
Богъ, навождежемъ мрака созидающш все, что 
можетъ погубить и обмануть человека, „города 
и дворцы, тенистые берега, густолиственные 
леса, родимый кровъ отчаго дома, всЬ обман
чивые образы, что видятся путнику въ ночи", 
ложные призраки, которыми демоны прельща- 
ютъ смертныхъ, ввергая ихъ тЪмъ въ погибель.

Зат'Ьмъ сггЬдуегь повесть искушешя Юстины. 
На нее Кипр1анъ напускаетъ вс’Ьхъ демоновъ 
одного за другимъ, а также самого сатану: все 
безполезно. Тогда, чтобъ победить ее, магъ при- 
бЪгаетъ къ помощи призраковъ обольстителей; 
чтобъ облегчить себе  доступъ къ ней, чтобъ 
вЪрн'Ье искусить ее, онъ самъ превращается то 
въ молодую женщину, то въ прекрасную птицу 
съ сладкозвучнымъ голосомъ; самого Аглаиду 
онъ превращаетъ въ воробья, чтобы тотъ могъ 
лететь къ возлюбленной. Но подъ спокойнымъ 
и чистымъ д-Ьвичьимъ взглядомъ ложная птица 
камнемъ падаетъ на землю. Тогда Кипр1 анъ при- 
б'Ьгаетъ къ другимъ средствамъ: на семью Юстины 
насылаются всевозможныя б'Ьдств1я; чума сви- 
р’Ьпствуетъ въ ея родномъ городе; но ничто не 
можетъ поколебать твердость молодой девушки. 
И, безсильный передъ всеми этими неудачами, 
магъ начинаетъ сомневаться въ себе  самомъ; 
онъ поноситъ. сатану, хочетъ уничтожить дого- 
воръ, которымъ онъ связанъ съ царемъ тьмы
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теперь и онъ, какъ Юстина, делаетъ  знамен 1 е 
хриспанскаго креста, чтобъ огородиться отъ на- 
падокъ нечистаго. Но сатана, полный издеватель
ства, неумолимый, насмехается надъ своей жерт
вой, думающей спастись отъ него: „Христосъ не 
вырветъ тебя изъ моихъ рукъ, Христосъ не прини- 
маетъ того, кто разъ последовалъ за мной“ . И нес
частный, страшась грозящаго ему вечнаго прокля- 
т1я, заканчиваетъ свою исповедь следующими го
рестными словами, полными мольбы: „Я разска- 
залъ  вамъ мою жизнь. Теперь вашъ чередъ 
сказать мне, смогу ли я преклонить къ себе  ми
лость Христову, и услышитъ ли Онъ мою молитву?“ 

Во всехъ частяхъ этой поэмы встречаются 
действительно красивыя, сильныя места, и чув
ствуется также каюя литературныя воспоминашя, 
кашя сближешя вызываетъ и будитъ непосред
ственно это чтеше. Кипр1анъ и сатана разве это 
не Фаустъ и Мефистофель; а въ ослепительномъ 
и гордомъ демоне греческаго автора, въ над- 
менныхъ словахъ, роняемыхъ имъ, есть нечто 
общ ее съ павшимъ ангеломъ изъ П о т е р я н 
на  г о ра я .  Въ другихъ местахъ вспоминается 
Божественная Комед1я, тамъ, где Евдоюя силь
ными красками описываетъ олицетворенные по
роки, разсееваемые злыми духами по всему м1ру: 
лож ь и похоть, обманъ и ненависть, лицeмepie 
и непостоянство. И это безъ  сомнения не малая 
заслуга греческаго произведешя V  века,— вызы
вать въ памяти читателя образы Данте, Гете, 
Мильтона. Значить ли, что честь этого произве- 
дешя принадпежитъ всецело Аеинаиде-Евдокш? 
Никоимъ образомъ. И тутъ доля ея личнаго 
творчества не велика, и она ничего не создала

4*
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изъ всЬхъ этихъ чудесныхъ, пл'Ьняющихъ насъ 
выдумокъ. Легенда о святомъ Кипр1анЪ появ
ляется ещ е въ IV вЪкЪ, вероятно въ Сирш, и 
она настолько пользовалась успЪхомъ, что должна 
была существовать ея верая прозой и на гре- 
ческомъ язык-Ь. Эту то повЪсть императрица и 
переложила въ стихи, какъ она перекладывала 
въ стихи священныя книги и жизнеописаше Спа
сителя, и красота взятаго ею содержашя ничего 
не говоритъ въ пользу ея таланта^

Но во всякомъ спучаЪ ей принадлежитъ за
слуга выбора, и вотъ съ какой стороны произ
ведете ея становится чрезвычайно интереснымъ 
для желающаго ознакомиться съ ея душой. Легко 
понять, что приключеше Кипр1ана Антюхшскаго 
должно бы ло особенно плЪнить Аеинаиду-Евдо- 
мю: отчасти это ея собственная истор1я. Какъ это 
бы ло съ магомъ, такъ и ея родители хотЪли, 
чтобы она научилась всему, „что есть на земл'Ь, 
въ мор'Ь и воздухЪ". Какъ и онъ, она была по
священа „въ мнимую мудрость грековъ". Какъ и 
онъ, „она думала, что живетъ, когда на самомъ 
д'кпЪ была мертва". Дал'Ье, подобно ему, она 
отвергла „нечестивую вЪру въ идоловъ" и раз
била „ложные кумиры боговъ". И, наконецъ, по
добно ему же, ставъ сама хриспанкой и предав
шись благочеспю, она хотЪла наставлять „гЬхъ, 
кто еще услаждался нечестивыми кумирами". 
Вотъ почему можно съ полнымъ основашемъ ду
мать, что въ поучительную истор’по, раэскаэан- 
ную ею, она вложила и кое-что свое.

Можемъ ли мы признать, что эта искренность 
отмечена искрой гешальности? Опять нЪтъ. И 
тутъ, какъ въ другихъ вещахъ, единственно ей
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принадлежащее— форма, посредственно. И тЪмъ 
не менее произведете это сохраняетъ весь свой 
интересъ для психолопи нашей героини. Съ того 
дня, какъ Аеинаида стала хриспанкой, новая 
вера очень быстро выжгла въ ея душ е послЪд- 
ше следы античной языческой красоты, всю пре
лесть ея юношескихъ воспоминанш. Аеины, Элев- 
синъ, Аргосъ, все эти святыя места, где она прово
дила первые годы жизни, отныне стали для нея 
лишь прутами ложныхъ боговъ. Наука, которой 
она раньше питалась, показалась ей навождеш- 
емъ демоновъ - обманщиковъ; прекрасныя л е 
генды, въ детстве баюкавиля! ее, стали въ гла- 
захъ ея лишь „пустыми росказнями старыхъ жен- 
щ инъ“ . „О, вы! прекрасные и чистые образы, 
истинные боги и истинныя богини, трепещите! 
лисалъ Ренанъ въ знаменитомъ м'Ьст'Ь своей 
книги объ  ап. Павле. Роковое слово произнесено: 
вы— идолы. Заблуждеше этого невзрачнаго ¡удея 
станетъ вашимъ смертнымъ приговоромъ“ . Точно 
также торжествующее хриспанство въ одинъ день 
преобразовало Аеинаиду. Прежняя ученая моло
дая девушка, философка язычница, стала лишь 
благочестивейшей императрицей Евдомей; и 
когда пробуждались въ ея душ е смутные отго
лоски классической культуры, когда, оставаясь 
верной своему эллийскому воспиташю, она свято 
хранила культъ гомеровскойформы и память о 
Гомере, быть можетъ, испытывала она, съ другой 
стороны, страхъ вновь поддаться обманчивымъ 
иллюз1ямъ сатаны, если только, какъ доброй хри- 
спанке, ей не представлялось, что, отдавая все 
эти язычесмя чары на служеше славе Божьей, 
она гемъ самымъ освящала ихъ.



ГЛАВА III.

©еодора.

Приключешя ©еодоры, императрицы византш- 
ской, поднявшейся сь-подмосткавъ ипподрома и 
заткмъ сразу попавшей на тронъ цезарей, во век 
времена возбуждали особенное любопытство и 
заставляли разыгрываться воображен/е. Еще при 
ея жизни ея необычайное счастье танъ поражало 
современниковъ, что константинопольсюе обыва
тели для объяснешя его выдумывали самыя не- 
вкроятныя исторЫ, множество всякихъ сплетенъг 
тщательно собранныхъ Прокошемъ для потом
ства въ Т а й н о й  и с т о р * 1 и. Послк смерти, 
©еодора стала ещ е больш е достояшемъ легенды: 
люди Востока и Запада, сиржцы, византжцы и 
славяне изукрасили всевозможными романиче
скими подробностями ея романическую судьбу; 
и благодаря этой шумной славк, изъ множества 
царицъ, занимавшихъ византжекж престолъ, одна 
©еодора вплоть до нашихъ дней продолжаетъ 
пользоваться извкстностью и почти популяр
ностью *).

*) Подробности о ж изни ©еодоры читатель найдетъ въ 
монографш , напечатанной мной подъ заглав1емъ: © ео-
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Но значить ли это, что мы знаемъ совершенно 
точно, какова была эта прославленная императ
рица, въ которой очень мнопе видятъ только 
знаменитую искательницу приключенж? Я не 
вполне въ этомъ ув'Ьренъ. До сихъ поръ боль
шинство писателей, пытавшихся дать ея характе
ристику, пользовались главнымъ образомъ, чтобы 
не сказать исключительно, анекдотами, собран
ными П рокотемъ. Я конечно не отрицаю извест
ной ценности этого документа и даже охотно 
допускаю, что изучая его внимательно, можно, 
лучше чемъ это бы ло сделано до сихъ поръ, 
ознакомиться съ некоторыми психологическими 
чертами ©еодоры временъ ея бурной молодости. 
Однако, следуетъ обратить внимаше на то, что 
существуетъ не одна Т а й н а*я и с т о р ] я. Были 
найдены, въ особенности въ последж е годы, 
друпе документы, довольно новые, позводяюцце 
нарисовать б о ле е  полный портретъ знаменитой 
царицы. Жи т * 1 я в о с т о ч н ы х ъ  с в я т ы х ъ ,  
разсказанныя въ половине VI века однимъ изъ 
приближенныхъ императрицы, епископомъ 1оан- 
номъ Ефесскимъ, неизданные отрывки больш ой 
Ц е р к о в н о й  и с т о р 1 и ,  составленной темъ же 
авторомъ, анонимная хроника, выдаваемая за 
сочинеже Захарж Митиленскаго, друпя про- 
изведежя, тоже современныя, какъ-то: жизне- 
описажя патр1 арха Севера и Якова Барадея, 
апостола монофизитовъ, были изданы или пе
реведены по сиржскимъ рукописямъ, пребыва-

дора, императрица византшская, Парижъ, 1904 г. Но мнЪ> 
представилось, что читатель былъ бы удивленъ, еслибы 
въ этой галлереЪ византшскихъ царицъ не нашелъ хотя 
бы небольш ого очерка объ  этой знаменитой монархинЪ.
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вшимъ до того времени въ полномъ забвенш, 
и они съ достаточно интересной стороны освЪ- 
щаютъ роль, какую играла ©еодора въ дЪлахъ 
релипозныхъ и политическихъ. Сюда можно при
бавить и другихъ писателей, ставшихъ извест
ными раньше/но которыми пользуются довольно 
р^дко, какъ напримеръ, 1оаннъ Лидъ, или но
вые отрывки Малалы, не говоря уже объ  и м- 
п е р а т о р с к и х ъ  н о в е л л а х ъ ,  отбившихъ не 
у  одного смельчака всякую охоту читать ихъ, 
несмотря на то, что въ нихъ много матер1ала,— 
до того он е «томительно многословны, и о са- 
момъ Прокопж, оставившемъ, къ счастью для 
насъ, не одну Т а й н у ю  и с т о р 1 ю ,  но ещ е и 
друпя произведешя. И если внимательно про
честь все эти источники, выясняются некоторые 
факты, представляющее историчесюя лица вре- 
менъ Юстишана, въ несколько иномъ свете, 
ч ем ъ  ихъ обыкновенно изображаютъ.

I.

Въ первые годы VI века ©еодора, актриса и 
танцовщица, заставляла говорить о себе весь 
Константинополь.

Откуда она была родомъ, не вполне известно. 
Иные изъ позднейшихъ летописцевъ считаютъ, 
что родиной ея бы лъ Кипръ, знойный и страст
ный край Афродиты; друпе, съ большимъ веро- 
ялем ъ  указываютъ, что родиной ея была Сир1я. 
Какъ бы то ни было, она маленькимъ ребенкомъ 
была привезена родными въ Визант’по и выросла 
и воспиталась въ этой шумной и развращенной 
столице имперш.
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Изъ какой семьи она происходила, также не
известно. Изъ почтен1я къ императорскому дому, 
до котораго она возвысилась, позднёе сложилась 
легенда о ея знаменитомъ происхожденж, или 
во всякомъ случае почтенномъ, будто отецъ ея 
бы лъ  сенаторомъ, очень уважаемымъ и благо- 
м ысл я щимъ. ¡Въ действител Ьэности^ она^ довиди- 
момуь. была боле е  скромнаго происхождеш я.От- 
цомъ ея,/если верить Т а й н о й  и с т о р г  и, бы лъ 
бедный человекъ, по именц^Акакж, по профес- 
с*1 и вожакъ медведей въ цирке; /мать ея была 
женщина не строгая, какъ это часю  встречайся 
въ закулисномъ М1 р е  театра и цирка. У  этой 
артистической четы бы ло три дочери: вторая, 
будущая императрица, родилась, вероятно, око
ло  500 г.

¡Съ малолетства ©еодора была въ постоянныхъ 
сношешяхъ съ народомъ, котораго пленяла по- 
томъ, какъ актриса, раньше чемъ стала упра
влять имъ, какъ монархиня^ Акакж умеръ, оста- 
вивъ вдову и трехъ дочерей въ бедственномъ 
положенж. Чтобъ сохранить за собой должность 
покойнаго, единственный заработокъ семьи, мать 
не видела иного выхода, какъ сойтись съ дру- 
гимъ мужчиной, который, ставъ преемникомъ по 
должности вожака медведей, принялъ бы на 
себя заботу и о его семье, и о его животныхъ. 
Но чтобъ этотъ расчетъ удался, надо бы ло со- 
глаае Астер1я, главы партж Зеленыхъ, а Асте- 
рж бы лъ подкупленъ въ пользу другого канди
дата. Ч тобъ  восторжествовать надъ противной 
стороной, мать ©еодоры решила склонить въ 
свою пользу народъ и однажды, когда толпа со
бралась въ цирке, она появилась на арене со
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своими тремя девочками, увенчанными цветами 
и простиравшими съ мольбой свои рученки къ 
народу. Зеленые только разсмеялись надъ этой 
трогательной мольбой; къ счастью, другая пар- 
т*1 я цирка, парт1я Голубыхъ, всегда готовыхъ по
вредить своимъ противникамъ, поспешила испол
нить просьбу, отклоненную Зелеными, и предо
ставить семье Акак1я должность подобную той, 
какую она теряла. * Никогда ©еодора не могла 
за б ы ть  ̂̂ эбид н о е „ра вноду ш! е, съкакимъ Зеленые 
отнеслись къ ея м ольбе и съ этой минуты въ 
ребенке становится заметной черта характера, 
такъ резко выступающая въ женщине, Злопа
мятство и_неутолима.я жажда мести.

Такъ росла ©еодора среди этихъ довольно 
двусмысленныхъ людей, цирковыхъ актеровъ и 
естественнымъ образомъ подготовилась къ своей 
будущей профессж. Старшая ея сестра имела 
успехъ на сцене, ©еодора пошла по ея сле- 
дамъ. Съ малолетства она сопровождала стар
шую сестру на подмостки, исполняя при ней 
роль маленькой прислужницы; всего чаще ©е- 
одора ходила съ ней на светсюя собрашя и въ 
сутолоке пер е дн ихъ [р ̂ э п  ознако мил ас ь съ гряз
ными. лхрикоснозегпями и нескромными разгово- 
ЕШУшЛ Затемъ, въ свою очередь, и она появи
лась на сцене; но ей не хотелось, подобно мно- 
гимъ другимъ, быть флейтщицей, певицей или 
танцовщицей; ^ а ^ ^ е д п о ч и т а л а  принимать уча- 
спе въ живщт?. ..картинахъ, где она могла вы
ставлять безъ  всякаго прикрьтя свою красоту, 
которой гордилась, и въ пантомимахъ, где могли 
проявляться вполне свободно ея веселость и 
живой комизмъ.



©еодора. 59

/Действительно, она была хороша собой, не- 
с и л ь н о  маленькаго роста, но чрезвычайно гра- 
цюзная; а ея прелестное лицо, матовое, слегка 
бледное, озарялось большими, полными выра- 
жешя жизни и блеска глазам^. Отъ этого все
могущего очаровашя сохранилось очень мало 
слЪдовъ на офищальномъ портрет^ въ храме 
святого Витал1я въ Равенне. / Подъ тяжелой им
ператорской манией стань 'гКажётся выше,, но 
менее . гибкимъ; подъ.„дшдемой, . скрывающей 
лобъ, маленькое нежное лицо съ„ несколько 
какъ бы похудевшимъ оваломъ, больщим;ъ__дря- 
мымъ и тонкимъ^носбмъ выглядитъ торжественно, 
почти печально. Одна только черта сохранилась 
на этомъ увядшемъ лице.* \подъ_ге|У1Ной лцщей 
сросшихся бровей прекрасные черные глаза*, о 
которыхъ говорить Прокошй, все ещ е озаряютъ 
и какъ будто уничтожаютъ лицр.

Но ©еодора обладала и другими качествами 
помимо красоты. ^Она была смышлеиа^умнат за- 
бавна; въ ней бы лъ природный комизмъ^ и она 
упражняла свое остроум’1 е надъ~^ругими актри
сами, съ которыми играла; веселый, игривый 
складъ ума ея неодолимо привязывалъ къ ней 
самыхъ верныхъ ея обожателей. Она отнюд^ не 
всегда была добра, и въ своихъ насмЪшкахъ не 
останавливалась передъ крепкими словами, разъ 
что они вызывали смЪхъ; но когда она хотела 
нравиться, она ум-кпа проявлять силу очарования, 
совершенно неотразимую. (ВмЪсгЬ съ т-^мъ, пред- 
пржмчивая, см'Ьлая, дерзкая, она не ждала, чтобъ 
почести сыпались на нее, она сама добивалась 
и вызывала ихъ, хватаясь за нихъ съ веселой 
ликующей отвагой; и такъ какъ, наконецъ, у нея
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мало бы ло развито нравственное чувство, — но 
откуда бы, впрочемъ, и взяться ему у ней,— и 
сверхъ всего остального она обладала исключи
тельно страстнымъ темпераментомъ, она быстро 
добилась успеха и не только на сцене.. Въ про- 
Фе?£Ш^Ы§.-1 Е^бующей непременно добродетели, 
|рна развлекала, забавляла и скандализировала 
Константинополь. На сцене она реш алась на 
самыя нескромныя выходки и показывалась са- 
мымъ откровеннымъ образомъ. Въ городе она 
скоро прославилась безумной роскошью своихъ 
ужиновъ,.. смелостью речей и мнржествомъ лю- 
бовниковъ. Н о тутъ въ особенности она скоро 
такъ скомпрометировала себя, что честные люди, 
встречаясь съ нею на улице, сторонились отъ 
нея, боясь запачкаться, прикоснувшись къ такому 
нечистому существу, и одинъ фактъ встречи съ 
ней принимался уже за дурное предзнаменова- 
же. Ей не бы ло тогда и двадцати летъ.

Въ это время она вдругь исчезла. У  нея тогда 
бы лъ  любовникъ, сир1ецъЭкеволъ, который бы лъ 
назначенъ правителемъ Пентаполя Африканскаго, 
и ©еодора реш ила последовать туда за нимъ. 
Къ несчастью, романъ длился не долго: самымъ 
грубымъ образомъ, неизвестно почему, Экеволъ 
прогналъ ©еодору, и несчастная, безъ  денегь, 
нуждаясь въ самомъ необходимому должна была 
некоторое время скитаться по всему Востоку. 
Довольно долго пришлось ей тогда прожить въ 
Александры, и это обстоятельство сыграло значи
тельную роль въ ея жизни. Египетская столица 
не была на самомъ д е л е  только большимъ ком- 
мерческимъ городомъ, изящнымъ и богатымъ, 
легкомысленнымъ и развращеннымъ, избран-
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пымъ м'Ьстомъ знаменитыхъ куртизанокъ. Начи
ная съ IV  века, она была также одной изъ сто- 
лицъ хриспанства. Нигде религюзная борьба не 
велась съ такимъ ожесточешемъ, богословсше 
споры съ такимъ искусствомъ и съ такимъ жа- 
ромъ, нигде фанатизмъ не принималъ такихъ 
разм'Ьровъ; но нигде также память о великихъ 
основателяхъ монастырской жизни не принесла 
такого пышнаго расцвета монастырей, мистиковъ 
и аскетовъ. Предместья Ялександрж были на
полнены монастырями, въ Ливжской пустыне 
скрывалось столько отшельниковъ, что она за
служивала назваше „пустыни святыхъ“ .

Въ томъ бЪдственномъ состоянш, въ какомъ 
она тогда находилась, ©еодора испытала вл!яше 
среды, куда закинули ее обстоятельства. Она 
нашла доступъ къ н'Ькоторымъ святымъ людямъ, 
какъ напримЪръ, къ патр!арху Тимоеею, Северу 
Янтюхжскому, охотно обращавшимся съ своей 
проповедью къ женщинамъ, и можно спросить 
себя, не безъ  основашя, не благодаря ли имъ 
кающаяся куртизанка возродилась, хотя бы на 
самое короткое время, для иной, б олее  хриспан- 
ской и бол'Ье чистой жизни. \Когда она возвра- 
тилась въ Константинопольт это Рыла женщина 
бол ’Ье— положительная^.згАрая^ ^чувствовавшая 
усталость отъ. скцтальческрр жизни и безумныхъ 
ТГрикдюченж; она старалась, искренно ли, или 
н'Ьтъ, вести самую уединенную и целомудренную 
жизнь. Одно предаше гласить, что она жила въ 
маленькомъ домике, скромно и честно, занима
лась пряжей и охраняла домъ, какъ римсюя 
матроны добраго стараго времени. Тутъ она и 
встретилась съ Юстишаномъ.
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Какимъ образомъ удалось ей плЪнить и прочно 
къ себе  привязать этого человека, уже не мо
лодого,— ему было около сорока лЪтъ,— этого 
государственнаго деятеля, которому опасно было 
скомпрометировать свое положеше и необходимо 
бы ло  охранять свое будущее? Неизвестно. Про- 
копж говорить о мапи и любовныхъ напиткахъ: 
это значить, по правде сказать, слишкомъ услож 
нять вещи, совершенно забывать о гибкомъ, раз- 
вязномъ уме, о непринужденной грацж, объ  остро- 
умж, которыми ©еодора пленила столько лю- 
бовниковъ, и въ особенности объ  ея ясномъ и 
твердомъ уме, который долженъ бы лъ сильно 
действовать на нерешительную, слабую душу ея 
любовника. Во всякомъ случае несомненно, что 
она овладела царемъ всецело. Влюбленный безъ 
памяти, онъ исполнялъ все требовашя своей 
любовницы. Она любила деньги, — онъ снаб- 
ж а ль  ее сокровищами. Она жаждала почестей 
и уважежя,— онъ выхлопоталъ для нея у сла- 
баго императора, своего дяди, высокое достоин
ство патрищанки. Она была тщеславна, жаждала 
иметь вл!ян 1 е, онъ руководился ея советами, 
сделался послушнымъ оруд*1 емъ ея симпатж и 
ея мстительности. Скоро онъ дош елъ до того, 
что захотелъ жениться на ней во что бы то ни 
стало. Добрый императоръ Юстинъ, мало забо
тив шжся о благородстве рода, повидимому, легко 
согласился на просьбу своего любимаго племян
ника. Но п р еп ятсте  встретилось съ другой и 
совсЬмъ неожиданной стороны. Обладая про- 
стымъ здравымъ смысломъ крестьянки, импера
трица Евфим1 Я была возмущена при мысли, что 
женщина, подобная ©еодоре, можеть ей насле
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довать; и несмотря на свою нежность нъ пле
мяннику, несмотря на всегдашнюю готовность 
исполнять его желашя, въ данномъ случае она 
и слышать ничего не хогЬла. Къ счастью, Евфи- 
м\я умерла какъ разъ во время, въ 523 г. Тогда 
все устроилось безъ труда. Законъ не позволялъ. 
сенаторамъ и высшимъ сановникамъ жениться на 
женщинахъ рабскаго состояжя, служанкахъ гости- 
ницъ, актрисахъ или куртизанкахъ: чтобъ сделать 
удовольств1е Юстишану, Юстинъ отмЪнилъ этотъ 
законъ. Онъ пошелъ дальше. Когда въ апрЪлЪ 
527 г. онъ офищально назначилъ племянника 
своимъ соправителемъ, ©еодора разделила вер
ховный почетъ и торжество своего мужа. ВмЪсгЬ 
съ нимъ въ день Пасхи въ храме Святой Софж, 
сверкающемъ безчисленными огнями свечей, она 
бы ла торжественно коронована; (загЬмъ, по обы
чаю царицъ византжскихъ, она отправилась на 
ипподромъ, чтобъ выслушать приветствие народа, 
на тотъ самый ипподромъ, где состоялись ея 
первые дебюты. Мечты ея осуществились.

II.
«

Такова истор!я ©еодоровой юности, по край
ней м ере, такъ разсказалъ ее Прокопж; и въ 
течение двухъ съ половиной вековъ, съ того 
дня, что нашли рукопись Т а й н о й  И с т о р Ы ,  
къ этому довольно скандальному разсказу отно
сились вообще съ довер!емъ. Но следуетъ ли 
изъ этого, что его надо принимать полностью? 
Памфлетъ не есть еще истор 1 Я, и можно спро
сить себя съ полнымъ основатемъ, сколько
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правды .содержится въ этихъ удивительныхъ 
приключетяхъ?

„Н е выдумываютъ такихъ невЪроятныхъ вещей, 
сказалъ некогда Гиббонъ, значитъ, это правда“ . 
Въ посггЬдше же годы, напротивъ, некоторые 
основательные историки не разъ отвергали авто
ритетность единственнаго свидетеля, какимъ яв
ляется Прокопж, и можно бы ло совершенно 
серьезно говорить о „легенде про © еодору“ . Не 
желая вновь вступать въ эти пререкатя и при
знавая вполне значете н'Ькоторыхъ изъ сдЪ- 
ланныхъ замечанж, мне, гЬмъ не менее, ду
мается, что бы ло бы неосторожно черезчуръ 
обелять ту, которую Т а й н а я  И с т о р 1 я  так ь 
сильно очернила. Очень досадно, что 1оаннъ, 
епископъ Ефесскж, близко знавшж ©еодору, изъ 
уважен1я къ великимъ М1ра сего, не сообщ илъ 
намъ подробно всЬхъ оскорбительныхъ выра- 
женж, которыми, по его же словамъ, поносили 
императрицу благочестивые монахи, люди, изве
стные своей грубой откровенностью. Во всякомъ 
случае достоверно известно, что между совре
менниками были и друпе, помимо Прокотя, на- 
ходивипе возможнымъ осуждать ее, и что люди, 
бли зте  къ императорскому двору, какъ напри- 
меръ, секретарь Прискъ, префектъ 1оаннъ Кап- 
падокжскж знали за ней некоторыя слабости, за 
которыя ее можно было порицать. Не знаю, 
верно ли сообщеше Прокошя, что она въ моло
дости родила сына и что это бы ло для нея не- 
счастнымъ обстоятельствомъ; несомненно во вся
комъ случае, что у нея была дочь, но ни какъ 
не отъ Юстишана, однако, судя по высокому 
положешю, какое прю брелъ себе  при дворе
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сынъ этой дочери,— его темное прошлое мало 
смущало какъ императрицу, такъ и императора. 
Наконецъ, нЪкоторыя психологичесюя черты ©ео- 
доры ,;ея  заботы..^ п-квуш^ятд^ поги-
бавшихъ въ столице чаще отъ нужды, ч'Ьмъ отъ 
порочности, м'Ьры, предпринятыя ею для ихъ 
спасения и ихъ освобождешя „отъ ига ихъ по- 
стыднаго рабства“ , по выражешю одного совре
менника, а также нисколько презрительная же
стокость, какую она всегда выказывала мужчи- 
намъ, до известной степени подтверждаетъ то, 
что передаютъ о ея молодости. И если признать 
все это, а отрицать этого нельзя, невозможно 
отвергать цЪликомъ все, что разсказано въ Т а й 
н о й  И с т о р и и ? * ) .

Но можно ли поверить, вслЪдств1е этого, что 
приключен*1 я ©еодоры производили тотъ страш
ный скандалъ, какой описываетъ П рокотй, что 
она была, действительно изъ ряда вонъ выхо
дящей куртизанкой, какой онъ намъ ее предста- 
вляетъ, настоящимъ демономъ зла, съ соизволе- 
н\я дьявола безстыдно выставлявшимъ на показъ 
всему м1ру свое распутство? Не надо упускать 
изъ виду, что П рокотй любитъ представлять 
развращенность выводимыхъ имъ лицъ въ раз-

*) СлЪдуетъ прибавить, что въ одномъ м'ЬстЪ Ж  и т i й 
в о с т о ч н ы х ъ  с в я т ы  хъ , къ сожалЪшю не достаточно 
ясномъ, 1оаннъ Ефессшй, знавший хорош о императрицу, 
называлъ ее д о е о л ь н о  грубо, но, повидимому, безъ уп
река: „©еодора, публичная ж енщ ина“ . Если переводъ 
словъ ьх тог тсодгшг, какими Ландъ передаетъ сирш- 
скш текстъ, точенъ, то этотъ текстъ однимъ словомъ 
подтверждаетъ суть того, что такъ пространно разсказано 
П рокотем ъ .
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мЪрахъ почти эпическихъ; и хотя, конечно, до
вольно затруднительно определить степень паде- 
н*1Я ©еодоры, я, съ своей стороны, бы лъ бы 
очень склоненъ видеть въ ней— хотя бы это ее 
и умаляло,— героиню более  банальной истор'ш; 
танцовщице, которая вела себя такъ же, какъ 
во все времена ведутъ себя женщины ея про- 
фесаи, надоели, наконецъ, мимолетныя связи и, 
найдя серьезнаго человека, который обезпечи- 
валъ ей прочное положеше, она стала вести 
порядочную жизнь въ браке и благочеспи.* Иска- 
трпьнице пркцо»очен1Йг если хотите, jho умщя, 
осторожная, достаточно лрвкая~ чтобы уметь 
прятать концы, и сумевшая, безъ особаго скан
дала, женить на себе  самого будущаго импера
тора. Но не въ въ этомъ заключается самая важ
ная ея сторона. Есть ...и». другая, „йеодора, менее 
известная, но гораздо болёе  интересная: великая 
им^терщ^шдаг-занимавшая значительное место 
возле Юстишана, и часто игравшая въ делахъ 
правлетя решающую роль, женщина ума вы- 
лающягпс;^ редкой сообразительности. энергич
ная, сущестш^дешохическое и,вь|сркомерное,, не
истовое и страстное, настолько сложное, что ча
сто могла всякаго сбить съ толку, но всегда без- 
конечно пленительная.

III.

[Въ храм е Святого Витал1я въ Равенне, въ 
уединенной абсиде, где вспыхйваетъ огнемъ зо 
лотая мозаика, ©еодора предстаетъ передъ нами 
во всемъ блеске своего велич'ш. Обле^аюгщя ея 
одежды великолешя несравненнаго. [Дгтинная,
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покрывающая ее м а н т  изъ фюлетоваго. пур
пура внизу отливаетъ огнями въ мягкихъ скпад- 
кахъ вышитой золотомъ каймы;, на голове, ея, 
окруженной нимбомъ, высокая д1адема изъ 
юлота и драгоц'Ьнныхъ^ камней,- -водасы._.п£^.. 
реплетены жемчужнь1 ми_нитями,.н..нитями, усы-^ 
манными драгоценными камнями, и татя  же 
украш етя сверкающими струями ниспадаютъ 
ей на плечи. Такой представляется она на 
этомъ офищальномъ портрете взорамъ по
томства, такой, при жизни, хотела она являться 
своимъ современникамъ. Редко женщина вы
бившаяся изъ ничтожнаго положен'ы, такъ бы 
стро усваивала все требоватя своего новаго вы- 
сокаго пoлoжeнiя; редко природная монархиня 
проявляла больш е любви и склонности ко вся- 
каго рода удовольств^ямъ роскоши и мелкимъ 
удовлетворешямъ тщеслав 1 я, встречающимся при- 
отправленш верховной власти. [Типичная жен
щ ина, всегда изящная и желающая нравиться, 
она потребовала пышныхъ покоевъ, великолеп- 
ныхъ одеждъ, чудесныхъ драгоценностей^ стола, 
накрытаго всегда съ тонкимъ изысканнымъ вку- 
сомъ. О красоте своей она постоянно заботи
л а сь съ болыиимъ тщан|емъ. Чтобы лицо ея 
никогда не выглядывало блёклымъ, усталымъ, 
она увеличивала время сна, постоянно ложась 
отдыхать днемъ; чтобъ сохранить блестящж 
цветъ лица, она часто принимала ванны, после 
которыхъ отдыхала часами. Она отлично пони
мала, что ея очаровательная внешность соста- 
вляетъ главную силу ея вл‘|яшя.

Она ещ е больш е дорожила наружнымъ аппа- 
ратомъ власти. Е̂й нуженъ бы лъ дворъ, штатъ

~7*
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прислужницъ, охранная стража, свита; какъ на- 
стоящая выскочка, она обожала и усложняла и 
безъ  того сложный цереможалъ. Чтобъ понра
виться ей, надо бы ло усердствовать въ оказажи 
ей почести, падать передъ ней ницъ, каждый 
‘день въ часы ауд!енцш подолгу простаивать въ 
ея прихожей. Отъ своего пребыважя въ театре 
она сохранила вкусъ и знаже декоративной об
становки; но въ особенности, при своемъ тще- 
славш, она любила подчеркивать свой санъ и 
далекое разстояже, отделяющ ее отъ нея всякаго 
подданнаго, быть можетъ, радуясь втайне, видя, 
какъ смиренно склоняются къ ея пурпуровымъ 
туфлямъ многочисленные сановники, когда-то 
обращавнлеся съ ней гораздо фамильярнее.

Доказываетъ ли это, что пристраспе къ блеску 
и пышности, постоянная забота объ  этикете и 
вйешнемъ достоинстве сана необходимо исклю- 
чаютъ похождежя ©еодоры, представленныя въ 
драме Сарду? Было бы несколько наивно такъ 
думать, и съ другой стороны известно, что въ 
гинекее императорскаго дворца происходило 
много таинственныхъ вещей, которыхъ Юсти- 
жанъ и не подозревалъ. Доказательствомъ мо
жетъ служить истор!я патр1арха Анеима, уже 
разсказанная мной. Поэтому я вовсе не хотелъ  
бы подвергнуться насмешкамъ, защищая добро
детель ©еодоры после ея замужества. Помимо 
того, что всегда довольно трудно быть уверен- 
нымъ въ подобнаго рода вещахъ, я, само собою  
разумеется, вовсе не настаиваю на безупречномъ 
поведежи императрицы. Я охотно верю, что въ 
молодости она совершенно свободно предава
лась кутежамъ; еслибы и позже она продолжала
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такой же образъ жизни, это не могло бы меня 
смутить, и, въ сущности, одинъ Юстишанъ им'Ьлъ 
бы некоторое право на это жаловаться. Но 
факты остаются фактами, и съ ними надо счи
таться.

А  это фактъ, что ни одинъ писатель ей совре
менный, и ни одинъ историкъ посл'Ьдующихъ 
вЪковъ— а между гЬмъ среди нихъ бы ло не мало 
жестоко укорявшихъ ©еодору въ алчности, въ 
властности и необузданности характера, въ чрез
мерности ея влiянiя на Юстишана, въ скандале, 
произведенномъ ея еретическими мнешями,— ни 
одинъ, повторяю, не сказалъ ничего, что позво
лило бы усумниться въ безусловной порядочно
сти ея поведешя въ частной жизни после ея 
замужества. Самъ Прокопж, столько клеветавшж 
на нее, такъ расписывавшж приключетя ея 
юности, разсказавшж со всей известной намъ 
роскошью подробностей о коварстве, жестоко
сти, беззаконж, которыя она позволяла себе  въ 
зрелом ъ  возрасте, не делаетъ  ни единаго на
мека,— если только мы захотимъ почитать его 
внимательно и въ подлиннике,— на какое-либо 
любовное похожден 1 е ©еодоры после ея брака, 
несмотря на всю природную испорченность этой 
женщины. М не думается, легко себе  предста
вить, что еслибы императрица дала къ этому 
малейшж поводъ, памфлетистъ не преминулъ 
бы воспользоваться имъ, чтобъ пространно раз- 
сказать о ея незаконныхъ связяхъ. Онъ не ска
залъ  объ  этомъ ни слова, ибо, действительно, 
ему и нечего бы ло сказать. %

Я вовсе не хочу извлечь изъ этого что-нибудь 
въ пользу нравственныхъ качествъ ©еодоры.
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Помимо того, что она ужъ не была такъ молода* 
когда вступала на престолъ, — ей бы ло около 
тридцати л'Ьтъ, а для восточной женщины это 
возрастъ близкий къ началу увядашя,— рна бы ла 
слищкомъ умна, слишкомъ н€£ТОлюбгща, чтобы 
рисковать скомпрометировать любовными интри
гами полож ете, которое она сумела завоевать. 
Царская власть стоила того, чтобъ ради нея по- 
ступиться кое-чЪмъ, и добропорядочная жизнь 
©еодоры после брака д'Ълаетъ, быть можетъ, 
столько же чести ея практическому уму, сколько 
моральному чувству. Но въ особенности эта жен
щина выдающагося ума очень честолюбивая, 
страстно алкавшая власти, была ^ о глощ ен а  за
ботами, имевшими мало общаго съ вульгарными 
любовными прхождеьиями. Она обладала некото
рыми выдающимися качествами, дающими право 
д о ш ш 1 ься-^верховной власти: смелой энерпей* 
мужественной твердостью воли, спокойной храб
ростью, оказавшейся на высоте положешя въ 
самыя трудныя минуты. Благодаря этимъ каче- 
ствамъ въ течеше двадцати одного года, что она 
царствовала вместе съ Юстишаномъ, она имела 
глубокое и вполне законное вл!ян 1 е на обожав- 
шаго ея мужа.

IV.

Есть одинъ фактъ, и его никогда не надо за
бывать, когда говоришь о беодоре*. это роль, 
которую она сыграла въ трагическш день 18 ян
варя 532 г., когда у дверей императорскаго 
дворца раздавались угрожаюице крики торже- 
ствующихъ мятежниковъ, когда обезумевплй
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Юстижанъ, потёрявъ голову, вид'Ьлъ одно спа- 
сеже въ бегстве. ©еодора присутствовала на со
вете сановниковъ; все пали духомъ, она одна 
оставалась бодрой и спокойной. Ею не бы ло еще 
произнесено ни слова; вдругъ, среди полной ти
шины, она поднялась, вся въ негодовании на 
всеобщее малодугше и напомнила императору, а 
также и министрамъ объ  ихъ долге*. „Еслибы 
не оставалось другого исхода кроме бегства, за
явила она, я не хочу бежать. Кто носить цар- 
скж в'Ьнецъ, не долженъ переживать его потерю. 
Я не увижу того дня, когда меня перестанутъ 
приветствовать императрицей. Если ты хочешь 
бежать, царь, это твое депо; у тебя есть деньги, 
суда готовы, море открыто; что касается меня, 
я остаюсь. МнЪ нравится старинное выражеже, 
что порфира — прекрасный саванъ". Въ этотъ 
день, когда по выражежю современника, „импе- 
р\я находилась, казалось, накануне гибели", ©е- 
одора спасла престолъ Юстижана и въ этой по
следней борьбё, где на карту были поставлены 
и тронъ ея, и жизнь, воистину ея честолюб1е 
возвысилось до героизма.

Въ эту решающую минуту ©еодора явила себя 
государственны мъ мужемъ, благодаря своему 
хладнокров!ю, благодаря своей энерпи; и этимъ, 
какъ бы ло остроумно замечено, она действи
тельно заслужила въ государственномъ совете 
то место, какое до техъ поръ занимала, быть 
можетъ, лишь благодаря слабости императора. 
Отныне она должна была сохранить его за со
бой, и Юстижанъ отнюдь его не оспаривалъ. 
Страстно влюбленный до самыхъ последнихъ 
дней своихъ въ женщину, которую въ молодости
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обожалъ, всецело подчиненный обаяшю этого 
выдающегося ума, этой решительной, сильной 
воли, онъ ни въ чемъ ей не отказывалъ: ни въ на- 
ружныхъ почестяхъ, ни въ реальныхъ проявле- 
шяхъ верховной власти.

На церковныхъ ст^нахь того времени, надъ 
крепостными воротами и сейчасъ можно про
честь рядомъ съ именемъ императора имя ©ео- 
доры; въ Равеннскомъ храме святого Витал1я 
изображен 1 е ея помещено на ряду съ изобра- 
жешемъ ея царственнаго супруга, равно какъ и 
въ мозаикахъ, украшавшихъ покои Священнаго 
Дворца, по воле Юстин1ана, ©еодора изобража
лась участницей военныхъ торжествъ и всехъ 
наиболее славныхъ депъ его цapcтвoвaнiя. Какъ 
и Юстин1ану, благодарные народы воздвигали ей 
статуи; какъ и Юстишану, чиновники присягали 
въ верности той, которая всю свою жизнь была 
равной императору. Въ самыхъ важныхъ делахъ 
Юстишанъ лю билъ обращаться за советомъ къ 
„досточтимейшей супруге, Богомъ ему дарован
ной“ , къ той, кого лю билъ называть „своею глав
ною усладой“ , и современники согласны въ томъ, 
что она не стесняясь пользовалась своимъ без- 
граничнымъ вл1яшемъ на царя, что она [проя
вляла власть такъ же, какъ и онъ, а, можетъ быть, 
и больше.

Въ течеше двадцати одного года своего цар- 
ствовашя она ко всему прикладывала свою руку: 
къ администращи, куда назначала своихъ любим- 
цевъ, къ дипломами, къ политике, къ церкви, 
все устраивая по своему усмотрешю, назначая и 
смещая по своему капризу папъ, патр!арховъ, 
министровъ и генераловъ, столь же упорно до
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биваясь успеха для своихъ любимцевъ, сколь 
пылко домогаясь подорвать кредитъ и силу сво
ихъ противниковъ, не боясь даже, когда считала 
это нужнымъ, открыто противостоять воле царя 
и заменять своими приказашями повелЪшя Юсти- 
шана. Во всЬхъ важныхъ дЪлахъ она была д е 
ятельной сотрудницей своего мужа, и если вл*1Я- 
же ея и не всегда бы ло благодетельно, если ея 
алчность, необузданность и тщеслав!е, возбуж
дая тщеслав1е и алчность императора, приводили 
иногда къ печальнымъ последств^ямъ, нужно 
также сознаться, что она часто правильно усмат
ривала интересы государства, и политика, о ко
торой она мечтала, еслибы только у нея бы ло 
время вполне закончить свое дело, усиливъ и 
упрочивъ византжскую импер*1 Ю, изменила бы 
можетъ быть самый ходъ исторж.

Въ то время какъ Юстижанъ, соблазняясь бы- 
лымъ велич1емъ Рима, воспламенялся идеей ве
ликолепной, но неосуществимой, и мечталъ воз- 
становить империо Цезарей и при помощи со
юза съ Римомъ установить въ ней торжество 
православ!я, ©еодора, бо лее  тонкая и проница
тельная, обращала свои взоры на Востокъ. Она 
всегда чувствовала симпатш къ этимъ монахамъ 
Сирж и Египта, къ Зооре, Якову Барадею и мно- 
гимъ другимъ, которыхъ принимала во дворце, 
прося ихъ молиться за нее, не смотря на все 
неизящество ихъ лохмотьевъ и грубую, резкую 
откровенность. Какъ истая византийка, она была 
искренно набожна. Но вместе съ темъ она была 
слишкомъ тонкимъ политикомъ, чтобы не пони
мать, насколько важными являлись въ хриспан- 
скомъ государстве вопросы веры, насколько
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опасно было относиться къ нимъ равнодушно. 
При этомъ она понимала, что богатыя и цвЪту- 
Щ1я провинти ЯзЫ, Сирж и Египта действительно 
представляли живую силу монархж; она чувство
вала, какую опасность создавали для имперж 
религюзные расколы, которыми восточныя на- 
цюнальности этихъ областей проявляли уже тогда 
свои сепаратистичесмя тенденцж; она чувство
вала необходимость значительными уступками и 
широкой терпимостью разсЬять грозившее не
довольство, и когда старалась направлять къ 
этой цЬли императорскую политику, можно безъ 
парадокса утверждать, что она судила вЪрнЪе, 
чЪмъ ея державный мужъ, и яснЪе провидела 
будущее.

Во то время какъ Юстишанъ, богословъ въ 
душе, занимался релипозными вопросами изъ 
любви къ словопрешямъ, ради безплоднаго удо- 
в о л ь с т я  пререкаться о догматахъ, ©еодора при
надлежала къ семье тЪхъ великихъ византж- 
скихъ императоровъ, которые подъ преходя
щей и изменчивой формой богословскихъ спо- 
ровъ умЪли всегда провидеть неизменную сущ
ность политическихъ задачъ. Вотъ почему во 
имя государственныхъ интересовъ она реш и
тельно шла своимъ путемъ, открыто защищая 
еретиковъ, см ело противясь папе, увлекая за 
собой колеблющагося и нерешительнаго Юсти- 
щана, бросаясь очертя голову въ борьбу, никогда 
не признавая себя побежденной. Благодаря ея 
покровительству еретическж Египетъ долпе годы 
пользовался широкой терпимостью; ея покрови
тельству обязана еретическая Сир1я возстановле- 
шемъ своей гонимой, нацюнальной церкви; ея
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покровительству обязаны еретики сначала гЬмъ,, 
что вошли снова въ милость и могли свободно 
вести вновь свою пропаганду, позднее тЪмъ, что 
могли не страшиться соборныхъ отлученж и 
всЪхъ строгостей светской власти; ея ободреш- 
ямъ, наконецъ, и ея поддержке обязаны моно- 
физитсюя миссии своимъ успЪхомъ въ правж, 
Нубш, АбиссинЫ. До посл’Ьдняго своего дня бо
ролась она за свои вЪровашя „упорно, какъ го
сударственный мужъ, страстно, какъ настоящая 
женщина, податливая или грубо непреклонная, 
смотря по обстоятельствамъ, достаточно смелая, 
чтобы приказать арестовать и сместить одного 
папу, достаточно ловкая, чтобы льстить себя на
деждой подчинить другого своей воле, доста
точно отважная, чтобы защищать своихъ гони- 
мыхъ друзей и доставить имъ средства преоб
разовать ихъ церковь, достаточно ум'Ьлая, чтобы 
часто навязывать свою политику императору.

Церковь не простила ©еодорЪ ни грубаго низ- 
ложешя папы Cильвepiя, ни упорной верности 
монофизитству, ни деспотической жестокости, съ  
какой она мстила враждебнымъ ей духовнымъ 
особамъ, изъ которыхъ папа Вигилш особенно 
испыталъ это своимъ тяжкимъ опытомъ. И зъ 
вЪка въ вЪкъ церковные историки предавали ея 
имя проклят1ямъ и поношеыямъ. ©еодора заслу
живает^ чтобы ее судили менее пристрастно и 
бо ле е  справедливо. Безъ сомнешя, она пресле
довала свои цЪли съ слишкомъ страстнымъ пы- 
ломъ, съ слишкомъ необузданной резкостью, съ  
слишкомъ упорной злобой, даже съ слишкомъ 
холодной жестокостью, но она выказала при 
этомъ и <высок 1 я качества, живое чувство госу
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дарственной необходимости, ясный взглядъ на 
реальныя обстоятельства, и политика, о которой 
она мечтала, д'Ьлаетъ честь верности ея сужде- 
и\я и является въ окончательномъ итоге достой
ной императора.

V.

Но,— и въ этомъ заключается могучая привле
кательность этой личности,— обладая качествами 
государственнаго мужа, ©еодора оставалась жен
щиной. Она была ею по своей любви къ рос
коши и изяществу, она была ею ещ е больш е 
по необузданности своихъ страстей, и пылу своей 
злобы . Разъ что были затронуты ея интересы, 
она не знала ни колебанш, ни разборчивости въ 
средствахъ. Безпощадно она устранила со сво
его пути всЬхъ, чье влiянie могло ослабить ея 
собственное; безъ всякой жалости уничтожила 
она всЬхъ, въ честолюбивой заносчивости своей 
мечтавшихъ поколебать ея авторитетъ или по
дорвать ея кредитъ, чтобъ отомстить за оскор- 
блеше, чтобъ сохранить свою власть, всЬ сред
ства казались ей хороши, сила и коварство, об- 
манъ и подкупъ, интрига и насшйе. И если она 
и чувствовала порой, что ускользаетъ изъ-подъ 
ея власти нерешительная душа Юстишана, если 
подъ давлешемъ обстоятельствъ или болЪе силь- 
ныхъ вл1янш она, казалось, и шла на времен- 
ныя уступки, всегда ея смелая и изворотливая 
мысль умела въ будущемъ приготовить себе  
щедрое воздаяше: честолюбивая и хитрая, она 
всегда и во всемъ разсчитывала оставить за собой 
последнее слово, и это ей удавалось.
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Константинопольсюе сплетники разсказывали 
па ея счетъ темныя исторж о тайныхъ казняхъ, 
о мрачныхъ подземельяхъ, о страшныхъ и без- 
молвныхъ тюрьмахъ, куда ©еодора заключала 
свои жертвы, и гдЪ пытала ихъ; не слЪдуегъ 
принимать эти анекдоты буквально. НЪкоторыя 
изъ самыхъ знаменитыхъ жертвъ императрицы 
въ общ емъ чувствовали себя довольно хорошо 
и, несмотря на временныя невзгоды, сделали 
довольно блестящую карьеру; а съ другой сто
роны фактъ тотъ, что самые опасные ея про
тивники поплатились не смертью, а простым!» 
изгнашемъ за то, что осмелились пойти про- 
тивъ нея.

Но не увеличивая понапрасну списки ея же
стокостей, не надо, однако, и старать'ся преуве
личивать доброту и милосерд'ю ©еодоры. Когда 
она ненавид-кпа кого, она не останавливалась 
ни передъ чЪмъ, ни передъ скандаломъ неспра
ведливой опалы, ни, быть можетъ, даже передъ 
соблазномъ убжства. Происшеств1е съ Герма- 
номъ, племянникомъ ииператора, съ секретаремъ 
Прискомъ, съ Фот1емъ, зятемъ Велиэар1я, доста
точно показываетъ пылкость ея ненависти. Па
деже префекта 1оанна Каппадоктскаго, опаснаго 
и смЪлаго министра, одну минуту поколебавшаго 
бы ло ея авторитетъ и заставившаго ее испу
гаться за свое всемогущество, ещ е лучше сви- 
дЪтельствуетъ о беззастенчивой энерпи ея че
столюбивой души, о невероятной неразборчи
вости средствъ, въ какихъ изворачивался ея 
коварный умъ. Такъ же точно и съ тою же 
смЪсью ловкости и необузданности она заста
вила такого великаго полководца, какимъ бы лъ
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Велизарш, искупить его немнопя попытки къ 
отвоевашю себе независимости, и, благодаря 
власти, какую она забрала надъ Антониной, же
ной Велизар 1 я, она сумела сделать изъ него 
своего смиренн'Ьйшаго и покорнейшего слугу. 
И тутъ также можно подивиться, какъ необы
чайному искусству затЬять интригу, такъ и не
разборчивости императрицы въ вы боре средствъ 
и орудж, служившихъ ея ц'кпямъ. П осле  своей 
бурной молодости Антонина продолжала уси
ленно обманывать своего мужа, обожавшаго ее; 
но она была умная, дерзкая, интриганка по при
роде, способная, какъ говорить хорошо знав- 
шж ее Прокопж, — добиваться невозможнаго. 
©еодора быстро сообразила, что, покровитель
ствуя любовнымъ похождешямъ этой женщины, 
она получить въ ея лице преданную помощ
ницу своей политике и лучшж залогъ верности 
Велизар1я. Между ними бы лъ заключенъ союзъ. 
Антонина приложила къ дЪлу служены василис- 
сЬ все свое уменье, и въ низложенж папы Силь- 
вер!я, равно и въ оп але 1оанна Каппадокжца, 
она принимала деятельное учаспе и выказала 
свою умелость; въ обменъ за это ©еодора по
крыла все ея неосторожныя выходки н н е
сколько разъ принудила слабаго Велизар1я къ 
лримирешю и прощен1ю. Получивъ черезъ это 
крайне искусно преимущество надъ своей фаво
риткой, императрица черезъ нее держала въ 
своихъ рукахъ и полководца *).

*) Относительно этихъ двухъ эпизодовь отсылаю чита
теля къ двумъ главамъ моей книги, озаглавленнымъ: 
©еодора и 1оаннъ Каппадоюецъ, стр. 173— 190; ©еодора 
и  Велизарш, стр. 191— 216.
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По этой милости, оказанной Антонине, слЪ- 
дуетъ ли заключать, какъ утверждаетъ Т а й н а я  
и с т о  р ¡я, что императрица была очень терпима 
въ отношенж женскихъ слабостей, и что она 
снисходительно прикрывала своей императорской 
манией мнопя провинности. Факты производятъ, 
скорее, обратное впечатлЪше. Безъ сомнЪшя, 
возможно, что въ силу своего властолюбиваго 
характера и привычки подчинять все цЪлямъ 
своей политики, ©еодора иногда нисколько не
скромно вмешивалась въ семейныя и домашшя 
д-кпа, ничуть ея не касавгшяся, и что она устра
ивала браки съ тЪмъ же деспотизмомъ, съ ка- 
кимъ управляла государствомъ. Но какъ въ за- 
конахъ о разводЪ и прелюбодеянЫ, внушенныхъ 
ею, такъ и въ частныхъ депахъ, она постоянно 
пеклась, заботилась объ  упроченЫ института 
брака, „самаго святого изъ всехъ“ , какъ гово
рится въ одномъ законе того времени, и о томъ, 
чтобъ заставить всехъ почитать эти узы, закон- 
ныя и священный. Правда и то, что она всегда 
была „по природе склонна— по словамъ одного 
историка— помогать женщинамъ, впавшимъ въ 
бед у “ , и что забота эта проявилась въ мерахъ, 
каюя по ея приказанпо приняты были въ пользу 
женщинъ, несчастно вышедшихъ замужъ или 
съ которыми дурно обращались, равно и техъ, 
кашя она посоветовала относительно актрисъ и 
падшихъ женщинъ. Она была знакома, ибо сама 
прошла черезъ это, съ поддонками столичнаго 
общества и знала, сколько тутъ нужды и уни- 
жешя; съ самаго начала она употребила силу 
своего вл 1ян*1 я, чтобы внести сюда облегчеше. 
Но это не меш ало ей, съ другой стороны, самой
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быть женщиной недоступной, строгой блюсти
тельницей общественной морали, и она вменила 
себе въ обязанность улучшить нравы и очистить 
нравственную атмосферу своей столицы *).

Не слЪдуетъ ли думать, что къ этому у -© ео- 
доры примешивались кое-кашя воспоминашя изъ 
собственнаго опыта, сожал^ше о своемъ про- 
шломъ? Это— вещь возможная, чтобы не сказать 
несомненная, и это нисколько не вредитъ тому 
представлежю, какое мы можемъ составить себё  
о ©еодоре. Необычайное благородство заклю
чается въ следующихъ словахъ одного импера- 
торскаго приказа, безъ  всякаго сомнешя вну- 
шеннаго ею: „Мы установили судей, чтобъ ка
рать грабителей и воровъ, похищающихъ деньги: 
не должны ли мы съ большимъ основашемъ 
преследовать грабителей чести, похитителей це- 
ломудр*1я?“

Было бы, конечно, ребячествомъ скрывать 
недостатки и пороки ©еодоры. Она лю била 
деньги, она любила власть; она упрочила поло- 
жен 1е своихъ родственниковъ, выказавъ при 
этомъ, быть можетъ, чрезмерную заботливость 
и привязанность къ своей родне, и чтобъ сохранить 
престолъ, на который сумела взойти, она про
явила самое беззастенчивое коварство, жесто
кость, необузданность, неукротимость въ злобе, 
неумолимость въ отношенж всехъ техъ, кто воз- 
будилъ къ себе ея ненависть. Это была великая 
честолюбица, причинившая своими интригами 
глубоюя смуты во дворце и въ монархш. Но у

*) Смотри въ моей книгЪ главу: Ж енственность ©еодорыг 
стр. 217— 230.
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нея были и качества. Друзья называли ее „вер 
ной императрицей"; она заслуживала это назва- 
ше. Она обладала и другими, б о ле е  выдающи
мися добродетелями: мужественной твердостью, 
отважной энерпей, яснымъ и могучимъ умомъ 
государственнаго мужа. В тяш е ея не бы ло все
гда благотворнымъ, но правлеше Юстишана 
ярко отмечено ею. Какъ только она умерла, на
чался упадокъ, приведипй къ печальному концу 
долгое и славное царствование.

Когда 29 ¡юня 548 г. ©еодора умерла отъ 
рака после довольно продолжительной болезни, 
Юстишанъ горько оплакивалъ потерю, которую 
съ полнымъ основашемъ считалъ непоправимой. 
Къ ней живой онъ чувствовалъ обожаше; когда 
она умерла, онъ благоговейно хранилъ о ней 
память. Въ ея воспоминаше онъ пожелалъ оста
вить у себя на служ бе всехъ бывшихъ ея при- 
ближенныхъ *и, много летъ  спустя, когда онъ 
хотелъ  дать торжественное обещ аш е, онъ им елъ 
обыкновеше клясться именемъ ©еодоры, и кто 
ж елалъ ему понравиться, охотно напоминалъ 
ему о „превосходной, прекрасной и мудрой ца
рице", которая, бывъ тутъ на зем ле его верной 
сотрудницей, молила теперь Бога о своемъ су
пруге.

Надо сознаться, что въ этомъ апоееозе есть 
некоторое преувеличен 1 е. ©еодора-танцовщица 
вовсе не обладала теми добродетелями, каюя 
ведутъ прямо въ рай; ©еодора-императрица, не
смотря на свое благочеспе, имела недостатки 
и пороки, плохо уживаюпцеся съ ореоломъ свя
тости. Но эта черта заслуживала быть отмечен
ной: такъ сильно свидетельствуетъ она о необы-

диль. 6
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чайномъ обаянш и очаровании, сохранившемся 
у этой честолюбивейшей женщины, бывшей всег
да образцомъ женственности.



ГЛАВА IV.

Императрица Ирина.

Въ конце 768 г. въ Константинополе бы лъ 
больш ой праздникъ: визанпйская столица празд
новала бракосочеташе наследника престола — 
Льва, сына Константина V.

1 ноября утромъ праздничная флотйл 1 я съ су
дами, обтянутыми великолепными шелковыми 
тканями, отправилась въ 1ер!йскж дворецъ, на
ходившейся на аз!атскомъ берегу Босфора, за 
молодой невестой, после чего долженъ бы лъ 
состояться ея торжественный въЬздъ въ столицу. 
Черезъ  несколько недель после этого, 18 де
кабря, въ Священномъ Дворце, въ палатахъ 
Августея, въ присутствш всего двора оба ва с и -  
л е в с а  венчали на царство новую монархиню. 
Сидя на золотыхъ тронахъ, Константинъ и его 
сынъ вмесгЬ съ патр!архомъ приподняли вуаль, 
скрывавшж лицо будущей императрицы, надели 
шелковую хламиду поверхъ ея длиннаго золотого 
платья, возложили на голову ея корону, привя
зали къ ушамъ подвески изъ драгоценныхъ 
камней. Затемъ въ церкви св. Стефана новая 
Августа принимала поздравлешя отъ высшихъ 
сановниковъ имперж; на террасе Триклиыя 19

ь*
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аккувитовъ она показалась народу, и подданные 
громкими криками приветствовали ее. Наконецъ, 
въ сопровождены блестящей свиты изъ патри- 
шевъ, сенаторовъ, кувикуляр1евъ и придворныхъ 
дамъ она возвратилась въ церковь св. Стефана, 
где патр1архъ Никита совершилъ обычное бого- 
спужеше и возложилъ брачные венцы на головы 
супруговъ.

Старый императоръ Константинъ V , энергич
ный иконоборецъ, никакъ не думалъ, устраивая 
эти торжества и возлагая царскую д1адему на 
голову молодой женщины, что эта хрупкая ва- 
силисса уничтожить все д ело  его жизни и отни- 
меть тронь у его династЫ.

I .

Подобно пеинаде-ЕвдокЫ, Ирина была ро- 
домъ изъ Аеинъ; подобно ей, она была сиротой 
въ то время, какъ по неизвестнымъ намъ причи- 
намъ, въ которыхъ несомненно красота ея игра
ла главную роль, она стала невесткой импе
ратора. Но дальш е этого сходство между дву
мя царицами не иде!ъ. Действительно, Аеины 
VIII и Аеины V  века резко отличались другъ 
отъ друга. Это уже не бы лъ больш е языческш 
городъ, городъ ученыхъ, съ университетомъ, 
преисполненный славою античныхъ писателей и 
знаменитыхъ философовъ, свято хранящш подъ 
сенью своихъ храмовъ память объ  изгнанныхъ 
богахъ. Во времена Ирины это бы лъ  маленькЫ 
провинщальный городъ, тихж и благочестивый, 
где Пареенонъ сталъ церковью, где святая Соф1я 
изгнала изъ Акрополя Палладу-Аеину, где свя
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ты е заместили боговъ. Въ такой сред-fe воспи
тание, и въ особенности воспитан'^ женщины, не 
могло больш е быть такимъ, какимъ оно бы ло 
во времена Леинаиды. Какъ большинство ея со- 
временницъ, Ирина была верующая и набожная; 
набожность ея была пылкая и восторженная, 
ещ е больш е воспламеняющаяся отъ событш того 
смутнаго времени, въ какое она жила.

Уж е более  сорока лЪтъ ш елъ важный рели- 
позный споръ, сильно волновавшш византшскую 
импер'но: борьба, названная иконоборствомъ,
достигла наибольшей своей остроты. Однако, это 
назваше, повидимому, строго богословское, не 
должно вводить въ заблуждеше относительно 
истиннаго характера этого грознаго кризиса: сущ
ность дела  заключалась совсЬмъ не въ мелкомъ 
вопросЪ церковнаго устава или литургическомъ. 
Несомненно, что императоры иконоборцы, отли- 
чавилеся благочеспемъ, какъ вс-fe люди того вре
мени, вносили и въ релипозные споры искреннее 
и горячее убЪждеше; одной изъ целей ихъ ре
формы бы ло поднять нравственный уровень ре- 
лигЫ, очистивъ ее отъ своего рода возрожда
ющегося язычества, какимъ имъ представлялось 
чрезмерное поклонеше иконамъ Божьей Матери 
и Святыхъ. Но другая сторона занимала ихъ 
гораздо больш е; они въ особенности пугались 
могущества, какое прюбр-Ьли въ государстве, 
благодаря своему влы тю  и богатству, защитники 
иконъ, монахи. Въ сущности, какъ ни странно 
это можетъ показаться въ такой хриспаннейшей 
имперЫ, какой была Визакпя,— начиная съ VIII 
века, это была борьба светской власти съ мо- 
нашествомъ.
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Противъ него императоръ Константинъ V, эта 
страстная душа съ сильной волей, боролся с ь  
особеннымъ ожесточешемъ. По его приказашю 
совершались жестомя, часто даже кровавыя 
расправы. Монастыри секуляризировались, монахи 
изгонялись, ссылались или заточались въ тюрьмы; 
въ Константинополе ихъ почти совсЬмъ не стало. 
И все византжское общество, увлеченное борь
бой, разделилось на два лагеря. Съ одной сто
роны бы лъ м1ръ оффищальный, высшее духо
венство, чиновники, высиле общественные классы, 
наконецъ, арм!я, вполне преданная такому по
бедоносному вождю, какимъ бы лъ Констан
тинъ V. Съ другой стороны стояло низшее ду
ховенство, среднее классы, народъ, женщины, 
охваченныя мистическимъ благочеспемъ, очаро- 
ванныя великолеш емъ культа, плененныя кра
сотой храмовъ, а потому не желавиля отка
заться отъ поклонешя чудотворнымъ и чтимымъ 
икона мъ.

Ирина была женщина и, кроме того, уро
женка провинцж, горячо преданной поклонешю 
иконамъ, следовательно, не могло быть сомнешя, 
на чью сторону она станетъ. Но когда она всту
пала въ императорскую семью, преследовашя 
были въ полной силе и въ присутствж страшнаго 
Константина V  являлось далеко не безопаснымъ 
обнаруживать слишкомъ противоположный воз- 
зр е^я , поэтому Ирина тщательно скрыла свои 
убеждешя. Больш е того, по просьбе своего 
свекра она дала торжественную клятву, что ни
когда не признаетъ иконъ; и съ этой минуты мы 
видимъ, какъ зарождается въ ея несколько не
устойчивой душ ё известнаго рода скрытность,
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некоторая недобросовестность, которыя такъ 
сильно проявятся въ ней позднее.

Тем ъ не менее, несмотря на наружную покор
ность, благочеспе молодой женщины не было 
безплоднымъ благочеспемъ. Это явно сказалось, 
когда въ 775 г., по смерти Константина V, новый 
императоръ Левъ IV, быть можетъ, подъ вл!я- 
шемъ Ирины, — вл!ян1 е ея бы ло очень сильно 
въ начале его царствовашя,— ослабилъ несколько 
прежьпя стропя меры. Царица принялась дей
ствовать решительно. Къ тому же мнопя жен
щины благоговейно сохранили запрещенныя 
иконы: одна легенда разсказываетъ, что Лнеуса, 
дочь Константина V, въ самомъ дворце безъ  
всякаго страха и осторожности продолжала по
клоняться запрещеннымъ иконамъ. Ирина сочла 
возможнымъ последовать примеру своей не
вестки и возмечтала, что ей удастся тайно воз- 
становить въ столице запрещенный культъ. П о
пытка эта имела довольно трагичесюя послед- 
сгая. Въ а п р еле  780 г. несколько близкихъ къ 
императрице лицъ были по приказаыю Льва IV 
арестованы и преданы казни, какъ явно заподо- 
зренныя въ иконопочитанж. Сама царица была 
скомпрометирована въ этомъ д еле . Разсказы- 
ваютъ, что однажды мужъ нашелъ въ ея ком
нате запрятанными подъ подушки две иконы 
съ изображешями святыхъ. Увидя ихъ, Левъ IV 
страшно разгневался; и хотя Ирина, всегда го
товая на каюя угодно клятвы, побожилась, что 
не знаетъ, кто ей ихъ туда положилъ, милость, 
какою она пользовалась у императора, была 
сильно поколеблена; она почти впала въ не
милость, когда вдругъ, къ больш ому ея благо-
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получ’по, Левъ IV умеръ, почти внезапно въ 
сентябре того же 780 г. Наследнику престола, 
Константину VI, было всего десять л^тъ; въ 
качестве опекунши своего сына и регентши, 
Ирина стала полновластной императрицей.

II.

Изъ историческихъ лицъ редко о комъ такъ 
трудно произнести верное суждение, какъ о зна
менитой императрице, возстановительнице пра- 
вослав!я въ Византш. Какъ известно, она была 
хороша собой; все заставляетъ при этомъ пред
полагать, что она была целомудренна, и что 
попавъ въ юные годы ко двору, где не было 
никакой нравственной устойчивости, где нравы 
отличались распущенностью, она сама остава
лась всегда безупречной; наконецъ, она была 
благочестива. Но что мы знаемъ ещ е объ  Ирине? 
Какова была сила ея ума? Каковъ характеръ? 
Конечно, мы можемъ судить ¡объ этомъ по ея 
правительственнымъ меропр!ят!ямъ. Самостоя
тельно ли она управляла государствомъ? Про
являла ли она на престоле свои собственныя 
идеи? Или была лишь оруд!емъ въ ^рукахъ 
искусныхъ советниковъ? Это все вопросы, теИъ 
б о ле е  трудно разрешимые и темъ бо лее  тем
ные, что современные ей писатели безконечно 
восхищались этой нравственной и благочестивой 
царицей.

Согласно ихъ свидетельству явилась возмож
ность описывать Ирину въ самыхъ лестныхъ 
краскахъ, что не преминули сделать и въ наше 
время. Одинъ знаменитый беллетристъ, набро-
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савшЫ въ дни своей юности портретъ благоче
стивейшей императрицы и давшш намъ недавно 
въ ярко написанномъ мастерскомъ романе пол
ное ея изображеше *), представляетъ ее намъ 
посвященной въ философ*1 Ю Платона, въ оккуль- 
тичесюе догматы „космополитическаго герме- 
тизма", знакомой съ „теургическими заклина- 
н*1 ями, ведущими къ власти", и употребляющей эту 
власть для единой цели— велич1я ВизантЫ и 
возстановлешя древней римской гегемоны. Кто 
хочетъ представить себё  Ирину такой, какой 
воображалъ ее Поль Аданъ, пусть прочтетъ 
следующую страницу: „Сидя подъ балдахиномъ 
на самомъ краю мыса, высящемся надъ быстро 
текущими водами Босфора, она проводила ве
чера въ созерцанЫ безсмертной феерЫ восточ- 
наго неба, видя собственное отражение въ ясномъ 
зеркале водъ, аяю щ ее подобно Богоматери въ 
торжественныхъ ризахъ, переливающихъ лучи
стыми звездами въ каждой грани безподобныхъ 
драгоценныхъ камней, какими он е были усы
паны. И см елы е замыслы роились у нея въ 
голове. Вспоминались таинственныя наставлешя, 
преподанныя въ школе. Почувствовать, какъ 
ответно ея желашю и веленью  забьется сердце 
народа, одна эта мысль заставляла ее и млеть, 
и задыхаться" **) Такъ сильна симпат1я автора 
къ этой выдающейся женщине, что онъ нахо- 
дйтъ даже оправдаше для ея преступлешя; оно 
представляется ему чуть ли не законнымъ. Если 
она свергла съ престола сына и приказала его

*) Paul Adam. Irène et les eunuques.
**) Paul Adam. Princesses byzantines p. 33, 34.
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ослЬпить, это потому, ув-Ьряетъ романистъ, „что 
она предпочла упразднить индивида въ пользу 
рода. Высшее право бы ло ея оправдашемъ“ .

Все это, конечно, простительный для белле 
триста вымыселъ. Но и серьезные историки 
изображаютъ Ирину въ не менее привлекатель- 
номъ виде. Одинъ ученый восхваляетъ ея та
ланты, ея исключительную ловкость, изворотли
вость ея ума, ея дальновидность, ея твердость 
характера *). Другой видитъ въ ней въ высшей 
степени замечательную женщину, давшую Ви
зантии наилучшее за все время ея существовашя 
управлеше, возстановившее ея славу. И при- 
бавляетъ: „это была женщина, действительно 
рожденная для трона, мужского склада ума, уди
вительно одаренная всеми качествами, необхо
димыми для великаго монарха, умеющая гово
рить съ народомъ и возбуждать къ себе  его 
любовь, не менее того умеющая выбирать со- 
ветниковъ, одаренная действительной смелостью 
и удивитепьнымъ хладнокров1емъ“ **).

Съ своей стороны я долженъ сознаться, что 
мне лично Ирина представляется гораздо менее 
привлекательной. Крайне честолюбивая,— ея по
клонники отмечаютъ въ ней, какъ характерную 
черту, исключительное властолюб1е(то —
она всю свою жизнь руководилась одною 
страстью — желаньемъ царствовать. Она была 
молода и хороша собой, но не имела любов
ника изъ страха, чтобъ не сталъ онъ надъ ней

*) Gasquet. L'empire byzantin et la monarchie franque, 
p. 252.

**) Schlumberger, Les lies des Princes, p. 112.
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господиномъ. Она была матерью, честолюб1е за
глушило въ ней материнскую любовь. Для до- 
стижешя поставленной себе цепи, она не сгЪ- 
снялась нич'Ьмъ; всЪ средства были для нея 
хороши, обманъ и интриги, жестокость и ковар
ство. Вся мощь ея души, всЪ силы ея гордости 
были направлены только къ одному, къ дости- 
жешю престола. И такъ было всю жизнь: само 
ея благочеспе, подлинное и глубокое, усиливало 
и помогало ея честолю бт ; благочеспе узкое, 
суеверное, при чемъ она себе  внушила, что 
была необходимымъ орущемъ въ рукахъ Бож1- 
ихъ, что ей надпежитъ совершить въ этомъ 
м1рЪ важное дело, что она обязана это дЪло 
защищать и не позволять другимъ уничтожить 
его. Такъ согласовала она наиболее удобнымъ 
образомъ наставлен 1 я релипозныя съ побужде- 
жями, внушенными собственными интересами и 
жаждой власти; и такъ какъ она вслЪдсгае этого 
была всегда убеждена въ своемъ праве и въ 
сознанш своего долга, она искренно и безъ  ко- 
лебанж шла къ намеченной цели, не остана
вливаясь ни передъ какимъ препятсгаемъ, и не 
бы ло трудности, которая заставила бы ее сойти 
съ избраннаго ею пути. Надменная и страстная, 
она поступала деспотически, грубо и жестоко; 
настойчивая и упрямая, она преследовала свои 
цели съ неутомимымъ и необычайнымъ упор- 
ствомъ; скрытая и ловкая, она для приведешя 
въ исполнеже своихъ замысловъ пустила въ ходъ 
невероятное количество средствъ, несравненное 
искусство ковать козни, заводить интриги. Есть 
несомненно некоторое велич1е въ этой жажде 
верховной власти, всецело поглощающей душу.
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въ такомъ психологическомъ извращены, убиваю- 
щемъ все чувства, за исключешемъ честолюб1Я.

И я вполне согласенъ, что Ирина довольно 
счастливо довела до конца показную роль жен
щины, выдающейся своимъ честолюб1емъ. Въ 
ней бы ло велич'ю, представительность, вкусъ къ 
роскоши, торжествамъ и вепиколЪпнымъ соору- 
жен1ямъ; въ этомъ, впрочемъ, она была вполне 
женщина. Друзья ея утверждали, кроме того, 
что она управляла хорошо, что народъ ее лю- 
билъ и оплакивалъ ея паден'ю, что царствоваше 
ея было временемъ сплошного благоденств’ы. 
Д алее  будетъ видно, какого мнЪмя надо при
держиваться относительно этихъ похвалъ. Во 
всякомъ случае намъ трудно признать за импе
ратрицей Ириной тотъ исключительный умъ, ту 
силу духа, ту мужественную смелость, ту твер
дость души, въ несчаспяхъ, каюе ей такъ охотно 
приписываютъ ея приверженцы. Одна вещь за- 
ставляетъ сомневаться въ силе ея политическаго 
гешя и въ ясности ея взглядовъ: она всегда н е
сколько преждевременно хвасталась победой 
и не разъ наталкивалась на препятств'ы, ко- 
торыя могла бы и должна была; бы предви
деть. Если угодно, она была искусна и сильна 
въ интригантстве, но въ ея способахъ действ!я 
выказывались, главнымъ образомъ, уловки 
скрытной и хитрой женщины, имевишя, конечно, 
иногда успехъ, но отнюдь не доказываюиця 
превосходства ума. Я признаю, что она съ 
большимъ упорствомъ, съ похвальной настой
чивостью боролась съ препятсгаемъ, покуда не 
побеждала его. Но она не представляется намъ, 
несмотря на велич*1 е души ( го  хдатаюфдог) и му
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жественный духъ (то а(>(>1тсолот дфощра), какими 
ее надЪляютъ, ни действительно энергичной, ни 
достаточно смелой.

Въ 797 году, когда она совершила государ
ственный переворотъ, отнявшш у ея сына пре- 
столъ, она въ решительную минуту потеряла 
голову; она испугалась, готова была на униже
ние, она подумала, что д ело  проиграно и р е 
шила было все бросить. Въ 802 году, когда за
говорщики подготовили ея падеже, она дала 
лишить себя престола, не делая даже попытки 
къ сопротивлежю. Слабая въ поражежи, при 
победе, наоборотъ, она выказала себя неумо
лимой. А  поступокъ ея съ сыномъ, намъ ка
жется, достаточно красноречивъ, чтобъ судить 
о ея сердце. Несомненно, она совершила много 
крупныхъ д елъ  въ течеже почти двадцатилет
иям  своего царствоважя; она дерзнула на ре
волюцию политическую и релипозную, значежя 
безпримернаго. Тем ъ  не менее, она сама по 
себе  не была велика ни силой духа, ни силой 
воли.

Но какова бы ни была Ирина, лэпоха, въ ка
кую она жила, остается необычайно интересной 
и драматичной. Какъ верно было замечено, „въ 
этой византийской исторш, заставляющей насъ 
присутствовать при такихъ невероятныхъ собы- 
ляхъ, царствование Ирины является, быть мо- 
жетъ, самымъ удивительнымъ *).

*) МоПшег. Н 1 б ^  d e s  а г I  б а р р П я и ё Б  а П  п- 
с! и б I  г 1 е, 1. р. 84.
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III.

Въ то время, какъ благодаря смерти Льва IV, 
Ирина вступила въ обладаме полнотой верхов
ной власти, много честолюбивыхъ замысловъ 
бродило въ головахъ окружавшихъ ее соперни- 
ковъ. При дворЪ она наталкивалась на глухую 
вражду своихъ зятьевъ, пяти сыновей Констан
тина V, популярныхъ и честолюбивыхъ, отъ ко- 
торыхъ она могла опасаться всего. Напрасно 
отецъ, умирая, заставилъ ихъ поклясться ни
когда не составлять заговора противъ закон- 
наго монарха; не усп’Ълъ вступить на престолъ 
Л евъ  IV, какъ они ужъ нарушили свою клятву; 
и хотя поотЪ этой продЪлки старшж изъ нихъ, 
кесарь Никифоръ, бы лъ лишенъ сана и сосланъ 
въ отдаленный Херсонъ, многочисленная парля 
продолжала упорно работать въ ихъ пользу. Съ 
другой стороны, всЬ высшая государственныя 
должности были заняты ревностными иконобор
цами. Магистръ оффицж, начальникъ канцеля- 
рш, доместикъ схолъ, главнокомандующш арм1ей 
были старые и верные слуги покойнаго васи- 
левса Константина V. Сенатъ, выаш е чины про
винциальной администрацш были не мен-Ье пре
даны политик^ предшествовавшаго царствова
ния. Церковь, наконецъ, которой управлялъ па- 
тр!архъ Павелъ, была полна враговъ иконопочи- 
тан 1 я. Съ людьми такого сорта Ирина не могла 
ничего предпринять; съ своей стороны и они 
также съ полнымъ правомъ заподозривали ца
рицу и опасались въ недалекомъ будущемъ ре- 
акцюнныхъ попытокъ съ ея стороны. Чтобъ
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привести въ исполнение свои благочестивыя на
мерены, чтобъ удовлетворить своимъ честолю- 
бивымъ мечташямъ, императрице надо было 
найти иныхъ сотрудниковъ, отыскать иную под
держку.

Вотъ тутъ то и проявилось ея искусство под
готовлять себе пути. Изъ противниковъ своихъ 
она съ иными безъ всякаго милосерд1я распра
вилась силой, тихо удалила другихъ съ такихъ 
месть, где они являлись стеснительными. Со
ставился заговоръ, чтобы возвести на престолъ 
кесарей; она воспользовалась имъ, чтобъ заста
вить зятьевъ вступить въ монашескж чинъ, и 
для того, чтобывсе немедленно узнали объ  ихъ 
опале, она принудила ихъ въ Рождество 780 г. 
принять учаспе въ торжественномъ богослуже- 
нш, отправляемомъ въ этотъ велитй праздникъ 
въ присутсгвш всехъ жителей столицы, собрав
шихся въ храме Святой Соф т. Въ то же время 
она постепенно переменила всехъ дворцовыхъ 
чиновниковъ. Затемъ она способствовала своей 
семье въ достиженж всякихъ почестей, устроила 
брата* племянника, двоюродную сестру, ещ е 
другихъ родныхъ. Она подвергла опале ста- 
рыхъ военачальниковъ Константина V, особенно 
страшнаго Михаила Лаханодракона, стратига 
бракисжцевъ, известнаго своей свирепой нена
вистью къ монахамъ и грубымъ издеватель- 
ствомъ, съ какимъ онъ заставлялъ ихъ жениться. 
Вместо нихъ она назначила на важныя должно
сти своихъ людей, въ особенности евнуховъ изъ 
своего дома, и близкихъ ей. Имъ незаметно 
поручила она все ответственныя придворныя и 
административныя должности; изъ ихъ среды,



96 Императрица Ирина.

наконецъ, выбрала она себе перваго министра 
Ставраюя.

Большой любимецъ царицы, человЪкъ этотъ 
милостью ея бы лъ сд’Ьланъ патриюемъ, логове- 
томъ дрома; вскоре онъ сталъ безспорнымъ и 
всемогущимъ владыкой въ Священномъ Дворце. 
Въ качестве дипломата, онъ заключилъ м1ръсъ 
арабами; въ качестве военачальника онъ пода- 
вилъ возсташе славянъ и, чтобы поднять ещ е 
его престижъ, Ирина устроила ему въ иппо
дроме пышный тр1умфъ. Напрасно недовольная 
такимъ начальникомъ арм\я не скрывала своей 
ненависти къ временщику; уверенный въ мило
сти императрицы, онъ становился все надменнее 
и нахалькЬе. Въ самомъ д’ЬлЪ, верный соуча- 
стникъ въ удачахъ Ирины, онъ въ продолжеше 
двадцати л-Ъгъ падалъ и поднимался вм'ЬсгЪ съ  
ней. И, можетъ быть, этотъ деятельный, энер
гичный и честолюбивый человЪкъ, за которымъ 
нельзя не признать извЪстныхъ заслугъ, бы лъ  
часто руководителемъ монархини, внушая ей 
различные проэкты; но съ другой стороны, видно 
также, какой своеобразный характеръ и тонъ 
камарильи бы лъ съ самаго начала приданъ 
правительству Ирины, благодаря вмешательству 
дворцовыхъ евнуховъ во все дела  управлены 
монархией.

Производя перемены въ составе правитель
ства, Ирина въ то же время изменяла и всю 
политику имперш. Она прекратила войну на 
Востоке; она начала на западе сближеше съ 
папой, задумала войти въ соглашеже съ Кар- 
ломъ Великимъ; въ особенности въ депахъ ре- 
лигж она выказывала давно невиданную терпи
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мость. „ Благочестивые люди, говорить одинъ 
современный ей ^лЪтописецъ, вновь могли сво
бодно говорить, слово Бож*1е безвозбранно рас
пространяться; искавпле в'Ьчнаго спасешя могли 
безъ помехи удалиться изъ м^ра, и слава Бож1я 
вновь возаяла; монастыри стали вновь благоденст
вовать, повсюду царило добро. Монахи вновь 
появились въ Константинополе; вновь открылся 
доступъ въ монастырь для того, кто раньше 
вынужденъ бы ль  душить въ себе истинное при- 
зваше; императрица старалась всячески загла
дить святотатство предшествовавшаго царство- 
вашя; она съ большой торжественностью отнесла 
обратно въ святую Соф1ю драгоценную корону, 
некогда похищенную изъ храма Львомъ IV; 
она торжественно вновь положила въ ихъ свя
тилище мощи святой Евфимш, брошенныя въ 
море по приказанию Константина V  и чудесно 
вновь найденныя. И парпя набожныхъ людей 
въ восторге отъ такихъ проявлена благоче- 
ст!я приветствовала, какъ неожиданное чудо, 
восш есгае на престолъ благочестивой монар
хини и благодарила Бога, восхотевшаго руками 
женщины-вдовы и сироты-ребенка уничтожить 
нечеспе и положить конецъ рабскому состояшю 
церкви“ .

Ловко поведенная интрига упрочила за Ири
ной единственную не достававшую ей еще 
власть,— патр!архатъ. Въ 784 году, совсемъ не
ожиданно, не посоветовавшись съ правитель- 
ствомъ, какъ утверждаетъ беофанъ, впрочемъ, 
вероятно, вслёдсгае внушешй, происходившихъ 
изъ дворца, — патр1архъ Павелъ сложилъ съ 
себя санъ и удалился въ монастырь, громо-

диль. 7
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гласно объявивъ всЬмъ, что, предавшись все
цело раскаяжю о своихъ грехахъ, онъ рЪшилъ 
искупить преступления, совершенныя имъ про- 
тивъ иконъ и хоть умереть въ мире съ Богомъ. 
Ирина ловко воспользовалась такимъ решежемъ, 
над’Ьлавшимъ много шуму въ столице, и на 
место Павла поставила во главе церкви чело
века вернаго изъ светскихъ, императорскаго 
секретаря Тараая. Этотъ умный и тонжй поли- 
тикъ, великолепно справился съ ролью, какую 
ему, несомненно, назначила императрица. Когда 
имя его было выставлено, когда сама царица 
стала просить его принять избраже, онъ воспро
тивился, отклонилъ санъ, какой хотели воз
ложить на него, попросилъ, чтобы ему было 
позволено объяснить передъ народомъ при
чины своего отказа. И въ длинной речи, 
пространно, онъ подчеркивалъ плачевное со- 
стояже церкви, потрясавшие ее раздоры, рас- 
колъ, отделивший ее отъ Рима, и очень ловко, 
этой ценой только соглашаясь принять предло- 
жеже, онъ подалъ мысль о вселенскомъ соборе, 
единственно могущемъ возстановить миръ и еди- 
неже въ хриспанскомъ м1ре. Въ то же время, 
сделавъ ловкое отступлеже, онъ осудилъ иконо- 
борческш соборъ, бывший въ 753 г., отрицая его 
каноническш авторитетъ вследств1е того, что онъ 
только утвердилъ неправильно принятыя свет
ской властью решежя по делам ъ релипи. Под- 
готовивъ такимъ образомъ почву для проэктовъ 
царицы, онъ, въ конце концовъ, далъ себя уго
ворить и, получивъ разомъ все степени свя
щенства, вступилъ на патр'юршнй престолъ.

Съ такимъ неоценимымъ союзникомъ Ирина
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сочла возможнымъ действовать открыто. По всей 
имперж разосланы были воззвашя, призывавиля 
въ Константинополь къ весне 786 г. всехъ духов- 
ныхъ особъ хриспанскаго м1ра, и заранее были 
уверены  въ победе. Но забыли принять въ 
расчетъ оппозищю известной части епископовъ 
и въ особенности враждебное отношеже импе
раторской гвардж, оставшейся верною памяти 
Константина V  и приверженной политике его 
славнаго царствовашя. Заметили сделанную 
ошибку въ самый день открьтя  собора въ 
церкви святыхъ Апостоловъ. Епископы торжест
венно заняли свои места; на хорахъ базилики 
Ирина съ сыномъ присутствовала на заседанж. 
Платонъ, игуменъ Саккуджскаго монастыря, 
одинъ изъ самыхъ горячихъ защитниковъ иконъ, 
произносилъ съ кафедры подходящую къ слу
чаю проповедь, какъ вдругъ въ церковь вор
вались воины съ обнаженными мечами, угрожая 
смертью духовнымъ сановникамъ. Тщетно Ирина 
съ  достаточной храбростью пыталась вмешаться 
и подавить мятежъ; уситя ея оказались напра
сны, авторитетъ безсиленъ. Православные епи
скопы были подвергнуты поругашю и разсеяны. 
Тогда епископы иконоборческой партж, присо
единясь къ войску, стали рукоплескать и кри
чать; „мы победили, мы побёдили!м Сама Ирина 
не безъ  труда спаслась отъ „когтей этихъ львовъ“ , 
какъ пишетъ одинъ летописецъ изъ духовенства, 
и приверженцы ея, хоть и не была пролита ея 
кровь, провозгласили ее мученицей.

Проявили излишнюю торопливость, теперь 
приходилось начинать все съизнова. На этотъ 
разъ, чтобы иметь успехъ, пошли окольными
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путями. Царица и ея первый министръ выказали 
при этомъ весь присущш имъ духъ интригъ, всю 
свою хитрость. Деньгами, обЪщашями правитель
ство переманило на свою сторону главную аз1- 
атскую арм’по, всегда завидовавшую войскамъ, 
составлявшимъ столичный гарнизонъ. ЗатЪмъ 
бы лъ объявленъ большой походъ противъ ара- 
бовъ. Первыми отправились въ походъ полки 
гвардш; въ Константинополе ихъ тотчасъ зам е
нили отрядами, въ преданности которыхъ были 
уверены; въ то же время, чтобы принудить къ 
послушан!ю непокорныхъ, хватали женщинъ и д е 
тей, овладевали имуществомъ солдатъ, отправлен- 
ныхъ на границу; съ такимъ драгоценнымъ за- 
логомъ въ рукахъ правительство могло безъ  опа
сения сломить, распустить, разсеять неблагово- 
ливш*1я къ нему войска гвардш. Теперь Ирина 
имела необходимую поддержку для своихъ ц е
лей, собственное войско съ преданными ей вое
начальниками. Несмотря на это, она не ри
скнула въ самомъ Константинополе возобновить 
попытку, неудавшуюся въ 786 г. Вселенсюй со- 
боръ собрался въ Никее въ 787 г.; подъ всемо- 
гущимъ вл!ян1 емъ двора, патр1арха и монаховъ 
онъ, не колеблясь, предалъ анаееме иконобор- 
чесюя постановлешя 753 г. и во всей полноте 
возстановилъ почиташе иконъ и православ1е. За- 
темъ въ ноябре 787 г. отцы собора перебрались 
въ столицу и на последнемъ торжественномъ 
заседанш, происход и вшемъ въ Магнаврскомъ 
дворце въ присутств'ш легатовъ папы Ддр 1 ана, 
Ирина собственноручно подписала каноны, воз- 
становлявише любимыя ею веровашя.

Такимъ образомъ въ семь летъ, благодаря ум е
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лом у терпенью, Ирина, несмотря на некоторую 
чрезмерную поспешность, достигла всемогуще
ства. Она удовлетворила церковь и собственныя 
благочестивыя стремлешя; въ особенности разда
вила она подъ своей пятой все, что меш ало ея 
честолюб1ю. И ея набожные друзья, гордые та
кой монархиней, торжественно приветствовали въ 
еялице „императрицу христоносицу, правлеже ко
торой, какъ самое имя ея, залогъ мира“ 
(у ()1бто<родо$ Шдцтт],?] <р£()саг6{гоЭъ /ЗабсХейбаба).

IV.

Въ то время, какъ Ирина одерживала эту по
беду, въ то время, какъ торжество ея казалось 
самымъ полнымъ, честолюб'по ея грозила серь
езная опасность.

Константинъ VI подрасталъ: ему бы ло семнад
цать летъ. Между сыномъ, желавшимъ царство
вать, и матерью, охваченной всецело жаждой 
верховной власти, столкновеше являлось роко- 
вымъ, неизбежными оно должно бы ло превзойти 
ужасомъ все, что только можно себе предста
вить. Поэтому, чтобы объяснить эту злодёйскую 
борьбу, благочестивые историки того времени 
не нашли другого средства, какъ впутать въ д ело  
дьявола, и, желая оправдать благочестивейшую 
императрицу, они по возможности все сделанное 
ею  зло возложили на ея злокозненныхъ совет- 
никовъ. Въ сущности, эти извинения совершенно 
неприемлемы: насколько мы ее знаемъ, Ирина 
несомненно имела ясное представлен^ о своихъ 
поступкахъ и является вполне ответственной за 
нихъ. Ей надо* бы ло спасти только что совер
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шенное ею дЬло, сохранить власть, какую она 
держала въ своихъ рукахъ: для этого она не 
отступила ни передъ борьбой, ни передъ пре- 
ступлежемъ.

Властная и страстная, Ирина продолжала об 
ращаться, какъсъ ребенкомъ, съ юношей, какимъ 
сталъ ея сынъ. Задолго передъ тЪмъ, вначалЪ 
своего царствовашя, она изъ политическихъ ви- 
довъ составила проэктъ брака между Констан- 
тиномъ VI и одной изъ дочерей Карла Великаго, 
и известно, что одному евнуху во дворцЪ бы ло 
поручено въ ДхенЪ обучать юную Ротруду языку и 
обычаямъ ея будущей родины, а ученые прид
ворной Дкадемш, самолюб’по которыхъ льстилъ 
предполагаемый бракъ, принялись на перебой 
изучать гречесюй языкъ. Но что сделала поли
тика, то политика же и уничтожила. Разъ что 
миръ съ Римомъ бы лъ возстановленъ, союзъ съ  
франками представлялся ИриьгЬ уже менЪе нуж- 
нымъ; въ особенности, говорятъ, она испугалась,, 
какъ бы могучж король Карлъ не сталъ слишкомъ 
сильной поддержкой своему слабому зятю и не 
помогъ ему завладеть престоломъ. Поэтому она 
отказалась отъ прежняго своего проэкта и, не
смотря на сопротивлеше Константина VI, заглаза 
влюбившагося въ западную принцессу, она при
нудила его къ другому браку. Я уже сообщ алъ, 
позаимствовавъ свой разсказъ изъ одного краси- 
ваго мЪста жкпя Филарета, какъ царсюе послан
ные, согласно обычаю, отправились въ путь, чтобы 
объЬхать всЪ провинцш и найти невЪсту, достой
ную василевса, и какъ изъ кандидатокъ на руку 
Константина Ирина и ея первый министръ вы
брали одну юную армянку, уроженку Пафлагок-
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ской еемы, Мар*по ДмнШскую. Она была хороша 
собой, умна, благочестива и, кроме того, прои
сходила изъ очень скромной семьи; думали, что 
обязанная всЬмъ Ирине она будетъ послушна и 
покорна воле своей благодетельницы, и что со 
стороны такой невестки императрице нечего бу
детъ опасаться какихъ-либо честолюбивыхъ по- 
ползновенж, неудобныхъ и неуместныхъ. Итакъ 
бракъ бы лъ рёш ень, и Константинъ поневоле 
долженъ бы лъ покориться. Это было въ ноябре 
788 года.

Вместе съ темъ Ирина тщательно отстраняла 
сына отъ всякихъ делъ . Императоръ со своимъ. 
дворомъ жилъ какъ бы отдельной жизнью, безъ 
друзей, безъ влiянiя; на его глазахъ всесильный 
Ставраюй, дерзшй и надменный, распоряжался 
всемъ по собственному произволу, и все уни
женно склонялись передъ фаворитомъ. Въ конце 
концовъ юный монархъ возмутился противъ та
кой опеки; вместе съ несколькими приближен
ными онъ составилъ заговоръ противъ перваго 
министра. Ему пришлось отъ этого плохо. Заго
воръ бы лъ открыть, и Ирина увидала при этомъ, 
что ей непосредственно грозить опасность*, съ 
этого дня честолюб‘|е убило въ ней материнсюя 
чувства. Она стала разить безъ пощады. Дресто; 
ванные заговорщики были подвергнуты пыткамъ, 
изгнаны или заключены въ тюрьму; но что ещ е 
важнее, самъ императоръ бы лъ подвергнуть 
телесному наказаыю, какъ непокорный ребенокъ, 
строго отчитанъ матерью и на несколько дней 
посаженъ подъ арестъ у себя въ комнате. После 
этого императрица не сомневалась въ своемъ 
торжестве, льстецы тоже поддерживали въ ней
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всячески эту иллюз'по, утверждая, что „самъ Богъ 
не хотЪлъ, чтобъ ея сынъ царствовалъ“ . Суевер
ная и легковерная, какъ все ея современники, 
она поддавалась такимъ рЪчамъ и слушала пред- 
сказашя прорицателей, пророчившихъ тронь; и 
чтобы упрочить его за собой, она рискнула всЪмъ. 
Дрм 1 Ю вновь привели къ присяге; солдаты дол
жны были клясться, произнося следующую стран
ную и небывалую формулу: „Покуда ты жива, мы 
никогда не признаемъ твоего сына императо- 
ромъ“ , и въ оффищальныхъ привЪтстяхъ имя 
Ирины стояло раньше имени Константина.

И на этотъ разъ, какъ въ 786 г. честолюбивая 
царица въ пылу своемъ хватила черезъ край. 
Въ 790 г. среди войска, находившагося въ Язш, 
вспыхнуло возсташе въ пользу юнаго царя, не
законно взятаго подъ опеку. Изъ полковъ армян- 
скихъ мятежъ распространился и въ друпя еемы; 
вскоре все войска, соединившись, потребовали 
освобождешя Константина VI и признания его 
единственнымъ и истиннымъ василевсомъ. Ирина 
испугалась и уступила. Она смирилась передъ 
необходимостью освободить сына и отказаться 
отъ власти: въ безсильной зло бе  она должна 
была смотреть, какъ удаляли, предавъ опале, 
самыхъ близкихъ ей друзей. Ставраюй, первый 
министръ, бы лъ постриженъ и сосланъ въ Дрме- 
и\ю; Дэцж, другой изъ ея приближенныхъ, раз- 
дЪлилъ его участь. Она сама должна была уда
литься въ свой великолепный Элевеершскш дво- 
рецъ и видела потомъ, какъ при торжественно 
провозглашенномъ молодомъ царе вновь вошли 
въ милость все, съ кемъ она раньше победо
носно боролась, все враги иконъ, почитате ко-
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торыхъ она возстановила, и прежде всЪхъ старый 
Михаилъ Лаханодраконъ, возведенный въ высо
кую должность магистра оффицж.

Но Константинъ VI не питалъ никакой нена
висти къ матери. И года не прошло после паде
ния Ирины, какъ въ январе 792 г., уступая ея 
просьбамъ, молодой царь возвратилъ ей титулъ 
императрицы, призвалъ ее вновь въ священный 
дворецъ, вновь предоставилъ ей делить съ нимъ 
власть; вместе съ ней слабовольный василевсъ 
призвалъ вновь къ власти евнуха Ставраюя, ея 
любимца. Ирина возвратилась, жаждая мести, 
алкая наказажя тЬхъ, кто предалъ ее и б о лее  
чЪмъ когда-либо горя желашемъ осуществить 
свою честолюбивую мечту. Но на этотъ разъ, 
чтобы достичь ея, она должна была действовать 
б о ле е  искусно. Въ 790 г. она была слишкомъ 
уверена въ успехе; она хотела ускорить собы- 
Т1Я и силой овладеть престоломъ; своими жесто
костями въ отношенш сына она возмутила общ е
ственное мнеые и подняла противъ себя войска. 
Наученная неудачей,! она употребила целыхъ 
пять долгихъ летъ  на терпеливое подготовлеше 
успеха и торжества путемъ самыхъ тонкихъ 
интригъ, прекрасно обдуманныхъ.

Константинъ VI обладалъ несомненными ка
чествами. Подобно своему деду, это бы лъ храб
рый, энергичный, умный, способный царь; сами 
противники его поютъ ему похвалы и признаютъ 
за нимъ военныя доблести и действительную 
способность къ управлешю. Возведенныя про
тивъ него обвинешя и въ частности развратная 
жизнь, какой его попрекали, не имеютъ общаго 
значеыя, какъ это можно подумать сначала, и
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мЪтятъ, по мн"Ъшю пустившихъ эти обвинешя, 
исключительно на скандаль, возбужденный его 
второй женитьбой. Безусловно православный, 
онъ бы ль  очень популяренъ среди низшихъ клас- 
совъ, и церковь благоволила къ нему; смелый 
и деятельный полководецъ, всегда готовый во
зобновить войну съ болгарами и арабами, онъ 
бы ль  любимъ войскомъ. Только благодаря ея 
необыкновенной ловкости Ирине удалось поссо
рить этого достойнаго монарха съ его лучшими 
друзьями, выставить его одновременно неблаго
дарны м^ жестокимъ и низкимъ, дискредитиро
вать его въ глазахъ войска, лишить его любви 
народа и, наконецъ, погубить его въ глазахъ 
церкви.

Прежде всего она употребила вновь прюбр"Ъ- 
тенное вл1ян1е, чтобы возбудить въ юномъ мо
нархе подозрЪн1я противъ Алексея Моселя, вое
начальника, устроившаго возсташе въ 790 г., и 
такъ сильно скомпрометировала его, что идопе- 
раторъ лишилъ его милости и засадилъ въ тюрь
му, зат'Ьмъ осл"Ъпилъ. Для Ирины это бы ло 
вдвойне выгодно; она мстила человеку, обма
нувшему ея дов"Ър1 е, и поднимала противъ Кон
стантина войско Дрменш, его лучшую поддержку. 
Действительно, узнавъ, какъ поступили съ ихъ 
любимымъ начальникомъ, войско это возмути
лось. Въ 793 г. василевсу пришлось самому от
правиться усмирять бунтъ: онъ произвелъ это съ 
крайней жестокостью, вследсгае чего окончатель
но лишился расположен 1 я войска. Въ то же время, 
такъ какъ парпя, стоявшая за дядей его, кеса
рей, .продолжала волноваться, императоре, по 
совету Ирины, присудилъ старшаго къ ослеп ле
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н*1 ю, а остальнымъ четыремъ вел'Ьпъ вырвать 
языкъ: довольно безполезная жестокость, сд е 
лавшая его крайне непопулярнымъ, особенно 
среди иконоборцевъ, любивш ихъ'въ лице этихъ 
несчастныхъ жертвъ ихъ отца, Константина V . 
Наконецъ, чтобы окончательно возстановить про- 
тивъ своего сына общественное мнеше, импе
ратрица придумала ещ е одно средство, самое 
макюавелическое изо всехъ.

Константинъ VI, какъ известно, не лю билъ свою 
жену, несмотря на то, что им елъ отъ нея двухъ 
дочерей Евфросишю и Ирину. У  него были лю 
бовницы. По возвращенш императрицы Ирины 
во дворецъ, онъ вдругъ вспыхнулъ страстью къ 
одной изъ девушекъ ея свиты; ее звали ©еодо- 
той; она принадлежала къ одной изъ знатней- 
шихъ фамилж столицы, состоявшей въ родстве 
съ некоторыми изъ самыхъ знаменитыхъ людей 
православной партж, игуменомъ Саккуджскаго 
монастыря Платономъ и племянникомъ его © е- 
одоромъ. Ирина милостиво поощряла страсть 
сына къ своей придворной, и сама подала ему 
мысль развестись съ женой, чтобы жениться на 
молодой девушке; она хорошо знала, какой 
скандаль произведетъ такая выходка царя, и за
ранее разсчитала все ея последств1я, преследуя 
собственные виды. Константинъ VI охотно при- 
нималъ эти советы; и вотъ во дворце завелась 
тогда крайне интересная интрига, имевшая целью  
избавить его отъ Марж, къ которой мне при
дется возвратиться, такъ какъ она необыкновенно 
характерна для византжскихъ нравовъ того вре
мени. Во всякомъ случае, кончилось темъ, что, 
несмотря на сопротивлете патриарха, импера-
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торъ заточилъ свою жену въ монастырь, а самъ 
въ сентябре 795 года женился на ©еодогЬ.

Что предвидела Ирина, то и не замедлило 
случиться. Среди всЬхъхриспанъ Византж, вплоть 
до самыхъ отдаленныхъ провинти, этотъ прелю 
бодейный союзъ встретилъ всеобщж протестъ. 
Парт 1я набожныхъ людей, страшно скандализо
ванная, рвала и метала; монахи, раздувая огонь, 
громили императора, двоеженца и развратника, 
и возмущались слабостью патр1арха Тараая, ко
торый изъ политическихъ видовъ терпелъ по
добную мерзость. Ирина втихомолку поддержи
вала и поощряла ихъ негодоваше, „ибо,— гово
рить одинъ современный летописецъ,— они воз- 
ставали противъ ея сына и позорили его “ . Цер
ковные писатели того времени разсказываютъ, 
до какихъ припадковъ бешенства доходилъ бла
гочестивый гневъ набожныхъ людей противъ 
непокорнаго и нечестиваго сына, противъ испор- 
ченнаго и развратнаго царя. „Горе граду,— пи- 
салъ  © еодоръ Студить, применяя къ нему слова 
изъ Эклез1аста,— горе граду, царемъ надъ кото- 
рымъ поставленъ младенецъ“ . Константинъ VI, 
б о л е е  спокойный, старался умиротворительными 
мерами утишить поднявшуюся страшную бурю. 
Такъ канъ главный очагъ сопротивления бы лъ 
Саккуджскж монастырь въ Виеиши, онъ пере- 
ехалъ  подъ предлогомъ подышать воздухомъ въ 
городокъ Прусу; и оттуда, пользуясь близкимъ 
соседствомъ, онъ вступилъ съ монахами знаме- 
нитаго монастыря въ самыя дружелюбныя сно- 
шешя и переговоры. Онъ даже кончилъ темъ, 
что въ надежде умиротворить ихъ такой преду
предительностью, самолично посетилъ ихъ. Ничто
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не помогло. „Хотя-бы и кровь нашу пришлось 
намъ пролить,— заявлялъ ©еодоръ Студить,— мьг 
ее прольемъ съ радостью“ .

Такая непримиримость заставила императора 
потерять терпЪже, что было больш ой ошибкой: 
онъ рЪшилъ действовать силой. Бы ль отданъ 
приказъ объ арестахъ; некоторыхъ монаховъ 
подвергли телесному наказажю, заключешю или 
ссылке; остальные члены монашеской общины 
были разсеяны. Но эти суровыя меры только 
усложнили положеше. Монахи повсюду кипели 
гневомъ противъ тирана, противъ „новаго Ирода“ , 
и игуменъ Платонъ въ самомъ дворце позволилъ 
себе  оскорбить царя. Константинъ VI сдержался. 
На оскорблеше игумена онъ только холодно от- 
вечалъ: „Я не желаю делать мучениковъ“ , и 
спокойно выслушалъ его. Къ несчастью для него, 
онъ уже раньше заш елъ слишкомъ далеко. О б
щественное мнеше бы ло возстановлено противъ 
молодого монарха: Ирина сумела этимъ восполь
зоваться.

Во время пребываьня двора въ Прусе импе
ратрица-мать действовала необыкновенно умело* 
Впрочемъ, и обстоятельства исключительно ей 
благопр!ятствовали. Юная царица ©еодота въ 
ожиданш родовъ должна была возвратиться въ 
столицу, чтобы разрешиться отъ бремени въ 
священномъ дворце, и Константинъ VI, сильно 
влюбленный въ жену, съ трудомъ переносилъ 
ея отсутств*1 е; поэтому, когда онъ узналъ въ ок
тябре 796 года, что у него родился сынъ, онъ 
поторопился возвратиться въ Константинополь. 
Такимъ образомъ, онъ предоставлялъ Ирине пол
ную возможность интриговать. Подарками, об е -
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щашями, силой собственнаго очарования она су
мела переманить на свою сторону главныхъ на- 
чальниковъ охранной стражи; она убедила ихъ 
подготовить государственный переворотъ, имЪв- 
ций целью  сделать ее одну императрицей, и 
заговорщики, руководимые, какъ всегда, Ставра- 
юемъ, условились выждать удобную минуту. На 
горизонте была все же одна черная точка, благо
даря которой все могло рухнуть. Достаточно было 
одной блестящей победы и Константинъ VI вер- 
нулъ бы себе весь свой былой престижъ: какъ 
разъ въ марте мЪсяцЪ 797 года царь началъ 
кампашю противъ арабовъ. Друзья его матери 
не посовестились устроить такъ. что походъ со
вершенно не удался, помощью обмана, сильно 
смахивавшая на измену; императоръ долженъ 
бы лъ  возвратиться въ Константинополь, не имЪя 
возможности встретиться съ непр1ятелемъ, ни
чего не сд-кпавъ.

Решительная минута близилась. 17 ¡юля 797 г. 
Константинъ VI возвращался съ ипподрома во 
дворецъ св. Мамы. Изменники, окружавгше его, 
сочли минуту благопр 1 ятной и сделали попытку 
схватить его. Но царь спасся отъ нихъ и, укрыв
шись на судне, быстро переправился на аз!ат- 
ск*1 Й берегъ, разсчитывая на верность войска, за
нимавш ая анатолшскую еему. Ирина, при пер- 
вомъ извеспи о покушенш уже завладевшая 
Большимъ дворцомъ, испугалась, потеряла го
лову; видя, что друзья колеблются, а народъ 
склоняется на сторону Константина, она уже по
думывала объ унижеши и собиралась послать къ 
сыну епископовъ просить пощады, какъ вдругъ 
ея страсть къ верховной власти внушила ей мысль
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въ посл'Ьднш разъ поставить все на карту. Мно- 
rie изъ приближенныхъ императора сильно ском
прометировали себя вместе съ ней; она пригро
зила имъ выдать ихъ царю и доставить ему пись- 
менныя доказательства ихъ измены. Испуганные 
такими заявлешями и не видя другого средства 
избежать верной гибели, заговорщики, собрав
шись съ духомъ, захватили несчастнаго монарха. 
Его привезли опять въ Константинополь, заперли 
въ священномъ дворце въ порфировой комнате, 
где онъ родился, и тутъ по приказашю его ма
тери палачъ выкололъ ему глаза. Но онъ не 
умеръ. Сосланный въ пышный домъ онъ добился 
въ конце концовъ, что ему вернули жену его 
©еодоту, мужественно поддерживавшую его въ 
роковую минуту; у него даже родился отъ л е я  
второй сынъ, и такъ среди тихихъ сумерокъ до- 
жилъ онъ мирно последнее годы своей жизни. 
Но жизнь императора съ той поры была для 
него кончена.

Никто, или почти никто, не оплакалъ судьбы 
несчастнаго монарха. Святоши въ своемъ узкомъ 
фанатизме увидали въ постигшей его немилости 
должное наказаше Бож1е за его прелю бодей
ный союзъ, справедливую кару за стропя меры, 
принятыя имъ противъ монаховъ, поучительный 
прим^ръ, наконецъ, долженствующж, какъ гово
рить ©еодоръ Студить, „научить самихъ импе- 
раторовъ не нарушать божественныхъ законовъ, 
не предпринимать нечестивыхъ преследованж“ . 
И на этотъ разъ благочестивыя души вновь при
ветствовали съ благодарностью и восхищешемъ 
освобождеше отъ нечестивца, совершенное пра
вославнейшей царицей Ириной. Одинъ только
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лЪтописецъ ©еофанъ, несмотря на свою предан
ность монархине, какъ будто, хотя и смутно, но 
почуялъ ужасъ ея преступлен 1 я: „Солнце,— пи- 
шетъ онъ,— затмилось на семнадцать дней, не 
дало пробиться ни одному лучу, и корабли блуж 
дали по морю во тьмЪ; и говорили все, что это 
по причине осп-Ьплешя василевса солнце не хо
тело  светить; и такъ вступила на престолъ Ирина, 
мать императора“ .

V.

Ирина осуществила свою мечту: она царство
вала. Тутъ, повидимому, ея счастье и ея всемо
гущество опьянили ее. Действительно, она осме
лилась на неслыханную вещь, дотоле не видан
ную въ Византш и какой не видели никогда и 
впоследствш: она, женщина, приняла титулъ им
ператора. Въ изданныхъ ею Новеллахъ она гордо 
величала себя: „Ирина, великш василевсъ и ав- 
тократоръ римлянъ“ ; на монетахъ, ею чеканен- 
ныхъ, на диптихахъ изъ слоновой кости, где и 
сейчасъ можно видеть ея изображеше *), она 
является во всемъ пышномъ великолепш вер
ховной власти. Такой, и ещ е въ больш емъ вели
колепш, захотела она предстать передъ своимъ 
народомъ. Въ понедельникъ на святой 799 г. 
она изъ церкви св. Япостоловъ проследовала во 
дворецъ въ торжественной процессш, сидя на 
золотой колеснице, запряженной четверкой бе- 
лыхъ коней, которыхъ вели подъ уздцы четыре

*) Одна въ ВЪнскомъ, другая во ФлорентШскомъ музеЬ 
Барджелло. Ср. M olin ie r, l o e .  c i t .  I, p. 81— 84.
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важныхъ сановника; одетая въ роскошный ко- 
стюмъ в а с и л е в с о в ъ ,  сверкая пурпуромъ и 
золотомъ, она, согласно обычаю римскихъ кон- 
суловъ, бросала пригоршнями деньги собрав
шейся толпе. Это бы лъ какъ бы апоееозъ че
столюбивой монархини и апогей ея велич 1 я.

Въ то же время ловкая, кзкъ всегда, она не 
переставала заботиться о своей популярности и 
упроченж своей власти. Ея зятья кесари, упор
ное честолюб!е которыхъ переживало всё не
взгоды, снова стали волноваться; она жестоко 
обуздала ихъ за эту попытку и отправила ихъ 
въ далекую ссылку въ Яеины. Своимъ же друзь- 
ямъ монахамъ, напротивъ, она выказывала са
мое внимательное благорасположеше: она при
казывала строить для нихъ новые монастыри, 
щедро оделяла возстановленныя обители; бла 
годаря ея явной милости, больиле монастыри, 
какъ Саккуджскж въ Виеинж и Студжскж въ 
столице, достигли тогда небывалаго бпагососто- 
яжя. Наконецъ, чтобы примирить съ собой на- 
родъ, она прибегала къ всевозможнымъ либе- 
ральнымъ м'Ьрамъ: щедрою рукой сбавляла по
дати, исправляла финансовое управлен1е, умень
шала таможенные сборы на море и суше, а 
также налоги на предметы потреблешя и про
мышленности, привлекала къ себе  бедныхъ, 
основывая благотворительныя учреждешя. И Кон
стантинополь, очарованный, привЪтствовалъ свою 
бла год'Ьтел ьницу.

Между гЬмъ вокругъ состарившейся монар
хини при дворе ея ковались козни, затевались 
тайныя интриги: любимцы Ирины оспаривали 
другъ у друга ея наслед1е. Действительно, въ

Д И Л Ь . 8
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случай ея смерти престолъ оставался пустъ: отъ 
перваго брака Константина VI родились только 
две девочки; что касается до детей отъ второго 
брака, старили сынъ Левъ умеръ, едва достиг- 
нувъ возраста нЪсколькихъ м-Ьсяцевъ; второй же, 
родивилйся после падешя отца, считался какъ 
бы незаконнымъ, рожденнымъ какъ бы вне брака 
и лишеннымъ всякихъ правъ на императорскш 
престолъ. Поэтому оба евнуха, правивиле монар- 
х!ей, Ставракж и Яэцж, мечтали захватить власть 
въ свои руки, чтобы помогать своимъ близкимъ 
и всячески • выдвигать свою родню на пути по
честей. Разстроенное здоровье Ирины давало 
поводъ питать надежды на ближайшее будущее. 
Т ’Ьмъ не менее, ревнуя до самыхъ посп-Ьднихъ 
своихъ дней о верховной власти, до крайности 
подозрительная относительно всякаго, кто, каза
лось, грозилъ похитить у нея вЪнецъ, старая ца
рица упорно защищала престолъ, доставилйся 
ей путемъ преступлетя.

И въ продолжеше бо лее  чЪмъ ц'кпаго года въ 
священномъ дворце происходили непрестанные 
доносы, разыгрывались страшныя сцены, произ
водились внезапныя опалы, неожиданныя воз- 
вращежя милости; и Яэцш доносилъ о загово- 
рахъ честолюбиваго Ставраюя, Ставратй зат-Ь- 
валъ возмущен!я, чтобы погубить Яэщя, а между 
ними двумя Ирина,’ сомневающаяся, колеблясь и 
раздражаясь, являлась то карающей, то милую
щей. И есть что-то действительно трагическое 
въ этой борьбе старой обезсиленной, но все ещ е 
отчаянно цепляющейся за власть императрицы 
и всемогущимъ министромъ, тоже больнымъ, 
харкающимъ кровью, на рукахъ врачей и нака-
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нунЪ смерти все продолжающимъ упорствовать 
въ заговорахъ и противъ всякой очевидности все 
ещ е мечтающимъ о троне. Онъ палъ первымъ, 
около половины 800 года. Въ то время какъ 
византжскж дворъ пожирали безплодные раз
доры, въ храмё св. Петра въ Риме Карлъ Ве- 
ликж возстановилъ западно-римскую импер1ю.

Говорятъ, будто германскж императоръ и ста
рая византжская императрица замыслили вели
кое дело: соединить при помощи брака обе  мо- 
нархж подъ однимъ общимъ скипетромъ и воз
обновить бо лее  славнымъ и могучимъ, ч-Ьмъ 
оно бы ло даже во времена Цезаря, Константина 
или Юстишана древнее единство римскаго госу
дарства— o r b  is  r o m a n  us. Это представляется 
совершенно неправдоподобнымъ; но гЬмъ не 
м енее завязались сношешя, чтобъ установить 
между обоими государствами m o d u s  v i v e n d i .  
Франксюе послы были въ Константинополе, когда 
разразилась последняя катастрофа, сломившая 
Ирину.

По M tp i того какъ старая императрица сла
бе ла , происки вокругъ нея становились все бо
лее пылкими и смелыми. Яэцж, ставшШ теперь 
п осле  смерти своего соперника всесильнымъ, 
открыто выдвигалъ своего брата и старался за
ручиться для него поддержкой войска. Противъ 
дерзкаго и высокомерного честолюбца возста- 
вали друпе важные сановники; и одинъ изъ ми- 
нистровъ, логоеетъ Никифоръ, пользовался все- 
общ имъ недовольствомъ, чтобы въ свою очередь 
составить заговоръ противъ царицы. Наконецъ, 
парпя иконоборцевъ скрытно подготовляла себе  
пути къ отмщенью. 31 октября 802 года рево-

R*
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лющя разразилась. „Богъ въ неисповедимой муд
рости Своей,— говоритъ благочестивый летопи- 
сецъ ©еофанъ,— допустилъ ее, чтобы покарать 
человечество за его грехи“ .

Ирина жила тогда за городомъ въ Элевеерж- 
скомъ дворце, своей любимой резиденцж. Заго
ворщики, среди которыхъ были старые друзья 
Яэшя, недовольные теперь временщикомъ, ста
рые приближенные Константина VI, несколько 
офицеровъ иконоборцевъ, жаждавшихъ мести,, 
высиле граждансюе чины, наконецъ, придвор
ные и даже родственники императрицы, все 
осыпанные ея милостями, воспользовались ея 
отсутств5емъ. Въ десять часовъ вечера они яви
лись у воротъ священнаго дворца, предъявляя 
страже Халки свои полномоч!я, будто бы полу- 
ченныя отъ царицы, якобы приказавшей имъ 
немедленно провозгласить императоромъ Ники
фора, чтобы онъ помогъ противостать кознямъ 
Аэц 1 я. Стража поверила и открыла входъ во 
дворецъ.

При всякой византжской революц'ж этимъ 
прежде всего надо бы ло заручиться, и это явля
лось какъ бы залогомъ и символомъ успеха. И 
действительно, ещ е ночь не прошла, а ужъ гла
шатаи возвестили по всему городу о восшествж 
на престолъ Никифора и успехе государствен- 
наго переворота, безъ  того, чтобы хоть единый 
человекъ сделалъ  малейшую попытку сопроти- 
влежя. Въ то же самое время Ирина, внезапно 
схваченная въ Элевеерж, была подъ надежной 
охраной привезена въ Константинополь и заперта 
въ священномъ дворце; и на следую щ ее же 
утро въ храме св. Софж патр*1 архъ Тарасш, какъ.
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видно, довольно скоро забывшж благодЪяжя 
императрицы, самъ вЪнчалъ на царство съ наи- 
возможной поспешностью новаго василевса. 
Между гЬмъ это ещ е бы лъ далеко не конецъ. 
Ирина пользовалась популярностью; опомнив
шись отъ перваго поражешя, народъ явно вы- 
казывалъ свою враждебность заговорщикамъ. 
Сыпались оскорблен*1 я по адресу новаго владыки, 
поносили патр!арха; и мнопе, вспоминая завере- 
Н1*я въ преданности, какими заговорщики зло 
употребили въ отношенж своей монархини, съ 
негодоважемъ укоряли ихъ въ неблагодарности. 
Сож алели о низвергнутомъ правленш, о благо- 
денствж, какое оно принесло съ собой, страши
лись грядущаго будущаго; и большинство, ещ е 
какъ бы не веря только что совершившемуся 
со б ьтю , спрашивало себя, не бы ло ли это все 
тяжелымъ бредомъ. Всехъ охватили ужасъ и от- 
чаяше; а хмурое небо туманнаго холоднаго утра 
д ела ло  ещ е б о ле е  зловещ ей и трагической зарю 
новаго царствоважя.

Женщина действительно энергичная, быть мо- 
жетъ, сумела бы воспользоваться подобными 
обстоятельствами: Ирина этого не сделала. Между 
двумя чувствами, честолюб1емъ и благочеспемъ, 
владевшими безраздельно ея душой и руково
дившими ею въ жизни, благочеспе на этотъ разъ 
взяло верхъ. Не потому, чтобы падеже ея сколько- 
нибудь ослабило ея смелость: она не выказала 
ни малейшей слабости; но передъ совершив
шимся фактомъ, „какъ женщина мудрая и лю 
бящая Бога“, по словамъ одного современника, 
она склонилась безъ  всякаго ропота. Когда на 
другой день после короноважя, Никифоръ при-
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ш елъ навестить ее съ глазами, полными при- 
творныхъ слезъ, и съ обычнымъ ему напускнымъ 
добродуииемъ, указывая на оставленные имъ 
на себе  черные башмаки вместо пурпуровыхъ 
туфель, онъ сталъ уверять, что надъ нимъ совер
шили наскше, чуть ли не извиняясь за то, что 
онъ императоръ. Ирина съ истинно хриспанскимъ 
смирежемъ преклонилась передъ новымъ васи- 
левсомъ, какъ передъ избранникомъ Божжмъ, 
благословляя неисповедимый промыселъ Госпо
день и признавая свое падеже наказажемъ за 
свои гр^хи. У нея не сорвалось ни едина го 
упрека, ни единой жалобы; по требоважю Ни
кифора она даже отдала свою казну, выразивъ 
только желаже, чтобы ей предоставили свобод
ное пользоваже ея Элевеержскимъ дворцомъ.

Узурпаторъ обещ алъ  все, что она хотела: онъ 
заверилъ ее, что покуда она жива, съ ней бу- 
дутъ обращаться, „какъ это подобаетъ царице“ . 
Но онъ тотчасъ же забы лъ свои обещания. Ста
рая монархиня была удалена изъ Константино
поля и сослана на первыхъ порахъ въ монастырь, 
основанный ею на острове Принкипо. Но затемъ 
и это ея местопребываже показалось слишкомъ 
близкимъ. Въ ноябре 802 г., несмотря на насту- 
пивиле преждевременно сильные холода, ее от
правили на Лесбосъ; тамъ ее держали подъ 
строгимъ надзоромъ и запретили кому бы то ни 
бы ло иметь доступъ къ ней: такъ сильно боя
лись ещ е ея происковъ и ея несокрушимаго че- 
столюб!я. И въ этомъ-то тоскливомъ уединежи 
провела она последнее время своей жизни и 
умерла въ августе 803 года, одинокая, всеми 
покинутая. Т ело  ея бы ло привезено въ мона



Императрица Ирина. 119

стырь на Принкипо, а позднее въ Константино
поль, где оно бы ло предано погребешю въ 
церкви св. Япостоловъ, въ приделе, где находи
лась усыпальница столькихъ императоровъ.

Такрй благочестивой и православной императ
рице, какой была Ирина, церковь простила все, 
даже |ея преступлена *). Византжсте летописцы, 
современные ей, называютъ ее блаженнейшей 
Ириной, новой Еленой, „мученически боровшейся 
за истинную веру“ , ©еофанъ оплакиваетъ ея па
деже, накъ б е д с т е ,  и сожалеетъ, что минули 
годы еа царствоважя, такъ какъ это бы ло время 
редкаго\ благоденств 1 я. ©еодоръ Студитъ, святой, 
льстилъ\ей самымъ низкимъ образомъ и не на- 
ходилъ достаточно восторженныхъ словъ, чтобы 
восхвалять „преблагую монархиню“ , „обладаю 
щую разумомъ столь чистымъ, душой по истине 
святой“ ,' отагодаря своему благочеспю и жела- 
шю угодить Богу избавившую народъ свой отъ 
рабства, и чьи дела  „блистаютъ подобно свети- 
ламъ небеауымъ“ . Но истор 1 я по отношежю къ 
Ирине долина быть менее снисходительна и бо- 
л ё е  справедлива. Можно понять и даже, если 
угодно, извинить ошибку честна го человека, 
ослепленнаго\духомъ партжности, но не имеешь, 
права участвовать въ ней. Въ действительности 
эта прославленная монархиня была главными 
образомъ ж ен ин ой  политической и набожной,

*) Надо, однако, эмЪтить, что некоторы е византжцы 
довольно скоро почувствовали ужасъ ея преступлешя и 
старались уменьш ить ея ответственность, л ётоп исе цъ  Те
о р и й  М онахъ, писавши въ IX в ^к е , заявляетъ, что Нон
ета нтинъ VI бы лъ оегг&пенъ „не въ ея присутствш, и она 
даже не знала о на м ^е нш  своихъ министровъ“ .
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которую жажда престола довела до преступле- 
п\я и у которой значительность достигнутыхъ ею 
результатовъ не могла быть оправдана £овер- 
шеннымъ ею злодЪятемь.

Действительно, своими интригами она па цЪ- 
лыхъ 80 лЪтъ возобновила въ Византж кт боль 
шому вреду для имперж эру дворцовыхъ рево- 
люцж, которую приблизительно вЪкомъ раньше 
прекратили ея славные предшественники/ импе
раторы-иконоборцы. I



ГЛАВА V.

Византшская женщина средняго круга 
въ VIII вЪкЪ.

Что мы меньше всего знаемъ объ  исчезнув- 
шихъ обществахъ, съ чЪмъ менее знакомить 
насъ документы, но что, быть можетъ, сильнее 
всего заинтересовало бы насъ, это чувства, обы- 
кновежя и мысли, положеже и домашняя жизнь 
среднихъ классовъ. Насчетъ великихъ особъ, им- 
ператоровъ и императрицъ, папъ и патр1арховъ, 
министровъ и полководцевъ, насчетъ всехъ за- 
нимавшихъ первыя места и игравшихъ главныя 
роли на исторической сцене, мы осведомлены 
достаточно полно и достаточно точно; мы знаемъ 
ихъ действ'ш, можемъ разобраться въ ихъ мо- 
тивахъ и льстимъ себя уверенностью, что спо
собны проникнуть въ глубь ихъ души, д е л о  об- 
стоитъ иначе, какъ только спустишься на н е
сколько ступеней ниже по общественной лест
нице: тутъ, за редкимъ исключежемъ, полная 
неизвестность. А  между темъ образы этлхъ лю 
дей, не поднявшихся до главной роли на исто
рической сцене, быть можетъ, более , чемъ иныхъ 
знаменитостей, поучительны для историка. Вели- 
юй человекъ, темъ самымъ, что онъ великш
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человЪкъ, отличается всегда резкой индивиду
альностью и ненормальностью; среднш челов’Ькъ, 
вообще только экземпляръ постоянно повторя
ющегося типа и имЪетъ въ нЪкоторомъ роде 
представительную ценность. По одному такому 
человеку можно судить о тысячахъ; а такъ какъ 
эти тысячи составляютъ скрытый матер1алъ, изъ 
котораго слагается истор1Я, становится совер
шенно яснымъ, какъ много знакомство съ по
добными личностями, если оно только возможно, 
проливаетъ света на умственное и нравственное 
состояние данной эпохи.

Поэтому, можетъ быть, представляетъ неко
торый интересъ на ряду съ благочестивейшей 
императрицей Ириной попытаться нарисовать 
портретъ женщины средняго сословия, ея совре
менницы. Ее звали ©еоктистой и она была ма
терью запальчиваго ревностнаго монаха, пыл- 
каго полемиста, смелаго и страстнаго борца 
©еодора Студита. Благодаря любопытному над
гробному слову, произнесенному сыномъ въ ея 
память, благодаря ещ е некоторымъ другимъ до
кументам^ мы достаточно хорошо ее знаемъ. 
Д вместе съ ней мы можемъ проникнуть немного 
и въ домашнюю жизнь средняго сослов*1Я Визан
тии, такъ мало намъ известнаго, но столько оде
ла вшаго, благодаря своимъ большимъ положи- 
тельнымъ качествамъ, для блага и процветажя 
имперш; и это будетъ первая оказанная ею намъ 
услуга въ д е л е  нашего ознакомлешя съ этимъ 
обществомъ. Ей будемъ мы обязаны ещ е и дру
гимъ. Являя собой среднш, несомненно, довольно 
обыкновенный типъ женщины своего времени, 
она поможетъ намъ, благодаря складу ума и ха
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рактеру страстей, которыми сама отмечена, по
нять складъ ума и страсти века, полнаго вол- 
нен*1 Й и тревогъ, въ который она жила; она по
можешь намъ въ частности правильнее судить 
объ  этой императрице Ирине, которая при пер- 
вомъ взгляде такъ сильно возмущаетъ и разо- 
чаровываетъ насъ; она поможетъ намъ, нако- 
нецъ, дать себе б о ле е  ясный отчетъ о со бьтя хъ  
этой живописной и мутной эпохи, въ которыя 
она не разъ была замешана или прямо, или при 
посредстве своего сына.

I.

©еоктиста родилась въ первой половине VIII 
века, по всей вероятности около 740 года, въ 
Константинополе отъ состоятельныхъ, чтобы не 
сказать богатыхъ, родителей, людей средняго 
сослов 1Я. По счету она была третьимъ ребен- 
комъ въ семье. О сестре ея мы знаемъ мало, 
разве только то, что она вела светсюй образъ 
жизни, а брату, носившему чисто античное имя 
Платона, суждено бы ло впоследствии стать зна- 
менитымъ и иметь на свою сестру глубокое влЬ 
яше. Совсемъ юной ©еоктиста осталась сиротой. 
Жестокая чума 747 года, страшно опустошившая 
столицу, унесла ея родителей и больш ую часть 
ея близкихъ. Одинъ ея дядя, служившш въ упра- 
вленш императорскими финансами, прш тилъ си- 
ротъ. Онъ далъ мальчику самое тщательное вое- 
питаше, чтобы открыть ему дорогу къ государ
ственной деятельности. Воспиташе это удалось, 
какъ нельзя лучше. Платонъ бы лъ  благонрав
ный юноша, исполнительный, избегавшш дур
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ного общества, не тратившш времени на раз- 
влечешя, а денегъ на игру, юноша осторожный, 
съ  молоду умЪвшш распоряжаться своими сред
ствами и пр 1умножать свое состояше, такъ что 
визагтйсшя матери обращ али на него внимаше, 
видя въ немъ превосходную парлю  для своихъ 
дочерей. Но тотъ, о комъ мечтали матери, нена- 
видЪлъ св^тъ; очень набожный, онъ чаще хо- 
дилъ въ церковь, чЪмъ на какое-либо зрелищ е, 
лю билъ чтеше больш е, ч’Ьмъ увеселешя, и при- 
водилъ въ восхищеше своего исповедника, су- 
м евъ такъ рано достичь совершенства. По брату 
можно иногда предугадать, какова будетъ и 
сестра.

Само собою разумеется, согласно византш- 
скому обычаю, дядя меньше заботился о воспи- 
танш девочекъ, чемъ о воспиташи мальчика. 
Въ этомъ обществе, отмеченномъ столькими чер
тами чисто восточнаго характера, женщина по
лучала всегда домашнее воспиташе; можно себе  
поэтому представить, что когда родителей не 
бы ло, воспиташе рисковало быть довольно не- 
брежнымъ. Это и случилось съ ©еоктистой. Она 
оставалась крайне невежественной и впослед- 
ствш ей пришлось много потрудиться, чтобъ воз
местить недостатки своего первоначальнаго об- 
разовашя. Опекунъ заботился объ одномъ: хо
рошо выдать ее замужъ. Въ те времена въ 
Византш идеальный типъ хорошаго мужа съ 
родительской точки зрешя бы лъ человекъ здра
вомыслящей, способный пробиться въ жизни: 
дядя ©еоктисты нашелъ такого феникса на пра
вительственной служ бе, где самъ служилъ чи- 
новникомъ. Это бы лъ высокш чиновникъ въ фи-
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нансовомъ управленш, хорошо принятый при 
дворк и дклавилй карьеру. Его звали Фотеи- 
номъ. Такъ какъ молодая девушка была богата,— 
она какъ разъ въ это время къ личнымъ сво- 
имъ средствамъ могла присоединить часть со- 
стояшя брата своего Платона, постригшагося въ 
монахи, — дкло легко уладилось и- предполагае
ш ься бракъ бы лъ закпюченъ.

©еоктиста была женщина во вкуск многихъ 
мужей. Она не любила туалетовъ, не любила 
свктской жизни. Отвергая пустыя украшежя, она 
всегда была одкта во все темное. Когда ей при
ходилось выкзжать, когда она должна была 
присутствовать, напримкръ, на какомъ-нибудь 
свадебномъ пиршестве, она держала себя въ 
общ естве очень сдержанно, скромно и целомуд
ренно опуская глаза, когда за десертомъ начи
нались комичесюя интермедш, и едва осмели
валась касаться до подаваемыхъ ей блюдъ. Не 
потому, чтобы она была застенчива или неловка: 
прежде всего, это была женщина добродетель
ная, больш е всего думавшая объ  исполнены сво
его долга, ограничивавшая свои желажя ста- 
ражемъ нравиться своему мужу,, хорошо вести 
свой домъ и хорошо воспитывать своихъ детей.

Надо ли прибавлять, что она была благоче
стива? „Поклоняться Богу, любить исключительно 
Его", бы ло для нея главной добродетелью . Од
нако ея благочеспе бы ло свободно отъ всякаго 
суевкр 1Я, и эта черта дклаетъ честь ея могучему 
здравому смыслу, силе ея разсудка. Действи
тельно, въ VIII веке хриспанство бы ло ещ е очень 
перемешано съ язычествомъ; вкра въ колдов
ство, всяюя чары и волшебства была чрезвы
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чайно распространена. Существовалъ, напри- 
мЪръ, общераспространенный обычай, чтобы 
уберечь отъ зла новорожденныхъ, вешать въ 
ихъ спальни амулеты, а также и подъ ко
лы белью , произносить надъ ними магичесюя за
клинали, надавать имъ на шею ожерелья и та
лисманы: ибо всякому бы ло известно, что ихъ 
хрупкому существовашю грозили безчисленныя 
опасности, что ихъ подкарауливали всюду неви
димый колдуньи, способный пройти сквозь наи- 
лучшимъ образомъ запертую, дверь и старавшь 
яся всячески ихъ погубить. И чтобы оградить 
отъ этихъ козней, заботливыя матери призывали 
в’Ьдунж, отстранявшихъ опасность, беоктиста, 
хотя ее за это очень порицали въ ея кругу, не 
придавала никакого значешя всЬмъ этимъ.обы- 
чаямъ; она полагала, что сделанное надъ ре- 
бенкомъ знамеше креста служить ему достаточ
ной и болЪе верной охраной. Но при этомъ она 
лю била молиться, до поздней ночи читал.а свя- 
щенныя книги, произносила псалмы; она часто 
постилась, никогда не клялась и не лгала. Также 
и добрыми делами старалась она заслужить 
вечное спасеше. Не будучи особенно богатой, 
она была безконечно милосердна. Вдовы, си
роты, старики, больные и даже страдавале са
мыми отвратительными болезнями, эпилептики и 
прокаженные, всЬ находили у нея помощь и 
поддержку; и она не пропускала ни одного празд
ника, чтобы не накормить и не угостить хоть 
одного, какъ она выражалась, „бЪднаго брата о 
ХристЬ". При такихъ склонностяхъ она, понятно, 
бы ла совершенно равнодушна къ земнымъ ве- 
щамъ, и понятно также, что при своей набож
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ности она была крайне предана иконамъ и от
носилась съ большимъ уважешемъ къ защищав- 
шимъ ихъ монахамъ.

При всемъ томъ это была натура энергичная, 
„женщина сильная", изъ гЬхъ, что любятъ упра
влять и подчинять себе все и всЬхъ. Подобно 
многимъ византшскимъ семьямъ она, повидимому, 
играла у себя въ доме гораздо больш ую роль, 
ч’Ьмъ ея мужъ. Будучи прекрасной хозяйкой, она 
при всей своей набожности находила время за
ниматься всеми хозяйственными делами; она обо 
всемъ заботилась, за всемъ наблюдала, ко всему 
прикладывала свою руку, ничего не жалея, чтобы 
только все шло хорошо въ доме и хозяйство 
процветало. Наблюдая за всемъ бдительнымъ 
окомъ, она не давала никогда спуску прислуге. 
Но вместе съ темъ она была добра къ ней и 
обращ алась съ ней хорошо. Къ полагавшемуся 
ей по обыкновешю хлебу, вину и салу она 
охотно прибавляла въ праздничные дни какое- 
нибудь лакомство, свежее мясо, рыбу, птицу, 
лучшаго качества напитки, говоря, что вполне 
несправедливо бы ло бы ей одной пользоваться 
всеми этими лакомыми блюдами. Но она была 
неумолима, разъ д ело  касалось нравственности, 
уклоненж отъ благопристойности и когда зам е
чала, что „нечисты на руку". И такъ какъ эта 
женщина съ властнымъ темпераментомъ была 
къ тому же и очень раздражительна, то не редко 
случалось, что за выговоромъ следовалъ  жесть. 
Руки у нея были проворныя, и когда ей случа
лось вспылить, пощечины такъ и сыпались. Темъ 
не менее слуги очень ее любили: все знали, что 
намерен*1Я у нея были хорогшя, и кроме того,
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когда гнЪвъ ея проходилъ, она ласково извиня
лась. Когда ей случалось побить свою горнич
ную, она испытывала безконечныя угрызежя со
вести; она’ уходила тогда къ себе  въ спальню, 
ударяла себя по лицу, приносила покаяже и въ 
конце концовъ, призвавъ побитую служанку и 
ставъ передъ ней на колени, она смиренно про
сила у нея прощежя.

Такой же твердой, тяжеловатой рукой упра
вляла она и семьей. Она любила своего мужа и 
очень старалась избавить его всячески отъ огор- 
ченШ; однако она уговорила его жить съ ней, 
какъ братъ съ сестрой, внушая ему, что жизнь 
въ сущности только приготовлеже къ смерти, и 
что лучше всего, чтобы приготовиться къ веч
ной разлуке, упразднить и въ этомъ м1ре слиш- 
комъ близюя отношежя. Не менее внимательно 
заботилась она и объ  обучежи и нравственномъ 
образовали своихъ детей. У  нея бы ло три сына 
и одна дочь. Чтобы дать имъ хорошее воспита- 
же, будучи сама, какъ известно, довольно не
вежественна, она реш ила сделаться образован
ной; но такъ какъ она была добросовестна, ей 
пришлось посвящать ночи чтежю, предаваясь 
долгимъ бдешямъ при свете  свечи, для того, 
чтобы не отнимать ни минуты времени у дня, 
посвященнаго заботамъ о муже и о хозяйстве. 
Въ особенности для образован!« молодыхъ душъ 
придавала она значеже действ'ло примера; по
этому Съ самаго детства она сделала свою дочь 
участницей въ своихъ благотворительныхъ де- 
лахъ, уча ее помогать беднымъ, заставляя ее 
ухаживать за прокаженными. Въ то же время 
она побуждала ее читать священны« книги, вое-
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пламеняя ея благочеспе, отвращая ее отъ мфа, 
не показывая ей ни драгоценностей, ни пур- 
пуровыхъ одеждъ, и уже заранее посвящая ее 
Богу.

Но главнымъ ея любимцемъ бы лъ  ея сынъ ©е- 
доръ. Это бы лъ тихж ребенокъ, созревплй прежде 
времени; онъ не слишкомъ лю билъ игры и об
щество товарищей; ему больш е нравилось чте- 
н1е, особенно чтеше священныхъ книгъ, и мать, 
понятно, одобряла и поддерживала его вкусы. 
До семи летъ  она не отпускала его отъ себя, 
выхаживая его съ особой заботливостью; позд
нее, когда онъ сталъ заниматься у учителей, 
когда после первоначальнаго обучешя онъ изу- 
чалъ последовательно грамматику, д!алектику, 
риторику, ф илософ а, богослов!е, она продолжала 
заботливо за нимъ наблюдать. Впрочемъ, и тутъ, 
какъ во всемъ остальномъ, она проявляла то же 
смешеше нежности и суровости, что составляло 
основу ея системы воспиташя и управлешя: доб
рые советы и уговоры матери часто подкреп
лялись авторитетомъ розги. Несмотря на это, 
отношешя между матерью и детьми носили пре
лестный характеръ простоты, почтешя, сильной 
и глубокой привязанности. Каждый вечеръ, после 
того, какъ дети ложились спать, ©еоктиста при
ходила перекрестить ихъ сонныхъ; утромъ пер
вая ея забота была заставить ихъ прочесть мо
литвы: и много летъ  спустя, въ письме своемъ 
къ умирающей матери ©едоръ Студитъ Л  бла
годарностью вспоминалъ объ этомъ деятельномъ 
и нежномъ попеченЫ, вызывалъ въ памяти об- 
разъ матери, день и ночь молившей Бога о сча- 
спи и спасенж своей семьи.

ДИЛЬ. 9
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II.

Такова была Оеоктиста. Однако въ столь тя
желый времена, каюя переживала тогда церковь, 
въ правлеше Константина V  и его сына, бы ло 
нисколько неосторожно слишкомъ открыто вы
ражать свои чувства, особенно для жены чинов
ника. Поэтому есть основаше думать, что, по
добно императриц^ ИринЪ, она отчасти скры
вала свои мнЪшя. Но когда послЪ смерти Льва 
IV  съ наступлешемъ регентства Ирины возвра
тились лучале дни для иконопочитателей и го- 
нимыхъ монаховъ, ея благочеспе, долго сдержи
ваемое, вспыхнуло съ гЬмъ большей страстностью.

Терпимость новаго правительства позволила 
дозвратиться въ Константинополь брату ©еокти- 
сты Платону, и первымъ дЪломъ сурова го монаха 
бы ло начать въ столиц^ проповедь нравствен
ности. Въ особенности призывалъ онъ въ своихъ 
рЪчахъ къ презрЪшю здЪшняго м!ра, къ любви 
къ бЪднымъ, къ забот’Ь о чистогЬ нравовъ; и 
такъ какъ онъ имЪлъ видъ истиннаго аскета и 
бы лъ краснорЪчивъ, то имЪлъ быстрый и боль
шой усп’Ьхъ. Совершенно понятно, что онъ скоро 
возымЪлъ глубокое вл!яше на свою благочести
вую сестру и на окружавшихъ ее, въ особен
ности на племянника своего бедора. Въ домЪ 
©еоктисты монахи стали постоянными и почет
ными гостями, и скоро отъ общешя съ ними на
божная византшка уверила себя, что не можетъ 
сделать лучше, какъ посвятить себя Богу, а 
также и всЬхъ своихъ. Старшш ея сынъ съ са- 
маго начала вполнЪ сочувствовалъ такимъ на
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м'Ьрежямъ. Вдвоемъ они убедили отца, зат^мъ 
увлекли и другихъ детей; въ конце концовъ ©е- 
октиста уговорила даже троихъ братьевъ своего 
мужа последовать за ними въ монастырь, и все 
вместе решили отказаться отъ М1ра, его соблаз- 
новъ и великолешя.

Когда такое реш еш е стало известнымъ, оно 
сильно поразило жителей столицы, и все быв
шие въ сношежяхъ съ семьей ©еоктисты были 
глубоко взволнованы реш еж емъ этихъ богатыхъ, 
всеми уважаемыхъ и счастливыхъ людей отречься 
такимъ образомъ отъ всехъ радостей, отъ всехъ 
упованШ общественной и светской жизни, пор
вать со всеми дорогими человеческими привя
занностями, добровольно отказаться отъ возмож
ности продолжать столь славный родъ. Гово- 
рятъ, даже сама императрица Ирина была этимъ 
очень взволнована. Но никакое соображеше не 
могло поколебать ©еоктисту. „В ъ  день, назна
ченный ею для оставлежя своего дома,— пишетъ 
ея сынъ,— она созвала, какъ на праздникъ, всехъ 
своихъ семейныхъ. Мужчины были опечалены, 
женщины плакали, присутствуя при такомъстран- 
номъ добровольномъ отъезде; темъ не менее 
все, чувствуя велич1е совершающейся тайны, въ 
б лагоговели  прославляли происходившее собы- 
т !е “ . И тутъ, какъ всегда, всемъ распоряжалась 
©еоктиста, съ своимъ обычнымъ чувствомъ по
рядка, съ своей тщательной заботливостью обо 
всехъ подробностяхъ. Прежде всего она отпра
вила своего мужа, б о ле е  взволнованнаго, чемъ, 
можетъ быть, следовало бы, отъ этой разлуки 
съ темъ, что бы ло его жизнью; потомъ, благо
даря ея старажямъ, бы лъ проданъ домъ и все
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свободный деньги розданы бЪднымъ; слугъ от
пустили на волю, и каждый получилъ маленькое 
завещанное имущество на память о своихъ ста- 
рыхъ хозяевахъ. П осле этого, свободная отъ 
всехъ своихъ м1рскихъ обязанностей, ©еоктиста 
всецело предалась Богу. Ея посгрижеже бы ло 
торжественной и трогательной цереможей.

Всеобщ ее любопытство, возбужденное всеми 
этими происшесшями, собрало въ церкви огром
ную толпу. „Мы также были тамъ съ нашимъ 
отцомъ, — разсказываетъ ©едоръ Студитъ, — не 
зная, должно ли намъ радоваться или плакать. 
Мы теряли нашу мать; ужъ мы не могли, какъ 
прежде, свободно подойти къ ней, свободно за
говорить съ ней; и при мысли, что вотъ-вотъ 
будемъ разлучены съ ней, сердце у насъ сжи
малось. Мы сами съ отцомъ, чуть церемошя 
окончится, должны были итти и постричься; и я, 
тогда уже большой, несмотря на мое огорчеже 
и слезы, чувствовалъ вместе съ тоской и неко
торую радость; но мой младшж братъ, тогда 
ещ е совсемъ ребенокъ, когда настало время раз- 
ставанья и наступила минута последняго про
щанья, последняго лобзанья, бросился къ ма
тери, прижался къ ея груди, отчаянно сталъ за 
нее цепляться, умоляя, чтобы она ещ е хоть не
много позволила ему остаться съ ней, и обещ ая, 
что потомъ онъ покорно исполнить все, что она 
захочетъ. И вы думаете, что это твердое, какъ 
алмазъ сердце смягчилось, что оно тронулось 
этой детской мольбой? Ничуть не бывало. Что 
же отвечала святая женщина? Торжествуя по
беду  надъ своими материнскими чувствами, она 
обратила къ сыну строгое лицо: „Если ты сей-
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часъ же не уйдешь добровольно, мое дитя, ска
зала она ему, я собственноручно отведу тебя на 
судно и отправлю, куда долж но“ , ©едоръ крайне 
восхищается этой стоической твердостью души, 
всЬмъ жертвующей ради релипи, вплоть до са- 
мыхъ естественныхъ и законныхъ человЪческихъ 
чувствъ. По правдЪ сказать, намъ нисколько 
трудно понять это восхищена, и сами благоче
стивые толкователи ©едора не могутъ не при
знать его до некоторой степени чрезмЪрнымъ. 
Но тЪмъ не менЪе, интересно отмЪтить, равно 
у  матери, какъ и у сына, подобную манеру чув
ствовать и думать, которая насъ удивляетъ. На
блюдая подобное состояше души, лучше пони
маешь преступлеше Ирины, равно и то, что у 
©едора Студита не нашлось ни единаго слова 
порицашя по поводу преступлен*^, совершеннаго 
этой матерью надъ своимъ сыномъ.

ПослЪ пострижешя ©еоктисты вся семья уда
лилась въ одно имЪше, принадлежавшее ей въ 
Виеинш и называвшееся Саккуд1емъ. Это былъ 
холмъ, поросшш деревьями, а наверху его раз- 
стилалась небольшая равнина, орошаемая ручь- 
емъ; отсюда открывался широюй видъ, необъят
ные горизонты, окаймленные серебристой поло
сой далекаго моря. Нельзя бы ло найти болЪе 
мирный пр!ютъ, бол'Ье приспособленный къ 
устройству монастыря. Но Саккудшскж мона
стырь не сталъ одной изъ гЬхъ модныхъ обите
лей, кашя основывали въ гЬ  времена скорее 
изъ тщеслав1я, чЪмъ изъ благочеспя, мнопе бо
гатые люди, сохранявлле, несмотря на свое уда- 
леш е въ монастырь, состояше, рабовъ, весь преж- 
нж образъ жизни и безъ  серьезнаго призваыя,



134 Ж енщина средня го круга.

безъ предварительнаго опыта вмЪшивавилеся въ 
управлен'ю монашеской общиной, „вчера ново- 
постриженный, сегодня игуменъ“ . По просьбе 
©еоктисты суровый Платонъ принялъ на себя 
устройство и управлеше монастыря, где собира
лись жить его близюе; онъ добросовестно испол- 
нилъ свою задачу. Прежде всего удалилъ изъ 
монастыря рабовъ и женщинъ; б о ле е  того, усту
пая обычной и крайней строгости византжскихъ 
монаховъ, запретилъ въ него доступъ всякому 
существу женскаго пола. Сама беоктиста должна 
была подчиниться общему правилу и прими
риться съ гЬмъ, чтобы жить отдельно; и такъ 
какъ не успели ещ е выстроить домъ для жен
щинъ, она жила сначала затворницей въ уеди
ненной келье съ дочерью и одной изъ родствен- 
ницъ. Позднее она вступила въ одинъ мона
стырь; но повидимому, несмотря на свое смире- 
н!е и желаше быть покорной, эта властная жен
щина, и какъ монахиня, не отличалась покла- 
дистымъ нравомъ. Сынъ ея ©едоръ говорить съ 
несколько смущенной сдержанностью о за- 
труднешяхъ, как*1я у нея выходили съ другими 
сестрами, и о непр*1Ятностяхъ, катя она испы
тывала; въ конце концовъ ей пришлось оставить 
этотъ монастырь и искать другого пр1юта. Къ 
счастью для нея, обстоятельства должны были 
скоро дать ей возможность проявить свою на
божность б о ле е  высокимъ и бо лее  достойнымъ 
ея образомъ.

III.

Известна истор!я перваго брака императора 
Константина VI и страстное желаше, какое онъ
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испытывалъ около 795 года расторгнуть его; чтобы 
развестись съ Мар*1 ей Амнжской и жениться на 
©еодотЬ, онъ прибЪгъ къ следующей хитрости. 
Онъ объявилъ, что жена покушалась его отра
вить, уверенный, какъ самъ это говорилъ съ 
довольно характерной наивностью, что ему все 
поверять, „разъ что онъ царь, а те, кому онъ 
это разсказывалъ, только подданные“ . А  потому 
онъ послалъ одного изъ своихъ камергеровъ до
нести объ этомъ происшествие патр1арху, прося, 
чтобы церковь немедленно расторгла его бракъ 
съ ви н о вн о й . Но Тарасж, сомневаясь въ томъ, 
что сообщенный ему преступный фактъ действи
тельно имелъ место, ответилъ, что законъ зна- 
етъ только одинъ поводъ къ разводу— должнымъ 
образомъ доказанное прелюбодеяше, и отказы
вался служить видамъ императора. Напрасно 
Константинъ VI вызывалъ патр1 арха во дворецъ, 
доказывая ему, что преступлеше бы ло очевид- 
нымъ, неопровержимымъ, и одна смерть или, по 
меньшей м ёре, заточеше въ монастырь могли 
быть достойнымъ наказашемъ за такое покуше
ние на особу императора. Напрасно, чтобы под
твердить свои обвинешя, онъ велелъ  принести 
чаши съ какой-то довольно мутной жидкостью, 
утверждая, что это ядъ, который ему хотела 
подмешать императрица. Тарасж упорствовалъ 
въ своемъ отказе, грозя царю отлучешемъ, если 
онъ будетъ продолжать настаивать, а вместе съ 
темъ синкеллъ 1оаннъ поддерживалъ его въ его 
сопротивленж. Тогда на глазахъ императора все 
придворные, патрикж и стратиги стали поносить 
обоихъ духовныхъ владыкъ и съ обнаженными 
мечами въ рукахъ грозить имъ смертью, если
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они не уступятъ. Ничто не помогло. Въ конце 
концовъ, какъ известно, Константинъ обошелся 
безъ  ихъ соглаая: онъ насильно заточилъ жену 
въ монастырь и женился на беодогЬ , при чемъ 
пышныя празднества продолжались не менее 
сорока дней. Возмущенный Тарасж отказался 
благословить этотъ прелюбодейный союзъ; но 
патр1архъ бы лъ при этомъ челов^къ съ полити- 
ческимъ чутьемъ: онъ отнюдь не хот^лъ дово
дить вещей до крайности. Ни слова не говоря, 
онъ предоставилъ другому священнику совер
шить бракосочетаже императора, самъ же, бо 
ясь довести василевса до крайности и лишить 
церковь его благоволежя, воздержался отъ от- 
лучежй, какими грозилъ раньше, и даже не на- 
казалъ игумена, совершившаго бракосочетание 
монарха.

Известенъ всеобщш скандалъ, какой произ
вело въ партш набожныхъ людей поведеже им
ператора. Въ особенности онъ бы лъ великъ въ 
Саккудшскомъ монастыре, где с о б ь т е  это не 
только принцитально возмущало монаховъ, но 
и особенно близко касалось ихъ, такъ какъ ге
роиня этого романа беодота приходилась близ
кой родственницей игумена Платона, беоктисты 
и ©едора. Вотъ почему, въ то время, какъ при
дворные и оппортюнисты преклонялись передъ 
поступкомъ монарха, благочестивые люди, воз
буждаемые и поддерживаемые Саккудшскими 
монахами, принялись громить „новаго Ирода“ , 
непокорнаго сына, непочтительно отвергшаго,— 
упрекъ довольно пикантный, если вспомнить о 
поведении въ этомъ д е л е  Ирины,— добрые со
веты матери; затемъ, совершенно определенно,
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Платонъ и его монахи отказались быть въ ка- 
комъ-либо общёнш съ царемъ-прелюбодЪемъ и 
даже съ духовными особами, поддерживавшими 
его или только терпевшими его распутство.

Константинъ VI, крайне разстроенный всЪмъ 
зтимъ шумомъ, постарался сломить сопротивле- 
н'1е этихъ непримиримыхъ и неудобныхъ мона- 
ховъ. Онъ попробовалъ смягчить ихъ подарками, 
добрыми речами: онъ не добился ничего, ©ео- 
дота, съ своей стороны, пыталась обезоружить 
своихъ родныхъ следующимъ образомъ: она от
правилась въ монастырь; но ее оттолкнули съ 
негодовашемъ. Тогда Константинъ VI отправился 
въ Бруссу: онъ самолично явился въ монастырь 
въ надежде смягчить Платона и бедора. Все 
эти шаги, свидетельствуя о силе партЫ набож- 
ныхъ, только увеличивали ихъ упорство. Нако- 
нецъ, императоръ разсердился. Доместикъ схолъ 
и комитъ Опсиюйсюй были отправлены съ вой- 
скомъ въ Саккуджскш монастырь. Игуменъ Пла
тонъ бы лъ арестованъ и подъ усиленной стра
жей отправленъ въ Константинополь; б едор ъ  съ 
тремя другими монахами жестоко наказанъ роз
гами. Затёмъ главные десять зачинщиковъ, между 
ними бы лъ и б едор ъ  съ своимъ отцомъ и бра- 
томъ 1осифомъ, были отправлены въ ссылку въ 
Солунь; остальные монахи были изгнаны, и за
прещено бы ло давать пр 1 ютъ изгнанникамъ, 
„Христосъ безмолствовалъ“ , замечаетъ не безъ 
горечи ©едоръ Студить въ своемъ интересномъ 
разсказе объ  зтомъ гоненш.

Въ это трудное для ея близкихъ время ©еок- 
тиста выказала чрезвычайную силу души. Не
смотря на переживаемыя ею горе и печаль, она
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утешала, ободряла, поддерживала жертвы гоне- 
Н1'я: „Ступайте, дети мои, говорила она изгнан- 
нымъ монахамъ, и Богъ да будетъ вашимъ за- 
щитникомъ повсюду, куда вы ни пойдете, такъ 
какъ это изъ послушашя Его воле вы предпочли 
действовать такъ, а не иначе“ . И всегда радост
ная и твердая, она ходила по тюрьмамъ, где 
заключены были узники, перевязывала всяюя 
раны, поднимала духъ устрашившихся и сму- 
щенньгхъ. Когда монахи должны были покинуть 
монастырь, и она последовала за ними, не обра
щая вниман1я на ненависть и поношешя, какими 
преследовала ихъ толпа. Когда воины грубо раз
лучили ее со своими, она нашла возможность 
нагнать ихъ по дороге въ ссылку и тутъ въ те
ч е т е  целой ночи въ бедной лачуге вела съ 
ними возвышенныя беседы. Утромъ она прости
лась съ ними. „Сдается мне, дети мои, говорила 
она, будто я разлучаюсь съ людьми, идущими 
на смерть“ ; и съ движешями, полными паеоса, 
вздыхая и плача, она осыпала поцелуями всехъ 
этихъ дорогихъ ей людей, не думая вновь уви
дать ихъ.

Затемъ она возвратилась въ Константинополь, 
все такая же энергичная и смелая. Платонъ, не 
побоявшшся прямо выразить императору свое 
порицаше, только что бы лъ посаженъ въ тюрьму; 
юный ЕввимШ, младшж сынъ 0еоктисты, же
стоко наказанъ плетьми. И тутъ благочестивая 
женщина не пожалела ни трудовъ своихъ, ни 
силъ. Несмотря на императорское запрещеше, 
она собирала разсеянныхъ и изгнанныхъ мона- 
ховъ; въ темнице, где онъ томился, она поддер
живала бодрость духа своего брата. Она д ей 
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ствовала такъ смЪло, что въ концЪ концовъ ее  
схватили, и въ течеже цЪлаго мЪсяца она была 
въ заточенш, при чемъ тюремщики ея обращ а
лись съ ней крайне дурно, плохо кормили и 
осыпали бранью. Среди людей благочестивыхъ 
она за таюя претерпеваемый ею за правое 
дЪло гонешя стяжала себЪ ореолъ  мучениче
ства и наименоваже матери церкви; и просла
вилась она тЬмъ,что, какъ говорить одинъ писа
тель VIII вЪка, — выражеше это съ гЬхъ поръ 
стало извЪстнымъ, — она „Пострадала за правду 
и истину“ .

IV.

Когда въ 797 году государственный перево
р о ту  произведенный Ириной, положилъ конецъ 
этому трудному времени и гонежя прекратились, 
©еоктиста, отнынЪ спокойная за участь своихъ, 
возвратилась въ свой монастырь въ Виеижю. И 
тутъ она до послЪднихъ своихъ дней оставалась 
такой, какой была всю жизнь.

Благочеспе ея, возбужденное до крайности 
сначала страдажями, потомъ радостью побЪды, 
стало болЪе пылкимъ, ч'Ьмъ когда-либо. Размы
шлять непрестанно о божественномъ словЪ, 
день и ночь молиться за церковь, за своихъ 
близкихъ, за собственное спасеше, присутство
вать съ благоговЪжемъ за безконечными служ
бами, такова была первая забота благочестивой 
женщины и ея истинная радость. БолЪе чЪмъ 
когда-либо она предавалась аскетизму. Для 
умерщвлежя плоти она спала на короткой и уз
кой постели, одЬвалась въ жалкое рубище, пи
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талась крайне недостаточно. Ей представлялось 
стыднымъ поесть до сыта, и все, что она по
зволяла себе по слабости природы человече
ской, это принимать пищу разъ въ день, съедая 
немного овощей, отваренныхъ въ воде, безъ 
всякой приправы изъ масла; при этомъ никогда 
не полагалось вина за ея скудной трапезой. Точно 
также обрекла она себя на безусловную нищету; 
у  нея не бы ло ни служанки, ни собственныхъ 
денегъ, ни лишняго платья. Когда она умерла, 
весь ея гардеробъ или, вернее, все ея состоя- 
и\е заключалось въ власянице и въ двухъ жал- 
кихъ одеялахъ.

Но беоктиста отнюдь не вдавалась въ мисти- 
цизмъ. „Пребывая въ уединенЫ съ Богомъ“ , по 
прекрасному выражешю ея сына, она все время, 
какъ и тогда, когда жила въ м1ру, чувствовала 
потребность действовать. Она не тратила времени 
на безполезныя мечташя; она придавала больш ое 
зн ачете работе и вменяла себе въ обязанность 
ткать одежды, въ которыя одевался весь мона
стырь. Она усиленно предавалась делам ъ благо
творительности, собирая въ монастыре бедныхъ 
женщинъ, ухаживая за ними и всячески изощряясь 
въ добыванЫ денегъ, чтобы помогать имъ въ 
ихъ нуждахъ. Въ особенности, какъ и раньше у 
себя въ доме, она съ любовью пеклась о сво- 
ихъ близкихъ, объ  ихъ нравственномъ совер
шенствованы, объ  ихъ вечномъ спасенЫ. Она 
заботилась о своемъ муже, не выказывавшаго 
порой ни малейшаго рвен1я, о своемъ сыне 
Евеим‘1е, такъ какъ ей казалось, что его при- 
зваше къ монастырской жизни недостаточно 
сильно; и заботясь о нихъ на разстоянЫ, она вни
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мательно следила за ними и руководила ихъ ду
шами.

Б олее  чЪмъ когда-либо она усердствовала въ 
хриспанскомъ смиренш. Такъ какъ братъ ея Пла- 
тонъ все ещ е бы лъ въ тюрьме, она пожелала, 
чтобы и испов’Ъдникомъ и духовникомъ сталь 
сынъ ея ©едоръ, и она смиренно склоняла пе- 
редъ нимъ колени, объявляя себя его служан
кой, готовая во всемъ ему повиноваться, ибо 
видела въ немъ лишь чтимаго главу монастыр
ской общины; и хотя ©едоръ выше всего ста- 
вилъ релипю, его иногда стесняло такое чрез
мерное почитате. Однако, въ этой кающейся 
смиреннице просыпался порой прежнш строп
тивый и властный духъ, нккогда владевший ею. 
Въ монастырк какъ и въ М1 ру ©еоктиста оста
валась высокомкрной и вспыльчивой. Когда дру- 
пя сестры не очень усердствовали къ церковной 
службе, не выказывали особаго рвешя къ ра
боте или пкснопкшю, она ркзко ихъ за это по
прекала, делала стропе выговоры; какъ и прежде, 
она не останавливалась передъ ткмъ, чтобы пу
скать въ ходъ руки, и охотно подкркпляла по
щечинами свои благочестивыя наставлешя. Но 
ей прощали ея резкость, такъ какъ знали, что 
намерешя ея были добрыя, и, какъ раньше въ 
собственномъ доме, такъ и тутъ въ монастыре, 
все ее любили.

Такъ жила она, „все покинувъ, чтобы все от
дать Богу; она шла узкимъ и труднымъ путемъ 
Господнимъ*. Ее все почитали, и въ общине* 
смотрели какъ на истинную духовную мать, а 
въ партш набожныхъ людей, какъ на истинную 
мать церкви. И чтобы ещ е усилить ея ореолъ
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святости,* ей приписывали даръ ясновидЪьпя, ей 
будто бы снились пророчесюе сны, предвещав
шие ея собственную судьбу, судьбу ея семейныхъ 
и судьбу церкви.

Между тЪмъ она медленно сгорала. Ей бы ло 
за шестьдесятъ лЪгь, а жизнь досталась ей не
легкая, и въ послЪдше годы она была ещ е опеча
лена цкпымъ рядомъ горестей и напастей. Она 
потеряла одного за другимъ мужа, дочь, сына 
Евеим*1 я; двое оставшихся у нея дЪтей какъ будто 
и не существовали для нея. Любимый ея сынъ 
© едоръ  жилъ въ Константинополе, где упра- 
влялъ Студжскимъ монастыремъ, и она видела 
его  только въ самыхъ редкихъ случаяхъ; со сво- 
имъ вторымъ сыномъ [осифомъ она тоже была 
разлучена; все ея прежше друзья или умерли, 
или разсеялись кто куда. Д потому она чувство
вала порой въ своемъ одиночестве смертельную 
тоску; но она не поддавалась подолгу этой 
слишкомъ человеческой слабости и, вспоминая 
о  Боге, снова ободрялась. Такъ дожила она до 
последняго своего часа, вдали отъ своихъ, и даже 
сынъ ея ©едоръ, задержанный монастырскими 
делами, не могъ присутствовать при ея послед- 
нихъ минутахъ и закрыть ей глаза. Тем ъ  не ме
нее она ушла „радостная, какъ будто возвра
щалась на родину", молясь за сына, благосло
вляя всехъ присутствовавшихъ. Это бы ло около 
802 года.

Извеспе о смерти этой благочестивой женщины 
произвело сильное впечатлеше во всей церкви. 
Въ особенности въ Студшскомъ монастыре, где 
■ея сынъ бы лъ игуменомъ и где съ горячимъ 
внимашемъ следили за всеми переменами въ
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ходе ея последней болезни, вознося за нее Богу 
торжественныя молешя; въ память ея была от
служена заупокойная обедня съ особой торже
ственностью. Самъ ©едоръ сказалъ въ память 
матери надгробное слово, и благодаря этой речи, 
по счастью сохранившейся, мы знаемъ такую ин
тересную женщину, какъ ©еоктиста.

Безъ сомнЪшя въ этой женщине, во многихъ 
отношешяхъ обыкновенной и посредственной, 
были и нЪкоторыя черты, какъ намъ кажется, 
странныя и удивительныя. Есть, какъ у матери, 
такъ и у сына, черствость души, поражающая 
насъ и отталкивающая, ©еоктиста любила сво- 
ихъ детей: не колеблясь, она жертвуетъ ими для 
утолешя своей релипозной жажды, ©еодоръ лю- 
билъ свою мать: въ любопытномъ письме, на- 
писанномъ имъ во время ея последней болезни, 
оплакивая ея близкую кончину, онъ въ то же 
время решительно желаетъ ей смерти, какъ 
славной награды за ея жизнь. Намъ несколько 
трудно понять такую изступленность релипознаго 
чувства, вызывающую подобное извращеше, и 
надо прибавить, что даже благочестивые люди 
находили въ этомъ некоторое преувеличен'^. Но 
каково бы ни бы ло наше суждеше объ этихъ 
людяхъ VIII века, надо сознаться, что они въ 
сильнейшей м ер е  способствуютъ понимашю ис- 
тор'ш той эпохи, въ которой они жили. Когда 
изучаешь этихъ благочестивыхъ людей, жертву- 
ющихъ всемъ ради религш, лучше понимаешь 
такой характеръ, какой представляетъ изъ себя 
императрица Ирина, меньше удивляешься, что 
д ело  ея могло иметь успехъ, а поступки воз
буждать почти всеобщее одобреше. Ибо необхо
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димо въ конце концовъ сознаться, что ©еоктиста 
не представляеть исключительнаго явлешя среди 
психологическихъ типовъ ея времени. Мнопя 
друпя женщины той же эпохи, какъ напримЪръ, 
мать Тараая и мать Никифора, мать ©еофана и 
благочестивыя женщины изъ семьи святого Фи
ларета являются намъ совсЪмъ такими же въ 
описанш апографовъ. Несомненно, все только 
что названныя лица, равно и наша ©еоктиста, 
женщины святыя, и я никакъ не предполагаю, 
что все ихъ современницы были подобны имъ. 
На ряду съ ними встречались женщины свет
ская, преданный светскому образу жизни, какъ 
напримеръ, сестра ©еоктисты, и женщины лег- 
каго поведешя, какъ ея родственница ©еодота. 
Однако, — и это главнымъ образомъ придаетъ 
имъ значете въ глазахъ историка,— именно эти 
святыя въ течете  несколькихъ летъ  руководили 
м!ромъ.



ГЛАВА VI.

©еодора, возстановительница иконо- 
почиташя. 

I.

Въ 829 году умеръ императоръ визaнтiйcкiй, 
Михаилъ II Аморшскш, оставивъ престолъ сыну 
своему ©еофилу. Новый монархъ не бы лъ же- 
натъ; поэтому вдовствующая императрица Евфро- 
сишя во время придворныхъ церемонш испол
няла роль, принадлежавшую по этикету Августе. 
Но Евфросишя ненавидела св'Ьтъ. Дочь несчаст- 
наго Константина VI, ослЪпленнаго по приказа- 
шю матери его Ирины, и первой жены его Ма
рш, она, после катастрофы, разразившейся надъ 
ея родными, удалилась въ монастырь и жила 
спокойно и уединенно въ одной изъ тихихъ оби
телей на Принкипо, какъ вдругъ, довольно скан- 
дальнымъ образомъ царь Михаилъ, воспылавъ 
къ ней страстью, извлекъ изъ монастыря пре
красную отшельницу, чтобы возвести ее на тронъ 
кесарей. Но когда ея мужъ умеръ, у Евфроси- 
нш не оставалось другого желания, какъ по
скорее вступить опять въ какую-нибудь святую

ДИЛЬ. ю
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обитель, и она прилагала всЪ старания, чтобы 
женить какъ можно скорЪе юнаго императора, 
своего пасынка.

Чтобы найти жену василевсу, были, по старин
ному обычаю, соблюдавшемуся при византшскомъ 
дворЪ, разосланы гонцы по всЪмъ провинщямъ 
съ ц'кглю отыскать и привести въ Константино
поль самыхъ красивыхъ дЪвушекъ имперш, и въ 
обширной Жемчужной палагЬ собрали всЪхъ 
избранницъ, чтобы ©еоф илъ назначилъ, кому изъ 
нихъ быть монархиней. Сначала царь отобралъ 
шесть самыхъ привлекательныхъ дЪвушекъ, и 
не будучи въ состояжи остановиться на одной 
изъ этихъ соперничавшихъ красавицъ, отложилъ 
до слЪдующаго дня окончательный выборъ. Въ 
этотъ день онъ появился, какъ Парисъ передъ 
тремя богинями, съ золотымъ яблокомъ въ ру- 
кахъ, залогомъ любви, который онъ долженъ 
бы лъ преподнести той, кто завладЪетъ его серд- 
цемъ, и въ такомъ видЪ онъ началъ свой осмотръ. 
Сначала онъ остановился передъ одной, очень 
хорошенькой женщиной знатнаго 1 :роисхождежя, 
по имени Каая и, вероятно, нисколько смущен
ный и не зная хорошенько съ чего начать раз- 
говоръ, онъ наставительнымъ тономъ произнесъ 
следую щ ее не особенно любезное привЪтсгае: 
„Ч ерезъ  женщину пришло къ намъ все зло ". 
Каая была умна и не смущаясь отвечала: „Правда, 
но черезъ женщину же приходитъ къ намъ и 
все добро". Такой ответь погубилъ ее. Крайне 
испугавшись этой красавицы, столь быстрой на 
возражеже и столь ярой феминистки, ©еоф илъ 
повернулся къ Касж спиной и оказалъ честь и 
предложилъ свое яблоко другой кандидатк’Ь,
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также замечательно хорошенькой, носившей 
имя ©еодоры.

Упустивъ царсюй венецъ, Каая утешилась т^мъ, 
что основала, согласно очень распространенному 
въ ВизантЫ обычаю, монастырь, куда и удали
лась; и такъ какъ она была женщина умная, то 
и занялась на досуге сочинешемъ духовныхъ 
поэмъ и светскихъ эпиграммъ, дошедшихъ до 
насъ и не лишенныхъ интереса. Тем ъ  временемъ 
ея счастливая соперница была коронована съ 
торжественнымъ вeликoлeпieмъ въ церкви св. 
Стефана въ Дафнжскомъ дворце и по обыкнове
нно вся ея семья получила свою долю въ ея 
высокой судьбе. Мать ея, ©еоктиста получила 
очень завидный чинъ „опоясанной патриюи“, три 
ея сестры, приглашенныя ко двору, вышли за- 
мужъ за важныхъ сановниковъ; братья ея, Пет- 
рона и Варда, быстро сделали карьеру. Впро- 
чемъ, они выказали мало благодарности той, чье 
неожиданное возвышеже и родственное распо- 
лож еж е приблизило ихъ такимъ образомъ къ 
самымъ ступенямъ трона.

Новая императрица была родомъ изъ Дзш, 
она родилась въ Пафлагожи въ семье чинов
ника. Родители ея были люди благочестивые, 
очень преданные почитажю иконъ, противъ ко- 
торыхъ при преемникахъ благочестивейшей им
ператрицы Ирины императорское правительство 
вновь подняло гонеже, и, повидимому, они даже 
на д е л е  доказали довольно горячую преданность 
своимъ вер'овашямъ. Воспитаннаявъ такой среде 
©еодора, естественно, была набожна и очень 
почитала святыя иконы; поэтому она сначала 
чувствовала себя несколько неловко въ при-

ю*
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дворномъ м*1 рЪ, куда замужество внезапно пе
ренесло ее.

Действительно уже прошло л^тъ  двадцать* 
какъ вновь возгорелось иконоборство и, быть 
можетъ, ещ е съ больш ей силой и ожесточешемъ, 
чем ъ въ VIII веке, такъ какъ къ спору чисто 
релипозному примешался вопросъ политическж 
и столкнулись государство, требовавшее права 
вмешиваться въ церковныя дела, и церковь, от
стаивавшая и защищавшая свою свободу.

Михаилъ II преследовалъ своихъ противниковъ 
безъ  пощады и безъ  зазрешя совести; ©еофилъ, 
царь умный, властный и энергичный, следовалъ  
политике своего отца. Поэтому ©еодора напрасно 
пыталась употребить свое вл*1 ян*1е въ пользу сво
ихъ друзей и смягчить своими просьбами чрез
мерную суровость гоненж. ©еоф илъ бы лъ мо- 
нархъ нрава довольно крутого; когда онъ хму- 
рилъ брови, принималъ суровый тонъ, его пере
пуганная жена не реш алась настаивать и ей са
мой приходилось тщательно скрывать свои чув
ства и тайныя склонности. Она должна была 
старательно прятать у себя подъ платьемъ свя- 
тыя иконы, которыя она продолжала съ упор- 
ствомъ носить; она должна была принимать ты
сячи предосторожностей, чтобы Скрыть отъ по- 
стороннихъ взоровъ въ ларцахъ, хранившихся 
въея собственныхъ покояхъ, запрещенныя иконы, 
и не безъ некотораго риска приходилось ей 
иногда исполнять свои тайныя благочестивыя 
упражнешя. *

Однажды шутъ императора, карликъ, заба
влявший дворецъ своими шаловливыми выход
ками, заметилъ, что она занимается благоче-
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стивымъ поклонешемъ. Крайне любопытный по 
природе, онъ попросилъ, чтобы ему показали 
вещи, всецело поглощавшпя вниман’ю императ
рицы. „Это мои куклы, отвечала ему ©еодора, 
оне хорошеньюя, и я ихъ очень лю блю “ . Не 
долго думая, карликъ пошелъ и разсказалъ им
ператору историю прекрасныхъ куколь, которыя 
царица хранила у себя подъ подушкой, ©еоф илъ 
сразу понялъ въ чемъ д ело  и, взбешенный гЬмъ, 
что въ самомъ дворце не исполнялись его при- 
казажя, онъ бросился въ гинекей и устроилъ 
императрице ужасную сцену. Но ©еодора была 
женщина и сумела выйти изъ затруднительнаго 
положешя. „Это ничуть не касается того, о чемъ 
ты думаешь, сказала она мужу. Я просто зани
малась темъ, что смотрелась въ зеркало вместе 
съ  моими служительницами, и это наши отра- 
жешя въ зеркале твой шутъ принялъ за иконы 
и такъ по-дурацки наболталъ тебе о нихъ“ . ©е- 
офилъ успокоился или представился, что пове- 
рилъ; но ©еодора сумела поддеть нескромнаго 
болтуна. Черезъ несколько дней после этого за 
какую-то провинность она велела  подвергнуть 
карлика телесному наказатю, после чего посо
ветовала ему впредь никогда больш е не болтать 
о куклахъ гинекея. И когда императоръ подъ 
влiянieмъ вина вспоминалъ иногда объ  этомъ 
происшествш и принимался его разспрашивать, 
шутъ съ выразительной мимикой прикладывалъ 
одну руку ко рту, другую къ пострадавшей части 
тела  и поспешно произносилъ: „нётъ, нетъ, царь, 
не будемъ больш е говорить о куклахъ“ .

Точно также и все высшее общество было въ 
заговоре противъ иконоборцевъ. Въ монастыре,
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гдЪ она доживала свою жизнь, старая императ
рица Евфросин1 я питала гЬ  же чувства, что и 
©еодора, и когда къ ней посылали малол’Ьтнихъ 
дочерей царя навестить ее, она постоянно гово
рила имъ объ  иконопочитанж. ©еофилъ, подо
зревавш и правду, разспрашивалъ детей, но ему 
никогда не удавалось узнать отъ нихъ что-нибудь 
точное. Однако, одинъ разъ самая младшая изъ 
царевенъ выдала себя и, разсказавъ отцу о пре- 
красныхъ подаркахъ, которыми ихъ засыпали въ 
монастыре, о великолЪпныхъ фруктахъ, кото
рыми ихъ тамъ угощали, стала объяснять, что у  
бабушки бы лъ также одинъ ларецъ, полный пре- 
красныхъ куколъ, и что она часто прикладывала 
ихъ благоговейно ко лбу своихъ внучекъ и гово
рила, чтобы оне ихъ съ гЬмъ же благоговеш емъ 
целовали, ©еоф илъ снова разсвирепелъ и запре
тил ъ  съ этихъ поръ посылать детей къ старой 
царице. Но даже среди приближенныхъ царя 
бы ло много государственныхъ деятелей, имев- 
шихъ на этотъ счетъ то же мнеше, что и о б е  
императрицы; министры, лица близмя ко двору, 
втайне были глубоко преданы иконопочиташю и 
обстоятельства складывались такъ, что прори
цатели, съ которыми лю билъ совещаться импера- 
торъ, открыто предсказывали скорую гибель его 
дела. Онъ самъ настолько это сознавалъ, что 
на смертномъ одре потребовалъ отъ жены и 
логоеета ©еоктиста, своего перваго министра, 
торжественную клятву, что они после его смерти 
останутся верны его политике и отнюдь не поко- 
леблю тъ положешя его друга патр!арха 1оанна, 
главнаго вдохновителя и руководителя этой по
литики.
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II.

НаспЪдникъ беоф ила, сынъ его Михаилъ III, 
бы лъ  еще ребенокъ; когда умеръ его отецъ, въ 
842 году, ему было не больш е трехъ— четырехъ 
лЪтъ. Поэтому, какъ некогда Ирина, беодора 
стала регентшей на время несовершеннолЪт'ы 
юнаго монарха. Она оставила подле себя въ ка
честве руководителей, главныхъ министровъ пред
шествовавшего царствовашя, логоеета веоктиста, 
пользовавшагося большимъ вл*1 ян!емъ на импе
ратрицу, и магистра Мануила. Оба были люди 
благочестивые, втайне преданные, какъ и сама 
царица, иконопочитан1 ю; это были также люди 
со смысломъ, справедливо озабоченные слиш- 
комъ затянувшимся безполезнымъ и опаснымъ 
споромъ: совершенно понятно, такимъ образомъ, 
что имъ пришло на умъ возстановить правосла- 
Bie. Однако, несмотря на ихъ внушешя, импе
ратрица, повидимому, сначала нисколько коле
балась последовать за ними по этому пути. 0 е - 
одора горячо любила своего мужа, она свято 
хранила его память; кроме того, она опасалась 
трудности предпринимаемаго. Но окружавине ее 
прилагали все усшпя, чтобы убедить ее; мать ея 
и братья настоятельно ей это советовали. На
прасно царица возражала: „Мой мужъ, покой
ный императоръ, бы лъ  человекъ мудрый; онъ 
зналъ, что надлежало делать; не можемъ же мы 
предать забвешю его волю “ . ’ Ей представили 
опасность положешя, непопулярность, какую она 
рисковала навлечь на себя, упорно отстаивая по
литику беоф ила; ее старались запугать револю-
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шей, при чемъ погибъ бы престолъ ея сына. 
Помимо этого, набожность побуждала ее выслу
шивать эти советы. Наконецъ, она решилась.

Въ Константинополе бы лъ собранъ соборъ, но 
чтобы онъ могъ благополучно совершить свое 
дело , необходимо бы ло прежде всего избавиться 
отъ патр)арха 1оанна, посаженнаго беоф иломъ 
на патр!аршж престолъ въ 834 году и бывшаго 
прежде наставникомъ царя; человЪкъ умный, 
деятельный, энергичный, онъ хорошо служилъ 
ц"Ьлямъ монарха; поэтому противники иконобор- 
цевъ терпеть его не могли. Они распускали темнУе 
слухи о его занят1 яхъ мапей, давъ ему прозвище 
Леканоманта, что значитъ колдунъ, новаго Апол- 
лон*1 я, новаго Валаама; они распространяли о 
немъ самыя страшныя исторж: какъ съ помощью 
своихъ чаръ онъ находилъ способъ губить вра- 
говъ императора; какъ онъ приходилъ ночью, 
бормоча таинственныя формулы, обезглавить 
бронзовагозм1я, украшавшаго ипподромъ, и какъ 
въ своемъ доме, находившемся въ предмЪстьяхъ, 
онъ устроилъ подземную сатанинскую пещеру, 
где съ помощью потерянныхъ женщинъ, отли
чавшихся обыкновенно редкой красотой, при чемъ 
нЪкоторыя изъ нихъ для вящаго скандала были 
монахини, посвященныя Богу, онъ нечестивыми 
жертвами вызывалъ демоновъ и вопрошалъ мерт- 
выхъ, чтобы узнать отъ нихъ тайны будущаго. 
Какъ бы ни смотреть на эти сплетни, 1оаннъ 
обладалъ выдающимся умомъ, крепкой волей и 
вслЪдств'ю этого являлся человЪкомъ крайне 
неудобнымъ. Ж елая отделаться отъ него, потре
бовали, чтобы онъ согласился на возстановлеше 
православ*1я или снялъ съ себя патр1аршш санъ
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и, повидимому, воины, назначенные передать 
патр!арху это тъ ультиматуму исполнили поручение 
довольно грубымъ образомъ. Какъ бы то ни было, 
патр'шрхъ бы лъ низложенъ и заточенъ въ мона
стырь; и когда взбешенный отъ такого съ нимъ 
обращешя, онъ осмелился проявить свое нерас- 
положеше темъ, что. в елелъ  уничтожить образа 
въ монастыряхъ, где онъ жилъ, онъ по приказа- 
и\ю регентши бы лъ подвергнуть жестокому т е 
лесному наказанию.

На его место избрана была одна изъ жертвъ 
предыдущего правительства, Мееодш; тутъ на
чалась полная реакщя. Заботами епископовъ 
почиташе иконъ бы ло возстановлено; изгнанные 
и сосланные были возвращены и приняты съ 
торжествомъ; закпюченныхъ выпустили на свободу 
и величали, какъ мучениковъ; на церковныхъ 
стенахъ вновь появились священныя иконы и 
вновь, какъ прежде, надъ воротами Халки тор
жественно повешенъ на прежнемъ м есте образъ 
Спасителя, что свидетельствовало о благочестш 
обитателей императорскаго дворца; наконецъ, 19 
февраля 843 г. въ торжественной священной 
церемонш собрались вместе духовенство, дворъ 
и весь народъ. Всю ночь во Влахернской церкви 
императрица благоговейно молилась вместе съ 
священниками; когда наступило утро, торжест
венная процесая потянулась по улицамъ Констан
тинополя; окруженная епископами и монахами, 
среди восхищенной толпы, ©еодора проследовала 
изъ Влахернской церкви въ святую Соф’по и въ 
Великой церкви принесла благодареше Всемогу
щему. Побежденные со свечами върукахъ должны 
были находиться въ этомъ шествж, прославляв-
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шемъ ихъ поражеше, и смиренно склоняться 
передъ предававшими ихъ анаеемЪ. ЗагЬмъ ве- 
черомъ въ священномъ дворце царица устроила 
пиршество духовнымъ особамъ, и все поздра
вляли другъ друга съ достигнутымъ усп'Ьхомъ. Это 
бы ло торжество православ]я. И съ т*Ьхъ поръ въ 
воспоминаше объэтомъ великомъсобытЫ и въ па
мять блаженной беодоры  ежегодно въ первое 
воскресенье Велика го поста греческая церковь 
торжественно празднуетъ возстановлеые иконо- 
почитамя и поражеше его враговъ.

Революфя воздала должное и самимъ умер- 
ш имъ Торжественно были привезены въ столицу 
останки знаменитыхъ исповЪдниковъ, 0едора 
Студита и патр1арха Никифора, пострадавшихъ за 
В’Ьру и умершихъ въ изгнали. Императоръ и весь 
дворъ, неся въ рукахъ свечи, почли за честь 
пойти на встречу священныхъ останковъ, с л е 
довать затемъ благоговейно за ракой, несомой 
священниками, и среди огромнагостечешя народа 
сопровождать ее вплоть до церкви св. Дпосто- 
ловъ. Зато, наоборотъ, осквернили могилу Кон
стантина V  и безъ всякаго уваж етя къ импера
торскому сану выбросили на улицу останки ве- 
ликаго противника иконъ, а изъ его мраморнаго 
саркофага, распиленнаго на тонмя доски, сдёлали 
облицовку для украш етя одной изъ комнатъ 
дворца его. Къ сожаленпо византшсме историки, 
которымъ мы обязаны этими подробностями, не 
сумели передать намъ, какимъ образомъ могла 
произойти такъ быстро эта великая револющя, 
повидимому, не встретивъ сколько-нибудь серьез- 
наго сопротивлетя. Одна вещь, очевидно, ей 
особенно способствовала: усталость, испытывае
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мая всЬми отъ безконечной борьбы. Но ещ е 
другое соображение заставило, быть можетъ, госу- 
дарственныхъ деятелей присоединиться къ рЪ- 
шежю, принятому беодорой. Если съ точки зрЪжя 
догматической победа церкви была полная, Ьна 
съ другой стороны должна была отказаться отъ 
всякихъ поползновенж на независимость, про
явленную иными изъ самыхъ знаменитыхъ ея за- 
щитниковъ. Въ отношенж государства она стала 
безусловно въ подчиненное положеже, власть 
императорская въ вопросахъ релипи стала про
являться надъ ней болЪе, Ч'Ьмъ когда-либо. 
Въ этомъ, несмотря на возстановлеже православ!я, 
политика императоровъ иконоборцевъ принесла 
свои плоды.

За великое дЪло, совершенное ею, беодора  
заслужила быть причисленной восточной цер
ковью къ лику святыхъ. Однако, многое смущало 
императрицу при исполнены ею принятой на 
себя задачи. Одно въ особенности поглощ ало и 
заботило ее: она, какъ известно, страстно любила 
своего мужа; она не могла примириться съ тЪмъ, 
что страшныя анаеемы, какимъ предавались 
иконоборцы, затрагивали и его. Поэтому, когда 
святые отцы, собравшиеся на соборъ, пришли 
просить ея милостиваго соизволежя на возста
новлеже иконопочитажя, она въ свою очередь 
попросила у нихъ, взамЪнъ ея соглаая, одной 
милости: разрешить отъ грЪховъ императора 
беоф ила. И когда патр!архъ Мееодж сталъ воз
ражать, что если церковь имЪегь неоспоримое 
право прощать живыхъ, приносящихъ покаяже, 
она не можегь ничего относительно человека, 
явно умершаго въ состоянЫ смертнаго грЪха,
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беодора  прибегла къ благочестивому обману. 
Она объявила, что въ свой смертный часъ царь 
раскаялся въ грЪхахъ, что онъ съ благоговЪшемъ 
прикладывался къ образамъ, поднесеннымъ же
ной къ его губамъ и что онъ, какъ добрый 
хриспанинъ, предалъ духъ свой въ руки Божж. 
Епископы легко поверили этой назидательной 
исторш гЬмъ более , что хорошо сознавали, что 
возстановлеже иконопочитажя могло получиться 
только этой ценой; и согласно желажю регентши 
они решили, что въ течеже недели они будутъ 
по всЪмъ церквамъ столицы молиться за спа- 
сеж е души покойнаго императора, беодора  за
хотела сама принять учаспе въ этомъ благо- 
честивомъ упражнежи и льстила себя мыслью, 
что такимъ образомъ вымолила для грешнаго 
раскаявшагося царя милость Бож1ю.

Позднее легенда сильно изукрасила трога
тельный разсказъ о супружеской любви ©еодоры. 
Разсказывали, что въ страшныхъ снахъ царица 
видела, какая судьба угрожала ея мужу. Она 
видела Богородицу съ младенцемъ на рукахъ, 
сидящую на троне и окруженную ангелами; она 
судила царя беоф ила и приказывала жестоко 
сЬчь его розгами. Въ другой разъ приснилось 
ей, будто она на форуме Константина, и вдругъ 
огромная толпа затопляла площадь и проходило 
шествие людей, несшихъ оруд\я наказажя и пытки, 
а среди нихъ обнаженнаго и въ цЪпяхъ волокли 
несчастнаго беоф ила. Вся въ слезахъ, беодора  
последовала за толпой и съ ней дошла до пло
щади передъ дворцомъ передъ воротами Халки. 
Тамъ, на троне сиделъ человекъ, большой, 
страшный, съ видомъ безпощаднаго судьи. Тогда
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императрица бросилась передъ нимъ на колени, 
моля его помиловать ея мужа, и человекъ отве- 
чалъ: „Женщина, велика твоя вера. Ради благо- 
чеспя твоего и твоихъ слезъ, и во вниманье къ 
молитвамъ моихъ священниковъ отпускаю грехи 
мужу твоему". И приказалъ его развязать. Въ то 
же время и патр'ьархъ Мееодж съ своей стороны 
прибегъ къ опыту, чтобы увериться въ предна- 
чертаньяхъ Провиденья. На жертвенный столъ 
въ алтаре святой Софж онъ положилъ кусокъ 
пергамента съ написанными на немъ именами 
всехъ императоровъ иконоборцевъ; затемъ онъ 
заснулъ въ церкви и увидалъ ангела, возвестив- 
шаго ему, что Богь помиловалъ императора; 
проснувшись и взглянувъ на кусокъ пергамента, 
онъ действительно увидалъ, что место, где имъ 
бы ло написано имя 6еофила,чудеснымъ образомъ 
стало вновь белы м ъ въ знакъ прощешя.

Однако, некоторые люди выказали себя бо лее  
жестокими, чемъ Богъ. У  художника Лазаря, 
расписывавшаго иконы, правая рука была от
резана по приказашю покойнаго императора; и 
хотя по легенде эта отрезанная рука чудеснымъ 
образомъ вновь приросла, мученикъ ковалъ 
злобу противъ палача и на все замечашя им
ператрицы съ угюрствомъ отвечалъ: „Богъ не 
можетъ быть такимъ несправедливымъ, чтобы 
забыть наши беды  и простить нашего гонителя". 
На придворномъ обедё, которымъ закончилось 
торжество православья, ещ е одинъ исповедникъ 
выказалъ себя не менее неумолимымъ. То бы лъ 
беодоръ  Граптъ, прозванный такъ потому, что 
©еоф илъ въ виде наказанья в елелъ  выжечь у 
него на лбу раскаленнымъ ж елезом ъ четыре
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оскорбительныхъ стиха. Императрица, очень 
озабоченная гЬмъ, чтобы польстить чЪмъ нибудь 
мученикамъ, велела спросить у святого человека 
имя того, кто подвергъ его такой ужасной пытке. 
„О бъ  этой надписи, отвечалъ тотъ торжественно, 
я у престола Бож 1 я потребую отчета у твоего 
императора, супруга". При этой неожиданной 
выходке, ©еодора, вся въ слезахъ, обратилась 
къ епископамъ съ вопросомъ, такъ ли они раз- 
считываютъ исполнить свои обязательства; къ 
счастью, вступился патр1архъ и не безъ  труда 
удалось ему успокоить озлобленнаго исповед
ника и заверить монархиню: „Наши обещашя, 
заявилъ онъ, остаются непоколебимы, и если 
кто ими пренебрегаетъ, это не имеетъ значения". 
Н о съ другой стороны далеко небезразлично, 
что изъ всёхъ этихъ анекдотовъ мы ясно видимъ, 
сколько политическихъ и человеческихъ расче- 
товъ имелось въ виду при этомъ возстановлен'ж 
православ1я, и къ какимъ сделкамъ съ совестью 
одинаково легко готовы были прибегнуть и епи
скопы и сама ©еодора.

III.

„Первая добродетель, говоритъ одинъ лето- 
писецъ той эпохи, это иметь православную душу", 
©еодора вполне обладала этой добродетелью . 
Но у нея были ещ е и друпя качества. Византж- 
сюе писатели восхваляютъ ея государственный 
умъ, ея энерпю, ея смелость; они приписываютъ 
ей героичестя слова, какъ напримёръ, следую- 
щ*1 я, благодаря которымъ она предотвратила на- 
ш есгае  царя болгарскаго: „Если ты восторже
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ствуешь надъ женщиной, послала она ему ска
зать, слава твоя не будетъ стоить ничего; но 
если тебя разобьетъ женщина, ты станешь по- 
см^шищемь ц"кпаго м1ра“ . Во всякомъ случае, 
впродолженш четырнадцати летъ , что она была 
регентшей, она правила хорошо. Безъ сомнешя, 
какъ это, впрочемъ, легко предположить, пра- 
влен*1 е ея бы ло отмечено чрезмерной релипоз- 
ностью. Очень гордая темъ, что возстановила 
православ1е, она не менее того мечтала о славе 
истреблешя еретиковъ; по ея приказашю павли- 
юанамъ было предложено на выборъ: обращеше 
въ православ!е или смерть; и такъ какъ они не 
уступили, кровь полилась рекой въ местностяхъ 
Малой Азш, населенной ими. Императорсме ин
квизиторы, которымъ поручили сломить ихъ со- 
противлеше, превзошли самихъ себя: благодаря 
ихъ старашямъ более  ста тысячъ людей погибли 
отъ пытокъ. С о б ь т е  большой важности, дол
женствовавшее иметь ещ е б о лее  важное по- 
спедств 1 е; бросивъ этихъ отчаявшихся людей въ 
руки мусульманъ, императорское правительство 
приготовило себе темъ много бедъ  въ будущемъ.

Но въ другихъ вещахъ благочестивое рвеше, 
воодушевлявшее регентшу, внушило ей блапя 
начинан*1я; она первая положила основаше вели
кому делу  миссюнеровъ, долженствовавшихъ че- 
резъ несколько летъ  нести проповедь Евангел 1я 
хазарамъ, моравамъ, болгарамъ. Ей также при- 
надлежитъ слава несколькихъ прочныхъ воен- 
ныхъ успеховъ, одержанныхъ надъ арабами, и 
полнаго подавлен 1 я возстан!я славянъ въ Элладе. 
Но въ особенности она поставила себе  задачей 
хорошее управлеше финансами имперж. Гово-
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рятъ, она понимала финансовые вопросы и въ 
одной легенде разсказанъ по этому поводу слЪ- 
дующж любопытный анекдотъ: императоръ 0е- 
офилъ стоялъ разъ во дворце у окна и увидалъ, 
какъ въ гавань Золотого Рога входитъ больш ое 
великолепное коммерческое судно. Справившись, 
чье это прекрасное судно, онъ узналъ, что оно 
принадлежало императрице. Императоръ про- 
молчалъ; но на следующж день, отправляясь во 
Влахерны, онъ спустился въ портъ и приказалъ 
выгрузить корабль, а затемъ поджечь его. П осле  
этого онъ обратился къ своимъ приближеннымъ 
со следующими словами: „Вы, конечно, и пред
ставить себе  не могли, чтобы императрица, жена 
моя, сделала изъ меня купца! Никогда до сихъ 
поръ не бы ло видано, чтобы римсюй императоръ 
занимался торговлей". Не входя въ подробности 
этого происшеств1я, надо заметить, что ©еодора 
умела управлять государственной казной не хуже, 
чемъ своей. Когда она сложила съ себя власть, 
казна была достаточно полна. И одно это давало 
бы ей несомненное право занять место среди вы
дающихся монархинь, не будь придворныхъ ин- 
тригъ и дворцовыхъ происковъ, всегда въ та- 
комъ количестве гнездящихся тамъ, где правитъ 
женщина, и не награди ее судьба совершенно 
негоднымъ сыномъ.

IV.

Въ царствоваше веоф ила императорскш дво- 
рецъ, столько вековъ служившш резиденций ви- 
зантжскихъ василевсовъ, сталъ еще великолеп
нее. Императоръ лю билъ постройки: къ преж-
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нимъ покоямъ Константина и Юстишана онъ 
прибавилъ целый рядъ чудныхъ сооруженш, 
украшенныхъ съ самой изящной и изощренной 
роскошью. Онъ лю билъ пышность и великол'Ъше: 
чтобы увеличить блескъ дворцовыхъ пр1емовъ, 
художники по его заказу исполнили чудеса юве- 
лирнаго и механическаго искусства. Таковы напр, 
пентапирпй, знаменитый золотой шкапъ, где 
были выставлены царсюя дра го ценности, золо
тые органы, игравшие въ дни торжественныхъ 
ир1емовъ, золотая чинара, возвышавшаяся подле 
императорскаго трона, где летали и пЪли меха
нически птицы; золотые львы, лежавшие у ногъ 
царя, время отъ времени поднимавшиеся, бившие 
хвостомъ и рыкавшие, и золотые гриффоны съ 
таинственнымъ видомъ, которые, казалось, какъ 
во дворцахъ аз’штскихъ царей, охраняли безо
пасность императора. Кромё того, онъ велЪлъ 
обновить весь императорскш гардеробъ, краси- 
выя одежды, сверка юшдя золотомъ, въ которыя 
облачался василевсъ во время придворныхъ це- 
ремонш, удивительныя одёяшя, тканыя золотомъ 
и усыпанныя драгоценными камнями, въ каюя 
рядилась Августа. Онъ любилъ, наконецъ, ли
тературу, науки и искусства. Онъ осыпалъ сво
ими милостями великаго математика Льва Со- 
лунскаго и въ своемъ Магнаврскомъ дворце 
устроилъ школу, где этотъ ученый велъ свое 
удивительное преподаваже, составившее славу 
Византж; и даже онъ, этотъ суровый иконобо- 
рецъ, выказалъ себя вполне терпимымъ въ от- 
ношенш исповедника М ееод 1я после того, какъ 
нашелъ его способнымъ разъяснить некоторыя 
научныя трудности, сильно его занимавшая. Со-

дпль. I I
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всЪмъ очарованный шедеврами арабской архи
тектуры, очень озабоченный гЪмъ, чтобы зам е
нить благочестивыя украшешя, представляемыя 
иконами, которыя онъ упразднилъ, произведе- 
Н1ями более  вольнаго и бо лее  светскаго стиля, 
онъ направилъ византшское искусство своего 
времени на новые пути, и, благодаря его у т ш -  
ямъ и его просвещенному покровительству, въ 
этомъ дивномъ священномъ дворце,1 полномъ 
утонченнаго великолешя и редкостной роскоши, 
среди этихъ несравненныхъ красотъ въ виде бе- 
седокъ, терассъ, садовъ, откуда открывался ши
рокий видъ на сверкающую полосу воднаго про
стора Мраморнаго моря, придворная жизнь дала 
новый пышный- цветъ. Но когда императоръ 
умеръ, этотъ великолепный дворецъ сталъ, глав- 
нымъ образомъ, местомъ всякихъ смутъ, интригъ 
и козней.

Фактическимъ главой правительства во время 
регентства беодоры  бы лъ логоеетъ беоктистъ. 
Онъ бы лъ человекъ довольно посредственный, 
полководецъ малоспособный и не имевший ни
когда удачи; ограниченнаго политическаго ума, 
темперамента сухого, холоднаго и унылаго, не 
внушая ни симпатш, ни любви, онъ держался 
только милостью и расположешемъ, каюя выка
зывала ему императрица. Онъ добился того, что 
ему дали помещеше въ самомъ дворце, а огром
ное вл*1яше его на императрицу и ея довер1е къ 
нему были таковы, что въ Византж ходили доволь
но сомнительные слухи насчетъ характера отно- 
шенш его съ царицей. Его считали честолюби- 
вымъ, помнили, съ какой лихорадочной поспеш
ностью онъ покинулъ войско на Крите, чтобы
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следить за событиями въ столице, какъ только 
пришло изв-Ъспе о приготовлявшейся дворцовой 
революцж; его подозревали въ замыслахъ овла
деть престоломъ и доходили до того, что говорили, 
будто ©еодора, сочувствуя его желашямъ, думала 
выдти за него замужъ или выдать за него одну 
изъ своихъ дочерей, вполне готовая, чтобы очи
стить ему дорогу къ власти, свергнуть и о с ле 
пить собственнаго сына, какъ это сделала н е 
когда великая Ирина. Во всякомъ случае, глубоко 
и искренно преданный регентше, всесильный по 
своему вл 1 яшю на нее, логоеетъ старался воз
буждать ея недовер1е ко всемъ советникамъ, раз- 
делявшимъ съ нимъ власть.

Скоро всякими интригами онъ отстранилъ всехъ 
своихъ соперниковъ. Магистра Мануила, бывшаго 
вместе съ веоктистомъ опекуномъ юнаго Ми
хаила III, обвинили въ заговоре противъ импе
раторской фамилш, и онъ долженъ бы лъ отказать
ся отъ своей должности. Братья императрицы 
Петрона и Варда были много опаснее, особенно 
второй, соединявший съ выдаюшдимся умомъ не
обыкновенное отсутств1е всякихъ нравственныхъ 
требоватй . Съ соглаая самой беодоры  Варда 
бы лъ  подъ какимъ-то предлогомъ удаленъ отъ 
двора, и логоеетъ думалъ, что окончательно упро- 
чилъ свою власть. Онъ не предвиделъ, что ему 
придется считаться съ юнымъ императоромъ.

Действительно, Михаилъ III подрасталъ, а 
подрастая, обнаруживалъ все б олее  плачевныя 
стороны своей натуры. Напрасно мать его и 
министръ прилагали все старате, чтобы дать ему 
наилучшее воспиташе; напрасно приставили къ 
нему лучшихъ учителей, окружили самыми от-

и*
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борными товарищами; разсказываютъ, что среди 
другихъ товарищей по ученью юнаго царевича, 
находился Кириллъ, ставшж впоатЪдствж апо- 
столомъ ела вянь. Все оказалось безполезно, Ми- 
хаилъ бы лъ плохъ по существу. Въ пятнад- 
цать-шестнадцать л^тъ, — возрастъ какого онъ 
достигъ теперь,— онъ больш е всего лю билъ охо
ту, лошадей, бега, театръ, борьбу атлетовъ и 
самъ не брезговалъ у себя на дворцовомъ 
ипподроме, взойдя на' колесницу, доставлять 
собственной особой зрелищ е своимъ прибли
женными Въ личной жизни поведете его бы ло 
еще предосудительнее. Онъ посЬщалъ самое 
скверное общество, проводилъ за виномъ часть 
ночи; у него была открытая связь съ Евдоюей 
Ингериной.

веодора и веоктистъ решили, что при данныхъ 
обстоятельствахъ ничего другого не оставалось,, 
какъ женить юнаго императора и чЪмъ скорее,. 
т-Ьмъ лучше. Опять согласно обычаю гонцы изъ 
дворца были отправлены по всЬмъ провинщямъ, 
чтобы привезти въ Константинополь самыхъ 
красивыхъ девушекъ имперж; изъ нихъ была 
выбрана Евдоюя, дочь Декаполита, и почти тотчасъ 
вслёдъ за гЬмъ коронована царицей. Но по про
шествии несколькихъ недель Михаилъ III, кото
рому скоро надоела и жена и супружеская жизнь, 
уже вернулся къ прежнимъ привычкамъ, къ 
своимъ друзьямъ, къ своей любовнице, и потекла 
та же безпутная жизнь. Но, разумеется, не надо 
буквально принимать все сумасбродные или 
отвратительные поступки, приписываемые визан
тийскими историками Михаилу III: летописцы,, 
преданные Македонской динаспи, были спиш-
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комъ заинтересованы въ томъ, чтобы извинить 
и оправдать убжство, возведшее на престолъ 
Васил'1 я I, и не могли не поддаться соблазну 
очернить нисколько его жертву. Но даже и при 
этой оговорке некоторые несомненные факты 
ясно показываютъ, сколько бы ло безум'ш въ 
поступкахъ злосчастнаго императора. Вечно окру
женный шутами, людьми развращенными и 
буфонами, онъ забавлялся съ такими недостой
ными приближенными, разыгрывая грубые или 
непристойные фарсы, скандализируя дворецъ 
проделками дурного вкуса, при чемъ не оказы- 
валъ уважения ни семейнымъ, ни релипознымъ 
началамъ. Однимъ изъ его любимыхъ развлече- 
нш бы ло наряжать своихъ друзей въ епископовъ; 
одинъ изображалъ патр!арха, друпе митрополи- 
товъ; самъ царь изображалъ арх1епископа Коло- 
нейскаго; и въ такомъ виде они шли по городу, 
какъ на маскараде, распевая грязныя или нелепо- 
смешныя песни, подделываясь подъ духовныя 
песни, пародируя священныя церемоши. Од
нажды въ подражаше Христу Михаилъ отпра
вился обедать къ одной бедной женщине, совсемъ 
растерявшейся отъ необходимости такъ неожи
данно принимать у себя царя; въ другой разъ, 
повстречавъ на дорогЬ патр1арха Игнапя и его 
чиновниковъ, императоръ реш илъ угостить ихъ 
серенадой и въ сопровождении своихъ шутовъ 
долго следовалъ за ними, крича имъ въ уши 
слова непристойныхъ песенъ подъ аккомпани- 
ментъ кимваловъ и тамбуриновъ.

Кроме того, онъ выкидывалъ отвратительныя 
шутки съ своей матерью. Разъ онъ послалъ ска
зать ей, что у него во дворце патр1 архъ и что
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она, конечно, будетъ счастлива получить его 
благословенье. Благочестивая ©еодора поспе
шила явиться и действительно въ больш ой Зо
лотой палате она увидала патрьарха, сидящаго 
на троне рядомъ съ императоромъ, въ полномъ 
облаченги, съ капюшономъ спущеннымъ на лицо, 
молчаливаго и важнаго, повидимому углубленнаго 
въ размышлешя. Регентша падаетъ къ ногамъ 
святого отца и просить не забывать ее въ сво- 
ихъ молитвахъ, какъ вдругъ патрьархъ встаетъ, 
подпрыгиваетъ, поворачивается спиной къ импе
ратрице... и пусть прочтутъ у самихъ летопис- 
цевъ, что онъ пустилъ въ лицо ©еодоры. За- 
темъ, повернувшись къ ней лицомъ, заявилъ: 
„Ты  никакъ не можешь сказать, царица, что даже 
и въ этомъ мы не постарались оказать тебе по
честь“ . Тутъ онъ откинулъ капюшонъ и явилъ 
свой ликъ: воображаемый патр1архъ бы лъ не кто 
иной, какъ любимый шутъ императора. При этой 
выходке такого высокаго тона Михаилъ разра
жается смехомъ. Возмущенная ©еодора громить 
сына проклялями: „О, злой и нечестивый! съ  
этого дня Богъ отринулъ тебя отъ Себя!“ и вся 
въ слезахъ она оставляетъ залъ. Но несмотря 
на такую грубую непристойность поведенья, опе
куны не смели вмешиваться и остерегались 
порицать василевса, отъ крайней ли снисходи
тельности или потому, что думали сохранить этой 
уступчивостью собственный кредитъ.

Выказывая особенную снисходительность ко 
всемъ подобнымъ забавамъ племянника, Варда 
старался подчинить его своему вл!яжю. Благо
даря заступничеству своего друга, оберкамергера 
Дамьана, ему удалось добиться, что его вернули



изъ ссылки по приказажю императора, и очень 
быстр^ онъ сталъ пользоваться милостивымъ 
внимаМемъ Михаила 111. Понятно, что онъ тер
петь н^ м о гъ  беоктиста, ставившаго преграды 
его чес^олюбивымь замысламъ; поэтому онъ не
престанно возбуждалъ въ василевсЬ недовер1е 
къ министру. Онъ внушалъ ему страхъ, что ло- 
гоеетъ способенъ подготовить какой-нибудь го
сударственный переворотъ, не смущался даже 
т^мъ, что\ клеветалъ на сестру свою, регентшу 
беодору, и\ представлялъ сыну въ самомъ чер- 
номъ свете\поведен’1 е матери. Онъ действовалъ 
такъ успешно, что по поводу одного пустяшнаго 
случая (дело\ш ло объ одномъ личномъ друге 
царя, которому министръ отказалъ дать какое-то 
повышение) между монархомъ и ©еоктистомъ 
произошло довольно крупное столкновение. Это 
случилось въ 85S году. Варда, пользуясь своимъ 
преимуществомъд постарался ещ е больш е обо
стрить злобное чувство Михаила: онъ далъ ему 
понять, что его устраняли отъ делъ ; грубыми 
замечашями онъ уя^вилъ его самолюб1е. „Покуда 
беоктистъ будетъ заодно съ Августой, царь оста
нется безсиленъ", гов^рилъ онъ; въ особенности 
ему удалось заверить Михаила, что замышляютъ 
лишить его жизни. ПрСгивъ логоеета бы лъ со- 
ставленъ заговоръ. Большая часть придворныхъ 
перешла на сторону Вазды; царь бы лъ согла- 
сенъ на все, и противъ бгодоры и ея любимца 
пошла даже одна изъ сес^ръ императрицы и 
стала на сторону брата c b o V o  Варды. Покуше- 
Hie такимъ образомъ удалось, не встретивъ боль- 
шихъ затруднений. \

Однажды, когда по обяза\^остямъ службы
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©еоктистъ явился съ бумагами въ рукахъ на 
ауд!енщю къ регентшЪ, онъ нашелъ въ галлереЪ 
Лaвciaкa, находившейся передъ покоями импе
ратрицы, Варду, и тотъ, не вставая передгь нимъ, 
см'Ьрилъ его крайне дерзкимъ взглядомъ. Н е
много дальше онъ встрЪтилъ императора, кото
рый запретилъ ему идти къ АвгусгЬ и приказалъ 
сд'кпать докладъ о дЪлахъ текущаго дня самому 
ему, императору; и такъ какъ смущенный ми- 
нистръ колебался, василевсъ грубо/приказалъ 
ему удалиться. Но онъ не усп'кпъ £ще выйти, 
какъМихаилъ крикнулъ дежурнымъ/амергерамъ: 
„Арестуйте этого человека". При этомъ возгласЬ 
Варда бросается на логоеета; тотъ ¿ъжитъ; Варда 
его нагоняетъ, валитъ его на по/ъ и обнаживъ 
мечъ, готовъ поразить всякаго, кто бы попытался 
броситься на помощь несчастному. Однако, по- 
видимому, смерть веоктиста нб представлялась 
необходимой: императоръ прежде всего просто 
приказалъ отвести его подъ с/рогимъ надзоромъ 
въ Скилу и тамъ ждать дал/нЪйшихъ приказа
ны. Къ несчастью для логаета  на поднявшийся 
шумъ прибежала беодорасъ  распущенными во
лосами, платье ея бы ла  въ безпорядкЪ, и съ 
громкими криками она с/ала требовать, чтобы 
возвратили ей ея любимда, разражаясь бранью 
противъ сына и брата, »рича угрожающимъ голо- 
сомъ, что запрещаетъ/предавать смерти веокти
ста. Быть можетъ, и/енно это заступничество и 
погубило несчастнаг/ Приближенные Михаила 
испугались, что если/нъ останется живъ, регентша 
можетъ опять очеьь скоро вернуть его къ власти, 
и какъ бы онъ не /гомстилъ жестоко своимъ вра- 
гамъ; и смерть ер была рЪшена, какъ мЪра пре
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досторожности. Напрасно несколько офицеровъ 
дворцовой стражи, оставшихся ему верными, пы
тались спасти его; напрасно несчастный, прячась 
подъ мебель, старался спастись отъ гибели. Силь- 
нымъударомъ меча одинъ изъ воиновъ, нагнув
шись, пронзилъ ему животъ. Варда унесъ его.

Убшство перваго министра бы ло ударомъ, на- 
правленнымъ прямо противъ беодоры : она хо
рошо это почувствовала. Уже въ смутной тревоге, 
глухо проносившейся по дворцу, слышала она 
угрожающее ей голоса: до нея долетали крики, 
чтобы она остерегалась, что близокъ день убшствъ. 
И теперь въ своемъ негодоважи отвергла она 
все извинежя, съ какими къ ней обратились, все 
утешежя, каюя хотели ей расточать; непреклон
ная, полная трагизма, она призывала на винов- 
ныхъ, и въ особенности на брата Варду, небес
ное отмщеже и открыто ж елала имъ смерти. 
Такой непримиримостью она окончательно воз- 
становила противъ себя всехъ и стала неудобной; 
Варда,— она помимо остального мешала его че- 
с т о л ю б т ,— реш илъ избавиться отъ нея. Начали 
съ  того, что отняли у нея дочерей и заключили 
ихъ въ монастырь, твердо разсчитывая, что она 
не замедлить сама добровольно за ними туда 
последовать. Такъ какъ она колебалась, не зная 
на что решиться, ее принудили удалиться въ 
Гастршсюй монастырь. Не желая поднимать въ 
государстве смуту безполезнымъ сопротивлеж- 
емъ, она съ достоинствомъ сложила съ себя власть, 
офищально- передавъ сенату те казенныя суммы, 
каюя благодаря хорошему управлежю финанса
ми удалось ей скопить. Это бы лъ конецъ ея го
сударственной деятельности.



Въ монастыре, куда укрылась ©еодора, она 
прожила еще мнопе годы со своими дочерьми, 
ведя благочестивый образъ жизни, простивъ 
сыну,— позднее она, повидимому, даже заслу
жила некоторое его довер1е, но она продолжала 
питать злобу къ Варде, справедливо видя въ 
немъ виновника смерти ©еоктиста. Въ этой сво
ей злобе  она, благочестивая и православная им
ператрица, дошла до того, что злоумышляла про- 
тивъ ненавистнаго брата и пыталась, въ согласи 
съ несколькими своими придворными прибли
женными, умертвить его. Эта попытка ей не уда
лась и, какъ кажется, она даже понесла за нее 
довольно тяжелое наказаже. Безъ сомнешя, въ 
это именно время у нея конфисковали все ея 
имущество и лишили почестей, присвоенныхъ ей 
въ качестве императрицы. Чтобы утешить ее въ 
этихъ неудачахъ, судьба готовила ей заместителя, 
который долженъ бы лъ отмстить за нее, утолить 
ея злобу превыше даже всехъ ея чаянж. То былъ. 
Василж, знаменитый основатель македонской ди- 
настш.
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ГЛАВА VII.

Романическая приключения Васил1я 
Македонянина.

Въ то время, когда императрица ©еодора цар
ствовала вместе съ мужемъ своимъ ©еофиломъ, 
около 840 года приблизительно, одинъ молодой 
человекъ, бедно одетый, но на видъ довольно 
представительный, благодаря своему высокому 
росту, могучему сложешю и красивому загоре
лому лицу, вошелъ вечеромъ въ Константинополь, 
черезъ Золотыя ворота, съ котомкой за плечами 
и посохомъ въ рукахъ. Случилось это въ воскре
сенье; наступала ночь. Усталый, весь въ пыли, 
путникъ улегся у входа въ ближайшую церковь 
святого Дюмида и сейчасъ же заснулъ глубокимъ 
сномъ. И вотъ среди ночи игуменъ монастыря, 
которому принадлежала церковь, внезапно про
будившись, услыхалъ голосъ, говоривппй ему: 
„Встань, поди отвори церковныя двери импера
тору“ . Монахъ послушался; но не найдя во дворе 
никого, кроме какого-то жалкаго оборванца, рас
тянувшегося прямо на земле, онъ подумалъ, что 
это ему приснилось, возвратился къ себе  и снова 
легъ. Тогда во второй разъ тотъ же голосъ про-
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будилъ его ото сна и повторилъ то же повел-fe- 
Hie: и опять, вставь и никого не найдя, кром-fe 
спящаго бродяги, онъ снова улегся на свою по
стель. Тогда въ третж разъ, бол-fee властно, про- 
звучалъ въ тишин-fe голосъ, и въ то же время, 
въ доказательство, что это бы лъ не сонъ, а явь, 
игуменъ получилъ въ бокъ таинственный, но 
здоровый ударъ кулакомъ. „Встань, приказы- 
валъ голосъ, впусти того, кто лежитъ у дверей; 
ибо онъ императоръ". Весь дрожа поднимается 
святой отецъ, посп-Ьшаетъ покинуть келью и, 
сойдя внизъ, взываетъ къ незнакомцу. „Я тутъ, 
господинъ, отв*Ьчаетъ тотъ, стряхивая съ себя 
сонъ; что повелишь рабу твоему?" Игуменъ при- 
глашаетъ его следовать за нимъ, сажаетъ его 
за свой столъ; утромъ онъ приготовляетъ ему 
ванну, приносить новыя одежды; и такъ какъ 
удивленный путникъ совершенно не понимаетъ, 
чЪмъ заслужилъ такое внимаше, монахъ, взявъ 
съ него клятву хранить тайну, открываетъ ему 
его будущую судьбу и просить быть ему отнын-fe 
другомъ и братомъ.

Этимъ живописнымъ разсказомъ, которымъ 
П оль пданъ очень искусно воспользовался для 
своего романа В а с и л  i й и С о ф  i я, начинается 
первый выходъ на историческую сцену человека, 
такъ ловко устроившаго свою судьбу при 0ео- 
дорЪ и Михаил-fe III, этого Васнтя Македонянина, 
который черезъ нисколько л-Ьтъ nocrife этого 
возвелъ свой родъ на византшскш престолъ.

Историки, живгше при двор-fe императора Кон
стантина VII, внука Васншя, и самъ Константинъ 
VII естественно желали создать для основателя 
македонской динаспи приличную и даже славную
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генеалопю. По ихъ словамъ, знаменитый васи- 
левсъ происходилъ со стороны отца изъ цар- 
скаго дома Арменш, по матери онъ приходился 
родственникомъ Константину и даже Александру 
Великому. Въ действительности же происхожде- 
ше его бы ло гораздо скромнее. Василж родился 
приблизительно въ 812 году въ окрестностяхъ 
Адр 1 анополя въ темной крестьянской семье, бед- 
ныхъ колонистовъ армянскаго происхождешя, 
которая переселилась въ Македошю, разорилась 
отъ болгарской войны и осталась окончательно 
безъ всякихъ средствъ вследств1е последняго не- 
счаспя, смерти отца. Василию, единственной под
держке матери и сестеръ, бы ло тогда двадцать 
пять или двадцать шесть летъ . Это бы лъ  боль
шой и сильный малый, съ здоровыми мускулами, 
съ могучимъ телосложеш емъ; густые вьюгщеся 
волосы обрамляли его энергичное лицо. При 
этомъ совершенный невежда,— Василш не ум елъ  
ни читать, ни писать, — онъ прежде всего пред- 
ставлялъ изъ себя красивое человеческое жи
вотное. Этого оказалось достаточно, чтобы со
ставить его счастье.

Византжсюе летописцы, до последней степени 
влюбленные во все чудесное, тщательно собрали 
и поведали намъ все предзнаменовашя, возве- 
щавния будущее велич 1 е Васншя; какъ въ одинъ 
прекрасный день, когда онъ ещ е ребенкомъ за- 
снулъ въ поле, реявшш надъ нимъ орелъ  охра- 
нялъ его сенью своихъ крылъ; какъ мать его 
видела во сне, что изъ груди ея выросло золо
тое дерево, покрытое золотыми цветами и пло
дами, стало огромнымъ и бросало тень на весь 
домъ; и какъ въ другой разъ, тоже во сне,
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51 вился передъ ней святой Ишя ©есвжсшй въ 
обр азе  древняго старца съ белой  бородой, съ 
вырывавшимся изъ устъ его пламенемъ и какъ 
пророкъ объявилъ матери высокую судьбу, пред
назначенную ея сыну. Суев'Ьр1 е византжскаго 
общества любило украшать подобными леген
дами юность великихъ людей и искренно прида
вало значеше такимъ предсказашямъ. Въ дей 
ствительности, Василж Македонянинъ долженъ 
бы лъ  добиться своею помощью другихъ средствъ 
и другихъ качествъ, помощью своего ловка го и 
изворотливаго ума, своей ни передъ чЪмъ не 
останавливавшейся энерпи, обаяшя своей силы 
и, наконецъ, помощью женщинъ, испытывавшихъ 
неотразимое обаяше его обольстительнаго сло- 
жежя силача.

На своей родине, въ Македонии, стране б ед 
ной и скудной, Васнпш, обремененный семьей, 
скоро понялъ, что земледел*1 е не можетъ про
кормить ихъ всЬхъ, и онъ началъ съ того, что 
поступилъ на службу къ правителю той области, 
где жилъ. Затемъ онъ отправился искать счастья 
въ Константинополь, и тутъ обстоятельства бла- 
гопр1ятствовали ему какъ нельзя лучше. Игуменъ 
монастыря святого Дюмида, прштившш его, 
им елъ  брата, по профессш врача; последней уви- 
далъ  какъ-то молодого человека въ монастыре, 
оценилъ его цветущ 'т видъ и мощное сложеше 
и рекомендовалъ его одному изъ своихъ ктен- 
товъ, родственнику императора и Варды, по 
имени ©еофилу, котораго прозвали ©еофилицомъ 
(маленькимъ ©еофиломъ), такъ какъ онъ бы лъ 
малъ ростомъ. У  этой маленькой особы была 
мажя: иметь у себя въ услуженш людей высо-
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каго роста, геркулесовской силы, которыхъ онъ 
одевалъ въ великол'Ьпныя шелковыя одежды, 
и ничто не доставляло ему такого удовольсгая, 
какъ, показываться публично со своей свитой ги- 
гантовъ. Какъ только ему сообщили о Василш, 
онъ захот'Ьлъ его видеть и, восхищенный его 
осанкой, тотчасъ предложилъ ему ходить за его 
лошадьми и окрестилъ ’его фамншарнымъ про- 
звищемъ Кефалы, что значить „крепкая голова“ .

Въ течете  нЪсколькихъ летъ  Василш оставался 
въ доме ©еофилица, и въ это-то время съ нимъ 
случилось происшесгае, окончательно упрочив
шее его судьбу. Хозяинъ его бы лъ отправленъ 
съ  поручетемъ въ Грещю, и Василш, въ каче
стве конюшаго, сопровождалъ его; но во время 
пути онъ заболЪлъ и долженъ бы лъ остановиться 
въ ПатрасЬ. Тутъ онъ встретился съ Дашелидой. 
Дашелида была богатая вдова, уже довольно 
зр^лаго возраста; когда Василш съ ней позна
комился, у нея уже бы лъ взрослый сынъ, и ка
жется она была даже бабушкой. Но состояше 
ея бы ло необычайно велико, „богатство скорей 
приличное царю, говорить одинъ летописецъ, 
чемъ частному лицу“ . У  нея были тысячи ра- 
бовъ, необъятныя им етя , безчисленныя стада, 
фабрики, где женщины ткали для нея велико- 
лепныя шелковыя матерш, восхитительные ковры, 
поразительно тонюя полотна. Домъ ея бы лъ по- 
лонъ  великолепной золотой и серебряной по
суды; ларцы— прекрасными одеждами; касса не 
вмещала слитковъ изъ драгоценнаго металла. 
Ей принадлежала большая часть Пелопоннеса, и, 
по выраж етю  одного историка, она действи
тельно казалась „царицей этой области“ . Она
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любила блескъ и пышность: отправляясь въ пу- 
теш есгае, не пользовалась ни повозкой, ни л о 
шадью, а носилками, и триста молодыхъ рабовъ 
сопровождали ее и посменно несли ее на но- 
силкахъ. Она любила также красивыхъ мужчинъ, 
и Василж понравился ей съ этой стороны. ОгЬ- 
дуетъ ли изъ этого, что и она, какъ на то ука- 
зываютъ суеверные летописцы, предчувствовала 
славное будущее Македонянина? Намъ думается 
скорее, что симпаля ея имела более  матер1аль- 
ныя основашя. Какъ бы то ни было, она ока
зала ему въ своемъ доме хорошж пр1емъ; и 
когда, наконецъ, Василж вынужденъ бы лъ уехать, 
она дала ему денегъ, прекрасныя одежды, трид
цать рабовъ, чтобы служить ему; после этого не- 
давнж беднякъ превратился въ важнаго госпо
дина; теперь онъ могъ показываться въ свете и 
прюбрести пом'Ьстье въ Македонж.

Надо заметить, что онъ никогда не могъ за
быть свою благодетельницу. Когда, лЪтъ черезъ 
двадцать после этого, онъ взош елъ на престолъ, 
первой его заботой бы ло доставить сыну Даше- 
лиды важное положеше; затемъ онъ пригласилъ 
старую даму, „имевшую, какъ говорятъ, пламен
ное желаше повидать императора“ , посетить его 
въ столице. Онъ встретилъ ее, какъ царицу, въ 
Магнаврскомъ дворце и торжественно пожало- 
валъ ей титулъ матери василевса. Съ своей сто
роны Дашелида, все такая же щедрая, привезла 
своему старому другу драгоценные подарки; она 
преподнесла ему пятьсотъ рабовъ, сто евнуховъ, 
сто ткачихъ, удивительно искусныхъ, драгоцен- 
ныя ткани, всего не перечесть. Она сделала ещ е 
больше: Василж въ это время строилъ новую
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церковь, она захотела участвовать въ этомъ бла- 
гочестивомъ д'Ьл'Ь т'Ьмъ, что велела выткать на 
своихъ Пелопоннесскихъ фабрикахъ церковные 
ковры, долженствовавиие покрыть весь полъ ба
зилики. Наконецъ, она обещ ала, что въ своемъ 
завЪщанш ни въ какомъ случае не забудетъ 
сына своего прежняго фаворита. П осле этого 
она возвратилась въ Патрасъ; но каждый годъ, 
покуда былъ живъ Василж, онъ получалъ изъ 
Эллады великолепные подарки, которые ему 
посылалъ его старый другъ; а'4 когда Василж 
умеръ раньше нея, она перенесла на сына мо
нарха привязанность, какую питала прежде къ 
отцу. Она еще разъ пр1 езжала въ Константино
поль, чтобы повидать его, и по завещашю сде
лала его единственнымъ и полнымъ своимъ на- 
следникомъ. Когда императорскж поверенный, 
долженствовавшж сделать опись наследства, при- 
бы лъ въ домъ Дашелиды, онъ бы лъ совершенно 
пораженъ такимъ несметнымъ богатствомъ. Не 
говоря уже о деньгахъ въ монетахъ, драгоцен- 
ностяхъ, дорогой посуде, о тысячахъ рабовъ, — 
императоръ освободилъ три тысячи изъ нихъ и 
отправилъ ихъ въ южную Итал 1 Ю,— царь полу- 
чилъ бо лее  восьмидесяти именж. Изъ этого видно, 
до какой степени была въ IX веке богата ви- 
зантжская импер!я, каюя громадныя состояшя 
были у аристократическихъ провинцшльныхъ се
мей, игравшихъ такую большую роль въ исторж 
этой имперж. Но невольно съ особымъ внима- 
шемъ и интересомъ останавливаешься на образе 
этой старой женщины, умевшей такъ бережно 
хранить и лелеять свою дружбу, принесшую 
столько пользы Македонской династж.

ДИЛЬ. 12
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Возвратившись изъ Патраса въ Константино
поль, Васнпж снова поступилъ на службу къ 
©еофилицу, когда вдругъ одно неожиданное об
стоятельство приблизило его къ царю. Однажды 
двоюродный братъ Михаила III патрикж Анти- 
гонъ, сынъ Варды, давалъ парадный обЪдъ въ 
честь своего отца; онъ пригласилъ на него много 
друзей, сенаторовъ, важныхъ особъ, а также 
болгарскихъ посланниковъ, бывшихъ проездомъ 
въ Византж. По обычаю византжскихъ празд- 
нествъ во время дессерта пришли борцы, для 
развлечешя гостей состязамями и другими зр е
лищами. Тогда съ свойственнымъ имъ самохваль- 
ствомъ, быть можетъ, нисколько возбужденные 
Ъдой и виномъ, болгары стали превозносить одного 
атлета, своего соотечественника, уверяя, что это 
человекъ непобедимый, и что онъ одолеетъ  вся- 
каго, кто-бы ни выступилъ противъ него. Отъ 
нихъ потребовали подтверждения этихъ словъ 
и, действительно, варваръ борецъ сразилъ всехъ 
своихъ противниковъ. Византжцы были доста
точно посрамлены и крайне раздосадованы, когда 
©еофилицъ, присутствовавшж на обеде, вдругъ 
заговорилъ: „Есть у меня на служ бе одинъ чело
векъ, который, если хотите, въ состоянж состя
заться съ вашимъ прославленнымъ болгариномъ. 
Ибо, действительно, бы ло бы немного стыдно для 
византжцевъ, еслибы этотъ чужеземецъ возвра
тился къ себе на родину никемъ не побежден
ный“ . Все согласились; позвали Васшля, тща
тельно усыпали пескомъ залъ, чтобы бы ло удобно 
обоимъ противникамъ, и борьба началась. Могу
чей рукой болгаринъ силится приподнять Василия 
и заставить его потерять равновеае, но сильнее
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его визан*пецъ схватываетъ его, заставляетъ сде
лать быстрый оборотъ вокругъ себя самого и 
ловкимъ ударомъ, славившимся тогда среди бор- 
цовъ, бросаетъ на землю своего противника, 
лишившагося чувствъ и порядочно поврежден- 
наго.

Этотъ подвигъ заставилъ придворныхъ обра
тить внимаше на македонянина. Случилось такъ, 
что черезъ нисколько дней после этого импера- 
торъ получилъ въ подарокъ отъ правителя одной 
области очень красиваго коня; и тотчасъ ему 
захотелось его попробовать. Но когда царь по- 
дош елъ къ коню и хотЬлъ открыть ему ротъ, 
чтобы посмотреть зубы, лош адь взвилась на 
дыбы, и ни царь, ни его конюхи не могли съ ней 
справиться. Михаилъ III бы лъ  крайне недоволенъ, 
но тутъ вмешался въ депо услужливый ©еофи- 
лицъ: „У  меня есть, царь, сказалъ онъ, одинъ 
молодой человекъ, очень искусный въ уменьи 
обращаться съ лошадьми; если ты, царь, жела
ешь его повидать, знай, что зовутъ его Василъ 
емъ“ . Тотчасъ вызываютъ во дворецъ македо
нянина, и тогда „какъ новый Александръ на 
новаго Буцефала,— какъ Веллерофонъ на Пе
гаса, по выражен’ио одного историка, онъ вска- 
киваетъ на непокорное животное и въ несколько 
минутъ укрощаетъ его совершенно". Царь бы лъ 
въ восторге*, онъ не хотелъ  отступить, покуда 
©еофилицъ не уступилъ ему этого красавца, та
кого хорошаго наездника и такого сильнаго 
борца. И, крайне гордясь своимъ прюбретешемъ, 
онъ пошелъ представить Васкшя матери своей 
©еодоре: „Поди посмотри, какого прекраснаго 
мужчину я наш елъ". Но императрица, после дол-
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raro осмотра новаго фаворита своего сына, пе
чально произнесла: „О, еслибы Богъ не далъ мнЪ 
никогда видеть этого человека! Ибо онъ погу
бить нашъ родъ".

веодора была права. Этотъ атлетъ, умевшж 
нравиться женщинамъ, долженъ бы ль  въ бли- 
жайшемъ будущемъ показать, что онъ способенъ 
и на друпя д-kna. На службу къ Михаилу III онъ 
поступилъ около 856 года: черезъ одиннадцать 
лктъ после этого онъ бы лъ императоромъ.

II.

Въ то время, какъ Василж появился при дворе, 
Варда, дядя царя, становился при немъ все мо
гу щественнЪе. Убжство веоктиста, удалеше ©е- 
одоры дали ему возможность сделаться факти- 
ческимъ главой правительства; получивъ одинъ 
за другимъ чины магистра и доместика схолъ, 
зат-Ьмъ куропалата, наконецъ, чуть не соправи
теля императора съ титуломъ кесаря, онъ царилъ 
полновластно отъ имени Михаила III.

Несмотря на свои пороки Варда бы лъ чело- 
вЪкъ выдающшся. Крайне честолюбивый, страстно 
любящж власть, деньги и роскошь, онъ въ то 
же время старался быть хорошимъ администра- 
торомъ, строгимъ и праведнымъ судьей, непод- 
купнымъ министромъ; и черезъ это, несмотря 
на полную беззастенчивость и глубокую безнрав
ственность, онъ прюбрЪггъ большую популяр
ность. Очень умный, онъ лю билъ литературу, 
интересовался науками. Ему принадлежитъ честь 
основан1я знаменитаго Магнаврскаго универси
тета, куда онъ призвалъ самыхъ знаменитыхъ
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ученыхъ своего времени; тамъ преподавали грам
матику, ф илософ а, геометр1ю, астроном 1 ю; и, 
чтобы поддерживать рвеше профессоровъ и пылъ 
воспитанниковъ, Варда часто посЬщ алъ школу 
и относился къ ней съ большимъ внимашемъ. 
Среди его близкихъ и друзей встречались ташя 
имена, какъ Льва Солунскаго, знаменитаго мате
матика, прославленна го философа и врача, од
ного изъ самыхъ большихъ умовъ IX века, имев
шего, подобно всемъ великимъ ученымъ средне
вековья, довольно плохую славу ясновидца и 
чародея. Но за то въ другихъ отнош етяхъ Варда 
несомненно скандализировалъ и дворъ и весь 
городъ; онъ бы лъ съ своей падчерицей въ крайне 
подозрительныхъ отношен!яхъ, что послужило 
даже главной причиной серьезнаго столкновен*1 я 
между папскимъ легатомъ и патр!архомъ, когда 
последшй счелъ своей обязанностью запретить 
всесильному регенту входъ въ святую Соф1ю. Но, 
въ общемъ, даже враги Варды принуждены 
признать за нимъ его высошя качества. Въ его 
управление были достигнуты значительные воен
ные успехи въ борьбе съ арабами; см елое на
падете русскихъ на Константинополь бы ло энер
гично отбито; и въ особенности, при содействж 
патр*1 арха Фот 1 я, преемника ИгнаЛя, Варда про
славился блестящимъ ведешемъ д елъ  хриспан- 
скихъ миссш, проповедовавшихъ Евангел*1 е мо- 
равамъ и болгарамъ: и подъ его же покрови- 
тельствомъ Кириллъ и Мееодж, апостолы славянъ, 
предприняли свое великое дело, обратившее въ 
православ 1 е целый народъ.

Въ то время какъ кесарь правилъ такимъ об- 
разомъ, императоръ продолжалъ свои безумства.
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Онъ растрачивалъ на вздорныя и безсмысденныя 
вещи деньги, накопленныя его родителями; онъ 
поражалъ и возмущалъ столицу своимъ необуз- 
даннымъ увлечешемъ бегами и лошадьми. Онъ 
вел’Ьлъ выстроить великолепную конюшню, укра
шенную, подобно какому-нибудь дворцу, самыми 
дорогими сортами мрамора, и гордился ею больш е 
даже чЪмъ Юстишанъ сооружешемъ Святой Со
ф т. Онъ проводилъ время въ общ естве коню- 
ховъ, осыпая ихъ золотомъ, съ удовольсш ем ъ 
крестилъ ихъ детей; и самъ въ наряде конюха 
председательствовалъ во время беговъ на иппо
дроме; а на частной арене во дворце св. Мамы 
часто принималъ въ бегахъ учаспе лично, за
ставляя высшихъ сановниковъ поступать какъ 
онъ, и становиться на сторону одной изъ партш 
цирка, чтобы оспаривать у него первенство. И, 
въ виде издевательства довольно скандальнаго 
свойства, статуя Пресвятой Девы, водруженная 
на императорскомъ троне, заменяла царя и пред
седательствовала на празднестве.

Когда Михаилъ III предавался удовольсш ямъ, 
онъ отнюдь не допускалъ, чтобы его отъ нихъ 
отрывали подъ какимъ бы то ни было предло- 
гомъ. Однажды, когда онъ бы лъ на ипподроме, 
ему объявили, что арабы завладели аз‘штскими 
провинщями, и въ то время, что гонецъ доме
стика схолъ, стоя передъ василевсомъ, въ тре
пете ожидалъ его решен*1я, монархъ вдругь во- 
скликнулъ: „Нетъ, какова дерзость являться ко 
мне съ такимъ докладомъ, когда я весь погло- 
щенъ крайне важными бегами, и решается вс- 
просъ, не будетъ ли правая колесница разбита 
при повороте". Отъ границы Киликт до столицы
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была устроена система сигнальныхъ огней, нечто 
въ роде оптическаго телеграфа, позволявшая 
быстро давать знать о нашесдаяхъ мусульманъ; 
Михаилъ III велЪлъ ее уничтожить подъ предло- 
гомъ того, что въ праздничные дни это отвле
кало внимание народа, и что сообщенныя такимъ 
образомъ дурныя вести мешали зрителямъ, огор
чая ихъ, вполне наслаждаться бегами. Уже было 
сказано о его развращенности и о шуткахъ, ка
тя  онъ устраивалъ съ процесаями шутовъ и ско- 
мороховъ; мы упоминали также о томъ, что онъ 
любилъ выпить и получилъ за это прозвище 
Михаила Пьяницы, и что ему, когда онъ бывалъ 
пьянъ и не понималъ самъ, что говорилъ, было 
безразлично отдавать приказашя казнить или 
выдумывать самыя дурацтя проделки. Един
ственное средство понравиться ему состояло въ 
томъ, чтобы принимать учаспе въ этихъ стран- 
ныхъ развлечешяхъ, и все при дворе усердство
вали въ этомъ. Разсказываютъ, что самъ naTpi- 
архъ Фотж находилъ очень смешными забавы 
императора и охотно поддерживалъ его за сто- 
ломъ, выпивая самъ еще больше. Какъ бы то 
ни было, Василш быстро сообразилъ, что пред
ставляется удобный случай устроить свою судьбу.

Очень ловко онъ подо все подделывался, на 
все соглашался, изъ всего извлекалъ выгоду. 
Въ 856 году освободилась должность шталмей
стера, такъ какъ занимавшш ее раньше былъ 
замешанъ въ заговоре противъ императора; 
Василж сделался шталмейстеромъ. Въ 862 году 
камергеръ Дам1анъ, старый другъ Варды, былъ 
отставленъ за то, что не оказалъ почтетя ке
сарю, съ которымъ бы лъ въ ссоре; на этотъ
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доверенный постъ, приближавшей къ царю того, 
кто его занималъ, бы лъ назначенъ Василш./ 
Впрочемъ, Михаилъ III крайне благоволилъ къ; 
своему фавориту; всякому, кто им-кпъ охоту его 
слушать, онъ разсказывалъ, что одинъ только 
Македонянинъ бы лъ действительно ему предан^ 
и веренъ. Поэтому онъ сделалъ  его патритемъ 
и въ конце концовъ женилъ его. А  Василш уже 
бы лъ женатъ на такой же македонянке, какъ 
онъ самъ, носившей имя Марш; василевсъ за- 
ставилъ его развестись, и Mapiio отправили на 
ея родину, давъ ей немного денегъ. П осле этого 
царь женилъ своего друга на своей любовнице 
Евдокш Ингерине.

Это была очень красивая женщина, уже н е 
сколько летъ  состоявшая въ связи съ Михаиломъ, 
который все продолжалъ ее любить; поэтому, 
устраивая ея судьбу, онъ условился, что она 
останется его любовницей; и это ycnoBie такъ 
хорошо соблюдалось, что безпристрастные лето 
писцы безъ всякихъ обиняковъ говорятъ о томъ, 
что императоръ бы лъ  отцомъ двухъ первыхъ 
детей Васил'ы. Придворные писатели, несомнен
но более  скрытные по части такихъ деликат- 
ныхъ вопросовъ, напротивъ, наперерывъ другъ 
передъ другомъ, восхваляли не только красоту 
и гращю, но и мудрость и добродетели Евдокш; 
самый факгъ, что они усиленно настаиваютъ на 
этомъ, указываетъ на больное место, бросавшее 
тень на македонскш домъ. Одинъ Василш, по- 
видимому, легко переносилъ это затруднитель
ное положеше; ему, впрочемъ, было чемъ уте
шиться. Онъ бы лъ любовникомъ ©еклы, сестры 
императора, и Михаилъ III закрывалъ глаза на
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эту связь, какъ Василий закрывалъ глаза на 
связь своей жены. И это было самое милое со
жительство вчетверомъ, какое только можно 
себе представить.

Василш, конечно, совсЬмъ не ж елалъ делать 
такого рода угождешя даромъ. Въ этомъ аван
тюристе изъ Македонш, такомъ ловкомъ и льсти- 
вомъ придворномъ, Варда чуялъ скрытое често- 
люб1е, подготовлявшее себе пути. „Я выкурилъ 
лисицу, говорилъ онъ своимъ близкимъ после 
падешя Дам1ана, но на ея место впустилъ льва, 
который пожретънасъ всЬхъ". И, действительно, 
горячая борьба возгорелась скоро между фаво- 
ритомъ и министромъ. Василш старался заверить 
императора, что кесарь замышляетъ на его жизнь: 
но Михаилъ только смеялся надъ этими н еле 
пыми обвинешями. Тогда, чтобы добиться сво
его, пронырливый македонецъ сталъ искать себе 
сообщника; онъ соединился съ Симват1емъ, зя- 
темъ Варды, и, взявъ съ него страшную клятву 
молчать, открылъ, что императоръ, чувствуя къ 
нему больш ое уважеше, ж елалъ ему всякаго 
добра, и только его тесть противился его закон
ному повышешю. П осле этого онъ съ теми же 
наветами, обратился къ императору и для под- 
креплешя своихъ словъ привелъ свидетельство 
Симват1я; последнш, увидавъ, какъ его провели, 
пришелъ въ бешенство и, не колеблясь, сталъ 
клясться вместе съ Васшлемъ, что, действитель
но, Варда заговорщикъ. Крайне потрясенный 
этими сообщешями, Михаилъ III мало-по-малу 
согласился действовать противъ министра. Но 
кесарь быль могучъ; въ Константинополе его 
почитали такъ же, если не больше, какъ импе
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ратора; черезъ сына своего Антигона, началь
ника охранной стражи, онъ держалъ въ своихъ 
рукахъ столичные отряды; пытаться нанести ему 
ударъ, значило заранее обречь себя на верную 
неудачу. Чтобы найти благопр1ятный случай, с л е 
довало разъединить Варду съ его сообщниками; 
поэтому убедили императора объявить походъ 
въ Аз1ю противъ арабовъ: вынужденный сопро
вождать василевса, Варда, такимъ образомъ, 
попадаетъ беззащитнымъ въ руки своихъ вра- 
говъ.

Кесарь бы лъ предуведомленъ обо всехъ этихъ 
козняхъ, и некоторые изъ его приближенныхъ 
советовали ему защищаться и смело заявить, что 
онъ не отправится вместе съ императоромъ къ 
войску. Естественно, что въ это же время суе
верные люди стали находить всевозможныя зло- 
вендя приметы, предвещаволя близкш конецъ 
министра. Разсказывали, что въ церкви, когда 
онъ бы лъ углубленъ въ молитву, онъ вдругъ 
почувствовалъ, какъ чья-то невидимая рука сза
ди сорвала у него съ плечъ парадную м антт. 
Подозрительно качали головами, толкуя о при- 
сланномъ ему неожиданно сестрой его ©еодо- 
рой подарке. То была одежда, на которой вы
шиты были золотыя куропатки, оказавшаяся не 
достаточно длинной; все предсказатели были 
того мнешя, что куропатка означаетъ измену, а 
слишкомъ короткое платье указываетъ на неми
нуемую смерть. Самому Варде снились тревож
ные сны. Онъ виделъ, будто входитъ съ импе
раторомъ въ Святую С о ф т , въ торжественной 
процессш, и вдругъ въ абсиде церкви замечаетъ 
св. Петра, сидящаго на троне и окруженнаго



Васил1я Македонянина. 187

ангелами, а у ногь его патр1архъ Игнатш, тре- 
бующш правосуд1я противъ своихъ притесните
лей. И апостолъ, подавъ мечъ одному изъ служи
телей, одетому въ золотую одежду, велитъ импе
ратору стать подле себя по правую руку, кесарю 
по лёвую, и отдаетъ приказаше поразить его 
мечомъ. Но Варда бы лъ слишкомъ уменъ, слиш- 
комъ свободенъ отъ всякихъ суеверш, чтобы 
придавать больш ое значеше подобнымъ вещамъ. 
Къ тому же императоръ и его фаворитъ ничего 
не жалели, чтобы вновь возбудитывъ немъ дове- 
р*1 е и лучше заманить его въ западню. Передъ 
отъкздомъ оба отправились вместе съ кесаремъ 
въ церковь Богородицы Халкопратшской и тутъ, 
въ присутствт патр1арха Фот1я, принявшего ихъ 
клятву, торжественно поклялись кровью Христо
вой, что Варде нечего .ихъ опасаться. Почти 
убежденный, регентъ решился отправиться вме
сте съ дворомъ: Васил'ш,трижды клятвопреступ- 
никъ, добился своего.

Летописцы, пристрастные къ македонской ди- 
наспи, сделали все, чтобы оправдать Васшля въ 
убшстве Варды, и приложили все старашя, чтобы 
показать, что онъ не игралъ никакой роли въ 
этомъ важномъ событш. Но правда совершенно 
не соответствуетъ этому. Войско и дворъ пе
реправились въ Аз*1 ю. Васил'ш съ некоторыми 
заговорщиками,— въ ихъ числе были его братья, 
родственники, близюе друзья, которымъ онъ от- 
крылъ свой планъ,— бы лъ готовъ действовать по 
первому слову императора; и, чтобы приблизить 
развязку, онъ и его сообщники возбуждали 
нерасположеше Михаила къ его дяде, подчер
кивали дерзость кесаря, поставившаго свою па
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латку на холм е надъ палаткой императора. Варда 
зналъ все о замышлявшемся заговоре, но, охва
ченный благороднымъ презрежемъ къ опасно
сти, онъ считалъ пустякомъ то, противъ чего 
предупреждали его друзья, и, вЪря въ свою 
счастливую звезду, полагалъ, что у враговъ не 
хватить смелости. Чтобы ещ е больш е подчерк
нуть это, онъ над’Ьлъ великолепную одежду и 
верхомъ, въ сопровождены многочисленной сви
ты, отправился, по обыкновешю, раннимъ утромъ 
къ императору на ауд1енц!ю. Василш ждалъ его. 
Въ качестве главнаго камергера онъ долженъ 
бы лъ принимать кесаря и ввести его за руку къ 
царю. Войдя въ палатку, Варда селъ  рядомъ съ 
монархомъ, и беседа началась. Тогда движешемъ 
глазъ Михаилъ далъ знать своимъ соумышлен
никам^ что минута наступила. При этомъ знаке 
логоеетъ Симватш вышелъ изъ императорскаго 
шатра и, сделавъ крестное знамеше, этимъ за
ранее условленнымъ знакомь онъ предуведо- 
милъ убшцъ и ввелъ ихъ въ глубь палатки. Уже 
Василш, стоя позади Варды и едва сдерживаясь, 
д елалъ  по адресу министра угрожаюице жесты, 
какъ вдругъ кесарь обернулся и понялъ. Чув
ствуя, что погибъ, онъ бросился къ ногамъ Ми
хаила, моля его о спасенш. Но Василш обна- 
жаетъ мечъ; при этомъ знаке заговорщики бро
саются и на глазахъ императора, равнодушнаго 
или безсильнаго, рубятъ въ куски несчастнаго 
кесаря. До того остервенились убшцы, что не 
могли оторваться отъ трупа, всего покрытаго 
кровью, такъ что впоследствш едва могли 
собрать отъ него несколько безформенныхъ 
кусковъ, которые были похоронены въ томъ
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самомъ Гастршскомъ монастыре, куда, по при- 
казашю его, должна была некогда удалиться 
сестра его ©еодора.

По офигцальной версш, очевидно придуман
ной, чтобы извинить это гнусное убжство, выхо
дить, будто заговорщики после долгихъ коле- 
башй вынуждены были совершить убшство, чтобы 
спасти императора, жизни котораго грозила опас
ность, и что въ смятенш, посл'Ьдовавшемъ за 
убшствомъ, МихаилъШ подвергался самымъ боль- 
шимъ опасностямъ. Но этотъ разсказъ не можетъ 
обмануть никого. Разумеется, патр*1архъ Фотш, 
какъ ловкш придворный, поспЪшилъ поздравить 
императора съ избавлешемъ отъ столь большихъ 
опасностей; но народъ, б олее  правдивый и лю 
бивший Варду, кричалъ царю по дороге, когда 
тотъ ехалъ  назадъ: „Хорош ее ты совершилъ 
путешесгае, царь, ты, убивший своего родствен
ника и проливший кровь своихъ близкихъ. Горе 
тебе! горе тебе!"

III.

Васишй одержалъ верхъ. Черезъ несколько 
недель после этого, императоръ, не имевший 
детей, усыновилъ его и возвелъ въ санъ маги
стра; ещ е несколько позднее онъ сделалъ  его 
соправителемъ.

Въ Троицынъ день въ 866 году народъ съ уди- 
влешемъ увидалъ, что въ Святой СофЫ воздвига- 
ютъ два трона, и любопытствующее зеваки были 
крайне заинтригованы, зная, что имеется только 
одинъ василевсъ. Скоро все объяснилось. Въ по
ложенный часъ императорская процесая вошла
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въ базилику; во главе ш елъ Михаилъ III, въ пол- 
номъ парадномъ одеянш; Василш слЪдовалъ за 
нимъ, неся инсигнш и мечъ оберкамергера. Твер- 
дымъ шагомъ царь приблизился къ иконостасу 
и поднялся на верхшя ступеньки; Василш оста
новился нисколько ниже; ещ е ниже поместились 
императорскш секретарь, заведующш дворцомъ 
или препозитъ, вожди цирковыхъ партш, пред- 
ставлявшихъ офиц'шльный народъ. И тогда, въ 
присутствш двора и собравшейся толпы, импера
торскш секретарь прочелъ царскш указъ: „Варда 
кесарь, говорилось въ этомъ документе, соста- 
вилъ заговоръ противъ меня съ цел!ю  убить 
меня и для этого увлекъ меня изъ столицы. И 
еслибы не добрые советы Симват1я и Василия, 
я теперь не находился бы въ живыхъ. Но онъ 
палъ жертвой своихъ прегрешенш. И такъ я по
велеваю, чтобы Василш паракимоменъ (спаль- 
никъ) и мой верный слуга, охраняющш мою цар
ственность, избавивший меня отъ моего врага и 
любящш меня, сталъ отныне блюстителемъ и 
правителемъ моей имперш, и чтобы все вели
чали его императоромъ“ . Василш, совсемъ по
трясенный, прослезился при этомъ чтенш, кото
рое, конечно, не могло его удивить. И Михаилъ, 
передалъ свою собственную корону naTpiapxy, 
который благословилъ ее и возложилъ на голову 
Васшля, въ то время какъ препозиты облачали 
его въ д и в и т и Ы й  и обували въ красные баш
маки. И народъ воскликнулъ по церемошалу: 
„Многая лета императорамъ Михаилу и Ваогшю".

Благодарность никогда не была въ числе глав- 
ныхъ добродетелей македонянина. Когда его со
общники, и въ особенности Симватш, стали тре
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бовать у него своей доли власти и почестей) 
онъ прогналъ ихъ прочь безъ зазрЪн1я совести, 
такъ {<акъ не нуждался въ нихъ больш е; когда 
же ойи, недовольные тЪмъ, возмутились, онъ 
жестоко наказалъ ихъ за непокорность. Но при 
такомъ цар'Ь, какъ Михаилъ, самыя казавшаяся 
съ виду велиюя милости были на самомъ д’ЬлЪ 
всегда ненадежны, гЬмъ бол'Ье, что мнопе изъ 
придворныхъ, завидуя быстрому повы ш ена фа
ворита, старались повредить ему въ глазахъ им
ператора и ув'Ьрить василевса, что новый со
правитель злоумышлялъ на его жизнь. Напрасно 
для спасеню своего кредита Василш дЪлалъ все, 
что только могъ, присутствовалъ на император- 
скихъ празднествахъ, выпивая вмЪсгЬ съ царемъ, 
позволялъ ему самое фамильярное обращеше съ 
женой своей Евдомей: съ такимъ непостояннымъ 
и неспокойнымъ человЪкомъ, какъ Михаилъ, онъ 
все время долженъ бы лъ опасаться и за власть 
свою, и за собственную жизнь.

Скоро онъ ясно почувствовалъ грозившую ему 
опасность. Однажды вечеромъ, чтобы отпраздно
вать победу, одержанную царемъ на бЪгахъ, 
бы лъ устроенъ торжественный обЪдъ во дворцЪ 
св. Мамы. Во время дессерта одинъ изъ при- 
сутствующихъ, патрикш Василисшанъ, пользо
вавшийся милостью монарха, сталъ поздрав
лять императора, что онъ съ такой ловкостью 
правилъ колесницей и съ такой удачей. Михаилу, 
находившемуся уже подъ вл1ян1емъ винныхъ па- 
ровъ, пришла тогда въ голову забавная мысль, 
какъ это съ нимъ обыкновенно случалось посггЬ 
выпивки: „Встань, сказалъ онъ патришю, сними 
съ меня мои красные башмаки и над'Ьнь ихъ".
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Тотъ, смущенный, смотрЪлъ на Васил*1 я, точно 
желая спросить у него совета; тогда василевсъ, 
разсердившись, приказалъ ему повиноваться 
тотчасъ-же; загЬмъ онъ обратился къ своему 
соправителю: „Право, замЪтилъ онъ иронически, 
я нахожу, что они идутъ ему больше, чЪмъ 
теб'Ь“ , и сталъ импровизировать стихи въ честь 
своего нова го фаворита: „Смотрите на него всЬ, 
декламировалъ онъ, любуйтесь на него. РазвЪ 
онъ не достоинъ быть императоромъ? Онъ пре- 
красенъ; вЪнецъ такъ идетъ къ нему; все 
способствуетъ его славЪ“ . Василт, вн'Ь себя, 
молча старался подавить свое бешенство; Евдо- 
к’1 я, вся въ слезахъ, пыталась образумить Миха
ила: „Императорскш санъ, это великая вещь, 
царь, говорила она ему, не огЬдуетъ его без- 
честить“ . Но Михаилъ, все бол'Ье и болЪе пья
ная, кричалъ: „Н е безпокойся объ этомъ, моя 
милая. Меня это забавляетъ— сделать Василисю- 
ана императоромъ“ .

Быть можетъ, также и ©еодора, повидимому 
вошедшая въ милость у сына, интриговала про- 
тивъ Васнтя и старалась его свергнуть. Во вся- 
комъ случай, македонянинъ, чувствуя, что това- 
рищъ его выходитъ изъ-подъ его опеки, рЪшилъ, 
что пришло время съ нимъ покончить. Чтобы 
оправдать этотъ послЪдшй актъ драмы, Констан- 
тинъУН, внукъ Васшня, всячески старался пред
ставить Михаила въ самыхъ мрачныхъ краскахъ 
и въ грозной обвинительной рЪчи онъ собралъ 
въ одно разсказы о всЬхъ его безумствахъ, 
скандалахъ и преступлешяхъ; однако, онъ не 
дерзнулъ коснуться той доли учаспя, какую при- 
нялъ его Д'Ьдъ въ убшствЪ человека, бывшаго
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его господиномъ и благодЪтелемъ. Я между гЬмъ 
и тутъ правда говорить сама за себя.

23 сентября 867 года императоръ ужиналъ во 
дворце св. Мамы. Несмотря на доносы, каме 
делали  ему на Васшля, несмотря на ненависть, 
которую онъ теперь питалъ къ прежнему сво
ему другу, царь пригласилъ къ своему столу 
своего царственнаго сотоварища вместе съ же
ной его Евдоюей. Какъ обыкновенно, монархъ 
много выпилъ, а все знали, что когда онъ 
пьянъ, то способенъ на все. Василш, твердо 
решившийся действовать, уже нисколько дней 
передъ тЪмъ сговорился съ большинствомъ т^хъ 
самыхъ людей, которые раньше помогли ему 
отделаться отъ Варды. Полагая, что настала 
благопр!ятная минута, онъ подъ самымъ пустымъ 
предлогомъ вышелъ изъ праздничнаго зала и, 
пройдя въ императорскую спальню, испортилъ 
своей богатырской рукой замки, чтобы лишить 
императора возможности тамъ запереться; после 
этого онъ возвратился на свое прежнее место 
за столомъ; какъ всегда, Евдоюя была крайне 
любезна со своимъ любовникомъ. Когда доволь
но поздно ночью гости поднялись, чтобы расхо
диться, Василш захотелъ самъ поддержать пла
та вшагося императора, довелъ его до спальни 
и на пороге почтительно приложился къ его 
руке. Подъ охраной двухъ верныхъ служителей 
Михаилъ не замедлилъ уснуть глубокимъ сномъ. 
Тогда Василш вместе съ заговорщиками про- 
никъ въ комнату. Ихъ всехъ бы ло восемь чело- 
векъ. При ихъ внезапномъ появленш спальникъ 
Игнатш въ испуге вскрикиваетъ, пытается сопро
тивляться: шумъ борбы пробуждаетъ царя, и,

диль.
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сразу отрезв-Ьвъ, онъ привстаетъ и смотритъ. 
Тогда 1оаннъ Халдш, одинъ изъ друзей Васшпя, 
извлекаетъ мечъ и однимъ ударомъ отсЬкаетъ 
о б е  руки у императора; другой валить на землю 
Василисюана; въ это время остальные заговор
щики стоять на страже у дверей, чтобы поме
шать караулу придти на помощь своему госпо
дину. Приведя въ исполнеые свой умыселъ, за
говорщики стали совещаться: „Мы отрезали ему 
руки, сказалъ одинъ, но онъ все ещ е живъ; а 
разъ  онъ живъ, что будетъ съ нами?" Тогда 
одинъ изъ убшцъ вошелъ опять въ комнату, где 
Михаилъ, приподнявшись на постели, весь по
крытый кровью, стоналъ и осыпалъ ругатель
ствами своихъ убжцъ, особенно Васшля. Однимъ 
сильнымъ ударомъ вошедшш пронзилъ ему жи- 
вотъ; потомъ, гордясь своимъ подвигомъ, онъ 
пош елъ объявить Васил 1 Ю, что на этотъ разъ 
все кончено.

Константинъ VII почувствовалъ ужасъ и тра- 
гизмъ этого гнуснаго убжства. Въ бюграфш сво
его деда, написанной имъ, онъ просто говорить: 
„Знатнейиле изъ сановниковъ и сенаторовъ по
губили императора во дворце св. Мамы съ по
мощью несколькихъ солдатъ стражи; и, пьяный 
до безчувств*1 я, онъ безъ  страданья переш елъ 
отъ сна къ смерти“ . Конецъ Михаила III бы лъ 
несравненно страшнее и ужаснее. Онъ погибъ, 
если не отъ руки, то во всякомъ случае по 
приказанию того человека, котораго сделалъ  
императоромъ; и, внезапно отрезвившись въ 
свой смертный часъ, онъ могъ во время мучи
тельной агон'ш сознать и почувствовать все ко
варство этого Васил 1 я, вдвойне отцеубжцы, убш-
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цы своего законнаго царя и своего npieMHaro 
отца.

Мрачное предсказаше Оеодоры исполнилось: 
отстранивъ всЬ препятсгая, отделявшая его отъ 
трона, македонянинъ сталъ императоромъ. То
ропясь окончить револющю, заговорщики, по
спешно переправившись черезъ Золотой Рогъ, 
овладели Священнымъ Дворцомъ, и на следую 
щее утро первой заботой новаго владыки было 
водворить съ большой пышностью въ комнатахъ 
законной императрицы жену свою Евдокш Ин- 
герину, до конца остававшуюся любовницей Ми
хаила III. Вместе съ нею онъ безстыдно появ
лялся, во время Рождественскихъ праздниковъ 
867 года, на улицахъ столицы, на великолепной 
колеснице, запряженной четверкой белы хъ л о 
шадей; спустя несколько летъ  онъ даже имелъ 
отъ нея сына, перваго своего законнаго ребенка, 
а позднее еще четырехъ дочерей. Оставшаяся 
грубой душа македонскаго крестьянина, какъ 
видно, не знала пустой щепетильности.

Таковъ онъ всегда былъ. Василш повстре
чался въ своей жизни съ тремя женщинами. Да- 
шелида, матрона Патраса, была богата; она дала 
ему, вместе съ деньгами, возможность достичь 
успеха: и онъ за это бережно хранилъ память о 
ней и всячески поддерживалъ съ ней прибыль
ную для него дружбу. Евдоюя была раньше и 
оставалась любовницей Михаила: онъ любезно 
сделалъ  ее своей женой и такъ же любезно закры- 
валъ глаза ‘ на ея недостойное поведете. Она 
служила его честолюбивымъ целямъ и была ему 
полезной сообщницей, и по этой же причине, даже 
после смерти Михаила III и несмотря на свои

ч*
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новыя скандальныя исторж, онъ продолж алъ 
держать ее при себе, чувствуя, что скомпроме- 
тировалъ бы динаспю, если бы не оказывалъ 
Евдокж самаго полнаго снисхождешя и вс'Ьхъ 
подобающихъ ей почестей. Наконецъ, сестра 
Михаила Ш, ©екла, имела къ красавцу Василию 
любовное влечеше; съ ней одной онъ обошелся 
сурово. Узнавъ позднее, что она взяла другого 
любовника, прежняго друга кесаря Варды, онъ 
велЪлъ подвергнуть и его и ее жестокому т е 
лесному наказашю. И это не была, какъ можетъ 
сначала показаться, вспышка запоздалой рев
ности состаревшагося императора: человекъ прак
тически, Василж въ то же время конфиско- 
валъ въ свою пользу состояше ©еклы.

Такимъ образомъ, онъ всю жизнь оставался 
человекомъ, животнымъ, первобытнымъ и мало- 
сложнымъ, съ сильными страстями, съ грубыми 
звериными инстинктами, какимъ бы лъ много 
л е гъ  назадъ, когда начиналъ свою жизнь, и это 
проливаетъ значительный светъ на психолопю 
этого основателя династж. То бы лъ честолюбецъ 
ловкж и счастливый, а также большой поли- 
тикъ, подготовившж своимъ правлешемъ для 
византжской имперж два века славы и процве- 
тан¡я. Но при этомъ онъ оставался всегда душой 
корыстной и низкой, безъ запросовъ совести и 
чести, не знавшей ни благодарности, ни тонкихъ 
чувствъ.

IV.

Намъ кажется, что приключешя Васшля Ма
кедонянина несколько отвлекли насъ отъ благо
честивейшей императрицы ©еодоры; трагиче
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ское событ1е 23 сентября 867 года вновь воз- 
вращаетъ насъ къ ней. Действительно, въ этотъ 
скорбный день она въ последней разъ поя
вляется на исторической сцене. Когда, после во
дворен*^ Васил1я въ Священномъ Дворце на
чали отдавать последжй долгъ убитому импе
ратору, доверенныя лица царя, явившись во 
дворецъ св. Мамы, были свидетелями плачев
ной сцены. Они нашли трупъ Михаила 111 лежа- 
щимъ на полу, съ вывалившимися внутренностями, 
кое какъ завернутымъ въ попону одной изъ 
лошадей, которыхъ онъ такъ любилъ. П одле 
тела  несколько женщинъ въ трауре плакали и 
молились. То была императрица ©еодора и ея 
дочери, поспешивиля въ столицу при первомъ 
извеспи о разыгравшейся драме и теперь бла
гоговейно моливыля Бога о милосердш къ не
счастному погибшему.

Обстановкой, при которой она достигла власти, 
великимъ старажемъ, приложеннымъ ею для 
возстановлешя правосуд1я, ©еодора напоминаетъ 
другую византшскую императрицу, василиссу 
Ирину. Но она не имела ни ея властнаго вы- 
сокомернаго характера, ни ея пламеннаго и пре
ступная честолюб1я. Благочестивая и нежная, 
она любила иконы, своего мужа и сына и, 
после смерти ©еофила, можетъ быть, своего 
министра ©еоктиста; и если ненавидела кого, 
въ особенности брата своего Варду, то не за 
отнятую у нея власть, но, скорёе, за своего 
изменнически убитаго фаворита. Она покинула 
тронъ просто, безъ горечи; въ старости она испы
тала горе и видела конецъ своего рода и падеже 

ссвоей динаспи. Если въ наши дни она пользуется
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исторической известностью, то главнымъ обра- 
зомъ за возстановлеше иконопрчиташя; но она 
ещ е и съ другой стороны заслуживаетъ внима- 
шя и памяти. Собьгпя, въ которыя она была 
замешана, подобно приключещямъ Васитя, про- 
ливаютъ любопытный светъ на эту Визант'по IX 
века, где видишь вместе „кровь, сладострастье 
и смерть“ (таково заглав!е прекрасной книги 
Мориса Барреса).



ГЛАВ А  VIII.

Четыре брака императора Льва Мудраго.

29 августа 886 года императоръ Василш I умеръ 
неожиданно вследств'ю одного довольно стран- 
наго случая на охоте. Однажды, когда онъ въ 
окрестностяхъ столицы предавался своему лю 
бимому развлечежю, онъ отдалился отъ своихъ 
спутниковъ, бросившись преследовать больш ого 
оленя; загнанный зверь вдругъ остановился, по
вернулся, наклонивъ рога, къ лошади василевса 
и, нечаянно зацепивъ ими за поясъ царя, под- 
нялъ на кончики ихъ несчастнаго монарха. Когда 
обезумевшая лош адь примчалась къ охотникамъ 
безъ  всадника, среди придворныхъ произошло 
страшное замешательство; оно ещ е усилилось, 
когда издали увидали оленя, беш ено мчавшагося 
съ императоромъ на рогахъ. Напрасно старались 
нагнать животное: каждый разъ, когда казалось 
вотъ-вотъ олень настигнуть, онъ однимъ поры- 
вистымъ движеыемъ бы ль снова далеко впереди* 
Въ конце концовъ несколькимъ солдатамъ стражи 
однимъ ловкимъ обходомъ удалось отрёзать 
оленю отступлеше, и одинъ изъ нихъ, нагнавъ 
животное, ударомъ меча перерубилъ поясъ царя. 
Василш безъ чувствъ упалъ на землю; его при
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несли въ Священный Дворецъ въ довольно пла- 
чевномъ вид-fe. Къ тому же ему было около се
мидесяти четырехъ лЪтъ, и уже за нисколько 
мЪсяцевъ передъ гЪмъ здоровье его серьезно 
пошатнулось. При этихъ услов1яхъ случай, жерт
вой котораго онъ сталъ,— олень несъ его на про
странств^ шестнадцати миль,— являлся особенно 
серьезнымъ. Обнаружились внутрентя поврежде- 
Н1я, и черезъ восемь дней noorfe этого основа
тель  македонской динаспи умеръ, оставивъ пре- 
столъ старшему сыну Льву.

1.

Ни физически, ни нравственно Левъ VI не по- 
ходилъ на своего отца; и то что разсказывали о 
его рожденш— всЬ были уверены, что онъ сынъ 
Михаила III,— достаточно, впрочемъ, объясняетъ 
это глубокое несходство. Довольно тщедушный, 
новый царь бы лъ неважнаго здоровья: и одна 
эта подробность даетъ возможность предпола
гать, сколько въ продолженте его царствования 
зарождалось честолюбивыхъ замысловъ, въ по- 
стоянномъ чаян*1и, что вотъ-вотъ найдутся новые 
пути къ открывшемуся Hacrrfefliio. Любя при этомъ 
сидячей образъ жизни, отнюдь не склонный къ 
частымъ передвижешямъ и тяжелымъ трудамъ 
военной жизни, Левъ VI охотно замыкался въ 
своемъ дворц'Ь, крайне озабоченный вопросами 
церемон'юла, составлявшими основу офищальнаго 
существован!я императора: и это объясняетъ то 
больш ое мЪсто, какое занимали въ его царство- 
ваше фавориты, а также обшне придворныхъ 
■интригъ, какими оно бы ло отмечено. Это бы лъ
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въ то же время литературно образованный царь. 
Ученикъ Ф оля, онъ, благодаря этому знамени- 
тому учителю, получилъ вкусъ къ классической 
культурЪ; широко образованный, онъ любилъ 
писать; отъ него остались поэтичесюя произве- 
ден 1 я, научныя, богословсжя, сочинеше по так- 
тикЪ, сборникъ оракуловъ. Современники назы
вали его „очень ученымъ“ императоромъ (бо- 
фажатод), болЪе поздн 1 я времена украсили его 
образъ легендарнымъ ореоломъ, и вплоть до 
послЪдняго вЪка cyщecтвoвaнiя Византш онъ 
оставался очень популярнымъ въ народЪ, какъ 
ученый основательный и всестороншй, одинаково 
свЪдущш въ математикЪ, астрономж, музыкЪ и 
другихъ наукахъ.

Наконецъ, онъ бы лъ очень благочестивъ: отъ 
него осталось собраше проповЪдей, которыя онъ 
произносилъ съ кафедры въ дни большихъ празд- 
никовъ; онъ питалъ чрезвычайное почтеше къ 
своему исповЪднику, постоянно обращался къ 
нему за советами, хоть иногда и вступалъ съ 
нимъ въ споръ, а также сильно благоволилъ къ 
монахамъ, охотно посЪщалъ ихъ, часто безъ  вся- 
каго предупреждешя, и оставался^апросто и по
долгу, садился съ ними за трапезу, пилъ съ ними 
вино и разсуждалъ о его качествЪ; Сверхъ всего 
этого, онъ былъ, по крайней мЪрЪ на словахъ, 
человЪкъ необыкновенно строгой нравственности. 
Онъ энергично поносилъ въ одной изъ своихъ 
новеллъ людей, которые, „вмЪсто того, чтобы 
пить отъ чисгыхъ водъ брака, утопаютъ въ грязи 
незаконныхъ сожительствъ“ . ' Не менЪе строго 
относился онъ и къ тЪмъ, кто вступалъ во вто
рой и третж бракъ: „Большинство животныхъ,
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пишетъ онъ въ одномъ изъ своихъ указовъ, когда 
умираетъ ихъ самка, обрекаетъ себя на вЪчное 
вдовство. ЧеловЪкъ же, напротивъ того, не видя, 
что эта слабость постыдна, не удовлетворяется 
первымъ бракомъ, но безстыдно вступаетъ во 
второй и, не останавливаясь на этомъ, отъ вто
рого брака переходитъ къ третьему“ , вопреки 
церковному закону и карамъ, имъ налагаемыми 
за это, пренебрегая закономъ гражданскимъ, по- 
рицающимъ таже союзы.

ТЪмъ не менее, какъ было верно замечено, 
царствоваше Льва VI составляетъ эпоху въ исто
рии византжской империи. Своимъ законодатель- 
ствомъ, реорганизаций провинщальнаго упра- 
влежя, улучшежемъ церковной ¡ерархш, этотъ 
царь оставилъ прочный спЪдъ въ учреждежяхъ 
восточной имперш. Ибо, въ сущности, несмотря 
на то, что онъ иногда поддавался вл!яжю фаво- 
ритовъ, онъ, быть можетъ более  чЪмъ это ду- 
маютъ, бы лъ способенъ къ проявлежю личной 
воли и энерпи, и, какъ ни кажется намъ порой 
слабъ и непостояненъ, капризенъ и преданъ 
страстямъ, во всякомъ случае бы лъ царемъ 
умнымъ, ум-Ьющимъ упорно преследовать наме
ченную цЪль и ловко и искусно находить сред
ства къ достижению ея. Но темъ не менее, и съ 
какими бы оговорками мы не принимали обыч
ное представлеже о Л ьве VI, несомненно, что 
этотъ стропй законодатель, такъ уважавшей об
щественную нравственность, такъ заботившшся 
о законахъ церковныхъ, не могъ своими браками 
не возбудить соблазна среди современниковъ и 
глубоко не возмутить церковь того времени. Надо, 
однако, принять во внимаже, что Левъ VI взо-
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ш елъ на престолъ двадцати лЪтъ отъ роду и 
бы лъ уже женатъ, но не любилъ своей жены.

И.

Хотя Василш по причинамъ династическимъ 
уже съ 869 года прюбщкпъ Льва къ верховной 
власти, хотя онъ съ крайней заботливостью вос- 
питалъ его, какъ предполагаемаго наследника 
престола, онъ тЬмъ не менее никогда его не 
любилъ, и подле этого подозрительнаго, раздра
жительна го и строга го отца жизнь молодого чело
века, повидимому, была довольно печальная. 
Василж явно предпочиталъ своего сына Кон
стантина, рожденна го, вероятно, отъ его перваго 
брака, котораго онъ безъ всякаго колебажя при- 
знавалъ своимъ законнымъ преемникомъ; Льву 
же, наоборотъ, онъ выказывалъ видимое нерас- 
положеше, такъ что охотно слуш алъ и допускалъ 
невероятныя обвинешя, катя взводились на него.

Съ годами Васншй утратилъ отчасти тотъ здра
вый смыслъ, который раньше такъ отличалъ его: 
онъ сталъ подпадать подъ втяш е фаворитовъ, 
въ особенности одного игумена, ©еодора Сан- 
таварина, которому покровительствовалъ патрЬ 
архъ Фотш, а современники сильно подозревали 
его въ занят1 яхъ мапей и колдовствомъ. Прежде
временная смерть его любимаго сына Констан
тина окончательно потрясла креп тй  разсудокъ 
императора; подъ гнетомъ этой утраты онъ сде
лался подозрительнымъ и только и виделъ во- 
кругъ себя что козни и заговоры, имевиле яко 
бы целью  свергнуть его съ престола. Когда же 
Сантаваринъ, давно поссорившшся съ наследии-
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комъ престола, донесъ василевсу на Льва, будто 
бы  замышляющаго на жизнь отца, Василш легко 
повЪркпъ самымъ пустымъ видимостямъ. По его 
приказан’ло Левъ бы лъ посаженъ подъ арестъ 
въ одномъ изъ помещ ены дворца, лишенъ сво- 
ихъ красныхъ башмаковъ, знака императорскаго 
сана, и, повидимому, императоръ серьезно ду- 
малъ ослепить его. Во всякомъ случай, придвор
ные, подозревавшиеся въ томъ, что покровитель
ствовали воображаемой интригЬ, были подверг
нуты пытке или сосланы; въ течеже трехъ дол- 
гихъ мЪсяцевъ самъ Левъ просид’Ьлъ въ заклю
чены, и, чтобы освободить его, потребовалось 
энергичное вмешательство патр’юрха Фот*1я и въ 
особенности одного изъ приближенныхъ Васшля, 
Стил 1 ана Заутца, командовавшего тогда отрядомъ 
охранной стражи, и который решился заговорить 
объ  этомъ съ своимъ владыкой съ честной и 
см елой  откровенностью.

Также и все высиле сановники и весь сенатъ, 
серьезно обезпокоенные сосгояжемъ здоровья 
Васшля, становившимся съ каждымъ днемъ все 
хуже, советовали быть снисходительнее. Н еко
торые летописцы разсказываютъ даже по этому 
поводу довольно интересный анекдотъ. Въ боль 
шой столовой Священнаго Дворца висела клетка 
съ попугаемъ, который постоянно кричалъ: „Увы, 
увы! бёдный Л евъ !“ Во время одного больш ого 
пр 1 ема, когда попугай повторялъ свою обычную 
фразу, мнопе изъ гостей, растроганные воспо- 
минажемъ о заключенномъ, съ трудомъ могли 
скрыть свою печаль. Императоръ въ конце кон- 
цовъ это заметилъ и спросилъ ихъ о причине 
ихъ разстроеннаго вида. „Какъ можемъ мы пи



Льва Мудраго. 205*

ровать съ легкимъ сердцемъ, отвечали они, когда 
птица и та словно укоряетъ насъ за наше по
ведете? Она зоветъ своего господина, таьгь не
ужто мы, люди, можемъ среди веселья забыть 
нашего невиннаго царевича? Или онъ виновенъ, 
и мы тогда готовы осудить его; или онъ ни въ- 
чемъ не провинился, до какихъ же поръ тогда 
языкъ клеветника будетъ брать верхъ надъ его 
невинностью?“ Неизвестно, сколько правды въ 
этомъ разсказЪ, но во всякомъ случае Васил*1 Й, 
далъ себя умилостивить; въ день праздника про
рока Ити царевичъ бы лъ освобожденъ, возста- 
новленъ въ принадлежащихъ ему почестяхъ и 
достоинствахъ и снова принималъ учаспе въ 
царскихъ выходахъ. Но старый василевсъ, ми
луя, не забылъ своего нерасположешя. Когда 
народъ по пути шествия Льва приветствовалъ 
его и кричалъ: „Слава Всевышнему!“ Василш 
обратившись къ толпе, воскликнулъ: „Это по 
поводу моего сына прославляете вы Бога! Ну, 
такъ я вамъ скажу, что ему же вы будете обя
заны долгими днями труда и печали“ .

Изъ этихъ подробностей видно, что доежду 
императоромъ и его сыномъ отношешя были 
далеко не нежныя, и легко понять, что Левъ 
очень боялся бешенаго, страшнаго нрава отца, 
во всемъ безпощадно покорявшаго его своей 
воле. Рано пришлось Льву привыкать къ покор
ности. Когда ему должно бы ло исполниться 
шестнадцать летъ , ВасилШ реш илъ его женить. 
По обыкновешю, въ одной изъ залъ Магна вр- 
скаго дворца собрали дюжину девицъ изъ 
самыхъ красивыхъ въ имперш. Въ ожиданж 
прихода царя эти маленьюя особы, очень
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возбужденный, занялись тЪмъ, что пробовали 
отгадать, кто изъ нихъ окажется счастливой 
избранницей. Одна аеинянка, по словамъ лето 
писца, „умевшая, благодаря обычаямъ своей 
страны, отгадывать будущее по приметамъ", 
предложила тогда въ виде игры следую щ ее стран
ное испытание: все кандидатки должны были 
сесть на полъ, и каждая поставить передъ со
бой свои башмаки; та изъ двенадцати, которая 
по данному знаку скорее всехъ встанетъ, обуется 
и первая успеетъ сделать красивый поклонъ, та 
и будетъ, наверно, императрицей. Въ то время, 
какъ оне занимались этимъ упражнешемъ, вдругь 
вош елъ царь. Первая поднявшаяся была некто 
©еофано, происходившая изъ знаменитой сто
личной патрищанской семьи Мартинаковъ; такъ 
какъ она была знатна, при этомъ очень кра
сива и набожна, она понравилась Васил’ло и 
ж ене его Евдокш: такъ оправдалась примета, 
пророчествовавшая ей тронъ. Самого Льва 
даже не спрашивали, а между тЬмъ юный царе- 
вичъ имелъ привязанность на стороне. Стшпанъ 
Заутцъ, начальникъ малой Этерш, человекъ очень 
близмй василевсу и его соотечественникъ, имелъ 
дочь, по имени Зою. Левъ  былъ сильно влюб- 
ленъ въ нее и хотелъ  на ней жениться. Но Ва- 
сшлю не было до этого никакого дела: онъ 
приказалъ, и сынъ не осмелился ослушаться. 
И съ большимъ торжествомъ, зимой съ 881 на 
882 годъ, была отпразднована его свадьба съ 
©еофано.

Такой бракъ долженъ бы лъ  неизбежно плохо 
кончиться, темъ более , что ©еофано, если и 
обладала множествомъ добродетелей, имела так
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же и недостатки: была ревнива и при этомъ не
догадлива и ненаходчива. Ей показалось, что 
она зам-Ьчаетъ, какъ мужъ ея продолжаетъ уха
живать за дочерью Заутца: и тотчасъ молодая 
женщина побежала жаловаться Васкшю. Со 
своей всегдашней грубостью императоръустроилъ 
сыну страшную сцену; вцепившись ему въ волосы, 
онъ повалилъ его на полъ, билъ кулаками и но
гами, уча его, какъ быть в^рнымь жене. За- 
темъ, чтобы покончить съ этимъ вопросомъ, онъ 
насильно выдалъ замужъ Зою за некоего ©ео- 
дора Гутцужата, какъ ранее насильно женилъ 
сына, и льстилъ себя надеждой, что такимъ 
образомъ возстановилъ въ семье миръ. Можно 
легко себе  представить, что первоначальная 
антипатия Льва къ ©еофано не стала меньше 
после этого события; и даже впоследствж, когда 
царь бы лъ въ немилости и молодая женщина 
выказала полную преданность и любовь, выра- 
зивъ желаже разделить съ нимъ его заточеже, 
семейный ладъ никогда больш е не бы лъ вполне 
возстановленъ. Левъ могъ, разумеется, получить 
некоторое уважеже къ жене, но онъ и впослед- 
ств1 и не полюбилъ ея. Во всякомъ случае, по
куда бы лъ живъ грозный Василж наружное 
соглаае сохранялось между супругами. Но когда 
Левъ сталъ императоромъ и вполне свободнымъ, 
положеже довольно быстро испортилось, © ео 
фано, кроме того, была женщина добродетель
ная, преданная добрымъ делам ъ и заботившаяся 
прежде всего о любви небесной. „Съ болезнен- 
нымъ пыломъ, разсказываетъ ея благочестивый 
бюграфъ, Августа заботилась о спасежи своей 
души, пренебрегая, какъ недостойной суетностью,
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всеми удовольств!ями г/прской жизни. День и 
ночь возносилась она мыслью къ Богу, молясь 
постоянно и читая псалмы; она непрестанно стре
милась приблизиться къ Богу и черезъ дЪла ми- 
лосерд1я. Публично она облекалась въ красоту 
и блескъ, во все великолЪше порфиры; у себя, 
тайкомъ -прикрывала гЬло лохмотьями. Предпо
читая всему жизнь аскетическую, она не прида
вала никакого значешя прелестямъ обильнаго и 
роскошнаго стола; когда передъ ней ставили 
изысканныя блюда, она довольствовалась про
стой едой, состоявшей изъ хлеба и овощей. Все 
деньги, какими она могла распоряжаться, все 
свое состояше, которымъ такъ дорожать люди, 
живуцде въ мфу, она раздавала бедны мъ; ве- 
ликол*Ьпныя свои од*Ьян*1я сна отдавала нужда
ющимся; она пеклась о нуждахъ вдовъ и сиротъ, 
обогащала монастыри, любя монаховъ, какъ 
братьевъ44. Ночью она покидала свое царское 
ложе, покрытое великолепными, золотомъ ши
тыми одеялами, и ложилась где-нибудь въ углу, 
на подстилке, покрытой грубой тканью, и каж
дый часъ вставала, чтобы молиться Богу. Такая 
женщина была святая, но она не годилась ни 
въ императрицы, ни въ подруги двадцатилетнему 
царю.

Смерть единственна го родившагося отъ этого 
брака ребенка, маленькой Евдоши, последовав
шая зимой 892 года, ’ещ е усилила разноглаае 
между супругами. П осле этого несчаспя ©еофано 
стала печальнее, чемъ когда-либо, ещ е больш е 
отвратилась отъ м'фа; и ко всему этому чрез
мерное воздержаше серьезно разстроило ея здо
ровье. „Императоръ, пишетъ б'юграфъ благоче
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стивой царицы, не могъ больш е надеяться иметь 
отъ нея другого ребенка, ибо гЬло ея, изнурен
ное и ослабленное духовнымъ созерцан1емъ,"не 
способно было отдаваться наслаждешю плоти". 
Естественно, что Льву все больш е и больш е на
доедала жена, никогда ничего не доставлявшая 
ему, кроме непр1ятностей. Съ другой стороны, 
онъ не забылъ подругу своей юности; и онъ р е 
шился взять Зою въ любовницы.

Императрица была скоро объ этомъ извещена, 
и такъ какъ, вследств1е страннаго противоречию, 
эта святая женщина оставалась все такой же 
ревнивой, нелады императорской четы чуть-было 
не перешли въ полный разрывъ.

Въ это время жилъ въ Константинополе въ 
ПсамаеЫскомъ монастыре одинъ святой чело- 
векъ по имени ЕвеимЫ, бюграф!я котораго, не
давно найденная, представляетъ одинъ изъ са- 
мыхъ поучительныхъ документовъ, каше мы 
юлько имеемъ о царствованЫ Льва VI. Будучи 
па очень хорошемъ счету у царя, которому онъ 
ещ е при жизни Василия оказалъ важныя услуги, 
онъ позволялъ себе говорить съ нимъ съ рез
кой откровенностью и не скупился на выговоры 
и наставлен*1я. Къ нему-то и прибегла императ
рица въ своей беде . Она объяснила, что со 
смерти ея любимой дочери ей не было больш е 
смысла жить во дворце, что она слишкомъ же
стоко страдала отъ создавшагося для нея тамъ 
положен!я, а потому она просить объ одномъ— 
о позволены удалиться въ монастырь, прилега
ющей къ Влахернскому храму, где съ давнихъ 
поръ она любила говеть, и что при этомъ усло- 
вЫ.она согласна на все, даже на разводъ. Евеи-

лнль. 14
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мш ее ободрилъ, но представилъ ей, какую важ
ную ответственность она беретъ на себя, поки
дая супруга, и безъ  того слишкомъ склоннаго 
къ погибели; после этого онъ отправился къ им
ператору. Тотъ пришелъ въ восхищение отъ плана 
жены и радовался при мысли, что сможетъ 
скоро жениться на своей любовнице. ЕвеимШ 
строжайшимъ образомъ его отчиталъ, и когда 
василевсъ, упомянувъ о томъ, сколько горечи и 
зла накопилось у него противъ ©еофано за де
сять летъ  брака, кончилъ темъ, что сказалъ: 
„Въ конце концовъ, не я ее прогоняю, а законъ, 
и церковные каноны оправдаютъ меня, если я 
возьму другую жену“ , святой отецъ въ негодо
вали  объявилъ, что онъ больш е не увидитъ его, 
если царь будетъ упорствовать въ своемъ пре- 
ступномъ решенж.

Несмотря на такую угрозу, чрезвычайно важ
ную для человека благочестиваго, какимъ бы лъ 
Левъ, царь не хотелъ ничего слышать. Д ело  въ 
томъ, что прежде всего онъ страстно любилъ 
Зою. Но у него была ещ е и другая причина 
упорствовать: онъ горячо ж елалъ сына, чтобы 
упрочить продолжеше македонскаго рода. Про 
себя онъ зналъ, что здоровье его не важное; 
брать его Ялександръ прожигалъ жизнь въ бе-^ 
зумныхъ орпяхъ; следовательно, какъ въ инте- 
ресахъ динаспи, такъ и въ интересахъ общ е
ственна го спокойсгая, онъ долженъ бы лъ какъ 
можно скорее обезпечить престолъ законнымъ 
наследникомъ. Впрочемъ, это составляло уже съ 
давнихъ поръ его большую заботу; чтобы Богъ 
послалъ ему такъ горячо желаемаго ребенка, онъ 
отправлялся въ паломничество по наиболее зна-
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менитымъ святымъ мЪстамъ; чтобы узнать, бу- 
детъ ли исполнено его желаше, онъ неустанно 
допрашивалъ небесныя светила; и такъ какъ они 
обещ али ему сына, то „полагая, говорить одинъ 
лЪтописецъ, что исполняетъ тЬмъ волю самого 
Бога и подчиняется неизбежному року", онъ съ 
спокойной совестью не порывалъ сношенж съ 
своей любовницей.

Тутъ следуетъ, впрочемъ, заметить, что въ гла- 
захъ современниковъ и самихъ панегиристовъ 
©еофано одной этой политической причины, по- 
видимому, было достаточно, чтобы объяснить и 
оправдать прелюбодеяше Льва. Императрица 
тоже, въ конце концовъ, смирилась передъ не
избеж ными Выслушавъ строгое наставлеше Ев- 
еим1я, указывавшего ей, какая великая заслуга 
заключается въ смиренш, она согласилась не 
требовать скандальнаго развода и предоставила 
свободу сопернице, ища сама утешешя лишь 
въ БогЬ. Ей, впрочемъ, не долго пришлось стра
дать: вскоре после только что описанныхъ со- 
бытш, ©еофано умерла 10 ноября 893 года; ей 
не бы ло и тридцати летъ . Левъ, какъ это и при
личествовало, устроилъ своей ж ене великолеп- 
ныя похороны. Она была похоронена въ импе
раторской усыпальнице святыхъ Лпостоловъ, где 
уже покоилась ея дочь, маленькая Евдомя; царь 
реш илъ построить въ ея память церковь во имя 
•ея святой. Скоро всяшя чудеса и необыкновен- 
ныя исцелешя, со верша виляся на ея могиле, 
возвестили всей Византии о добродетеляхъ по
койной царицы; церковь причислила къ лику 
святыхъ тихую и печальную императрицу, и въ 
т еч ете  многихъ летъ  церемошалъ предписывалъ

и ’
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самому императору отправляться каждый годт> 
на ея могилу возжигать въ память ея еим 1 амт> 
и возносить молитвы.

III.

Левъ бы лъ свободенъ.
Некогда онъ объявилъ Евеим1ю: „Никогда не 

забуду я Зои, и наступить день, когда я пожа
лею  и ее и себя". Этотъ день насталъ. Однако,, 
жениться на своей любовнице ему мЪшало одно 
обстоятельство, ея мужъ. Но Гутцугиатъ очень 
остроумно умеръ вскоре после смерти ©еофано, 
и это вышло такъ кстати, что злые языки стали 
поговаривать, что эти две смерти, таюя своевре- 
менныя, быть можетъ, произошли не вполне 
случайно. Но Левъ бы лъ императоромъ; Зоя 
была дочерью перваго министра; и сочли за 
лучшее не раздувать подозрЪнж.

Такимъ образомъ все, казалось, благопр!ятство- 
вало желанному браку. Царь больш е чЪмъ когда- 
либо боготворилъ свою любовницу, которая ни
сколько мЪсяцевъ передъ гЬмъ спасла ему жизнь, 
раскрывъ заговоръ, имЪвшш целью  погубить 
его. Отецъ Зои Стшланъ Заутцъ, съ начала цар- 
ствовашя правившж делами и получившж ми
лостью царя вновь изобретенный титулъ, въ не- 
которомъ роде символическж, (ЗабсХбожатюд или 
отца императора, изо всехъ силъ хлопоталъ объ  
этомъ браке, видя въ немъ средство усилить 
свое несколько пошатнувшееся въ то время влЬ 
ян\е; и чтобы ускорить дело, онъ поселилъ мо
лодую вдову въ помещении, занимаемомъ имъ 
самимъ во дворце. Одинъ только Евеимж, ни
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когда не бывплй въ хорошихъ отношен!яхъ съ 
министромъ, все ещ е сопротивлялся. Онъ убЪж- 
далъ императора, что замышляемое имъ дкпо 
было нечеспемъ и беззакотемъ. Но Левъ отвЪ- 
чалъ см'кхомъ на всЪ эти возражешя: „Ну, свя
той отецъ, говорилъ онъ, слушай меня и не го
вори глупостей. Я вЪдь, какъ тебЪ известно, по- 
терялъ жену; я долженъ, какъ всЬ люди, подумать 
о новомъ брак'к. И вотъ Зоя какъ разъ въ томъ 
же положены, что я; она свободна. ЗачЪмъ же 
ты хочешь помЪшать тому, что повелЪваютъ 
законы, и что сов^туетъ Священное Писаше?" 
Евеимш сердился: „Никто тебЪ не м^шаетъ же
ниться на другой; но не слЪдуетъ жениться на 
этой, которую обвиняютъ въ томъ, что она винов
ница столькихъ золъ. Если этотъ бракъ состоит
ся, всЬ повЪрятъ недобрымъ слухамъ, что ходятъ 
на ея счетъ“ . И онъ опять заявлялъ, что если 
Зоя сделается императрицей, никогда импера- 
торъ его больш е не увидитъ.

Влюбленный не разсуждаетъ: въ выборЪ между 
своимъ духовникомъ и любовницей Левъ не могъ 
колебаться; онъ предпожилъ Евеим1ю удалиться 
въ монастырь, а самъ женился на ЗоЪ. Но счастье 
его было не продолжительно, меньше чЪмъ че- 
резъ два года послЪ этого, въ концЪ 896 года, 
молодая императрица умерла отъ довольно та
инственной болЪзни, последовавшей черезъ ни
сколько мЪсяцевъ послЪ смерти ея отца Стшлана 
Заутца. И тотчасъ, несмотря на горе Льва, придвор
ные ясно увидали, что должно бы ло послЪ этого 
случиться, и родные Зои, хорошо устроивплеся 
при ея жизни, прямо объявили: „Императоръ 
возьметъ себЪ новую жену, а насъ всЬхъ удалить".
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IV.

Надо однако сознаться, что Льву не везло. 
Отъ связи его съ Зоей родилась только одна 
дочь, царевна Анна; династичесмя соображения 
требовали отъ императора третьяго брака. Н о 
царю трудно бы ло решиться на такой шагъ. 
Церковные каноны явно порицали подобный 
союзъ; въ общественномъ мнЪнт онъ являлся 
недостойнымъ царя; и самъ Левъ, въ одной 
изъ своихъ новеллъ, въ суровыхъ выражетяхт» 
поносилъ людей, доходящихъ до такого невоз- 
держатя. Кроме того, императоръ страстно лю- 
билъ Зою, онъ горько оплакивалъ ея потерю. 
Надо видЪть, въ какихъ трогательныхъ выраже- 
шяхъ онъ говорилъ Евеимто о „своей бедной 
жене, которую ты совсЪмъ не лю билъ“ . Въ та- 
комъ душевномъ настроены онъ легко подпалъ 
опять подъ вл]ян1е своего духовника; и хотя онъ 
не разсчитывалъ, какъ прямо это и высказалъ, 
„найти въ немъ новаго Сткглана, распоряжаю- 
щагося и управляющаго всЬмъм, онъ тёмъ не 
менее относился къ монаху съ крайнимъ уваже- 
шемъ, зная его грубую и непреклонную прямоту 
и немного побаиваясь ея. Вотъ век эти причины 
и заставляли царя довольно долго колебаться, 
прежде чЪмъ решиться на новый бракъ. Такъ 
какъ императорскш этикетъ непременно требо? 
валъ, чтобы въ Священномъ Дворце была жен
щина для председательство ван!я на церемошяхъ, 
где присутствовали придворныя дамы, онъ по- 
в елелъ  провозгласить Августой юную царевну 
Анну, и это одно достаточно показываетъ, на
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сколько ему претила мысль о новомъ браке. Но 
Анна была невестой одного принца каролинг- 
скаго дома, юнаго Людовика Провансальскаго; 
она собиралась покинуть Константинополь и от
правиться на свою новую родину. Чтобы заме
нить ее, необходимо требовалась императрица. 
Кроме того, Левъ бы лъ молодъ; ему было трид
цать два, тридцать три года; горе его съ тече- 
шемъ времени притупилось, а съ нимъ и нрав
ственный сомнешя въ такого рода вопросахъ, 
Въ 899 году решительный шагъ бы лъ сделанъ, 
Онъ женился на очень хорошенькой женщине 
родомъ иэъ Азш, Евдокш Ваяни; но такъ какъ 
несчаспе преследовало императора, новая ца
рица умерла годъ спустя, родивъ ему сына, на 
тоже не жизнеспособнаго.

Итакъ, приходилось начинать все сызнова, 
разъ что опять не стало желаннаго наследника. 
Но теперь задача эта оказывалась уже необы
чайно трудной. Третш бракъ императора, хоть и 
прикрывался довольно благовидными предлогами, 
и церковь, считая его съ одной стороны „по- 
ступкомъ не подобающимъ“ , все же не порицала 
его открыто, темъ не менее послужилъ соблаз- 
номъ для многихъ благочестивыхъ душъ. Это 
обнаружилось, когда после смерти Евдокш игу- 
менъ монастыря св. Лазаря наотрезъ отказалъ 
принять въ свой монастырь смертные останки 
царицы и пришлось обратно нести во дворецъ 
тело  несчастной; то же чувство неодобрешя ска
зывалось и въ поведенш Евеим 1 я, когда онъ со- 
ветовалъ Льву сделать жене скромныя похо
роны, безъ  всякаго торжества, замечая при этомъ, 
что не приличествовало нарушать проявлетями
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горя и печали веселье и радость великаго празд
ника Воскресетя (Евдошя умерла въ день Пасхи), 
гЬмъ более, что все эти официальный шестая, 
стоны и рыдан 1 я, плачъ по умершей, приводили 
все къ одному и тому же, къ той же могиле, 
къ тому же злополучному концу, къ тщ ете всего. 
Для людей, разсуждающихъ такимъ образомъ, 
четвертый бракъ казался настоящей мерзостью. 
Церковь запрещала его безусловно; граждански 
законъ даже не предвид'кпъ, чтобы можно бы ло 
дойти до такой неслыханной степени развращен
ности. Въ глазахъ византжцевъ такой бракъ былъ 
хуже прелюбодЪятя. Но что было дЪлать! Левъ 
хотЪлъ непременно иметь сына.

Между тЪмъ заговоры противъ императора 
все учащались. Въ самомъ дворце брать царя, 
этотъ подозрительный и сомнительный А ле 
ксандра интриговалъ противъ своего царствен- 
наго соправителя, котораго всегда отъ всей души 
ненавиделъ, считая себя более  законнымъ на- 
сгтЬдникомъ Bacилiя; и царь едва не сталъ жер
твой этихъ козней. Покушеше, подготовленное 
противъ него въ церкви св. Моюя, чуть-было не 
удалось, и только благодаря случайности импе- 
раторъ не бы лъ въ тотъ день убить ударомъ 
палки подосланнаго убжцы. Все это тревожило 
Льва, хорошо сознававшаго, насколько отсутсгае 
наследника престола способствовало всемъ этимъ 
заговорамъ. Не решаясь тотчасъ вступить въ 
бракъ, онъ началъ съ того, что завелъ любов
ницу. Это была некая Зоя Карбонопсина, Зоя 
„Черноокая“ , принадлежавшая, повидимому, къ 
одной изъ самыхъ аристократическихъ фамилж 
Византж и состоявшая въ родстве съ знамени-
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тымъ л'Ьтописцемъ ©еофаномъ. Это была жен
щина умная, честолюбивая, энергичная и ловкая 
въ одно и то же время; она сумела тотчасъ под
чинить себе  въ значительной степени своего лю 
бовника, она воспользовалась своимъ вл1яшемъ, 
чтобы приблизить ко двору свою родню и со
ставить тутъ себе  парт1ю, а затЪмъ она стала 
подумывать и о томъ, чтобы женить на себе им
ператора.

Съ самаго начала этой связи Левъ также, по- 
видимому, подумывалъ о браке. Даже очень ве
роятно, что онъ съ этой ц^лью возвелъ въ 901 
году на патр1арилй престолъ родственника Фо- 
т1я, „мистика“ , т.-е. личнаго секретаря Николая. 
Будучи пр!емнымъ братомъ императора (Василш 
1 бы лъ его крестнымъ отцомъ), этотъ человекъ 
бы лъ воспитанъ вместе съ нимъ и оставался его 
другомъ; поэтому царь полагалъ, что можетъ 
разсчитывать на его услугу, чтобы побороть пре- 
пятств1я, выставляемыя церковью противъ че- 
твертаго брака, и онъ сталъ заранее выпытывать 
его мнеже на счетъ этого дела. Однако, Нико
лай бы лъ однимъ изъ техъ представителей ду
ховенства, какихъ было не мало въ Византш, 
„въ одно и то же время придворный и монахъ, 
сильный въ богословЫ и въ искусстве вести ин
тригу, умевш ’ш при случае закрывать глаза, и 
при случае же показывать примеръ больш ого 
мужества“ *). Принявъ духовный санъ отчасти 
противъ своего желашя, онъ питалъ въ своей 
властной и надменной душ е чувства и стремле- 
шя чисто земного и м1рского характера. Созна

*) КатЬ аис!, Ь’Е т р ’1ге дгес аи Х-е 5гёс1е, р. 10.
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вая въ себе  государственна го деятеля, онъ за
нимался государственными дЪлами охотнее, чЪмъ 
делами церкви. Онъ стремился къ власти и, что
бы осуществить свою мечту, считалъ излишнимъ 
слишкомъ считаться съ требован 1 ями совести, бла
годарности или верности: его нисколько разъ, и, 
повидимому, не безъ основашя, обвиняли въ уча
сти  въ заговоре противъ его законнаго монарха. 
Въ своемъ высокомъ духовномъ сане онъ ви- 
дЪлъ, главнымъ образомъ, средство къ властво- 
важю и первую ступень своего будущаго вели- 
чiя. Гордый своимъ саномъ, онъ считалъ себя 
въ праве относиться свысока къ власти импе
ратора и не сгЬснялся оспаривать повелЪшя, 
исходивгшя отъ царя. Въ одномъ изъ своихъ со- 
чиненш онъ написалъ: „Если императоръ при- 
кажетъ, подъ внушешемъ д'ювола, что-нибудь 
противное закону Бомию, ему не должно пови
новаться; должно считать не существующимъ не
честивое повел-Ьше, исходящее отъ нечестиваго 
человека. Никогда служитель Божш не будетъ 
повиноваться такимъ преступнымъ приказашямъ, 
и онъ скорей долженъ предпочесть утратить 
жизнь, чЪмъ служить такому господину44. Не ме
нее высокомерный въ отношенш къ папе, онъ 
не боялся читать наставлешя и первосвященнику 
римскому, порицать его постановлешя и его не
своевременное вмешательство въ дела  восточ
ной церкви, и чувствуя, что въ этомъ противо- 
действЫ Риму его поддерживаетъ все духовен
ство, онъ, несмотря на приказание императора, 
отказывался общаться съ римскими легатами, 
оказывая такимъ образомъ неуважеше къ власти 
и папы, и императора.
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Непримиримый и дерзкж, когда чувствовалъ, 
что дуетъ попутный вЪтеръ, Николай, однако, 
умЪлъ, когда нужно было, быть податливымъ 
и покладистымъ во вс'Ьхъ отношежяхъ: ибо,
если онъ и обладалъ незауряднымъ умомъ, 
душа его оставалась довольно низменной. При 
этомъ несдержанный и горячж, способный по- 
долгу хранить злобу и непримиримую нена
висть, онъ никогда не забывалъ оскорблежя, 
никогда не прощалъ врагу; и когда насту- 
палъ день отмщежя, онъ выказывалъ въ пре
следовали  своихъ противниковъ самую безпо- 
щадную жестокость. Его безсердеч1е и черствость 
въ отношенж тЪхъ, кому онъ раньше выказы
валъ самую низкую лесть, были тогда непре
клонны; безъ всякихъ зазрЪнж совести, безъ 
пощады онъ топталъ своихъ враговъ ногами, го
товый при этомъ во всякую минуту, еслибы 
счастье повернулось и собственная выгода того 
потребовала, вновь стать ихъ крайне почтитель- 
нымъ и самымъ вЪрнымъ слугой.

Такой человЪкъ не долженъ бы лъ оправдать 
надежды, катя Левъ возложилъ на него. Когда 
императоръ открылся Николаю относительно сво
ихъ брачныхъ плановъ, патр1архъ, повидимому, 
отказалъ наотр'кзъ содействовать съ своей сто* 
роны нарушежю церковныхъ каноновъ. Во вся- 
комъ случае несомненно, что очень скоро отно- 
шежя между патр’трхом ъ и царемъ стали натя
нутыми; при дворе любимцы Льва съ Самоной 
во главе открыто возстановляли монарха про- 
тивъ патр1арха, и Левъ бы лъ такъ раздраженъ, 
что подумалъ было сделать Николая ответствен- 
нымъ за покушеже, какое намеревались произ
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вести въ церкви св. Мошя, такъ что понадоби
лось  вмешательство Евеим1я, чтобы остановить 
преследоваые. Но, несмотря на свои подозрешя 
и гн^въ, съ одной стороны, императоръ, съ дру
гой, положительно не зналъ, какъ смягчить непре- 
клоннаго патр’юрха, котораго,— онъ это чувство- 
валъ,— поддерживало почти все духовенство безъ 
исключеыя, какъ вдругь, къ больш ому счастью 
Льва, одно неожиданное обстоятельство, дало 
ему перевесь надъ патр!архомъ.

Видя, что положеше его не надежно, Николай, 
не колеблясь, вступилъ въ заговоръ съ Дндро- 
никомъ Дукой, въ 904 году возставшимъ про- 
тивъ императорской власти. Случилось такъ, что 
когда бунтовщику пришлось бежать къ арабамъ, 
некоторые изъ его единомышленниковъ, чтобы 
купить себе  прощенье, выдали Льву бумаги мя
тежника: среди этихъ бумагъ нашли собственно
ручное письмо патр1арха, доказывавшее его не
сомненную измену. Теперь царь получилъ воз
можность сломить высокомерное упорство Ни
колая; и действительно, когда последый узналъ 
объ  этомъ, благодаря нескромности одного слу
жителя, онъ понялъ, что отныне у него остава
лось  единственное средство спасти свое поло- 
лож еш е и жизнь, это прекратить всякое проти- 
водейств*1 е и усиленной угодливостью обезору
жить, если возможно, монарха. Тогда, изменивъ 
сразу поведеые, онъ согласился на все.

Это случилось въ 905 году. Зоя Карбонопсина 
должна была стать матерью, и императоръ упи
вался надеждой сделаться отцомъ. Тогда высо
комерный патр*1 архъ сталъ каждый день являться 
во дворецъ. Онъ обеда л ъ съ царемъ и его лю 
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бовницей, уверяя Льва, что ожидаемый ребенокъ 
будетъ мальчикъ, и приказалъ по этому случаю 
въ продолжеше семи дней совершать торже- 
ственныя молебств1я въ св. СофЫ; затЕмъ не 
менее торжественно онъ благословлялъ чрево 
фаворитки и объявлялъ, что имЪющж родиться 
царь составить славу и вeличie церкви. Судьба 
оправдала обЪщашя патр1арха и исполнила же
лания императора. Въ конце 905 года ребенокъ 
родился: и это бы лъ мальчикъ. Узаконить этого, 
столь желаннаго, наследника стало отныне глав
ной заботой царя. Николай охотно на это согла
шался; но друпе епископы противились, объя
вляя, что „рожденье ребенка не могло сделать 
законнымъ запрещенный бракъ“ , и вследстае 
этого они отказывались совершить крещеше, 
особенно съ царскими почестями, какъ того хо- 
телъ  Левъ. Въ конце концовъ придумали с л е 
дующую уловку. Такъ какъ въ сущности, какъ 
объяснялъ это впоследствЫ патр1архъ, „любить 
своего ребенка чувство вполне человеческое“, 
духовенство обещ ало окрестить сына, если Левъ 
дастъ слово разстаться съ матерью. Этой ценою 
6 января 906 года и бы ло совершено крещен!е 
въ храме св. СофЫ самимъ патр’шрхомъ; А ле 
ксандра брать царя, и ЕвеимЫ были воспр!ем- 
никами юнаго Константина Багрянороднаго. Ж е- 
лаше императора исполнилось..

Но Левъ дорожилъ Зоей. Черезъ три дня по
сле  крестинъ, несмотря на обещашя, несмотря 
на клятвы, онъ опять водворилъ во дворце свою 
любовницу; больш е того, онъ реш илъ жениться 
на ней. Николай не счелъ возможнымъ довести 
свое снисхождеше до того, чтобы благословить
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этотъ скандальный союзъ; но для этого нашелся 
услужливый священникъ, котораго потомъ ли
шили сана, и Левъ собственноручно возложилъ 
корону на голову новой императрицы. Понятно, 
что волнеше въ столиц^ было больш ое; цер
ковь, послк сдкпаннаго ей вызова, ответила на 
этотъ бракъ императора-четвероженца формаль- 
нымъ запрещешемъ ему доступа къ святынк 
Тогда, чтобы добиться необходимаго разрЪше- 
нiя для узаконешя своего брака, Левъ прибЪгъ 
къ очень остроумной выдумкЪ, делаю щ ей боль
шую честь его искусной и твердой дипломами. 
Видя непреклонность византжскаго духовенства, 
онъ надумалъ обратиться къ церкви вселенской 
и рЪшилъ спросить, какъ думаютъ о четвертомъ 
бракЪ первосвященникъ римскж и патр1 архи 
александржскж, антюхжскж и ¡ерусалимскж;’ и 
честолюбивый Николай, хотя крайне недоволь
ный такимъ постороннимъ вмЪшательствомъ, ро- 
нявшимъ обаяню его всемогущества, долженъ 
бы лъ  съ этимъ примириться и покориться. Впро- 
чемъ, онъ твердо разсчитывалъ, что совЪщаше 
обманетъ надежды императора. Но во всякомъ 
случай, до выяснения результатовъ своего по
сольства Левъ оставилъ Зою во дворцЪ, отказы
ваясь разстаться съ ней хотя бы на одинъ день; 
онъ приказывалъ оказывать ей всЬ почести, ка- 
юя оказывали царицЪ, и единственная уступка, 
сделанная имъ церкви, было то, что онъ по
корно подчинился изданному противъ него за
п р ещ ен ^ .

Патр 1 архъ Николай въ разсказЪ, написанномъ 
имъ позднее по поводу этихъ событж, старался, 
что совершенно понятно, представить свое по
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ведение съ самой выгодной стороны. Если пова
рить ему, онъ на сггЕдующш же день по вступ- 
ленж  императора въ бракъ, стараясь убедить 
его, не жал-кль ни совкговъ, ни уговоровъ; онъ 
умолялъ его въ ожиданЫ приговора патр!арховъ 
немедленно удалить Зою и отнюдь упорствомъ 
своимъ не возбуждать раскола въ церкви; на все 
эти прекрасныя слова Левъ будто бы отвЪчалъ 
однимъ отказомъ. Въ действительности патрн 
архъ, повидимому, выказалъ относительно царя 
гораздо мен^е энерпи и непреклонности; желая, 
главнымъ образомъ, заслужить прощенье, онъ, 
повидимому, напротивъ, старался умилостивить 
василевса полной готовностью уладить дело . Изъ 
источниковъ менее сомнительныхъ, чемъ письмо 
Николая, видно, что патр 1 архъ то искалъ въ пи- 
сашяхъ святыхъ отцовъ места, на основанш ко- 
торыхъ возможно оправдать четвертый бракъ, 
то поощ рялъ Льва преступить, несмотря на за- 
прещеше и не дожидаясь р еш етя  патр!арховъ, 
церковный порогъ, прямо объявляя, что онъ 
самъ выйдетъ къ нему при этомъ на встречу. 
Надеялся ли Николай, побуждая императора къ 
ложному шагу, еще больш е возстановить про- 
тивъ него общественное мнение, и безъ  того 
сильно возбужденное? Х отелъ  ли скорей своей 
предупредительностью заставить забыть злопо
лучное письмо, доказывавшее его беззакоше? 
Относительно такого человека оба предположения 
возможны. Во всякомъ случае, императоръ не 
захотелъ  поддаться внушешямъ патр'юрха. „Пока 
не увижу епископовъ, прибывшихъ изъ Рима, 
говорилъ онъ, не хочу пользоваться свободой, 
какую ты мне предоставляешь помимо нихъ“ .



224 Четыре брака императора

ТЪмъ временемъ съ Запада пришли добрыя 
вести. Посланные императора уведомили его, 
что папа вовсе не порицаетъ ^четвертаго брака 
и что легаты собираются отправиться въ путь и 
везутъ желанное разрЪшеше. Это вызвало вне
запную перемену въ поведенж патр1арха. Покуда 
брачный вопросъ, оставаясь нерЪшеннымъ, ста- 
вилъ императора, до известной степени, въ за
висимость отъ патр!арха, Николай могъ думать 
на законномъ основанж, что царь, нуждаясь въ 
немъ, будетъ вынужденъ щадить его, и что при 
подобныхъ обстоятельствахъ ему будетъ легко 
при помощи добрыхъ услугъ заставить Забыть его 
преступлен’̂  государственной измены. Теперь 
дЪла приняли иной оборотъ. Уверенный въ 
оправдании вселенской церкви, Левъ не имЪлъ 
никакого основашя считаться съ главой церкви 
византжской, и онъ уже объявлялъ своимъ при- 
ближеннымъ, что какъ только соберется соборъ, 
первой заботой царя будетъ избавиться отъ враж- 
дебнаго ему патр’юрха, изменившего своему вла
стелину. Николай понялъ, что у него оставался 
одинъ выходъ— броситься съ головой въ оппо- 
зищю. Онъ зналъ вражду, съ давнихъ поръ пи
таемую восточнымъ духовенствомъ къ Риму, онъ 
бы лъ увЪренъ, что найдетъ сторонниковъ, если 
будетъ отстаивать независимость ВизантЫ отъ 
вмешательства первосвященника римскаго. Если 
ему удастся, благодаря такой тактике, нанести 
ударъ папе и императору, какое это будетъ тор
жество для его честолюб*1я! Если онъ будетъ раз
бить въ борьбе, по крайней мере, падетъ съ  
честью и стяжаетъ ореолъ  мученика, какъ не
умолимый борецъ за нарушенные церковные
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каноны. Итакъ, Николай, и безъ того, впрочемъ, 
крайне оскорбленный въ своей гордости, видя 
такое вмешательство Рима въ дела  своего пат- 
р!архата, повелъ себя опять самымъ непреклон- 
нымъ и высокомернымъ образомъ.

Въ это самое время Левъ, разсчитывая на сни- 
схождеже Рима, счелъ излишнимъ сохранять 
дольш е смиренное положеже человека, на ко- 
тораго наложено запрещеже, что, въ конце кон- 
цовъ, не могло не вредить его императорскому 
престижу. Въ самый день Рождества 906 года 
онъ въ сопровождены сената и всего двора 
отправился въ св. Соф 1 Ю, думая, что патр 1 архъ 
не запретитъ ему войти въ храмъ после того, 
что столько разъ предлагалъ это ему въ те- 
чеже последнихъ месяцевъ. Но на пороге вход- 
ныхъ дверей его встретилъ патр1архъ и наотрезъ 
запретилъ ему входъ въ церковь: но при этомъ 
Николай подалъ царю надежду, что въ ближай
шей праздникъ Богоявлежя онъ откроетъ ему 
доступъ къ святыне. Левъ счелъ разумнымъ не 
настаивать и стерпеть унижеже, которому его 
подвергли; тогда патр'юрхъ счелъ возможнымъ 
сделаться еще более  дерзкимъ. 6 января 907 
года онъ опять остановилъ царя у дверей ба
зилики. „Безъ единодушнаго соглаая митропо
лито въ, объявилъ онъ, не могу пустить тебя сюда; 
а если ты разсчитываешь войти силой, тогда 
уйдемъ мы“ . На этотъ разъ Николай заш елъ 
слишкомъ далеко. „Сдается мне, что твое свя
тейшество, воскликнулъ василевсъ, издевается 
надъ нашей царственностью. Ужъ не надеешься 
ли ты, что мятежникъ Дука вернется скоро изъ 
Сирш? и ужъ не изъ довер ’ы ли къ нему ты

ДИЛЬ.
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такъ презираешь насъ?“ При этой неожиданной 
выходкЪ патр1архъ совершенно растерялся и не 
зналъ, что предпринять; стоя на порогЬ дверей, 
онъ ничего не отвЪчалъ и, казалось, не смЪлъ 
ни подвинуться впередъ, ни отступить. Левъ, на- 
противъ, сохранялъ все свое хладнокров 1 е и пол
ное достоинство. Такъ какъ придворные всячески 
побуждали его войти въ базилику, онъ однимъ 
движешемъ заставилъ ихъ замолчать и, чувствуя, 
что такимъ поведешемъ онъ д'кпаетъ Николая 
неправымъ, спокойно возвратился къ себЪ во 
дворецъ.

Но вечеромъ, на парадномъ обЪдЪ, въ при- 
сутствш епископовъ и важныхъ сановниковъ, им- 
ператоръ, подъ конецъ обЪда, сталъ рЪзко на
падать на патр*1 арха. Онъ напомнилъ ему объ 
его обЪщашяхъ, объ его льстивыхъ рЪчахъ, объ 
его прежней угодливости и прямо назвалъ его 
лжецомъ и клятвопреступникомъ. ЗатЬмъ, уведя 
митрополитовъ въ свои отдельные покои, онъ 
со слезами напомнилъ имъ объ  несчаспяхъ, пре- 
слЪдовавшихъ его при всЪхъ женитьбахъ, и, ве- 
л'Ьвъ принести себЪ сына, взялъ его на руки и 
просилъ всЬхъ благословить его и молиться за 
него. Эта чувствительная сцена растрогала мно- 
гихъ епископовъ, лишь изъ страха слЪдовавшихъ 
непримиримой политик^ Николая. Близилось 
также и разъяснеше спора. Римсюе легаты прн 
Ъхали и привезли разрЪшеше: на ЗападЪ, гдЪ 
четвертый бракъ не бы лъ запрещенъ, желаше 
императора показалось вполнЪ естественнымъ. 
Напрасно Николай отказался вступить въ откры- 
тыя сношения съ иностранцами, надЪясь такимъ 
образомъ вызвать взрывъ старинной ненависти



Льва Мудраго. 227

византШцевъ къ латинянамъ, „пр'^зжавшимъ къ 
намъ, какъ онъ выразился, лишь загЬмъ, чтобы 
объявлять намъ войну“ . Часть греческихъ епи- 
скоповъ, подкупленная деньгами, покинула сво
его главу; нЪкоторыхъ, изъ наиболее упорныхъ, 
отправили въ ссылку; въ особенности решили 
выступить противъ пaтpiapxa, чтобы освободить 
духовенство отъ его вл1ян*1Я.

1 февраля во дворцЪ, въ концЪ одного парад- 
наго придворнаго обЪда, императоръ произнесъ 
противъ патр’шрха настоящую обвинительную 
рЪчь, закончивъ ее тЬмъ, что прямо обвинилъ 
его заодно съ Дукой въ интригахъ и въ измЪнЪ; 
посл’Ь этого онъ велЪлъ схватить Николая и подъ 
строгимъ надзоромъ отправить его въ одинъ 
аз'штсюй монастырь. Черезъ нисколько дней 
послЪ этого собравшжся соборъ далъ Льву не
обходимое разрЪшеше на бракъ и снялъ съ него 
эпитим1ю. А  такъ какъ патр!архъ Николай упор- 
ствовалъ въ своемъ несоглааи, императоръ пред- 
лож илъ ему сложить съ себя санъ. Боясь пре- 
слЪдовашя, которое грозило ему за государ
ственную измену, Николай кончилъ тЪмъ, что 
уступилъ; и хотя позднее онъ и жаловался горько 
на клеветничесюе наветы, распространяемые 
противъ него, и отвратительное пристрастие, съ 
какимъ легаты принимали на вЪру всю распу
скаемую про него ложь, тотъ безспорный фактъ, 
что онъ предпочелъ добровольно отказаться отъ 
своего сана, чЪмъ дать низложить себя, ясно 
показываетъ, что совесть его была не совсЬмъ 
чиста. На его м'Ьсто епископы возвели на пат- 
р*1 арш*1 Й престолъ благочестиваго и строгаго Ев- 
аим'ы, который, несмотря на свое нежелаые,

15
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сдался подъ конецъ на ёдинодушныя просьбы 
духовенства, римскихъ легатовъ и императора.

Благодаря состоявшемуся соглашешю, Левъ 
льстилъ себя надеждой, что дЪло его четвертаго 
брака уладилось согласно его желашямъ; но 
вместе съ этимъ онъ положилъ также начало 
расколу въ восточной церкви. Духовенство и 
верные разделились между Евеим1емъ и Нико- 
лаемъ; пришлось изгнать самыхъ важныхъ ми- 
трополитовъ, державшихъ упорно сторону низ- 
ложеннаго патр1арха, издать приказы о пресле
довали, сажать въ тюрьмы сопротивлявшихся; 
и эти стропя меры усилили всеобщее недоволь
ство противъ Льва, противъ Зои и даже про- 
тивъ новаго патр'юрха. Само собой разумеется, 
что Евеимж пошелъ на компромиссъ; освобо
ждая императора отъ церковной опеки, онъ 
темъ самымъ отнюдь не призналъ въ принципе 
законность четвертаго брака и твердо настаивалъ 
на низложенЫ священника, венчавшаго импера
тора. Тем ъ не менее всякаго рода памфлеты не 
щадили его, а также и его владыку, и Левъ, съ 
своей стороны, разсчитывалъ на него, чтобы сте
реть последше следы  незаконности, лежавпле 
пятномъ на его браке. Онъ послалъ просить 
патриарха, чтобы Зоя офищально упоминалась 
на ектен*1яхъ въ качестве Августы въ храме свя
той СофЫ. Но тутъ уже патр1архъ, несмотря на 
мольбы и угрозы императрицы, несмотря на 
гневъ царя, одно время подумывавшего было низ
ложить Евеим*1я, остался непоколебимъ. Однако, 
онъ согласился 9 ¡юня 911 года торжественно 
венчать въ святой СофЫ юнаго Константина 
Багрянороднаго, царемъ визан+Ыскимъ. Своей
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искусной настойчивостью Левъ VI, несмотря ни 
на что, добился-таки своего.

V.

ДЪлу четверобрач!я суждено бы ло долго еще 
волновать византшскж м\ръ. И действительно, 
когда въ мае 912 года умеръ Левъ VI, реш ен
ный было вопросъ бы лъ поднятъ вновь. Въ про- 
должеше семи летъ  два честолюбивыхъ сопер
ника боролись между собой: Зоя, ярая защит
ница своего императорскаго сана, своего брака 
и своего сына, и патр1 архъ Николай, не менее 
ея жаждавгшй возмезд!я и утолешя своего вла- 
столюб!я, разсчитывавшш добиться этого торже- 
ствомъ отстаиваемыхъ имъ идей.

Въ самомъ д еле , согласно даннымъ сенатомъ 
умирающему василевсу обещашямъ, юный Кон- 
стантинъ VII бы лъ провозглашенъ императоромъ. 
Но ему въ соправители и опекуны бы лъ назна- 
ченъ дядя его Александръ, и первымъ делом ъ  
этого человека было прогнать грубымъ обра- 
зомъ Зою изъ дворца и вновь возвести Николая 
на патр1арцлй престолъ. Николай возвратился 
изъ ссылки, алкая мести; ещ е б о лее  высокомер
ный въ своемъ торжестве и бо лее  чемъ когда- 
либо заносчивый, онъ съ особымъ неистовствомъ 
сталъ стремиться къ утолешю своей злобы и 
уверенный, что заслужитъ милость царя Яле- 
ксандра, содействуя такимъ образомъ его поли
тике, онъ не щадилъ ничего и никого. Почтен
ный Евеимж пострадалъ первымъ. Ему прика
зано было явиться на собрате, происходившее 
въ Магнаврскомъ дворце, и тутъ онъ не только
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бы лъ низложенъ и преданъ анаееме, но Ни
колай дош елъ до того, что сталъ поносить его 
самымъ низкимъ образомъ, а слуги n a T p ia p x a ,  

бросившись на несчастнаго, разорвали его 
священничесюя одежды, повалили его на зем
лю вырвали ему бороду, выбили зубы и подъ 
конецъ такъ избили ногами и кулаками, что 
онъ потерялъ сознаше и чудомъ спасся отъ 
смерти.

Но этого было мало, чтобы утолить злобу Ни
колая. Онъ разсчитывалъ отмстить всЪмъ, быв- 
шимъ причиной его немилости и изгнашя, Зое, 
римскому первосвященнику, даже покойному им
ператору. Въ длинномъ посланж къ папе Ана- 
стааю онъ изложилъ съ своей точки зрЪшя всю 
Hcropiio четвертаго брака, критикуя съ оскорби
тельной строгостью поведеше василевса, пори
цая съ презрительной жалостью слабость Серпя 
III, обманутаго своими легатамй, читая наставлеше 
латинянамъ, высокомерно требуя въ особенности 
исправлешя произведенныхъ скандаловъ. Онъ не 
хогкпъ видеть въ четвертомъ браке царя ни
чего, кроме блуда, грязной связи, дозволенной 
скоту и позорной для человека; и если онъ со
гласился, чтобы простили мертвымъ, зато требо- 
валъ, наоборотъ, самаго суроваго обвинен!я ви- 
новныхъ, оставшихся въ живыхъ, то-есть Зои и 
ея сына. Императоръ Александръ действовалъ 
въ Риме въ томъ же духе. Онъ ненавиделъ сына 
своего брата, такъ какъ тотъ преграждалъ ему 
дорогу къ верховной власти; онъ страстно же- 
лалъ, чтобы Константинъ бы лъ признанъ неза
коннорожденными Говорятъ, онъ даже подумы- 
валъ отделаться отъ этого ребенка, сделать изъ
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него евнуха; и только съ большимъ трудомъ уда
лось отвратить его отъ этого жестока го намЪ- 
рен 1 Я. Къ счастью для юнаго Константина, Але- 
ксандръ умеръ въ ‘понЪ 913 года; но передъ 
смертью онъ назначилъ патр'юрха Николая гла
вой совЪта, которому поручено бы ло регентство. 
Онъ зналъ, что можетъ разсчитывать на этого 
человека для продолжешя своей политики и 
утолешя своей ненависти.

Въ ту минуту, когда началась агожя Александра, 
Зоя, всегда одинаково энергичная, решилась на 
смЪлую попытку; она явилась въ священный 
дворецъ, объявивъ, что хочетъ видЪть сына и 
говорить съ умирающимъ; она думала такимъ 
образомъ вновь овладеть властью. Николай ве- 
лЪ лъ ее грубо прогнать. ПослЪ этого, чтобы 
окончательно отделаться отъ этой возможной 
соперницы, всесильный регентъ, верховный вла
дыка государства, издалъ указъ, запрещавши 
ЗоЪ входъ въ императорское жилище и лишав- 
шж ее даже титула царицы; нисколько позднее 
онъ принудилъ ее даже уйти въ монастырь, ду
мая, что такимъ образомъ она умретъ для м*фа. 
Но Зоя была достойнымъ противникомъ патр1- 
арха: и въ монастырЪ, куда ее насильно удалили, 
она только поджидала случая, чтобы погубить 
своего соперника. Случай этотъ скоро предста
вился. Суровыя мЪры, къ какимъ прибегли ре
генты, чтобы подавить возстате Константина 
Дуки, возбудили противъ нихъ крайнее недо
вольство; *съ другой стороны, во дворц'Ь юный 
императоръ требовалъ къ себЪ мать. Пришлось 
согласиться возвратить ее ему: это случилось въ 
октябрЪ 913 года.
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Овлад'Ьвъ такимъ образомъ положешемъ, Зоя 
воспользовалась этимъ, чтобы назначить на важ- 
ныя должности своихъ людей; она удалила фа- 
воритовъ покойнаго императора Александра, изъ 
которыхъ онъ составилъ совЪтъ регентства, за- 
темъ очень решительно, она напала на патр*1 - 
арха. Какъ женщина смелая, она сначала соби
ралась просто убить его; Николаю удалось спа
стись отъ убжцъ, онъ укрылся въ храме св. Со- 
фж и въ продолжеше двадцати двухъ дней не 
решался покинуть это неприкосновенное у б е 
жище. Зоя победила. Она намеревалась уже 
объявить о низложенш патр1арха и предлагала 
Евеим1ю быть его заместителемъ. Но последнж 
отказался; Николай, впрочемъ, сохранялъ ещ е 
свое могущество; поэтому завязались переговоры. 
Патр1архъ обещ алъ  впредь ничемъ другимъ не 
заниматься, какъ только делами церкви, отка
заться отъ управлешя государствомъ, не пока
зываться больш е во дворце безъ приглашешя; 
онъ обязался поминать Зою въ офищальныхъ 
молитвахъ наряду съ царемъ, ея сыномъ, тор
жественно провозглашать ее въ качестве Ав
густы. Этой ценой онъ получалъ полную и без
условную амниспю за прошлое и сохранеше за 
собой своего духовнаго сана. Въ этой борьбе за 
корону между Зоей и Николаемъ, патр!’архъ, 
казалось, бы лъ окончательно побежденъ (ф е
враль 914 года).

Между темъ, въ конце концовъ, онъ долженъ 
бы лъ взять верхъ и по своему усмотрешю р е 
шить окончательно долгш споръ, вызванный чет- 
вертымъ бракомъ Льва VI. Действительно, Зоя, 
ставъ регентшей, показала себя неспособной про
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тивиться интригамъ, окружавшимъ ее. Уже давно 
у императрицы бы лъ фаворитъ, паракимоменъ 
Константинъ, по отношешю къ которому, какъ 
подозревали ещ е при жизни Льва, у нея бы ло 
не только простое благорасположеые. Этотъ че- 
лов^къ, делившж съ императрицей опалу, вместе 
съ  ней естественнымъ образомъ очутился и у 
власти и оказывалъ на монархиню всесильное 
вл1яше. По этому поводу удалось возбудить тре
вогу въ душ е юнаго императора; его прибли
женные внушили ему, будто фаворитъ затёваетъ 
его  низложить и думаетъ возвести на престолъ 
своего зятя, стратига Льва Фоку. Былъ составленъ 
заговоръ. Противъ паракимомена и его родствен
ника стали искать поддержки во флотё, и глав
ный адмиралъ Романъ Лекапинъ получилъ отъ 
василевса писанный приказъ и принялъ на себя 
поручеше арестовать фаворита. Это бы лъ  ударъ, 
направленный прямо противъ императрицы. Вне 
себя, она бросилась на терассу Вуколеона, спра
шивая у сына и его приближенныхъ, что озна- 
чаетъ этотъ мятежъ. Ей отвечали, что царству 
ея пришелъ конецъ, что власть переходить въ 
друпя руки; и съ следующ его же дня стали 
думать, какъ бы выгнать ее изъ дворца. Тогда, 
вся въ слезахъ, она бросилась къ сыну и, ки
нувшись ему на шею и заявляя о своихъ мате- 
ринскихъ правахъ, стала умолять, чтобы ей по
зволили остаться. Юный Константинъ бы лъ  тро
нуть: „Оставьте мою мать при мне", сказалъ 
онъ. Но, оставаясь во дворце, она во всякомъ 
случае теряла верховную власть. Это бы ло въ 
918 году.

Въ этихъ критическихъ обстоятельствахъ, ка
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залось, одинъ только человЪкъ бы лъ способенъ 
къ власти. Это патр1архъ Николай, который, и 
впавъ въ немилость, не утратилъ ни энергж, ни 
честолюб1я. Къ нему-то, когда разразилась рево- 
лющя, погубившая ея фаворита, обратилась сама 
Зоя, какъ къ единственной поддержке, какую 
могла найти; ему же царь поручилъ должность 
перваго министра. Онъ исполнялъ ее, когда въ 
марте 919 года Романъ Лекапинъ въ свою оче
редь поднялъ возсташе, овладЪлъ дворцомъ и 
особой царя въ ожиданж того дня, когда онъ 
заставитъ сделать себя соправителемъ имперж; 
онъ является первымъ въ цЪломъ ряде узурпа- 
торовъ, нисколько разъ въ течете  X вЪка пра- 
вившихъ подъ именемъ законныхъ василевсовъ 
византжской импер*1 ей.

И при этомъ Романе ЛекапинЪ встретились 
въ последнж разъ двое противниковъ, чье че- 
столюб!е и борьба занимали въ теч ете  почти 
двадцати л^тъ  первое место въ исторж священ- 
наго дворца. Говорятъ, будто Зоя, все ещ е кра
сивая, думала, чтобы вновь завладеть властью, 
обольстить этого выскочку и заставить его же
ниться на себе; во всякомъ случае, известно, что 
она пыталась, после того какъ ея парля была 
окончательно уничтожена при возстанж Льва 
Фоки, отравить узурпатора. Она потерпела не
удачу и, изгнанная изъ дворца, должна была, 
на этотъ разъ навсегда, удалиться въ Петржскж 
монастырь св. Евфимж, где оставалась до конца 
своей бурной и драматической жизни. Въ это 
самое время Николай торжествовалъ.

Въ 1юне 920 года, столько же для того, чтобы 
понравиться Роману и удовлетворить своей мести,



Льва Мудра го. 235

сколько чтобы положить конецъ расколу, воз
никшему изъ-за четверобрач|’я, патр1архъ обна- 
родовалъ знаменитое постановление, известное 
подъ именемъ т о м а  е д и н е н  ¡я. На торже- 
ственномъ праздникЪ греческая церковь въ при- 
сутствж царей Романа и Константина праздно
вала возстановлеше соглаая между сторонниками 
Николая и сторонниками Евеим1я. Примирете 
это бы ло въущ ербъ  императору Льву VI. Правда, 
въ вид'Ь исключешя, церковь, признавая совер- 
шившшся фактъ, соглашалась извинить, даже 
узаконить четвертый бракъ императора; но она 
гЬмъ не мен'Ье непреклонно хранила принципы 
церковныхъ каноновъ и въ суровыхъ выраже- 
шяхъ порицала подобные браки. „По общему 
соглашешю, говорили 1ерархи въ своемъ поста
новлен!^ мы объявляемъ, что четвертый бракъ 
вещь безусловно запрещенная. Кто осмелится 
его заключить, будетъ отлученъ отъ церкви, по
куда будетъ упорствовать въ своемъ незаконномъ 
сожительства. Отцы церкви держались такого 
мнЪшя, мы же, поясняя ихъ мысль, провозгла
ш аем^ что это дЪйсгае противное всякому хри- 
спанскому установлен^“ . Съ тою же строгостью 
¡ерархи поносили и трелй бракъ. „Надлежитъ, 
говорили они, очиститься отъ этой скверны, по
добно тому, какъ выметаютъ нечистоты, когда 
онЪ, вмЪсто того, чтобы быть брошены въ уголъ, 
разбросаны по всему дому“ . И, поясняя эти слова, 
патр!архъ Николай писалъ торжественно папЪ, 
что изъ уважения къ императорскому величеству 
оказано бы ло снисхождеше, но что четвертый 
бракъ противенъ добрымъ нравамъ и церковной 
дисциплинЪ.
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Юный императоръ Константинъ VII долженъ 
бы лъ  присутствовать при чтенж акта, клеймив- 
шаго браки, подобные тому, отъ какого онъ ро
дился; каждый годъ онъ долженъ бы лъ торже
ственно справлять праздникъ единения, возбуж- 
давшш въ немъ таюя тяжелыя воспоминашя. 
Для власти императорской въ этомъ бы ло боль
шое унижеше, для церкви— победа, какой она 
по праву могла гордиться, для патр*1арха Нико
лая, ея владыки, торжество безпримёрное, на
ступившее после столькихъ испытанж, борьбы и 
всякихъ превратностей судьбы. ТЪмъ не менее, 
несмотря на эту видимость, если взглянуть въ 
глубь вещей, станетъ ясно, что своимъ упорнымъ 
желашемъ иметь сына, рядомъ женитьбъ, къ ко- 
торымъ онъ приб'Ьгъ для этой цели, ловкой и 
ум елой  настойчивостью, какую онъ выказалъ въ 
д е л е  четвертаго брака, Левъ VI оказалъ значи
тельную услугу какъ имперж, такъ и династж. 
Только присутствию законнаго наследника, во- 
кругъ котораго сплотились все его приверженцы, 
не дало Византж погибнуть въ хаосе революций, 
наступившемъ после смерти царя. Только суще- 
ствовате этого ребенка, представителя македон
ской династж, разрушило все честолюбивые 
планы Константиновъ Дукъ, Львовъ Фокъ и по
меш ало Роману Лекапину окончательно упрочить 
власть за своими наследниками. Если македон- 
скж домъ вместо того, чтобы занимать престолъ 
въ течен'ю несколькихъ недолгихъ летъ, упра- 
влялъ Визанней въ продолжеше почти двухъ 
вековъ, давъ ей славу и редкое благоденств'ю, 
она этимъ, главнымъ образомъ, обязана преду
смотрительности Льва VI, тонкой дипломатж и
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спокойному мужеству, съ какими этотъ царь пре- 
сл'Ьдовалъ свою цЪль, достигнутую несмотря на 
всЪ трудности, несмотря на все сопротивлеше 
церкви.



ГЛАВА IX.

©еофано.

Среди византшскихъ царицъ ©еофано почти 
такъ же знаменита, какъ ©еодора. П осле того, 
какъ л'Ьтъ пятнадцать назадъ Поставъ Ш люмбер- 
же въ своей прекрасной книге сд'кпалъ попытку 
оживить передъ нами этотъ яркж и соблазни
тельный образъ и разсказалъ ея романическую 
судьбу, эта забытая царица вдругъ сразу вновь 
выступила на исторической сцене и до извест
ной степени стяжала себе славу. Таюе знамени
тые писатели, какъ Мопассанъ, таюе талантли
вые литераторы, какъ виконтъ де Вогюе, под
дались очарованию этой красавицы, „взволновав
шей м1ръ столько же, сколько Елена, и даже 
больш е“ *), и даже въ вымыслахъ романистовъ, 
какъ напримеръ, у Гюгь Ле Ру, передъ нами 
проходитъ „эта женщина, красоты необычайной, 
съ  чертами камеи, заключавшими въ своей гар- 
мон*1И силу, волнующую м*1 р ъ “ . Въ гакомъ слу
чае следуетъ и намъ дать место въ нашей 
портретной галлерее „великой грешнице, по

*) Уодйё, К е д а г с1 б е 1 11 11 ^  г а 1.г е з ,
р. 189.
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выражежю Ш люмберже, чары которой имели 
роковое вл*1ян*1 е и которая последовательно воз
будила къ себе любовь троихъ императоровъ“ . 
По правде сказать, — въ этомъ приходится тот- 
часъ сознаться,— ея образъ во многихъ отноше- 
Н1яхъ останется для насъ темнымъ, и мы зара
нее должны примириться съ темъ, что многое 
въ этой загадочной и таинственной царице намъ 
неизвестно. Когда молчатъ документы, намъ ка
жется, что воображеше, какъ бы изобретательно 
оно ни было, не имеетъ никакого права возме
щать ихъ молчаше; если допустить такое воль
ное обращен1е съ источниками, получится ро- 
манъ, но не истор1я. Между темъ Визанля не 
есть вовсе, какъ это утверждаетъ де Вогюе, 
„волшебная страна, край нетронутый и неизве
данный"; это страна вполне реальная, и ее можно 
и должно постараться узнать научнымъ обра- 
зомъ. Возможно, что при такомъ способе изсле- 
доваыя ©еофано покажется менее живописной, 
чемъ ее обыкновенно изображаютъ; но зато 
можно надеяться, что она предстанетъ передъ 
нами въ более  истинномъ свёте.

I.

Откуда явилась она, эта знаменитая императ
рица, когда въ конце 956 года вышла замужъ 
за юнаго Романа, единственнаго сына царя Кон
стантина УН, наследника византшскаго престола? 
Никто этого не знаетъ. Придворные летописцы, 
стараясь не уронить славы динаспи, съ важностью 
утверждаютъ, что она происходила изъ очень 
старинной и очень родовитой семьи, и что импе-
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раторъ и его жена были несказанно рады найти 
своему сыну жену изъ такого знатнаго рода. 
Если же доверять историкамъ менее пристраст- 
нымъ къ македонской динаспи, будущая царица 
была гораздо б о ле е  скромнаго происхождетя. 
Ея отецъ Кротиръ, родомъ изъ ЛаконЫ, плебей 
темнаго происхождетя, держалъ кабакъ въ од- 
номъ изъ б'Ьдныхъ кварталовъ города; она сама 
до замужества называлась Лнастааей, и даже 
ещ е проще Лнастасо; и только приблизившись 
къ трону, получила она бо ле е  звучное имя ©е- 
офано, „что означало, говорятъ ея панегиристи, 
что она была Богомъ явлена и имъ избрана“ .

Съ одной стороны она, во всякомъ случай, 
заслуживала это имя; красота ея была ослепи
тельна, необычайна, божественна, „красотой и 
изяществомъ, говоритъ одинъ современникъ, она 
превосходила вс^хъ женщинъ, кажя только были 
тогда“ ; „красота ея, пишетъ другой летописецъ, 
была несравненна, являлась истиннымъ чудомъ 
природы“ . Несомненно, этой-то красотой и п л е 
нила она Романа. Но где жъ она встретилась 
съ нимъ? Какъ завладела имъ? Неизвестно, 
обязана ли она своей необычайной судьбой 
одному изъ состязашй въ красоте, устраивав
шихся обыкновенно въ ВизантЫ, когда искали 
жену для царя, причемъ императоръ и его 
близме делали смотръ самымъ красивымъ де- 
вушкамъ имперш? Я вполне допускаю такое 
предположеже. Не было ли, наоборотъ, между 
прекрасной плебейкой и наследникомъ престола 
раньше любовной интриги, закончившейся бра- 
комъ? Приключежя ©еодоры показываютъ, что 
подобныя вещи были возможны, и то, что изве
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стно о характере Романа, вовсе не исключаетъ 
подобнаго предположена.

Романъ бы лъ красивый юноша, высоюй, широ- 
коплечш, „стройный, какъ кипарисъ"; у него 
были прекрасные глаза, светлый цв^тъ лица, 
приветливыя манеры; рЪчь его была вкрадчи
вая и обольстительная. Созданный, чтобы нра
виться, онъ лю билъ увеселеНя, страстный охот- 
никъ, большой любитель всякаго спорта, онъ 
все время бы лъ въ движеши и при своей могу
чей натуре крайне лю билъ хорошо поесть и 
ещ е мнопя друпя удовольств 1 я. Окружая себя 
плохими людьми и поддаваясь дурнымъ сове* 
тамъ близкихъ, онъ только и думалъ, что о  
приключешяхъ и всякихъ забавныхъ прод'Ьлкахъ, 
и плохо отплачивалъ за всЬ старажя и заботы, 
каюя были приложены его отцомъ къ его вос- 
питажю.

Старый императоръ Константинъ VII, такой 
стропй и благочестивый, всячески старался вло
жить свои добрыя качества въ своего сына. 
„Онъ его училъ, говорить лЪтописецъ, какъ 
царь долженъ говорить, ходить, держаться, 
улыбаться, одеваться, садиться", и после такихъ 
уроковъ онъ важно говорилъ юноше: „Если ты 
будешь придерживаться этихъ правилъ, ты долго 
будешь править импер1ей ромеевъ". Для обуче- 
н*1Я своего наследника политике и дипломами, 
Константинъ VII, кроме того, написалъ несколько 
книгъ, показывающихъ больш ое знаНе дела  и 
очень ценныхъ для насъ, о в е м а х ъ  и о б ъ  
У п р а в л е н 1 и  и м п е р i е й. Но Роману бы ло во
семнадцать летъ, и онъ нисколько не заботился о 
томъ, чтобы стать государственнымъ мужемъ.

ЛИЛЬ. j 6
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Какъ бы то ни было, такъ какъ отецъ, въ сущности, 
обож алъ его, онъ, конечно, не захогкпъ ему пре
пятствовать и уступилъ его желажю жениться на 
©еофано, не вдаваясь ни въ каюя соображежя 
относительно ея рождежя. ВскорЪ послЪ этого 
брака, въ 958 году, ©еофано родила мужу сына, 
будущаго Васил1я II, и этимъ молодая женщина 
ещ е болЪе упрочила свое положеже при дворЪ и 
увеличила свое вл 1 яже во дворцЪ. Когда въ 
октябрЪ 959 года Константинъ VII умеръ, © ео 
фано, естественно, вступила вм'ЬсгЪ съ Рома- 
номъ II на престолъ. Ей бы ло тогда восемнад
цать Л'Ътъ, а юному императору двадцать одинъ.

Что представляла въ нравственномъ отно- 
шежи эта молодая женщина, опред’Ьпить до
вольно трудно. Придворный лЪтописецъ, кото- 
раго я уже приводилъ, говоритъ о ней съ 
полн'Ьйшимъ доброжелательствомъ: „У  нея бы ло 
прекрасное гЪло, прелестное лицо и безусловно 
честная душа“ . Самый послЪджй изъ историковъ 
©еофано, наоборотъ, подчерки ваетъ, что она 
бы ла „глубоко порочна, глубоко развращена“ , 
и что эта соблазнительная чаровница, эта „ко
ронованная сирена“ была существомъ „безстыд- 
нымъ и распутнымъ“ . Это крайне грубыя слова 
и крайне нелестные эпитеты, особенно, если 
взять въ расчетъ, что мы такъ мало знаемъ о 
ней. Впрочемъ надо заметить, что уже въ Ви- 
зантш среди современниковъ и, ещ е больше, 
среди лЪтописцевъ посл'Ьдующихъ вЪковъ о ней 
сложилась слава, вполнЪ установившаяся, жен
щины страшной и ‘роковой. Одинъ историкъ 
разсказываетъ, что для того, чтобы скорее до
стичь престола, она покушалась, съ соглаая сво
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его мужа, отравить императора, своего тестя. 
Д рупе историки передаютъ, что когда этотъ 
самый мужъ ея умеръ, прош елъ слухъ по всей 
столице, что это Эеофано подлила ему яду. Если 
верить другимъ свидетельствам^ она такимъ же 
способомъ отделалась отъ одного царя изъ 
семьи Романа Лекапина, казавшагося ей претен- 
дентомъ на престолъ и возможнымъ соперни- 
комъ, и точно такъ же, говорятъ, отомстила она 
своему любовнику, 1оанну Цимисх1ю, когда тотъ 
покинулъ ее. Мрмянсюе летописцы доходятъ до 
того, что утверждаютъ, будто „безбожная импе
ратрица“ думала отравить собственныхъ сыновей. 
Въ сущности, все эти розсказни людей, жившихъ 
вдали отъ двора, а большая часть изъ нихъ на 
сто или двести лЪтъ позднее того времени, 
когда царствовала ©еофано, имЪютъ очень мало 
значешя. Въ иныхъ случаяхъ, эти злыя сплетни 
опровергаются фактами; въ другихъ, онЪ кажутся 
слишкомъ неправдоподобными. И не сггЬдуетъ 
при этомъ забывать ещ е одного: когда ©еофано 
реш ила совершить преступлен1е,— это во всякомъ 
случай случилось разъ въ ея жизни,— она при
бегла  не къ яду, а действовала смело, открыто, 
мечомъ. Само собою разумеется, что, делая ташя 
замечашя, я отнюдь не имею намережя возста- 
новить честь ©еофано. Ее можно укорять въ 
столькихъ достоверныхъ и доказанныхъ проступ- 
кахъ, что представляется безполезнымъ увеличи
вать списокъ ея преступлений эпитетами смутными 
и утверждежями, которыя невозможно доказать. 
Намъ она представляется, главнымъ образомъ, 
честолюбивой, жадно стремящейся къ власти и 
вл 1 яшю, способной для сохранешя престола, на

16*
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который она поднялась, на все, даже на пре- 
ступлеже; часто она намъ кажется интриганкой 
иногда необузданной и страстной, всегда без
застенчивой; наконецъ, когда бывали затронуты 
ея интересы, ея злоба или капризъ, она легко 
могла поступать обманнымъ и коварнымъ обра- 
зомъ. Когда она достигла престола, вл1яже ея 
на Романа Н бы ло довольно значительно; она не 
могла допустить, чтобы кто-нибудь другой Д'&ПИЛ’Ъ 
съ ней это вл’ыже. Не только были удалены всЪ, 
близко стоявшие къ покойному царю, произведены 
перемены всей высшей администрацж, но первой 
заботой юной императрицы по восшествж ея на 
престолъ бы ло удалить свою свекровь, царицу 
Елену, и пятерыхъ золовокъ.

Это были прелестныя царевны, наилучшимъ 
образомъ воспитанныя обожавшимъ ихъ отцомъ. 
Въ царствоваше Константина VII онЪ иногда 
принимали даже учаспе въ государсгвенныхъ 
д^лахъ; одна изъ нихъ, пга© 1 я, любимица ста- 
paro императора, часто служила ему секрета- 
ремъ, и въ приказахъ, какъ и среди чиновни- 
ковъ, хорошо знали силу ея вл^яжя. Это не 
могло быть по сердцу веофано. Поэтому по 
распоряжежю, котораго она добилась отъ слабо- 
вольнаго Романа И, пятерымъ сестрамъ монарха 
бы ло предложено удалиться въ монастырь. На
прасно мать молила за нихъ; напрасно молодыя 
девушки, тесно обнявшись, просили о пощаде 
и плакали. Ничто не помогло. Одной царице 
Елене бы ло разреш ено остаться во дворце, где  
она и умерла въ тоске несколько месяцевъ 
спустя. Ея дочери должны были покориться не
преклонной воле, обрекшей ихъ на иноческую
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жизнь, и изъ утонченной жестокости ихъ даже 
разлучили одну съ другой. Напрасно царевны 
ещ е разъ возмутились. Когда по приказанию 
патриарха П ол 1 евкта ихъ волосы упали подъ 
ножницами, когда на нихъ надели монашеское 
одЪяше, онЪ возмутились, совлекли съсебя  вла
сяницы, объявили, что каждый день будутъ есть 
мясо. Въ конце концовъ, Романъ II приказалъ 
дать имъ то же содержание и разрешить тотъ 
ж е образъ жизни, что и въ священномъ дворце. 
ТЬм ъ  не менее он е навыки умерли для м!ра, и 
©еоф ано торжествовала.

Изъ того, что она обошлась такъ съ близкими 
родными, слЪдуетъ ли выводить, что она потомъ 
отравила своего мужа? „Большинство подоз
ревает^  говоритъ одинъ современникъ, Левъ 
Д1аконъ, что ему бы лъ поднесенъ ядъ въ гине
к е е “ . Это страшное обвинеже ясно доказываетъ, 
на что считали современники способной © ео 
фано, и, действительно, несомненно, что жен
щина, велевшая убить своего второго мужа, чтобы 
выйти замужъ за третья го, легко могла бы отра
вить перваго, чтобы выйти за второго. Несмотря 
на это, и какъ ни важно свидетельство исто
рика, обвинеже это кажется совершенно неле- 
пымъ. Прежде всего историки дали намъ вполне 
удовлетворительное объяснеже преждевремен
ной смерти молодого императора, рано истощит 
вшагося отъ любви къ удовольсгаямъ и отъ 
всякихъ другихъ излишестзъ, и тотъ же совре
менникъ, лрипутывающш къ этому делу  ядъ, въ 
другомъ мёстё говоритъ, что василевсъ умеръ 
отъ внутреннихъ повреждежй, случившихся после 
беш еной скачки. Но въ особенности непонятно,
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какой интересъ имЪла ©еофано въ гибели мужа. 
Она была императрица, она была всемогуща; 
она, кромЪ того, была въ добрыхъ отношешяхъ 
съ Романомъ, которому въ теч ете  шести съ 
половиной л'кгъ замужества родила четырехъ 
д-Ьтей; за два дня до смерти императора она 
родила дочь Янну. ЗачЪмъ бы ло ей отравлять 
царя, когда его смерть, оставляя ее одну съ 
маленькими детьми, подвергала ее, болЪе чЪмъ 
каюя либо друпя обстоятельства, риску потерять 
внезапно столь любимую ею власть? ©еофано 
была слишкомъ умна, чтобы безъ причины под
вергаться подобному риску.

Но сггЬдуетъ обратить особое внимаше на то, 
что въ выше приведенныхъ фактахъ н'Ьтъ ни
чего порочнаго, развратнаго или безстыжаго. 
Есть много данныхъ предполагать, что молодая 
женщина вела себя безупречно, пока бы лъ живъ 
РоманъН. Посл’Ь смерти его она вышла замужъ, 
главнымъ образомъ по соображежямъ полити- 
ческимъ, за человека лЪтъ на тридцать старше 
ея; въ этомъ нЪтъ ничего особенно рЪдкаго или 
необычайнаго, въ жизни монарховъ или про- 
стыхъ смертныхъ; и, не настаивая на томъ пункгЬ, 
что это замужество являлось для ©еофано, быть 
можетъ, единственнымъ средствомъ сохранить 
престолъ для своихъ сыновей, во всякомъ случа’Ь 
никакъ не сггЬдуетъ порицать ее за то, что по 
ея мкЬшю ради верховной, власти стоило при
нести нЪкоторыя жертвы. Единственный важный 
упрекъ, какой ей можно сдЪлать, это не то, что 
она пять л'Ьтъ спустя изменила этому старому 
мужу ради болЪе молодого любовника, —  это 
явление прискорбное, но не удивительное— а то,
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что она безъ всякаго колебания, чтобы иметь 
возможность выйти замужъ за любовника, р е 
шила избавиться отъ царя, своего мужа, путемт» 
страшнаго преступлежя. Но сггЬдуетъ прибавить* 
что она жестоко искупила свое преступлеже.

П.

Когда 15 марта 963 года Романъ умеръ почти 
внезапно, беоф ано бы ло двадцать два года. Она 
осталась одна съ четырьмя детьми, двумя маль
чиками и двумя девочками. Немедленно приняла 
она регентство и стала управлять отъ имени 
двухъ юныхъ порфирородныхъ: Васил*1я, которому 
бы ло тогда пять лЪтъ, и двухлЪтняго Констан
тина; но положеже ея бы ло чрезвычайно труд
ное для женщины, особенно для женщины че
столюбивой. Тутъ же при дворе находился все- 
могущж министръ, паракимоменъ [осифъ Вринга, 
который деспотически управлялъ делами въ 
царствоваже Романа и который могъ легко под
пасть искушежю удалить регентшу, чтобы одному 
держать власть въ своихъ рукахъ въ течеже 
всего долгаго малолетства маленькихъ василев- 
совъ. Съ другой стороны, во главе аз1атской 
армш стоялъ победоносный полководецъ, често- 
лю б!е котораго представляло для нея серьезную 
опасность, доместикъ схолъ Никифоръ Фока.

Въ описываемое нами время Никифоръ Фока 
бы лъ сам'ымъ виднымъ, самымъ популярнымъ 
человекомъ въ империи. Происходя изъ очень 
знатной аристократической каппадокшской фа- 
мил’1и, потомокъ целаго ряда знаменитыхъ вое- 
начальниковъ, онъ блестящими победами ещ е
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увеличилъ свое обаяьпе и свою славу. У  арабовъ 
ему удалось отнять Критъ, утраченный сто пять- 
десятъ лктъ  тому назадъ; благодаря ему, импе- 
раторсюя знамена вновь появились въ Килиюи 
за предкпами Тавра; онъ приступомъ взялъ 
большой городъ Алеппо и сломилъ гордость 
эмировъ хамданидскихъ въ Сирж. Удивительный 
воинъ, искусный тактикъ, несравненный полко- 
водецъ, умквшж говорить съ войскомъ и заста- 
влять его всюду слкдовать за собой, куда бы 
только ни захотклъ повести его, онъ бы лъ ку~ 
миромъ солдатъ, съ которыми дкпилъ век труды 
и век опасности. „О н ъж и лъ  только для войска“ , 
справедливо замктилъ одинъ изъ его бюграфовъ. 
Но не менке популяренъ бы лъ онъ и въ Кон- 
стантинополк. Когда по возвращенж изъ Крит- 
скаго похода онъ явился тр^умфаторомъ на 
ипподромк, городъ бы лъ пораженъ пышнымъ 
блескомъ его торжественнаго шеств1я, „причемъ 
казалось, что век богатства Востока текутъ въ 
циркъ громаднымъ неизсякаемымъ потокомъ“ . 
Осыпанный не меньшими почестями, „чкмъ въ 
древн!я времена римсюе полководцы", неемктно 
богатый и содержа въ своихъ аз!атскихъ вла- 
дкшяхъ громадное количество страстно предан- 
ныхъ ему вассаловъ, онъ бы лъ векми любимъ, 
имъ век восхищались; онъ считался единствен- 
нымъ начальникомъ, способнымъ защищать 
импер1ю противъ сарацинъ, и Романъ II, умирая, 
отдалъ формальный приказъ, чтобы за нимъ 
сохранено бы ло главное командоваже арм!ей.

Если въ глазахъ политическаго дкятеля такой 
человккъ могъ казаться довольно опаснымъ, 
надо сознаться, что въ глазахъ молодой жен
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щины этотъ победоносный полководецъ не пред- 
сгавлялъ ничего, что бы делало  его сколько-ни
будь похожимъ на героя романа. Никифору Ф оке 
въ 963 году бы ль  пятьдесятъ одинъ годъ, и онъ 
не отличался красотой. Маленький, довольно 
толстый, съ могучимъ торсомъ на несколько 
короткихъ ногахъ, онъ им ёлъ большую голову, 
лицо съ загорелой темной кожей, обрамленное 
длинными черными волосами; у него бы лъ  пря
мой носъ, короткая, слегка уже седеющ ая бо
рода, а изъ-подъ густыхъ бровей черные глаза 
смотрели задумчиво и хмуро. .ГПутпрандъ, епи- 
скопъ Кремонскш, пр1ехавшш съ посольствомъ 
къ его двору, сказалъ про него, что онъ бы лъ 
редкой дурноты, „съ  лицомъ, какъ у негра, до 
того чернымъ, что, встретившись съ нимъ ночью, 
можно бы ло испугаться“ . При этомъ онъ бы лъ 
человекъ суровый и грубый, нрава меланхолич- 
наго и упорно молчаливаго.

Съ тёхъ поръ, какъ онъ потерялъ жену и 
вследств1е одного несчастнаго случая лишился 
единственнаго сына, онъ съ страстнымъ увлече- 
жемъ предался благочестию и мистицизму. Онъ 
далъ обетъ  целомудрия, не е л ъ  больш е мяса, 
спалъ на жесткомъ полу, какъ аскетъ, натянувъ 
на себя власяницу дяди своего Малеина, умер- 
шаго монахомъ, прославившагося своей святостью; 
онъ лю билъ проводить время съ монахами. Въ 
духовные руководители себе  онъ взялъ Аеанаая, 
основателя древнейшаго монастыря на Меоне 
и, будучи не въ состояжи обходиться безъ  его 
совётовъ, онъ всюду бралъ его съ собой, даже 
на войну. Въ общ естве этого святого человека 
онъ испытывалъ, подобно ему, стремлеже къ



250 ©еофано.

отшельничеству и очень серьезно думалъ уйти 
изъ м1ра. Уж ъ онъ велЪлъ себе строить келью 
при монастыре, сооружавшемся Неанааемъ на 
Святой-горе (А еон е). Аскетъ и воинъ, рЪзкгй, 
суровый и воздержный, жадный на деньги и 
бЪгущш всего земного, способный на милосердие 
равно какъ и на коварство, Никифоръ Фока, 
подобно многимъ людямъ его времени, соединялъ 
въ своей сложной душ е самыя неожиданныя 
противорЪч1я, и, что особенно замечательно, 
подъ его холодной внешностью таилось глубоко
страстное сердце.

Былъ ли онъ честолюбивъ? Это очень трудно 
решить. Держа въ своихъ рукахъ преданное и 
победоносное войско, Никифоръ Фока могъ при 
наступившемъ после смерти Романа II кризисе 
дерзнуть на все, и такое искуфеже бы ло тем ъ  
б о л е е  велико, что интересы собственной безо
пасности, казалось, побуждали его поднять воз- 
стаже. Полководецъ отлично зналъ, что Вринга 
его ненавидитъ, и что онъ можетъ всего опа
саться отъ всесильнаго министра. Однако, онъ  
сначала и шагу не сделалъ  съ этой целью, какъ 
честный и благочестивый воинъ, озабоченный 
прежде всего темъ, чтобы продолжать войну 
противъ неверныхъ. И если онъ и решился, на- 
конецъ, действовать въ этомъ направлежи, то 
главная причина, побудившая его къ тому, была 
©еофано.

Въ исторш отношежй между Никифоромъ Ф о
кой и красавицей императрицей не следуетъ ви
деть слишкомъ много романическаго элемента. 
Несомненно, что, пока бы лъ  живъ Романъ II, 
между доместикомъ схолъ и царицей не бы ло
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ничего, ни симпатш, ни интриги. Но когда мужъ 
ея умеръ, регентша скоро поняла, что среди 
безчисленныхъ опасностей, угрожавшихъ ей, 
этотъ полководецъ представлялъ изъ себя силу, 
и что она могла этой силой воспользоваться, 
чтобы нейтрализовать честолюб 1 е Вринги. Она 
поняла, что для упрочешя за собой престола, ей 
следовало имЪть Никифора на своей стороне, 
и, конечно, такая хорошенькая и изящная жен
щина, какъ она, решила, что задача ужъ не изт» 
такихъ трудныхъ. Какъ бы то ни было, по на- 
стоян!ю императрицы и несмотря на сопротивле- 
ше перваго министра, Фока бы лъ  вызванъ въ 
столицу, и, повидимому, безъ больш ого труда 
царица заворожила его своей красотой и сде
лала своимъ сторонникомъ. „Ни для кого не 
бы ло тайной въ ВизантЫ, говорить Ш люмберже, 
что плЪнительныя чары восхитительной царицы 
произвели на простую душу суроваго доместика 
восточныхъ схолъ неизгладимое впечатление“ * 
Можно, действительно, предполагать, хотя со
временники мало говорить объ  этомъ, что, войдя 
сначала просто въ дЪловыя и служебный отно- 
шешя съ регентшей, Никифоръ скоро открылъ 
свою любовь и прямо заявилъ, что готовь на 
все, лишь бы заслужить ее. Ничто не даетъ права 
думать, что ©еофано платила ему тЪмъ же: она 
никогда его не любила; но она чувствовала силу, 
какой онъ располагалъ, и всю выгоду, какую 
она могла извлечь изъ нея для своихъ интере- 
совъ и для своего честолюбгя. Изъ политическихъ 
видовъ она поощряла его страсть, точно такъ 
же, какъ изъ политическихъ видовъ позже вы
шла за него замужъ.
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Необходимо прибавить, что во время этого 
пребывания въ Константинополе ещ е друпя при
чины, и не мен’Ъе положительныя, присоедини
лись къ обаятю  ©еофано, чтобы вывести Ники
фора изъ его колебанш и неуверенности. Онъ 
узналъ, что Вринга питаетъ къ нему неумолимую 
ненависть. Конечно, первый министръ не могъ 
отказать полководцу въ новомъ и блестящемъ 
тр1умфе. Но возрастающая популярность Фоки 
тревожила государственна го мужа, кроме того 
подозревавшего, какъ говорили, интригу, начи
навшуюся между доместикомъ схолъ и регент
шей. Напрасно съ самой коварной дипломапей, 
столь свойственной византжцамъ, старался Ни- 
кифоръ усыпить опасешя паракимомена; онъ, 
между прочимъ, заявлялъ всемъ, кто только хо- 
т е л ъ  его слушать, что самая дорогая мечта его 
уйти въ монастырь. Но Врингу трудно бы ло про
вести. Онъ реш илъ, что самое вёрное средство 
отделаться отъ этого соперника было выколоть 
ему глаза. Къ счастью для Фоки, когда его подъ 
какимъ-то предлогомъ позвали во дворецъ, у 
него явилось подозреше, или, быть можетъ, онъ 
получилъ во-время какое-нибудь дружеское пре
достереж ете; онъ бросился въ Великш храмъ (св. 
Соф1ю) и сталъ молить о защите патр1арха. По- 
Л1ев.ктъ им елъ разные недостатки: онъ бы лъ 
упрямъ, непримиримъ, ума несколько ограничен- 
наго и недальнозоркаго, но онъ въ то же время 
бы лъ  смелъ, ум елъ  говорить ясно и определенно 
и не лю билъ перваго министра. Онъ отправился 
в ъ  священный дворецъ, потребовалъ, чтобы не
медленно собрали сенатъ, и высказался съ та
кой энергичной откровенностью, что Никифору
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вновь возвратили командоваже арм1ей, предо- 
ставивъ ему чрезвычайный полномоч1я, несмотря 
на противодействие Вринги. Доместикъ схолъ не 
медля покинулъ городъ и отправился въ главный 
штабъ армж въ Кесар1ю. Онъ бы лъ  господином^ 
положежя.

Въ этой глухой борьбЪ и въ этихъ интригахъ 
©еофано открыто не появлялась. Тем ъ  не менее, 
б о л е е  чемъ вероятно, что она помогала своему 
союзнику своимъ вл!яжемъ и всеми силами под
держивала патр1арха Полгевкта въ его вмеша
тельстве. Точно такъ же, при дальнейшихъ собы- 
т*1яхъ, когда въ ¡ю ле 963 года обстоятельства 
принудили Фоку действовать открыто, когда все 
б о ле е  и более  грозила ему опасность со сто
роны ненависти Вринги, такъ что приходилось 
опасаться за свою жизнь, и онъ, несмотря на 
нежелаже, далъ войску провозгласить себя ца- 
ремъ и въ Кесаршскомъ лагере наделъ пурпур
ный туфли; когда, наконецъ, въ августе 963 
года онъ явился подъ стенами Константинополя, 
и возмутившшся народъ, прогнавъ Врингу и его 
друзей, отворилъ узурпатору ворота столицы, 
©еофано и тутъ не играла никакой заметной 
роли и, казалось, предоставила совершаться 
судьбе. Но на самомъ д еле , если Никифоръ 
Фока сталъ честолюбивымъ, если затемъ, не
смотря на свои колебажя и упреки совести, онъ 
решился облечься въ порфиру, любовь, внушен
ная ему красавицей императрицей, играла тутъ 
главную роль. И точно такъ же въ трагические авгу- 
стовсюе дни 963 года, въ то время какъ возму
тившаяся толпа, словно „охваченная безумгемъ“ , 
избивала стражу министра и уничтожала его
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дворецъ, въ то время какъ патр1архъ Пол*1евктъ 
и  прежнш паракимоменъ Василж явно напра
вляли движ ете въ пользу претендента, по всей 
вероятности, изъ глубины гинекея ©еофано тайно 
сносилась съ предводителями возстажя. Хотя ея 
имя не бы ло произнесено нигде, эта женщина, 
честолюбивая и интриганка, была душой только 
что совершившихся великихъ событж.

Какъ бы то ни было, 16 августа 963 года 
утромъ Никифоръ Фока торжественно вступилъ 
въ Константинополь. Верхомъ, одетый въ па
радное императорское одЪяше, онъ въехалъ въ 
Золотыя ворота, встреченный всемъ городомъ, 
приветствуемый кликами народа, провозглашав
ш его его спасителемъ имперж и хриспанства. 
„Государство требуетъ, чтобы Никифоръ бы лъ 
царемъ, кричала на пути его восторженная толпа. 
Дворецъ ожидаетъ Никифора. Войско требуетъ 
Никифора. М1ръ ждетъ ^Никифора. Таковы ж е
ланья дворца, войска, сената, народа. Господь, 
услыш ь насъ! Многая лета  Никифору!" Средней 
улицей онъ достигь форума Константина, где съ 
благоговетем ъ  принялъ причаспе въ церкви Бо
городицы; затемъ пешкомъ, въ торжественномъ 
шествж, въ то время какъ впереди несли святой 
крестъ, онъ отправился въ св. Соф'по и, встре
ченный патр1архомъ со свечами въ рукахъ, по- 
ш елъ  поклониться святому престолу. Затемъ 
вместе съ Пол1евктомъ онъ взошелъ на амвонъ 
-и торжественно бы лъ венчанъ на царство ро- 
мейское, въ качестве соправителя двухъ юныхъ 
императоровъ Васил1я и Константина. Наконецъ 
он ъ  вошелъ въ священный дворецъ. Чтобы быть 
вполне счастливымъ, ему оставалось получить



©еофано. 255

только обещанную его честолюбто награду, са
мую сладкую, надежда на которую вооружила и 
подняла его руку и руководила его шагами: ему 
оставалось только жениться на ©еофано.

Некоторые лЪтописцы увЪряютъ, однако, что 
императрица была сначала удалена изъ дворца 
по приказажю новаго владыки. Если этотъ фактъ 
в*Ъренъ, тутъ, несомненно, было притворство: 
уже несколько месяцевъ какъ соумышленники 
поладили между собой. Никифоръ,— это не под- 
лежитъ никакому сомнежю, — бы лъ страстно 
влюбленъ въ молодую женщину, и, кроме того, 
интересы государства побуждали его вступить въ 
бракъ, узаконивали, до известной степени, его 
узурпаторство, ©еофано, хоть и не испытывала, 
можетъ быть, какъ это утверждаютъ некоторые 
писатели, никакого восторга отъ этого новаго 
брака, хорошо сознавала, съ своей стороны, что 
это было для нея единственнымъ средствомъ со
хранить власть, а для этого она была готова на 
все. Поэтому обоимъ союзникамъ не трудно было 
уговорить другъ друга. 20 сентября 963 года въ 
Новой церкви было торжественно совершено 
бракосочетаже.

Никифоръ бы лъ вне себя отъ радости. Онъ 
возвращался къ жизни. Онъ забывалъ свое воз- 
держаже, свои мистичесюя грезы, свои обеты, 
весь охваченный счастьемъ, какое ему доста
вляло обладаже ©еофано. Но друзья его, монахи, 
не забыли прошлаго, какъ онъ. Когда въ сво- 
емъ уединёжи на Я еон е Яеанасш узналъ объ 
императорской свадьбе, онъ глубоко возмутился 
и, обманутый въ своихъ надеждахъ, реш илъ от
правиться въ Константинополь. Принятый импе-
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раторомъ, онъ съ обычной своей откровенностью 
началъ его бранить и резко укорять за наруше- 
Hie даннаго слова и за соблазнъ имъ учиняемый. 
Фока постарался успокоить монаха. Онъ объяс- 
нилъ ему, что не для своего удовольствия со
гласился на царство, поклялся, что думаетъ жить 
съ ©еофано. какъ брать съ сестрой; онъ обЪ- 
щ алъ ему, что, какъ только государственныя 
дела  позволять, онъ уйдетъ къ монаху въ его 
монастырь. Къ этимъ прекраснымъ словамъ онъ 
присоединилъ богатые дары, и пеанасш, ни
сколько умиротворенный, возвратился на Святую 
Гору.

Въ Константинополе удивлеже, вызванное этимъ 
бракомъ, бы ло не менее сильно, и скандалъ 
ещ е больше. Патр]*архъ П ол 1*евктъ, какъ изве
стно, бы лъ  человекъ добродетельный, суровый, 
мало снисходительный къ делам ъ этого Mipa, 
отъ котораго совершенно отошелъ, заботясь 
единственно о предписажяхъ и интересахъ церкви, 
которую онъ обязанъ бы лъ охранять, служа ей 
со смелостью неукротимой, съ упорствомъ не- 
одолимымъ и съ страшной искренностью. Когда 
онъ сталъ патр!архомъ, онъ прежде всего еде- 
лалъ  строгш выговоръ императору Константину 
VII, такому благочестивому, такъ почитавшему 
все касавшееся релипи; на этотъ разъ его стро
гая и горячая душа обнаружилась ещ е б о л е е  
резкимъ образомъ. Не потому, чтобы онъ почув- 
ствовалъ какую-нибудь непр!язнь къ Никифору, 
или возымелъ намереже противодействовать 
узурпатору: во время революцш 963 года онъ 
выказалъ себя крайне преданнымъ Фоке, и его 
поведеже не мало способствовало падежю Вринги
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и успеху доместика схолъ. Но, по церковнымъ 
канонамъ, онъ считалъ недопустимымъ бракъ 
вдоваго царя съ царицей-вдовой; и самымъ рЪ- 
шительнымъ образомъ, когда въ святой С оф т 
Никифоръ хогЬлъ, согласно своей привилепи 
императора, пройти въ алтарь и прюбщиться 
тамъ св. таинъ, патр1архъ не далъ ему причаспя 
и, въ виде эпитимж за его второй бракъ, не 
разрЪшилъ ему причащаться въ т еч ете  цЪлаго 
года. Какъ ни разгневался царь, онъ долженъ 
бы лъ смириться передъ непреклонной волей пат- 
р 1 арха.

Скоро встретилось новое затруднеше. Пол1- 
евкту сообщили, что Никифоръ бы лъ крестнымъ 
отцомъ одного изъ детей ©еофано. По церков
нымъ правиламъ такого рода духовное родство 
являлось безусловнымъ препятств1емъ къ браку: 
тогда ясно и определенно, безъ малейшаго сни
схождения, патр1архъ предоставилъ царю на вы- 
боръ или разводъ съ ©еофано, или отлучете 
отъ церкви. Для такого благочестиваго человека, 
какъ Фока, подобная угроза являлась чрезвы
чайно важной. Однако, плоть победила: Ники
форъ отказался разстаться съ ©еофано, не за
думавшись передъ темъ, что это могло вызвать 
страшный конфликтъ между государствомъ и 
церковью. Въ конце концовъ, однако, состоялось 
соглаш ете. Явился одинъ священникъ и подъ 
присягой показалъ, что воспр 1 емникомъ царевича 
бы лъ Варда, отецъ императора, а не самъ Ни
кифоръ. Пол1евктъ ясно виделъ обманъ; но его 
все покинули, даже духовенство; онъ смирился 
передъ необходимостью и сделалъ  видъ, что ве
рить тому, что ему разсказали. Въ своей б е д е

Д И Л Ь .
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онъ не требовалъ даже, чтобы царь исполнилъ 
эпитим1ю, наложенную на него за второй бракъ. 
Но царь тЪмъ не менее бы лъ глубоко уязвленъ 
такимъ посягательствомъ на его престижъ, а 
также на его любовь. Никогда не могъ онъ про
стить П ол 1 евкту его неумЪстнаго вмешательства, 
равно и ©еофано навсегда затаила неменьшую 
злобу противъ патр1 арха. Къ конце концовъ, отъ 
этого происшеств!я остался для императора и 
его жены очень непр1ятный слухъ; ещ е черезъ 
несколько летъ  после этого Л1утпрандъ, запи- 
савшш все ходивипе по Константинополю слухи, 
прямо уверялъ, что бракъ Никифора бы лъ кро- 
восмешешемъ.

III.

. Такой неравный бракъ, заключенный при та- 
кихъ скверныхъ предзнаменоважяхъ, сильно ри- 
сковалъ плохо кончиться, что и не замедлило 
случиться. И тутъ опять намъ очень мало из
вестны подробности интимной семейной жизни 
императорской четы въ теч ете  десяти летъ ; и 
роль ©еофано, всегда скрытной й ловкой, от
крыто не проявлялась и о ея закулисной д е 
ятельности можно только догадываться. Прихо
дится примириться съ темъ, что мы можемъ уло
вить лишь обпця очертан 1*я событш и заключи
тельной трагической катастрофы.

Страстно влюбленный въ ©еофано, опьяненный 
ея ослепительной красотой, Никифоръ д елалъ  
для нея, по краткому и осторожному выраженто 
историка Льва Д1акона, „более , чемъ приличе
ствовало“ . Этотъ бережливый, суровый и стропй
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человЪкъ осыпалъ красавицу царицу великолеп
ными подарками, чудесными одЪян1 ями, редкост
ными драгоценностями; онъ окружалъ ее самой 
утонченной и ослепительной роскошью; дарилъ 
ей целое состояние, въ виде прелестныхъ име- 
Н1Й и изящныхъ виллъ. „Н е было ничего, гово
рить Ш люмберже, достаточно дорогого, доста
точно прекраснаго, чего бы онъ не преподнесъ 
своей возлюбленной царице“ ; а самое главное, 
что онъ не могъ обходиться безъ  нея. Когда въ 
964 году онъ отправился въ арм1Ю, онъ взялъ 
©еоф ано съ собой въ лагерь, и, быть можетъ, 
въ первый разъ за всю свою долгую военную 
карьеру онъ вдругъ прекратилъ начатый походъ, 
чтобы скорее возвратиться къ ней.

Но въ сущности, этотъ старый воинъ вовсе не 
бы лъ  придворнымъ человекомъ. П осле того, что 
онъ на коротюй срокъ отдался страсти, война, 
его другая страсть, опять быстро овладела имъ, 
и онъ сталъ каждый годъ снова отправляться 
на границы своихъ владенж, чтобы сражаться 
тамъ съ арабами, болгарами, русскими; и впо- 
следствш онъ пересталъ брать съ собой © ео 
фано. Кроме того, онъ хотелъ  по совести испол
нять обязанности императора; а черезъ это, мало- 
по-малу, некогда столь любимый военачальникъ 
становился все менее и менее популярными 
Народъ, угнетаемый налогами, ропталъ; духовен
ство, привилепи котораго Никифоръ сокращалъ, 
монахи, огромныя земельныя богатства которыхъ 
онъ собирался уменьшить, не скрывали своего 
недовольства; патр1архъ стоялъ въ явной оппо- 
зицж къ императору. Въ столице начались воз- 
мущешя. Чернь разъ принялась поносить Ники
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фора, бросать въ него камнями; и несмотря на 
удивительное хладнокров 1 е, выказанное имъ при 
этомъ, ещ е немного, и онъ поплатился бы тутъ 
жизнью, еслибы приближенные во время не 
увлекли его. Наконецъ, его снова охватили при
ступы мистической релипозности, не дававшей 
ему прежде покоя, онъ становился печальнымъ, 
не хогкпъ бо лее  спать на своемъ император- 
скомъ лож е, а ложился на полъ, на шкуру пан
теры, куда клали пурпуровую подушку, и опять 
онъ носилъ власяницу дяди своего Малеина. На 
душ е у него было смутно, тревожно; онъ боялся 
за свою жизнь и превратилъ въ крепость Вуко- 
леонсшй дворецъ. Несомненно, онъ продолж ала 
обожать ©еофано и оставался, бо лее  чЪмъ это 
позволяло благоразум 1 е и осторожность, подъ 
ея сладкимъ и тайнымъ вл!ян1 емъ. Но между 
суровымъ воиномъ и изящной царицей кон- 
трастъ бы лъ  слишкомъ великъ. Онъ надоедала  
ей, и она скучала. Отсюда должны были прои
зойти важныя последсгая.

У  Никифора бы лъ племянникъ 1оаннъ Цими- 
схж, челов^къ сорока пяти летъ, маленькаго 
роста, но хорошо сложенный и чрезвычайно 
изящный. ЦвЪтъ лица у него бы лъ белы й, глаза 
голубые, белокурые-золотистые волосы, орео- 
ломъ обрамлявгше лицо, рыжая борода, тонкш 
прелестный носъ и смелый взглядъ, ничего не 
страшивгшйся и ни передъ кемъ не опускавшийся.. 
При этомъ сильный, ловкш, живой, щедрый, 
блестящш, кроме того, несколько склонный къ 
кутежамъ, онъ бы лъ безконечно обольстителенъ. 
Среди скуки, въ какой проходили дни ©еофано, 
онъ естественно не могъ ей не понравиться. И
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вотъ тутъ-то страсть довела ее до преступления. 
Ц и м исхш  бы лъ честолюбивъ; кромё того, онъ 
въ это время бы лъ крайне раздраженъ вслЪд- 
ств]'е только что постигшей его немилости; изъ- 
за одного случая на войне онъ бы лъ отставленъ 
императоромъ отъ должности доместика схолъ 
Востока, и ему бы ло поставлено на видъ, что 
онъ долженъ удалиться въ свои поместья; тогда 
онъ только о томъ и сталъ думать, какъ бы 
отмстить за незаслуженное по его мнЪшю оскорб- 
лен 1 е, ©еофано, съ своей стороны, б о ле е  чЪмъ 
тяготилась Никифоромъ; прежнее соглаае су- 
пруговъ заменилось озлоблеш емъ, подозритель
ностью; при этомъ императрица дошла до того, 
что делала  видъ, будто опасается со стороны 
мужа возможности покушешя на жизнь своихъ 
сыновей. Я самое главное, она больш е не могла 
выносить разлуки съ своимъ любовникомъ; дей
ствительно, Цимисхш былъ, повидимому, боль
шой и несомненно единственной настоящей лю 
бовью ея жизни. При подобныхъ услов 1 яхъ она 
незаметно дошла до мысли объ ужасномъ пре
ступлены.

Съ техъ поръ, какъ Никифоръ вернулся изъ 
Сирш, съ начала 969 года его тревожили мрач- 
ныя предчувств1я. Онъ чувствовалъ, что вокругъ 
него ковались тайныя козни. Смерть его отца, 
стараго кесаря Варды Фоки, ещ е усилила его 
тоску. Однако, онъ все продолжалъ любить © ео 
фано. Коварнымъ образомъ императрица вос
пользовалась своимъ вл 1 яшемъ, чтобы вернуть 
ко двору Цимисх1я. Она поставила императору 
на видъ, какъ обидно лишаться услугъ такого 
человека, и крайне искусно, чтобы разсеять
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всяюя подозрЪшя, каюя могла бы возбудить въ 
Никифоре слишкомъ явная симпатия къ Цими- 
сх!Ю, она уверяла, что желала бы женить его 
на одной изъ своихъ родственницъ. Какъ всегда, 
царь уступилъ желашямъ своей жены. Она 
только того и хотела. Цимисхш появился вновь 
въ Константинополе; благодаря ловко устроен
ному соучаспю приближенныхъ, любовники ви
делись въ самомъ дворце, въ то время какъ. 
Никифоръ ровно ничего не подозревалъ, и со
вещались, какъ подготовить заговоръ. И м елось 
въ виду убить царя. Среди недовольныхъ вое- 
начальниковъ Цимисхш легко нашелъ себе со- 
участниковъ; между заговорщиками, Цимисх^емъ 
и императрицей происходили частыя совещан 1 я; 
въ конце концовъ, при содействш гинекея, во
оруженные люди были впущены во дворецъ и  
спрятаны въ покояхъ Августы.

Это бы ло въ первыхъ числахъ декабря, разска- 
зываетъ Левъ Д1аконъ, оставившш намъ потря
сающее описан1е этой драмы. Убшство бы ло  
назначено съ десятаго на одиннадцатое, въ ночь. 
Накануне этого дня несколько заговорщиковъ, 
переодетыхъ женщинами, проникли съ помощью 
©еофано въ священный дворецъ. На этотъ разъ 
императоръ получилъ таинственное предостере
ж ете , и Никифоръ велелъ  одному изъ своихъ 
офицеровъ обыскать всю женскую половину двор
ца; но оттого ли, что плохо искали, оттого ли, 
что не хотели ничего найти, не обнаружили ни
чего и никого; темъ временемъ наступила ночь; 
ждали только Цимиcxiя, чтобы нанести ударъ. 
Тогда на заговорщиковъ напалъ страхъ; вдругъ 
императоръ запрется у себя въ комнате, и при
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дется ломать дверь; вдругъ онъ проснется отъ 
шума, и тогда пропало все дЪло? Тутъ ©еофано 
съ ужасающимъ хладнокров!емъ взялась устра- 
нит$ это препятств*1 е. Позднимъ вечеромъ она 
пощпа къ Никифору въ его покой и стала 
дружески съ нимъ разговаривать; загЬмъ, подъ 
пре!цлогомъ повидать ещ е нЪкоторыхъ моло- 
дыхъ болгарокъ, бывшихъ въ гостяхъ во двор
ик, она вышла, говоря, что скоро вернется, и 
прося мужа оставить дверь къ нему отпертой: 
она сама запретъ ее, когда вернется. Никифоръ 
согласился и, оставшись одинъ, онъ немного 
помолился, а затЪмъ уснулъ.

Было приблизительно одиннадцать часовъ ве
чера, ш елъ сн’Ьгь, и на Босф оре бушевала буря. 
Въ маленькой лодке 1оаннъ Цимисхж подплылъ 
къ пустынному берегу, тянувшемуся подъ стенами 
императорскаго дворца Вуколеона. Въ корзине, 
къ которой прикреплена была веревка, его под
няли въ окно гинекея, и заговорщики, предводи
тельствуемые своимъ начальникомъ, проникли 
въ комнату монарха. Тутъ произошло минутное 
замешательство: кровать была пуста. Но одинъ 
евнухъ гинекея, знавшж привычки Никифора, 
указалъ заговорщикамъ царя, лежавшаго въ уг
лу  комнаты и спавшаго на шкуре пантеры. Съ 
бешенствомъ кинулись на него. Разбуженный 
шумомъ, Фока приподнялся, но одинъ изъ заго- 
ворщиковъ въ тотъж е мигъстрашнымъ ударомъ 
меча разсекъ ему голову отъ макушки до бро
вей. Обливаясь кровью, несчастный кричалъ: 
„Богородица, спаси меня!“ Не слушая этихъ воп
лей, убжцы поволокли его къ ногамъ Цимисх^я, 
и тотъ сталъ осыпатъ его бранью, однимъ гру-
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бымъ движешемъ вырвалъ ему бороду; и по 
примеру начальника все набросились на несчаст- 
наго, уже хрипЪвшаго и полумертваго. Наконецъ, 
однимъ ударомъ ноги Цимисхж повалилъ его и, 
обнаживъ мечъ, нанесъ ему страшный ударе по 
голове; ещ е одинъ, п оследи т  ударъ, нанесенный 
другимъ убжцей, прикончилъ несчастнаго. Импе- 
раторъ упалъ мертвымъ, весь залитый кровью.

На шумъ борьбы прибежала, наконецъ, двор
цовая стража, но бы ло уже поздно. Ей, въ окно 
показали освещенную факелами отрезанную и 
окровавленную голову царя. Это трагическое зр е 
лищ е сразу положило конецъ всякимъ попыт- 
камъ къ сопротивлешю. Народъ сделалъ, какъ 
императрица: онъ предался Цймисх!ю и привет- 
ствовалъ его, какъ императора.

IV.

»©еофано, все это подготовившая, словно за 
руку ведшая убжцъ, вполне разсчитывала вос
пользоваться убжствомъ. Но истор!я бываетъ 
иногда поучительна, и царица скоро испытала это 
на себе.

Еще разъ патр!архъ Пол1евктъ проявилъ свою 
неукротимую энерпю. Онъ бы лъ въ открытой 
ссоре съ покойнымъ царемъ; однако, когда 
Цимисхж явился у дверей святой Соф т, чтобы 
въ Великомъ храме возложить на свою голову 
императорскую корону, непреклонный въ своемъ 
решенш патр!архъ отказался впустить его, какъ 
обагреннаго кровью своего родственника и госпо
дина, и заявилъ ему, что онъ никогда не войдетъ 
подъ священные своды, покуда убжцы не будутъ
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наказаны и ©еофано изгнана изъ дворца. Между 
трономъ и любовницей Цимисхш не колебался 
ни минуты. Безстыднымъ образомъ онъ сталъ 
отрицать свое учаспе въ преступлены и для 
лучшаго своего оправдашя, согласно приказанш 
Пол1евкта, выдалъ своихъ соучастниковъ и по- 
жертвовалъ ©еофано. Она мечтала выйти замужъ 
за человека, котораго любила, разделить съ нимъ 
столь дорогую ей власть: но самъ любовникъ
ея рЪшипъ ея падеше; онъ отправилъ- ее въ 
ссылку на Принцевы острова, въ одинъ изъ мона
стырей острова Проти.

Но съ такой энерпей, какая была у нея и съ 
сознашемъ своей красоты— ©еофано бы ло тогда 
не больш е двадцати девяти лЪтъ,— она не хотела 
мириться съ своимъ несчастьемъ. Нисколько мЪ- 
сяцевъ спустя, она беж ала изъ своей тюрьмы 
и бросилась искать убЪжища въ св. СофЫ. Разсчи- 
тывала ли она на привязанность къ ней своего 
любовника? надеялась ли она на то, что разъ пер- 
выя затруднен*1 я будутъ устранены благодарный 
Цимисхш вновь возьметъ ее къ себЪ? льстила ли 
она себя надеждой покорить его вновь однимъ 
взглядомъ своихъ прекрасныхъ глазъ? Возможно; 
но всемогущш министръ, руководившш дЪлами 
при новомъ царЪ, паракимоменъ Василш, помЪ- 
ш алъ смелой попыткЪ соблазнительной царицы. 
Безъ уважежя къ святости мЪста, онъ схватилъ ее 
въ Великой церкви и р’Ъшилъ, что она будетъ от
правлена въ Ярмежю, въ болЪе далекую ссылку. 
Она добилась только того, что передъ отъЪз- 
домъ увидала еще, въ послЪднш разъ, человека, 
для котораго пожертвовала всЪмъ и который 
ее покинулъ. Это последнее свидаше,— параки-
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моменъ изъ предосторожности присутствовалъ 
на немъ въ качестве третьяго лица,— было, по- 
видимому, крайне бурно, ©еофано осыпала Ци- 
мисх1я жестокой бранью, затЪмъ, въ припадке 
бешенства, она бросилась съ кулаками на мини
стра. Ее пришлось силой увести изъ зала, где 
происходила ауд1енщ’я. Жизнь ея была кончена.

Что сталось съ ней въ ея печальномъ изгна
ны? что выстрадала она въ отдаленномъ мона
стыре, -где влачила свое существоваше далеко 
отъ великолешя и блеска двора, далеко отъ 
изящной роскоши священна го дворца, нося въ 
сердце всю горечь обманутыхъ надеждъ, все со
ж аленье о своей утраченной власти? Неизвестно. 
Во всякомъ случае, если она была виновна, то 
жестоко искупила свое преступлен1е. Она томи
лась въ этомъ уедийенш шесть летъ, до дня 
смерти Цимисх1я. Когда это случилось, въ 976 году, 
ее призвали вновь въ Константинополь къ ея 
сыновьямъ, получившимъ теперь действительно 
верховную власть.

Но потому ли, что гордость ея была разбита 
и честолюб1е умерло, потому ли,— и это вероят
н ее ,— что паракимоменъ Василш, остававшшся 
всемогущимъ, поставилъ это услов1емъ ея воз- 
враще^я, она, повидимому, не играла больш е 
никакой роли въ государстве. Она умерла неза
метно во дворце, неизвестно даже когда, и, та- 
кимъ образомъ, до сама го конца судьба этой 
честолюбивой, соблазнительной и развращенной 
царицы остается до известной степени загадоч
ной и таинственной.



ГЛАВА X.

Порфирородная Зоя.

].

Въ ноябре 1028 года, Константинъ VIII, импе- 
раторъ византшсмй, чувствуя себя очень боль
ны мъ и будучи къ тому же почти семидесяти 
летъ  о гь  роду, реш илъ, что пора подумать о  
наследнике.

Можетъ показаться удивительнымъ, что, будучи 
последнимъ представителемъ мужского пола Ма
кедонской динаспи, Константинъ VIII не покон- 
чилъ раньше съ такимъ важнымъ и нужнымъ 
деломъ. Но Константинъ VIII всю свою жизнь 
никогда ни о чемъ не думалъ.

Будучи съ детства соправителемъ своего брата 
Васкшя II, онъ пятьдесятъ летъ  прожилъ въ тени 
этого энергична го и могуча го монарха, ничуть 
не безпокоясь о государственныхъ делахъ, поль
зуясь только выгодами и удовольств*1 ями власти. 
Затемъ, когда по смерти Василия онъ сталъ един- 
ственнымъ владыкой имперж, онъ не могъ р е 
шиться отказатся отъ старыхъ и милыхъ привы- 
чекъ и попрежнему продолжалъ жить въ свое 
удовольств1е, предоставивъ всему идти своимъ
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чередомъ. Очень расточительный, онъ растратилъ 
век сбережен 1 я, съ такимъ терпЪньемъ скоплен- 
ныя его благоразумнымъ братомъ. Любя крайне 
удовольств*1 я и хороплй столъ,— никто не могь 
еъ  нимъ сравниться въ уменьи заказать обедъ, 
и онъ не брезговалъ при случае придумать ка
кой-нибудь соусь по собственному вкусу,— онъ 
съ  такимъ увлечежемъ предался этому делу, что 
лрю брЪ лъ отъ подобнаго образа жизни такую 
подагру, что почти не могь ходить. Помимо всего 
этого, онъ обожалъ ипподромъ, страстно увле
кался цирковыми состязашями и безумно лю билъ 
бой животныхъ и друпя зрелищ а. Наконецъ, онъ 
лю билъ  игру и, взявъ кости въ руки, забывалъ 
все на свЪтк: и пословъ, дожидавшихся пр!ема, 
и дела, требовавцля р*Ьшен1 я; забывалъ даже 
главное свое удовольствие— еду, и часто прово- 
дилъ за игрой цЪлыя ночи. П осле этого стано
вится понятнымъ, что среди столькихъ погло- 
щающихъ удовольствш онъ забы лъ и про то, что 
бы лъ  последнимъ пред ста вителемъ своего рода, 
и. оставлялъ после себя лишь трехъ незамуж- 
нихъ дочерей.

Ихъ звали Евдомей, Зоей и ©еодорой. О стар
шей, Евдоши, сохранилось мало свЪдЪнш въ 
исторш. Это была особа съ простыми вкусами, 
средняго ума, красоты также средней: какая-то 
болезнь, перенесенная въ детстве, навсегда ис
портила ея лицо. Поэтому она очень рано ушла 
въ монастырь, и никогда больш е о ней не вспо
минали. Ея две сестры были въ другомъ роде 
и несравненно интереснее; а между гЪмъ обе , 
по странной случайности, медленно увядали не
приметными обитательницами гинекея. Ни ихъ
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дядя Василж, хоть очень ихъ любившш, но, по- 
видимому, нисколько презиравший женщинъ,— 
онъ самъ оставался холостымъ,— ни отецъ ихъ, 
Константинъ, не позаботились о томъ, чтобы уст
роить ихъ. И вотъ въ 1028 году это были уже не 
молодыя девушки: З ое  бы ло пятьдесятъ л ’Ьтъ, 
©еодорЪ немногимъ меньше.

Этимъ то двумъ, нисколько перезрелымъ, ца- 
ревнамъ долженъ бы лъ достаться после Кон- 
стантина VIII византШскж престолъ. Но хотя, со 
времени воцарешя Македонской динаспи, прин- 
ципъ законнаго престолонасл^д*1 я настолько ут
вердился въ Визант1и, что никто не увид’Ьпъ бы 
препятсгая къ переходу императорской власти 
къ женской лин 1 и, т*Ьмъ не менее царь рЪшилъ, 
что въ такихъ деликатныхъобстоятельствахъ муж
чина никакъ не будетъ лишнимъ во дворце, и 
съ большой поспешностью сталъ искать для 
дочери своей Зои,— онъ больш е ее любилъ, и 
ему казалось, что она более  способна къ власти,—  
мужа, который могъ бы при монархине испол
нять роль царя-супруга. Онъ вспомнилъ объ од- 
номъ благородномъ армянине, по имени Констан
тине Далассине, и послалъ за нимъ. Но Кон
стантинъ бы лъ у себя, въ именьи, далеко о гь  
столицы, а время не терпело. Тогда, изменивъ 
свое реш ен 1*е, императоръ обратился къ пре
фекту города Роману Аргиру. Это бы лъ чело- 
векъ знатнаго происхождешя и представитель
ной наружности, хотя ему уже исполнилось пол- 
ныхъ шестьдесятъ летъ ; къ несчаспю, онъ бы лъ  
женатъ, лю билъ свою жену, а жена его обожала. 
Константинъ VIII не остановился передъ этимъ 
затруднешемъ. Когда онъ чего-нибудь хотелъ,
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он ъ  принималъ быстрыя мЪры и прибегалъ къ 
доводамъ, не допуска вшимъ возражений: онъ далъ 
Роману на выборъ разводъ или ослЪплеше; и, 
чтобы сломить скорее сопротивлете префекта 
м въ особенности его жены, онъ, представившись 
страшно разгнЪваннымъ,отдалъ приказаше немед
ленно арестовать его. При этомъ изв*Ьстш жена 
Романа, глубоко потрясенная, поняла, что ей ни
чего другого не остается какъ только исчезнуть, 
•если она желаетъ спасти своего мужа; она пос
пешила удалиться въ монастырь, а Романъ же
нился на 3 o t. Три дня спустя, Константинъ VIII 
умеръ со спокойной душой, а его две дочери 
и  зять вступили во владеше HMnepieñ.

Въ течеше почти четверти века порфирород
ная Зоя наполняла императорскш дворецъ сво
ими скандальными похождешя'ми, и ея истор 1 я 
несомненно одна изъ самыхъ пикантныхъ, каюя 
только сохранились въ византжскихъ летописяхъ, 
и одна изъ наиболее намъ известныхъ. Въ то 
время, какъ относительно большинства монар
хинь, чередовавшихся въ священномъ дворце, 
мы осведомлены настолько плохо, что съ боль- 
шимъ трудомъ можемъ сделать съ нихъ слабый 
набросокъ, Зоя, наоборотъ, является передъ на
ми въ самомъ яркомъ свете. Действительно, на 
ея долю выпало счастье,— разумею: для насъ,— 
иметь своимъ историкомъ одного изъ самыхъ ум- 
ныхъ и самыхъ замечательныхъ византшцевъ: то 
б ы лъ  Михаилъ Пселлъ, хроника или, лучше ска
зать, мемуары котораго напечатаны впервые летъ  
тридцать тому назадъ.

Приближенный императрицы, посвященный въ 
качестве придворнаго и министра во все ин
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триги двора, любитель всякихъ зрЪлищъ, жад
ный до всякихъ сплетенъ, нескромный и большой 
болтунъ, Пселлъ разоблачилъ съ удивительной 
любезностью, а иногда и съ необычайной воль
ностью выраженж все, чтоонъ вид'кпъ или слы- 
шалъ вокругъ себя. Не бы ло тайны, въ какую бъ 
онъ не проникъ, не было интимной подробности, 
которую онъ не сумЪлъ бы узнать какимъ-ни- 
будь путемъ; и такъ какъ онъ бы лъ чрезвычайно 
уменъ, отличался юморомъ и ядовитостью, раз- 
сказъ его о придворной жизни одна изъ самыхъ 
пикантныхъ и занимательныхъ исторж.

Правда, не надо принимать буквально все, что 
онъ разсказываетъ: ему случается иногда зна
чительно искажать факты, когда политика, въ 
которой онъ игралъ большую роль, слишкомъ 
непосредственно примешивается къ исторж; но 
помимо этого, онъ всегда очень правдивъ и такъ 
какъ его природное уменье все подмечать, всегда 
улавливавшее во всемъ мельчайшую подроб
ность, заставляло его съ детства очень широко рас
крывать на все глаза, то онъ въобщ ем ъ является 
очень хорошо осведомленнымъ. Кроме того, это 
такая редкая удача среди столькихъ сухихъ и 
скучныхъ летописцевъ найти, наконецъ, талан- 
тливаго человека, умеющаго и видеть и писать, 
мастера труднаго искусства писать портреты и 
оживлять образы, несравненнаго разсказчика пи
кантныхъ анекдотовъ. Безъ больш ого преувели- 
чешя можно сказать о П селле, что онъ напоми- 
наетъ Вольтера; и действительно, подобно Воль
теру, онъ касался всего, онъ писалъ обо всемъ. 
П осле него осталось, кроме его исторж, сотни 
небольшихъ сочиненж о самыхъ различныхъ пред-
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метахъ, речи и поэтичесшя произведешя, письма и 
памфлеты, философсюе трактаты и сочинешя 
по физике, по астрономж, физюлогж и даже 
по демонологж. И всюду, подобно Вольтеру, 
онъ вносилъ едкую колкость, дьявольское ост- 
роум!е и универсальную любознательность. По 
смелости мысли и оригинальности идей Пселлъ 
бы лъ однимъ изъ самыхъ выдающихся людей 
своего времени; по своей любви къ классической 
доевности и къ философж Платона онъ ещ е 
въ одиннадцатомъ вЪкЪ является предтечей Ре
нессанса.

И несомненно характеръ его бы лъ гораздо 
ниже ума. Со своей посредственной душой, со 
своей любовью къ интригамъ, со своей льстивой 
угодливостью, быстрой и скандальной переменой 
мненж, низкими отреченьями, со своимъ легкомыс- 
леннымъ и въ то же время болезненнымъ тще- 
слав1емъ, Пселлъ является совершеннымъ пред- 
ставителемъ того придворнаго м\ра растленной 
Византж, где онъ жилъ. Но зато онъ такъ хоро
шо познакомилъ нась съ этимъ обществомъ, что 
съ этой стороны онъ совершенно неоценимъ. И 
въ этомъ повествованж придется безпрестанно 
возвращаться къ его книге и къ ней же придет
ся намъ также отсылать иногда читателя вътехъ  
местахъ, где его анекдоты, всегда остроумные и 
забавные, становятся положительно неудобными 
для передачи ихъ на французскомъ языке.

II.

Въ то время, какъ вместе съ своимъ супру- 
гомъ Романомъ Зоя вступила на византжскж
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престолъ, она, несмотря на свои пятьдесятъ лЪтъ, 
была, говорятъ, ещ е вполне очаровательна. 
Пселлъ, хорошо ее знавшж, даетъ крайне инте
ресный ея портретъ. Повидимому, она походила 
на своего дядю Васил1я; у нея были больнле 
глаза, оттененные густыми ресницами, носъ съ 
маленькой горбинкой, великолепные белокурые 
волосы. Цветъ лица и все тело  были белизны 
ослепительной; вся она была полна несравнен
ной грацж и гармонж. „Кто не зналъ ея летъ, 
говорить Пселлъ, подумалъ бы, что передъ нимъ 
совсёмъ молоденькая девуш ка“ . Средняго роста, 
но стройная и хорошо сложенная, она выделялась 
изяществомъ фигуры. И хотя позднее она нес
колько располнела, лицо ея до конца оставалось 
необычайно молодымъ. Въ семьдесятъ два года, 
когда дрожа идя руки и сгорбленная спина вы
давали ея старость, „лицо ея, заявляетъ Пселлъ, 
аяло  совершенной свежестью и красотой“ . На- 
конецъ, въ ней была величавость, действитель
но царственная осанка. Однако, она не подчи
нялась чрезмерно требоважямъ цереможала. 
Очень заботясь о своей красоте, она отдавала 
предпочтеже простымъ туалетамъ передъ тяже- 
лыми златоткаными платьями, которыя наде
вались по требоважю этикета, или передъ тя
желой д’шдемой и драгоценными украшежями; 
„въ легкое платье облекала она, по выражежю 
ея бюграфа, свое прекрасное т е л о “ . Но за тЬ 
она обожала ароматы и косметики; она выписы
вала ихъ йзъ Индж и Эеюпж, и ея покои, где 
круглый годъ горели жаровни для приготовлежя 
всякихъ притиранж и ароматовъ, фабриковав
шихся ея служанками, походили на лаборатор!ю.

Л И Л Ь . 18
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И тутъ-то она охотнее всего проводила время; 
она не очень любила свЪжш воздухъ, прогулки 
по садамъ, все, отъ чего тускнеть деланный 
блескъ цвета лица, все, что вредить красоте, 
уже вынужденной всячески оберегать себя.

Средняго ума и полная невежда, Зоя въ нрав- 
ственномъ отношенш была женщина темпера
мента живого, вспыльчиваго, раздражительнаго. 
Однимъ движешемъ руки, беззаботнымъ и легко- 
мысленнымъ, она одинаково могла подписать какъ 
смертный приговоръ, такъ и подарить жизнь, 
быстро принимала рЪшешя и такъ же быстро м е
няла мнЪше, не выказывая ни большой логики, 
ни устойчивости, и такъ же легкомысленно отно
силась къ государственнымъ дЪламъ, какъ къ 
увеселен^ямъ гинекея. Несмотря на свой внуши
тельный видъ, это была въ концЪ-концовъ мо
нархиня довольно неспособная, немного взбал
мошная, крайне тщеславная, пустая, капризная, 
непостоянная, очень падкая на лесть. Компли- 
ментъ приводилъ ее въ восторгъ. Она съ восхи- 
щ ею емъ слушала, когда ей говорили о древно
сти ея рода, о славе ея дяди Васшля, ещ е съ 
больш имъ восхищешемъ, когда говорили о ней 
самой. И среди придворныхъ стало забавой уве
рять ее, что ее нельзя видеть, не бывъ тотчасъ 
же какъ бы пораженнымъ молшей. Тратя без
мерно на себя, будучи безсмысленно щедрой 
относительно другихъ, она выказывала безумную 
расточительность; но при случае умела быть 
неумолимой и жестокой. Наконецъ, какъ истая 
византшка, она была благочестива, но темъ 
внешнимъ благочеспемъ, довольствующимся воз- 
жен!емъ свечей передъ иконами и воскурива-
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«¡ем ъ  еим1ама передъ алтаремъ. Но въ особен
ности она была крайне ленива. Государственный 
д ела  казались ей скучными; женсмя рукоделья 
интересовали ее ещ е менее. Она не любила ни 
вышивать, ни сидеть за ткацкимъ станкомъ и 
проводила целы е часы въ блаженномъ ничего 
не дЪ лант.

П онятно  что ея дядя Василш, такой деятель
ный и неутомимый, хоть и любилъ ее, въ то же 
время не могъ не относиться къ ней съ нЪко- 
торымъ презрЪтемъ.

Эта золотоволосая женщина, изнеженная и глу
поватая, имела ещ е къ тому же довольно опасную 
наследственность. Внучка Романа И, умершаго 
въ молодости отъ последствт невоздержной 
жизни, и знаменитой и распутной беофано, дочь 
такого любителя кутежей, какъ Константинъ VIII, 
ей бы ло отъ кого унаследовать крайне влюб
чивый темпераментъ, который вскоре проявился. 
Очень гордая своей красотой, уверенная, что 
она неотразима, взбешенная темъ, что приш
лось потерять въ гинекее лучиле годы молодо
сти, полная неудовлетворенна го пыла и подда
ваясь соблазну неизвестнаго, она, имея полныхъ 
пятьдесятъ летъ, должна была скоро заставить 
и дворъ, и весь городъ говорить о своихъ похож- 
дежяхъ, которымъ предавалась сътакимъ пыломъ 
и такъ необузданно, что современники иногда 
сомневались, владела ли она вполне разсудкомъ.

Женившись на этой опьяняющей и ищущей 
новыхъ ощущенш женщине, Романъ Дргиръ 
находилъ, что онъ обязанъ передъ самимъ собой, 
передъ Зоей, передъ покойнымъ императоромъ, 
своимъ тестемъ, и передъ государственнымъ бла~

»8*
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гомъ подарить имперш наследника престола и 
какъ можно скорее. Тутъ приходится отослать 
читателя къ книге Пселла, чтобы онъ могъ ви
деть, какими средствами, магическими и физю- 
логическими поочередно, помощью какихъ мазей, 
втиранш и амулетовъ Романъ и Зоя старались 
осуществить свое желаше. Но, прибегая къ по- 
добнымъ средствамъ, императоръ скоро убедился, 
что ему шестьдесягь летъ, а это много, импе
ратрице же пятьдесятъ, а это слишкомъ много; 
и тогда, бросивъ и государственную пользу, и 
свою жену, онъ довольствовался темъ, чтобы 
хорошо править импер 1 ей.

Но совсемъ не таковъ бы лъ расчетъ Зои. Силь
но оскорбленная, прежде всего, въ своей гордости, 
что могли ею такъ пренебречь, она была недо
вольна ещ е и по другимъ причинамъ, не имев- 
шимъ ничего общаго ни съ самолюб1емъ, ни съ 
интересами государства; кроме того, словно къ 
довершешю бёдъ, Романъ не только покинулъ 
ее, но и вздумалъ наложить узду на ея безум
ную расточительность. Взбешенная и чувствуя 
сильнее, чемъ когда либо, притягательную силу 
любовныхъ похожденш, Зоя стала искать уте- 
шешя и безъ  труда нашла его. Она отличила 
своей милостью Константина, исполнявшаго при 
дворце обязанности церемоншмейстера, а после  
него другого Константина, изъ знатнаго рода 
Мономаховъ, попа вша го во дворецъ въ качестве 
родственника императора. Оба понравились ей 
сначала своимъ привлекательнымъ видомъ, изя- 
ществомъ, молодостью; но они не долго были 
въ милости. Скоро выборъ Зои остановился на 
другомъ любовнике. Среди приближенныхъ Ро
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мана III бы лъ одинъ евнухъ, по имени 1оаннъ, 
человЪкъ умный, порочный и состоявшш въ 
больш ой милости у царя. У  этого 1оанна бы лъ 
братъ, по имени Михаилъ, юноша замечатель
ной красоты, съ живымъ взглядомъ, свЪтлымъ 
цветомъ лица, изящно сложенный, словомъ, та
кого неотразимаго и опьяняющаго очарования, что 
его согласно превозносили все современные 
ему поэты. 1оаннъ представилъ его ко двору: 
онъ  понравился императору и бы лъ взятъ имъ 
на службу; ещ е больш е понравился онъ импе
ратрице, сразу воспылавшей къ нему страстью. 
И такъ какъ, по словамъ Пселла, „она была не 
способна справляться съ своими желашями“ , она 
не успокоилась, покуда красавецъ Михаилъ не 
сгалъ  платить ей взаимностью.

Тогда во дворце началась действительно за
бавная комед!я, разсказанная Пселломъ не безъ 
некотораго ехидства. Раньше Зоя откровенно не
навидела евнуха 1оанна; теперь же, чтобы иметь 
случай говорить о томъ, кого любила, она лас
ково на него поглядывала, призывала къ себе и 
поручала ему передать брату, что каждый разъ, 
когда тотъ вздумаетъ пожаловать, онъ всегда 
встретить у царицы радушный пр’1 емъ, Молодой 
человекъ, ничего не понимавгшй въ этомъ вне- 
запномъ и необычайномъ благорасположена, 
приходилъ ухаживать за Зоей съ довольно сму- 
щеннымъ видомъ, мялся и краснелъ. Но царица 
ободряла его; она ласково ему улыбалась, она 
для него переставала хмурить свои грозныя бро
ви, она, наконецъ, до того доходила, что делала 
намеки на испытываемыя ею чувства. Михаилъ, 
наученный, впрочемъ, братрмъ, наконецъ, понялъ.
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Онъ сталъ смЪлЪе; о гь  нЪжныхъ взглядовъ пере- 
ш елъ къ. поцЪлуямъ; скоро онъ осмелился ещ е 
больш е, „быть можетъ, не столько очарованный, 
говорить дерзкш Пселлъ, прелестями этой ни
сколько зрелой дамы, сколько польщенный 
честью стать героемъ похожден’ы императрицы". 
Зоя, очень сильно влюбленная, делала  гЬмъ вре- 
менемъ одну неосторожность за другою. Видели, 
какъ она при всЬхъ целовала своего любовника, 
садилась съ нимъ на одну кушетку. Ей, конечно, 
нравилось наряжать своего фаворита, какъ идола, 
и она задаривала его драгоценностями, великолеп
ными одеяшями и всякими дорогими подарками. 
Она сделала лучше: однажды ей пришло въ 
голову усадить его на самый тронъ императора 
съ венцомъ на голове и со скипетромъ въ руке 
и, прижимаясь къ нему, она осыпала его самыми 
нежными словами: „Мой кумиръ, мой цветокъ 
красоты, радость очей моихъ, отрада души моей“ . 
Одинъ изъ приближенныхъ, случайно вошедшш въ 
залъ, бы лъ такъ пораженъ этимъ неожиданнымъ 
зрелищемъ, что чуть въ обморокъ не упалъ; 
но Зоя, не смущаясь, приказала ему пасть ницъ 
передъ Михаиломъ: „Отныне онъ императоръ, 
заявила она, и придетъ день, когда онъ дейст
вительно станетъ имъ“ .

Весь городъ зналъ о связи Михаила съ Зоей. 
Одинъ только Романъ, какъ всегда, ничего не 
замечалъ. Некоторые изъ его приближенныхъ 
и его сестра Пульхер'ы, ненавидевгше императ
рицу, сочли Долгомъ просветить его на этотъ 
счетъ. Но императоръ не хотелъ ничему верить: 
и такъ какъ это бы лъ царь довольно добродуш
ный, онъ удовольствовался темъ, что велелъ  по
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звать къ себе Михаила и спросилъ у него, верно 
ли то, что ему передаютъ.

Тотъ сталъ клясться, что онъ невинная жертва 
гнусной клеветы; и василевсъ, повЪривъ, сталъ 
относиться къ нему ещ е лучше прежняго. 
Чтобы выказать свое довЪр*1 е, онъ дош елъ 
до того, что открылъ ему доступъ во внутренже 
царсше покои; вечеромъ, лежа уже въ постели 
рядомъ съ Зоей, онъ призы валъ молодого чело
века, и тотъ, стоя въ проходе между кроватью 
и стеной, долженъ бы лъ тереть ему ноги. „Воз
можно ли допустить, говорить одинъ, довольно 
щепетильный, летописецъ, что когда онъ это 
производилъ, ему не случалось касаться и ногъ 
царицы“? Романъ ничуть о томъ не безпокоился; 
этотъ императоръ не бы лъ  ревнивъ.

Была, кроме того, ещ е одна вещь, которая 
могла окончательно разсеять его сомнежя, если 
таковыя у него имелись: прекрасный Михаилъ 
страдалъ страшной болезнью , съ нимъ случались 
припадки падучей. „Поистине, говорилъ импе
раторъ, такой человекъ не можетъ любить и 
не можетъ быть любимымъ“ . Однако, въ конце 
концовъ Романъ не могъ больш е сомневаться 
въ своемъ несчастш; но такъ какъ онъ бы лъ 
философъ, то предпочелъ упорно ничего не за
мечать. Онъ зналъ Зою, онъ зналъ, что если у 
нея отнять Михаила, это значило рисковать, что 
она пустится въ новыя ещ е худгшя похождежя; 
и полагая, что для ца река го достоинства единст
венная и продолжительная связь лучше, чемъ 
рядъ громкихъ скандаловъ, онъ систематически 
закрывалъ глаза передъ лицомъ самой очевид
ности. „И связь императрицы, говоритъ Пселлъ,
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была открыто признана и, казалось, получила 
законное право“ .

Между тЪмъ Романъ заметно менялся. Онъ 
пересталъ есть, онъ плохо спалъ; характеръ его 
портился. Онъ становился рЪзкимъ, раздражитель- 
нымъ, непр!ятнымъ; онъ больш е не смеялся, ни
кому не довЪрялъ, сердился изъ-за пустяковъ; 
но главное, онъ медленно угасалъ. Онъ упорно 
продолжалъ добросовестно исполнять обязанности 
императора; но въ своихъ парадныхъ костюмахъ 
онъ бы лъ похожъ на мертвеца, истощенный, 
желтый, съ короткимъ обрывающимся дыхань- 
емъ; волосы у него выпадали целыми прядями.

Повидимому Михаилъ и Зоя подсыпали мед- 
леннаго яда несчастному монарху, желая все-таки 
избавиться отъ его докучливаго присутств*1 Я, хоть 
онъ и мало стЪснялъ ихъ.

Но дела  все ещ е шли не такъ скоро, какъ 
хотелось влюбленной императрице. Поэтому, 
когда утромъ въ великш четвергъ императоръ 
пошелъ принять ванну, въ ту самую минуту, 
когда онъ по своему обыкновешю нырнулъ въ 
воду, несколько служителей, заранее подкуп
ленные, продержали ее въ такомъ положенш 
несколько дольше, чемъ это бы следовало; его 
вытащили изъ воды безъ чувствъ, почти задох
нувшегося, отнесли и положили къ нему на по
стель; онъ едва дышалъ и не могъ больш е гово
рить; однако, придя въ себя, старался еще зна
ками выразить свою волю. Но, видя, что его не 
понимаютъ, онъ, опечаленный, закрылъ глаза и, 
издавъ несколько предсмертныхъ хриповъ, скон
чался. Зоя и при этихъ обстоятельствахъ не ста
ралась скрыть свои чувства. Прибежавъ при пер-
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вомъ извЪспи о, случившемся въ комнату импе
ратора, чтобы самой убедиться, въ какомъ поло
ж ена  находится ея мужъ, она не сочла нужнымъ 
присутствовать при его послЪднемъ часе. У  нея 
бы ли бо лее  важныя заботы.

III.

Зоя думала только объ одномъ: упрочить пре- 
столъ за Михаиломъ. Напрасно придворные, ста
рые слуги ея отца Константина, убеждали ее 
подумать немного, отдать свою руку лишь наибо
л е е  достойному, особенно не становиться въ 
слишкомъ большую зависимость отъ своего но- 
ваго супруга. Она думала только о своемъ лю 
бовнике. Евнухъ 1оаннъ, тонюй политикъ, со своей 
стороны, уговаривалъ ее решиться скорее: „Мы 
все погибнемъ, если время будетъ упущено, гово- 
рилъ онъ ей“ . Тогда, решивъ не ждать дольше, 
въ самую ночь съ четверга на пятницу Зоя 
велитъ позвать Михаила во дворецъ; она гово
рить ему, чтобы онъ наделъ императорское 
одеяже, возлагаетъ ему на голову корону, са- 
жаетъ его на тронъ, сама садится рядомъ и при- 
казываетъ всемъ присутствующимъ признать его 
законнымъ императоромъ. Патр’шрхъ, вызванный 
ночью, немедленно является. Онъ думалъ уви
деть Романа, но вместо него нашелъ въ боль- 
шомъ хрисотриклине (золотой палате) Михаила 
и  Зою въ полномъ параде, и императрица по
просила его тутъ же благословить ея бракъ съ 
новымъ царемъ. Патр1архъ колебался; чтобы у б е 
дить его, ему сделали ценный подарокъ, пять- 
десятъ фунтовъ золота, и обещ али  такую же
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сумму для его духовенства: передъ этимъ дово- 
домъ онъ смирился и послушался. На следую 
щ ее утро былъ, въ свою очередь, созванъ сенатъ, 
чтобы принести поздравлежя новому властелину 
и отдать последнш долгъ властелину дней ми
ну вшихъ. И въ то время, какъ уносили съ непо- 
крытымъ, по обыкновению, лицомъ Романа III, 
неузнаваемаго и уже тронутаго тлешемъ, — 
Пселлъ, видевшж, какъ проходило это uiecTBie, 
далъ  въ своемъ описанш потрясающую по реа
лизму картину этого зрелищ а,— въ священномъ 
дворце высиле сановники съ почтежемъ скло
нялись передъ Михаиломъ и лобызали руку сча
стливому выскочке. З ое  не потребовалось и 
двадцати четырехъ часовъ, чтобы  овдоветь и 
снова выйти замужъ.

Душою новаго правительства сделался евнухъ 
1оаннъ, братъ императора. Это бы лъ человекъ 
живого ума и быстрый на решешя, съ высоко- 
мернымъ и жесткимъ выражешемъ глазъ, зам е
чательный администраторъ и первостепенный 
финансистъ. Удивительно сведущж въ государ- 
ственныхъ делахъ, превосходно осведомленный 
обо всемъ, что происходило въ столице и импе- 
pin, онъ среди шума и суеты празднествъ и 
пировъ преследовалъ свои цели, свои често
любивые замыслы. Въ самомъ разгаре пирше
ства онъ внимательно наблюдалъ за своими гостя
ми, обладая редкой способностью, даже будучи 
пьянымъ, помнить совершенно точно все, о чемъ 
говорили вокругъ него охм елевиле люди. Бла
годаря этому, онъ возбуждалъ во всехъ спаси
тельный страхъ, и его боялись, быть можетъ, 
ещ е больш е, когда онъ бывалъ пьянъ, чем ъ въ.
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трезвомъ виде. Безусловно преданный своему 
брату, котораго онъ обожалъ, честолюбивый 
ради него, онъ отдалъ ему свой умъ, свое уменье* 
свое глубокое знаже людей. Это онъ бросилъ 
некогда Михаила въ объят1я Зои; теперь, когда 
черезъ нее онъ сд'кпалъ его императоромъ, онъ 
рЪшнпъ, что благодарность вещь излишняя по 
отношежю къ монархине. Дервое время после 
своего восшеств1я на престолъ царь бы лъ очень 
любезенъ съ Зоей, исполнялъ все ея желажя, поль
зуясь всякимъ случаемъ, чтобы понравиться ей. 
Подъ вл]ян 1'емъ брата онъ скоро измЪнилъ свое 
поведеже: „Н е могу за это, говоритъ Пселлъ, ни 
порицать его, ни хвалить. Конечно, я отнюдь не 
одобряю, чтобы были неблагодарны въ отноше- 
жи къ своей благодетельнице. Но, вместе съ 
темъ, я не могу укорять его за то, что онъ бо
ялся подвергнуться съ ней той же участи, какую 
она уготовала своему первому мужу“ . Михаилъ 
слишкомъ хорошо зналъ Зою, чтобы не подпасть 
искушен]*ю избавиться отъ грозившей ему отъ 
нея опасности.

Онъ началъ съ того, что отправилъ въ ссылку 
фаворитовъ, отличенныхъ ею раньше. Затемъ* 
по советамъ своего брата, онъ решительно за- 
хватилъ власть въ свои руки и приказалъ импе
ратрице вновь запереться въ гинекее и впредь 
воздерживаться отъ появленш въ офищальныхъ 
выходахъ. Въ то же время онъ лишилъ ее ея 
евнуховъ и самыхъ преданныхъ ейженщинъ, а на 
ихъ место приставилъ къ ней, чтобы наблюдать за 
ней, другихъ женщинъ, изъ своей собственной род
ни. Одному офицеру, преданному Михаилу, пору
чили нести при царице почетную службу, и скоро
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она была стеснена до такой степени, что не мог
ла. больш е никого принимать, если заранее не 
бы ло  известно, кто таковъ посетитель и о чемъ 
онъ желаетъ беседовать съ царицей. Ей запре
тили даже выходить изъ ея покоевъ, гулять, от
правляться въ ванную безъ особаго разрешешя 
императора. Зоя была вне себя отъ такого обра- 
щешя, но у нея не бы ло никакихъ средствъ къ 
сопротивлешю. Тогда, скрепя сердце, она р е 
шила выказать передъ бедой полную кротость, 
олицетворенное смирен!е; безъ жалобъ пере
носила она все оскорблешя и унижешя, какимъ 
■ее* подвергали, не укоряя Михаила ни въ чемъ, 
не обвиняя никого, приветливая даже съ приста
вленными къ ней тюремщиками. Но темъ не ме
нее, после всего, что она сделала для своего преж- 
няго любовника, ударъ, ее постигшш, бы лъ столь 
же жестокъ, сколь неожиданъ.

Но ещ е тяжеле бы ло ей то, что этотъ самый 
Михаилъ, такъ сильно ею прежде любимый, 
теперь отвращался отъ нея съ ужасомъ и даже 
не хотелъ  больш е ее видеть. Помимо того, 
что онъ испытывалъ известную неловкость, 
отплативъ такой неблагодарностью за все ея 
благодеяшя, онъ чувствовалъ себя все бо лее  и 
б о л е е  больнымъ; припадки падучей становились 
чаще и сильней, и онъ постоянно боялся, чтобы 
лрипадокъ не случился въ присутствш Зои. За- 
темъ, такъ какъ онъ не бы лъ плохимъ чело- 
векомъ, онъ испытывалъ угрызешя совести и 
старался искупить свои грехи. Онъ жилъ исклю
чительно въ обществе монаховъ, окружалъ себя 
во дворце оборванцами-аскетами, подобранными 
имъ на улице, и смиренно, принося имъ покаяше,
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ложился спать у ихъ ногъ на голой доске, поло- 
живъ подъ голову камень. Онъстроилъ больницы, 
церкви; особенно почиталъ онъ Димитр’ы, великаго 
солунскаго святого; исключительно благоговЪлъ. 
передъ Козьмой и Дам1аномъ, святыми целите
лями, пользовавшимися въ Византш славой, что 
они излечиваютъ отъ самыхъ неизлечимыхъ 
болезней. Но ничто не облегчало его страданш, 
не успокаивало его сомненж и тревогъ. Тогда его 
духовные наставники, которымъ онъ исповедался 
въ своихъ безумствахъ и преступлетяхъ, пове
лели ему порвать всяюя плотсюя сношения съ, 
женой. И онъ благоговейно исполнялъ ихъ по- 
велен1Я.

Въ конце концовъ, Зоя, лишенная всего, что 
любила, возмутилась. Она знала, что была попу
лярна въ столице, какъ женщина и законная 
наследница имперш, а также благодаря щедро- 
тамъ, которыя она расточала въ такомъ обипш. 
Итакъ, она возмутилась противъ образа жизни, ко
торый ей навязывали; вскоре она осмелилась на 
бо лее  решительный шагъ: она, говорятъ, сделала 
попытку отравить перваго министра, разсчитывая, 
что разъ Михаилъ,— она все ещ е его любила,— 
будетъ освобожденъ отъ рокового вл1яшя, онъ, 
вновь покорный, возвратится къ ней. Попытка 
ея не удалась, и единственный результатъ, ка
кого она достигла, бы ло ухудшеше ея тяжкаго 
положешя. И такъ шло вплоть до самой смерти 
императора. Все бо лее  и бо ле е  больной, ещ е 
больш е ослабевъ отъ вспышки энерпи, подняв
шей его на короткое время на ноги, для пода- 
влешя возсташя болгаръ, Михаилъ чуствовалъ, что 
умираетъ. Терзаемый угрызен1ями совести, желая,
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по крайней мЪрЪ, окончить въ благочеспи свою 
жизнь, онъ въ декабрЪ 1041 года велЪлъ пере
нести себя въ одинъ изъ основанныхъ имъ мона
стырей и, согласно обычаю многихъ византж- 
цевъ, принялъ схиму, чтобы умереть въ святости. 
Когда это извЪспе дош ло до императорскаго 
гинекея, Зоя, обезумЪвъ отъ горя, захотЪла ещ е 
въ послЪджй разъ увидать мужа и любовника, 
котораго не могла забыть, и, пренебрегая этике- 
томъ, не заботясь о внешней благопристойности, 
она бросилась пЪшкомъ въ монастырь, чтобы 
сказать ему последнее прости. Но Михаилъ, же
лая умереть въ мирЪ, холодно отказался принять 
женщину, которая его обожала и погубила. ВскорЪ 
затЪмъ онъ скончался.

IV.

Давнымъ давно, предвидя этотъ случай, евнухъ 
1оаннъ принялъ надпежаидя м'Ьры. Смерть Ми
хаила IV, въ силу самихъ обстоятельствъ, дЬлая 
Зою  полной и свободной распорядительницей 
верховной власти, должна была въ силу тЬхъ же 
обстоятельствъ убить всЬ надежды, каюя этотъ 
великш честолюбецъ лелЪялъ относительно своей 
родни. Поэтому онъ внушилъ брату ещ е при 
жизни назначить своимъ соправителемъ одного 
изъ ихъ племянниковъ, также носившаго имя 
Михаила, и воспользоваться популярностью Зои, 
чтобы дать этому самозванцу законную инвести- 
туру и такимъ образомъ пробить ему дорогу къ 
власти. Поэтому старой императриц^ предложили 
усыновить этого молодого человека; и, странное 
Д'Ьло, несмотря на всЪ оскорблежя, какимъ ее
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подвергали, Зоя была крайне счастлива испол
нить желаше, выраженное ея мужемъ. Торж е
ственно, въ церкви Влахернской Бож1ей Матери, 
въ присутствш собравшагося народа, она объ
явила передъ святымъ алтаремъ, что принимаетъ 
какъ сына племянника своего мужа, после чего 
новый царевичъ получилъ титулъ кесаря и сталъ 
наслЪдникомъ престола.

Какъ все члены его семьи, Михаилъ V  бы лъ 
крайне скромнаго происхождешя. О тецъего бы лъ 
конопатчикомъ въ порту: вотъ почему народъ въ 
столице, всегда склонный къ насмешке, далъ 
молодому кесарю прозвище Михаила Калафата, 
или конопатчика. Самъ онъ бы лъ человЪкъ 
очень неважный, злой, неблагодарный, скрыт
ный, полный глухой ненависти ко всЪмъ своимъ 
благодЪтелямъ. Дядя его, императоръ Михаилъ, 
хорошо его знавшш, не очень лю билъ его, и 
хотя приблизилъ къ престолу, но держалъ въ 
стороне отъ дЪлъ и придворной жизни. Дядя 
его, евнухъ 1оаннъ, хотя племянникъ дЪлалъ 
видъ, что питаетъ къ нему больш ое почтение, 
тоже не довЪрялъ ему. Онъ действительно 
вполне оправдалъ все опасешя.

Передача власти произошла, во всякомъ случае, 
б^зъ  затрудненш, когда умеръ Михаилъ IV. Ста
рая Зоя со своей слабой душой, которую такъ 
„легко было покорить“ , по словамъ Пселла, го
това была на все, что отъ нея требовали. Евнухъ 
1оаннъ, ея прежнШ врагъ и преследователь, дол- 
женъ бы лъ только показать, что имеетъ къ ней 
больш ое почтеше; онъ бросился къ ея ногамъ, 
заявляя, что ничто въ государстве не могло быть 
сделано помимо нея; онъ клялся ей, что ея
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пр!емный сынъ, если вступитъ на престолъ, будетъ 
только называться императоромъ, а вся полнота 
власти останется за ней. Околдованная льсти
выми рЪчами этой искусно разыгранной комедш, 
восхищенная тЪмъ, что такъ неожиданно видигъ 
вновь почетъ и можетъ вновь имкгь вл*1ЯН1 е, Зоя 
согласилась на все, чего отъ нея хотели, и Ми- 
хаилъ V  бы лъ провозглашенъ императоромъ.

Новый царь плохо отблагодарилъ всЪхъ тЪхъ, 
кто способствовалъ его возвышешю. Онъ началъ 
съ того, что отделался отъ своего дяди 1оанна, 
назначивъ на его м'Ьсто первымъ министромъ 
съ титуломъ новилиссима другого своего дядю, 
Константина. ЗатЪмъ онъ р'Ьшилъ, что Зоя его 
стЪсняетъ. И онъ такъ же, какъ некогда Михаилъ 
IV, сначала выказывалъ своей пр!емной матери 
больш ое почтеше: „Это моя императрица, монар
хиня, повторялъ онъ, говоря о ней. Я всецЬло 
принадлежу ей“ !*ГНо скоро онъ ее отстранилъ, 
урезывая сумму необходимыхъ на ея расходы 
денегъ, отказывая ей въ почестяхъ, прнпичест- 
вовавшихъ ея сану, удаляя ее въ гинекей, гдЬ 
держалъ подъ строгимъ надзоромъ, отнимая у 
нея преданныхъ ей женщинъ, открыто издаваясь 
надъ ней. Окружавчпе его приближенные прямо 
говорили, что онъ умно сдЪлалъ бы, еслибы 
лишилъ старую царицу престола, разъ что не 
хочетъ испытать на себ'Ь судьбу своихъ прец- 
шественниковъ. Михаилъ V  рЪшилъ, что онъ до
статочно силенъ, чтобы попытать такое дЪло. Онъ 
думалъ, что пользуется популярностью въ сто- 
ли ц к  развЪ во время праздника Пасхи народъ 
не встр'Ьчалъ его на улицахъ съ такимъ неопи- 
суемымъ восторгомъ, что по всему его пути подъ
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ноги его лошади постилали доропе ковры? Веря 
въ свою счастливую судьбу, гордый гЪмъ, что 
осмеливался предпринять, презирая все советы, 
онъ 18 апреля 1042 года реш илъ изгнать свою 
благодетельницу.

Въ ночь съ воскресенья на понедельникъ Зою 
арестовали въ ея покояхъ подъ темъ предло- 
гомъ, что она хотела отравить императора, и, 
несмотря на ея крики и сопротивлеше, поспешно 
посадили съ одной служанкой на судно, отпра
влявшееся на соседнш островъ Принкипо. Тамъ, 
согласно приказашю царя, она была заключена 
въ монастырь, облечена въ монашеское одеяше, 
и длинные ея волосы, теперь седые, пали подъ 
ножницами и были доставлены Михаилу V, чтобы 
показать ему, что воля его исполнена. Избавив
шись такимъ образомъ отъ императрицы и счи
тая ее навсегда умершей для м\ра, царь созвалъ 
сенатъ и торжественно возвестилъ о паденш 
царицы. Но онъ забылъ въ своихъ расчетахъ о 
традицюнной привязанности народа къ македон
ской динаспи. Какъ только по городу прошла 
весть о покушенж, обнаружилось больш ое вол- 
неше; всюду только и видны были огорченныя 
лица, раздраженныя физюномж, слышались тре- 
вожныя речи, сходились на шумныя сборища, 
съ трудомъ разгоняемыя стражей; женщины въ 
особенности выказывали крайнее волнеше и на
полняли улицы своими криками. И когда на 
форуме Константина показался префектъ города, 
чтобы прочесть толпе императорскш указъ, воз- 
вещавшж о происшедшемъ событш, не успелъ 
онъ ещ е кончить чтение, какъ чей-то голосъ 
вдругъ крикнулъ: „Н е хотимъ, чтобы нашимъ

диль- 19
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императоромъ бы ль  Калафатъ! Хотимъ законную 
наследницу, мать нашу Зою !“ Этимъ словамъ 
отвечалъ крикъ несметныхъ голосовъ: „Смерть 
Калафату!“ Револющя разразилась.

Народъ спешно вооружался всемъ, что только 
попадало подъ руки, и громадная толпа неудер- 
жимымъ потокомъ стала затоплять улицы го
рода. Разбивались тюрьмы, грабили, поджигали 
дома. Скоро осадили и дворецъ. По совету дяди 
своего Константина, храбро явившагося съ сво
ими людьми на помощь царю и организовав
ш а я  сопротивлеше, Михаилъ V  решился сде
лать уступку бунтовщикамъ. Поспешно отправ
лены были люди въ монастырь, где жила Зоя, 
и ее привезли оттуда въ священный дворецъ, 
крайне встревоженную отъ неизвестности, что 
ее ожидаетъ. Все съ той же поспешностью и 
не давъ ей даже времени снять съ себя мо
нашеское одеяже, ее отвели въ император
скую ложу ипподрома, и Михаилъ V  вместе съ 
ней вышелъ къ возмутившемуся народу. Но 
при виде своей монархини, лишенной царскаго 
одеян 1Я, раздражеше толпы, которую думали 
успокоить, ещ е возросло. Напрасно императоръ 
пытался обратиться къ народу съ речью, бун
товщики отвечали ему бранью и бросаньемъ 
камней; и несчастный, возвратившись съ цари
цей во дворецъ, думалъ уже искать спасен’1я 
жизни въ бёгстве, когда дядя его Константинъ 
снова возвратилъ ему бодрость и убедилъ  его 
не сдаваться.

Въ это время въ святой Софж одно неожидан
ное с о б ь т е  дало новыя силы мятежникамъ.

У  Зои, какъ известно, была сестра беодора.
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Ставъ ея соправительницей после смерти Кон
стантина VIII, эта царица сейчасъ же показалась 
неудобной ненавидевшей ее старшей сестре, 
хотя по церемошалу она занимала место ниже 
Зои. Содержавшаяся сначала въ самому дворце 
подъ тайнымъ надзоромъ, она затемъ была 
обвинена въ заговоре противъ существующаго 
строя, и подъ этимъ предлогомъ ее удалили отъ 
двора и сослали въ Петржскш монастырь; за
темъ, спустя несколько месяцевъ, ссылаясь на 
то, что иначе невозможно, по словамъ одного 
летописца, положить конецъ „интригамъ и скан- 
даламъ“ , Зоя самолично отправилась въ мона
стырь и въ своемъ присутствш велела обрезать 
волосы ©еодоре; жизнь этой царицы казалась 
конченной. Она сама, впрочемъ, легко мирилась 
съ своей судьбой, довольная знаками внешня го 
отлич1Я и почета, сохраненными за ней вслед- 
C T B ie  благорасположены къ ней императора Ро
мана, ея зятя; и мало-по-малу отшельница ©ео- 
дора была забыта. Михаилъ IV обращался съ ней, 
какъ и съ  Зоей, довольно плохо. Михаилъ V  по- 
ш елъ дальше; онъ, казалось, и не подозревалъ 
даже, что, помимо Зои, существовала еще закон
ная наследница Константина VIII, и затруднился 
бы ответомъ, если бы его спросили, жива ©ео- 
дора или нетъ?

Револющя 1042 года внезапно выдвинула на 
первый планъ эту забытую монахиню. Когда 
Михаилъ V свергнулъ свою благодетельницу, 
мятежники, ища какого-нибудь законнаго пред
ставителя власти, чтобы противоставить его узур
патору, вспомнили о ©еодоре. Она, впрочемъ, 
имела друзей среди прежнихъ служителей сво

19*
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его отца, а также въ самомъ сенате. Эти госу
дарственные деятели поняли, что податливая и 
непостоянная Зоя способна, чуть только вновь 
утвердится на троне, вернуть все свои милости 
человеку, обобравшему ее, и чтобы извлечь 
все выгоды изъ революцж, важно дать въ со- 
правительницы старой и слабой царице бо лее  
энергичную монархиню. Вотъ почему бросились 
въ Петршскш монастырь и предложили престолъ 
отшельнице, а такъ какъ она отказывалась и 
сопротивлялась, толпа увлекла ее почти силой. 
Ей набросили на плечи царскую одежду, поса
дили на лошадь и среди обнаженныхъ мечей, 
при шуме и прив'Ьтственныхъ кликахъ, она про
ехала черезъ городъ прямо къ св. С оф т. Па- 
тр1архъ, очень преданный македонскому дому, 
ожидалъ ее тамъ для провозглашешя царицей. 
Мятежники нашли себе императрицу.

Это произошло въ понедёльнинъ вечеромъ. 
Первой заботой новаго правительства, учрежден- 
наго въ Великомъ храме, было провозгласить 
низвержеже Михаила V  и назначить новаго гра
доначальника, чтобы обезпечить себе  столицу. 
Но покуда держался дворецъ, д ело  отнюдь не 
могло считаться выиграннымъ. Во вторникъ дра
лись целый день подъ стенами императорской 
резиденцш, и во время кровопролитныхъ при- 
ступовъ пало более  трехъ тысячъ человекъ. 
Однако, вечеромъ подъ натискомъ осаждающихъ 
ворота подались, и въ то время, какъ толпа пре
давалась разграблежю покоевъ, императоръ съ 
дядей своимъ новилиссимомъ и несколькими 
приближенными успелъ добраться до судна и 
моремъ переправиться въ СтудШскж монастырь.
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Оба побежденные, царь и министръ, облачились 
тамъ въ одежду иноковъ, надеясь темъ спасти 
свою жизнь.

Победоносный народъ торжествовалъ. „Иные, 
говорить П селлъ въ интересномъ месте своего 
повествован'ы, приносили дары Богу; друпе при
ветствовали императрицу; простой народъ, соби
раясь толпами на площадяхъ, пелъ  хоромъ стихи, 
подходивпле къ случаю, и танцовалъ“ . Зоя, осво
божденная Михаиломъ V  передъ его бегствомъ 
и тотчасъ вновь овладевшая властью во дворце, 
была счастлива не менее другихъ и вследств*!е 
этого крайне склонна къ прощенью. Но въ св. 
СофЫ парт!я ©еодоры была менее склонна къ 
снисхождежю, и толпа, уже заставившая Зою 
признать сестру соправительницей, властно тре
бовала теперь казни виновныхъ. Напрасно Зоя 
пыталась убедить сенатъ въ важномъ значенш 
милосерд1я; напрасно съ дворцоваго балкона дер
жала она речь народу и благодарила его. Когда 
она заговорила о низверженномъ императоре 
и спросила, какъ надлежало поступить съ нимъ, 
ответомъ ей бы лъ единодушный крикъ: „Смерть 
злодею , нечестивцу! На колъ его! Распни его! 
О слепи его!“

Въ то время, какъ Зоя колебалась, ^еодора, 
уверенная въ своей популярности, действовала. 
По ея приказажю префектъ города подъ диюе 
крики народа извлекъ изъ Студшскаго срятилища 
низверженнаго императора и новилиссима, и на 
улице, на глазахъ людей, набросившихся „какъ 
диюе звери“ на своихъ жертвъ, онъ в елелъ  выко
лоть имъ глаза. П осле этого ихъ сослали. Рево- 
люц*1Я окончилась.
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Въ эту критическую минуту ©еодора действи
тельно спасла положеше, благодаря своему вме
шательству, своей энерпи и решимости, и она 
же, по выражен1ю Пселла, „низвергнула тиран
и ю “ . Поэтому З ое  пришлось разделить съ 
сестрой плоды победы. Несомненно, она всякаго 
другого предпочла бы этой ненавистной сопра- 
вительнице, она скорей согласилась бы, гово
рить прямо Пселлъ, видеть рядомъ съ собой 
на троне конюха, чемъ делиться имъ съ ©ео- 
дорой; вотъ почему она съ такимъ же рвешемъ 
спасала Михаила V, съ какимъ пар^я ея сопер
ницы старалась его погубить. Но у Зои не бы ло  
выбора. Сенатъ, народъ были за ея сестру. Она 
уступила. Она помирилась съ ©еодорой, заклю
чила ее въ объят*1я, предложила ей половину 
власти и съ большой торжественностью послала 
за ней въ св. Софш, чтобы водворить ее въсвя- 
щенномъ дворце, ©еодора, попрежнему скром
ная, согласилась принять власть съ однимъ усло- 
в1емъ, чтобы первое место оставалось за стар
шей сестрой, и тогда призошла странная вещь, 
какой никогда ещ е не видала Визант'ы: гинекей 
сталъ офищальнымъ государственнымъ центромъ, 
импер1ей правили две старыя женщины. И что 
ещ е страннее: эти две старыя женщины сумели 
заставить себя слушаться.

Между темъ рёдко две близюя родственницы 
были, какъ нравственно, такъ и физически, до 
такой степени мало похожи другъ на друга, какъ 
эти две сестры. Насколько Зоя была красива, хо
рошо сложена, изящна, настолько ©еодора, хотя 
на несколько летъ  моложе нея, обижена была въ 
этомъ отношенж природой: она была дурна собой,
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и на слишкомъ длинномъ тЬл'Ь слишкомъ малень
кая голова поражала отсутсгаемъ симметрш. 
Насколько Зоя была жива, вспыльчива, легко
мысленна, настолько ©еодора положительна, спо
койна, медлительна, когда надлежало принять ка
кое нибудь решеше. Зоя бросала деньги направо и 
налево, нерасчетливая, расточительная, безумно 
щедрая, ©еодора умела считать: очень эконом
ная,— быть можетъ, потому, что раньше чЪмъ цар
ствовать никогда не имела въ рукахъ много денегъ, 
— она любила складывать свое богатство въ объе
мистые ларцы; она мало тратила на себя, ничуть 
не любя роскоши, и ещ е меньше на другихъ, не 
будучи совсЬмъ склонной дарить. Насколько, 
наконецъ, Зоя была пылкою и страстной, настоль
ко ©еодора была целомудренна, благопристойна, 
безупречна: она всегда решительно отказывалась 
выйти замужъ. Въ конце концовъ довольно 
добродушная, любезная, приветливая, сдержан
ная, неприметная, скромная, она, казалось, была 
создана на вторыя роли и охотно съ этимъ ми
рилась. Однако, у нея бы ло одно качество: она 
хорошо говорила и любила говорить и могла 
также, при случае, какъ мы видели, проявить 
некоторую энерпю. Въ общемъ, какъ и Зоя, это 
была женщина посредственная, безъ  твердой 
воли, и мало последовательная. Но, несмотря 
на присущую обеимъ посредственность, эти две 
сестры были слишкомъ различны, чтобы очень 
любить другъ друга и жить долго въ согласж.

Пселлъ нарисовалъ очень интересную картину,, 
которую представлялъ въ то время дворъ. Еже
дневно, согласно этикету, обе императрицы въ 
парадномъ одеянш приходили и садились ря-
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домъ на царскш тронъ; подле нихъ занимали 
свои места ихъ советники; а кругомъ, образуя 
двойной кругъ, выстраивались стражники, мече
носцы, варяги, вооруженные тяжелыми обоюдо
острыми секирами, всЬ съ опущенными, изъ ува- 
жешя къ полу монархинь, глазами. И сб е  царицы 
судили, принимали посланниковъ, реш али госу- 
дарственныя дела, и порой слышался ихъ тихш 
голосъ, когда онЪ отдавали приказашя, или отве
чали на вопросы, иногда рискуя даже высказать 
свою личную волю. И граждансше и военные 
чины одинаково повиновались этимъ мягкимъ и 
ловкимъ женскимъ рукамъ.

Но такъ какъ, въ сущности, о б е  были довольно 
неспособны, íaкoй порядокъ не могъ продол
жаться долго. Роскошь двора— все, точно при 
внезапной перемене декоращи, теперь соперни
чали другъ съ другомъ въ вели колети ,— и бе
зумная расточительность Зои скоро истощили 
казну. Разъ не хватало денегъ, верноподданни- 
чесюя чувства становились слабее, и все больш е 
и больше, все настоятельней стала чувствоваться 
потребность въ твердой мужской руке*, кроме 
того, такое совместное пребываже двухъ враж- 
дующихъ между собой сестеръ, продолжаясь 
долго, становилось затруднительным^ и дворъ 
между ними двумя разделился на две враждеб- 
ныя партж. Чтобы покончить съ такимъ положе- 
жемъ, Зоя решила, что оставалось только одно: 
выйти въ третш разъ замужъ. Ей было тогда 
шестьдесятъ четыре года.
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V.

Принявъ такое рЪшеше,— и надо сказать, какъ 
ни странно это можетъ показаться, что все приб
лиженные ее въ этомъ поддерживали,— старая им
ператрица принялась искать себе мужа. Прежде 
всего она подумала о Константине ДалассинЪ, 
котораго Константинъ VIII хогкпъ некогда дать 
ей въ мужья. Но этотъ важный вельможа, боль
шой честолюбецъ, не разъ даже заподозрен
ный въ томъ, что замышлялъ государственный 
переворотъ, не высказывалъ ни достаточно по
кладистости, ни должнаго почтешя, приличест- 
вующихъ царю-супругу. Онъ откровенно выска
зался, поставилъ свои услов!я, сообщ илъ планы 
больш ихъ реформъ, твердыя и мужественныя 
решешя. Не такого императора желали во дворце, 
и этого неудобнаго человека отправили въ его 
провинщю. Тогда Зоя вспомнила о своемъ пре- 
жнемъ фаворите, церемошймейстере Констан
тине, вследств’1е ревности Михаила IV удален- 
номъ изъ Константинополя. По характеру по- 
следнж  вполне годился; къ несчастью, какъ н е 
когда Романъ Мргиръ, онъ бы лъ женатъ, и жена 
его не была такъ покладиста, какъ жена Ро
мана; она предпочла скорее отравить мужа, 
чем ъ уступить его другой.

Наконецъ, после многихъ безплодныхъ попы- 
токъ, царица вспомнила объ одномъ изъ своихъ 
прежнихъ друзей, Константине Мономахе. Свой- 
ственникъ Романа III, онъ летъ  двенадцать-три- 
надцать передъ темъ игралъ больш ую роль при 
дворе и своимъ изяществомъ, красотой, красно- 
реч!емъ и уменьемъ забавлять монархиню такъ
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понравился Зое, что о немъ и о ней очень много 
говорили, и первой заботой Михаила IV, когда 
онъ взошелъ на престолъ, было отправить въ 
ссылку этого заподозрЪннаго имъ приближен- 
наго. Но Зоя его не забыла; она воспользова
лась революцией 1042 года, сняла съ него опалу 
и назначила на место губернатора Эллады; те
перь она надумала повысить его еще больше; и 
такъ какъ ея выборъ бы лъ очень пр!ятенъ всЬмъ 
ее окружавшимъ, — весь дворъ, действительно, 
бы лъ  крайне заинтересованъ этимъ брачнымъ 
вопросомъ,— она реш ила остановиться на немъ.

Одному изъ камергеровъ Августы было пору
чено отвезти новому фавориту императорское 
облачен*1 е, символъ и залогъ его высокой доли, 
и немедленно привезти его въ Константинополь. 
11 *1 юня 1042 года онъ торжественно вступилъ 
въ столицу при восторженныхъ кпикахъ толпы; 
загЬмъ во дворце было совершено съ больш ою  
пышностью бракосочетание; и хотя патр*1 архъ не 
счелъ возможнымъ самолично благословить этогъ 
третш бракъ, не одобряемый греческой церковью, 
(Зоя, какъ известно, была дважды вдовой, и 
Константинъ бы лъ тоже два раза женатъ), ви- 
зантшсюе патр1архи были вообще слишкомъ 
придворныхъ нравовъ и слишкомъ тонкими по
литиками, чтобы долго противиться власти. „Усту
пая обстоя тел ьствамъ, лукаво замечаетъ Пселлъ, 
или, вернее, воле Божьей“ , онъ после цере- 
монш ласково облобы залъ новыхъ супруговъ. 
„Б ы лъ  ли это вполне каноническж поступокъ, 
иронически прибавляетъ писатель, или чистая 
лесть? Я этого не знаю“ . Какъ бы то ни было, 
Визанля имела императора.
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Физически новый монархъ вполне оправды- 
валъ выборъ императрицы. Это бы лъ очень 
красивый человЪкъ. „Онъ бы лъ хорошъ, какъ 
Дхкплъ, говорить Пселлъ, природа въ лице его 
явила образецъ совершенства". Лицо его бы ла 
прелестно; онъ обладалъ светлой кожей, тон
кими чертами, восхитительной улыбкой, все 
лицо светилось гармонической прелестью. Уди
вительно пропорцюнальный, онъ им'кпъ хороша 
сложенную, изящную фигуру, тонюя красивыя 
руки. Однако, страннымъ образомъ, подъ этой 
нисколько изнеженной наружностью скрывалась 
большая крепость тела. Обученный всемъ тЬ- 
леснымъ упражнежямъ, прекрасный наездникъ, 
превосходный скороходъ, крепкж борецъ, Кон- 
стантинъ таилъ въ себе большие запасы силы. 
Те, кому онъ, шутки ради, жалъ руку, чувство
вали это потомъ въ течеже несколькихъ дней, 
и не было такого твердаго предмета, котораго 
онъ не могъ бы сломать однимъ усил1емъ своихъ 
нежныхъ выхоленныхъ рукъ.

Это бы лъ тонюй обольститель и, кроме того, 
человекъ прелестный. Голосъ онъ им елъ неж 
ный и хорошо говорилъ. Отъ природы привет- 
ливаго нрава, онъ всегда бы лъ веселъ, улыбался, 
вечно расположенный забавляться самъ и забав
лять другихъ. Но, самое главное, это бы лъ доб
рый малый, отнюдь не высокомерный, отнюдь 
не тщеславный, безъ фанфаронства, не злопа
мятный, всегда готовый делать всемъ удоволь- 
ств*1е. У него были ещ е и друпя качества. Хотя 
довольно вспыльчивый, такъ что при малейш емъ 
волненш кровь бросалась ему въ лицо, онъ до
бился того, что вполне могъ владеть собой; и
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держа себя всегда въ рукахъ, онъ бы лъ справед
л и в а  человЪченъ, привЪтливъ, прощая даже 
тЬхъ, кто вступалъ противъ него въ заговоръ. 
„Я никогда не видалъ, говорить Пселлъ, более  
•симпатичнаго человека". Онъ бы лъ щедръ до 
расточительности и лю билъ говорить, напоми
ная тЪмъ Тита, что когда ему не удавалось про
явить щедрости или человечности, то онъ счи- 
талъ  такой день пропащимъ въ своей жизни. 
Действительно, его снисходительность грани
чила иногда со слабостью; чтобы сделать удо- 
вольств!е своимъ друзьямъ, ему случалось раз
давать необдуманно самыя высотя государствен
ный должности. Щ едрость его часто доходила до 
расточительности, такъ онъ любилъ видеть во- 
кругъ себя людей счастливыхъ и довольн ы й  
лица. Онъ не ум елъ  ни въ чемъ отказывать 
ни жене, ни любовницамъ, всегда готовый да
рить, всегда готовый забавляться; и ещ е онъ 
часто повторялъ, что обязанность всякаго вер- 
ноподданнаго участвовать въ придворныхъ уве- 
селешяхъ.

Не будучи ученымъ, Константинъ бы лъ  чело- 
векъ умный; умъ у него бы лъ живой, и онъ 
лю билъ  общество литераторовъ. Онъ приблизилъ 
къ себе  такихъ ученыхъ, какъ Константинъ Ли- 
худъ, Ксифилинъ, 1оаннъ Мавроподъ, Пселлъ; по 
ихъ совету онъ вновь открылъ Консгантинополь- 
ск 1 Й университетъ и учредилъ тамъ школу пра- 
воведешя, чтобы обезпечить себе  хорошихъ чи- 
новниковъ.

Онъ сделалъ  больш е; вместо того, чтобы раз
давать должности соответственно знатности рода, 
онъ давалъ ихъ по заслугамъ; и для осущест-
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влеьия этой реформы онъ самъ ввЪрилъ упра
вление ученымъ людямъ, своимъ друзьямъ. Лихудъ 
бы лъ сделанъ первымъ министромъ, П селлъ 
оберкамергеромъ и государственнымъ секрета- 
ремъ, Ксифилинъ хранителемъ печати, Мавро- 
подъ тайнымъ советникомъ. Благодаря всему 
этому, Константинъ сделался очень популяренъ.. 
Наконецъ, онъ отличался мужествомъ. Быть мо- 
жетъ, эта добродетель происходила у него, въ. 
сущности, отъ несколько фаталистическаго рав- 
нoдyшiя— какое онъ часто лю билъ выказывать— 
заставлявшего его даже ночью не иметь стражи: 
у дверей своихъ покоевъ. Но откуда бы это му
жество ни происходило, оно бы ло подлиннымъ 
и проявилось во многихъ случаяхъ. И если взять 
въ соображеше, что въ общ емъ византшская 
импер1я одержала въ царствоваше Константина 
Мономаха не одну победу и пользовалась боль
шую часть времени миромъ, сохранивъ весь свой 
былой престижъ, быть можетъ, придется сделать 
выводъ, что этотъ царь въ сущности вовсе не 
бы лъ  такимъ плохимъ монархомъ, какъ утвер
ждали позднее его хулители.

Къ несчаспю, важные недостатки портили 
эти неоспоримыя достоинства: Мономахъ лю билъ 
удовольств!я, женщинъ, легкШ и роскошный 
образъ жизни. Достигнувъ престола случайно, 
вследств 1 е удачи, онъ, главнымъ образомъ, ви- 
д е лъ  въ верховной власти средство для удовле- 
творешя своихъ прихотей. „Спасшись отъ страш
ной бури, живописно выражается Пселлъ, онъ 
причалилъ къ счастливымъ берегамъ и къ тихой 
пристани царства и не думалъ о томъ, что мо
жетъ быть вновь выброшенъ въ открытое море“ .
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Поэтому онъ мало заботился о государственныхъ 
делахъ, предоставляя эту заботу своимъ ми- 
нистрамъ. Тронъ бы лъ  для него, по словамъ 
Пселла, лишь „отдыхомъ отъ трудовъ и уто- 
л ен 1 емъ его желанш“ . Или, какъ выразился 
одинъ современный историкъ, „после правле
ния женщинъ наступило правлеые волокиты и 
кутилы“ *).

Будучи крайне влюбчиваго темперамента, Кон- 
стантинъ всегда лю билъ приключешя, и некото- 
рыя изъ нихъ ещ е до восшесгая его на пре- 
столъ наделали довольно много шуму. Женив
шись два раза и дважды овдовЪвъ, онъ уте
шился гЬмъ, что влюбился въ одну молодую д е 
вушку, племянницу своей второй жены, принад
лежавшую къ знатному роду Склировъ. Ее звали 
Склиреной, она обладала красотой и умомъ; 
Пселлъ, знавилй ее, изображаетъ ее крайне 
соблазнительной: „Н е то чтобы красота ея была 
безупречна, говоритъ онъ; но она нравилась сво
имъ разговоромъ, где совершенно отсутствовало 
всякое злослов*1е, всякое издевательство. Такъ 
сильна была нежность и ласковость ея души, 
что она могла бы тронуть самое черствое сердце. 
У  нея бы лъ несравненный голосъ, мелодичная, 
почти ораторская дикщя; было въ ея речи 
особое, свойственное ей очароваше, и когда 
она говорила, въ каждомъ ея слове звучала не
выразимая прелесть. Она любила, прибавляетъ 
ученый мужъ, разспрашивать меня объ  эллин- 
скихъ миеахъ и въ разговорахъ своихъ касалась 
вещей, каюя узнавала отъ людей науки. Она

* )  РатЬаис!, М 1 с Ь е 1  Р б е 11 о б (Р е V. Ь 1 б  1., Т. III, 1877).
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обладала, какъ ни одна женщина въ гир-Ь, та- 
лантомъ уметь слушать11 *).

ВсЬмъ другимъ она нравилась такъ же, кань 
Пселлу. Въ первый разъ, что она появилась въ 
императорской процессш, одинъ придворный, 
умный и образованный, привЪтствовалъ ее, обра
тившись къ ней съ тонкимъ высоколестнымъ ком- 
плиментомъ, приводя первыя слова прекраснаго 
места Гомера, где троянсте старцы, сидя на 
городскихъ сгЬнахъ, говорятъ при виде прохо
дящей Елены, аяющей красотой: „Н'Ьтъ, не за
служ иваем  порицаия, что троянцы и греки пре- 
терп^ваютъ столько бЪдствш ради такой пре
красной женщины“ . Намекъ бы лъ  очень тонкш 
и очень лестный; всЬ сразу его уловили и одо
брили. И не служить ли это доказательствомъ 
утонченности культуры византжскаго общества 
XI века, некоторыми чертами представляюще
гося намъ такимъ варварскимъ и являюще
гося въ этомъ разсказе пресполненнымъ ве
ликими традищями классической Грецш, способ- 
нымъ къ самому тонкому понимаыю, обладаю- 
щимъ литературнымъ вкусомъ и возвышенными 
идеями?

Въ начале своей связи съ Склиреной Констан- 
тинъ Мономахъ охотно бы женился на ней. Но 
греческая церковь, какъ известно, была крайне 
строга относительно третьяго брака, особенно ког
да хотевиле заключить его были простыми смерт
ными; Константинъ не осмелился пренебречь 
ея запретами. Онъ продолжалъ жить съ своей

*) Заимствую это мЪсто изъ выше упомянутой статьи 
Рамбо.
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любовницей, и это была главная и большая 
страсть его жизни. Любовники не могли обхо
диться другъ безъ друга; даже само несчастье 
не разлучило ихъ. Когда Мономахъ бы ль  изгнанъ, 
Склирена последовала за нимъ на Лесбосъ, пре- 
доставивъ въ его распоряжеше все свое состоя- 
ше, утешая его въ беде , ободряя его упавгшй 
духъ, баюкая его надеждой на будущее воз- 
мезд!е, уверяя его, что наступить день, когда онъ 
будетъ императоромъ, и что въ этотъ день они 
навеки соединятся въ законномъ браке. Вместе 
съ нимъ, не выказывая ни сожаленш, ни сла
бости, эта изящная молодая женщина провела 
семь летъ  на далекомъ острове, и, понятно, 
когда счастливый случай возвелъ Константина 
на престолъ, онъ не могъ забыть ту, которая 
его такъ любила.

Въ объят 1 яхъ Зои онъ думалъ все-таки о Скли- 
рене. Кончилось темъ, что, несмотря на изве
стную всемъ ревность императрицы, несмотря 
на благоразумные советы друзей и сестры своей 
ЕвпрепЫ, онъ добился того, что любовница его 
получила разрешеше возвратиться въ Констан
тинополь. Съ самаго вечера своего брака онъ 
говорилъ о ней съ Зоей, очень ловко и сдер
жанно, конечно, какъ объ  особе, заслуживающей 
снисхожде^я ради ея семьи; скоро онъ добился 
того, что жена написала Склирене, приглашая 
ее явиться во дворецъ и заверяя ее въ своей 
милости. Молодая женщина сильно подозревала, 
что царица очень ее не долюбливаетъ, и только 
наполовину верила этому неискреннему послашю, 
но она обожала Константина и вернулась. Тот- 
часъ императоръ повелелъ  выстроить своей фа-
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вориткЪ великолепный дворецъ; ежедневно, 
подъ предпогомъ наблюдешя за работами, онъ 
отправлялся къ СклиренЪ и проводилъ съ ней 
долпе часы. Свита императора, получавшая во 
время этихъ посещенш всевозможныя обильныя 
угощешя, поощряла, какъ только могла, эти сви- 
дан 1 я, и придворные, чуть замечали во время 
офищальныхъ церемонш по скучающему виду 
монарха, что онъ хочетъ отправиться къ своей 
любовнице, одинъ передъ другимъ начинали 
изощряться въ изысканш средствъ, чтобы дать 
ему возможность вырваться и поспешить къ 
своей возлюбленной.

Скоро эта связь стала известна всемъ. Импе- 
раторъ устроилъ Склирене дворъ и далъ ей 
охранную стражу; онъ осыпалъ ее удивительными 
подарками: такъ однажды онъ послалъ ей огром
ную бронзовую чашу, покрытую прелестной резь
бой и наполненную драгоценностями; и каждый 
день были новые подарки, для которыхъ опу
стошались сбережен*1я казны. Въ конце концовъ 
онъ сталъ обращаться со Склиреной, какъ съ 
признанной и законной женой. Ей отвели собст
венные покои во дворце, куда Константинъ сво
бодно отправлялся во всякое время, и она полу
чила т и т у л ъ с е в а с т ы , поставившжее на первое 
место тотчасъ после обеихъ старыхъ императ- 
рицъ.

Въ противность общему ожидашю, Зоя отнес
лась къ этому со б ь т ю  очень спокойно. „Она 
была въ томъ возрасте, говорить довольно не
скромно Пселлъ, когда перестаютъ быть чув
ствительными къ подобнаго рода страдашямъ“ . 
Она старела и старея очень изменялась. Она

ЛИЛЬ. 20
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не любила больш е нарядовъ, она не была боль 
ше ревнива; подъ нонецъ жизни она становилась 
набожной. Целыми часами простаивала она те
перь передъ святыми иконами, обнимая ихъ, раз
говаривая съ ними, называя ихъ самыми нуж
ными именами; а то, вся въ слезахъ, она падала 
ницъ передъ образами въ припадке мистиче- 
скаго экстаза, принося Богу остатки любви, такъ 
щедро расточавшейся ею раньше другимъ.

Поэтому она безъ  труда пошла на самые стран
ные компромиссы. Она возвратила Константину 
его свободу, разрешила ему прекратить всямя 
близмя сношешя съ ней, и съ этой целью  супру
гами бы лъ  подписанъ офищальный актъ, назван
ный „дружескимъ контрактомъ", и должнымъ об- 
разомъ скрепленный сенатомъ. Склирена полу
чила чинъ при дворе; она стала появляться въ офи- 
щ альныхъ процесаяхъ; ее начали называть ца
рицей. Зоя смотрела на все это съ восхищешемъ 
и улыбкой; она ласково целовала свою соперницу, 
и между этими двумя женщинами Константинъ 
Мономахъ чувствовалъ себя счастливымъ. Приду
мали даже для удобства сожительства прелест
ное устройство. Императорсте покои были раз
делены  на три части. Императоръ оставилъ себе 
центръ; Зоя и Склирена заняли одна покои на
право, другая покои налево. И по безмолвному 
соглашешю, Зоя впредь никогда не входила къ 
царю, если Склирена находилась съ нимъ, а лишь 
тогда, когда знала, что онъ одинъ. И эта ком- 
бинащя казалась всемъ верхомъ изобретатель
ности.

Однако, жители столицы не очень-то одобряли 
это странное сожительство. Одинъ разъ, когда
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Константинъ ’Ьхалъ въ церковь св. Апостоловъ, 
въ ту самую минуту, когда императоръ выходилъ 
:изъ дворца, кто-то крикнулъ изъ толпы: „Н е хо- 
тимъ Склирену императрицей! Не хотимъ, чтобы 
изъ за нея умирали наши матушки, Зоя и бео - 
д ор а !“ Вся толпа подхватила этотъ крикъ, про
изошло смятеше, и еслибы не вмешались старыя 
царицы, появивпляся въ это время на балконе 
императорской резиденцш и успокоивгшя чернь, 
Мономахъ могъ бы поплатиться на этотъ разъ 
своей головой.

До послЪдняго дня ея жизни Константинъ оста- 
вался вЪренъ Склирене. Когда она умерла отъ 
неожиданной и случайной болезни, онъ бы лъ 
безутЬшенъ. Жалуясь, какъ ребенокъ, онъ выста- 
влялъ передъ всеми на показъ свое горе; онъ уст- 
роилъ возлюбленной пышныя похороны, соору- 
.дилъ ей великолепную гробницу. Зат^мъ, такъ 
какъ онъ бы лъ мужчина, онъ сталъ искать дру- 
гихъ любовницъ. Въ конце КОНЦОВЪ, после н е -  

сколькихъ мимолетныхъ увлечент, онъ влю
бился въ одну маленькую Дланскую царевну, жив
шую въ качестве заложницы при византжскомъ 
дворе. Она, повидимому, не была очень хоро
шенькой, но, по м н Ы ю  Пселла, у нея две вещи 
были удивительныя: белизна кожи и несравнен
ные глаза. Съ того дня, какъ императоръ уви- 
д е л ъ  эту юную дикарку, онъ забы лъ для нея 
все остальныя победы; и страсть его приняла 
таюе размеры, что, когда Зоя умерла, онъ серь
езно думалъ объявить сначала о своей связи, а 
затемъ вступить съ ней въ законный бракъ.

Однако, онъ не решился дойти до этого, боясь 
грома и молнЫ со стороны церкви, а также изъ

20*
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страха упрековъ своей строгой свояченицы вео~ 
доры. Но во всякомъ случай онъ пож аловалъ 
своей фаворитка титулъ севасты, тотъ самый, 
что даровалъ некогда Скпирене, онъ онружилъ 
ее всемъ блескомъ и пышностью императорскаго 
сана; онъ осыпалъ ее золотомъ и драгоценно
стями. И вотъ маленькая черкешенка, сверкая 
золотомъ на голове и груди, съ золотыми змей
ками на рукахъ, съ крупнейшимъ жемчугомъ въ 
ушахъ, съ золотымъ поясомъ и драгоценными 
камнями вокругъ тонкой талш, стала появляться 
на всехъ дворцовыхъ празднествахъ, какъ на
стоящая красавица гарема. Для нея, а также для ея 
родителей, ежегодно пр 1езжавшихъ изъ далекой 
Дланш, чтобы навестить дочь, императоръ до 
чиста опустошилъ казну; и всемъ онъ предста- 
влялъ ее, какъ свою жену и законную императ
рицу. Однако, эта фаворитка должна была въ по
следнее время его жизни причинить больш ое 
огорчеше монарху, безумно влюбленному въ ея 
чудные глаза.

VI.

.Итакъ, около половины XI века, въ правле- 
ы е Константина Мономаха и Зои, дворецъ и дворъ 
византжскш представляли действительно лю бо
пытное и довольно странное зрелище.

При томъ образе жизни, какой лю билъ вести 
императоръ, здоровье его быстро разстроилось. 
Это уже не бы лъ больш е прежнш Мономахъ, 
такой изящный и въ то-же время такой крепкт. 
Теперь онъ постоянно страдалъ желудкомъ, а 
главное, подагрой. Припадки ея были такъ силы-
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ны, что его изуродованныя и искривленныя руки 
не могли больш е держать никакого предмета; 
больныя распухпля ноги отказывались его носить. 
Иногда, во время пр 1ема, онъ не въ состоянж 
бы лъ  встать; ему приходилось тогда принимать 
въ постели; но и въ лежачемъ положены боль 
становилась очень скоро невыносимой, и слу
жители безпрестанно должны были его перево
рачивать съ мЪста на мЪсто. Часто ему было 
больно даже говорить. Но въ особенности жалокъ 
бы лъ  его видъ, когда ему приходилось поя
вляться на офицдальныхъ церемоныхъ. Его под
нимали на лошадь, и онъ пускался въ путь, съ 
двухъ сторонъ поддерживаемый, чтобы не упасть, 
двумя сильными служителями; вдоль всего его 
пути тщательно убирали камни, чтобы избавить 
его  отъ внезапныхъ и слишкомъ сильныхъ тол- 
чковъ; и царь Ъхалъ такимъ образомъ, съ иска- 
женнымъ лицомъ, коротко дыша, выронивъ узду, 
такъ какъ не могъ ее держать. Къ чести Кон
стантина надо прибавить, что онъ переносилъ 
свою болЪзнь очень бодро, съ постоянной улы б
кой, всегда въ веселомъ настроены. Онъ гово- 
рилъ шутя, что Богъ навЪрно наспапъ на него 
эту болезнь, чтобы наложить узду на его слиш
комъ пылк 1’я страсти, и смеялся, размышляя 
о  своихъ страдашяхъ. Впрочемъ, чуть ему ста
новилось лучше, онъ не считалъ нужнымъ ли
шать себя ни любовницы, ни другихъ удоволь-
СТВ1Й.

Подл'Ь мбнарха жили обЪ старыя порфирород- 
ныя царицы, ставплясъ годами немного ман’шчка- 
ми. Зоя проводила все время въ изготовлены аро- 
матовъ, зиму и лЪто запираясь въ жарко натоп-
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ленныхъ комнатахъ и отрываясь отъ своего лю - 
бимаго занят»я только для того, чтобы воскури- 
вать еим1амъ передъ дорогими ей образами 
и вопрошать ихъ о будущемъ; ©еодора считала 
и пересчитывала деньги, накопленныя въ лар- 
цахъ, почти равнодушная ко всему остальному, 
совсЬмъ засохнувъ въ своей чистоте и свято- 
сти. Вокругъ нихъ занимали свои места глав- 
ныя наложницы— Склирена, маленькая царевна 
Аланская и друпя, придворные, фавориты, люди 
часто довольно низкаго происхожден*1 я, которыми 
увлекался императоръ и поручалъ имъ тогда 
высиля должности въ государстве. И весь этотъ 
М1 ръ забавлялся во всю и изо всЬхъ силъ ста
рался забавлять императора.

Константинъ, действительно, лю билъ посме
яться. Когда хотели говорить съ нимъ о чемъ- 
нибудь серьезномъ, лучшее, единственное сред
ство привлечь его внимаше бы ло отпустить сна
чала какую-нибудь шутку. Стропя, важныя лица 
его пугали, шутъ могъ сразу завоевать его ми
лости. По правде сказать, его больш е всего заба
вляли грубые фарсы, тяжеловесныя шутки, вся
кое балагурство, сколько-нибудь выходящее изъ 
ряда вонъ. Музыка, пеше, танцы ему надоедали; 
онъ лю билъ увесележя другого рода, часто до
вольно сомнительнаго свойства. П селлъ приво
дить несколько примеровъ подобныхъ шутокъ, 
и надо сознаться, что если оне казались смеш 
ными въ XI веке, то намъ оне представляются до
вольно плоскими. Такъ, однимъ изъ больш ихъ 
удовольствш императора бы ло слушать, какъ 
кто-нибудь заикается, напрасно силясь произне
сти ясно слово, и разсказываютъ, что одинъ при
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дворный имЪлъ очень большой успЪхъ во двор
це, прикидываясь страдающимъ полной афошей, 
переходившей постепенно въ нечленораздельные 
звуки и жалкое заиканье. Этимъ милымъ талан- 
томъ онъ привелъ Константина въ такой восторгъ, 
что сделался первымъ фаворитомъ царя и съ 
тЪхъ поръ получилъ право свободно, во всякое 
время, входить къ императору, какъ близкж че- 
лов'Ькъ, жать ему руки, целоваться съ нимъ и 
обниматься, усаживаться со смЪхомъ къ нему на 
кровать; иногда даже онъ среди ночи ш елъ 
къ нему и будилъ его, чтобы разсказать какую- 
нибудь более  или менее смешную исторш, а 
также выпросить у него по этому случаю какую- 
нибудь милость или подарокъ.

ИмЪя всюду свободный доступъ, шутъ забирался 
даже въ гинекей, и увеселялъ тамъ всЪхъ при- 
дворныхъ своими разсказами и проделками. Онъ 
выдумывалъ даже истории про целомудренную 
©еодору, уверяя, будто у нея были дети, сообщая 
множество нескромныхъ подробностей объ  этомъ 
и въ заключеше наглядно представлялъ вообра
жаемые роды царицы, подражая стонамъ ро
дильницы, крикамъ новорожденнаго, вкладывая 
въ уста старой и корректной монархини всевоз- 
можныя смешныя и рискованныя выражешя. И 
все покатывались со смеху, не исключая самой 
©еодоры, и шутъ скоро сталъ общимъ любим- 
цемъ гинекея. Только серьезные люди несколько 
страдали отъ этого, но, будучи настоящими прид- 
дворными, они поступали какъ все. „Мы были 
вынуждены смеяться, говорить съ некоторой 
горечью Пселлъ, тогда какъ скорее следовало 
бы плакать“ .
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Уверенный во всеобщемъ благоволенЫ, этотъ 
странный фаворитъ сдЪлалъ ещ е лучше. Онъ 
по уши влюбился въ юную царевну Аланскую, 
а  будучи забавнымъ, повидимому, пользовался 
довольно большимъ успЪхомъ у маленькой вар
варки. Опьяненный успЪхомъ и, кроме того, 
вполне серьезно влюбленный въ эту красавицу, 
онъ вдругъ вознамерился въ припадке ревности 
убить императора, своего соперника, и занять 
самому его место. Разъ вечеромъ его нашли съ 
кинжаломъ въ руке у дверей спальни Мономаха. 
Его тотчасъ арестовали и на следующш день его 
судилъ верховный судъ подъ председательствомъ 
царя. Но въ этомъ-то и заключается весь инте- 
ресъ этого происшеств1я. Когда Константинъ уви- 
далъ своего дорогого друга закованнымъвъцепи, 
онъ поддался своей снисходительной слабости и 
до того растрогался при этомъ зрелищ е, что 
слезы выступили у него на глазахъ. „Да развя
жите же этого человека, воскпикнулъ онъ, душа 
моя скорбитъ, видя его въ такомъ полож ены“ . 
Затемъ онъ тихо попросилъ виновнаго откро
венно сознаться, что могло его навести на мысль 
о такомъ преступлены.

Тотъ объяснилъ это неодолимымъ желашемъ 
облечься въ императорсюя одеяшя и сесть на 
тронъ василевсовъ. При этомъ заявлены Кон
стантинъ покатился со смеху и тотчасъ прика- 
залъ удовлетворить капризъ этого человека. За
темъ, обратившись къ своему фавориту: „Я сей- 
часъ надену тебе  на голову корону, сказалъ онъ 
ему, я облачу тебя въ порфиру. Только прошу 
тебя, пусть у тебя будетъ опять твое всегдашнее 
лицо, будь, какъ всегда, веселъ и приветливъ“ .
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При этихъ сповахъ никто изъ присутствующихъ, 
ни сами судьи не могли дольш е оставаться серь
езными, и больш ое празднество скрепило при- 
миреше императора и его друга.

Ободренный такой снисходительностью, шутъ 
продолжалъ, конечно, ухаживать за любовницей 
царя. Въ присутствш всего двора, на глазахъ 
своего владыки онъ улыбался ей и обменивался 
съ  ней тайными знаками. Но Константинъ только 
смеялся надъ этими проделками. „Посмотри на 
него, беднягу, говорилъ онъ Пселлу. Онъ все 
ещ е ее любить, и его прошлыя несчастья не по
служили ему урокомъ“ . Вотъ „бедняга,“ пригод
ный для комедш Мольера. .

Въ то время, какъ этотъ легкомысленный мо- 
нархъ терялъ время на подобный вздоръ,— это 
выражеше принадпежитъ Пселлу,— въ то время 
какъ онъ растрачивалъ государственную казну 
на пустыя затеи, на доропя постройки, на детская 
и разорительныя фантазии, забывая объ интере- 
сахъ войска, урезывая жалованье и уменьшая его 
наличный составъ, готовились собы ля первосте
пенной важности. Уже поднимались на горизонте 
две бури, которыя должны были обрушиться на 
импер'по: норманы съ Запада, турки съ Востока. 
Внутри страны недовольство военной парли, утом
ленной слабостью гражданской власти, раздражен
ной немилостью, постигшей самыхъ знаменитыхъ 
военачальниковъ, проявлялось въ грозныхъ заго- 
ворахъ. И наконецъ, пользуясь нерадешемъ Мо- 
номаха, честолюбивый патр!архъ Михаилъ Кирул- 
ларш подготовлялъ разрывъ между Визанлей и 
Римомъ.
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VII,

Въ 1050 году порфирородная Зоя, достигнув^ 
тогда семидесяти двухъ лЪтъ, окончила свое дол
гое и мятежное существоваше. Константинъ 
Мономахъ, супругъ ея, уже въ течете  восьми лЪтъг 
какъ мы это видели, довольно мало занимаешься 
ею, теперь, когда она умерла, счелъ евоимъ дол- 
гомъ достойнымъ образомъ оплакать ее. Онъ 
сд'Ьлалъ ещ е лучше: онъ вздумалъ возвести ее  
въ чинъ святыхъ и сталъ всячески стараться от
крыть разныя чудеса, якобы творивгшяся на ея 
могиле, желая доказать, что душа ея достигла 
блаженства. Это была спишкомъ большая честь 
для такой чувственной и страстной женщины, 
какъ Зоя, не разъ производившей скандалъ и 
при дворе и во всей столице печальной исто- 
piett своихъ браковъ и своихъ любовныхъ похож- 
денш. ft потому Мономахъ не спишкомъ настаи- 
валъ на попытке причтешя ея къ лику святыхъ; 
онъ, какъ известно, скоро утешился и смерть Зои 
представлялась ему главнымъ обрйзомъ удобнымъ 
случаемъ открыто объявить о своей последней 
любовнице. Впрочемъ, онъ самъ умеръ черезъ 
нисколько лЪтъ после этого, 11 января 1055 г. 
въ Манганскомъ монастыре св. Георпя, основан- 
номъ имъ, куда онъ удалился подъ конецъ 
своей жизни.

Тогда въ послЪднш разъ выступила на сцену 
сестра Зои, беодора. Со времени третьяго брака 
Зои беодора жила при дворе, считаясь отпра
вительницей, но въ сущности играя очень не
заметную роль. Во всякомъ случаё, после смерти 
императрицы ея вл1яше несколько возросло, и
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зять ея Мономахъ, повидимому, опасался ка- 
кихъ-нибудь выходокъ со стороны старой дамы. 
Однако, съ этимъ послЪднимъ потомкомъ Ма- 
кедонскаго дома, казалось, такъ мало счита
лись, что Мономахъ, ни мало не заботясь о  
томъ, что она имела несомненно права на 
верховную власть, думалъ назначить другого 
наследника престола. Тогда ещ е разъ просну
лась въ © еодоре горячая кровь и гордая энер- 
г*1я великихъ императоровъ, ея предковъ. Въ 
то время какъ Константинъ Мономахъ находил
ся въ агонж, она решительно завладела свя- 
щеннымъ дворцомъ, сильная сознашемъ знат
ности своего происхождешя и техъ правъ, ка
кими въ глазахъ народа она обладала въ силу 
страданж, понесенныхъ ею за время ея долгой 
жизни. Войско приняло ея сторону; сенатъ по- 
следовалъ  его примеру. Имея полныхъ семь- 
десять легъ , старая царица твердою рукою за
хватила власть.

Наученная примеромъ сестры и хорошо зная, 
какъ мало следовало разсчитывать на благодар
ность людей, призываемыхъ царицей къ раздё- 
лешю съ нею власти, ©еодора, къ общему уди- 
влежю, отказалась выйти замужъ. Она решила 
править одна, и такъ какъ имела достаточно 
ума, чтобы руководствоваться советами хорошаго 
министра, то, повидимому, правила успешно* 
Ея бодрая старость возбуждала также всеобщее 
восхищеше. Не позволяя себе  горбиться, всегда 
прямая и бодрая, она была способна серьезно 
работать съ своими советниками и произносить 
длинныя, такъ нравивгшяся ей, речи; и она охотно 
давала себя убедить друзьямъ своимъ, монахамъ,
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что ей суждено бы ло перейти за обычные пре
делы  человеческой жизни.

Однако, въ конце концовъ, всемъ, какъ въ 
столице, такъ и въ имперш, надоело это жен
ское правлеже, длившееся уже больш е двадцати 
пяти летъ. Патр1архъ Кирулларш, ставшш после 
раздележя церквей своего рода папой восточной 
церкви, открыто заявлялъ, что нежелательно, 
чтобы женщина правила римской импер1ей. Воен
ная парля, недовольная темъ местомъ, какое 
занимала въ государстве бюрокраля, выведен
ная изъ себя обиднымъ недовер'юмъ, выказывае- 
мымъ дворомъ въ отношенш военачальниковъ, 
волновалась. И большая часть достойныхъ гра- 
жданъ, подобно Пселлу льстившихся быть истин
ными патрютами, вспоминая славные дни Васи- 
лхя II, строго судила царицъ, которыя своей 
безумной щедростью, пустымъ тщеслав!емъ, не
лепыми капризами, посредственностью ума, уго
товили гибель имперш и дали проникнуть въ ея 
здоровый и крепкш организмъ смертельнымъ 
зародышамъ, обусловившимъ ея падеже. Все 
требовали мужа и воина, беодора имела счастье 
умереть во время, чтобы не видеть грозившаго 
разразиться кризиса. Она умерла 31 августа 1056 г.

Съ нею прекращался македонский домъ, имевшей 
родоначальникомъ, два века назадъ, того самаго 
Васил'ы, о приключежяхъ и честолюбивыхъ за- 
мыслахъ Котораго мы говорили. Въ конце IX века, 
благодаря беззастенчивой энерпи этого искуснаго 
человека, было отвращено грозившее имперш 
падеже и упрочено два века славы и процвета- 
Н1 Я Визанли. Въ половине XI века смерть послед
ней представительницы его рода вновь ввергла
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империю въ анархию. Но въ XI вЪкЪ, какъ и въ 
IX, эта анарх!я не должна была быть продол
жительна; и на этотъ разъ еще нашелся чело- 
вЪкъ, который, положивъ начало динаспи Ком- 
ниновъ, далъ византшскому государству новый 
вЪкъ процв-Ьташя. Такъ въ каждый реш итель
ный моментъ Визанля всегда находила своихъ 
спасителей; за каждымъ видимымъ ея падешемъ 
следовало неожиданное возрождеше, или, по 
словамъ одного лЪтописца, „импер1я, эта старая 
женщина, внезапно является, подобно молодой 
дЪвушкЪ, украшенной золотомъ и драгоценными 
камнями“ . Таже счастливые повороты судьбы 
могутъ, быть можетъ, удивлять гЬхъ, кто въ 
исторш Византж видитъ только развращенную 
жизнь двора и смутныя волнешя столицы; по
этому следуетъ заметить, что какъ бы ни бы лъ  
ярокъ и живописенъ разсказъ о совершавшихся 
тамъ собьтяхъ , Константинополь и священный 
дворецъ не составляютъ ещ е всей имперж.

Помимо интригъ и придворныхъ заговоровъ, 
помимо военныхъ мятежей и гражданскихъ раз- 
доровъ, помимо скандальныхъ капризовъ раз- 
вращенныхъ императоровъ и распутныхъ царицъ, 
помимо всего этого гнилого мира кутилъ, често- 
любцевъ и придворныхъ, среди средняго сосло- 
в\я большихъ городовъ, среди феодальной и 
военной аристократы, населявшей провинщю* 
среди суровыхъ крестьянъ Македонш и ДнатолЫ 
таился запасъ энерпи и силы, долго остававшжся 
неистощимымъ. Этимъ среднимъ классамъ и обя
зана византжская импер*1Я своимъ спасешемъ, 
являвшимся къ ней внезапно, когда случалось ей 
переживать всевозможныя превратности судьбы;
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благодаря имъ, ихъ мужественнымъ добродЪте- 
лямъ, византийская импер*1я могла просущество
вать въ продолжен1е столькихъ вековъ; и къ 
нимъ, наконецъ, надо обратить наши взоры, если 
мы хотимъ действительно познакомиться съ ви- 
зантшскимъ обществомъ, еще совершенно не- 
изследованнымъ. Правда, благодаря тому, что 
погибло много рукописей, сохранилось слишкомъ 
мало документовъ, позволяющихъ возстановить 
этотъ быть; но они все же существуютъ, и изъ 
нихъ-то мы почерпнули сведЪжя для поспеднихъ 
главъ этой книги.



ГЛпВ п  XI.

Византшская семья средняго класса въ 
XI в'Ьк'Ь.

Та, чей портретъ я собираюсь теперь нарисо
вать, въ двухъ отношешяхъ, очень существен- 
ныхъ, отличается отъ византшскихъ женщинъ, 
которыми занимаются обыкновенно; она принад
лежала къ среднему сослов1ю и была честной 
женщиной. И если, благодаря этому, она, быть 
можетъ, менЪе живописна, жизнь ея мен-fee 
интересна, чЪмъ жизнь беофано, Зои и имъ 
подобныхъ, зато она болЪе, ч^мъ эти нисколько 
исключительныя важныя дамы, даетъ намъ вер
ное и точное поняпе о своемъ времени. Ее 
звали ©еодотой, и она была матерью того 
самаго Михаила Пселла, о выдающихся каче- 
ствахъ котораго я говорилъ раньше; * ) ее мы 
знаемъ вполне хорошо, благодаря одному инте
ресному маленькому сочинению, надгробному 
панегирику, написанному въ честь ея обожав- 
шимъ ее сыномъ **) И само собой разумеется,

*) См. десятую главу.
* * ) Онъ напечатанъ въ 1876Саеой въ томЪ V  В i b l i о- 

t h e c a  g r a e c a  M e d i i  R e v i .
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что она не играла никакой роли въ со бьтя хъ  
своего времени; ничто не могло быть проще, 
спокойней, скромней, и въ - известномъ отно- 
шенш банальней ея существовашя; но именно 
поэтому она и представляетъ въ нашихъ гла- 
захъ особый интересъ. Благодаря ей, мы про- 
никаемъ немного въ домашнюю и семейную 
жизнь этого исчезнувшего общества, и ея пор- 
третъ можно считать Ц'Ъннымъ, и до известной 
степени типичнымъ. Она является какъ бы пред
ставительницей многихъ тысячъ византшекихъ 
женщинъ, ея современницъ, подобно ей не за- 
нимавшихъ видныхъ месть въ исторш, но жив- 
шихъ, подобно ей, благочестивой, достойной, 
смиренной жизнью, какъ приличествуетъ поря
дочной женщине; и такимъ образомъ, ея част
ный прим'Ъръ удивительно наглядно показываетъ 
намъ, каковы были заняли, заботы и радости 
византийской семьи средняго класса въ XI вЪкЪ.

I.

©еодота родилась въ Константинополе въ по- 
следш е годы X века, и родителями ея были 
люди простые, скромные и добродетельные. Она 
была старшей въ семье, и въ дружной, тесно 
сплоченной среде, где прошло ея детство, ее, 
повидимому, очень любили и высоко ценили. Съ 
раннихъ летъ  отличалась она красотой и вы
росши оставалась прелестной девушкой; и хотя 
средства не позволяли ей носить великолепные 
туалеты, и она не имела сама къ тому влечешя, 
гращей своей фигуры, красотой волосъ, блестя- 
щимъ цветомъ лица, яснымъ взоромъ прекрас-
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ныхъ глазъ она восхищала всЬхъ, видЪвшихъ ее. 
„Она была, говорить П селлъ въ выше упомя- 
нутомъ произведена, подобна розе, не нуждаю
щейся ни въ какихъ прикрасахъ“ .

Въ нравственномъ отношенж она обладала 
здравымъ смысломъ, решимостью, яснымъ, твер- 
дымъ умомъ, проявлявшимся въ самой ея манере 
говорить, спокойной и положительной; какъ все 
молодыя девушки ея сослов*1я, она получила 
домашнее образоваше, и, по обычаю того вре
мени, оно было очень недостаточно. Ее научили 
домашнимъ работамъ— прясть, ткать, вышивать; 
вместе съ этимъ обучили ее грамоте, и она сама 
работала, чтобы пополнить недостатки своего 
образован1я. И, можетъ быть, въ умственномъ 
отношенж эта умная женщина хотела бы боль- 
шаго; она сож алела иногда, что не родилась 
мужчиной и что не могла посещать школъ и 
принимать учаспе въ ученыхъ разговорахъ. На- 
конецъ, она была благочестива, охотно ходила 
въ церковь, съ раннихъ поръ питая въ своей 
чистой юной душ е горячую склонность къ бла- 
гочеспю и мистицизму. И несмотря на победы, 
одерживаемыя ея красотой, она повидимому не 
имела склонности къ замужеству и туго подда
валась уговора мъ, которыхъ ея родители не 
ж алели на этотъ счетъ. Въ конце концовъ ея 
отецъ, напрасно потративъ все свое краснореч1е, 
разсердился и пригрозилъ © еодоте проклясть 
ее, если она не изберетъ себе  мужа. Она усту
пила и среди вечно окружавшихъ ее жениховъ 
дала свое соглаае тому, кому суждено было 
стать отцомъ Пселла. Это бы лъ человекъ до
вольно хорошаго происхожден1я, хваставшжся

ДИЛЬ. 21
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тЪмъ, что среди его предковъ были патрицж и кон
сулы; но этотъ знатный человЪкъ бы лъ поря
дочно разоренъ. Къ счастью ‘для его семьи въ 
Византж не было тогда аристократическихъ пред- 
разсудковъ западно-европейскаго общества; этотъ 
патрицж не стыдился жить трудомъ и старался 
торговлей добыть средства для прокормлешя 
своей семьи. Физически это бы лъ красивый мо
лодой человЪкъ, хорошо сложенный, высокж и 
статный, „какъ прекрасный кипарисъ, пышно 
распустившейся; изъ-подъ его красиво-очерчен- 
ныхъ бровей смотрели светлые смЪюи_йеся глаза, 
а по всему лицу бы ло разлито приветливое, ми
лое  вы раж ете“ . Въ нравственномъ отношенж это 
б ы лъ  человЪкъ честный и простой, характера 
ровнаго и кроткаго; никто никогда не видЪлъ 
его сердитымъ, никогда онъ не забывался до 
того, чтобы ударить человека. Онъ бы лъ дея 
тельный и работящж; лю билъ до всего доходить 
самъ. Правда, онъ не бы лъ „очень находчивъ 
на слова“ ; гЬмъ не менее, когда нужно было, 
онъ говорилъ, и речь его была не лишена 
приятности. Словомъ, это была чистая душа, слав
ный малый, несколько посредственный: „Только 
взглянуть на него, говорить Пселлъ, прежде не
жели онъ заговорить, такъ ужъ бы ло ясно для 
людей, считающихъ себя физюномистами, что 
этотъ человекъ нашего времени таилъ въ себе 
какъ бы искру античной простоты“ . О бь  этомъ 
прекрасномъ человеке никогда много не гово
рили. „Онъ ш елъ своимъ жизненнымъ'путемъ, 
красиво выражается Пселлъ, легко, ни разу не сде- 
лавъ невернаго шага, всегда одинаково ровной 
походкой, подобно елею, что течетъ безъ шума“ .
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Жена его была женщина иного рода. Она 
обладала всеми яркими качествами, какихъ не- 
хватало ея мужу. Онъ бы лъ немного робокъ, 
немного апатиченъ; она решительна и обладала 
инищативой за двоихъ. Это она, действительно, 
представляла мужское начало въ доме. „Прови- 
деш е, говорить Пселлъ, даровало въ ней моему 
отц у . не только помощницу и сотрудницу, но 
главу, руководителя, принимавшаго решежя во 
всехъ важныхъ делахъ “ . Но такъ какъ при 
этомъ Оеодота была женщина тонкая, она ни
когда не давала чувствовать своему слабому 
мужу силу своего вл’1 ян1 я на него. Передъ 
этимъ человекомъ, который не могъ никому 
внушить ни малейшаго страха, она выказывала 
глубокое почтеже; она говорила съ нимъ, какъ 
низшая съ высшимъ, совещаясь съ нимъ обо 
всемъ и какъ будто во всемъ ему покоряясь, „не 
столько, пишетъ П селлъ съ некоторой едва за
метной непочтительностью, снисходя къ его ха
рактеру, сколько изъ уважежя къ старымъ се- 
мейнымъ традищямъ".

Во всякомъ случае она сделала его вполне 
счастливымъ. Веселаго нрава, всегда улыбаю
щаяся, приветливая и кроткая, это была уди
вительная семьянинка, мудро управлявшая до- 
момъ, доставляя ему благоденств1е, руководя 
прислугой, заботясь объ обыденныхъ нуждахъ и 
занимаясь мелкими работами, наполнявшими 
существоваже въ гинекее. Но она обладала и 
б о л е е  высокими качествами. Обстоятельная, спо
койная, разсудительная, выказывавшая даже 
критическш умъ, она умела говорить въ меру 
и молчать, когда то было нужно. А главное

21*
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она умела вести себя и обладала сильной во
лей, „гораздо более  твердая, чЪмъ ея мужъ —  
такъ говорить Пселлъ,— она действительно обла
дала мужской душой". И вместе съ тем ь она 
оставалась женственной. Она была сдержанна,, 
скромна, целомудренно нежна и мудра, прелест
на и добра со всёми окружавшими, ея. Старымь 
своимъ родителямъ она выказывала тысячи 
самыхъ милыхъ заботь, ухаживая за ними, когда 
они были больны, утешая ихъ, наблюдая за ними. 
Для детей своихъ, какъ сейчасъ увидимъ, она 
была несравненной матерью. Хотя она была 
хороша собой, она совсемъ не любила светской 
жизни. Роскошный столь, богатство меблировки,, 
в ели к олете  туалетовъ и яркихъ цветныхъ наря- 
довъ,— ко всему этому она выказывала полнейш ее 
равнодуиле. Живя только для своихъ, она почти 
ничемъ другимъ не интересовалась, равнодушно 
относилась къ шумной жизни столицы и двора> 
не любя местныхъ сплетенъ, не зная ничего 
даже о мятежахъ и возсташяхъ, нарушавшихь 
спокойствие столицы. „Ни одна изъ современ- 
ныхъ ей женщинъ, говорить ея сынъ, не могла 
сравниться съ нею". Женщина порядливая, раз- 
судительная, несколько методичная и непреклон
ная, она всемъ, кто только ее виделъ, равно и 
своимъ домашнимъ, внушала полное уважеше. 
Она держала себя съ большимъ достоинствомъ, 
и въ семье ее любили называть „живымъ зако- 
номъ“ .

Она не была бы цельной личностью, если-бы 
не была милосердна и благочестива. Она любила 
кормить за своимъ столомъ бедныхъ, но не для. 
того, чтобы похваляться своей щедростью или
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унизить т’Ьхъ, кому она подавала. Она знала, 
какъ надо раздавать милостыню. Она сама при
нимала своихъ жалкихъ гостей, мыла имъ ноги, 
сама желала служить имъ за столомъ, какъ будто 
они были важные господа; она сама приносила 
имъ кушанья и поила ихъ. Читая постоянно Свя
щенное Писаше, предаваясь по утрамъ и по ве- 
черамъ горячимъ молитвамъ, она возносилась 
душой къ Богу въ минуты благочестиваго экстаза. 
Ее всегда влекло къ монастырской жизни, къ 
отшельникамъ, покрытымъ лохмотьями, къ суро
вому образу жизни пустынниковъ; она хотЪла бы 
„жить въ полной непорочности для Бога всяче
ской непорочности“ . Но тутъ мужъ ея бы лъ не- 
преклоненъ. „Разстаться съ женой, заявлялъ онъ, 
для меня хуже, чЪмъ оторваться отъ самого 
Бога“ . Вынужденная остаться въ м1ру, ©еодота 
угЬш алась тЪмъ, что посещала монаховъ и мо
нахинь, спала, какъ они, на н^есткомъ ложЪ и 
предавалась всякаго рода умерщвлешю плоти. 
И возможно, что такое, нисколько восторжен
ное, благочеспе, въ концЪ концовъ, стало бы 
сопровождаться нежелательными излишествами, 
не найди ©еодота, при своемъ умЪ и разсуди- 
тельности, всепоглощающего дЬла въ любви къ 
своимъ д'Ьтямъ и въ ихъ воспитан1 и.

И.

©еодота родила прежде всего дочь. Вторымъ 
ребенкомъ.бы ла опять дЪвочка. Последняя, надо 
сознаться, была встречена домашними довольно 
равнодушно: вей ждали и хогкпи мальчика. Нако- 
нецъ, онъ явился въ 1018 году: это бы лъ Пселлъ,
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страстно желанный, выпрошенный у Бога такими 
горячими молитвами. Новорожденный, получив* 
шш при креиценж имя Константина, вступилъ въ 
жизнь при кликахъ радости и при звукахъ тор* 
жественныхъ пЪснопЪнж. На этомъ юномъ су
ществ^ сосредоточились все надежды его род- 
ныхъ, и въ особенности его матери, которая 
пожелала кормить его сама и разсчитывала на 
блестящую будущность обожаемаго сына, ©ео- 
дота вложила въ дкпо воспитажя своихъ детей 
все свое стараше. „Она отнюдь, говоритъ Пселлъ, 
не воспользовалась материнствомъ, чтобы отка
заться, подобно большинству другихъ женщинъ^ 
отъ деятельной жизни и предаться праздности. 
Скорей укрепленная материнствомъ, чЪмъ ослаб
ленная, она еще прочней устроила свою жизнь 
и ещ е более  укрепила свою мысль“ . Она по
ровну делила свои заботы между дочерьми и 
сыномъ, то нежная съ ними, то строгая; и дети 
ея, видевиля въ ней образецъ всехъ добродете
лей, выказывали ей безграничное почтеже и 
восхищеже. Однако, въ глубине души ©еодота 
питала некоторое тайное предпочтете къ сыну, 
на которомъ сосредоточила столько блестящихъ 
и самыхъ лестныхъ надеждъ. Но она всячески 
остерегалась выказывать ему особую нежность: 
эта женщина, несколько суровая, сочла бы за 
слабость слишкомъ проявлять свою привязан
ность. Она обожала сына, но и виду не показы
вала, боясь, что, если она будетъ съ нимъ слиш
комъ уступчива и слишкомъ нежна, онъ станетъ 
менее покоренъ и менее послушенъ. И только 
вечеромъ, когда думала, что ребенокъ спить, 
она тихонько брала его на руки, покрывала по-
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цЪлуями и шептала ему: „М ое дитя желанное, 
какъ я люблю  тебя, а между гЬмъ не могу ц е
ловать тебя чаще*1. Надо ли прибавлять, что въ 
таюе вечера маленькш Пселлъ спалъ однимъ 
только глазомъ? Ведь онъ самъ сохранилъ для 
насъ эту милую картинку изъ своей детской 
жизни.
’ Съ тою же твердой разумностью руководила 
©еодота и воспиташемъ своего обожаемаго сына. 
Она никому не хотела предоставить заботу обра
зовать его умъ и сердце, и прилагала все ста- 
раше, чтобы съ первыхъ летъ  жизни онъ росъ 
ребенкомъ честнымъ, благочестивымъ и благо
разумными Поэтому ̂ она не допускала, чтобы 
вечеромъ дляусыпленья ему разсказывали бабьи 
сказки, чтобы начиняли голову глупыми исто- 
р*1ями о чудовищахъ и демонахъ. Наоборотъ, она 
ему разсказывала что-нибудь поучительное и 
благочестивое, истор1ю Исаака, ведомаго отцомъ 
на закпаше и во всемъ послушнаго отцовской 
воле; истор'по 1акова, получившаго благословеше 
отца за послушаше своей матери, а также истор'по 
младенца Христа, покорнаго всемъ велешямъ 
своихъ родителей; и изо всехъ этихъ разсказовъ 
она извлекала мораль, подходившую къ возрасту 
ребенка. Но ещ е больш е занималась она воспи
ташемъ его ума.

Юный Пселлъ бы лъ мальчикомъ благоразум
ны м ^ прилежнымъ, необыкновенно умнымъ. 
Совсемъ маленькимъ еще, онъ понималъ и за- 
поминалъ все, что говорилось вокругъ него, и 
уже тогда обожалъ работу и ученье, предпо
читая ученье какимъ бы то ни бы ло играмъ и 
забавамъ, свойственнымъ его возрасту. Мать,
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сама всегда любившая умственныя заняля, не 
преминула воспользоваться этими счастливыми 
наклонностями. Съ пятилЪтняго возраста она от
дала мальчика въ школу, и онъ тотчасъ имЪлъ 
тамъ блестяиде успехи. Но когда онъ окончилъ 
младиле классы,— ему тогда бы ло восемь лЪтъ, 
— возникъ более  важный вопросы следовало 
ли ему давать возможность продолжать ученье? 
Родные и друзья, собравшись, такъ сказать, на 
семейномъ совете, были того мнетя, что его 
слЪдуетъ обучить какому-нибудь ремеслу и до
ставить ему такимъ образомъ,— ибо наукой не 
прокормишься,— более  легкое и верное сред
ство зарабатывать себе  хлЪбъ. ©еодота безу
словно воспротивилась этимъ мудрымъ совЪтамъ, 
отзывавшимся слишкомъ низменнымъ благоразу- 
м 1 емъ, и приведенные ею доводы, какими она 
сумела убедить своихъ близкихъ, чрезвычайно 
характерны для исторш того времени.

Ни одинъ народъ не вЪрилъ такъ, какъ визан- 
т*1 Йцы, въ значете сновъ, предв'Ьщающихъ буду
щее. Даже такой умникъ, какъ Пселлъ, не вЪрив- 
ш*ж въ астролопю и совершенно не допускавшж 
„что судьбой нашей руководитъ течете свЪтилъ“ , 
Пселлъ, безпощадно изд%вавш1 Йся надъ людьми, 
воображающими, что они могутъ предсказывать 
будущее, и считавшш пустымъ вздоромъ все фор
мулы и пр1емы мапи, Пселлъ вЪрилъ снамъ и 
ихъ силе откроветя. Т'Ьмъ более  его современ
ники не сомневались въ пророческомъ значенш 
сновъ. Поэтому они и видели, что сбывается 
столько сновъ. Когда матери Васшля Македоня
нина приснилось, что изъ груди ея выросло золо
тое дерево, осенившее своей листвой целый м*!ръ,
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когда настоятель монастыря св. Дюмида видЪлъ 
во снЪ будто челов’Ькъ, спавшш у дверей его 
церкви,— будуицй императоръ, развЪ истор*1я не 
оправдала ихъ сновъ, возведя на престолъ осно
вателя Македонской динаспи? И когда друпе вы
скочки достигали высшей власти, развЪ раньше 
вЪгще сны не открывали имъ ихъ будущей судьбы? 
Существовала спещальная литература, отъ кото
рой сохранилось до нашихъ дней нисколько лю- 
бопытныхъ образцовъ, истолковывавшая сны и 
оракуловъ. Поэтому легко понять, что мать Псел- 
ла, какъ добрая византшка, сумЪла и въ этомъ 
также найти вЪрныя ручательства блестящей 
будущности, уготованной ея сыну.

Она разсказала на семейномъ совЪтЪ свои 
сновидЪн1я. ВидЪла она, будто обсуждали при 
ней, что сдЪлать съ мальчикомъ, и, поколеблен
ная совЪтомъ близкихъ, она уже готова была 
уступить имъ, какъ вдругъ предсталъ передъ ней 
святой мужъ, похож'т на 1оанна Златоуста, про
славленна го своимъ краснорЪч1емъ; и сказалъ ей 
святой мужъ тамя слова: „Женщина, не смущайся 
и см’Ьло посвяти сына твоего наукЪ. Я буду с л е 
дить за нимъ, какъ наставникъ, и преисполню 
его знан!емъ, какъ учитель“ . Другой разъ видЪла 
она, что входитъ въ церковь Святыхъ Апостоловъ, 
сопутствуемая съ большимъ почетомъ, какъ важ
ная особа, толпой людей, совершенно ей неиз- 
в’Ьстныхъ. Когда она подошла къ иконостасу, то 
увидЪла, что идетъ къ ней навстречу прекрас
ная дама и приказываетъ ей подождать ее ми
нуту. ©еодота послушалась, и дама, вернувшись, 
сказала двумъ сопровождавшимъ ее людямъ: 
„Преисполните знаыемъ сына этой женщины,
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ибо вы видите, какъ она любить меня“ . По- 
смотрЪвъ тогда на двухъ людей, которымъ гово- 

дама, ©еодота сразу узнала апостоловъ 
Петра и Павла, а въ самой говорившей съ ней— 
Богородицу, всемогущую,и Пресвятую Деву, столь 
чтимую всёми византшцами. Таковы были сны 
матери Пселла. Передъ подобными доводами все 
родные, суеверные, какъ все люди того времени, 
склонились и перестали настаивать на своемъ. 
Было решено, что мальчикъ долженъ продол
жать учете .

Оно ему далось удивительнымъ образомъ: по 
крайней мЪрЪ онъ самъ намъ такъ говорить. 
Онъ научился ореографж, зналъ наизусть всю 
Ил1аду и скоро бы ль  способенъ объяснять ея 
стихосложеше и тропы, чувствовать красоту ме- 
тафоръ и гармошю поэзш. Его посвятили также 
въ риторику и въ музыку. Ему тогда бы ло десять 
или одиннадцать лЪтъ. Зорко следила мать за ус
пехами этого преждевременно развитого ребенка; 
когда онъ приходилъ изъ школы, она сама слу
жила ему репетиторбмъ. „О  мать моя, пишетъ 
Пселлъ, ты была не только моей мудрой совет
ницей, ты была также моей сотрудницей и моей 
вдохновительницей. Ты разспрашивала меня про 
то, что я д елалъ  въ школе, чему учили меня 
мои учителя, что узналъ я отъ своихъ товарищей. 
Затемъ ты заставляла меня повторять уроки и, 
казалось, ничего не могло тебе быть интереснее, 
пр!ятнее слушать, какъ урокъ ореографж или 
поэзж, правила согласовашя словъ или ихъ по- 
строешя. Вижу тебя, какъ сейчасъ, со слезами уми- 
лешя на глазахъ, когда ты бодрствовала со мной 
до поздней ночи, падая отъ сна, и хоть ложи
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лась, а все слушала меня, и внушала мне больш е 
бодрости и твердости, ч’Ьмъ МинерЕа Дюмиду" *).

Прелестная сценка; порой она становится пря
мо трогательной. Мать Пселла, какъ известно, 
получила довольно скудное образоваше, и часто 
ребенокъ наталкивался на трудности и не могъ 
чего-нибудь понять, а ©еодота напрасно напря
галась, заставляя его повторять трудное место 
и все-таки не могла вывести его изъ затрудне- 
шя. „Тогда, продолжаетъ Пселлъ, поднявъ руки 
къ небу, 6\я себя все сильнее въ грудь, ты мо
лила горячо Бога вдохновешемъ свыше разре
шить трудность, смущавшую меня". И писатель 
съ основашемъ могъ сказать объ этой удивитель
ной женщине, что она была не только его мать 
по плоти, но также воистину его духовная 
мать, придавшая его уму блескъ и красоту лите
ратурности. „Я тебе обязанъ вдвойне, пишетъ 
онъ дальше, ты не только дала мне жизнь, 
но ты просветила меня светомъ науки; ты не 
хотела въ этомъ д е л е  положиться на учителей, 
ты хотела сама бросить въ мою душу ея семена". 
И это вовсе не преувеличешя, допущенныя въ 
надгробномъ слове.

Анна Комнина, ученая дочь императора А ле 
ксея, говоритъ въ одномъ месте своей исторж о  
матери Пселла и также выставляетъ ее нежно 
преданной обожаемому ею сыну, проводящей 
долпе часы въ церкви, павъ ницъ передъ иконой, 
плача и молясь за него.

*) Привожу это M t сто изъ перевода, сдкпаннаго R. Рамбо 
въ интересной статьЪ о МихаилЪ ПселлЪ. ( R e v u e  h i s 
t o r i q u e ,  1877).
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Тесная связь сплачивала также между собой 
и всЪхъ остальныхъ членовъ семьи. Между Псел- 
лом ъ  и его старшей сестрой, — младшая, ка
жется, умерла,— существовала горячая и глубо
кая дружба. Это была прелестная девушка. Съ 
своими чудесными золотистыми волосами и свЪт- 
лы м ъ цвЪтомъ лица она была такая же хоро
шенькая, какъ ея мать, на которую она походила, 
въ то время какъ братъ физически бы лъ скорее 
въ отца. Какъ и мать, она обожала юнаго Пселла; 
вполне согласная съ нимъ по своему образу 
мыслей, она тоже тщательно старалась привить 
ему мудрость; онъ же, онъ бы лъ во всемъ по- 
слуш енъ и крайне ее почиталъ. И подъ надзо- 
ромъ этой взрослой бдительной сестры и пре
данной матери тихо росъ поразительный ребенокъ.

Объ этой, столь любимой имъ, сестре Пселлъ 
разсказываетъ намъ одинъ милый анекдотъ, хо
рошо показывающщ, каковы были обычаи и 
общШ духъ въ этомъ почтенномъ и благочести- 
вомъ доме. СовсЬмъ близко отъ того места, где 
жили родители Пселла, жила также одна очень 
красивая женщина и ея разрисованное лицо 
вполне ясно говорило о ея сомнительномъ по- 
веденж; действительно, у нея бы ло множество 
любовниковъ. Сестра Пселла читала ей наставле- 
шя и старалась вернуть ее на путь истины. Но 
та упорствовала и на все даваемые ей добрые 
советы отвечала следующимъ прямодушнымъ 
возражежемъ: „Конечно, это все такъ; но если 
я перестану быть куртизанкой, чемъ же я буду 
жить?“ Милосердная сестра Пселла обещ ала 
ей, что не допустить ее никогда до нужды, и 
он е  сговорились, что одна не будетъ впредь
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даже глядеть на мужчинъ, а другая станетъ 
делить съ раскаявшейся свой кровъ, одежду 
и пищу. И сестра Пселла крайне радовалась, 
что исторгла у нечистаго хриспанскую душу. Въ> 
дом е же ее даже немного порицали за такое 
странное спасете, затеянное ею; но на все д е - 
лаемыя ей замЪчашя она только улыбалась и 
предоставляла всЬмъ говорить, что угодно. И 
действительно, въ продолжеше некотораго вре
мени юная соседка вела себя вполне хорошо: 
скромно опускала глаза, имела самый невинный 
видъ, ходила въ церковь, прикрывала лицо ву
алью, и, если какой-нибудь мужчина смотрелъ- 
на нее, страшно краснела. Никакихъ нарядовъ 
она больш е не носила, никакихъ украшенш, ни 
красивыхъ яркоцветныхъ башмаковъ: обращен1е 
ея на путь истины, казалось, бы ло полное.

Къ несчастью, это продолжалось не долго. 
Тем ъ  временемъ сестра Пселла вышла замужъ; 
не зная о новомъ паденж покаявшейся, которую 
она одно время потеряла изъ виду, она продол
жала интересоваться ею. Одно довольно траги
ческое происшеств1е открыло ей, какъ неудачно 
она покровительствовала. Молодая женщина го
товилась стать матерью, и роды были трудные. 
Вместе съ другими родственницами помогала ей 
и ея хорошенькая подруга, и больная, казалось, 
только и глядела, что на нее, только для нея 
находила ласковыя слова. Наконецъ, одна изъ 
присутствовавшихъ, немного этимъ раздосадо
ванная и ревнуя, воскликнула: „Н е удивительно, 
что роды идутъ неудачно; беременная женщина 
не имеетъ права ухаживать за родильницей, 
таково правило гинекея“ . Удивленная сестра
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Пселла спросила, къ кому относится этотъ на- 
мекъ: ей объяснили— въ слишкомъ грубыхъ вы- 
ражешяхъ, чтобы ихъ можно бы ло привести,— 
какъ неосмотрительно расточала она свою дружбу. 
Обманутая въ своихъ мечташяхъ и глубоко удру- 
ченная, она стала гнать прочь съ глазъ своихъ 
недостойную подругу; и тотчасъ благополучнЪй- 
шимъ образомъ разрешилась отъ бремени.

Несмотря на таюя маленьюя невзгоды, эти 
люди, въ сущности, были счастливы. Дети вы
росли; дочь была пристроена; сынъ, которому 
въ это время исполнилось шестнадцать летъ , 
получилъ должность; и хотя ему до известной 
степени бы ло жалко оставлять ученье, онъ ра
довался при мысли, что увидитъ светъ и людей. 
„Тутъ, пишетъ этотъ столичный житель, я въ 
первый разъ вышелъ изъ города и увидалъ 
городскую стену; въ первый разъ увидалъ я де
ревню“ . Больш ое несчастье должно бы ло внезапно 
положить конецъ этому благополуч1ю.

III.

Это было въ 1034 году. Вдругъ сестра Пселла 
совершенно неожиданно заболела  и черезъ н е 
сколько дней умерла, какъ подкошенный цве- 
токъ, и такъ хороша была даже и въ самой 
смерти, что на пути похороннаго шеств1я все 
останавливались, чтобы ещ е полюбоваться въ 
последнш разъ на красоту умершей, покоившей
ся въ ор еоле  своихъ золотистыхъ прекрасныхъ 
волосъ. Пселла тогда не бы ло въ Константино
поле . Родители, знавпле глубокую привязанность 
его  къ сестре, боясь, чтобы внезапное извеспе
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о постигшемъ ихъ несчаспи не привело ещ е къ 
новой катастрофе, решили вызвать къ себе 
сына подъ какимъ-нибудь предпогомъ, потихоньку 
подготовить его къ горю и постараться утешить. 
Поэтому ему написали, чтобы онъ возвратился 
въ Визанлю для продолжешя прерваннаго 
ученья; какъ всегда, ему сообщали въ этомъ 
письме добрыя вести о сестре. Случайность 
уничтожила всЪ эти внушенныя любовью предо
сторожности. Но тутъ надо предоставить слово 
самому Пселлу, столько въ этомъ месте, без- 
спорно одномъ изъ самыхъ прекрасныхъ въ над- 
гробномъ слове, видно настоящаго потрясен'ш 
души, истинной скорби, такъ пр1ятно видеть тутъ 
въ писателе человека, столько, наконецъ, нахо
дишь тутъ интересныхъ сведенш о византшскихъ 
нравахъ, несмотря на хриспанство, всецЪло хра- 
нившихъ еще заветы классическаго и языческаго 
мipa.

„Я только что вошелъ, говоритъ Пселлъ, въ 
городстя ворота, я бы лъ въ городе и очутился 
подле кладбища, где покоился прахъ моей се
стры. Это бы лъ какъ разъ седьмой день после 
ея похоронъ и мнопе наши родственники собра
лись тутъ, чтобы оплакать умершую и принести 
моей матери свои соболезновашя. Я увидалъ 
одного изъ нихъ, добродушна го и безхитростнаго 
человека, ничего не знавшаго о святомъ обмане, 
къ которому прибегли мои родители, выписавъ 
меня. Я спросилъ его объ  отце и матери, о кое- 
какихъ другихъ родныхъ. Онъ безъ всякихъ 
обиняковъ и -подходовъ прямо отвЪчалъ мне: 
„Твой отецъ плачетъ и молится на могиле своей 
дочери; мать твоя подле него, безутешная въ
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своемъ горе, какъ это тебе хорошо известно“ . 
Онъ сказалъ это, и я не знаю, что тогда почув- 
ствовалъ. Какъ громомъ пораженный, не въ 
силахъ ни двинуться, ни произнести ни слова, 
свалился я съ лошади. Суматоха, поднявшаяся 
около меня, привлекла внимаже моихъ родите
лей; они разразились новыми рыдажями, стоны 
возобновились ещ е громче и жалобней прежняго, 
и теперь уже на мой счетъ, подобно тлЪвшимъ 
угольямъ, вспыхнувшимъ съ новою силой отъ 
порыва налетЪвшаго ветра. Они взглянули на 
меня, растерянные, и въ первый разъ мать моя 
осмелилась откинуть съ лица своего покрывало, 
не думая о томъ, что ее видятъ посторонже 
мужчины. Надо мной наклонились, все старались 
до меня коснуться, думая соболезнующими сто
нами возвратить меня къ жизни. Меня подняли,, 
полумертваго, понесли и положили подле могилы 
моей сестры“ .

Изъ этого описажя видно, какъ въ хриспан- 
ской Византж XI века живы были старые обы 
чаи эллинскаго древняго М1ра. Родственники, 
собираюццеся на седьмой день после похоронъ, 
чтобы плакать на могиле дорогой умершей,— это- 
та самая сцена, что такъ часто изображалась на 
прекрасныхъ древнихъ погребальныхъ вазахъ, и 
нередко можно встретить на белы хъ  урнахъ^ 
аеинскихъ некрополей тотъ самый эпизодъ, что 
описалъ намъ Пселлъ: юноша, возвращающжся 
изъ чужихъ странъ, внезапно узнаетъ о по- 
стигшемъ его семью, во время его отсутств!я,. 
несчаспи, при виде близкихъ, столпившихся во- 
кругь могилы. Не къ воротамъ Константинополя, 
подъ сень церквей, построенныхъ по близости:
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отъ городской стены, переносить насъ разсказъ 
византшскаго писателя, а скорее на прелест
ное и печальное кладбище аеинское, къ высо- 
кимъ, покрытымъ скульптурой, плитамъ, укра- 
шаемымъ приходящими сюда родственниками и 
друзьями покойныхъ лентами и гирляндами цвЪ- 
товъ. И вотъ ещ е не менее античная вещь: это 
надгробный плачь, какой Пселлъ, придя въ себя 
импровизируетъ передъ собравшимися родствен
никами на могиле своей умершей сестры.

„Когда я раскрылъ глаза и увидалъ могилу 
моей сестры, я понялъ громадность своего не
счастья, и придя въ себя, я излилъ на ея прахъ, 
какъ погребальное возл*1яше, потоки слезъ:

„О  мой нежный другъ! воскликнулъ я,— ибо 
я не обращался къ ней только, какъ къ сестре, 
я называлъ ее самыми нежными, самыми ла 
сковыми именами,— о чудесная красота, душа 
несравненная, добродетель, не ‘имеющая себе 
равной, статуя прекрасная, одаренная душой, 
жало убедительности, сирена речей, гращя не
победимая! О ты, которая все для меня и боль
ше самой моей души! какъ могла ты уйти и по
кинуть твоего брата? Какъ могла ты оторваться 
отъ того, съ кемъ вместе выросла? какъ могла 
ты примириться съ такой жестокой разлукой? 
Но скажи мне: каково место твоего пребывамя? 
въ какихъ обителяхъ отдыхаешь ты? среди ка- 
кихъ луговъ? камя прелести, каме сады услаж- 
даютъ твои взоры? Какому блаженству предпочла 
ты видеть меня? Каме цветы прельстили тебя? 
камя розы? каме журчаиде ручьи? Каме со
ловьи чаруютъ тебя своею ¡сладкой песнью? 
Камя цикады своимъ тихимъ звономъ? Отъ кра

диль. 22
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соты твоей осталось ли что-нибудь или смерть 
стерла все? потухъ ли блескъ твоихъ очей? ис- 
чезъ ли цвЪтъ твоихъ губъ, или могила хранить 
твою красоту, какъ сокровище?"

Родственники, окружавпле импровизатора, 
плакали, и остальная толпа проливала слезы, 
слушая этотъ надгробный плачь. Конечно, тутъ 
есть риторика. ПослЪ смерти отца и матери 
П селлъ выражаетъ свое горе почти въ тЪхъ же 
выражен*1яхъ, съ тЪмъ же искашемъ эффектовъ; 
но печаль его отъ этого не менЪе искренна и 
сколько интересныхъ чертъ для исторш идей 
можно отыскать въ этомъ мЪсгЪ надгробнаго 
слова. Не хриспанскШ рай вызываетъ тутъ 
П селлъ  въ нашемъ представлент; эти цвЪтуцце 
и гЪнистые сады, гдЪ блуждаютъ души умер- 
шихъ, слушая пЪн'1 е птицъ и шопотъ ручьевъ, 
это все гЪ же Елисейсшя поля.

Но вотъ, на ряду съ языческими воспоминан1 - 
ями, появляется и хриспанская Визант1я. Когда, 
наконецъ, съ большимъ трудомъ, родители от- 
рываютъ сына отъ могилы, умоляя его имЪть 
сострадаше къ ихъ собственному горю, П селлъ 
вдругъ взглядываетъ на мать и печаль его воз
растаете ©еодота одЪта въ черный плащъ, въ 
темное платье монахини; волосы ея обрЪзаны. 
У  постели умирающей дочери, въ ту самую ми
нуту, какъ молодая женщина испустила духъ, тихо 
склонивъ голову на грудь матери, ©еодота, вся 
въ слезахъ, закрывъ глаза умершей, рЪшила 
посвятить себя Богу. ПодлЪ нея мужъ, сраженный 
горемъ, стоналъ и плакалъ, будучи не въ силахъ 
побороть свою слабость. Она же, наоборотъ, 
овладела  уже собой и заклинала мужа искать



средняго класса въ XI вЪкЪ. 339

вместе съ ней угЬшен’ю въ монастыре, убеждала 
«его согласиться на ея желаше; которое она пи
тала уже давно. По близости отъ того места, 
где похоронили ея дочь, бы лъ женскш мона
стырь; она удалилась въ него, чтобы быть ближе, 
къ своей дорогой покойнице и къ Богу. Она 
отреклась отъ м1ра и земныхъ привязанностей, 
и по ея примеру мужъ ея также уш елъ въ мо
настырь. Татя  отречетя отъ жизни были не 
редки въ Византж. Въ этомъ общ естве съ глу
боко вкоренившимся въ него мистицизмомъ мо 
настырь являлся обычнымъ убЪжищемъ для не- 
счастныхъ и т*Ьхъ, кого постигла большая неми
лость. Впрочемъ, чтобы жить въ монастыре, не 
требовалось непременно пострижешя или произ- 
несешя вечныхъ обетовъ. Между монастыремъ 
и м'фомъ не бы ло безусловнаго разделешя, не
проходимой пропасти. Вступившему туда съ от- 
чаяшя, или отъ какого-нибудь оскорблетя, изъ 
негсх можно бы ло выйти безъ особаго труда; 
и даже скрывшись где-нибудь въ глухой обите
ли, не теряли всякой связи съ внешнимъ м1ромъ. 
Находясь въ своемъ уединенш, ©еодота отнюдь 
не покидала остававшагося у нея сына, такъ 
сильно ею любимаго.

IV.

Какова была въ монастыре жизнь этой жен
щины, всегда склонной къ благочеспю  и став
шей ещ е бо лее  экзальтированной отъ постигшаго 
ее тяжкаго горя, угадать не трудно. Какъ у  
всехъ аскетовъ, первой ея заботой бы ло умерщ- 
влеше плоти, „порабощ еш е зверя", по выра

22*
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жен'ло Пселла, обуздайте въ себе  всякой неуме
стной фантазж, всякаго не подобающаго разсуж- 
дешя, всякой суетной мысли о м1рской славе, 
всякаго, наконецъ, земного чувства, чтобы жить 

.всецело въ БогЬ, подобно чистому духу. Она 
спала на голомъ полу, постилась, пила одну воду;, 
всегда скрытая подъ покрываломъ, она прово
дила долпе часы въ молитве, надеясь найти въ 
этихъ мистическихъ изл1яшяхъ средство полнее 
соединиться съ божествомъ. Пселлъ описываетъ 
намъ ее въ татя минуты, какъ бы увлеченной, 
экстазомъ, застывшей, не двигающей ни руками, 
ни ногами, ни головой, похожей на неподвижны» 
иконы, покрывавшая стены церкви, и связь ея съ  
землей проявлялась лишь въ блеске горевшихъ 
жизнью глазъ. Однако, была одна вещь, привя
зывавшая ее къ м1ру,— это забота ея о сыне. 
Неподалеку отъ монастырей, где нашли пр’потъ 
его родители, юный П селлъ продолжалъ свое 
учете , и мы видимъ, что онъ часто навещалъ 
родителей, велъ съ ними длинные ф илософ сте 
и релипозные разговоры, безпрестанно обра
щался къ нимъ, особенно къ ©еодоте, за сове
тами и утешешями. И затворничество бы ло на
столько не строго, что не разъ молодой чело- 
векъ  приходилъ въ женскш монастырь къ матери, 
обедалъ  тамъ и оставался ночевать.

И тесная и упорная связь членовъ этой семьи 
между собой, несмотря на разлученье, проявля
лась особенно во всехъ случаяхъ торжествен- 
ныхъ или горестныхъ. Однажды отецъ Пселла 
внезапно заболелъ , и сынъ, повидимому, поня
вший за последнее время, сколько милой про
стоты было въ этомъ добромъ человеке, весь
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въ спёзахъ прибЪжалъ къ нему, но беодота 
также была уже у постели умирающаго. Она 
утеш ала его въ последжя минуты, выслушивала 
его последжя наставлежя и съ искренней скор
бью  оплакивала потерю мужа. И вотъ съ какими 
трогательными последними заветами обратился 
умирающш къ своему сыну: „Я отправляюсь, дитя 
мое, въ дальней путь. Владей собой, не плачь 
слишкомъ много и утешай хорошенько мать14. 
П одле постели умершаго сынъ и мать бросаются 
другъ другу въ объят 1я, и беодота, при всемъ 
своемъ благочеспи, при всемъ своемъ отречежи 
отъ всего земного, меняется въ лице и плачетъ 
и не безъ труда, наконецъ, овладеваетъ собой. 
Конечно, она вспоминаетъ тутъ учеже церкви; 
она убеждаетъ себя, она говорить себе, что те
перь въ первый разъ мужъ ея, избавившись отъ 
земныхъ путъ, действительно свободенъ; она объ- 
ясняетъ сыну, что проливаемыя имъ слезы пока- 
зываютъ только, что онъ не беж алъ  ещ е изъ 
своей земной тюрьмы, не нашелъ ещ е пристани, 
что блуждаетъ ещ е по бурному житейскому мо
рю. Но это уже второе движенье и, по правде 
сказать, намъ не неприятно видеть, что неподвиж
ная икона въ первую минуту растрогалась и вы
казала нежность, какъ обыкновенная женщина. 
Благочеспе ея, какъ ни бы ло оно велико, не 
вытравило у нея всякаго другого чувства.

Однако, после этого новаго испытажя эта 
страстная душа ещ е съ болыиимъ жаромъ пре
далась благочеспю. Въ своемъ желажи отре
шиться отъ всякихъ излишествъ, она лишала 
себя даже необходимаго, и тело  ея при такомъ 
режиме становилось слабымъ, прозрачнымъ, поч
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ти воздушнымъ Напрасно близюе ея укоряли 
ее за такой крайнт аскетизмъ; напрасно старый 
отецъ ея д’Ьлалъ ей упреки и настаивалъ на томъ, 
чтобы она изменила образъ жизни. Если она 
и давала уговорить себя после ц'Ьлаго ряда 
н’Ьжныхъ убЪжденш, если соглашалась, скрипя 
сердце, чтобы сделать удовольств>е сяоимъ близ- 
кимъ, заказать иногда бо лее  обильный об'Ьдъ, 
то когда приходило время сесть за столъ, она оду
мывалась и, сознавая бездну гр’Ьха, который соби
ралась совершить, она спешила отыскать на 
улице нищую и отдать ей приготовленный об'Ьдъ; 
и радуясь, что избавилась отъ искушетя, она 
называла свою случайную гостью своей благо
детельницей и избавительницей. Но при такомъ 
режиме она съ каждымъ днемъ все слабела  и 
слабела; теперь она не могла пойти въ церковь 
и выстоять тамъ службу безъ  поддержки двухъ- 
служанокъ. Благодаря всему этому, ©еодота стя
жала славу большой святости.

Однако, она все ещ е не постриглась, считая 
себя изъ скромности недостойной такой чести; 
а между темъ, чувствуя, что умираетъ, она стра
стно жаждала этого высшаго блага. И на этотъ 
разъ, по странной случайности, опять сновидЬте 
заставило ее принять р еш ете . Одна изъ ея по- 
другъ въ монастыре видела сонъ. Приснилось 
ей, будто она въ ипподроме, въ императорской 
лож е, и вотъ видитъ тамъ вокругъ таинственнаго 
золотого трона, такого ослепительнаго, что едва 
можно бы ло на него глядеть, друпе троны, тоже 
изъ золота или слоновой кости, поставленные 
полукругомъ; между ними, несколько въ стороне, 
направо бы лъ поставленъ тронъ, сделанный изъ
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особаго и неизвЪстнаго матер1ала, въ одно и то 
же время темнаго и блестящаго. И когда она 
спросила, кому предназначался этотъ тронъ, чей- 
то голосъ отвЪчалъ ей, что это тронъ беодоты . 
„Императоръ,— разумейте Царь Небесный,— при- 
казалъ его приготовить, ибо она должна скоро 
придти и возсЬсть на него“ . Это бы ло предзна- 
меноважемъ скорой смерти и предвозвЪспемъ 
будущей святости, ©еодота решилась постричься.

Это была торжественная, потрясающая цере- 
можя. Монастырскую церковь украсили, какъ въ 
день праздника; монахини наполняли храмъ; свя- 
щенникъ находился въ алтаре, П селлъ также при- 
сутствовалъ въ первыхъ рядахъ толпы; ко все
общему удивлению, постриженная, бывшая въ 
последнее время такой слабой и истощенной, 
что думали— ее придется нести на носилкахъ, въ 
этотъ великж день, послЪднимъ напряжешемъ 
воли, вдругъ встала на ноги. ^Ояя сверхъестест
венной красотой, „подобно невЪстЬ, идущей на 
встречу жениху", она появилась одна, никто ее 
не поддерживалъ, твердымъ шагомъ приблизи
лась къ алтарю и, ни на мигъ не поддавшись 
слабости, выстояла всю длинную службу постри- 
жежя. Она приняла изъ рукъ священника золо
тое кольцо, сандалш, крестъ; загЬмъ прюбщилась 
Святыхъ Тайнъ.

Пселлъ, глубоко потрясенный, упалъ къ ногамъ 
святой женщины. Тогда, обратившись къ нему, 
мать сказала тихимъ голосомъ: „Да пр*1 емлешь 
и ты, сынЪ мой, когда-нибудь всЪ эти блага“ . 
Въ то же время лицо ея изменилось, въ глазахъ 
загорался сверхъестественный огонь. Это бы лъ 
конецъ. Тутъ она захотела отдохнуть минуту и
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сЬла на низкую скамью. ЗатЪмъ вдругъ, точно 
увидавъ направо отъ себя н'Ьчто сокрытое отъ 
глазъ другихъ людей, она порывисто привстала 
и упала безъ чувствъ. Когда она пришла въ себя, 
она, въ послЪднш разъ, позвала любимаго сына, 
настоятельно призывала его, и затЪмъ тихо умерла, 
верная до конца двумъ чувствамъ, наполнявшимъ 
всю ея жизнь и правившимъ ею: любви мате
ринской и любви къ Богу.

Какова была скорбь Пселла, явившагося слиш- 
комъ поздно, чтобы принять посп'Ьднш поц'кпуй 
матери, объ этомъ легко можно догадаться, и 
онъ намъ самъ говорить о томъ: „я упалъ на 
землю, какъ мертвый, пишетъ онъ, ничего не 
понимая, что творилось вокругъ меня, покуда 
присутствующее, окропивъ мнЪ лицо холодной 
водой и давъ понюхать ароматовъ, не привели 
меня въ чувство“ . Я пропускаю надгробный 
плачъ, который онъ со всегдашнимъ своимъ 
искусствомъ импровизировалъ передъ гробомъ 
умершей. Лучше остановиться на похоронахъ, 
устроенныхъ Константинополемъ ©еодотЪ. Весь 
городъ принялъ въ нихъ учаспе, каждый ж елалъ 
въ послЪднж разъ прикоснуться къ гЬлу, къ ру- 
камъ, къ лицу этой благочестивой женщины. 
Присутствующие изорвали последнее платье, ка
кое она носила, чтобы сохранить отъ него ку
сочки, какъ репиквш, и старый отецъ беодоты, 
стоя у постели, гд'Ь покоилось ея гЬло, могъ по 
праву сказать рыдавшей женЬ * своей: „ВЪрь 
мнЪ, жена, ты дала жизнь святой и мучениц^“ .
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V.

Однако, главный интересь, представляемый 
©еодотой, заключался не въ этой святой кон
чине и не въ благочестивой жизни ея послЪднихъ 
л'Ьтъ. Она главнымъ образомъ интересна своей 
огромной любовью къ сыну. Всю свою жизнь 
П селлъ  бы лъ убЪжденъ, что руководительница 
его юности и съ высоты небесъ продолжала 
н'Ьжно хранить его и не одинъ разъ философъ 
укорялъ себя, что до известной степени обма- 
нулъ надежды святой женщины, слЪдуя другому 
направлежю, ч*Ьмъ она желала бы. Есть, несо
мненно, н^что парадоксальное въ томъ, что 
этотъ человекъ, чья жизнь протекала „какъ елей, 
что течетъ неслышно“ , что добрый семьянинъ 
„не скорый на ответы“ имелъ сына, самаго по
движного, самаго деятельнаго, самаго больш ого 
интригана среди всехъ" придворныхъ и самаго 
словоохотливаго изъ ораторовъ, и что эта бла
гочестивая мать, умершая въ святости, дала жизнь 
человеку съ умомъ самымъ свободомыслящимъ, 
самымъ открытымъ,самымъ научнымъ среди всехъ 
его современниковъ. Пселлъ хорошо чувствовалъ 
этотъ контрастъ и до какой степени была велика 
разница между нимъ и его родителями. Но лю 
бовь къ наукё у него была сильнее всего. „Я 
долженъ бы лъ  бы, говоритъ онъ, думать только 
объ  одномъ БогЬ. Но мой характеръ, непреобо
римая жажда всякаго знажя, влекли меня къ 
науке“ . Какого рода бы ло это знаше, какъ об
ширно и глубоко, онъ это намъ самъ любезно 
объяснилъ: онъ разсказалъ намъ, какъ въ двад
цать пять летъ  онъ зналъ все, что можно знать,
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риторику и философ*1 ю, геометр1ю и музыку, 
право и астрономию, медицину, физику, даже 
оккультныя знатя, и какъ отъ неоплатониковъ 
и отъ „удивительнаго Прокла" онъ мало-по-малу 
возвысился до „чистаго свЪта Платона". Въ сущ
ности, несмотря на нЪкоторыя сомнЪтя, которыя 
порой у него являлись, этотъ свободный и велитй 
умъ отнюдь не жалЪлъ о своихъ знан!яхъ, равно 
и его мать, въ конечномъ итогЪ, должна была, 
взирая на него съ высоты небесъ, быть имъ 
довольной. Благодаря тому, что онъ бы лъ  вы
дающимся ученымъ, Пселлъ попалъ ко двору и 
дош елъ до поста перваго министра: и такимъ 
образомъ, хотя нисколько иначе, онъ осуществилъ 
вели те честолюбивые замыслы своей матери и 
гЬ  прекрасныя мечты, какимъ предавалась она 
въ былыя времена, склоняясь съ любовью надъ 
его колыбелью .'



ГЛАВА XII.

Анна Далассина.
Аристократическая византтская семья въ XI вЪкЪ.

Среди феодальной и военной знати Византж 
однимъ изъ самыхъ знаменитыхъ родовъ около 
половины XI в^ка бы лъ родъ Комниновъ. По
мимо обширныхъ владЬнш въ пзж  и другихъ 
несмЪтныхъ богатствъ родъ этотъ прославился 
ещ е благодаря своимъ заслугамъ передъ госу- 
дарствомъ: глава его, Исаакъ, бы лъ  тогда однимъ 
изъ самыхъ знаменитыхъ полководцевъ имперж. 
Поэтому, когда въ 1057 году crapmie военные 
чины, въ негодовали протйвъ неумЪлаго пра- 
влешя гражданской власти, решились поднять 
мятежъ, они съ общаго соглаая провозгласили 
Комнина царемъ византжскимъ. Такъ Исаакъ по- 
лож илъ начало будущему велич'по своего рода.

Однако, едва прошло два года съ его восше- 
ств’ы на престолъ, какъ новый царь, разочаро
ванный, сознавая свое безсигле творить добро, 
о которомъ мечталъ, къ тому же еще больной, 
решился отречься отъ престола. Одно время 
онъ думалъ передать власть брату своему 1оанну, 
уже возведенному имъ на высокую должность 
куропалата и доместика; но посп'Ьднж, страшась
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тяжелой ответственности, отказался наотрезъ. 
Напрасно жена его Анна Далассина пыталась 
внушить ему бодрость; напрасно представляла 
ему, какимъ опасностямъ онъ въ будущемъ под- 
вергаетъ своихъ, которые неизбежно будутъ ка
заться подозрительными всякому правительству, 
какъ возможные претенденты на престолъ; на
прасно, мешая укоры со слезами, она въ горькихъ 
выражежяхъ осмеивала такое философское без- 
корыспе и такую опасную умеренность. Она не 
могла добиться ничего. Вслёдств*1 е отказа 1оанна, 
престолъ достался председателю сената Констан
тину Дуке. Но Анна Далассина всю жизнь не 
могла забыть этихъ трагическихъ переговоровъ, 
происходившихъ въ ноябре 1059 года. Никогда 
она не могла утешиться, что миновала ее импера
торская корона, которую ея мужъ, произнеси 
онъ только одно слово, могъ бы возложить ей 
на голову; никогда не простила она Дуке, что 
онъ вместо нея взош елъ на престолъ. Отныне 
она поставила себе  единую цель жизни: вновь 
найти утраченную возможность, отплатить судьбе, 
вновь завоевать для своихъ верховную власть, 
которой она думала завладеть; и такъ какъ Анна 
Далассина была столько же ловка и настойчива, 
сколь честолюбива, она достигла своего. Госу
дарственный переворотъ 1081 года, б о л е е  чем ъ  
на сто летъ  упрочившж престолъ за династией 
Комниновъ, бы лъ с л е д с т е м ъ  хотя и не прямымъ, 
но верньш ъ и логическимъ, ея упорной энерпи, 
ея страстной заботы о славе своего дома, ея 
материнской преданности, глубокой и неизсякае- 
мой, какую она выказывала своимъ детямъ при 
всевозможныхъ обстоятельствахъ.
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I.

Если оставить въ стороне разницу обществен- 
наго положешя, аристократка Анна Далассина 
очень напоминаетъ женщину средняго класса» 
какой была мать Пселла. Такъ же, какъ послед
няя, она была набожна, милосердна, доброде
тельна; подобно ей, она любила общество мона- 
ховъ и священниковъ и мечтала окончить свои 
дни где-нибудь въ монастыре; подобно ей, про
водила часть ночи за чтешемъ благочестивыхъ 
книгъ, то произнося молитвы, то читая псалмы, 
а въ общ естве видели ее всегда со строгимъ и 
важнымъ лицомъ, внушавшимъ легкомысленнымъ 
людямъ почтеше, смешанное со страхомъ. П одоб
но ей, она соединяла съ горячей любовью къ 
Богу страстную любовь къ своимъ детямъ. Позд
нее, въ одномъ офищальномъ акте сынъ ея, 
императоръ Алексей, отдаетъ ей должное, и это 
свидетельство стоитъ привести. „Ничто не срав
нится, пишетъ царь, съ нежной матерью, любя
щей своихъ детей. Н етъ въ м !ре бо лёе  твердой 
опоры, появляется ли на горизонте опасность, 
грозить ли какая-нибудь беда. Если она даетъ 
советь, советъ ея всегда добрый; когда она мо
лится за кого-нибудь, ея всемогущая молитва до- 
ставляетъ неодолимую защиту. Таковой мне яв
лялась всегда, .съ самага ранняго детства, моя 
мать и высокочтимая госпожа, бывшая во всехъ 
обстоятельствахъ моей руководительницей и на
ставницей. Мы были одной душой въ двухъ телахъ  
и милостью Божьей этотъ прекрасный и тесный 
союзъ длится и по сей день“ .

Несомненно, что Анна Далассина имела на
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своихъ сыновей глубокое и решительное вл'ыше. 
Какъ и въ семействе Пселла, такъ и во дворце 
Комниновъ она была мужчиной въ доме; и 
когда въ 1067 году, по смерти мужа, она оста
лась  вдовой съ восемью детьми, пятью сыновь
ями и тремя дочерьми, роль ея, и безъ того зна
чительная, ещ е увеличилась. Это она воспитала, 
главнымъ образомъ, всехъ своихъ, сделала изъ 
нихъ замечательныхъ людей, способныхъ испол
нять то высокое назначеше, о какомъона для нихъ 
мечтала, и къ которому она ихъ вела. Впрочемъ, 
она охотно слушала техъ, кто обещ алъ  ей власть 
для  ея детей, и въ особенности не ж алела ничего,, 
лтобы  пророчества эти осуществились. „Это ея 
.молитвами, пишетъ сынъ ея Алексей, непрестанно 
возносимыми къ престолу Божьему, достигли мы 
вершины верховной власти“ . И справедливо по
этому истор'ы наименовала ее „матерью Комни
н овъ “ .

Единственная разница между этими двумя оди
наково страстными матерьми, матерью Пселла 
и матерью Комниновъ, состоитъ въ томъ, что 
Днна Далассина, благодаря своему рождешю, 
богатству и о б а я н т  своего имени, могла восполь
зоваться для своихъ честолюбивыхъ целей та
кими средствами, какихъ не имела скромная по 
рож детю  своему веодота. Происходя изъ знат
ной семьи, дочь отца, занимавшаго высиля долж 
ности въ1 еем е Италш, принадлежа по матери 
къ знаменитому дому Далассиновъ, слава кото- 
paro не давала покою многимъ императорамъ, 
выйдязамужъза одного изъ Комниновъ, имея свя
зи съ самымъ цветомъ'византшской аристократт, 
он а  всегда жила въ высшемъ свете и при дворе,
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где научилась искусству интриги, практиковавше
муся ею съ необычайнымъ умЪньемъ; съ уди
вительной ловкостью обходя все трудности, она 
съ несравненнымъ мастерствомъ выпутывалась 
изъ самыхъ опасныхъ положешй.

Къ этому драгоценному искусству, хотя не
сколько низменному, Анна присоединяла, кроме 
того, очень выдаюнцяся качества ума. Сынъ ея 
Алексей, ея внучка Анна Комнина, никогда не 
говорятъ о ней иначе какъ съ безусловнымъ 
восхищешемъ. Она обладала перворазряднымъ 
умомъ, „умомъ могучимъ, поистинё царствен- 
нымъ и достойнымъ престола“ . Съ ранняго дет
ства выказывала она деятельную и сильную волю, 
больш ой здравый смыслъ; въ ея ясномъ и урав- 
новешенномъ мозгу постоянно бродила какая- 
нибудь деятельная мысль. „Это бы ло удивитель
но, пишетъ Анна Комнина, видеть въ этомъ теп е 
молодой женщины разумъ старца, а стоило только 
посмотреть на нее, чтобы увидать все ея серьез- 
ныя качества и достоинства“ . Въ ней была душа 
государственнаго мужа. Она обладала удивитель
ной деловой опытностью, глубокимъ знатем ъ 
политики; она была бы способна править целымъ 
м1ромъ. Наконецъ, она обладала замечательными 
природными способностями: ея речь была сво
бодна, сжата, она всегда находила верное слово 
и легко доходила до краснореч1я. „Б езъ  ея ума 
и безъ ея разсудительности, сказалъ объ  ней ея 
сынъ, импер1я . погибла бы “ . И * Анна Комнина 
превозноситъ ее выше всехъ современныхъ ей 
государственныхъ людей. „Она была, пишетъ ея 
внучка, украш етемъ и честью своего пола, сла
вой человечества“ . Обладая при этомъ муже-
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ствомъ и гордой смелостью, безусловно предан
ная своимъ сыновьямъ, необыкновенно ловкая, 
она была, однимъсловомъ, женщина выдающаяся 
своими высокими качествами, оправдывавшая 
непомерность своего чес:толюб1я. Высокомерная 
и интриганка въ одно и то же время, осторож
ная и податливая, когда это бы ло нужно, пред- 
пршмчивая и смелая, когда это требовалось, и 
всегда безконечно умная, она несомненно была 
основательницей величия своей семьи, и видя ее 
такой, легко понять необычайное вл*1 ян*1 е, какое 
она сохраняла до самой смерти на своихъ бла- 
годарныхъ сыновей

II.

Въ 1067 году, когда после смерти мужа Анна 
Далассина стала главой семьи, трое изъ ея сы
новей были уже взрослыми. Старипй, Мануилъ, 
служилъ въ императорскомъ войске; Исаакъ и 
Алексей были молодые люди, отъ девят
надцати до двадцати летъ; только Адр1анъ и 
Никифоръ были ещ е детьми. Изъ трехъ дочерей 
две были пристроены, замужемъ за знатными 
людьми; одна вышла за Михаила Таронита, 
другая за Никифора Мелиссина. Закончить.обра- 
зоваше младшихъ, поднять на должную высоту 
остальныхъ и упрочить ихъ судьбу, такова была 
двойная цель, отныне поставленная себе  матерью.

Обстоятельства очень благопр*1ятствовали ей. 
Въ это время византжскж престолъ опять бы лъ 
въ рукахъ женщины, Евдокж, вдовы Константина 
Дуки, регентши, правившей отъ имени своего 
малолётняго сына Михаила VII. Это была царица
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умная образованная, даже причастная литерату
ре-, хотя ей неправильно приписывали сочинем!е 
поэмы „Вю ларж “ или „П оле ф1 алокъм, несом» 
нЪнно, что она любила писать и была автором ь 
н'Ьсколькихъ стихотворежй— о волосахъ А р ’юны, 
о заня^яхъ, приличествующихъ царице,— и трак
тата о монастырской жизни, достаточно свидЪтель- 
ствующихъ объ ея литературныхъ вкусахъ и стрем- 
лежяхъ. Но ещ е бо лее  того это была жен
щина энергичная, честолюбивая, жадная до вла
сти: „я твердо намерена, говорила она, умереть 
на престоле“ . Поэтому мужъ ея, цЪнившж ея 
качества, умирая, упрочилъ за ней особымъ ак- 
томъ верховную власть, обязавъ ее при этомъ, 
изъ странной предосторожности влюбленнаго и 
ревниваго мужа, письменнымъ услов1емъ никогда 
не выходить вновь замужъ. Евдожя согласилась 
и подписанное ею услов1е бы ло торжественно 
отдано на хранеже патр1арху 1оанну Ксифилину.

Къ сожалЪжю, тяжелое положеже, какое пе
реживала тогда импер 1 я, крайне затрудняло для 
женщины исполнеже последней воли, завещан
ной василевсомъ Константиномъ X; потребность 
въ мужской руке заставляла себя сильно чув
ствовать; и, кроме того, хотя Евдокш было подъ 
сорокъ летъ, она обладала темпераментомъ, 
плохо мирившимся со вдовствомъ. Какъ разъ въ 
это время она страстно влюбилась въ красива го 
Романа Дюгена, полководца, пытавшегося после 
смерти императора поднять военный бунтъ; по
бежденный и привезенный пленнымъ въ Кон
стантинополь, • онъ ожидалъ надъ собой суда, 
какъ вдругъ, къ великому удивлежю придвор- 
ныхъ, императрица помиловала его; и скоро у

ДИЛЬ. 23
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нея не стало другой мысли, какъ только выйти 
за него замужъ. Одна вещь, впрочемъ, смущала 
■ее: злополучный документъ, врученный патр!арху. 
Крайне ловко регентша провела святого отца; 
она сделала видъ, что воспылала горячей лю 
бовью къ брату Ксифилина; и последит, въ ка
честве добраго родственника, чтобы не стать 
помехой счастью, готовому улыбнуться его семье, 
согласился возвратить Евдокж бумагу, содержав
шую ея обЪщаше. ОвладЪвъ своимъ обязатель
ством*^ царица сняла маску и вышла замужъ 
за Романа Дюгена.

„ЧеловЪкъ, замЪчаетъ Пселлъ, разсказывая 
объ  этомъ событж, животное изменчивое, осо
бенно, когда находить для своихъ изменъ бла- 
видные предлоги“ . Но остальные далеко не такъ 
спокойно отнеслись къ этому. Кесарь 1оаннъ 
Дука, братъ покойнаго императора, увидавшж 
что его отстранили отъ д*кпъ, патр1архъ Ксифи- 
линъ, взбешенный, что его провели, не скрывали 
своего недовольства; и самъ Пселлъ, бывшж 
любимымъ министромъ Константина X и настав- 
никомъ юнаго Михаила VII, въ конце концовъ, 
почувствовалъ некоторую непр1язнь къ начинав
шейся такимъ образомъ новой политике. Въ са- 
момъ д еле , восшесгае на престолъ Романа 
означало торжество военнаго сослов1я, и граж
данств чины, взволнованные, возмущенные, ста
новились въ открытую оппозищю къ царю, гро
зившему лишить ихъ вл1яжя.

Последнее обстоятельство и приблизило Ком- 
ниновъ ко двору. Помимо того, что Евдоюя со
стояла съ ними въ некоторомъ родстве, они по 
своему имени, по воспоминашямъ объ импера
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тор е Исааке, ихъ дяде, считались самыми зна
менитыми представителями и самыми твердыми 
приверженцами идеи военной реррганизацж и 
энергичныхъ меръ, каюя олицетворяло возвы- 
шен1е Романа; кроме того, Анна Комнина была 
слишкомъ довольна падешемъ своихъ враговъ 
Дукъ, чтобы не поддержать, новое правительство 
или отказывать ему въ сочувствж. Поэтому вся 
семья нашла во дворце милость и почетъ. Анна 
Далассина выдала свою младшую дочь за Кон
стантина Дюгена, близкаго родственника царя, 
для сына своего Мануила она добилась высшаго 
назначешя. Онъ бы лъ сдЪланъ главнокомандую- 
щимъ восточной армж, протопроедромъ, затемъ 
куропалатомъ и во главе войска прославился 
блестящими подвигами. Благодаря ему, имя Ком- 
ниновъ вновь становилось популярнымъ въ вой
ске, и надежда улыбнулась Анне ДалассинЪ, 
какъ вдругъ юный полководецъ серьезно забо- 
л 'Ь лъ  въ Bиeинiи.

Получивъ это извЪспе, испуганная мать тотчасъ 
отправилась къ сыну; посггЪднимъ усил1емъ воли 
Мануилъ, почти умирающш, всталъ, чтобы встре
тить ее; онъ бросился къ ней въ объятия, съ 
трудомъ произнесъ несколько словъ; затемъ 
вновь упалъ на постель и, высказавъ желаже, 
чтобы его похоронили въ той самой могиле, где 
впоследствии упокоится его возлюбленная мать, 
онъ лишился силъ и умеръ. Ничто лучше этого 
разсказа не показываетъ всей глубины почтешя 
и нежной привязанности, каюя сумела эта жен
щина внушить своимъ детямъ; ничто также не 
показываетъ лучше редкой энерпи ея души, чемъ 
то, что затемъ последовало. Смерть Мануила
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была не только жестокимъ испыташемъ, она 
являлась гибелью всЬхъ надеждъ, возложенныхъ 
ею на эту юную, такъ славно начавшуюся жизнь. 
Несмотря на значительность своей утраты и сво
его отчаяжя, Анна Далассина, однако, вновь 
овладела собой, хотя поразилъ ее тяжкш ударъ. 
Одинъ Комнинъ погибъ; другой долженъ бы лъ  
продолжать традицЫ и упрочить судьбы рода. 
Она рЪшила немедленно отправить въ арм1к> 
своего третьяго сына, юнаго Алексея. Но им- 
ператоръ выказалъ себя болЪе жалостливым^ 
чЪмъ мать. Когда Комнинъ явился къ нему про
сить разрЪшешя уЪхать, онъ отв%чалъ: „Ни подъ 
какимъ видомъ не слЪдуетъ, чтобы въ такой 
скорби мать твоя оставалась одна, и я не хочу, 
чтобы къ горю потери одного сына присоедини
лась печаль разлуки съ другимъ“ . И онъ отпра- 
вилъ молодого человека обратно къ Анн*Ь Да- 
лассинЪ.

Револющя 1071 года однимъ ударомъ уничто
жила д'Ьло, съ такимъ терпЪжемъ подготовляв
шееся Анной. Известно, какъ посл'Ь поражения 
Романа IV, разбитаго турками при МанцикергЬ 
и взятаго въ плЪнъ султаномъ, разразилась при 
двор'Ь вся ненависть, съ дйвнихъ поръ накопивша
яся противъ злополучнаго монарха, и какъ пар™  
Дуки, объявивъ его низложеннымъ, не усумни- 
лась, по освобождены царя изъ плЪна, начать 
съ нимъ войну, какъ съ чужеземнымъ врагомъ. 
Съ обычной ей смелостью Анна Далассина оста
лась упорно вЪрна этому низложенному импе
ратору; ее не замедлили обвинить въ тайной 
переписка съ нимъ, ее потребовали на судъ; осу- 
ждеше ея казалось рЪшеннымъ заранее. И вотъ
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на суде эта женщина, всегда высокомерная и 
твердая, вдругъ выхватила изъ-подъ одежды рас- 
пяпе и, потрясая имъ передъ лицомъ растеряв
шихся судей, воскликнула: „Вотъ мой судья, а 
также и вашъ, думайте о Немъ, когда будете 
произносить вашъ приговоръ, и смотрите, чтобы 
онъ бы лъ достоинъ верховнаго судьи, который 
видитъ скрытое въ глубине души человеческой". 
При этой неожиданной выходке судьи совершен
но растерялись. Некоторые стали уже склоняться 
къ оправдашю; однако, большинство устраши
лось  гнева новаго владыки. Выпутались изъ этого 
положешя, прибегнувъ къ подлости, очень удачно 
сопоставленной друзьями Комниновъ съ „судомъ 
Kaia<J)bi“ . пнна Далассина была присуждена къ 
изгнажю и отправлена съ сыновьями на одинъ 
изъ Принцевыхъ острововъ.

III.

Немилость, постигшая Комниновъ, была, однако, 
непродолжительна. Ихъ главный противникъ, ке
сарь 1оаннъ Дука, ставшж регентомъ вместо Ро
мана и Евдокж, не замедлилъ поссориться со 
своимъ племянникомъ Михаиломъ VII и долженъ 
бы лъ  оставить дворъ й удалиться въ свои a3i- 
атск*1Я владешя. Комнины, несмотря на ихъ па- 
ден'|е, были спишкомъ сильны и слишкомъ знат
ны, чтобы новые министры не чувствовали, на
сколько было важно при подобныхъ обстоятель- 
ствахъ заручиться ихъ поддержкой. Ихъ вернули 
изъ ссылки. Вскоре, чтобы ещ е больш е быть 
уверенными въ ихъ содействж, женили Исаака, 
главу семьи, на родственнице императрицы Ма
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рж Аланской, и вскоре загЪмъ сделали его 
главнокомандующимъ восточной армш, долж 
ность, порученная некогда брату его Мануилу. 
Уезжая, Исаакъ взялъ съ собою въ лагерь млад- 
шаго своего брата Алексея. Съ этихъ поръ сча
стье стало все больш е и больш е улыбаться этой 
семье.

Алексею  Комнину, будущему императору, бы ло 
тогда двадцать три или двадцать четыре года; 
Исаакъ бы лъ  немногимъ старше. Оба были удиви
тельные воины, страстно любивипе военное дЪло 
и до того безстрашные, что храбрость старшаго 
доходила иногда до безумной смелости. Онъ ки
дался тогда на врага, поражая его „какъ ударъ 
молнж“, и не разъ, изъ-за неосторожности, по- 
падалъ въ руки невЪрныхъ. Алексей, хотя и не 
менее смелый, бы лъ  бо лее  спокойнаго, уравно
вешенна го характера. Въ физическомъ отноше- 
нж онъ бы лъ средня го роста, но крепкаго 
сложен1я и очень силенъ; съ своимъ загоре- 
лы мъ цветомъ лица, черными волосами, темными 
блестящими глазами онъ имепъ красивую, вполне 
привлекательную внешность. Обученный всемъ 
телеснымъ упражнениями онъ бы лъ  страстный 
охотникъ, изящный, неутомимый наездникъ, стра
стно любившж военныя приключежя. Но съ этой 
физической деятельностью онъ соединялъ, въ 
нравственномъ отношенж, редкое самооблада- 
шё и удивительную ловкость вести интригу. 
Умный, образованный, умеющж говорить, онъ 
таилъ въ душ е своей твердую, упорную волю; 
однако, такъ какъ онъ отъ природы бы лъ  нрава 
кроткаго, онъ предпочиталъ достигать цепи ско
рей ловкостью, чемъ насил!емъ. Подобно сво-
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иггь братьямъ, нЪжно привязанный къ матери, 
онъ бы лъ втайн% предметомъ особой любви 
Анны Далассины; она считала, что онъ болЪе 
другихъ способенъ осуществить ея честолюби
вые замыслы; вотъ почему съ очень раннихъ 
л%тъ она готовила его къ военной карьерЪ и 
затЬмъ приставила, въ качеств^ адъютанта, къ 
старшему его брату Исааку. Во всемъ этомъ 
Анна Далассина судила вЪрно. Въ самый корот- 
шй срокъ братья Комнины блестящею храбро
стью и другими военными подвигами покрыли 
свое имя необыкновенной славой.

Около 1072 и 1073 годовъ положеже имперж 
бы ло чрезвычайно затруднительно. Со стороны 
аз1атской границы угрожали турки; эта опасность 
осложнялась ещ е мятежомъ, поднятымъ однимъ 
начальникомъ наемныхъ войскъ, норманомъ Рус- 
селемъ изъ Байеля. Вынужденные выдерживать 
борьбу противъ невЪрныхъ съ силами, очень 
уменьшенными этимъ мятежомъ, оба брата, од
нако, творили чудеса. Если вЪрить семейной хро- 
ник'Ь, прославляющей, конечно, нисколько при
страстно ихъ храбрость и тЪсную дружбу,— они 
были дружны, говорить Анна Комнина, какъ 
Орестъ и Пиладъ,— подвиги ихъ были достойны 
подвиговъ паладиновъ. Однажды въ одной битвЪ 
подъ Исаакомъ убили лошадь, и онъ попалъвъ 
руки турокъ. АлексЬй съ большимъ трудомъ 
старался спасти войско и прикрыть отступле- 
же, какъ вдругъ воины, охваченные паникой, 
обратились въ бЪгстдо, оставивъ юна го полко
водца почти совсЬмъ одного. Окруженный со 
всЬхъ сторонъ мусульманами, Алексей вынуж- 
денъ бы лъ бежать и только чудомъ спасся отъ
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пресл-Ьдоваьпя; наконецъ, после кратковремен- 
наго пребывания въ какой-то глухой деревушке, 
ему удалось съ нисколькими изъ своихъ людей 
добраться до Анкиры. Думая объ  одномъ только, 
какъ бы освободить поскорее любимаго брата, 
онъ посп-Ьшилъ въ Константинополь, чтобы со
брать тамъ необходимый выкупъ; по своемъ воз- 
вращенж, онъ им’Ьлъ неожиданную радость найти 
Исаака уже свободнымъ; каппадокжская знать 
реш илась въ благородномъ порыве сложиться 
и выкупить наследника такого славнаго рода. 
Тогда братья уже вместе поехали обратно въ 
столицу; но опять въ окрестностяхъ Никомидж 
на нихъ напали турки и окружили ихъ. Они ме- 
чомъ пробили себе дорогу, выказавъ въ этомъ 
сраженж чудеса храбрости, въ конце концовъ 
выпутались изъ беды  и, несмотря на бешеную 
погоню, не потерявъ ни одного человека, до
стигли безопаснаго места» Когда после этой эпи
ческой скачки они возвратились въ Константино
поль, народъ въ восторге устроилъ имъ торже
ственную встречу, и толпа, растроганная и оча
рованная, взирала, любуясь, на того, кого съ лю 
бовью называла „прекраснымъ золотымъ юно
шей“ .

Такая блестящая слава должна была неминуемо 
возбудить тревогу въ высшихъ сферахъ; решили 
употребить все меры, чтобы избавиться отъ 
этихъ слишкомъ популярныхъ молодыхъ людей. 
Исаакъ, въ качестве правителя Антюхж, бы лъ 
отправленъ на окраины далекой Сирж; Алексей, 
возведенный въ чинъ стратопедарха, получилъ 
поручен*1 е сразиться съ Русселемъ изъ Байеля и по
корить его Византж. Но на это трудное д ело
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ему отпустили мало воиновъ и не дали никакихъ 
денегъ. Несмотря на нежелаше матери, бояв
шейся, что заранее обреченное на неудачу пред- 
npiHTie скомпрометируетъ его славу, Алексей все 
же принялъ предложенное ему начальствовании 
такъ искусна была его тактика, такъ тонка его 
дипломат1я, что дело, долженствовавшее, повиди- 
мому, его погубить, послужило только къ еще 
большему его возвеличешю. Онъ началъ съ того, 
что преградилъ доступъ пров1анта мятежнику, 
затЬмъ сумЪлъ возбудить въ его лагере измену, 
такъ что изменникъ вы даль  ему Русселя, и тор
жественно привезъ въ Константинополь этого, 
столь опаснаго, противника. Императоръ Миха- 
илъ VII принялъ юнаго героя чрезвычайно ми
лостиво: „приветствую того, сказалъ онъ ему, 
кто, после Бога, наша правая рука“ . Въ это 
время, въ 1074 году, Алексей бы лъ  однимъ изъ 
самыхъ видныхъ людей Византж.

Между темъ противъ царя поднималось все
общ ее недовольство. Безстыдная алчность пер- 
ваго министра истощала казну и причиняла го 
лодовку въ стране; войско, не получавшее жа
лованья, возмущалось. Честолюбцы пользовались 
неурядицей, царившей благодаря слабому пра
вительству Михаила; въ Европё Никифоръ Bpi- 
еннж провозгласилъ себя императоромъ; въ Азш 
Никифоръ Воташатъ облекся въ порфиру, под
держанный феодальной знатью и даже частью 
сената. Между правительствомъ и претендентами- 
соперниками Алексей Комнинъ лавировалъ край
не искусно и, не становясь ни на чью сторону, 
темъ вернее упрочивалъ собственное положе- 
Hie; и скоро онъ сталъ казаться такимъ необхо-
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димымъ челов’Ькомъ, что всЬ партш добивались 
союза съ нимъ и старались имъ завладеть. Онъ 
воспользовался очень искусно обстоятельствами, 
чтобы обезпечить себе  усп’Ьхъ.

Незадолго передъ тёмъ Алексей потерялъ 
жену. ВзамЪнъ ея ему предлагали две одина
ково блecтящiя и полезныя партш. Императоръ 
предлагалъ ему руку своей сестры Зои, кесарь 
1оаннъ Дука ж елалъ выдать за него свою внучку 
Ирину. ИмЪя выборъ между этими двумя бра
ками, Комнинъ легко сообразилъ всЬ выгоды 
второго, который, соединяя интересы двухъ са- 
мыхъ знаменитыхъ въ Византш аристократиче- 
скихъ родовъ, обезпечивалъ въ будущемъ не
оценимую поддержку его честолюбивымъ пла- 
намъ. Онъ решился выбрать Дукъ. Но это рег 
шеше натолкнулось со всехъ сторонъ на край- 
Н1 Я пpeпятcтвiя. Императоръ, оскорбленный тЬмъ 
что отвергли союзъ съ нимъ, выказывалъ къ 
нему явную враждебность; но что бы ло ещ е 
удивительнее, сама Янна Далассина противилась 
теперь желашю сына; давнишняя и упорная 
ненависть къ Дукамъ затемняла на этотъ разъ 
всегдашнюю ясность ея суждешя и заставляла 
ее пренебречь явной выгодой ея дома. Вотъ 
тутъ-то и проявились политическое чутье и даль
новидная стойкость Алексея. Все время заверяя, 
что онъ никогда не пойдетъ противъ воли ма
тери, онъ тЬмъ не менее ни въ чемъ не под
дался ея увещашямъ; действуя необычайно тер
пеливо и тонко, онъ задумалъ заставить ее от
казаться отъ своихъ предубеж дена и съ по
мощью ловкой дипломами своей будущей све
крови ОНЪ, ВЪ конце - КОНЦОВЪ, од олелъ  все
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затруднения. Янна Далассина, скрЪпя сердце, 
дала comacie; добились также и соизволешя 
царя, и въ конц-fe 1077 года свадьба была от
празднована. Янна Далассина, какъ это видно 
будетъ дальше, затаила противъ своей невЪстки 
упорную злобу, гЬмъ бол-fee сильную, что ей 
пришлось въ этихъ обстоятельствахъ въ первый 
разъ въ жизни подчинить свою волю вол-fe сына.

Надо, однако, заметить, что въ этой pacnp-fe 
правда была на сторон-fe ДлексЬя, а не его ма
тери: дальнЪйгшя со бьтя  достаточно это пока
зали. Союзъ съ Дуками представлялъ въ его 
игр-fe большой козырь; онъ позволилъ ему ме
жду всЬми им-Ьющимися на лицо парт'ыми ока
зать свою поддержку тамъ, гд-fe это ему бы ло  
выгодно, и стать д-Ьйствительнымъ хозяиномъ 
положешя. Сначала онъ оставался в-Ьренъ су
ществовавшему правительству: въ начал-fe 1078 
года онъ разбилъ въ Македонж Никифора Bpi- 
енн1я. Но когда, нfecкoлькo no3flHfee, Вотанштъ 
свергнулъ съ престола Михаила VII, Комнинъ 
счелъ бол-fee выгоднымъ примкнуть къ новому 
правительству. Такое драгоц-Ьнное сообщниче
ство получило свою заслуженную награду: Яле- 
кс-feñ бы лъ возведенъ въ должность велика го 
доместика схолъ, получилъ титулъ новилиссима 
и сталъ д-Ьйствительно главнымъ защитникомъ 
и лучшей опорой царя. Онъ вторично разбилъ 
Никифора Вр 1 еншя, затЬмъ уничтожилъ другого 
мятежника, Басила ка, и обоихъ ихъ доставилъ 
шгЬнными* къ стопамъ императора. Эти ycnfexn 
были ув-Ьнчаны новымъ почетомъ: его сд-Ьлали 
проедромъ. Но въ особенности способствовали 
они увеличен^  его популярности. Благодаря
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своимъ блестящимъ поб'Ъдамъ, онъ сделался 
кумиромъ войска, привЪтствовавшаго его при 
всякомъ случай и не желавшего иного началь
ника, кромё него. Своей женитьбой онъ при- 
влекъ на свою сторону большую часть феодаль
ной аристократии, такъ какъ олицетворялъ собою 
ихъ требовашя, и, сверхъ всего, онъ прюбрЪлъ 
поддержку патр1арха, слепо преданна го Дукамъ. 
Наконецъ, своей привлекательной внешностью, 
окружавшимъ его ореоломъ славы, онъ нравился 
толпе. Алексей Комнинъ бы лъ въ праве питать 
всяюя надежды.

IV.

Въ это самое время императоръ Никифоръ 
Вотан’штъ становился все бо лее  непопулярнымъ. 
Его министры, какъ некогда министры Михаила 
VII, расхищали съ большимъ трудомъ собран- 
ныя деньги, и такъ какъ казна находилась въ 
крайне бедственномъ положены, лихоимство им
ператорской бюрократы ещ е увеличивало недо
вольство. Войско, все б о лее  и бо лее  недоволь
ное слабостью правительства, управлявшего го- 
сударствомъ, раздражалось, что его держать въ 
пренебрежены, мало ему платятъ, постоянно 
лриносятъ въ жертву интересамъ гражданской 
администрацЫ. Аз'ттсюе полки роптали; въ сто- 
лицахъ варяги, самая, повидимому, верная и 
надежная часть стражи, возмущались, и эти 
бунты съ трудомъ подавлялись. Воташатъ вдо- 
бавокъ бы лъ старъ, лишенъ энерпи, немножко 
смеш онъ. Со всехъ сторонъ требовали новую 
династию, и возмущеше Никифора Мелиссина,
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провозгласившаго себя царемъ въ Азж, бы ла  
явнымъ знакомь грознаго и близкаго кризиса.

Понятно, что гражданская парт1 я была крайне 
встревожена такимъ положешемъ Д'Ьлъ, и, сто
явшие во главЪ ея министры сильно озабочены 
популярностью Комниновъ, явно предназначен- 
ныхъ стать во глав-Ь военной и феодальной 
партж. Они уже успели выказать АлексЪю свое 
HeflOBtpie, запретивъ ему поспЪ его победы 
надъ Вр1енн1емъ тpiyмфaтopoмъ вступить въ сто- 
дицу. Теперь они старались подорвать къ нему 
дов-fepie императора, выставляя на видь, что 
аз 1 атскж мятежникъ бы ль  зятемъ Комниновъ; 
напоминали, что Алексей, — это бы ло крайне 
благоразумно со стороны послЪдняго,— только 
что отказался отъ командован’ы войскомъ, по- 
сланнымъ противъ его родственника, старались 
представить его единомышленникомъ узурпатора, 
и гЬмъ окончательно погубить его. Но Алексей, 
какъ известно, могъ всякаго заткнуть за поясъ 
въ тонкой игрЪ интригъ; на козни своихъ вра- 
говъ онъ отвЪчалъ другими кознями, и однимъ 
вЪрнымъ ходомъ нашелъ средство обезпечить 
себЪ всемогущую поддержку въ томъ самомъ 
дворцЪ, гдЪ замышляли его гибель.

Когда Михаилъ VII бы лъ  еще императоромъ, 
онъ женился на царевнЪ Марж Аланской. Это 
была очень красивая женщина, высокая, изящ
ная, съ бЪлосн'Ьжнымъ цвЪтомъ лица, съ пре
лестными свЪтлыми глазами, несравненной гра- 
цж и очаровашя. „Ни Апелесъ, ни Ф идж ,— 
говорить Анна Комнина,— не создали ничего, что 
могло бы сравниться съ ней по красотЪ“ . „Это 
бы ла“ , читаемъ мы въ другомъ мЪстЬ, „живая
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статуя, и нельзя бы ло достаточно налюбоваться 
на нее тому, кто любить красоту, или, вЪрнЪе, 
это бы ль  Амуръ, воплотившжся и.сошедшж на 
зем лю “ . Эта красавица, какъ легко можно до
гадаться, возбудила кругомъ себя сильныя стра
сти. Самъ Никифоръ Воташатъ, когда вступилъ 
на престолъ, не бы ль  равнодушенъ къ ея ча- 
рамъ; и уже не очень молодой и два раза вдо
вый, онъ задумалъ на ней жениться. Было тутъ 
одно не малое затруднеже: мужъ молодой жен
щины, лишенный престола Михаилъ VII, ещ е 
б ы л ь  живъ; но его заставили уйти въ мона
стырь, для м!ра онъ могъ считаться умершимъ, 
а бракъ его расторгнутымъ. Но одно время 
Никифоръ все же колебался, и такъ какъ пре
жде всего онъ заботился о томъ, чтобы узаконить 
свое узурпаторство черезъ союзъ съ император- 
скимъ домомъ, то рЪшилъ взять себ’Ь въ жены 
вдову Константина X и Романа Дюгена Евдоюю, 
которая охотно согласилась бы разделить съ нимъ 
власть. Это бы лъ бы бракъ разумный, вполнЪ 
подходя щж и по возрасту жениха и невЪсты; 
но Мар’ы была болЪе хороша и обольстительна: 
Вотажагъ не устоялъ противъ соблазна. Несмотря 
на то, что церковь не желала благословить та
кой вдвойн’Ь незаконный бракъ, царь решился 
на третж бракъ и женился на женЪ своего 
предшественника.

1Лар\я Аланская безъ  всякаго увлечежя согла
силась исполнить желание Никифора, единствен
но только, чтобы спасти интересы своего мало- 
лЪтняго сына Константина, имЪвшаго тогда че
ты ре года отроду; но она не могла любить ста
ра го мужа, навязаннаго ей. Алексей Комнинъ,
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какъ известно, былъ, наоборотъ, крайне привле- 
кателенъ; повидимому, императрица очень скоро 
возымела къ нему самое нужное чувство, и по 
столице не замедлилъ пройти слухъ, что она съ 
нимъ въ самыхъ лучшихъ отношешяхъ. Фактъ 
представляется . довольно правдоподобнымъ; во 
всякомъ случае, несомненно, что царица взяла 
реш ительно сторону Комниновъ и выказала 
имъ полное благоволеше. А  черезъ замужество 
своей кузины съ главой семьи, Исаакомъ, она 
приходилась имъ также несколько сродни; бла
годаря этому браку Исаакъ, бывшж тогда въ 
Константинополе, им елъ свободный доступъ къ 
царице. Онъ этимъ пользовался, чтобы выдвигать 
своего брата, чтобы снискивать ему милости ги
некея, где все действовали за него; и сама Анна 
Далассина, изъ ненависти къ своей невестке 
И рине Дуке, смотрела сквозь пальцы на связь 
Алексея  и употребляла всю свою власть, чтобы 
помогать сыновьямъ въ ихъ проискахъ. Все эти 
интриги привели къ довольно непредвиденному 
результату: Мар1я Аланская усыновила. Алексея 
Комнина. Черезъ это онъ вступалъ въ импера
торскую семью и, офищально признанный сво- 
имъ человекомъ во дворце, онъ очутился еще 
въ бо лее  удобномъ положены, чтобы следить за 
всемъ, что замышлялось тамъ противъ него.

Обманутый министрами, императоръ принялъ 
очень важное реш еые: онъ назначилъ своимъ 
преемникомъ племянника своего Синадина. Когда 
Мар1я Аланская узнала о такомъ выборе, такомъ 
грубомъ пренебрежен^ правами ея сына на 
престолъ, злоба ея не знала пределовъ; тотчасъ 
извещенные ею Комнины, хорошо подученные
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своей матерью, ещ е больш е разжигали ея него- 
доваше. Советники императора пошли тогда на 
решительный поступокъ; чтобы покончить со 
всЬмъ этимъ, они решили ослепить обоихъ 
братьевъ. Но Алексей и Исаакъ уже давно кое 
что подозревали, такъ что въ видахъ предосто
рожности, говорятъ, никогда не появлялись вме
сте во дворце. Предуведомленные императ
рицей, они пошли на проломъ и поставили все на 
карту.

Въ ночь на 14 февраля 1081 года Исаакъ и 
Алексей  въ сопровожден^ главныхъ своихъ 
приверженцевъ беж али изъ столицы и, захвативъ 
заблаговременно лошадей изъ императорской 
конюшни, достигли безъ погони лагеря еракш- 
скихъ войскъ. Ихъ огъЬздъ бы лъ такъ поспешенъ 
и бегство произошло съ такою быстротой, что 
имъ пришлось оставить всехъ женщинъ, своихъ 
родственницъ. Вотъ тутъ то и проявила Анна 
Далассина всю свою обычную энерпю. Съ свой
ственной ей решимостью она на разсвете по
спешила укрыться въ неприкосновенномъ уб е 
жищ е св. Софш, взявъ съ собой своихъ дочерейг 
невестокъ, внуковъ; и когда Никифоръ Воташагъ 
сталъ требовать, чтобы она возвратилась въ 
священный дворецъ, она наотрезъ отказалась и, 
уцепившись за иконостасъ, объявила, что только 
отрубивъ ей руки можно оторвать ее отъ 
него. При виде такого упорства, императоръ не 
осмелился прибегнуть къ силе; онъ вступилъ въ 
переговоры и въ конце концовъ обещ алъ, что бы 
ни случилось, пощадить жизнь родственницъ бун- 
товщиковъ. Удовольствовались темъ, что изъ 
предосторожности заперли ихъ въ Петршскш
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монастырь, куда не замедлила явиться и невЬстка 
кесаря 1оанна Дуки, свекровь АлексЬя Комнина. 
И въ страхЪ всЪ эти женщины ожидали оконча- 
шя собьтй .

Имъ не пришлось долго ждать. Заговорщики, 
которымъ кесарь 1оаннъ Дука оказалъ поддержку 
своимъ именемъ и своимъ богатствомъ, готови
лись явиться имъ на выручку. Въ лагер'Ь подъ 
Схизой они немедленно провозгласили импера- 
ромъ Алексея Комнина, въ пользу котораго 
старияй братъ его Исаакъ великодушно огказался 
отъ своихъ правъ; затЪмъ съ оруж^емъ въ рукахъ 
они двинулись къ столицЪ. Въ это время слабый 
Воташатъ решился положиться на волю судьбы; 
онъ колебался, не принималъ никакихъ мЪръ; 
онъ заранЪе примирился со своей долей. Одинъ 
изъ начальниковъ наемнаго войска измЪнилъ и 
открылъ бунтовщикамъ городсшя ворота. Однако 
ничто ещ е не было решено. Пришлось сра
жаться на улицахъ, и Константинополь позна
комился со всЬми ужасами взяля приступомъ. 
Возможно даже, что при такой безпорядочной 
борьбЪ, еслибы только Вотан’т т ъ  сдЪлалъ по
пытку къ настоящему сопротивлен’по, онъ могъ 
бы ещ е победить; онъ этого не захогЬлъ, или 
не осмЪлился. Измена флота, перешедшаго на 
сторону Комниновъ, окончательно сразила его. 
Чтобы прекратить безполезное кровопролит1е, 
царь, по настояшю патр*1арха, решился отречься 
отъ- престола: Онъ уш елъ въ монастырь и при 
этомъ ничего другого не нашелъ сказать, какъ 
только слЪдуюцця слова: „Одно мнЪ обидно, что 
"не буду Ъсть мяса. Все остальное для меня без
различно“ .
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V.

Анна Далассина могла считать себя счастливой: 
ея сынъ сталь императоромъ. И такъ какъ она 
подготовила ему путь къ трону, то вл1яше ея 
перевешивало все остальныя при водворенш 
новой династш.

У  Алексея Комнина бы ль  въ высшей степени 
развить семейный духъ. Первой его заботой, 
какъ только онъ достигъ власти, бы ло осыпать 
почестями всехъ своихъ близкихъ; для своихъ 
братьевъ, для своихъ зятьевъ онъ создалъ новые 
почетные титулы, очень громше, и роздалъ имъ 
выснля должности въ государстве. Для матери 
своей онъ сделалъ  ещ е больше. Съ самыхъ ран- 
нихъ летъ  онъ питалъ къ ней глубокое уважеше 
и у него вошло въ привычку во всехъ слу- 
чаяхъ руководствоваться ея мнешями: ставъ ца- 
ремъ, онъ захотелъ также, чтобы она принимала 
учаспе во всехъ его совещашяхъ. Онъ далъ ей 
титулъ императрицы, посвятилъ ее во все дела, 
обо всемъ съ ней совещался. Чтобы удовлетво
рить эту благочестивую женщину, онъ наложилъ 
на себя, какъ искуплете за разграблеше столицы, 
сорокадневную эпитим1ю, которую понесли вме
сте съ нимъ и все его приближенные. Чтобы 
сделать ей удовольств’ю, онъ чуть бы ло не при- 
нялъ гораздо б о ле е  важнаго реш етя : ему при
шла мысль развестись съ женой. Несмотря на 
низвержение Никифора Воташата, императрица 
Мар1я оставалась въ священномъ дворце вместе 
со своимъ сыномъ Константиномъ; и такое ми
лостивое отношение возбуждало въ Константино
поле больгше толки. Оно, повидимому, подтвер
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ждало уже давно ходивгше слухи о близкихъ 
отношешяхъ Алексея и прекрасной царевны; 
но, въ особенности, странно противоречило его 
манере обращаться съ собственной законной 
женой Въ то время какъ новый монархъ вместе 
съ матерью и всей ея родней поселился въ верх- 
немъ Вуколеонскомъ дворце, Ирине съ ея ма
терью, сестрами и дЪдомъ бы ло отведено поме
щение въ нижнемъ дворце, какъ будто между 
Комнинами и Дуками хотели провести различи 
и подготовить будущж - разрывъ. При дворе и 
въ столице на все лады толковали объ этомъ 
разделенж, и многихъ это тревожило. ВсЪмъ 
бы ло известно, что Анна Далассина ненавидела 
Дукъ, и что въ глубине души она никогда не 
мирилась съ женитьбой своего сына на Ирине. 
И такъ какъ видели ея всемогущее вл 1 ян1 е на А ле 
ксея, такъ какъ императоръ отнюдь не скрывалъ 
своего охлаждешя къ жене, то скоро распро
странился слухъ, что въ ближайшемъ будущемъ 
императоръ думаетъ развестись, и что Анна Д а
лассина этому всячески содейфъуетъ. Не подле- 
житъ сомнешю, что императрица-мать интри
говала у патриарха Козьмы, стараясь возстановить 
его противъ своей невестки, и несомненно также, 
что, видя его непоколебимую верность партж 
Дукъ, она подумывала о томъ, чтобы свергнуть 
его, а на его место поставить бо лее  любезна го 
и б о ле е  уступчиваго патр1 арха. Следую щ ее об
стоятельство окончательно смутило всехъ. А ле 
ксей короновался одинъ, не присоединивъ къ 
этой церемонж Ирину. Все это казалось знаме- 
нательнымъ, и Дуки были очень озабочены.

Въ действительности, Алексей Комнинъ бы лъ
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въ крайне затруднительного положены между 
тремя окружавшими его женщинами. Мар*1 я 
Аланская безконечно ему нравилась; онъ никогда 
очень не лю билъ Ирину, на которой женился, 
главнымъ образомъ, изъ-за политическихъ цЪлей; 
и его личныя чувства вполн’Ь согласовались съ 
советами властной матери, которую онъ съ дав- 
нихъ поръ привыкъ слушаться. Но,“ съ другой 
стороны, была серьезная опасность возбудить 
къ себЪ вражду Дукъ: у нихъ были многочис
ленные приверженцы и посл-ЬдНе открыто за
являли, что въ происшедшемъ государственномъ 
переворот^ они работали гораздо больш е для 
Ирины, чЪмъ для Алексея. Патр*1 архъ Козьма 
выражался не менЪе сильно: „Н е сойду съ пат- 
р8аршаго престола, говорилъ онъ, раньше чЪмъ 
собственноручно не короную Ирину“ . И въ этотъ 
разъ Алексей показалъ превосходство своего 
политическаго геНя: онъ подавилъ свои тайныя 
симпатт, заставилъ увлекшуюся своими стра
стями мать внять голосу разсудка; и передъ 
лицомъ этой твердой воли, этого здраваго прак
тическая ума склонились въ концЪ концовъ всЪ 
и уступили. Дукамъ дали удовлетворено, обез- 
печивавшее съ ними союзъ; черезъ семь дней 
послЪ мужа Ирина была венчана на царство.

Для Мары Аланской это бы лъ конецъ всЬмъ 
ея надеждамъ: она удалилась въ Мангансмй
дворецъ, поотЬ того какъ формальнымъ актомъ 
заставила признать права на престолъ за сыномъ 
своимъ Константиномъ. Для Анны Далассины это 
также было разочароваНемъ и неудачей. Сынъ 
угЬш илъ ее гЬмъ, что вместо мести даровалъ 
ей полную власть. Для нея же онъ подвергъ
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немилости осмкпившагося противиться ей патрк 
арха; онъ съ каждымъ днемъ увеличивалъ ея 
долю учаспя въ правительственныхъ дклахъ. 
Когда въ августк мксяцк 1081 года ему пришлось 
покинуть Константинополь, чтобы отправиться 
сражаться въ Иллирш съ норманами Роберта 
Гвискара, онъ торжественнымъ хрисовуломъ 
(документъ, скркпленный золотой печатью) пре- 
доставилъ матери абсолютную власть на время 
своего отсутсгая.

Анна Комнина сохранила намъ текстъ этого 
драгоцкннаго документа; не можетъ быть болке 
блестящего доказательства той благодарности 
какую Алекскй питалъ къ своей матери, и глу- 
бокаго вл1яшя, какое она имкла на него. Упо- 
мянувъ въ выражешяхъ, выше приведенныхъ 
мной, о всемъ, чкмъ онъ бы лъ обязанъ ей, царь 
поручаетъ заботамъ „своей святой, глубоко почи
таемой матери" все управлеше HMnepieñ: судъ, 
финансы, управлеше провинщями, назначеше на 
всяюя должности, на всяюе посты, все подчинено 
ея контролю и подлежитъ ея ркшешю. „Все, что 
ни прикажетъ она, говоритъ императоръ, пись
менно или на словахъ, должно быть приведено 
въ исполнен*^". Она получила свою печать, до
шедшую до насъ, съ такой надписью: „Боже, 
защити Анну Далассину, мать императора". И 
таково бы ло ея могущество, что, по словамъ 
Анны Комнины, „императоръ, казалось, передалъ 
ей бразды правлешя и въ нккоторомъ родк 
слкдовалъ за императорской колесницей, везшей 
ее, довольствуясь однимъ титуломъ царя". И 
царевна почтительно удивляется, что можно 
бы ло предоставить столько мкста въ государ-
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ствЪ и столько ешяьпя гинекею: „Она приказы^ 
вала, пишетъ Анна, и сынъ ея повиновался, какъ 
рабъ. У  него была видимость могущества, но 
обладала властью она“ .
- Это была для Анны Далассины прекрасная 

отплата за перенесенное въ 1059 году жестокое 
испыташе* Тогда она льстила себя надеждой 
стать императрицей: мечта ея осуществилась. 
Около двадцати лЪтъ по воле своего сына она 
оставалась его соправительницей, и надо отдать 
ей справедливость, что правила она импер1ей 
хорошо. Она вновь завела въ правительстве 
порядокъ, распоряжаясь и со вниМашемъ следя 
за подробностями мельчайшихъ д*Ьлъ. Она под
няла нравственность въ священномъ дворце, 
где раньше царила полная распущенность, и 
завела въ немъ приличный и суровый тонъ мо
настыря. Отныне въ помЪщенш императора были 
распределены по строгой программе часы для 
еды , богослужения, и все должны были под
чиняться предписаннымъ ею правиламъ. Она 
сама показывала примеръ. Анна Комнина разс- 
казала намъ, какъ были распределены все часы 
дня у ея бабушки. Часть ночи проходила въ 
чтенш молитвъ; затемъ утро бы ло посвящено 
ауд1енщямъ и подписывашю бумагъ; после по
лудня она шла въ часовню святой ©еклы, при
сутствовала при богослуженж, а затемъ до ве
чера опять занималась общественными делами.

Во всемъ этомъ ею руководила одна забота. 
Безусловно преданная сыну, она думала только 
какъ бы упрочить благоденсгае и славу его 
царствования; но такъ какъ съ годами она ста
новилась все более  высокомерной и упрямой,
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то въ концЬ концовъ ея опека давала себя чув
ствовать довольно тяжело, и это, повидимому, 
не разъ раздражало Алексея. КромЪ того, у 
нея была слишкомъ тяжелая рука, и поэтому она 
довольно скоро должна была сделаться очень 
непопулярной. Но старая царица была достаточно 
умна и поняла по этимъ признакамъ, что вл*1 я- 
н1ю ея скоро наступить конецъ. Она не стала 
ждать, чтобы ее грубо лишили власти: прибли
зительно въ 1100 году она добровольно удали
лась въ Пантеноптсшй монастырь. И тутъ она тихо 
умерла въ 1105 году, оставшись въ памяти знав- 
шихъ ее людей женщиной выдающейся, а въ 
памяти своихъ сыновей прекрасной матерью.
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ПРЕДИСП0В1Е ЯВТОРЯ

Въ первомъ том-Ь я старался представить, въ 
цЪломъ ряде портретовъ, византшское общество 
до крестовыхъ походовъ. Въ этомъ томе я хо- 
т^лъ бы т'Ьмъ же способомъ изобразить то же 
общество времени крестовыхъ походовъ и по
следующего перюда. Въ этотъ перюдъ, длив- 
илйся съ конца XI вЪка до половины XV, 
возникаетъ, какъ увидимъ, историческая и пси
хологическая задача большой важности, а именно, 
узнать, въ какой мере, при часто возобнов
лявшихся тогда сношешяхъ между греками и 
латинянами, вл!ян!е Запада проникло въ души 
византшцевъ и преобразовало ихъ, какой об- 
м-Ьнъ мыслей и нравовъ произошелъ между 
двумя цивилизациями, бывшими такъ долго чуж
дыми и въ основе своей враждебными одна дру
гой. Для выяснения этой задачи, мне кажется, 
невозможно нигде найти лучшей почвы для изу- 
чешя и изспЪдоважя, чЪмъ тонкая и подат
ливая женская душа, при всей своей сложности 
такъ быстро запечатлевающая и отражающая
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въ себе все стремлешя среды, где проходитъ 
ея жизнь. Вотъ почему „византийские портреты“, 
которые я пытаюсь дать въ этой книге, будутъ 
опять, главнымъ образомъ, портретами женскими.

И снова въ этой портретной галлереё будутъ 
попадаться самые разнообразные типы: честныя 
женщины и друпя, менее честныя, умы заме
чательные и души посредственныя, женщины, 
снедаемыя честолюб1емъ и горяцця благочеспемъ 
и святостью. Анна Комнина, Ирина Дука—и на 
ряду съ ними хорошеньмя женщины, попавиля 
въ сЬти византжскаго донъ Жуана, какимъ былъ 
Лндроникъ Комнинъ, и еще мнопя друпя, царицы 
и простыя смертныя, покажутъ намъ съ различ- 
ныхъ сторонъ, что представляло изъ себя въ XII 
В^ке при дворе И ВЪ городе, ВО дворце И ВЪ 
монастыре, въ м!ре литераторовъ и государствен- 
ныхъ мужей это общество, где процветали 
интриги, козни, мятежи и всямя любовныя пр* 
хождешя,— византжское общество, современное 
крестовымъ походамъ. Но въ особенности будетъ 
обращено вниман1е на изучеше лицъ, позволяю* 
щихъ намъ провидеть, какое дейсгае произво* 
дили сношежя грековъ съ латинянами на ви- 
зантжскихъ царевенъ, покидавшихъ порой, — 
правда редко,— столицу Босфора, чтобы взойти 
на тронъ Западной имперж, и на западныхъ 
принцессъ — более многочисленныхъ, — являв
шихся изъ Германж, Францж, Италж, чтобы за
нять престолъ цезарей, и на царевенъ сиржскихъ, 
происход и вшихъ отъ знатныхъ французскихъ се-
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мсй, переселившихся на Востокъ, не разъ про- 
I ремЪвшихъ на всю византжскую импер1ю своими 
необычайными похождешями. Мы найдемъ тутъ 
цЬлый рядъ романическихъ существовав й ,— не 
безъинтересныхъ для исторж,— печальныхъ или 
грагическихъ, довольно хорошо символизирую- 
щихъ и объясняющихъ основное и вечное недо- 
разум*Ьн1 е, несмотря на всЬ усктя къ сближен'но 
и взаимному пoнимaнiю, всегда разделявшее два 
враждебные и соперничавшее другь съ другомъ 
м\ра. И въ конце концовъ, можетъ быть, не 
безъинтересно будетъ пополнить достоверныя 
сведешя, даваемыя намъ истор1ей, сведешями, 
почерпнутыми изъ романическаго вымысла. Изъ 
этого мы также увидимъ, какое место въ ры- 
царскомъ обществе того времени было отведено 
женщине, и въ какой мере это общество сло
жилось по образцу придворныхъ нравовъ За
пада. Ожививъ такимъ образомъ исчезнувиле 
лики эпохи Комниновъ и Палеологовъ, я надеюсь 
сделать полезный вкладъ въ историю византш- 
ской цивилизацш, ибо это прольетъ некоторый 
светъ на эволющю восточнаго м1ра, поскольку 
онъ подвергся изменежямъ отъ сношенж съ лати
нянами.





Византия и Западъ въ эпоху кресто- 
выхъ походовъ. 

I.

Когда въ посп'Ьдше годы XI в*Ька первый 
крестовый походъ привелъ византжскж Востокъ 
къ непосредственнымъ и прямымъ сношен’ымъ съ 
латинскимъ Зарадомъ, великъ былъ контрастъ 
и глубоко различ)е между двумя цивилизащями 
или, в'Ьрн'Ье,'* между двумя встретившимися ли- 
цомъ къ лицу м1рами.

Въ то время какъ недисциплинированныя пол
чища крестоносцевъ-завоевателей, подобно стре
мительному потоку, наводняли греческую империю, 
Константинополь все еще былъ однимъ изъ са- 
мыхъ восхитительныхъ городовъ вселенной. Его 
рынокъ, настоящей центръ цивилизованнаго м1ра, 
былъ м^стомъ склада, сбыта и обмана това- 
ровъ и произведенж всЬхъ частей св*Ьта. Изъ 
рукъ его ремесленниковъ выходило все, что 
только средше в*Ька знали по части роскоши, 
самой дорогой и утонченной. По улицамъ его 
сновала пестрая и шумная толпа въ пышныхъ 
и живописныхъ нарядахъ, такихъ великолЪпныхъ,

ДИЛЬ. II I
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что, по выражежю одного современника, „все 
они казались царскими детьми“ . На его площа- 
дяхъ, окруженныхъ дворцами и портиками, воз
вышались образцовыя произведежя античнаго 
искусства. Въ церквахъ съ колоссальными купо
лами отъ мозаикъ падали золотые лучи на въ 
изобилш покрывавшие все мраморъ и порфиръ. 
Въ большихъ дворцахъ, Вуколеонскомъ и Вла- 
хернскомъ, такихъ обширныхъ, что они казались 
городами въ городе, длинными вереницами тя
нулись покои, роскоши неслыханной. Путеше
ственники, посещавшие Константинополь въ те
чете  XII века, крестоносцы пилигримы, запи
сывавшие своимъ наивнымъ языкомъ получаемыя 
ими впечатлЪшя,— Вешаминъ Тудельскж, равно 
какъ и Эдризи, Вилльардуинъ, а также Робертъ 
Клари, не могутъ, описывая этотъ несравненный 
городъ, удержать своего восторга. Трубадуры 
Запада, до которыхъ дошелъ слухъ о вс^хъ 
этихъ великолЪтяхъ, говорятъ о Константинополе, 
какъ о волшебной стране, грезящейся въ золо- 
томъ сне. Друпе писатели охотно перечисляютъ 
драгоценныя реликв!и, наполняющая византжсюя 
церкви. Но все были одинаково поражены од- 
нимъ: необычайнымъ, несметнымъ богатствомъ 
этого города, по словамъ Вилльардуина, „передъ 
всеми другими городами первенствующего“ .

Это еще не все. Въ Европе XI века Византия 
была, действительно, царицей изящества и кра
соты. Въ то ^ремя какъ суровые рыцари Запада 
имели одну заботу, одно развлечете— войну и 
охоту, византжская жизнь отличалась изысканно 
утонченной роскошью; тутъ господствовали изя
щество манеръ, изысканность въ самыхъ тонкихъ
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удовольств1яхъ, вкусъ къ литературе и искус
ствами И, быть можетъ, гораздо более ч'Ьмъ 
матер1альнымъ благоденств1емъ этой великолеп
ной столицы бароны-крестоносцы были поражены 
пышнымъ великолешемъ церемошала, окружав- 
шимъ особу императора, всей этой сложностью 
этикета, образовывавшего пропасть между гор- 
деливымъ властелиномъ Византт и остальнымъ 
человечествомъ, наконецъ, этими театральными 
апоееозами, на которыхъ василевсъ появлялся 
какъ представитель божества.

Среди этого изящнаго общества, при этомъ 
дворе съ его церемоыями и строгимъ чинопочи- 
ташемъ, западные крестоносцу ^производили впе- 
чатлен!е людей неотесанныхъ, довольно плохо 
воспитанныхъ, непр^ятныхъ, стеснительныхъ, не- 
прошённыхъ гостей. Вместе съ темъ, полные 
глубокаго презренья къ этимъ грекамъ схизмати- 
камъ, неспособные въ своемъ грубомъ самодо
вольстве понять хоть что-нибудь во всей этой 
утонченности, во всехъ этихъ оттенкахъ учтиво
сти, чувствуя себя уязвленными въ своемъ само- 
любж, какъ бы отъ недостатка вниматя, наконецъ, 
и главнымъ образомъ, возбужденные необычай- 
нымъ выставлешемъ на показъ столькихъ бо- 
гатствъ, латиняне не сделали ничего, чтобы смяг
чить свою резкость, и стали вести себя, по словамъ 
одного изъ своихъ вождей, самого Петра Пустын
ника,„какъ воры и разбойники“. Надо читать пи- 
сателей того времени, чтобы видеть, какое впеча- 
тлеше тревоги и недоумешя произвело на гре- 
ковъ неожиданное появлеше этихъ вооружен- 
ныхъ полчищъ, внезапно нахлынувшихъ на ви- 
занлйскую территор1ю. „Появпеше франковъ,
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пишетъ одинъ свидЪтель-очевидецъ, поразило 
насъ до такой степени, что мы не могли въ себя 
притти“ . И передъ лицомъ этихъ полчищъ, „бо
л ее  многочисленныхъ, говорить Анна Комнина, 
ч-Ьмъ звезды на небе и песокъ на дне мор- 
скомъ“ , передъ лицомъ этихъ честолюбивыхъ 
властителей, „грезившихъ византжской импер1ей“> 
становится понятнымъ, что дочь Алексея Ком
нина изображаетъ передъ нами императора, 
своего отца, „погруженнымъ въ море заботъ“ .

Такимъ образомъ, при первомъ же столкнове- 
нж греки и латиняне отнеслись другъ къ другу 
съ недовЪр1емъ и коренное соперничество, раз
делявшее эти две цивилизацж, сказалось во 
взаимной подозрительности, въ постоянныхъ за- 
труднешяхъ, непрестанныхъ столкновешяхъ, во 
взаимныхъ обвинешяхъ, въ насильничесгве и 
измене. Императоръ былъ встревоженъ,— и не 
безъ основажя,— появлешемъ крестоносцевъ, 
которыхъ онъ не призывалъ. Совершенно не 
понимая великаго порыва энтуз*1азма, съ какимъ 
Западъ, откликнувшись на призывъ Урбана II, 
ринулся на освобождение Гроба Господня, онъ 
виделъ въ крестовомъ походе исключительно 
политическое предпр!ят!е. Онъ главнымъ обра
зомъ былъ знакомь съ латинянами по честолю- 
бивымъ планамъ, которые некогда строилъ Ро~ 
бертъ Гвискаръ противъ греческой имперж; и 
когда Алексей увиделъ среди вождей кресто
носцевъ сына своего стараго противника, Боэ- 
мунда, онъ не могъ побороть въ себе страха 
натиска на Константинополь и страшился всехъ 
вожделешй, которыя подозревалъ или угадывалъ. 
Крестоносцы, съ своей стороны, не сделали ни
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чего, чтобы уменьшить тревогу императора. Мно- 
г*1е изъ знатныхъ бароновъ очень скоро забыли 
религюзную сторону своего предпр1ят*1 я и ду
мали только о своихъ земныхъ интересахъ. Среди 
лицъ, окружавшихъ Готфрида Бульонскаго, яви
лась даже одно время мысль взять Константи
нополь приступомъ. И во всякомъ случай на
чальники крестоносцевъ выказали себя относи
тельно Алексея крайне недоброжелательными, 
требовательными, высокомерными и дерзкими.

Два характерныхъ анекдота, разсказанныхъ 
Анной Комниной, служатъ довольно любопыт
ными показателями насгроенж обЪихъ сторонъ.

Когда Боэмундъ Тарентскш прибыль въ Кон
стантинополь, онъ нашепъ во дворце, пригото- 
вленномъ по распоряжежю императора для его 
пр*1ема, накрытый и роскошно убранный столь. 
Но осторожный норманъ слишкомъ хорошо пом- 
нилъ, что онъ некогда быль врагомъ царя,- 
чтобы не сохранять въ глубине души некотораго 
недовер*1я. Поэтому онъ не хотелъ даже при
коснуться къ поданнымъ блюдамъ, а вепелъ 
приготовить себе обедъ собственнымъ поварамъ 
по обычаю своей страны. Но такъ какъ, хоть и 
опасаясь за себя, онъ, съ другой стороны, былъ 
не прочь убедиться въ истинныхъ намерешяхъ 
императора, онъ прибегнулъ къ одному остро
умному опыту. Онъ роздалъ своимъ спутникамъ 
очень щедрыя порцЫ мяса, присланнаго ему 
Алексеемъ, а на следующш день съ большой 
заботливостью осведомлялся у своихъ друзей 
объ ихъ здоровье. Они отвечали ему, что чув
ствовали себя очень хорошо и не испытали ни 
малейшей непр'ютности. Тогда Боэмундъ произ-
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несъ съ ясной простотой: „А, ну тЪмъ лучше. 
Д ело въ томъ, что я помнилъ о нашей прежней 
вражде и потому немного опасался, чтобы онъ, 
съ целью уморить меня, не подложилъ въ ку
шанья яду*.

Какъ видно, греческое гостепржмство не вну
шало крестоносцамъ безграничнаго довЪр1я. 
Надо сознаться, съ другой стороны, что латиняне 
были гости чрезвычайно неудобные. Надо знать, 
въ какомъ тоне византжсюе летописцы говорятъ 
объ „этихъ французскихъ баронахъ, по природе 
своей безстыжихъ и дерзкихъ, по природе своей 
жадныхъ на деньги и неспособныхъ противо
стоять никакой своей причуде, и кромё всего 
этого, болтливыхъ какъ ни одинъ челов*Ькъ въ 
м1ре“ , и какъ съ утра эти нескромные посети
тели заполняли дворецъ, ни мало не заботясь 
объ этикете, надоедали императору нескончае
мыми речами, безъ всякаго предуведомлешя входя 
къ нему со своей свитой, фамильярно заводя съ 
нимъ беседы и даже не давая ему времени по
завтракать, а вечеромъ сопровождая его до са- 
мыхъ дверей его спальни, чтобы попросить у 
него денегъ, милости, совета, а то такъ просто, 
чтобы поболтать еще немного. Придворные были 
возмущены такимъ неуважежемъ къ этикету. Но 
благодушный царь Алексей, притомъ знавшш 
раздражительный нравъ своихъ гостей, смотрепъ 
сквозь пальцы на все ихъ выходки, думая прежде 
всего о томъ, чтобы избежать столкновешя. По
этому порой можно было наблюдать довольно 
странныя сцены. Одинъ разъ, во время тор
жественной ауд!енц1 и въ присутствии всего собрав
шегося двора, какой-то баронъ-латинянинъ по-
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шелъ и нахально уселся на самый тронъ васи- 
левса. И когда графъ Балдуинъ дернулъ его за 
рукавъ, чтобы заставить встать, замЪтивъ ему 
при этомъ, что въ Византж не въ обычай са
диться въ присутствж императора, и что над- 
лежитъ подчиняться обычаямъ чужой страны, 
когда въ ней находишься, баронъ, искоса погля
дывая на Алексея, сталъ бормотать сквозь зубы: 
„что это еще за неучъ,— сидитъ, когда столько 
великихъ полководцевъ стоять“ . Алексей, „давно 
знакомый съ надменной душой латинянъ“, еде- 
лалъ видъ, что ничего не замЪчаетъ; однако, 
онъ велЪлъ перевести себе ответь рыцаря, и 
когда ауд1 енщя была окончена, онъ подозвалъ 
его къ себе и спросилъ, кто онъ и откуда. „Я 
чистокровный французъ, отвЪчалъ тотъ, и благо- 
роднаго происхождения, и вотъ еще, что мне 
известно: есть въ моей стране перекрестокъ, 
где стоить старая часовня; кто хочетъ сразиться 
съ противникомъ на поединке, тотъ отпра
вляется туда, призываетъ помощь Бож 1 Ю и ожи- 
даетъ смельчака, готоваго съ нимъ помериться. 
Я часто туда отправлялся, но никогда тамъ ни
кого не находилъ“ . Можно себе представить, 
сколько императоръ долженъ былъ выказывать 
терпенья, благорасположенья и ловкости, чтобы 
ладить съ такими сварливыми людьми; и если, 
въ конце концовъ, ему удалось заключить съ 
ними договоръ, не трудно догадаться, что при 
такихъ услов 1 яхъ договоръ этотъ не могъ быть, 
ни въ какомъ случае, ни очень искреннимъ, ни 
очень прочнымъ.

Впоследствж латиняне сильно жаловались на 
неблагодарность, коварство, на измену греческаго
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императора и его подданныхъ, возлагая на од
ного АлексЬя всю ответственность за последую- 
цця неудачи крестоваго похода. На самомъ д-ёле 
это чистейшая легенда, тщательно поддержива
емая всеми врагами византшской монархш, и 
отголосокъ которой, передаваясь изъ вёка въ 
векъ, объясняетъ все несправедливые и упор
ные предразсудки, и въ наши дни еще безсоз- 
нательно существующее относительно Византш. 
На самомъ же деле, вступивъ въ соглашеше съ 
крестоносцами, Алексей верно держалъ свое 
слово, и если произошелъ разрывъ, то причину 
надо искать, главнымъ образомъ, въ недо
бросовестности латинскихъ рыцарей. Но сле- 
дуетъ также вполне признать, что между этими 
людьми, столь различнаго склада ума, разрывъ 
являлся почти неизбежными Алексей действо- 
валъ въ качестве василевса, прежде всего забо
тясь объ интересахъ монархш; въ крестоносцахъ, 
которыхъ онъ и не думалъ призывать, онъ ис
ключительно виделъ только наемниковъ, будучи 
готовь воспользоваться ихъ услугами и хорошо 
за нихъ заплатить, но въ свою очередь разсчиты- 
валъ обязать ихъ клятвой въ верности и обе- 
щаньемъ возвратить имперш все земли, бывиля 
некогда византшскими, катя имъ только удастся 
вновь завоевать. Съ своей стороны, латинсюе 
рыцари, какъ будто вполне подчиняясь импера- 
торскимъ требовашямъ, ибо чувствовали, что 
поддержка грековъ была имъ необходима, дума
ли объ удовлетворены собственнаго честолюб!я, 
относились нетерпимо ко всякой власти, желали 
приобрести въ Азш независимыя княжества. Ког
да, согласно такимъ взглядамъ и въ противность
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приняты мъ на себя обязательствамъ, они, какъ 
власть имуцце, отдали Антюх1ю Боэмунду, импе- 
раторъ съ полнымъ правомъ могъ счесть себя 
обманутымъ и оскорбленнымъ. Разрывъ сталъ 
неизбЪжнымъ. Надо еще заметить, что, хотя 
Алексей и началъ войну съ Боэмундомъ, онъ до 
конца оставался въ хорошихъ отношешяхъ съ 
другими крестоносцами. И въ этомъ, какъ рань
ше въ его старанш избежать грозившаго подъ 
стенами Константинополя столкновешя, несомнен
но есть некоторая заслуга съ его стороны.

Можно бы предположить, что учащаясь сно- 
шешя между Западомъ и Востокомъ станутъ 
лучше. Случилось противное. Въ течете всего XII 
века, когда, благодаря второму и третьему кре
стовому походу, Визанля вновь столкнулась съ 
латинянами, опять появились следы того же со
перничества, еще более остраго и все увеличи
вающегося съ каждой новой встречей. Все то 
же недовер!е, все те же обвинешя, все то же 
коренное непонимаше положешя съ обеихъ сто- 
ронъ. Со стороны недисциплинированныхъ вои- 
новъ крестоносцевъ все те же грабежи, те же 
насилия, те же высокомерныя требовашя; со сто
роны грековъ все те же меры, часто довольно 
безчесгныя, употребление которыхъ открыто при- 
знаютъ и рекомендуютъ византшсюе лётописцы, 
чтобы отделаться отъ неудобныхъ посетителей 
и отбить у нихъ охоту новыхъ посещенш. Между 
императоромъ и латинскими рыцарями те же 
затруднены по части этикета; и все больше и 
больше въ головахъ латинянъ выясняется мысль, 
что для того, чтобы покончить съ этими мало на
дежными союзниками, съ этой греческой импер‘1ей,
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скорее вредной, чемъ полезной для крестоваго 
похода, существуетъ одно только средство, это— 
прибегнуть къ силе. Въ лагере Луи VII какъ и 
въ лагере Барбароссы серьезно подумывали о 
взят1 И Константинополя; около половины XII века 
былъ выработанъ планъ крестоваго похода уже 
не противъ неверныхъ, а противъ византшцевъ. И 
когда, наконецъ, вследств'ю целаго ряда несча- 
спй, постигшихъ священные походы, на всемъ 
Западе мало-по-малу упрочилось настроеше, 
враждебное греческой гимперж, когда къ старой 
назревшей злобе прибавилось представлеже, 
становившееся все более и более яснымъ, о бо 
гатстве, а также и слабости Византж, латиняне 
не могли больше противиться искушежю. Бароны 
четвертаго крестоваго похода, отправившись на 
освобождеже Гроба Господня, кончили темъ, что 
взяли Константинополь и разрушили престолъ 
василевсовъ при молчаливомъ согласж папы 
и при одобрежи всего хриспанскаго м*1 ра.

Учреждеже латинской империи на развалинахъ 
монархЫ Константина слишкомъ жестоко затра
гивало патрютизмъ визанлйцевъ, чтобы такое 
грубое разрешеже вопроса могло успокоить ста
рую злобу и утишить антагонизмъ двухъ м!ровъ. 
Падеже этого слабаго, ненадежнаго государства, 
просуществовавшаго около полувека, образовало 
еще более глубокую пропасть между Визант1 ей 
и ея завоевателями. Съ техъ поръ светсже за
падные князья, будь то Гогенштауфены, какъ 
Манфредъ, или французы, какъ Карлъ Анжуй- 
ск’1 Й, постоянно стремились къ осуществлен^ 
одной честолюбивой цели— возстановлежю силой 
и какой бы то ни было ценой разрушенной



латинской имперж. Духовные вожди хриспанства,. 
папы, также только о томъ и думали, чтобы, 
воспользовавшись затруднешями и бедств1емъ 
царей, побудить ихъ къ союзу съ Римомъ и под
чиненно греческой церкви папству. И византжцы, 
противники соединеНя церквей, отнюдь не оши
бались, говоря, что, какъ подъ видомъ открытой 
враждебности, такъ и подъ безкорыстной види
мостью, Западъ, въ сущности, преслЪдовалъ одну 
только цель: уничтожеше города, племени, име
ни грековъ. Если, въ конце концовъ, несмотря 
на кратковременную помощь со стороны визан- 
тшцевъ, несмотря на незначительныя и запозда- 
лыя услуги латинянъ, западное хриспанство до
пустило въ XV вЪкЪ падеНе Константинополя и 
предало его власти турокъ, главную причину 
этого надо искать въ давнишней антипатж, въ 
коренномъ несоотвЪтствж, дЪлавшемъ невозмож- 
нымъ всякое соглашеше между греческимъ Во- 
стокомъ и латинскимъ Западомъ. Если хриспан- 
скж м1ръ допустилъ падеше Византж, то потому, 
что ненавидкпъ въ ней непримиримая врага, 
коварная схизматика, укоряя ее вдвойне за то, 
что изъ-за нея не удались крестовые походы, и 
за то, что она всегда отказывалась искренно 
вступить въ лоно католичества.

И такъ, съ того самаго дня, когда въ конце 
XI в*Ька крестовые походы впервые сблизили 
латинянъ съ греками, возникла задача, вплоть 
до XV века занимавшая преобладающее место 
среди всЬхъ другихъ европейскихъ дЪлъ и став
шая действительно В о с т о ч н ы м ъ  в о п р о 
с о м  ъ въ средше века. Установлеше m o d u s  
v i v e n d i  между Западомъ и Востокомъ стало

въ эпоху крестовыхъ походовъ. ТТ
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отныне и на протяженш трехъ съ половиной вЪ- 
ковъ жизненнымъ вопросомъ для византжской 
имперж, а для хриспанской Европы одной изъ 
самыхъ болыиихъ трудностей. Несмотря на раз- 
личныя решешя, къ какимъ прибегали для пре
одоления ее, изъ всЪхъ этихъ усилж не получи
лось ничего действительная ни въ смысле 
политическомъ, ни въ смысле релипозномъ. Но 
отъ этого продолжительнаго соприкосновежя 
двухъ цивипизацж, отъ этихъ отношенж, часто 
плохихъ, но постоянныхъ и близкихъ, для Визан- 
т*ш произошли важныя сощальныя последсгая. 
Византжское общество, до техъ поръ такое не
доступное латинскому вл*1яшю, благодаря имъ въ 
течете этого перюда преобразовалось корен- 
нымъ образомъ. Какъ совершилось въ Византии 
это проникновеше западныхъ идей и нравовъ? 
Какъ и въ какой мере также этотъ греческж 
мipъ, съ виду такой неподатливый, изменился 
подъ вл!яшемъ этихъ сношенж? Именно это и 
хотимъ мы теперь вкратце объяснить.

II.

Известно, что почти всякж крестовый походъ 
имелъ своимъ п оследстем ъ  основаше какого- 
нибудь латинскаго государства на Востоке. Въ 
Сирж, вновь завоеванной въ конце XI века, 
точно по волшебству расцветаетъ целый рядъ 
феодальныхъ государствъ, королевство 1еруса- 
лимское, княжество Ант’юхжское, графство Едес- 
ское и Триполжское, не говоря уже о более 
мелкихъ баронствахъ. Въ концё XII века кресто
носцы третьяго крестоваго похода захватили
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мимоходомъ Кипръ и лусиньяны основали тамъ 
королевство, бывшее въ течение двухъ вЪковъ* 
самымъ богатымъ и благоденствующимъ изъ 
всЪхъ государствъ латинскаго Востока. Четвер
тый крестовый походъ далъ еще болЪе важные 
результаты: крестоносцы возвели въ Византии на 
тронъ кесарей латинскаго императора, покрыли 
феодальными княжествами Грещю и острова 
Архипелага. Въ то время какъ графъ Фландрскш 
облекался въ порфиру василевсовъ, а маркизъ 
Монферратскш провозглашенъ былъ королемъ 
бессалоникшскимъ, бургундцы становились гер
цогами аеинскими, шампанцы— князьями Морей- 
скими, венещанцы великими герцогами Лемносски
ми, маркизами Церигоскими, герцогами Наксос- 
скими и Паросскими; генуэзцы князьями Хюсскими 
и сеньорами Метелинскими; Родосъ былъ столи
цей 1оаннитскихъ рыцарей, а Критъ венещанской 
колошей. И во всЪхъ этихъ латинскихъ учрежде- 
шяхъ, возникшихъ на земляхъ Сирш или Эллады, 
новые пришельцы принесли съ собою законы, 
обычаи и нравы Запада. Это была какъ бы 
часть феодальной Европы, перенесенная подъ 
небо Востока. Даже теперь, въ горахъ Сирш, а 
равно и въ горахъ Лркадш или Дрголиды, на 
скпонахъ Тайгета, а также на склонахъ Ливана, 
и еще дальше, вплоть до самой пустыни, зате
рявшись за пределами Мертваго моря, путникъ 
съ удивлешемъ находить удивительныя феодаль- 
ныя крепости, своими массивными башнями и 
зубчатыми сгЬнами вЪнчаюиця гребни холмовъ. 
На КипрЪ попадаются почти нетронутыя време- 
немъ здашя, скрытыя въ глубинЪ пустынныхъ 
долинъ, величавыя крепости, одиноше монастыри,
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чудесные готическ'ю соборы, говорящ!е о вели- 
колЪпж французскаго искусства ХШ и XIV века. 
И Родосъ со своими могучими укрЪплеьпями, 
старыми башнями, старинными домами на улице 
Рыцарей представляетъ редкое, почти единствен
ное зрелище французскаго города XV века, со
хранившаяся со всёми своими здашями. Дей
ствительно, какъ выразился одинъ папа, благо
даря крестовому походу на Востоке расцвела 
„новая Франтя“ . И если, какъ это всегда слу
чается при встрече двухъ не равныхъ по своему 
качеству цивилизацж, менее развитая—тогда это 
была цивнпизащя западная— сильно подпадаетъ 
вл1яшю высшихъ цивилизацж, арабской, сирж- 
ской, визант*1Йской, съ какими она пришла въ 
соприкосновен*1е, темъ не менее, воспринимая 
многое, она многое и даетъ. Востокъ взялъ кое- 
что у феодальная французскаго м!ра, расцвет- 
шаго на Кипре, въ Сирж, въ Морее; и если, 
столкнувшись лицомъ къ лицу съ темъ новымъ, 
что содержалъ въ себе исламъ и Визанля, и съ 
ихъ обаян'юмъ, латиняне научились разсуждать 
о многихъ вещахъ, едва знакомыхъ имъ раньше, 
то и восточное общество также преобразилось 
отъ этихъ непрерывныхъ сношенж.

Прибавьте къ этому, что рядомъ съ честолю
бивыми баронами, ставшими на Востоке импе
раторами, королями или князьями, рядомъ съ 
младшими членами аристократическихъ семей, 
пришедшими въ эти новыя страны искать счастья, 
благодаря крестовымъ походамъ на Востокъ 
явились еще и друпе латиняне. Болыше торго
вые города Италж, Венещя, Генуя, Пиза скоро 
лоняли важное значение богатаго рынка, откры-
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вавшагося для ихъ предпр1ятж. Немедленно 
послЪ перваго же крестоваго похода во всЪхъ 
портахъ Сирж появились ихъ торговыя конторы, 
и большое колонизацюнное и коммерческое 
движете явилось скоро со своими болЪе мате- 
р1алистическими заботами на смЪну релипозному 
энтуз1азму первыхъ крестовыхъ походовъ. Скоро 
все восточное побережье Средиземнаго моря, 
всЪ болыше города византжской имперж по
крылись венещанскими или генуэзскими учреж- 
дежями. Чтобы управлять этимъ новымъ м1 ромъ 
и эксплоатировать его, образовались могуще- 
ственныя общества, ассощацж, политичесмя и 
торговыя въ одно и то же время, каковой ста- 
нетъ впослЪдствж Инджская компашя. Венещя 
монополизировала торговлю Архипелага, Генуя 
торговлю Чернаго моря, и оба города оспари
вали другъ у друга Константинополь, гдЪ каждая 
изъ соперничающихъ республикъ имЪла свой 
кварталъ, свои привилепи, свою особую органи- 
защю, признанную и освященную золотыми гра
мотами византжскихъ императоровъ. И также 
благодаря этому, благодаря непрестанному столк- 
новешю двухъ расъ на рынкахъ, въ банкахъ, въ 
мЪняльныхЪ конторахъ, въ лавкахъ торговцевъ, 
кое что изъ латинскаго Запада естественнымъ 
образомъ проникло въ м1ръ византжскж.

Это еще не все. Къ этому чудесному и богато
му Востоку, гдЪ нажилось столько латинянъ, къ 
этой несравненной Византж, представлявшейся 
людскому воображетю сверкающей золотомъ, 
непрерывнымъ потокомъ стремились всЪ запад
ные искатели прикпюченж. Скандинавы и англо
саксы, итальянсюе норманы и французы Францш
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были счастливы поступить на службу въ отряды 
императорской гвардж, въ ряды этихъ знамени* 
тыхъ варяговъ, любимымъ оруж1емъ которыхъ 
была тяжелая обоюдоострая сккира. B et сво
бодные кондотьеры спешили продать свою шпа
гу царю, платившему очень щедро. И кажется 
романическимъ вымысломъ истор!я этой великой 
Каталанской компанж, пережившей свою герои
ческую и кровавую одиссею въ первые годы XIV 
в-Ька, при чемъ мЪстомъ дЪйсгая послужила вся 
HMnepia, отъ береговъ Геллеспонта до береговъ 
Аттики. Андроникъ Палеологъ принялъ къ себЪ 
на службу противъ турокъ шесть тысячъ наем- 
никовъ каталановъ и басковъ. Во главк ихъ былъ 
рыцарь ордена храмовниковъ Рожеръ-де-Флоръ, 
котораго императоръ сдЪлалъ великимъ княземъ 
и женилъ на одной изъ царевенъ императорскаго 
дома. Но что это были за неудобные помощники, 
несмотря на увеличенное жалованье и друпя 
привилегж, какими ихъ осыпали, несмотря на 
титулъ Кесаря, въ концк концовъ дарованный 
ихъ вождю. Надо читать живописный разсказъ 
Романа Мунтанэ, одного изъ главныхъ дкйствую- 
щихъ лицъ и исторюграфовъ этой экспедицж, 
чтобы видЪть, какими завоевателями вели себя 
каталансюя банды въ византжекой имперж, вы
могая деньги у царя и блокируя столицу, обра
зуя своего рода военную республику, при чемъ 
„войско франковъ правитъ царствомъ Македон- 
скимъ“, а вождь ихъ именовался „милоспю Бо- 
Ж1 ею герцогомъ Романскимъ, государемъ Ана- 
толжскимъ и другихъ острововъ импер’ж". Отъ 
побережж Меандра до береговъ Пропонтиды, 
отъ Галлиполи до Солуня и Аеона, отъ ©есса-
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лш до Лттики они шли въ течете семи л'Ьтъ, 
опустошая все на своемъ пути, разоряя и сокру
шая, и въ концЪ концовъ завершили свои по- 
хождежя основатемъ герцогства каталанскаго въ 
городЪ Перикла. Странная исторы, ясно показы
вающая, какое обаяте производилъ Востокъ на 
западныя души, и какъ благодаря прюбрЪтав- 
шимся тамъ необычайнымъ богатствамъ непре
станно возбуждалась алчность безчисленныхъ 
искателей приключенш.

Наконецъ, на ряду съ лицами светскими и 
церковь черезъ свое духовенство вл!яла на визан- 
тшсюй м!ръ. Въ новой латинской имперш, воз
никшей послЪ четвертаго крестоваго похода, 
Иннокентш III могъ назначить naTpiapxa и запад- 
ныхъ епископовъ, учредить латинсюе монастыри, 
и одно время, несмотря на отвращеше и враж
дебность грековъ, льстилъ себя надеждой подчи
нить Риму восточную церковь. И даже, когда эта 
попытка не удалась, въ течете двухъ стол'Ьтж 
Римъ поддерживалъ постоянныя сношетя съ 
Константинополемъ. При этомъ непрестанномъ 
обмЪнЪ посольствами и мыслями, становилось 
невозможнымъ, чтобы хоть что-нибудь не про
никло съ Запада въ Виза mi ю.

III.

ВмЪстЪ ср всЪми этими людьми, такими раз
личными по своимъ качествамъ, важными фео
дальными баронами, венещанскими и генуэз
скими купцами, папскими посредниками, BceMip- 
ными искателями приключенш, идеи и нравы

ДИЛЬ II 2
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латинянъ, действительно, проникали на греческж 
Востокъ и незаметно видоизменяли его.

Несомненно, какъ мы уже заметили, при этомъ 
столкновенж двухъ цивилизацж франки многое 
позаимствовали у новаго м1ра, куда ихъ закинула 
судьба, и тотъ отпечатокъ, какой наложила Ви- 
зант*1я на латинсшя княжества Востока, служить 
немаловажнымъ доказательствомъ силы асси- 
миляцж, которую греческая импер*1я сохраняла 
еще въ XII вёке. Но было и обратное дейсгае 
Запада на Востокъ, сказавшееся въ политике, 
а равно и религж, и еще больше въ обществен
ной организацж, вплоть до литературы.

Съ техъ поръ, какъ въ 800 году Карлъ Великж 
возстановилъ западную римскую импер’ло, и даже 
раньше, Византия все больше переставала быть 
европейской державой и становилась исключи
тельно восточнымъ государствомъ. Въ XII веке 
она вновь заняла выдающееся место при реше- 
нж всехъ важныхъ делъ  европейскаго и хриспан- 
скаго м1ра. Какъ некогда Юстин'тнъ, такъ теперь 
Мануилъ Комнинъ мечталъ о возстановлен'ж 
всем!рной имперж. Его честолюбивая и деятель
ная политика, переходя тесные пределы Бал- 
канскаго полуострова, простиралась до Венгрж, 
вплоть до восточнаго побережья Адр1атики, вы
ражала претенз!ю на обладан1е Итал1ей, оспари
вая у самого Фридриха Барбароссы его импера- 
торскж титулъ. Его дипломаты работали въ Ге
нуе, въ Пизе, въ Анконе и Венецж; его эмис
сары интриговали въ Германж и въ Италж; его 
послы вели одинаково переговоры какъ при 
французскомъ, такъ и при папскомъ дворе. И если 
его широте замыслы, въ конце концовъ, не
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привели ни къ чему, гЬмъ не менЪе надо при
знать, что въ течеже всего XII вЪка Константин 
нополь оставался однимъ изъ главныхъ центровъ 
общей европейской политики.

Вопросъ о соединенж церквей, постоянная 
мечта и желанье папъ, съ своей стороны затя- 
гивалъ Бизанью въ д'Ьла Запада въ течеже 
XIII и XIV вЪка. Какъ ни слаба была тогда гре
ческая импер!я, тЪмъ не менЪе союзомъ съ ней 
не приходилось пренебрегать. Противники Рима, 
какъ напримЪръ Фридрихъ II, домогались его 
для противодЪйсгая римскому первосвященнику; 
въ свою очередь, папы прибегали къ нему въ 
цЪляхъ обуздажя честолюб1я королей неаполи- 
танскихъ. Предметъ вожделЪнж латинскихъ кня
зей, а также корыстныхъ посяганш папъ, 
Визант1я временъ Палеологовъ и Комниновъ, не
престанно, и не безъ тревоги, обращала свой 
взоръ на Западъ.

Но вл!яже латинянъ на греческж м!ръ сказа
лось въ особенности въ явлежяхъ сощальныхъ. 
При дворахъ Запада, въ Германж, Италж, Фран- 
щи, василевсы искали себЪ женъ, достойныхъ 
подругъ своему величеству. Манунпъ Комнинъ 
женился на нЪмкЪ, графижЬ БертЪ Зульцбах- 
ской, свояченицЬ короля Конрада III, и по смер
ти этой принцессы онъ и вторую жену беретъ 
среди тЪхъ же латинянъ; выбравъ, было, сна
чала Мелисенду Триполжскую, онъ ръ концЪ 
концовъ остановился на Марж Антюхжской, са
мой прославленной красавицЪ во всей франкской 
Сирж. Сынъ Мануила, АлексЪй II, женился на 
сестр'Ь Филиппа Августа, АгнессЪ Французской. 
Позднее 1оаннъ Ватаци женится на Констанцж

2*
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Гогенштауфенской, пндроникъ И на 1оландЪ Мон- 
ферратской, пндроникъ III сначала на пгнессЪ 
Брауншвейгской, затЪмъ на пннЪ Савойской; 
1оаннъ VIII первымъ бракомъ женатъ былъ на од
ной итальянской принцесс^. Точно также франк- 
C K ie  государи Сир'ж и Эллады охотно женились на 
царевнахъ императорскаго дома Комниновъ или 
Палеологовъ. Следуя примеру столь важныхъ 
особъ, болЪе мелюе владельцы, рыцари и люди 
средняго coüiobíh, поступаютъ такъ же, и на всемъ 
латинскомъ ВостокЪ образуется раса метисовъ, 
полу-грековъ, полу-латинянъ, называемыхъ гас-  
м у л я м и и образующихъ какъ бы звено между 
двумя цивилизациями.

Надо ли упоминать о путешесгаяхъ лати- 
нянъ въ Визанлю или о поЪздкахъ визанпйскихъ. 
царей на Западъ? Въ концЪ XIV вЪка 1оаннъ V  
посЪщаетъ Итал1ю и Франщю, а его сынъ Ма- 
нуилъ II, нисколько позднее, отправляется въ, 
Венец1ю, Парижъ и Лондонъ; въ XV вЬкЪ 1оанн-ь 
VIII проводить некоторое время въ Венецж и 
Флоренцш. Но въ особенности отъ этихъ постоян- 
ныхъсношен*1 Й преобразовался византшскш дворъ, 
появились друпе нравы, иныя увеселен 1 я, иныя 
празднества, завелось болЪе рыцарское обраще- 
HÍe, сделавшее грековъ соперниками западныхъ 
воиновъ. Обратите внимаше, чтобы ограничиться 
однимъ примЪромъ, что представляетъ изъ себя 
такой императоръ, какъ Мануилъ Комнинъ. Онъ 
такъ же безумно храбръ, такъ же смЪлъ и от- 
важенъ, какъ латинсже бароны; подобно имъ, 
онъ любить всякш спортъ, охоту, турниры, охот
но вступаетъ въ брй на копьяхъ съ лучшими 
франкскими рыцарями. Какъ истый паладинъ*
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онъ хочетъ заслужить любовь своей дамы искус- 
нымъ ударомъ меча, и одинъ греческж лЪтопи- 
сецъ разсказываетъ, что жена его съ радостью 
заявляла, что хотя она и родилась въ стране, 
где достаточно знали, что такое храбрость, тЪмъ 
не менее она никогда не встречала более совер- 
шеннаго рыцаря, чЪмъ ея мужъ. Когда въ 1159 
году Мануилъ прибылъ въ Днтюх’но, онъ восхи- 
тилъ всЪхъ латинскихъ бароновъ своей велича
вой внешностью, своей геркулесовской силой, 
своей ловкостью на поединкахъ и великолешемъ 
своего вооружешя. На турнирахъ, продолжавших
ся восемь дней на берегахъ Оронта, византжская 
знать состязалась съ франкской въ мужестве и 
изящной воинственности. Самъ императоръ на 
великолепномъ коне, сплошь покрытомъ золотой 
попоной, появился на арене и среди сверканья 
кошй, хлопающихъ знаменъ, уносимыхъ мчащи
мися конями, „на этихъ игрищахъ, где, какъ 
говорить одинъ летописецъ, было столько раз- 
нообразнаго изящества, что, казалось, Венера 
вступила въ союзъ съ Марсомъ и Белл онъ съ 
гращями“, царь однимъ ударомъ сразилъ двухъ 
изъ наилучшихъ латинскихъ рыцарей. Бега ип
подрома, некогда такъ страстно любимые въ 
Константинополе, были теперь заменены турни
рами, а при снаряженш византтскихъ войскъ стали 
входить въ употреблен1е военныя одеяшя Запада. 
Сохранились описан1я борьбы на копьяхъ, произ
водившейся передъ глазами прекрасныхъ при- 
дворныхъ дамъ, и этими описаниями мы обязаны 
самому императору . Мануилу. И среди латин
скихъ советниковъ, которыми онъ любилъ себя 
окружать, стоя во главе солдатъ, набранныхъ
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на Западе, при дворе своемъ устраивая постоян
но празднества и увеселен*« во вкусе лати- 
нянъ, Мануилъ Комнинъ действительно казался 
монархомъ земли франковъ. Латинсте летопис
цы Сир*ж, не находяпде для него достаточно1 
восторженныхъ похвалъ, несомненно признали 
его за своего, и это представляетъ красивую, 
вполне рыцарскую черту, ясно показывающую 
какъ многому научился этотъ византжскж царь, 
благодаря сношен*«мъ съ западнымъ м1ромъ. Во 
время этого же путешесгая въ Сир1ю, однажды 
на охоте лошадь короля Балдуина 1ерусалим- 
скаго понесла, и всадникъ, выбитый изъ седла, 
вывихнулъ себе руку. Тогда Мануилъ,—тутъ для 
верной оценки этого факта следуетъ вспомнить 
всю строгость этикета относительно всякаго шага 
императора Богу подобнаго,—императоръ аткзъ 
съ лошади, сталъ передъ латинскимъ королемъ 
на колени, и, такъ какъ у него были некоторыя 
сведен"« по хирурпи, самъ наложилъ первую 
перевязку; и покуда король былъ боленъ, импе
раторъ ежедневно собственноручно перевязывалъ 
ему рану, къ крайнему удивлению придворныхъ, 
которые не могли въ себя притти, видя такое 
нарушете церемошала.

Можно было бы привести много другихъ за- 
падныхъ обычаевъ, точно также вошедшихъ 
въ привычки и даже въ судебные нравы Ви- 
зантж. Въ этой стране, гдё въ течете столь- 
кихъ вековъ судъ совершался лишь на основанж 
писанныхъ законовъ и свйдетельскихъ показанж, 
въ XIII веке судебный поединокъ, какъ и у ла- 
тинянъ, является доказательствомъ или опровер- 
жен!емъ обвинен'«, а испыташе огнемъ пред
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лагается подсудимымъ для оправдашя себя> въ 
публичномъ или частномъ преступленш. Теперь 
ревнивый мужъ, желая уличить жену въ пре- 
любодЬянш, приб'Ьгаетъ къ суду Божьему, а 
не къ своду законовъ Юстишана; тЪмъ же ис- 
пыташемъ огня предлагаютъ Михаилу Палеологу, 
побежденному на поединке своимъ обвините- 
лемъ, очиститься отъ обвинешя въ государствен
ной измене. Точно такъ же къ Божьему суду 
прибегаютъ начальники стоящихъ другъ передъ 
другомъ войскъ, когда обращаются одинъ къ дру
гому съ вызовомъ и предлагаютъ решить споръ 
на бранномъ поле одинъ на одинъ. Если, на- 
конецъ, хотятъ еще по другимъ примерамъ су
дить о глубине вл!ян1я этихърыцарскихъ нравовъ, 
можно найти разительныя тому доказательства 
въ произведешяхъ народной литературы.

У византшцевъ XIII и XIV века, повидимому, 
былъ крайне развить вкусъ къ романамъ, где 
описывались всяшя приключешя. И вотъ неко- 
торыя изъ подобныхъ произведенш несомненно 
вдохновлены сюжетами, очень хорошо извест
ными въ литературе Запада; и даже те изъ 
нихъ, которые чисто восточнаго происхождешя, 
вследсгае сношенш съ франками, приняли вполне 
латинскую окраску. Позднее, при изученш неко- 
торыхъ изъ этихъ любопытныхъ произведенш, 
какъ напримеръ, Белтрандра и Хрисанцы, Ли- 
вистра и Родамны, будутъ видны несомненные 
следы этого втяшя. Это исторш о странствующихъ 
рыцаряхъ- и прекрасныхъ принцессахъ, разска- 
зывающ!я о безчисленныхъ турнирахъ и удач- 
ныхъ ударахъ меча; какъ у трубадуровъ или мин- 
незингеровъ, почтен!е къ феодалу является въ
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нихъ необходимымъ общественнымъ звеномъ, 
„турниръ любви“ — первой обязанностью пала
дина. Нигде лучше не видно смешения модъ, нра- 
вовъ, обычаевъ, происшедшаго тогда на Востоке и 
придавшаго этому смешанному обществу столько 
живописнаго и страннаго. Но вотъ что еще за
мечательнее. Подъ вл1ян1емъ Запада въ этой 
Византж, всецело пропитанной античными тра- 
дищями, герои самой Ил1ады преобразуются въ 
паладиновъ. Какъ въ нашихъ chansons de geste 
Ахиллъ превращается въ прекраснаго рыцаря, 
скитающагося по свету съ своими двенадцатью 
товарищами въ поискахъ за приключешями, въ 
победителя на турнирахъ, въ любовника прекрас- 
ныхъ принцессъ, въ хриспанскаго паладина, ко
торый умираетъ въ Троянской церкви, измен
нически умерщвленный Парисомъ.

IV.

Значить ли это, однако, что, благодаря несо
мненному смешешю обеихъ цивилизаций и отно- 
шен*1ямъ порожденнымъ крестовыми походами, 
уничтожилось или хотя бы ослабилось коренное 
и глубокое недоразумеше, о которомъ было го- 
ворено выше? Никоимъ образомъ.

Прежде всего, лишь въ избранное общество 
могли проникнуть нравы Запада. Народныя массы 
оставались въ данномъ случае совершенно не- 
воспршмчивы, а равно и греческая церковь. Въ 
то время какъ политики, дипломаты, важныя 
особы, изъ расчетовъ или по симпатш, сближа
лись съ латинянами, въ народе, более ихъ стра- 
давшемъ отъ этого насильственнаго вторжен1Я

è
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чужеземцевъ и отъ беззастенчивой эксплуата- 
щи итальянскихъ торговцевъ, въ духовенстве, 
испуганномъ и скандализованномъ возможностью 
сближен1я съ Римомъ, чувствовалось, наоборотъ 
все возроставшее недовольство. Политичесмя 
опасешя, соперничество въ торговле, затрудне- 
жя религюзныя, все согласовалось для обостре- 
жя векового несоглаая, чтобы сделать еще более 
неосмысленной и фанатичной закоренелую злобу. 
Это становится очевиднымъ, если принять во 
внимаже внезапныя вспышки ненависти, взрывы 
яростной страсти, вследств1 е которыхъ византш- 
ская чернь не разъ набрасывалась на ненавист- 
ныхъ латинянъ, въ особенности, если вспомнить 
трагическж день 2 мая 1182 года, когда итальян- 
сюй кварталъ въ Константинополе былъ преданъ 
огню и разграблежю возмущенной толпой, когда 
духовные и светсюе, женщины и дети, старики и 
даже больные, находивилеся въ больницахъ, были 
безпощадно преданы смерти разъяренной толпой, 
радостно мстившей въ одинъ день за столько 
летъ глухо клокотавшей злобы, темной зависту 
и непримиримой ненависти.

Въ релипозныхъ депахъ чувства проявлялись 
не менее резко. Когда духовные пастыри, въ 
1439 году по приказан^ 1оанна VIII заключивнле 
на флорентжскомъ соборе союзъ съ Римомъ, 
возвратились въ Константинополь, народъ встре- 
тилъ ихъ оскорблен*1ями и*гиканьемъ. Ихъ откры
то обвиняли въ томъ, что они дали себя совра
тить и за небольшое количество золота продали 
церковь и родину. И когда царь, верный своимъ 
обеидашямъ, хотёлъ привести въ исполнение за
ключенный договоръ, возмущенная чернь изгнала
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патр1арха, бывшаго другомъ Риму, и мятежъ 
грозно забушевалъ подъ сводами святой Софт. 
И передъ лицомъ угрожавшихъ турокъ нена
висть къ Западу сильнее всего разжигала души 
византШцевъ; но, какъ ни была'яростна и страстна 
эта ненависть, ее никакъ нельзя назвать сл'Ьпой. 
Въ то самое время, какъ близился послЪднш 
часъ Византж, западные государи- не столько 
думали объ ея защите, какъ объ ея покоренш.

Въ сощальномъ отношенш, наконецъ, среди 
многихъ грековъ встречаешься съ тЬмъ же не- 
понимашемъ обычаевъ, занесенныхъ съ Запада. 
Быть можетъ, въ этомъ выступаетъ всего яснее 
разница въ умственномъ строе этихъ двухъ расы 
Идетъ ли дело о рыцарскомъ вызове, съ какимъ 
военачальникъ обращается къ своему противни
ку, здравый смыслъ византшца отвёчаетъ, что 
„идютъ тотъ кузнецъ, который беретъ рукой 
раскаленное железо, когда можетъ взять его 
щипцами, и точно также следуетъ поднять на 
смехъ полководца, который, имея хорошую и 
многочисленную арм1ю, сталъ бы подвергать 
опасности собственную особу". На предпоже- 
ше, сделанное Михаилу Палеологу, прибегнуть 
къ испытан1Ю огнемъ, онъ иронически отвечаетъ 
„Вы хотите, чтобы я сдепалъ чудо! Ну, такъ 
знайте, что я не имею власти творить чуде
са. Когда до красна раскаленное железо па- 
даетъ на руку живого человека, я не вижу воз
можности, чтобы оно ея не сожгло, разве что 
этотъ человекъ изваянъ изъ мрамора Фид1я или 
Праксителя, или вылить изъ бронзы". И Акро- 
политъ, записавши эти слова, прибавляетъ: „Вотъ 
что онъ сказалъ, и, клянусь ©емидой, онъ былъ
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безусловно правъ“ . Л вотъ продолжеше исто- 
рж, чрезвычайно характерное. Митрополитъ Фи- 
ладельфжскж, которому Палеологъ шутя предла- 
гаетъ подвергнуться вместо него этому испытажю, 
подъ гЬмъ предлогомъ, что такой служитель 
Бога одинъ только и могъ бы еще иметь 
некоторое в'Ьроя^е выдти счастливо изъ такого 
положешя, зам^чаетъ на это: „Такого обычая, 
мой милый, у насъ, у римлянъ, въ своде за- 
коновъ не имеется, нетъ его и въ церковномъ 
преданж, онъ не установленъ ни гражданскимъ 
закономъ, ни святыми и божественными закона
ми. Это варварскж обычай“ . И еще больше под
черкивая paзличie двухъ расъ, Михаилъ въ свою 
очередь прибавляетъ: „Еслибы я родился среди 
варваровъ, еслибы я былъ воспитанъ согласно 
варварскимъ обычаямъ и усвоилъ ихъ законы, 
я могъ бы согласиться на оправдаше согласно вар
варскому обычаю. Но я римлянинъ, рожденный 
отъ римлянъ, долженъ быть судимъ по римскимъ 
законамъ и писанному судопроизводству“ .

Трудно найти анекдотъ, более характерный* 
Онъ показываетъ въ одно и то же время пол
ный скептицизмъ, съ какимъ здравый смыслъ 
грековъ относился къ наивнымъ и. грубымъ су- 
дебнымъ пр!емамъ, придумрннымъ Западомъ, и 
непомерную гордость византжцевъ, чувствовав- 
шихъ за собою многовековую культурную тра- 
дищю, то, что они не были, выражаясь однимъ 
словомъ, „варварами“. Вотъ решающее слово, 
объясняющее все. Между „римлянами, сыновьями 
римлянъ“ и латинянами— „варварами“ не могло 
быть соглаая; законы, годные для грубости од- 
нихъ, не могутъ быть годными для утонченной
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культуры другихъ; грубый эмпиризмъ ихъ право
судия не можетъ идти параллельно съ законода
тельной системой, мудро выработанной констан
тинопольскими юристами. Греки могутъ, по не
обходимости, сближаться съ людьми Запада; они 
отлично сумЪютъ, при желанж, усвоить тотъ или 
иной изъ ихъ обычаевъ. Несмотря на преходяцде 
союзы, несмотря на временныя заимствовашя, 
основное презр'Ьн'ю сохраняетъ свою силу при 
ясномъ сознанж разительнаго превосходства 
„римлянина“ передъ „варваромъ“ . По некото
р ы м ^  чисто вн'Ьшнимъ, чертамъ могло показать
ся, что Визанля преобразовалась вслЪдств1е 
столкновен1 я съ латинянами. Въ сущности, она 
пребывала неизменной въ своей традицюнной 
гордыне, совершенно не понимая и не желая 
понимать новый духъ, веявшж съ Запада.



ГЛАВА II.

Анна Комнина.

I.

Въ декабре 1083 года императрица Ирина 
Дука, жена Алексея Комнина, готовилась къ ро- 
дамъ въ покояхъ священнаго дворца, называв
шихся „порфировой комнатой“, где по старин
ному обычаю должны были являться на св'Ьтъ 
императорская дети, называвнляся по этому 
„порфирородными“ . Время родовъ близилось, но 
царь, задержанный войной съ норманами, не 
былъ тогда въ Константинополе. Тогда у моло
дой женщины явилась красивая мысль: чувствуя 
первые приступы болей, она осенила себе жи- 
вотъ крестнымъ знамешемъ и проговорила: „По
дожди еще, дитя мое, пока не вернется твой 
отецъ“ . Мать Ирины, особа разсудительная и 
мудрая, услыхавъ эти слова, крайне разсерди- 
лась: „А  если твой йужъ не вернется раньше, 
какъ черезъ месяцъ? Разве ты можешь это 
знать? И какъ же ты до техъ поръ будешь бо
роться съ муками?“ Однако, собьте  оправдало 
молодую женщину. Черезъ три дня Алексей 
возвратился въ свою столицу, какъ разъ во
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время, чтобы принять въ свои объятия родив
шуюся у него дочь. Такъ появилась на свЪтъ, 
отмеченная чудеснымъ предзнаменоважемъ при 
самомъ рожденЫ, Анна Комнина, одна изъ са- 
мыхъ знаменитыхъ, самыхъ зам*Ьчательныхъ ви- 
зантжскихъ царевенъ.

Рождеже этого ребенка, появившагося чудес
нымъ образомъ, было встречено съ необычай
ной радостью. Помимо того, что импер!я полу
чила наследницу, собыпе это блестящимъ обра
зомъ закрепляло бракъ, заключенный между 
Млексеемъ и Ириной шесть летъ назадъ, исклю
чительно изъ видовъ политическихъ, а никакъ 
не по любви, и черезъ это упрочивалось при 
.дворе до техъ поръ очень ненадежное вл!яже 
молодой монархини. Поэтому родные Ирины, 
^обезумевъ отъ радости“, громко выражали 
свое довольство; въ офищальныхъ цереможяхъ, 
какими было въ обычае праздновать рождеже 
императорскихъ детей, а также и въ подаркахъ, 
сделанныхъ по этому случаю войску и сенату, 
была проявлена необычайная роскошь, свиде
тельствовавшая о всеобщей радости. На голову 
маленькой царевны, когда она еще была въ ко
лыбели, уже надели императорскую корону; имя 
-ея произносилось въ ритуальныхъ возгласахъ, 
какими въ Византж приветствовали монарховъ; 
въ то же время ее обручили съ Константиномъ 
Дукой, сыномъ лишеннаго престола императора 
Михаила VII, за которымъ Алексей Комнинъ, 
похищая у него власть, долженъ былъ, изъ ува
жения къ законности, обязаться сохранять при
надлежащая ему права. Такимъ образомъ, съ 
самаго ранняго детства Анна Комнина, рожден
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ная въ порфире, могла мечтать, что настанетъ 
день, когда она императрицей взойдетъ на вели
колепный тронъ кесарей.

Ребенокъ воспитывался матерью своей Ириной 
и будущей своей свекровью, царицей Мар1ей 
Аланской, и на всю жизнь девочка сохранила 
память объ этихъ первыхъ радостныхъ годахъ, 
представлявшихся ей впоследствш самыми счаст
ливыми за все время ея существовашя. Она обо
жала мать, и та, въ свою очередь, выказывала 
старшей дочери особое предпочтете; она восхи
щалась хорошенькой женщиной съ изящной 
фигурой, бёлоснежнымъ цветомъ лица и пре
лестными голубыми глазами, какой была импе
ратрица Мар!я, и много л^тъ спустя съ глубокимъ 
волнетемъ вспоминали, какую привязанность 
выражала ей эта прелестная царица, достойная 
резца Фщця или кисти Апеллеса, бывшая такой 
удивительной красоты, что кто видкпъ ее при- 
ходилъ въ совершенный восторгъ. „Никогда, 
пишетъ Анна Комнина, не видели въ человЪче- 
скомъ тЬлЪ более совершенной гармоши Это 
была живая статуя, предметъ восторга для вся- 
каго человека, надЪленнаго чувствомъ красо
ты, или, вернее, это былъ воплощенный Амуръ, 
сошедшж на землю". Не меньше любила д е 
вочка и своего будущаго мужа, юнаго Кон
стантина. Это былъ прелестный мальчикъ, на 
девять лЪтъ старше нея, белокурый и розовый, 
съ удивительными глазами, „сверкавшими изъ- 
подъ бровей, какъ драгоценные камни въ золо
той оправе". „Красота его, говорить въ другомъ 
месте Анна Комнина, казалось, была небесной, 
а не земной". И действительно, онъ умеръ преж
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девременно, едва достигнувъ двадцати лЪтъ, 
раньше чЪмъ былъ заключенъ бракъ, на который 
его маленькая невЪста возлагала столько често- 
любивыхъ надеждъ. Всю свою жизнь Анна Ком
нина сохраняла нЪжную память объ этомъ юношЪ, 
котораго императоръ АлексЬй любилъ, какъ 
собственнаго сына, бывшаго для нея самой пред- 
метомъ обожажя и первой дЪтской страсти; и 
много лЪтъ спустя, думая объ этомъ Константин^ 
ДукЪ, „чудЪ природы, шедеврЪ, созданномъ ру
кою Бога, казавшемся отпрыскомъ золотого 
вЪка, прославляемаго греками“, старая царевна 
съ трудомъ сдерживала свое волнеже, и слезы 
выступали у нея на глаза.

Вотъ среди такихъ-то нЪжныхъ заботъ, люби
мая и лел'Ьемая, росла маленькая Анна Комнина, 
и чтобы понять ее не безполезно познакомиться 
съ гЬмъ, что представляло изъ себя въ концЪ 
XI вЪка воспитание византшской царевны.

РЪдко любовь къ литературЪ, и въ особенно
сти къ литературЪ античной, была такъ распро
странена, какъ въ Византш временъ Комниновъ. 
Именно тогда знаменитый своей необычайной 
ученостью Цецъ комментируетъ поэмы Гезюда и 
Гомера, 1оаннъ Италъ, къ великому соблазну 
православной церкви, принимается опять послЪ. 
Пселла за изучеже Платона, а лучпле писатели 
эпохи, всецело проникнутые древними образцами, 
наперерывъ стараются въ своихъ произведеж- 
яхъ подражать наиболее знаменитымъ грече- 
скимъ писателямъ, и самый языкъ, утончаясь, 
своимъ нисколько д'кпаннымъ пуризмомъ ста
рается воспроизводить строгую прелесть атти
ческой рЪчи. При такомъ возрождежи клас-
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сической культуры царевна императорскаго дома, 
особенно если она была, какъ Анна Комнина, 
исключительно умна, не могла больше доволь
ствоваться скуднымъ образовамемъ, дававшимся 
раньше византшскимъ женщинамъ. У нея были 
лучшие учителя, и она воспользовалась ихъ уро
ками. Она училась всему, чему только можно 
было учиться въ ея время, риторикЪ и фило^ 
софш, исторш и литературЪ, географж и ми- 
еологж, ’медицикЬ и естественнымъ наукамъ. 
Она читала великихъ поэтовъ древности, Гомера 
и лириковъ, трагиковъ и Аристофана, такихъ 
историковъ, какъ ©укидидъ и Поливш, такихъ 
ораторовъ, какъ Исократъ и Демосеенъ; она 
читала трактаты Аристотеля и дiaлoги Платона, 
и знакомство съ этими знаменитыми писателями 
научило ее искусству хорошо говорить и „утон
ченнейшему эллинизму“ . Она была способна 
легко цитировать Орфея и Тимоеея, Сафо и 
Пиндара, Порфир1я и Прокпа, стоиковъ и ака- 
демиковъ. Оиас1гмигп (четыре науки) не соста- 
влялъ для нея тайны: она,'знала геометр1ю, мате
матику, музыку и астролопю. Велиюе боги язы- 
ческаго тра и прекрасныя легенды Эллады 
были близки ея дуигЪ; естественно, что она при
водить въсвоихъ произведемяхъ Геракла и Аеи- 
ну, Кадма и Нюбею. Она знала также истор^ Ви
за нтж и географ 1 Ю, и до известной степени инте
ресовалась античными памятниками: более того, 
она умела при случай разсуждать о воейныхъ 
д'кпахъ и обсуждать съ врачами лучшие способы 
лЪчешя. Наконецъ, эта византжка, —
довольно еиде редкое явлеже 
времени,—знала даже по латыдо/л

/ Ш г ?4*) '■ Г1Н П ’ \ . \ _ 1К1



34 Днна Комнина.

Это не была только образованная, женщина, 
это была женщина ученая. B et современники 
одинаково восхваляютъ ея изящный аттическж 
слогъ, силу и способность ея ума разбираться 
въ самыхъ запутанныхъ вопросахъ, превосходство 
ея природнаго гешя и прилежаше, съ какимъ 
она старалась развить его дары, любовь, какую 
она всегда выказывала къ книгамъ и ученымъ 
разговорамъ, наконецъ, универсальность ея по- 
знанж. И достаточно также бросить взглядъ на 
А л е к с i а д у, ея произведете, чтобы найти въ 
ней блестящее доказательство ея высокихъ ка- 
чествъ. Несмотря на то, что тутъ можно подме
тить искусственность въ слоге, изысканный и д е 
ланный пуризмъ въ языке, несмотря на то, что 
тутъ встречаются местами педантизмъ и притя
зательность, все же тутъ чувствуется женщина вы
дающаяся, действительно талантливый писатель, 
какимъ неоспоримо была Анна Комнина. Все 
это уже было видно и въ ребенке. Какь всякая 
византжка, она была очень сведуща въ релипоз- 
ныхъ вопросахъ, а также въ пониманж священ- 
ныхъ книгъ. Однако, по складу своего ума, она 
чувствовала более влечешя къ вопросамъ науки, 
чемъ къ вопросамъ релипи. Она высоко це
нила литературу, истор*1Ю, уверенная, что, благо
даря имъ однимъ, самыя знаменитыя имена мо- 
гутъ быть спасены отъ забветя. Съ другой 
стороны, ея стропй умъ пренебрегалъ сверхъ- 
естественнымъ, пустыми изыскатями астрологовъ, 
ложными предсказашями гадателей. Она хотела 
отведать отъ ихъ воображаемаго знания, какъ 
отведывала ото всего, но главнымъ образомъ 
для того, чтобы убедиться хорошенько въ его
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вздорности и тщете. И, несмотря на благочеспе, 
она имела мало склонности къ богословскимъ спо- 
рамъ, находя безполезнымъ вдаваться въ излиш- 
н\я тонкости. Больше всего привлекала ее история 
своей серьезной и суровой стороной и велич1емъ 
обязанностей, возлагаемыхъ ею на историка.

Таково было умственное воспиташе, полученное 
Янной Комниной. О нравственномъ ея воспитажи 
заботились не менее тщательно. Подъ вл*1 яжемъ 
строгой Янны Далассины, матери императора, 
духъ при византжскомъ дворе крайне изменился 
за поотЬдше годы. Эта царица, съ ея строгимъ 
нравомъ и суровыми привычками, решительно 
положила конецъ интригамъ гинекея, скандаль- 
нымъ любовнымъ похождежямъ, во времена 
порфирородной Зои и Константина Мономаха 
царившимъ въ священномъ дворце и развра- 
щавшимъ его. Твердой рукой завела она везде 
порядокъ, и подъ ея строгимъ надзоромъ импе
раторская резиденщя приняла видъ монастыря. 
Стало слышно пЪте священныхъ п’Ьсенъ, жизнь 
была правильно и методически распределена. 
Конечно* царь Алексей, не любивший своей же
ны, не стеснялся разрешать себе небольшая 
вольности; но онъ тщательно соблюдалъ прили
чия и устыдился бы поселить во дворце при
знанную любовницу, и общж духъ его двора 
соответствовалъ безупречной пристойности. Въ 
такой среде и подъ вл1яшемъ бабушки, которую 
она крайне высоко ценила, Янна Комнина есте
ственно стала въ совершенстве воспитанной мо
лодой девушкой, серьезной, целомудренной, со
блюдавшей все прилич1я, съ безукоризненной 
выправкой, съ безупречной речью.
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Однако, мы составили бы себе объ этой царев
не далеко не верное представление, еслибы видели 
въ ней только умную, образованную, хорошо вос
питанную женщину. Она слишкомъ хорошо созна
вала, чЪмъ она была, какъ по рожденью, такъ 
и по умственному превосходству, чтобы не быть 
крайне честолюбивой. И ей было также отъ кого 
унаследовать честолюб'1 е. Ея бабушка Анна Да- 
лассина, силой своей упорной энерпи возведшая 
свою семью на престолъ, императоръ Алексей, 
отецъ ея, такой ловюй, такой хитрый, такой на
стойчивый, ея мать Ирина съ своей мужествен
ной душой, интриганка и смелая женщина въ 
одно и то же время, все это были люди крайне 
честолюбивые; и Анна слишкомъ глубоко ихъ 
всехъ почитала, чтобы не следовать слепо ихъ 
урокамъ. Кроме того, очень гордая темъ, что- 
родилась въ порфире, очень гордая темъ, что 
была старшей между детьми Алексея и Ирины,, 
очень гордая императорскимъ титуломъ, какимъ 
ее пожаловали еще въ колыбели, она не знала 
ничего выше своего исключительна го достоин
ства „порфирородной“ . Она непомерно горди
лась своимъ происхождешемъ, своимъ родомъ и 
своей страной. Въ ея глазахъ Византчя была 
всегда владычицей М1ра, все остальные народы 
ея смиренными и покорными вассалами, а тронъ 
византшскш самымъ прекраснымъ трономъ все
ленной. Надо видеть съ какимъ пренебрежем- 
емъ эта византшская царевна говорить о кресто- 
носцахъ, объ этихъ варварахъ, извиняясь, что ей 
приходится заносить въ истор1ю ихъ грубыя имена, 
равно оскорбленная и въ своемъ писательскомъ 
самолюбш сознашемъ, что ритмъ ея фразы на-
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рушенъ этими чужеземными словами, и въ своей 
императорской гордости, что должна терять время, 
занимаясь людьми ей противными и скучными- 
Анна Комнина была царица до мозга костей и 
придворная среда, въ которой протекала ея 
жизнь, могла только усилить это ея природное 
свойство. И въ ея душЪ, своевольной, властной 
и честолюбивой, сознате своего высокаго до
стоинства и положешя должно было вызвать 
страшныя извращешя.

А между тЪмъ это не была душа черствая. У 
этой ученой и честолюбивой женщины можно 
подмётить некоторую чувствительность, даже не
которую сантиментальность, которая порой за
бавна или трогательна. Я разумею тутъ не только 
ея очень сильную привязанность къ роднымъ. 
Она сама упоминаетъ въ довольно забавномъ 
тоне по поводу чуда, какимъ было отмечено ея 
рожденье, что она съ пеленокъ была послуш- 
нымъ, покорнымъ ребенкомъ. Въ другомъ месте 
она заявляетъ, что для столь любимыхъ ею ро
дителей она не задумавшись подверглась самымъ 
большимъ непр1ятностямъ, самымъ серьезнымъ 
опасностямъ, „рискуя ради нихъ своимъ поло- 
жетемъ, своимъ состояшемъ, самою жизнью“, 
и что ея исключительная привязанность къ сво
ему отцу стала для нея источникомъ многихъ 
несчаспй. Все это семейныя чувства, безконечно 
почтенныя, но которыя, какъ мы это увидимъ, 
Анна Комнина не сочла полезнымъ распрост
ранить на всехъ своихъ близкихъ. Но въ этомъ 
сердце находили место еще другого рода при
вязанности; подобно Арсиное Мольера, эта же
манница, эта скромница, эта педантка, питала
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любовь къ реальностямъ. Она сама намъ раз- 
сказываетъ, какъ въ 1106 году,—она тогда уже 
была нисколько лЪтъ замужемъ,— однажды сто
яла она со своими сестрами у окна во дворце, 
когда проходило ш есте , ведшее на казнь одного 
заговорщика, Михаила Анему. При виде этого 
красиваго воина, такого обольстительнаго и та
кого несчастнаго, она почувствовала себя до того 
растроганной, что не хотела отстать отъ импе
ратора, своего отца, пока не добилась у него 
помиловашя осужденнаго; и съ такой страстностью 
предалась она этой безумной затее, что осме
лилась, она, всегда такъ строго относившаяся къ 
этикету и ко всякимъ прилич1ямъ, потревожить 
Алексея, когда тотъ молился у святого алтаря. 
Десять л-Ьтъ передъ тЬмъ, еще молоденькой д е 
вушкой— ей было тогда четырнадцать летъ,— 
она испытала другое волнеше того же рода, но 
более глубокое. Это случилось, когда въ 1097 
году прибылъ моремъ въ Визанлю одинъ изъ 
вождей перваго крестоваго похода, блестящш 
Боэмундъ, князь Тарентсюй. Надо прочесть въ 
А л е к с ! а д е  съ какой восторженностью опи- 
сы ваетъ Анна Комнина этого рыжаго гиганта съ 
тонкой тал!ей, съ широкими плечами, съ белой 
кожей, съ блестящими голубыми глазами, съ 
громкимъ и жуткимъ смехомъ, этого героя, страш- 
наго и обольстительнаго въ одно и то же время, 
такого совершеннаго физически, что казался со- 
зданнымъ по „канону“ Поликлета, и въ мораль- 
номъ отношенш такого ловкаго, такого подат- 
ливаго, такого красноречиваго. „Не было во 
всей римской имперш человека, пишетъ она, 
ни грека, ни варвара, равнаго ему. Онъ, каза
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лось, носилъ въ себе мужество и нежность, и 
одному императору, отцу моему, уступалъ онъ 
въ краснорЪчш и другихъ даровашяхъ, какими 
осыпала его природа“ . Такъ говорила о запад- 
номъ варваре эта византщская принцесса, спустя 
сорокъ лЪтъ после того, какъ Боэмундъ въ 
первый разъ во всемъ своемъ блеске предсталъ 
передъ нею; во всей А л е к Ы а д Ъ ,  за искпюче- 
шемъ царя Алексея, нЪтъ другого человека, ко- 
тораго она описывала бы въ такихъ лестныхъ вы- 
ражешяхъ.

Но сл^дуетъ тотчасъ прибавить, что если Анна 
Комнина засматривалась на красивыхъ мужчинъ 
и любила ихъ, это не выходило за границы бла
гопристойности, какъ полагается целомудренной 
и честной женщине, каковой она была. Несо
мненно, однако, что въ глубине ея души таился 
запасъ нежности, только и ждавшш случая, чтобы 
проявиться. Она всю жизнь оплакивала жениха 
своего детства, преждевременно умершаго Кон
стантина, смерть котораго, къ слову сказать, 
и какъ это сейчасъ будетъ показано, нанесла 
такой жестоюй ударъ честолюбивымъ замыс- 
ламъ Анны Комнины. Позднее, когда въ 1097 
году ее выдали замужъ за такого важнаго че
ловека, какимъ былъ Никифоръ Вр1ещпй, она 
съ своей нежной и чувствительной душой быстро 
сумела обратить этотъ чисто политически бракъ 
въ бракъ по любви. Надо, впрочемъ, признать, 
что это былъ какъ разъ подходящж для нея 
мужъ. Подобно ей, Вр1еннш былъ образованъ; 
подобно ей, любилъ литературу; „онъ прочелъ 
все книги, былъ сведущъ во всехъ наукахъ“ ; 
наконецъ, подобно ей, онъ любилъ писать и пи-
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салъ хорошо. Кроме того, онъ былъ царственно 
красивъ и изященъ, „съ почти божественной 
осанкой“ , великолепный воинъ, искусный дипло- 
мать, красноречивый ораторъ. Анна Комнина 
обожала „своего Кесаря“ и никогда не могла 
утешиться въ его утрате. Когда въ 1136 году 
Вр1еннж возвратился въ Константинополь очень 
серьезно больнымъ, она ухаживала за нимъ съ 
удивительной преданностью; когда вскоре за- 
темъ онъ умеръ, она благоговейно и заботливо, 
точно приняла завещанное имъ наследство, про
должала его трудъ— писаше исторш,— котораго 
онъ, ослабевъ отъ болезни, не могъ докончить; 
и такъ какъ она съ годами стала чувствительной 
и плаксивой, то всяюй разъ какъ ей подъ перо 
попадалось имя этого обожаемаго и утраченнаго 
мужа, она проливала обильныя слезы. Смерть 
Вр1еншя, если верить ей, была великимъ не- 
счастьемъ ея жизни, вечно открытий раной, по
степенно приведшей ее къ могиле. На самомъ 
деле, верно то, что, пока мужъ ея былъ живъ, 
честолюбивая царица пускала въ ходъ все, чтобы 
заставлять его добиваться, а съ нимъ вместе 
добиваться и самой, наивысшихъ почестей, и, пс- 
терявъ его, она потеряла последнюю оставав
шуюся для нея возможность взять свое отъ 
судьбы. Но если, съ одной стороны, острота ея 
сожалешй происходила отъ горечи разочарова- 
нш, съ другой стороны, слезы ея были искренни. 
Эта царица, очевидно, взростила въ душе своей 
маленькш цветокъ сантиментальной нежности. 
Она сохранила его въ целости и среди засуша- 
ющей политики. И это не безразличная черта ея 
нравственнаго облика, что такая ученая и често
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любивая женщина, какъ она, была также жен
щиной честной и сильно любила своего мужа.

Если мы попробуемъ собрать разрозненныя 
подробности, изв-Ьстныя намъ о ней, и вообра
зить ее такой, какой она была на самомъ деле, 
эта византжская царевна представится намъ въ 
спЪдующемъ виде. Физически она походила на 
своего отца Алексея и, наверно, какъ онъ, была 
средняго роста, сильная брюнетка, съ прекрас
ными живыми глазами, сверкавшими герой- 
ствомъ. Нравственно она была чрезвычайно умна 
и гордилась своимъ умственнымъ превосход- 
ствомъ; она была замечательно образована, 
любила книги, ученыхъ, питала склонность ко 
всему, относившемуся къ умственной стороне 
жизни, и когда попробовала писать, то выказала 
при этомъ несомненный талантъ. Но преобла
дающее значете въ ея судьбе имела ея често
любивая, своевольная душа, ея душа „порфиро
родной", высокомерная, гордая своимъ проис- 
хождежемъ и жаждавшая верховной власти. У 
нея была, какъ она сама выразилась, „алмаз
ная душа“ , способная противостоять всякимъ 
неудачамъ, не дававшая себя сломить, въ то 
же время не способная отказаться отъ разъ 
составленнаго плана, отъ разъ взлелеянной меч
ты. Съ ранняго детства привыкшая действо
вать, она отнюдь не была воспитана, какъ пу
стая барышня, въ роскоши и праздности,—энер
гичная, настойчивая, смелая, она никогда не 
отступала передъ препятсгаемъ, когда хотела 
достичь намеченной цели, и порой ей случалось 
забывать среди делъ  внушешя нежнаго сердца, 
нежность котораго она такъ любитъ выставлять.
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Помимо всего этого, она была женщина честная,, 
любящая и хорошая жена; но въ особенности, 
рожденная въ порфире, императрица съ колы
бели, она была во всемъ и всегда царицей. Често- 
люб1е заполняло половину ея жизни; въ осталь- 
номъ утешительницей ея была литература, хотя 
далеко не вполне, ибо разочаровашя и озлоб
ленность сделали ее глубоко несчастной. Но 
именно то, что Анна Комнина, жившая въ этой 
столь сложной Византш, была въ одно и то же 
время женщиной-политикомъ и женщиной-писа- 
тельницей, и придаетъ ея облику столько ориги
нальности и интереса.

II.

„Мне не было и восьми летъ, пишетъ Анна 
Комнина, когда начались мои несчаспя". Это 
происходило въ 1091 году, и вотъ что съ ней 
случилось. Будучи старшей дочерью императора 
Алексея и невёстой Константина Дуки, предпо- 
лагаемаго наследника престола, Анна Комнина 
не сомневалась, что вступить на престолъ, когда 
въ 1088 году императрица Ирина родила своему 
мужу сына. Радость Алексея, что, наконецъ, 
имеется мужской потомокъ его рода, была чрез- 
вы чайна, и понятно, что съ этого дня порядокъ 
престолонаслед’ш былъ измененъ. Царь, раньше 
столь внимательный къ матери Константина Дуки, 
желавший ей во всемъ нравиться, охладелъ къ 
ней; правда, верный своимъ обещашямъ, онъ не 
хотелъ ничего менять въ задуманномъ браке 
между царскими детьми; но онъ счелъ должнымъ 
отдалить маленькую Анну Комнину огь еячбуду-
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щей свекрови, и эта разлука была первымъ и 
большимъ горемъ для ребенка. Спустя нисколько 
мЪсяцевъ произошло более важное собьте. Сынъ 
Алексея 1оаннъ, трехъ л'Ьтъ отъ роду, былъ тор
жественно сдЪланъ соправителемъ империи. Это 
являлось крушешемъ всехъ надеждъ, каюя могла 
питать его старшая сестра. У Янны Комнины 
оставался женихъ, но этотъ женихъ терялъ свои 
права на престолъ, и ему отвели подчиненное 
место. Точно также, когда после смерти юнаго 
Константина, въ 1094. году царевна была выдана 
въ 1097 г. за Никифора Вр1еныя, зять царя, не
смотря на дарованный ему титулъ кесаря, занялъ 
место ниже наследника престола, а вместе съ 
нимъ и его жена.

Такимъ образомъ рождете брата было для 
Янны Комниной большимъ несчастьемъ въ жизни. 
Такъ какъ она мечтала взойти съ Константиномъ 
Дукой на престолъ, то она бережно сохраняла 
память о немъ. Такъ какъ онъ неожиданно раз- 
рушилъ ея честолюбивые планы, то воспыла
ла она неистовой ненавистью „къ маленькому 
чернявому мальчику съ широкимъ лбомъ и ко
стлявыми щеками", какимъ былъ этотъ ненавист
ный братъ. Она надеялась черезъ Никифора 
Вр1еншя и вместе съ нимъ вновь завоевать тронъ, 
и потому она такъ любила его; наконецъ, такъ 
какъ она думала, что, какъ старшая въ роде 
имеетъ право на царство, она въ продолжен*^ 
всей жизни Ялексея интриговала, изощрялась, 
употребляла все свое вл1яше на своего мужа 
Никифора, чтобы вновь овладеть властью, счи
тая, что была лишена ея незаконно. Это соста
вляло постоянный предметъ ея честолюб1я, смыслъ
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всЬхъ ея поступковъ; и эта единая и неотступ
ная мечта наполняла все ея существоваше,— 
объясняя его,— вплоть до того дня, когда, окон
чательно проигравъ свое дело, она поняла, что 
жизнь ея не удалась.

Въ этой борьбе за корону между Анной и ея 
братомъ принимала учаспе вся императорская 
семья. Андроникъ, одинъ изъ сыновей царя, былъ 
за сестру; другой, Исаакъ,—за брата; что касает
ся матери ея, Ирины, она страннымъ образомъ 
ненавидела своего сына 1оанна. Она считала его 
легкомысленнымъ, испорченнымъ нравственно, 
съ неуравнов-Ьшеннымъ умомъ; но въ этомъ, 
однако, она была къ нему несправедлива. На- 
противъ, передъ высокимъ умомъ дочери она 
преклонялась, советуясь съ ней при всякихъ об- 
стоятельствахъ и принимая ея советы, какъ ре
ш етя оракула. Кроме того,— редкое явлеше,— 
она обожала своего зятя. Она находила его 
краснорЪчивымъ, образованными одареннымъ 
всеми качествами государственна го мужа и мо
нарха. И чтобы отстранить законнаго наследника, 
обе  женщины решительно составили союзъ; и 
такъ какъ Ирина имела теперь большое вл‘|яше 
н& состаревшагося и уже больного императора, 
оне могли надеяться, что планъ ихъ удастся. 
Скоро, благодаря ихъ интригамъ, Вр'юншй сде
лался всесильнымъ во дворце, и ходили всюду 
слухи, что все зависело только отъ него. Смет
ливые придворные старались ему понравиться; 
по случаю обручешя его старшаго сына Алексея 
съ дочерью князя Абазпи, официальные ораторы 
въ торжественныхъ речахъ восхваляли качества 
этого юноши, казалось, предназначеннаго къ
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власти, а также славу его родителей. Угодливо 
отмечали разительное сходство царевича съ ца- 
ремъ, его дЪдомъ, чье имя онъ носилъ; восхи
щались воспиташемъ, полученнымъ имъ вм-ЬстЪ 
съ братомъ его 1оанномъ Дукой, подъ руковод- 
ствомъ ихъ выдающейся матери, дарованной имъ 
самимъ небомъ. Сповомъ, все, казалось, шло хо
рошо, и Анна Комнина ждала, что вотъ-вотъ 
желашя ея исполнятся. Между тЬмъ императоръ 
никакъ не могъ окончательно решиться, и д*кпо 
оставалось все въ томъ же видЪ, когда въ 
1118 году АлексЬй опасно заболЪлъ. Тогда-то, 
во время этой агонж, и разыгралась жестокая 
драма.

Если прочесть въ А л е к с 1 а д Ъ  описашеэтихъ 
августовскихъ дней 1118 года, когда умиралъ 
императоръ, не найдешь въ этихъ прекрасныхъ 
страницахъ, запечатл-Ьнныхъ искренней тревогой, 
почти никакого слЪда безудержныхъ домоганш 
и яростныхъ страстей, боровшихся у изголовья 
умирающаго. Видишь тутъ безсильныхъ врачей, 
въ честномъ волненьи толпящихся у постели 
больного, и подобно врачамъ Мольера только и 
говорящихъ, что о слабительныхъ да о кровопу
скании. Видишь разстроенныхъ женщинъ, плачу- 
щихъ и стенящихъ, напрасно старающихся облег
чить поотЬдмя минуты умирающаго. Дочери 
императора и его жена окружаютъ постель, 
Мар1я старается влить немного воды въ распух
шее горло больного, и когда онъ теряетъ силы, 
приводить его въ себя, давая ему нюхать розовую 
эссенщю. Ирина рыдаетъ, потерявъ всякую энер- 
пю, поддерживавшую ее въ началЪ кризиса; въ 
страхЪ, въ отчаянж, она обращается съ вопро
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сами къ врачамъ, къ дочери своей Анне и, судя 
по ея виду, кажется,—едва ли переживетъ она 
своего мужа. Анна, вся отдавшись своему горю, 
„презирая, какъ она сама это пйшетъ, философ1ю 
и краснор'Ьч1еи, держитъ руку отца и съ тоской 
следить за ослабёвающимъ пульсомъ. И вотъ 
наступаетъ решительная минута. Чтобы скрыть 
отъ Ирины посггЬдшя спазмы агонж, Мар1я ти
хонько становится между нею и императоромъ; 
и вдругъ Анна чувствуетъ, что пульсъ пересталъ 
биться—сначала она точно н^м-Ьеть, опустивъ 
голову къ земле, затемъ, закрывъ лицо обеими 
руками, разражается рыдашями. Тогда Ирина, 
понявъ, испускаетъ крикъ отчаян1я; она бросаетъ 
съ себя на землю императорскж головной уборъ 
и, схвативъ ножъ, обрезываетъ себе волосы 
почти до корней; она отбрасываетъ далеко отъ 
себя пурпуровыя туфли и надеваетъ черные 
башмаки, беретъ изъ гардероба недавно овдо
вевшей своей дочери Евдокж траурныя одеяшя, 
черную вуаль, и покрываетъ ею голову. Опи
сывая этотъ трагическж день, Анна Комнина 
спрашиваетъ, много летъ спустя, не была ли она 
игрушкой страшной грезы и зачемъ она не 
умерла тогда вместе съ обожаемымъ отцомъ, и 
зачёмъ не убила себя въ тотъ самый день, когда 
погасъ „светочъ м1ра, Алексей Великж“, вътотъ 
день, когда, какъ она говоритъ, „зашло ея солнце“ .

Во всемъ этомъ прекрасномъ разсказе нетъ 
ни единаго слова, которое позволило бы хоть 
заподозрить интриги и честолюбивыя козни, 
вол нова вгшя умы въ комнате больного. Ирина 
въ своемъ отчаянж не заботится больше ни о 
короне, ни о власти; находящаяся тутъ же Айна
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готова пренебречь всей славой м1 ра сего. Ни 
слова о вожделЪнномъ наследстве, ни о тЪхъ 
крайнихъ усилыхъ, къ какимъ прибегли, пытаясь 
нарушить установленный порядокъ. Едва можно 
найти слабый намекъ на некоторую поспешность, 
съ какой 1оаннъ Комнинъ, наследникъ престола, 
покинулъ постель умирающего, чтобы пойти за
владеть Большимъ дворцомъ; едва, и то вскользь, 
упоминается о смятен'ш, царившемъ въ столице. 
И это все. Надо читать другихъ летописцевъ 
той эпохи, чтобы видеть все, что скрывалось 
подъ этими женскими жалобами и какъ Ирина 
приступала къ умирающему императору, чтобы 
убедить его лишить наследства сына въ пользу 
Вр*1 еншя, и ярость императрицы, когда 1оаннъ 
Комнинъ, сорвавъ съ руки умирающаго— или, что 
правдоподобней, получивъ отъ него—император
ский перстень, поспешилъ въ св. Соф1ю провоз
гласить себя императоромъ и овладелъ Большимъ 
дворцомъ. Тогда всехъ этихъ честолюбивыхъ 
женщинъ охватываетъ порывъ бешеной ярости. 
Ирина убеждаетъ Вр'юншя также провозгласить 
себя императоромъ и выступить противъ зятя съ 
оруж1емъ въ рукахъ. Затемъ она бросается къ 
умирающему мужу, кричитъ ему, что сынъ у него, 
еще живого, похитилъ престолъ; она умоляетъ 
его признать, наконецъ, за Вр1еншемъ права на. 
корону. Но Алексей, не отвечая, слабымъ дви- 
жен1емъ поднимаетъ руки къ небу и улыбается. 
Тогда Ирина, вне себя, разражается укорами: 
„Всю свою жизнь, кричитъ она ему прямо въ 
лицо, ты только и делалъ, что хитрилъ и при- 
бегалъ къ словамъ, чтобы скрывать свою мысль; 
тотъже ты и на смертномъ одре". Въ это время
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1оаннъ Комнинъ сь своей стороны спрашивалъ 
себя, какъ ему поступить съ матерью, съ сестра
ми, сь Вр1еншемъ, со стороны котораго онъ 
опасался попытки государственнаго переворота. 
И когда, наконецъ, къ вечеру Алексей умеръ, 
среди всЬхъ этихъ взволнованныхъ честолюбцевъ 
ни одинъ не нашелъ времени заняться умершимъ. 
Трупъ его остался почти брошеннымъ, и на 
слЪдующш день раннимъ утромъ его поспешили 
похоронить, не соблюдая при его похоронахъ 
обычной въ подобныхъ случаяхъ торжественности.

Интриги Анны не привели ни къ чему: императо- 
ромъ сталъ ея братъ. Для гордой царевны это былъ 
страшный и неожиданный ударъ. Уже столько 
лЪтъ жила она въ чаянж овладеть импер1ей> 
считая престолъ необходимымъ для нея и закон- 
нымъ своимъ добромъ, и ставя себя настолько 
выше этого ненавистнаго младшаго брата. Теперь 
все ея мечты рухнули. Дерзость 1оанна Комнина, 
нерешительность Вр1еншя разомъ опрокинули 
все здаше козней, такъ умело возведенное Анной 
и Ириной. Дочь Алексея не могла утешиться, и 
обманутое честолюб1е, заглушивъ въ ней все 
друпя чувства, зажгло въ ея душе ярость Медеи. 
И года не прошло, какъ она путемъ заговора 
сделала попытку вновь захватить власть: ни 
много, ни мало дело шло о томъ, чтобы убить 
императора 1оанна, ея брата. Но въ послед
нюю минуту на Вр1енн1Я, обладавшаго харак- 
теромъ несколько слабымъ, и при томъ не 
очень честолюбиваго, нашла нерешительность: 
повидимому онъ несколько усумнился въ закон
ности притязанш своей жены, и вполне опреде
ленно заявлялъ, что зять его имелъ все права
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на престолъ. Его сомнете, его слабость пара
лизовали рвете другихъ заговорщиковъ; гЬмъ 
временемъ заговоръ былъ открыть. Впрочемъ 
императоръ решилъ щегольнуть милосерд1емъ: 
онъ не захогЬлъ ничьей казни и ограничился 
конфискацией имущества заговорщиковъ. Но 
спустя немного времени, по совету великаго до
местика Вксуха, онъ даже возвратилъ сестре 
своей Днн'Ь все ея состоите: верхъ унижетя 
для этой гордой царевны, которой братъ напо- 
миналъ такимъ образомъ, съ нисколько презри- 
тельнымъ великодуцлемъ, о семейныхъ узахъ 
любви, въ минуту безум1я совершенно забы- 
тыхъ ею.

Какую бешеную ярость почувствовала Внна 
Комнина отъ этого посл-Ьдняго удара, хорошо 
показываетъ анекдотъ, разсказанный лЪтопис- 
цемъ Никитой. Когда она увидела, что все пред- 
пр1ят!е гибнетъ вслЪдств1е колебатй Вр!ентя, 
она, такая целомудренная и благовоспитанная, 
разразилась противъ него площадною бранью. 
Проклиная слабость Кесаря, она заявила, что 
природа очень плохо распорядилась, вложивъ 
въ т^ло женщины такую мужественную душу, 
какую она чувствовала въ себе, а въ тело муж
чины робкую и нерешительную душу Вр1ентя. 
Мне приходится изъ прилич1я перефразировать 
слова, употребленный ею, который въ ихъ по- 
длинномъ значети много энергичнее и грубее. 
Но по истине Внна Комнина должна была чув
ствовать себя действительно жестоко разочаро
ванной, чтобы позволить себе при всей своей 
воспитанности и просвещенности унизиться до 
такихъ грубо-непристойныхъ словъ.

ДИЛЬ II 4
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III.

ДннЪ Комнине только-только исполнилось 
тридцать шесть лЪтъ, но жизнь ея была кончена. 
Она на двадцать девять лЪгь пережила крушеше 
своихъ великихъ честолюбивыхъ замысловъ, по- 
святивъ себя всю, какъ она где-то объ этомъ 
говорить, „книгамъ и Богу“ . И этотъ долгж ко- 
нецъ существовашя быль для нея смертельно 
печаленъ. Б'Ьда за бедой сыпались на нее и 
удручали ее. ВслЪдъ за ЛпексЪемъ, отцомъ ея, 
смерть котораго,— она это хорошо понимала,— 
являлась для нея концомъ всего, одинъ за дру- 
гимъ умерли ея мать Ирина, „слава Востока и 
Запада", любимый ея брать Яндроникъ и въ 
1136 году, наконецъ, мужъ ея Никифоръ Вр^ен- 
нж; и съ каждой этой смертью относительно по
нижалось и место, какое она занимала въ жизни.

После неудачи ея послЪдняго заговора она 
жила въ уединенж, вдали отъ двора, какъ бы 
въ некоторой немилости, часто отправляясь въ 
основанный ея матерью монастырь Богородицы 
Милостивой. Старые приближенные отца, раньше 
всячески старавшиеся льстить ей, теперь сторо
нились отъ нея изъ страха навлечь на себя не
довольство новаго владыки; печально подсчиты
вала она, сколько неблагодарныхъ людей встре
чается на ея пути. Въ то же время она видела, 
какъ укрепляется на троне ненавистный ей 
брать. И все это ожесточало ея душу. Однако, 
покуда былъ живъ ея мужъ, къ которому импе- 
раторъ продолжалъ сохранять довер!е, поручивъ 
ему ответственную должность въ государстве, 
съ Внной Комниной еще до известной степени



Янна Комнина. 51

считались; но посл'Ь смерти Вр1енн1я, и въ осо
бенности въ царствован*1е ея племянника Ману- 
ила, пЪсня ея была окончательно спЪта, и это 
заставляло ее страшно страдать. Она становилась 
все печальнее и угрюмЪе, все больше увЪряла 
себя, что была жертвой несправедливой судьбы. 
На каждой страниц^ своей книги она гово
рить о несчаспяхъ, преслЪдовавшихъ ее всю 
жизнь, чуть не съ перваго дня, когда она роди
лась въ порфир*Ь. Напрасно брала она на себя, 
и старалась казаться бодрой и царственно стой
кой при каждомъ новомъ ударЪ судьбы, повторяя 
вмЪстЪ съ поэтомъ: „Снеси, сердце, и это, ты 
уже выдержало худгшя испыташя“ . Въ сущности 
она не могла примириться. Когда старая царевна 
вспоминала блестящее начало своей жизни, свои 
мечты объ императорской коронЪ, аяюпце годы 
своей юности; когда она вызывала въ памяти всЬ 
эти призраки, былыхъ спутниковъ ея счастливой 
жизни: юна го Константина Дуку, своего жениха, 
прелестную императрицу Мар1ю и несравненнаго 
ДлексЬя, отца своего, и мать свою Ирину, и 
своего мужа и еще столько другихъ; когда она 
всей этой минувшей славЪ противопоставляла 
свое теперешнее одиночество, неблагодарныхъ, 
оставлявшихъ ее въ забвенш старыхъ друзей, 
теперь пренебрегавшихъ ею, близкихъ родныхъ, 
обращавшихся съ нею дурно и старавшихся сде
лать ее для всЬхъ ненавистной, тогда она не 
могла удержать слезъ.шЭтой уязвленной, озлоб
ленной душЪ, казалось, было пр1ятно бередить 
свои раны. „Отъ самой колыбели, пишетъ она, 
клянусь въ томъ Богомъ и Его Пречистой Ма-1 
терью, меня удручали непрестанныя бЪды и на
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пасти. Не буду говорить о тЪлесныхъ немощахъ; 
предоставляю это служителямъ гинекея. Но 
чтобы перечислить всЪ бЪды, каюя сыпались на 
меня, начиная съ восьмил’Ьтняго моего возраста, 
всЪхъ враговъ, явившихся у меня всггЪдсте 
злобы людской, потребовалось бы умЪнье Исо
крата, краснорЪч1е Пиндара, сила Полемона, 
муза Гомера, лира Сафо. Н^Ьть несчастья, боль
шого или малаго, какое не обрушилось бы на 
меня. Всегда, какъ теперь, такъ и тогда, порывъ 
бури разилъ меня; и въ самую минуту, что я 
пишу эту книгу, море несчаспй подавляетъ меня 
и валъ поднимается за валомъ“. ЗагЬмъ слЪдуютъ 
горьме и прозрачные намеки на „сильныхъ М1 ра 
сего", забивающихъ ее „въ ея уголк-Ъ“ , не поз- 
воляющихъ даже самымъ маленькимъ людямъ 
навЪщать ее. „Вотъ тридцать л-Ьтъ, клянусь въ 
томъ блаженной памятью покойныхъ императо- 
ровъ, что я не видала и не принимала у себя 
никого изъ приближенныхъ моего отца; мнопе 
умерли, мнопе удалились изъ страха, всггЪдсте 
перем’Ьнъ въ политик^". Въ другомъ м-ЪстЪ она 
заявляетъ, что ея несчастья могли бы тронуть 
не только всякое чувствующее существо, но даже 
и неодушевленныя вещи; и,' рисуясь своими 
страданьями, выставляя себя, какъ великую жер
тву, она удивляется, что такое скоплеше несчаспй 
не превратило ее самое въ какой-нибудь без- 
чувственный предметы какъ знаменитыхъ стра- 
дальцевъ языческой миеолопи; и, взывая къ 
трагическому образу древней Нюбеи, она пола- 
гаетъ, что подобно ей, и даже больше, она за- 
служиваеть быть превращенной въ бездушную 
скалу.
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Надо сознаться, что эти жалобы нисколько 
преувеличены и что, какъ онЪ ни искренни, а 
въ конц-Ь концовъ надо'Ьдаютъ. При томъ можно 
съ полнымъ ocнoвaнíeмъ думать, что въ раз- 
сказЪ о своихъ несчастьяхъ, какъ и въ другихъ 
м'Ьстахъ, гдЪ рЪчь касается ея особы, Янна Ком
нина, сознательно или безсознательно, нисколько 
преувеличивала вещи и представила собьтя въ 
бол'Ье трагическомъ видЪ, чЪмъ они были на 
самомъ д'Ьл'Ь. Возможно, что въ самые послЪдше 
свои годы эта старая царевна, представительница 
прошлыхъ, уже исчезнувшихъ временъ, у кото
рой съ губъ не сходило имя Великаго ЯлексЬя, 
ея отца, могла казаться скучной и утомительной 
своему молодому племяннику, императору Ма- 
нуилу, и окружавшимъ его блестящимъ придвор- 
нымъ. Но, быть можетъ", отъ нея одной зависало 
жить въ добромъ согласж съ ея братомъ, импе- 
раторомъ 1оанномъ. Этотъ кротшй и милостивый 
царь, какъ было сказано, не сохранилъ никакой 
злобы къ мужу своей сестры за то, что тотъ 
былъ оруд1 емъ честолюбивыхъ плановъ Янны 
Комнины; такъ же милостиво обращался онъ и съ 
сыновьями своей сестры, и на другой же день 
посл'Ь затЬянныхъ ею противъ него козней онъ 
съ необычайнымъ блескомъ отпраздновалъ въ 
императорскомъ дворцЬ свадьбу этихъ двухъ 
молодыхъ людей. Известно также, какъ онъ 
простилъ ЯннЪ КомнинЪ ея заговоръ на его 
жизнь, разсчитывая, что такое рыцарское велико
душие пробудить раскаяше въ этой смущенной 
душЪ, и оживить въ ней некоторую привязан
ность. Во всякомъ случа-Ь, даже и въ ея уеди
нены, жизнь царевны не была такъ одинока, какъ
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сна это любитъ говорить: къ ней обращались за 
покровительствомъ, что заставляетъ думать, что 
она сохраняла некоторое вл'ыте. И наконецъ, 
какъ бы ни были печальны и жалки поогЬдые 
годы Янны Комнины, не надо забывать, что, въ 
сущности, она за это должна была больше пенять 
на себя, нежели на судьбу. Разумеется, для нея 
было чрезвычайно тяжело до шестидесяти пяти 
л-Ьть таить злобу на свою неудачу; для этой че
столюбивой женщины должно было быть страш- 
нымъ страданьемъ видЬть торжество своихъ 
противниковъ и въ течете тридцати л^тъ созна
вать, что всякая роль для нея была кончена. Но 
она сама была тому причиной.

Занят1я литературой, столь любимыя ею въ 
юности, стали ея высшимъ угЬшетемъ въ ея 
уединети. Вокругъ нея образовался дворъ уче- 
ныхъ, грамматиковъ, монаховъ и она изливала 
въ прекрасной книге, Ялекааде, всю свою тоску, 
все свои сожалешя, всю свою злобу, все свои 
воспоминашя.

По тому что мы знаемъ объ авторе, Лы легко 
можемъ отгадать, чемъ было это произведете* 
Несомненно Янна Комнина часто претендуетъ 
тутъ на полное безпристраспе историка; въ од- 
номъ месте она заявляетъ, что „кто берется 
писать истор1ю, долженъ освободиться отъ стра
сти и ненависти, уметь хвалить враговъ, когда 
того требуетъ ихъ поведете, и порицать самыхъ 
близкихъ родныхъ, когда это становится необхо
димо вследств1е ихъ ошибокъ“ . Не менее выста- 
вляеть она свою заботу о правде. „Читая меня, 
быть можетъ, скажутъ, пишетъ она, что речь 
моя менялась отъ в/лятя моихъ естественныхъ
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чувствъ и привязанностей. Но я клянусь опас
ностями, какимъ подвергался императоръ, мой 
отецъ, ради счастья римлянъ, подвигами, ка- 
юе онъ совершилъ, всЬмъ что онъ перенесъ 
для народа Христова, я пишу эту книгу никакъ 
не для того, чтобы льстить моему отцу. Каждый 
разъ, какъ найду его не правымъ, я решительно 
заглушу въ себе голосъ крови, чтобы Следовать 
только голосу правды. Я люблю отца, но еще 
больше я люблю правду". Она также сообща- 
етъ намъ подробныя свЬдЬшя о различныхъ 
источникахъ, откуда она черпала матер!алы для 
своей исторш; она справлялась съ воспоминаш- 
ями старыхъ товарищей по оруж1ю ея отца, 
рылась въ безхитростныхъ, но правдивыхъ запи- 
скахъ, гдЬ, ни капли ни заботясь ни объ искус^ 
ств-Ь ни о реторик'Ь, они разсказали свои подвиги 
и подвиги императора; къ этому она прибавила 
все, что видЬла сама, шее, что слышала отъ отца, 
отъ матери, отъ дядей, все, что ей сообщали 
велиюе полководцы Алексея, сотрудники и сви
детели славы его царствования; и она не разъ 
указываетъ на то, какъ согласны все эти свиде
тельства, а также на ихъ очевидную искренность. 
„Теперь, когда со смертью Алексея исчезъ вся- 
мй поводъ къ лести и неправде, и у людей одна 
забота—угождать новому властелину, а льстить 
умершему имъ и въ голову не приходить, они 
представляютъ собьтя въ томъ виде, какъ они 
происходили на самомъ д еле ". И это вероят
но, что Анна Комнина была искренно озабо
чена темъ, чтобы собрать точныя и обстоя- 
тельныя свеАешя. Кроме устныхъ разсказовъ, 
она справлялась съ императорскими архивами и
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списала тамъ документы первостепенной важно
сти; она внесла въ свою книгу подлинный текстъ 
нЪкоторыхъ дипломатическихъ актовъ, нисколько 
документовъ изъ частной переписки; и забота 
ея о подлинности текстовъ простиралась такъ 
далеко, что для исторш Роберта Гвискара она 
пользовалась латинскимъ источникомъ, нынЪ 
утраченнымъ.

Однако, несмотря на все это, Алекаада Анны 
Комнины возбуждаетъ въ читател'Ь подозрЪже 
и недовЪр1е. Это мнимое сочинеже по исторш 
попросту панегирикъ и памфлетъ въ одно и то 
же время. И это легко понять. Когда по смерти 
Вр1еншя царевна поставила себЪ задачей про
должать исторто, начатую ея мужемъ, и раз- 
сказать потомству царствоваже АлексЬя, она 
естественно подпала искушежю изобразить въ 
самыхъ яркихъ краскахъ эпоху, когда она была 
счастлива, когда она надЬялась, когда будущее 
улыбалось ей. Превознося велишй образъ Але
ксея, ей, съ другой стороны, пр!ятно было ни
сколько умалить при неизбЪжномъ сопоставле
ны, преемниковъ перваго изъ Комниновъ. И не 
безъ н'Ькотораго тайнаго довольства отмЪчала 
она признаки скораго и неизбЪжнаго падежя, 
каше, какъ ей казалось, она видЪла. „Въ наши 
дни, пишетъ въ одномъ м-ЬстЬ эта писательница, 
презираютъ, какъ вещь, незаслуживающую серь- 
езнаго внимажя, историковъ и поэтовъ и гЬ 
уроки, каше можно изъ нихъ извлечь. Кости и 
друпя развлечежя того же рода, вотъ главная за
бота“ . Не такъ дЪло обстояло раньше при дворЪ 
АлексЬя, благочестиваго и знаменитаго импера
тора, котораго дочь его не задумываясь провоз-
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глашаетъ выше Константина и причисляетъ къ 
святымъ апостоламъ Христовымъ. Одна преуве
личенность этихъ похвалъ достаточно показыва- 
етътенденщюэтой книги, названной самой Янной 
Комниной многозначительно Я л е к с I а д о й, ,т. е. 
эпической поэмой въ честь легендарнаго героя.

Надо ли еще напоминать, что Янна Комнина 
была настоящей царицей, настоящей византш- 
кой, неспособной поэтому понять мнопя событ*1я 
своего времени и безпристрастно судить о мно- 
гихъ людяхъ? Мы выше заметили каше предраз- 
судки, какую предвзятую враждебность питала 
она— и должна была питать—къ крестоносцамъ. 
Боэмундъ составляетъ искпючеше. Надо ли при
бавлять, что она была женщиной, и вслЪдств1 е 
этого имела некоторую склонность къ блеску, 
къ внешней пышности, скрывавшихъ отъ нея 
порой истинную суть вещей, что она была жен
щиной страстной, способной испытать крайнюю 
злобу и ненависть, и, наконецъ, женщиной уче
ной, заботившейся о красоте слога, объ изяще
стве фразы? Все это, уменьшая несомненно 
достоинство, въ историческомъ, собственно, смы
сле, произведен'^ Янны Комнины, отнюдь не 
уменьшаетъ его интереса. Какъ психолопя лич
ности, Ялекаада остается документомъ первой 
важности; и съ более общей точки зрешя это 
книга безусловно замечательная. Наконецъ, — 
черта не лишенная велич1я,—эта женщина, по- 
литикъ и писательница въ одно и то же время, 
полагала свое высшее честолюбие въ желанш 
продолжить свою жизнь и после смерти въ томъ, 
что она считала лучшимъ въ себе самой, въ 
своей душе, въ своей мысли.
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Анна Комнина умерла въ 1148 году въ воз
расте шестидесяти пяти лЪтъ. Одинъ изъ хорошо 
знавшихъ ее современниковъ восхвалялъ ея боль- 
иле живые глаза, въ которыхъ светилась д е 
ятельная мысль, глубину ея философскихъ по- 
знанш, поистине царственное превосходство ея 
ума и заключаетъ остроумнымъ замечашемъ, го
воря, что, если-бы ее знала античная Грещя, она 
присоединила бы „четвертую гращю къ гращямъ, 
десятую музу къ музамъ“ . Это была, во всякомъ 
„случае, женщина замечательная, одинъ изъ са- 
мыхъ удивительныхъ женскихъ умовъ, когда-либо 
бывшихъ въ Византш, женщина, стоявшая выше 
большинства мужчинъ своего времени. И что бы 
ни думать о ея характере, до известной сте
пени печальнымъ представляется существоваше 
этой женщины, имевшей право быть честолю
бивой и такъ безпощадно сгубившей свою жизнь.



ГЛАВА III.

Императрица Ирина Дука.

Въ конц-Ь 1077 года Алексей Комнинъ, буду- 
щш императоръ, тогда еще только знатный че- 
лов^къ съ громаднымъ честолюб!емъ, увидалъ, 
что для достижежя престола, котораго онъ до
могался, ©сего полезнее выгодный бракъ. Среди 
знатныхъ аристократическихъ родовъ не было 
тогда въ Византш более знаменитаго, какъ родъ 
Дукъ. Генеалоги выводили его происхождение 
отъ временъ Константина Великаго и утверждали, 
что предокъ этого рода, бывшш въ родстве съ 
первымъ хриспанскимъ императоромъ, получилъ 
отъ него зваже и титулъ дуки Константинополь- 
скаго и отсюда происхождеже фамнпш, какую 
носили- его потомки. Что бы ни думать объ этой 
этимологш и объ этихъ притязажяхъ, несомненно, 
что въ конце XI века родъ Дукъ по богатству, 
могуществу, по значежю, какимъ пользовался 
среди всехъ окружавшихъ, былъ однимъ изъ са- 
мыхъ славныхъ въ монархш; изъ него вышло 
несколько византшскихъ императоровъ и зани- 
мавш!й въ то время престолъ Михаилъ У1Гбылъ 
однимъ изъ его членовъ. По этой именно при
чине Комнины и Дуки такъ не любили другъ
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друга, ибо первый царь изъ фамилш Комниновъ 
имЪлъ преемникомъ одного изъ Дукъ, и одина
ковое право на престолъ и одинаковое честолю- 
б\е возбудили въ этихъ соперничающихъ родахъ 
лютую ненависть др^гъ къ другу. Поэтому для 
всЬхъ здравомыслящихъ людей, искренно забо
тившихся объ общественномъ спокойствш, каза
лось, что будетъ вполнЪ выгодно соединить бра- 
комъ представителей обЪихъ враждующихъ семей 
и ̂ соединить такимъ образомъ на будущее время 
ихъ притязажя и ихъ интересы. Съ другой сто
роны, тонюй политикъ, АлексЬй Комнинъ, сразу 
понялъ, какую могучую поддержку въ будущемъ 
представляетъ такой бракъ для его честолюби- 
выхъ плановъ. Поэтому, несмотря на сопроти- 
влеже матери, онъ въ концЪ 1077 года женился 
на юной ИринЪ ДукЪ, дочери Андроника Дуки, 
протовестар1я, протопроедра, великаго доместика 
схолъ Востока, и внучкЪ кесаря 1оанна Дуки. 
И поэтому также, когда въ 1081 году АлексЬй 
лишилъ престола Никифора Вотажата, всЬ по
думали, что военная и аристократическая рево- 
лющя, возведшая на престолъ новаго импера
тора, по знаменитому выражежю, „только для 
того нарушила законность, чтобы вновь вступить 
въ законныя права“ . Комнинъ по рождению, че- 
резъ женитьбу вступившей въ союзъ съ Дуками, 
АлексЬй, даже съ оруж*1 емъ въ рукахъ добива
ясь императорской короны, въ сущности лишь 
возстановлялъ естественныя права, представите- 
лемъ которыхъ онъ былъ; по слову одного пи
сателя того времени, возставая противъ своего 
монарха, „онъ не только не заслуживалъ ни ма- 
лЪйшаго порицажя, но совершалъ поступокъ,
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достойный похвалъ всЬхъ разсуждающихъ лю
дей44.

Изъ брака, заключенная имъ главнымъ обра- 
зомъ съ политическою целью, Алексей извлект> 
всю выгоду, на какую только могъ разсчитывать: 
онъ былъ императоромъ. Повидимому, онъ от
нюдь не считалъ нужнымъ долго выказывать 
благодарность царевне, которую совсЬмъ ме лю- 
билъ. Крайне влюбленный, если верить л-Ьто- 
писи, въ жену своего предшественника, краса
вицу императрицу Мар1ю Аланскую, поддержи
ваемый матерью, питавшей къ Дукамъ лютую 
ненависть, Комнинъ, какъ кажется, на слЪдующш 
же день после своей победы х:талъ подумывать 
о томъ, чтобы отделаться отъ своей жены пу- 
темъ развода. Для того, чтобы въ приветсгаяхъ 
императору имя Ирины упоминалось вместе съ 
его именемъ, потребовалось, чтобы адмиралъ 
Георпй Палеологъ заявилъ съ грубой определен
ностью: „Не для васъ, Комниновъ, я работалъ, а 
для Ирины44, и чтобы онъ приказалъ своимъ ма- 
тросамъ провозглашать въ приветств1яхъ имя мо
лодой царицы. Для того, чтобы Алексей решился 
торжественно короновать Ирину въ императ
рицы, — хотя, однако, черезъ семь дней после 
того, что былъ коронованъ самъ,—потребова
лось все непреоборимое упорство патр!арха, пре- 
даннаго дому Дукъ. По этимъ подробностямъ 
легко догадаться, чемъ была при подобныхъ 
услов1яхъ эта императорская семья, каюя тяже
лый, натянутыя отношежя существовали между 
этими враждующими супругами, представителя
ми двухъ соперничавшихъ родовъ, соединен- 
ныхъ узами брака, при чемъ оба сознавали, что
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символизирують два противныя другъ другу че-
СТОЛЮ61Я.

Какимъ образомъ эта глухая непр'ызнь между 
АлексЬемъ и его женой мало-по-малу перешла 
въ болЪе дружесюя отношешя; какимъ образомъ 
молодая императрица, находившаяся сначала въ 
небреженш, незаметно дошла до того, ¿что пр\- 
обр'Ьла на мужа решающее вл!яше: вотъ психо- 
логическая загадка въ исторж, которую, быть мо- 
жетъ, не безъинтересно разрешить. А если къ 
этому прибавить, что жизнь Ирины Дуки, съ дру
гой стороны, доставляетъ случай представить, 
чЪмъ была релипозная и монастырская жизнь 
въ этой далекой отъ насъ Византж XII вЪка, 
быть можетъ, покажется интереснымъ возсоздать 
образъ этой женщины, съ виду мало замЪтной 
и скромной, но являющейся затЬмъ искусной 
интриганкой съ громаднымъ честолюб!емъ, по
куда не пришлось ей искать въ монастыре, 
какъ дочь ея, Анна Комнина, искала въ литера- 
тур-Ь, утЪшетя въ обманутыхъ надеждахъ.

I.

Когда въ апрЪл-Ь мЪсяц-Ь 1081 года Ирина 
стала императрицей византжской, ей не было 
пятнадцати л'Ьтъ. Повидимому, она не отличалась 
красотой. Анна Комнина, питавшая къ матери 
горячую преданность, несмотря на желаше опи
сать ее въ самыхъ лестныхъ краскахъ, не смо
гла изобразить намъ ее, какъ совершенную кра
соту. Она была высока ростомъ, хорошо сло
жена, и каждое движете полно несравненной 
гармонж; у нея были прекрасныя, точно изъ



Императрица Ирина Дука. 63

слоновой кости точеныя руки, которыя она любила 
показывать, и прелестные зеленые глаза, цвета 
морской воды. Но слишкомъ красныя щеки бро
сались въ глаза даже издали. „Ея лицо светилось 
блескомъ луны, говорить Янна Комнина, но не 
было круглымъ, подобно лицамъ ассир!екъ, ни 
удлиненнымъ, какъ у женщинъ скиескихъ; оно 
не вполне приближалось къ совершенному ова
лу". Другой ея панегиристъ объявляетъ, что кра
сота ея была скорей внутренняя. Если, съ другой 
стороны, принять въ соображеше, что Ирина не 
любила наряжаться, что она, по словамъ одного 
современника, предпочитала „аяше добродетелей 
блеску красивыхъ, обшитыхъ золотомъ одеждъ", 
что она не прибегала ни къ какой искусственной 
помощи для уснпешя своихъ прелестей, „какъ 
это дЪлаютъ обычно изнЪженныя женщины, 
оскорбляя гЬмъ Божественнаго Создателя", и что, 
наконецъ, „искусство косметикъ, дорогое Клео
патре", казалось ей вещью пустой и безполезной, 
тогда станетъ понятнымъ, что Алексей Комнинъ, 
при свойственномъ ему непостоянстве, не видЪлъ 
особенныхъ причинъ оставаться вЪрнымъ своей 
жене, и что, несмотря на семерыхъ детей, кото- 
рыхъ онъ им*Ьлъ отъ нея, трехъ мальчиковъ и 
четырехъ дЪвочекъ, онъ выказывалъ ей некото
рое равнодупле, находя утешеже въ многочис- 
ленныхъ приключежяхъ, повидимому, возбуждав- 
шихъ ревность молодой императрицы.

Какъ мало любила Ирина наряды, такъ же 
мало любила она и светъ. Ей претило показы
ваться публично на пышныхъ императорскихъ 
церемошяхъ, и когда ее къ тому обязывало ёя 
положеше, она крайне смущалась и краснела
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отъ робости. Она не любила говорить, и на 
придворныхъ празднествахъ оставалась молча
ливой, съ сжатыми губами, холодная и таинствен
ная, какъ мраморная статуя (сравнеше Анны 
Комнины). Въ конечномъ выводе она предста
вляется намъ женщиной сдержанной, скромной, 
нисколько робкой, нисколько скрытной, долго 
жившей въ подавленномъ состоянии между равно- 
душнымъ мужемъ и враждебной ей, властной 
свекровью.

Наконецъ, Ирина не находила никакого удо- 
вольсгая окружать себя многочисленной прислу
гой; у нея были простые вкусы; великолепные 
экипажи, парады, торжества, все это ей глубоко 
претило. Она предпочитала оставаться въ своихъ 
частныхъ покояхъ, нисколько замкнутая въ себе 
самой, и проводила дни за чтешемъ и въ раз- 
мышлежяхъ. Ея панегиристы сравниваютъ ее то 
съ Леиной „сошедшей съ неба, великолепной и 
неприступной11, то съ совершенной женщиной, о 
которой говорить Соломонъ; они прибавляютъ, 
что она всячески развивала въ себе мудрость, 
которую Платонъ называетъ единственной кра
сотой души“ . Действительно, ея интимная жизнь 
проходила въ двухъ главныхъ занят1яхъ, въ чте_- 
нш Священнаго Писашя и въ депахъ милосерд1 я 
Творен 1Я отцовъ церкви особенно пленяли ее; 
не редко случалось, что она приходила къ столу, 
держа еще въ рукахъ благочестивую книгу, такъ 
страстно увлекшую ее; и когда ея дочь Лнна 
Комнина, более склонная къ наукамъ, чемъ 
къ богослов 1 Ю, спрашивала ее съ некоторымъ 
удивлешемъ, какъ могла она находить такой 
большой интересъ въ подобномъ чтенш, какое
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удовольсше углубляться въ эти отвлеченныя, 
тонюя теорш, „отъ которыхъ, говорила она, 
голова идетъ кругомъ", Ирина съ улыбкой ей 
отвечала: „И я иногда, какъ ты, боюсь этихъ 
книгъ, а между гЬмъ не могу отъ нихъ оторваться. 
Впрочемъ, погоди немного: когда достаточно 
узнаешь друпя книги, почувствуешь прелесть 
этихъ". Однако, обладая большимъ умомъ и за- 
мЪчательнымъ образовашемъ, императрица не 
ограничивалась чтешемъ священныхъ книгъ, она 
любила также и свЪтсюя, покровительствовала 
писателямъ. Но особенно отличалась она благо- 
чеспемъ и неутомимой благотворительностью. 
Очень милостивая, въ особенности къ любимымъ 
ею монахамъ, она всегда готова была протянуть 
руку для подачи помощи, эту „руку, подательницу 
щедротъ", какъ говорить одинъ изъ ея панеги- 
ристовъ. Она щедро подавала всЬмъ: нищимъ, 
бЪднякамъ, всякимъ оборванцамъ, которыхъ 
встречала на дороге. И съ ними, съ этими уни
женными, эта женщина, обыкновенно сдержан
ная и какъ будто всЬхъ чуждавшаяся, становилась 
легко доступной; съ ними исчезала ея застенчи
вость, языкъ развязывался; порой, въ подобныхъ 
случаяхъ она даже любила иногда читать наста
вления и проповеди. Любила говорить о нрав- 
ственномъ возрождении черезъ работу, советовала 
своимъ слушателямъ ни подъ какимъ видомъ не 
предаваться лени, „не ходить отъ двери къ двери, 
прося милостыню"; такъ, будучи очень доброй, 
увеличивала она цену своихъ щедротъ, благодаря 
способу, какимъ ихъ раздавала.

Въ этомъ, отчасти полудобровольномъ, уеди- 
ненш, въ которомъ она замкнулась, Ирина Дука

ДИЛЬ II 5
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провела двадцать л'Ьтъ жизни, и можно себе 
представить, что она страдала иногда отъ ни
сколько безцв’Ьтнаго существовашя, устроеннаго 
ей: ибо она любила пренебрегавшаго ею мужа, 
а съ другой стороны, чувствовала въ себе доста
точно высоюя качества, за которыя она должна 
была бы пользоваться более высокимъ поло- 
жетемъ. Дочь ея сказала объ ней, что она имела 
мужественную душу, была смела, умна, хладно
кровна, обладала д’Ьловымъ умомъ. Другой со- 
временникъ восхваляетъ ея разсудительность, ея 
чувство справедливости, добрые советы, кате 
она умела подавать, свойственную ей тонкую 
находчивость и въ особенности ея храбрость, 
„каковой она превосходила всЬхъ мужчинъ, един
ственное, въ чемъ она какъ бы отрекалась отъ 
своего пола и чувствовала больше склонности 
къ .мужскимъ добродЪтелямъ“ . Наконецъ, надо 
прибавить, что она очень гордилась своимъ про- 
исхождешемъ, своимъ прославленнымъ родомъ, 
принадлежавшими ей правами: тогда станетъ 
вполне понятнымъ, что Ирина при первомъ же 
представившемся случай внезапно обнаружила 
себя женщиной политикомъ и крайне честолю
бивой.

Между гЬмъ положение при дворе молодой 
императрицы незаметно упрочивалось. Уже гЬмъ, 
что она родила императору наогЬдниковъ пре
стола, роль ея стала значительнее; позднее 
замужество ея дочерей также до некоторой 
степени усилило ея значете, благодаря вл!ян1 Ю, 
по крайней мере, на одного изъ ея зятьевъ. За- 
темъ удален*1 е Янны Далассины, освободивъ царя 
отъ опеки, въ какой такъ долго держала его
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властная мать, открыло доступъ для другихъ 
внушенж. Наконецъ, понемногу Алексей съ го
дами самъ по себе возвращался къ Ирине. Те
перь страсти его поулеглись, любовь къ приклю- 
чешямъ почти умерла. Кроме того, онъ часто 
страдалъ отъ подагры, и во время этихъ жесто- 
кихъ припадковъ одна царица умела ухаживать 
за нимъ какъ следовало, и искусными растира
ниями успокаивала немного его боли. Вотъ тутъ 
то и пробилъ для Ирины ея часъ, котораго она 
такъ терпеливо ждала. *

Скоро Алексей не могъ больше безъ нея об
ходиться. У него вошло въ привычку всюду 
брать ее съ собой, въ путешесгаяхъ, даже въ 
военныхъ походахъ, и потому что онъ дорожилъ 
нужными заботами, каюя она ему расточала, такъ 
и ради добрыхъ совЪтовъ, катя она умела ему 
давать; быть можетъ, отчасти, и потому, что 
онъ побаивался ея склонности къ интригамъ и 
считалъ разумнымъ не оставлять ее, разъ что 
онъ самъ былъ далеко, подъ внушешями често- 
!люб1я, не скрываемаго ею больше. Действитель
но, любя очень искренно Алексея и сознавая 
свое вл1ян*1е, Ирина метила теперь выше. Она 
думала о томъ, что настало для нея время раз
делить действительную власть, начать править 
империей сообразно собственнымъ взглядамъ; она 
думала въ особенности о будущемъ, чтобы рас
порядиться престолонаслед*1 емъ по своему усмот
р ен а , предполагая передать его въ ущербъ 
своему сыну 1оанну, законному наследнику, лю
бимой дочери Янне Комнине и ея мужу, Ники
фору Вр1енн1Ю, такъ какъ крайне ценила его 
умъ, красноречие, высокую культурность и циса-

5*
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тельское даровате. Возможно, что по этому по
воду въ императорской семье происходили иногда 
бурныя сцены, и Ирина любила жаловаться, что 
вынуждена теперь слишкомъ часто и всюду со
провождать своего мужа. Но ЯлексЬй не хот'кгтъ 
ничего слышать, и такъ какъ, кроме того, бди
тельная заботливость, какой окружала его импе
ратрица, защищала царя лучше всякихъ предо
сторожностей отъ постоянно замышлявшихся 
противъ него замысловъ, онъ ни за что на свЪт'Ъ 
не соглашался разставаться съ „этой всегда 
бодрствующей хранительницей, съ этимъ окомъг 
отъкотораго не могла укрыться ни одна интрига11.

Напрасно политичесюе враги Ирины осмеивали 
супружескую привязанность, питаемую теперь 
императоромъ къ своей жене. У себя въ палатке, 
даже на самомъ своемъ столе ЯлексЬй находилъ 
оскорбительные пасквили, где ему советовали 
отправить въ гинекей монархиню, присутств*1 е 
которой въ лагере являлось обременительнымъ.. 
Ничто не помогало. День ото дня вл*1яше Ирины 
на царя становилось все сильнее. Дело въ томъ, 
что „она умела, по замечашю Янны Комнины,, 
быстро разбирать, что когда нужно было при 
данныхъ обстоятельствахъ, и еще быстрее рас
крывать интриги враговъ. И такимъ образомъ, 
прибавляетъ царевна-писательница, моя мать бы
ла для царя, отца моего, незакрытое око въ 
ночи, несравненный стражъ въ течете дня, луч
шее спасительное лекарство отъ опасностей, 
катя порождаются яствами“ . Впрочемъ, въ этой 
роли Ирина сохраняла тонкую осторожную сдер
жанность своихъ юныхъ летъ: чувствовали ея 
присутствие, но никогда не видали и не слыхали
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ея. Повозка, запряженная двумя мулами и съ раз
вевающимся надъ нею императорскимъ флагомъ, 
одна свидетельствовала объ ея присутствш въ 
войске; „ея божественное тело “ оставалось неви
дим ымъ, и еще больше чемъ въ священномъ 
дворце любила она действовать тайно.

Однако, когда нужно было, она отнюдь не 
боялась „появляться на глаза мужчинамъа; она 
умела, при сложныхъ обстоятельствахъ, выказать 
и смелость, и хладнокров!е, и решительность. 
Однажды, когда императорское войско стояло 
лагеремъ въ Малой Азш, раннимъ утромъ полу
чено было извеспе, что турки близко. Алексёй 
еще спалъ: тогда Ирина, чтобы не смутить его 
сна, приказала разведчику молчать и вставъ 
стала делать видь, несмотря на безпокойство, 
что занимается обычными делами. Скоро новый 
гонецъ извещаетъ, что варвары приближаются: 
несмотря на охватившш ее страхъ, императрица 
беретъ себя въ руки и спокойно остается подле 
императора. Не думая объ опасности, монархи 
садятся за столъ, какъ вдругъ входитъ человекъ, 
весь покрытый кровью, и падаетъ къ ногамъ 
Алексея, какъ живой свидетель неминуемой 
опасности и близкаго присутстя врага. Но и 
тутъ Ирина остается невозмутимой, „какъ сильная 
жена, о которой говорить Писаже“ ; если она и 
боится, то только за императора. Когда, нако- 
нецъ, съ большимъ трудомъ, ее удается убедить 
подумать о собственной безопасности и уйти 
съ места, где грозить произойти сражеже, она 
удаляется съ неохотой, „все оборачивается и смот- 
ритъ на мужа“ . Изъ этого видно, что не безъ 
основажя Алексей называлъ ее теперь „своей
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душой, своей несравненной поваренной, своей 
утешительницей во всЬхъ бедахъ“ . И вотъ та- 
кимъ-то образомъ она мало-по-малу становилась 
всемогущей.

Выше мы видели, какъ честолюбивая царица 
попыталась извлечь выгоду изъ своего вл^яжя, 
и каюя козни велись у постели умирающаго 
Алексея. Известно также, съ какой заботливостью 
Ирина до конца ухаживала за больнымъ, какъ, 
чтобы вымолить у Бога его выздоровлеже, она 
умножала милостыню и молитвы, каюя выказала 
мужество и твердость въ эти грустные дни, „бо
рясь, какъ олимпшсюй атлетъ съ удручавшимъ 
ее страдажемъ“, какое упорство она также вы
казала, чтобы достигнуть цели, и каковы, нако- 
нецъ, были ея отчаяже и злоба, когда она уви
дала, что безнадежно проиграно начатое ею 
дело. Однако, Ирина лучше, чемъ дочь ея Анна 
Комнина, умела смиряться передъ неизбежными 
Она не приняла никакого учаспя въ заговоре, 
составленномъ последней противъ ея брата 1оанна, 
и говорила по этому поводу не безъ некоторой 
ирожи: „Когда тронъ пусть, надо стараться сде
лать императора. Но разъ что монархъ имеется, 
не надо его свергать“ . Точно также Ирина, и въ 
этомъ более счастливая, чемъ ея дочь, после 
своего далеко не блестящаго начала пользова
лась въ течеже полныхъ десяти летъ всеми ра
достями верховной власти. И когда, по смерти 
Алексея, она удалилась въ монастырь, когда, по 
выражежю одного современника, „подобно золо
токрылому орлу, улетела она въ небесныя сфе
ры“, она, въ сущности, могла сказать себе, что 
не сгубила своей жизни.
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II.

Когда Ирина имЪла на АлексЬя Комнина все
сильное вл1яше, она вступила съ нимъ въ сооб
щество для одного благочестиваго дкпа. Въ за
падной части Константинополя, въ Девтеронскомъ 
кварталЪ, недалеко отъ мЪста, гдЪ теперь стоить 
Семибашенный замокъ, супруги задумали постро
ить два смежныхъ монастыря, одинъ мужской 
въ честь Спаса ЧеловЪколюбиваго, другой жен- 
ск’1Й во имя Богородицы Благодатной. Мнопя 
причины побудили императрицу построить эту 
святую обитель. Прежде всего она хотела вы
сказать гЬмъ свою благодарность Пречистой, всю 
жизнь, какъ говорили, осыпавшей ее своими 
милостями и оказывавшей ей свое покровитель
ство, давшей ей родиться „отъ благочестиваго и 
по природЪ склоннаго къ добродЪтелямъ рода“, 
обезпечившей ей благодЪяжя превосходнаго 
воспитажя, возведшей ее затЬмъ на тронъ, на 
эту вершину человЪческаго благополуч!я, про
стершей, наконецъ, свою божественную руку 
надъ всЬми, кого любила Ирина, на ея мужа, 
на ея д'Ьтей, на ея внуковъ, даруя царю въ его 
войнахъ съ варварами болышя и блестягщя по
беды, членамъ монаршей семьи чудесныя исцЪ- 
лен 1я въ ихъ болЪзняхъ, имперш— непрестанную 
свою поддержку и небывалое благоденсгае. 
КромЪ того, Ирина, какъ всЬ визанпйцы, припи
сывала особую силу молитвамъ, возносившимся 
къ Богу устами мо*наховъ, и, сггЬдовательно, ожи
дала отъ* построен!я монастыря всякихъ благъ 
для правлешя монаршей, а также для умиротво- 
решя христ!анъ.
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Но къ этимъ причинамъ порядка духовнаго 
присоединялись соображежя порядка болЪе жи- 
тейскаго. Одна изъ дочерей императрицы, Евдомя, 
была довольно несчастна въ замужеств^. Ея 
мужъ, не имЪя никакого уважежя къ происхож- 
дежю молодой женщины изъ императорскаго 
дома, обращался съ ней крайне пренебрежитель
но; не менЪе дерзко велъ онъ себя и въ отно
шении царицы, своей тещи; и вотъ, когда Евдомя, 
въ концЪ концовъ, совсёмъ заболела, нашли 
нужнымъ нарушить этотъ столь плохо удавшшся 
бракъ. Мужа услали изъ дворца, жена приняла 
пострижеше. И вотъ новый монастырь былъ 
предназначенъ^именно для того, чтобы царствен
ная отшельница нашла въ немъ пр1ютъ, достой
ный ея сана. Наконецъ, въ этой Византж, съ ея 
постоянными револющями, никто, какъ известно, 
не могъ быть никогда увЪреннымъ въ завтраш- 
немъ дн-Ь. Царицы изъ семьи Ирйны могли въ 
одинъ прекрасный день оказаться вынужденными 
искать въ монастырЪ убЪжища от^нэ^тейскихъ 
бурь; сама Ирина должна была думать о томъ, 
что станетъ съ ней въ случай императоръ умретъ 
раньше ея. Поэтому, рядомъ съ монастыремъ 
она выстроила для женщинъ изъ императорской 
семьи болЪе удобныя и роскошныя постройки. 
Это было то, что называли „домомъ господъ“ 
или „царскимъ помЪщежемъ“ . Воздвигнутыя внЪ 
монастырской ограды и внЪ зависимости отъ 
монастыря, эти строешя, однако, имЪли съ мона
стыремъ удобное сообщеже и носили тотъ же 
характеръ святости. Такимъ образомъ, въ то вре
мя, какъ АлексЬй въ монастырЪ Спаса пригото- 
влялъ могилу для своихъ смертныхъ останковъ,
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Ирина подле монастыря Богородицы готовила 
пр1ютъ для своихъ старыхъ дней.

И сюда удалилась она по смерти своего мужа. 
Въ это время помЪщеше, приготовленное себе 
императрицей, было значительно расширено. Это 
былънастоящж дворецъ, съ обширными дворами, 
портиками, нисколькими банями, даже съ отдель
ной церковью во имя св. Димитр1я. Въ сопро
вождении многочисленной свиты служителей и 
женщинъ Ирина явилась, чтобы устроиться тутъ. 
ЗдЪсь же призрела она свою любимую дочь 
Анну Комнину, занявшую покои, выходивиие 
окнами въ садъ Спасскаго монастыря, и дочь 
Анны, овдовевшую совсемъ молодой и носившую 
одинаковое съ бабушкой имя Ирины Дуки. Тутъ, 
среди своихъ детей, и жила старая императрица 
вплоть до самой смерти, последовавшей прибли
зительно въ 1123 году, жила по соседству съ 
монахами, которыхъ всегда любила, и въ благо
честивой атмосфере, окружавшей ее еще въ 
юности. Ьд1,~:х>, она не вполне умерла для м^ра. 
Она охотно принимала посетителей, содержала 
при себе маленькж дворъ, где были писатели, 
воспевавиие ея славу или утешавиле ее въ 
скорбяхъ и напастяхъ. Она продолжала интере
соваться духовной стороной жизни, и въ особен
ности поощряла своего зятя Никифора Вр1енн1я, 
писательскш талантъ котораго она всегда ценила, 
писать истор1ю великаго Алексея Комнина, опла- 
киваемаго ею мужа. Это произведете, какъ 
известно, дошло до насъ: въ предисловЫ Вр1ен- 
нж восхваляетъ „премудрый духъ", возложивопй 
на него эту трудную задачу, „геркулесовскую 
силу", заставившую его, несмотря на его скром
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ность, взять ее на себя. Какъ кажется, Ирине 
очень нравилась роль вдохновительницы, благо
даря которой она удовлетворяла своему желан1ю 
превозносить одновременно славу Дукъ и Ком- 
ниновъ. Впрочемъ, современники любили вели
чать ее, даже въ глаза, „сиреной Кесаря", и 
можно съ уверенностью думать, что комплиментъ 
этотъ не былъ ей непр1ятенъ.

III.

Въ Национальной библютек-fe хранится пурпу
ровыми чернилами собственноручно подписанный 
Ириной, „императрицей римлянъ, верной во Хри
сте БогЬ нашемъ“, уставъ (типикъ), изданный 
царицей для ея монастыря. Она тутъ пространно 
перечисляетъ здажя, построенныя ею, и доходы, 
какими она наделила обитель. Подробно объяс- 
няетъ многочисленныя обязанности, предписы- 
ваемыя ею монахинямъ, правила, какимъ имъ 
надлежитъ следовать, строгую дисциплину, какой 
оне будутъ подвергнуты. Наконецъ, она опреде- 
ляетъ ясно и точно, и въ чрезвычайно вла- 
стномъ тоне, все, что касается управлетя мона
стырскими имен1ями и охраны независимости 
монастыря. Этотъ документъ, составляющей не 
менее шестидесяти печатныхъ страницъ, крайне 
любопытенъ, потому что знакомить насъ съ пси- 
холопей Ирины Дуки и даетъ представлеые о 
монастырской жизни ея времени.

Что тутъ поражаетъ прежде всего, это стран
ное смешеше нравоучительной фразеолопи и 
практическаго духа, мистической экзальтацж и 
административной точности, властной, мелочной
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и сухой. Это тотъ же контрастъ, какой мы ви
дели уже въ душе императрицы, страстно бла
гочестивой и любившей читать мораль, обладав
шей при этомъ такой ясной бодростью въ устрой
стве своей жизни и въ преследовали своихъ 
честолюбивыхъ целей.

Первая забота основательницы монастыря— на
садить въ немъ самую строгую нравственность» 
Въ начале XII вЪка внутренняя жизнь въ визан- 
тжскихъ монастыряхъ, действительно, сильно 
нуждалась въ преобразованы, и не безъ осно
вания опасалась Ирина, „чтобы змж, древнж 
искуситель, не нашелъ въ благочестивомъ доме 
какую-нибудь новую Еву и не сталъ бы нашеп
тывать ей свои убжственные софизмы и неувлекъ 
бы ее въ адсюя сети“ . Горячо поэтому молить 
она Богородицу охранить инокинь отъ искуше- 
нж, „даровать этимъ женскимъ душамъ мужскую 
силу добродетелей“ . Но при этомъ она благо
разумно принимаетъ все полезныя меры пре
досторожности для предотвращеНя опасности. 
Монастырь будетъ крепко огражденъ отъ всего, 
извне приходящаго. Ни одинъ мужчина не будетъ 
въ него допущенъ, никакой посторонни глазъ 
не долженъ проникать въ благочестивую таин
ственную жизнь внутри монастыря. Императрица 
строго запрещаетъ строить подлё святой обители 
террасы, откуда нескромные взоры могли бы 
проникать въ монастырсюе дворы; она запре
щаетъ, чтобы вследъ за знатными дамами, имею
щими разрешеНе посещать монастырь, хоть 
одинъ мужчина, будь то евнухъ, переступалъ за 
спасительную ограду. Для большей уверенности 
даже певчее изгнаны изъ этой образцовой оби
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тели; самое большее, и то по необходимости, 
въ ней будутъ терпеть двухъ священниковъ, и 
то съ услов‘1емъ, чтобы они были евнухами; равно 
и исповЪдникъ, и экономь общины должны при
надлежать къ этой спокойной категорш людей.

Вышесказанное относится къ внутренней жиз
ни. Не менее строго определила Ирина отно- 
шешя, каюя монахини могли иметь съ М1ромъ 
внешнимъ. На этотъ счетъ церковныя правила 
были крайне суровы. „Монахъ, сказано у отцовъ, 
не долженъ иметь семью на зем ле“ . Однако, 
на практике некоторыя уступки „слабости чело
веческой“ были необходимы. Поэтому, одинъ 
или два раза въ годъ мать, сестра и друпя род
ственницы монахини получали разрешеже при
ходить * въ монастырь и разделять трапезу съ 
сестрами; а если та, кого навещали родныя, была 
больна, посетительницамъ позволялось целыхъ 
два дня провести въ монастыре. Что касается 
мужчинъ, отца, брата и т. д., они могли видеть 
свою родственницу только у воротъ монастыря 
и то лишь въ присутствии пожилой и почтенной 
сестры, и всегда на самое короткое время. Если 
монахиня была больна, она могла, чтобы пови
даться съ своими близкими, просить отнести себя 
на носилкахъ къ воротамъ; но ни подъ какимъ 
предлогомъ не могъ мужчина переступить ограду. 
Точно также, если у какой-нибудь монахини за- 
болевалъ серьезно въ городе близмй родной, 
она могла его навестить, но въ сопровождены 
двухъ почтенныхъ и пожилыхъ сестеръ, и ни подъ 
какимъ видомъ не должна была проводить ночь 
вне монастыря. Впрочемъ, для избёжашя всякихъ 
поползновенж къ отлучке изъ монастыря или
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неправильному возвращешю, у воротъ сторожила 
привратница, женщина пожилая и испытанная 
въ добродетели; и еще для большей верности 
она каждый вечеръ приходила къ игуменье и 
вручала ей ключи. Впрочемъ, ничто въ обители 
не делалось безъ разрешежя последней; но это 
вовсе не значить, что она сама не была подчи
нена общей дисциплине. Когда ей приходилось 
заниматься монастырскими делами, когда она 
должна была принимать управляющихъ и арен- 
даторовъ монастырскихъ именж, она отправля
лась къ внутреннимъ воротамъ монастыря въ 
сопровождены двухъ или трехъ пожилыхъ мона
хинь, остававшихся свидетельницами при разго
воре. Вообще внутрь монастыря старались пу
скать какъ можно меньше постороннихъ людей. 
Разрешались, однако, посещежя женщинамъ, 
потому что это могло способствовать распро
странению славы о святости обители; въ дан- 
номъ случае основательница полагалась на 
мудрость игуменьи, прибавляя, однако, что эти 
посётительницы должны были всегда быть об
разцовой нравственности, и пребываже ихъ не 
должно было затягиваться более двухъ дней. Даже 
царевны императорскаго дома, даже та изъ нихъ, 
которая была покровительницей монастыря, не 
могла входить туда во всякое время, и обыкно
венно оставалась тамъ только на коротюй срокъ.

Община, учрежденная Ириной,, не должна 
была, по замыслу основательницы, быть много
численной, такъ какъ при многочисленности мо
нахинь рисковали не иметь возможности точно 
применять правила. Она насчитывала всего двад
цать четыре монахини и десять служительницъ,
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цать четыре монахини и десять служительницъ, 
и ни въ какомъ случае число инокинь не должно 
было превышать сорока. Во главе общины была 
поставлена игуменья. Способъ, къ какому при
бегали при ея поставлены довольно любопытенъ. 
Монахини выбирали три имени, и окончательный 
выборъ между ними делался следующимъ обра- 
зомъ. Три имени писались на трехъ одинаковыхъ 
листкахъ бумаги въ такой формуле: „Владыка, 
Господь нашъ Ысусъ Христосъ сердцеведецъ, 
молитвами пречистой Владычицы нашей Богоро
дицы Благодатной, открой намъ, грешницамъ, по
читаешь ли Ты достойной быть игуменьей нашей 
сестру такую-то". Листки, тщательно запечатанные, 
клались на алтарь въ субботу вечеромъ; община 
проводила ночь въ молитвё, а на следующЫ 
день после службы священникъ бралъ съ ал
таря одинъ изъ листковъ, и судъ БожЫ указы- 
валъ такимъ образомъ ту, которой надлежало 
управлять монастыремъ. Разъ поставленная, она 
пользовалась безусловной властью въ дЬлахъ 
матер1альныхъ, а равно и духовныхъ, и права 
ея простирались такъ далеко, что она могла, 
если находила это нужнымъ, исключить монахиню 
изъ монастыря безъ всякихъ объяснены. Сама 
она не обязана была давать отчетъ никому, и 
ее  лишали чина только, если она серьезно про
винилась при исполнены какой либо изъ своихъ 
обязанностей. Въ такомъ случае царственная 
покровительница монастыря, руководившая въ 
качестве таковой и выборами, вмешивалась въ 
д ело  и отставляла игуменью. Но таюе случаи 
бывали крайне редко.

Чтобы помогать игуменье въ ея управленЫ
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имелся целый штатъ помощницъ, назначавшихся 
игуменьей по ея усмотрЪшю. То были сосудо- 
хранительница, зав-Ьдывавшая казной и архива
ми, и экклиаархисса, смотревшая за церковью, 
за возжигашемъ свечей и за хорошимъ испол- 
нешемъ певчими священныхъ песнопенж, Одна 
сестра назначалась для пpieмa провизж, другая 
для хранен1я вина; казначея хранила продукты 
изъ монастырскихъ именж; трапезар!я смотрела 
за порядкомъ въ трапезной, эпистимонархисса 
наблюдала за соблюдешемъ дисциплины въ об
щине и роль ея, главнымъ образомъ, заклю
чалась въ томъ, чтобы воспрещать пустыераз- 
говоры и наказывать за проявлешя лености, 
„каковыя суть начало всякаго зла". Две ерго- 
дотрж раздавали работу; две дох1 арж завеДы- 
вали одеждой и наличными деньгами общины; 
наконецъ, сестра привратница была приставлена 
сторожить у дверей. У всехъ должностныхъ лицъ 
были свои обязанности, и основательница мона
стыря тщательно определила каждой ея работу. 
И во всемъ видна также большая забота о са
мой точной, подробной отчетности: состояше иму
щества въ минуту принятая на себя обязанно
стей, поступлешя и расходъ— все должно было 
подлежать самой точной отчетности. Наконецъ, 
Ирина советуетъ всемъ самую строгую эконом1ю, 
и любопытно отметить, до какой степени она 
была заботливой и хорошей хозяйкой. При покуп
ке матерж для общины она советуетъ выбирать 
время, когда ихъ много на рынке и оне не до
роги. И когда въ праздники вставляютъ въ све
тильники новыя свечи, надо раньше горевнля 
тщательно спрятать, чтобы дать имъ потомъ до
гореть въ будше дни.
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Во всЪхъ этихъ административныхъ подробно- 
стяхъ не видно и слЪда какой-либо заботы объ 
идеалЪ; но это отсутств1е мистической экзальта- 
ц*1и, какимъ отменена всякая строка документа, 
и составляетъ его характерную1 особенность. 
Ирина обладала, главнымъ образомъ, практиче- 
скимъ умомъ, прежде всего заботилась о томъ, 
чтобы создать хорошо управляемый и хорошо 
организованный домъ—остальное для нея было 
менЪе важно. На это указываетъея желаше успо
коить сомнЪн'ы монахинь, которымъ могли бы по
казаться низменными предписываемыя ею заняты 
и которыя могли испугаться мысли, что, преда
ваясь имъ постоянно и пренебрегая черезъ то 
церковными службами, онЪ повредятъ дЪлу сво
его вЪчнаго спасеыя. „Молитва, говорить она 
имъ, хорошая вещь, прекрасная вещь, ибо она 
даетъ намъ говорить съ Богомъ и поднимаетъ 
насъ отъ земли къ Нему. Но милосерд1е гораздо 
выше и гораздо лучше“ . Работать же для ма- 
тер1альнаго блага общины есть дЪло милосер- 
д1я. „Мы боимся, говорите вы, когда прихо
дится пренебрегать церковными службами. Не 
бойтесь. Искренняя .исповЪдь дастъ вамъ всегда 
отпущеше этого грЪха, съ однимъ услов 1 емъ, 
чтобы причиной вашего нерадЪн'ы не была лЪ* 
ность. Вотъ чего надо страшиться. Если вы 
согрешили не отъ лЪни, будьте счастливы пос
вятить себя довЪреннымъ вамъ обязанностямъ“ .

При такихъ услов1яхъ неудивительно, что уста- 
новлеше церковныхъ службъ занимаетъ довольно 
мало мЪста въ распоряжешяхъ основательницы 
монастыря. Частности порядка матер1альнаго 
занимали ее гораздо больше. Чтобы поддержать
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строй иноческой жизни, составляющш и должен
ствующей всегда составлять правило монастыря, 
спальня и трапезная будутъ общими для всЬхъ 
монахинь; ручныя работы будутъ исполняться 
сообща подъ надзоромъ игуменьи въ то время, 
какъ одна изъ сестеръ будетъ читать что-нибудь 
божественное, „каковое чтеше отгоняетъ мысли 
пустыя, безполезныя и преступныя". Для обез- 
печеыя строгой дисциплины все принято во вни- 
маше. Ирина опредЪляетъ число поклоно^въ, ка
ше надо делать въ церкви, порядокъ, въ какомъ 
должны следовать одна за другой священныя 
песни по знаку экклиаархиссы. Она приказы- 
ваетъ, чтобы въ трапезной, куда община вхо
дить съ пЪыемъ псалмовъ, никто не откры- 
валъ рта, разве только, чтобы ответить на во- 
просъ игуменьи, и чтобы у всЬхъ уши были от
крыты и внимали благочестивому чтешю, „радую
щему и питающему души". Трапезар 1 я должна 
наблюдать за точнымъ исполнешемъ этого пред- 
писан1 я. Если какая-нибудь монахиня неспокойна 
или болтаетъ, она строго ей выговариваетъ; въ 
случае повторен1я виновная изгоняется изъ тра
пезной. Запрещается что-либо просить у соседки, 
даже воды; запрещается претендовать на какое 
бы то ни было старшинство, „въ заботахъ пу
стого тщеслав'ы". И такая непреклонная дисцип
лина повсюду. Никакихъ частныхъ разговоровъ, 
никакого празднаго шатанья, никакого соперни
чества или ссоръ, также и никакой слишкомъ 
тесной дружбы или танныхъ свидант. Ирина 
все предусмотрела, все распределила, все за
претила.

Даже порядокъ еды былъ заботливо ею опре-
ДПЛЬ II 6
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дЪленъ. Впрочемъ, кушанья были далеко не 
обильны. По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ 
и воскресеньямъ монахини получали два рыб- 
ныхъ блюда и сыръ; по понедкпьникамъ пола
гались сух1е овощи, вареные съ масломъ, и ра
кушки; по средамъ и пятницамъ давали сух!е 
овощи, отваренные въ воде, и немного свЪжихъ. 
Мясо за монастырскимъ столомъ не подавалось 
никогда. Зато вино полагалось въ изобилж; оно 
служить для поддержаыя силъ сестеръ, исто- 
щенныхъ бдЪшями во время великаго поста, а 
въ жаркую летнюю пору освЪжаетъ изнемогшее 
тело, и потому въ монастырскомъ погребе 
имеется даже старое вино. Кроме того, допу
скается, чтобы благочестивые „христолюбивые" 
люди присылали каюя-нибудь лакомства; для 
улучшежя обычной монастырской пищи. Правила 
во время трехъ постовъ, конечно, более строги 
и не менее тщательно выработаны. Одно пред- 
писаые особенно часто повторяется: строго за
прещается что-нибудь есть вне часовъ трапезы. 
„Это еда запрещенная, пишетъ Ирина, некогда 
подвергшая насъ смерти и лишившая насъ рая, 
и это д1 аволъ, отецъ зла, ввелъ ее въ м^ръ".

Все же тутъ сделаны нЪкоторыя уступки че
ловеческой слабости. Императрица отнюдь не 
хочетъ, чтобы ея монахини изводили себя крайне 
истощающими бде^ями. Она предписываетъ 
особый режимъ для больныхъ и имъ полагается 
особая келья и более обильный столъ. Темъ не 
мен^е, имъ советуютъ не пользоваться состоя- 
Н1емъ своего здоровья, чтобы выражать нескром- 
ныя требоваыя и просить необыкновенныхъ ве
щей, „кушанш, о которыхъ оне, быть можетъ,
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даже никогда и не слыхали, и, тЪмъ более, ни
когда не видали и не едали“ .

Я не останавливаюсь на всЪхъ подробностяхъ, 
опредЪленныхъ при цереможалЪ . большихъ 
праздниковъ, съ обозначежемъ числа свечей, 
лампадъ, канделябръ, долженствовавшихъ уве
личить блескъ торжества. Между этими праздни
ками одинъ, въ особенности, справляется съ 
исключительной пышностью— это Успен*1 е Бого
родицы. Я предпочитаю отметить еще нЪкоторыя, 
более  характерныя черты, дЪлаюцця честь прак
тическому уму основательницы монастыря. При 
немъ полагается быть врачу, несмотря на страхъ, 
какой внушаетъ императрице всякое присутствзе 
мужчины; съ другой стороны, монастырь имЪетъ 
учреждешя, въ изобилж снабжаюпця его во
дой, и по крайней мЪрЪ разъ въ мЪсяцъ мона
хини должны мыться въ бане. Въ этихъ заботахъ 
о гипен'Ь, довольно редко встречающихся въ 
монастыряхъ средневековья, видишь опять, какъ 
и во всемъ остальномъ, никакъ н е ’ мистичесмй, 
а практически духъ, руководивши* при основанщ 
этого монастыря.

Однако, такое количество обязанностей, татя 
суровыя правила могли, въ конце концовъ, по
казаться для многихъ тяжелыми. Поэтому царица 
считала нужнымъ увещевать монахинь нести 
свое бремя не отчаяваясь и не раздражаясь, а 
скорее радуясь при мысли, что, благодаря 
мудрой предусмотрительности основательницы, 
оне были совершенно освобождены отъ всякой 
матер!*альной заботы.

'6 *
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IV.

Въ то время какъ императрица упорядочивала 
нравственную жизнь своихъ монахинь, она забо
тилась также и объ упроченш своего дЪла въ 
будущемъ.

Византжсюе монастыри подвергались въ на* 
чал'Ь XII вЪка довольно непр1ятнымъ случайно* 
стямъ. Не редко бывало, что% въ награду за по- 
литичесюя или военныя услуги светская власть 
отдавала ихъ въ пользоваше какому-нибудь знат
ному лицу, во вредъ матер!альному благосостоя* 
ыю и нравственному благополуч!ю этихъ благо- 
честивыхъ обителей. Действительно, владЪлецъ 
устраивался въ монастыре, „какъ у себя въ до
ме", проживалъ на себя все доходы, пренебре- 
галъ священными вещами и въ короткж срокъ 
разорялъ монастырь и уничтожалъ монастырскую 
дисциплину; вместе съ нимъ проникала въ эти 
святыя обители светская жизнь; тамъ принимали 
гостей, пели оветсюя песни, и въ особенности 
въ женскихъ монастыряхъ присутсгае светской 
владелицы, постоянно препиравшейся съ игу* 
меньей, постоянно озабоченной также м!рскими 
делами, служила вечной причиной деморализацш.

Ирина знала эти опасности, такъ какъ ея мужъ 
Длексей, более чемъ кто-либо другой, делалъ 
подобнаго рода дары, и она твердо решила 
оградить отъ этого основанный ею монастырь. 
Она разсчитывала, согласно первоначальному на
значен^, сохранить за монастыремъ его иму
щество, какимъ она его наделила, и уберечь 
его независимость противъ всякой попытки за
хвата. Поэтому она наложила безусловный за*
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претъ отдавать, менять или продавать что-либо 
изъ имущества, принадлежавшего монастырю; 
самое большее, если въ извЪстныхъ определен* 
•ныхъ случаяхъ разрешалось отчуждать кое-что 
изъ движимости, чтобы достать денегъ въ случай 
надобности, но при этомъ предписывались тысячи 
предосторожностей, чтобы избежать всякаго 
злоупотреблешя или неправильности. Точно также 
предписывала императрица тщательный надзоръ 
за всЪмъ, что касалось управлешя монастыр
скими имЪнЫми. Обязанность эта была возло
жена на эконома, и роль его состояла въ томъ, 
чтобы объезжать различныя поместья, просмат
ривать счета низшихъ агентовъ и арендаторовъ, 
смотреть за правильнымъ поступлешемъ дохо- 
довъ натурой и деньгами и обо всемъ делать 
докладъ игуменье. Она управляла въ последней 
инстанцш всеми делами, какъ светскими, такъ 
и духовными. Она назначала и отставляла слу- 
жащихъ по управлешю имешями, лично прини
мала ихъ для выслушивашя доклада о делахъ, 
вместе съ экономомъ просматривала, и подпи
сывала ихъ отчеты. Монастырь былъ действи- 
тельно богатъ, делались даже сбережен 1я, от
кладывавшаяся въ резервъ. Но, понятно, новыя 
пожертвовашя принимались очень милостиво и 
всячески поощрялись, приходили ли оне отъ мо
нахинь, которыя, принимая пострижеше, прино
сили монастырю, по доброй воле, известную 
сумму денегъ, въ виде дара, или были щедро
тами благочестивыхъ м*1 рянъ. Ирина заранее 
предвидела эти грядуцдя подаяния и указывала 
ихъ употреблеше. Эти деньги не следовало ра
страчивать на пустяки, какъ напримеръ на улуч-



86 Императрица Ирина Дука.

шеше обычной пищи въ монастыре. Оне должны 
были, главнымъ образомъ, идти на увеличеые 
количества пищи и денегъ, раздаваемыхъ еже
дневно бЪднымъ у монастырскихъ воротъ. На 
этотъ счетъ, какъ и во всемъ остальномъ, Ирина 
ничего не хотела оставить непредусмотренными 
Въ простые дни она предписывала раздавать 
нищимъ хлебъ и остатки отъ стола; въ празд
ники и особенно въ дни, когда праздновали па
мять какого-нибудь важнаго покровителя мона
стыря, подаян1 я были обильнее, и къ хлебу 
прибавляли вино и деньги.

Ирина приняла и друпя меры, чтобы обезпе- 
чить независимость своего учреждеыя. Самымъ 
категорическимъ образомъ она запрещала, подъ 
какимъ бы то ни было предлогомъ, отдавать ея 
монастырь въ пользован*1 е частному лицу, при
соединять къ другому монастырю или какому- 
нибудь благотворительному учреждена, подчи
нять его какой бы то ни было власти духовной 
или светской; онъ долженъ былъ на в%чныя 
времена оставаться независимыми „Если бы въ 
какое бы то ни было время, пишетъ его основа
тельница, и какимъ бы то ни было образомъ> 
кто-нибудь вздумалъ поработить этотъ основы
ваемый нами монастырь и подчинить его чужой 
власти, будь то императоръ, патр!архъ или сама 
игуменья, да будетъ онъ проклятъ". Мнопе мо
настыри, какъ мы видели, изменяли въ то время 
своему первоначальному назначению. Чтобы избе
жать этой опасности, императрица особо отмЪ- 
чаетъ, что одна только игуменья уполномочена 
им^ть власть надъ общиной; и чтобы еще проч
нее обезпечить автоном!ю благочестивой оби-
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тел и, монастырь ставится^ подъ особое покрови
тельство царевны изъ императорскаго дома.

Первоначально этотъ протекторатъ былъ до- 
вЪренъ царевне Евдокж, дочери Ирины, при
нявшей монашество. Но она преждевременно 
умерла въ 1120 году. Тогда Ирина взяла на себя 
исполнение обязанности покровительницы, дол
женствовавшей после ея смерти последовательно 
переходить сначала къ ея любимой дочери Анне, 
зат^мъ ко второй дочери Марж и къ внучке 
Ирине Дуке, а впоследствж передаваться изъ 
поколеыя въ поколете по нисходящей женской 
линж отъ Анны Комнины. Но обезпечивая мо
настырю высшее покровительство, императрица 
имела въ виду также оградить его и отъ воз
можного захвата со стороны покровительницы. 
Поэтому полномоч1я последней были тщательно 
определены. Ей не позволялось ни въ какомъ 
случае вмешиваться во внутреннее правлеше 
монастыря, и въ уставе были тщательно обозна
чены границы ея правъ. Царевна-покровитель
ница блюдетъ за избрашемъ настоятельницы, 
ей предоставлено право ее сменять, на ней 
лежитъ обязанность прекращать ссоры, могущ!Я 
нарушить миръ общины, но въ особенности 
обязана она защищать отъ светской власти пре
рогативы и привилегж монастыря. Чтобы отнять 
у нея всякж соблазнъ присваивашя того, что ея 
совсемъ не касается, Ирина запрещаетъ ей по 
собственному желашю и во всякое время входъ 
въ монастырь. Изъ этого правила императрица 
делаетъ исключен^ лишь для „своихъ возлюб- 
ленныхъ дочерей, порфирородныхъ Анны и Ма
рж, и для своей возлюбленной внучки Ирины
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Дуки“ . Вышепоименованныя особы могутъ являть
ся въ монастырь, когда имъ заблагоразсудится, 
даже чтобы трапезовать съ монахинями: однако 
ихъ могутъ сопровождать только две или три 
дамы ихъ свиты. Точно также, въ виде исклю- 
чензя, сыновья и зятья Ирины могутъ въ особыхъ 
случаяхъ быть допущены въ монастырь. Но тог
да они будутъ оставаться во время службы на 
паперти; когда монахини удалятся изъ церкви, 
они могутъ войти внутрь ея, и даже въ присут- 
ствж двухъ или трехъ пожил ыхъ сестеръ говорить 
съ настоятельницей и поклониться изображена 
Пречистой ДЪвы. Последит пунктъ даетъ намъ 
очень любопытныя св'ЬдЪн1я о самой импера
трице и ея чувствахъ къ своей семье.

V.

Основывая свой монастырь, Ирина Дука, по- 
видимому^ имела, главнымъ образомъ, въ виду 
предполагаемыя услуги, каюя онъ бы могъ ока
зать ея семье, и это последнее придаетъ ему 
нисколько особый характеръ. Императрица пред
видела тотъ случай, когда вследств'|е призвашя 
къ монашеству или революцж въ монастырь за- 
хочетъ укрыться какая-нибудь царевна изъ импе- 
раторскаго дома, и, имея ее въ въ виду, она 
сделала некоторыя распоряжешя. Въ случае, 
если после „более блестящей жизни“ , какую 
она вела въ м1ре,. жизнь общая съ дру
гими монахинями покажется ей слишкомъ суровой 
и тяжелой, она изложитъ свой случай исповед
нику общины, и въ ея жизнь будутъ введены 
смягчежя, сообразно съ ея положешемъ. Вместо
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общей спальни членамъ царской семьи будегь 
дано отдельное помЪщеше, более просторное и 
более удобное; вместо общаго стола он% будутъ 
есть у себя, и столь ихъ будетъ лучше; оне* мс- 
гутъ также иметь двухъ горничныхъ для своихъ 
услугъ. Кроме того, имъ разрешается, когда оне 
захотятъ, принимать у себя родныхъ мужского 
пола, подъ однимъ только услов'юмъ, что эти 
свидашя будутъ происходить въ проходе, веду- 
щемъ къ большимъ воротамъ; оне могутъ, когда 
захотятъ, отправляться въ городъ съ услов1емъ, 
чтобы ихъ сопровождала пожилая сестра; имъ 
даже можетъ быть разрешено провести два-три 
дня вне монастыря и, если у нихъ заболеетъ 
опасно родственникъ, ухаживать за нимъ до пос
ледней его минуты. Тё же смягчешя допускаются 
и для благородныхъ дамъ, которыя пожелали 
бы удалиться въ монастырь; у нихъ также мо
жетъ быть свое отдельное помещеше и гор
ничная. Однако, если оне будутъ злоупотреблять 
этими льготами, и темъ вызывать какой-нибудь 
соблазнъ, если помимо всего оне будутъ при
нимать у себя монахинь или нарушать монастыр
скую тишину своей болтовней, эти. благородныя 
жилицы будутъ безжалостно изгнаны.

Любопытно видеть, какъ особыя побуждетя, 
желан1 е приспособить монастырскую жизнь ко 
вкусамъ людей, быть можетъ, къ этой жизни не 
склонныхъ, заставили основательницу монастыря 
смягчить суровыя правила и превратили * мона
стырь въ учреждеже довольно своеобразнаго 
характера. Все та же заботливость о своей им
ператорской семье проглядываетъ на каждой 
странице этого документа, и некоторыя места
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проливаютъ интересный свЪтъ на привязанность 
Ирины къ своимъ близкимъ.

Прежде всего, царица думаетъ много о себе 
самой: она завЪщаетъ на вЪчныя времена мо
литься о ней и праздновать ежегодно годов
щину того дня, когда она уйдетъ изъ этой 
жизни. Не меньшую заботливость выказываетъ 
она и относительно императора ЯлексЪя, своего 
мужа, бывшаго ея сообщникомъ въ этомъ бла- 
гочестивомъ предпр1 ят1 и. Она отъ души желаетъ 
ему жить долпе годы, одерживать надъ вра
гами блестяцдя победы; она поддерживаетъ съ 
нимъ татя т^сныя дружесшя отношешя, что хо- 
четъ, чтобы онъ принималъ учаспе въ дЪлахъ 
правлен*1я и покровительства надъ монастыремъ. 
„Человеку необычайному, пишетъ она, разумея 
его, подобаетъ оказывать и необычайныя поче
сти“ . Другое место еще любопытнее для оценки 
сердечныхъ чувствъ Ирины и ¡ерархж ея привя
занностей.

Въ греческой церкви былъ обычай въ дни го
довщины смерти основателей монастыря служить 
въ ихъ память заупокойную обедню. Въ церкви, 
блестяще освещенной, шло особое служеше 
и читали особыя молитвы объ умершихъ, затемъ 
устраивали общине более обильную трапезу, а 
у воротъ монастырскихъ раздавали беднымъ 
милостыню. Ирина тщательно 'указала всехъ 
своихъ, по которымъ надлежало справлять по
минки. Она не только позаботилась о своихъ уже 
умершихъ родныхъ, объ отце и матери, о тесте 
и свекрови, но она определила также, что надо 
будетъ въ известный день совершать въ память 
ея самой и въ память техъ ея близкихъ, которые,.
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какъ и она, были еще живы, после того, что» 
пробьетъ ихъ послЪднж часъ. На каждый случай 
у нея особое распоряжен1е, особое распределе
ние почестей и количество тратъ, смотря по чину 
и положешю лицъ, и это различ!е въ применен^ 
почестей и поучительно и любопытно.

Для нея самой и ДлексЪя она хочетъ, чтобы 
все делалось наилучшимъ образомъ. Беднымъ 
будутъ раздавать хлеба, спеченные изъ десяти 
мод1евъ пшеницы, иначе четыреста фунтовъ, сь  
придачей восьми меръ вина и двенадцати номизмъ. 
или червонцевъ. Для своихъ дочерей и сыновей 
Ирина уменьшаетъ сумму расхода на половину; 
для последней своей дочери, ©еодоры,— почти на 
три четверти. Д ело въ томъ, что ©еодора доволь
но нелепо вышла замужъ; она вступила въ. 
бракъ съ Константиномъ Янгеломъ, красивымъ 
юношей, но довольно низменнаго происхождежя* 
лишь благодаря красоте устроившимъ свою судь
бу, и, конечно, императрица была недовольна 
дочерью за такой неравный бракъ. Изъ зять- 
евъ Ирины Никифоръ Вр^еннж, мужъ Янны 
Комнины, и. мужъ Мар}и Комнины удостоены 
одинаково съ ея сыновьями; но мужъ ©еодоры» 
равно и она сама, будутъ, иметь почести только 
второго разряда; для него и двухъ невестокъ, 
женъ севастократора Яндроника и. кесаря Исаака», 
Ирина сокращаетъ траты ца три четверти, срав
нительно съ темъ„ что ..она назначила себе к  
Ялексею. Мужъ Евдокж,; само, собою разумеется, 
совсемъ не упоминается въ списке. Между вну
ками царицы въ перечне стоитъ только имя 
Ирины Дуки, дочери Янны Комнины, бывшей,, 
очевидно, любимицей своей бабушки. Точно так*?
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Же и везде въ другихъ мЪстахъ ясно видно пред- 
почтеже, какое царица отдавала своей старшей 
дочери Анне и ея близкимъ. Ей она завЪщаетъ 
построенный для себя рядомъ съ монастыремъ 
дворецъ, а после смерти Анны онъ перехо
дить къ ея дочери Ирине. Анна же и Ирина 
назначаются преемницами императрицы въ про
текторате надъ монастыремъ. Въ то время, какъ 
умиралъ Алексей, планъ царицы упрочить пре- 
столъ за своей любимой дочерью рухнулъ. Она 
хотела, по крайней мере, утешить ее въ этой 
немилости, показавъ ей въ другомъ свое благо- 
волеже и особое расположеже.

Такимъ образомъ, даже въ этомъ ея уединенЫ 
проявлялась своевольная душа Ирины Дуки. Еще 
друпя черты свидЪгельствуютъ о властности ея 
природы. Во всемъ, что касалось основажя ея 
монастыря, она сохранила за собой полную власть. 
Она сама назначила игуменью и сестру-эконома, 
она оставила за собой, на все время своей жизни, 
надзоръ за монастыремъ и право распоряжаться 
тамъ полновластно. Въ качестве основательницы 
и въ возмЪщеже потраченныхъ ею денегъ она 
разсчитываетъ, какъ въ настоящемъ, такъ и въ 
будущемъ, распоряжаться въ монастыре всЪмъ 
по своей воле и пользуется своей прерогативой. 
Она запрещаетъ, даже съ целью улучшежя, ме
нять что-либо въ сооруженныхъ ею постройкахъ; 
она запрещаетъ отдавать въ наймы или прода
вать дворецъ, служащ 1 Й резиденщей царицамъ 
императорскаго дома; она запрещаетъ что-либо 
менять въ установленныхъ ею правилахъ; еже
месячно, чтобы довести его до всеобща го све
дены, будеть читаться уставъ, и каждый дол-
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женъ соблюдать его „наравне съ законами бо
жественными“ .

Въ конце своего устава Ирина обращается къ 
монахинямъсъ длиннымъ наставлешемъ, убеждав 
ихъ соблюдать правила, жить въ благочестш,. 
послушаши, согласЫ, отрекаясь отъ богатствъ* 
постоянно стремясь къ добру. „Не для распущен* 
ности или роскоши, говорить она, оставили вы 
жизнь въ м\р% но чтобы путемъ борьбы, напря
гая все силы, прюбр'Ьсти блага, об'Ьща'нныя 
Евангел1емъ“ . После такихъ словъ она, довольна 
смиренно по виду, просить сестеръ не забывать 
ее въ своихъ молитвахъ, чтобы помочь ей, въ. 
награду за богоугодное основаже ею монастыря, 
снискать себе милость Бож1ю и стяжать царств‘1е 
небесное. Но даже и въ этой просьбе обнару
живается своевольная душа ИриьЛя. „Хотя мы и 
не будемъ больше присутствовать во плоти, 
пишетъ она, знайте, что мы будемъ тутъ въ духЪ\

Итакъ, вплоть до посл'Ьдняго своего дня, она 
является намъ такою, какой была всю свою 
жизнь, какъ на троне, такъ и въ своемъ уеди- 
ненЫ: благочестивой, щедрой, любительницей 
монаховъ и верящей въ особую силу ихъ мо- 
литвъ, но царицей до мозга костей, властной и 
высокомерной, требующей подчинежя какъ въ 
д^лахь светскихъ, такъ и духовныхъ. И тутъ на
чинаешь лучше понимать, какимъ образомъ мо
лодая женщина, съ виду неприметная и робкая, 
на которой женился Алексей Комнинъ, кончила 
темъ, что получила, оставаясь сама собой, на 
жизненной сцене то вл1яже, какого заслуживали 
ея личныя качества, и о которомъ мечтала ея 
честолюбивая душа. Въ то же время она пред-
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ставляетъ намъ интересный типъ византшской 
царицы XII в'Ька, женщины политика и женщины 
писательницы въ одно и то же время, немного 
суровой, немного важной, но безупречной нрав
ственной выдержки и строгой грацЫ, не лишен
ной красоты.



ГЛАВА IV.

Романическая похождешя Андроника 
Комнина.

Около половины XII в^ка византжскж дворъ, 
такой строгж и суровый во времена первыхъ 
Комниновъ, принялъ иной видъ. Императоръ 
Мануилъ былъ молодой человекъ летъ двадцати 
семи или двадцати восьми, любившж роскошь, 
удовольсшя, празднества съ темъ большимъ 
пыломъ и страстью, что все эти развлечешя вы
падали на его долю только въ промежуткахъ 
между военными походами и другими воинствен
ными предпр!ят!ями, въ которыхъ онъ въ каче
стве паладина любилъ показать свою удаль. 
Оттого въ его Влахернскомъ дворце съ большими 
залами, сплошь украшенными золотой мозаикой, 
въ его виллахъ Пропонтиды, где онъ любилъ 
проводить лето, только и делали, что устраивали 
роскошные пиры, концерты инструментальной и 
вокальной музыки, празднества и турниры. Во- 
кругъ царя увивалась целая плеяда молодыхъ 
женщинъ, веселыхъ, хорошенькихъ и кокетли- 
выхъ, обнаруживавшихъ въ полномъ блеске свою 
гращю и придававшихъ двору несравненную при
влекательность. Несомненно, что бабка Мануила,



старая Анна Далассина, приложившая некогда 
столько старашя, чтобы придать императорскому 
дворцу приличный видъ и завести въ немъ 
сгропй монастырскш духъ, была бы глубоко 
скандализована, еслибы увидЪла происшедиля 
въ немъ перемены.

Какъ и родственница ихъ, Анна Комнина, Ма- 
нуилъ и друпе члены его семьи им-кгти склонность 
къ литературе и покровительствовали писателямъ. 
Но они освободились отъ благочестивыхъ идей, 
воодушевлявшихъ ихъ отцовъ и внушавшихъ не
когда рЪшешя какой-нибудь Ирины Дуки. Подъ 
тщательно сохраняемымъ уважешемъ къ вн-Ьш- 
нимъ формамъ скрывалось полное равнодуиле. 
По традицж императоръ выставлялъ себя всегда 
ревностнымъ защитникомъ православ*1я; въ сущ
ности, онъ безъ малейшихъ укоровъ совести 
поддерживалъ съ неверными самыя дружесюя 
отношения и государственный интересъ, более 
важный, чЪмъ уважеше къ церкви, заставлялъ 
его относиться подозрительно къ слишкомъ бога- 
тымъ и могущественнымъ монахамъ, столь люби- 
мымъ его бабкой.

Но ч'Ьмъ более распространялось равнодушие 
или скептицизмъ по отношешю къ релипи, тЪмъ 
более развивалось всякое суевер!е. Астролопя 
и заняпя мапей пользовались всеобщимъ дов*Ь- 
р*1 емъ; къ порче, къ любовнымъ напиткамъ обра
щалось множество людей. Мнопя лица, даже изъ 
самыхъ высшихъ классовъ, были уверены, что 
вопрошая „книгу Соломона“ он'Ь въ состоянЫ 
будутъ по своему желашю вызывать демоновъ 
и подчинять ихъ своимъ приказашямъ. И если 
некоторые благомысляиде и сомневались въ дей
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ствительности всего этого волшебства, толпа глу
боко верила въ чудесное.

Въ этомъ обществе безъ нравственнаго руко
водства интриги и любовь занимали главное 
место. Немнопя семьи такъ страдали отъ раздо- 
ровъ честолюбиваго соперничества, какъ семья 
Комниновъ. Мануилъ всю жизнь не доверялъ 
своимъ кузенамъ и племянникамъ, и все его 
царствоваше полно страшныхъ немилостей, по- 
стигавшихъ его близкихъ. Время, не посвящаемое 
составлешю заговоровъ, проходило вълюбовныхъ 
похождежяхъ, и императоръ первый давалъ тому 
прим'Ьръ. Въ 1146 году онъ женился на немке, 
графине Берте Зульцбахской, принявшей при 
восшествш на тронъ восточной имперш византш- 
ское имя Ирины; несмотря на свои добродетели, 
несмотря на все уснгия подделаться подъ тонъ 
двора, при которомъ она жила, молодая женщина 
не могла долго удержать подле себя своего 
ветренаго супруга. Очень скоро Мануилъ, обла
давши крайне влюбчивымъ темпераментомъ, 
сталъ пренебрегать ею и увлекаться другими. 
Сначала это были простыя увлечешя. Затемъ 
онъ более серьезно влюбился въ свою хорошень
кую племянницу ©еодору и скоро объявилъ ее 
открыто своей фавориткой. Ему нравилось ока
зывать этой гордой и высокомерной особе внеш- 
нж почетъ власти: онъ назначилъ ей стражу, 
какъ монархине; онъ позволилъ ей носить почти 
те же одежды, что носила императрица; для 
нея и для родившагося у нея сына,— что еще 
усилило вл*1яше фаворитки,— щедрость его была 
неистощима. Повидимому „эта Помпадуръ въ 
маломъ виде“, какъ называли ©еодору, пользо-
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диль и



валась милостью довольно долго; во всякомъ 
случае она умела за нее постоять. Однажды изъ 
ревности она убила одну соперницу, оспаривав
шую у нея сердце Мануила, и до насъ дошло 
очень интересное письмо, где одинъ изъ ея 
приближенныхъ старался успокоить угрызежя 
совести, катя она испытывала много летъ спустя 
после этого преступлежя по страсти.

Эта связь, однако, не помешала Мануилу въ 
1159 году, когда онъ потерялъ жену, решить 
немедленно вступить во второй бракъ. Отъ пер- 
ваго у него была только дочь, и онъ какъ разъ 
былъ озабоченътемъ,чтобы упрочить за динаспей 
законнаго наследника имперш. На этотъ разъ 
онъ сталъ искать будущую императрицу среди 
княженъ франкской Сирш. Прежле всего онъ 
подумалъ о Мелисенде, графине Триполшской, 
и после донесежя пословъ, которымъ поручили 
отправиться разузнать все про молодую женщину, 
состоялось обручеже. Уже были сделаны болыгпя 
приготовлежя братомъ Мелисенды, желавшимъ 
отправить сестру въ Константинополь съ пыш
ностью, достойной монархини, когда въ самый 
моментъ отъезда молодая девушка заболела 
странной, таинственной болезнью. Ея столь хва
леная красота искажалась на глазахъ всехъ: 
императорсже послы решили тогда порвать дс- 
говоръ и въ другомъ месте искать жену для 
своего властелина. Въ это время жила въ Днт1 - 
охш дочь царицы КонстанцЫ, Мар1я: это было 
чудо латинскаго Востока. „Никогда, говорилъ 
про нее народъ византжсюй, никогда въ наше 
время не было видано такой красоты". „Она была 
прекрасна, пишетъ одинъ современный греческж
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лЪтописецъ, более чЪмъ прекрасна, прекрасна 
до такой степени и такой поразительной красотой, 
что рядомъ съ нею представлялись чистымъ вы- 
мысломъ все разсказы объ Афродите съ сладкой 
улыбкой, съ золотыми волосами, о Юноне, бело
курой съ громадными глазами, объ Елене съ 
такой гибкой шеей, съ такими прелестными но
гами, и о всехъ прекрасныхъ дамахъ, поставлен- 
ныхъ древними за красоту на ряду съ богами". 
Императоръ решилъ добиться руки этого совер
шенства и въ конце 1161 года онъ венчался 
съ нею въ св. Софт. За императорской свадьбой 
последовали великолепныя празднества, пиры 
во дворце, раздача денегъ народу на перекрест- 
кахъ столицы, великолепные дары церквамъ, 
бега и турниры: толпа, очарованная прелестью 
своей новой монархини, приветствовала ее во
сторженными кликами. Подобно многимъ другимъ 
латинскимъ принцессамъ, вступившимъ на визан- 
тжсшй престолъ, судьба М арт Антюхжской 
должна была быть трагической. „Чужеземка", 
какъ ее позднее прозвалъ константинопольскт 
народъ, должна была черезъ двадцать летъ  же
стоко искупить радушный пр1емъ, какой ей былъ 
сделанъ вначале.

Изъ вышесказаннаго видно, какое важное 
место занимали женщины при дворе Комниновъ. 
Даже на своемъ смертномъ одре Мануилъ ду- 
малъ о нихъ. У него была сильная лихорадка; 
все окружатоице видели, что ему пришелъ ко- 
нецъ; патр1архъ убеждалъ его подумать о своемъ 
положенж и обезпечить судьбу малолетняго сы
на, котораго онъ оставлялъ. Я онъ спокойно 
отвечалъ, что не для чего торопиться: онъ знаетъ/



что ему остается еще четырнадцать лЪтъ жизни* 
и что но словамъ астрологовъ скоро онъ совер
шенно выздоров'Ьетъ и вновь примется за свои, 
любовныя похождежя.

Но въ зтомъ блестя щемъ, скептическомъ и. 
развращенномъ обществе самой характерной 
фигурой является безспорно двоюродный братъ 
Мануила, опасный и обольстительный Дндроникъ 
Комнинъ.

I.

Дндроникъ Комнинъ это настоящей типъ визан- 
тшца XII в'Ька со всеми его качествами и со 
всеми его пороками. Высок1й ростомъ (говорятъ* 
въ немъ было более шести футовъ), геркулесов
ской силы и несравненнаго изящества, онъ обла- 
далъ, по выражешю одного современника „кра
сотой, действительно, казавшейся достбйной 
трона“ . Историкъ Никита, хорошо его знавилй, 
въ одномъ м^сте несколькими легкими и краси
выми штрихами , обрисовываетъ намъ его, и онъ. 
выступаетъ передъ нами въ этомъ наброске въ 
своемъ длинномъ фюлетовомъ плаще, съ остро
конечной серой шляпой на голове, поглаживая 
свою черную завитую бороду обычнымъ для 
него въ минуты волнешя или гнева движешемъ. 
Крепкаго телосложешя, удивительно сильный во 
всехъ телесныхъ упражнежяхъ, поддерживающж 
разсчитаннымъ воздержан!емъ полное равновес!е 
силъи здоровья, а также могучую гращю формъ, 
не поддающжся никакой болезни, онъ былъ 
превосходнымъ наездникомъ, законодателемъ 
модъ. На войне же онъ совершалъ подвигу 
достойные рыцаря. Кинуться одному на враговъ,.
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изявъ у перваго встречнаго солдата щитъ и 
копье, отправиться въ самый центръ непр!ятель- 
скаго стана, чтобы вызвать непр!ятельскаго вождя, 
выбить его изъ седла однимъ ударомъ копья и 
возвратиться здравымъ и невредимымъ въ ряды 
визанпйцевъ, все это было для него простой 
игрой; какъ говоритъ одинъ современный писа
тель, „онъ только и думалъ, что о битве“ . Хо- 
рошш полководецъ, когда только хотелъ имъ 
быть, онъ выказывалъ въ этомъ д еле  большую 
опытность и находчивость. На войне онъ былъ 
кумиромъ солдатъ, въ городе— образцомъ знат
ной молодежи.

Въ этомъ теле  атлета и воина скрывался 
перворазрядный умъ. „Въ сравненш съ нимъ, 
говоритъ одинъ историкъ, друпе люди казались 
просто животными“ . Съ очень обширнымъ и 
разностороннимъ образовашемъ онъ соединялъ 
природное краснореч!е, и речь его обладала 
неотразимой силой убедительности. Онъ былъ 
веселаго нрава, остроуменъ, любилъ высмеивать, 
не щадя при этомъ никого и не умея сдержи
ваться, когда подвертывалось острое словцо. 
Сразу подмечая смешную сторону, онъ отличал
ся уменьемъ поднимать на смехъ всехъ и все; 
его смелой откровенности столько же боялись 
при дворё, сколько прославляли ее. Не теряя 
самообладашя, онъ ловко выпутывался изъ са- 
мыхъ опасныхъ положенш; удивительный актеръ, 
онъ умелъ играть всяюя роли, и проливать 
слезы, когда угодно; поэтому современники лю
били также называть его „изменчивымъ хамеле- 
ономъ, многообразнымъ Протеемъ“ . Наконецъ, 
когда онъ этого хотелъ, онъ умелъ быть очень
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обольстительнымъ. Никто не могъ ему проти
виться: двоюродный брать его Мануилъ разъ 
двадцать прощалъ ему самыя непозволительныя 
выходки; несмотря на его пороки, современные: 
летописцы относились къ нему снисходительно, 
и жена его, столько разъ имъ обманутая, обо
жала его.

Но при всехъ своихъ высокихъ качествахъ. 
онъ обладалъ душой неспокойной и тревожной, 
подъ часъ жестокой, дерзкой и страстной. Ему 
было отъ кого ее наследовать: отецъ его Исаакъ, 
не разъ вступавшш въ заговоры противъ своего 
брата, царя 1оанна, провелъ много летъ  своей 
жизни при дворе султана Иконшскаго; его стар
ший брать женился на дочери одного мусуль- 
манскаго эмира. Подобно имъ, Андроникъ бы лъ  
крайне равнодушенъ къ религюзнымъ вопросамъ;, 
въ противоположность большей части византж- 
цевъ онъ испытывалъ невыносимую скуку во 
время богословскихъ споровъ; не боясь ни Бога, 
ни чорта,—хотя былъ довольно суеверенъ,—онъ 
не смущался никакими вопросами, не признавалъ 
никакихъ принциповъ. Овладевало ли имъ ка
кое-нибудь желаже, приходила ли въ голову 
какая-нибудь тщеславная мысль или просто ка- 
призъ,— ничто не могло его удержать, ни сооб- 
ражежя обычной морали, ни чувство долга или 
благодарности. Составлять заговоръ, изменять, 
нарушать клятву было для него игрой. Зная себе 
цену, гордый въ высшей степени своимъ проис- 
хождежемъ, онъ:- былъ безмерно честолюбив^ 
Еще совсемъ юнымъ онъ уже мечталъ о троне, 
всю жизнь онъ не могъ отказаться отъ мысли 
захватить верховную власть. Чтобы свергнуть.
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Мануила, какъ позднее лишить престола юнаго 
Алексея, для этого все средства были ему хо
роши: мечъ и ядъ, интрига и насил*1 е, коварство 
и жестокость.

Что губило его окончательно, это его страсти. 
„Какъ бешеный конь11, бросался онъ во все 
прикпючешя съ спокойной дерзостью, съ пол- 
нымъ пренебрежешемъ къ общественному мне- 
шю, къ общественнымъ условностямъ. Попада
лась ли ему на пути красивая женщина, или 
просто онъ слышалъ о таковой, онъ не медля 
въ нее влюблялся и, чтобы овладеть ею, пускалъ 
въ ходъ всяыя средства. И такъ какъ это былъ 
чаровникъ, онъ повидимому никогда не встречалъ 
сурова го отпора. По количеству и яркому раз
нообразь своихъ любовныхъ интригъ Андроникъ 
Комнинъ напоминаетъ Донъ Жуана, а оттенкомъ 
развращенности, какимъ окрашено большинство 
его похожденШ, онъ олицетворяетътипъ „знатнаго 
сеньора, злого человека“ . Однако, при случае, 
этотъ искатель новыхъ ощуидешй, изменчивый, 
ветреный и лживый, оказывался способнымъ къ 
постоянству и верности.

Стареясь, съ годами, онъ сделался ужаснымъ. 
Касалось ли дело сохранен*^ достигнутой имъ 
власти, или чувствовалъ онъ потребность пробу
дить свои страсти, несколько притупленныя го
дами, онъ обнаруживалъ при этомъ жестокость 
и распущенность; но даже и тутъ, въ самомь 
пороке и преступлены онъ сохранялъ мрачное 
велич1е. Гешальный отъ природы, онъ могъ бы 
стать спасителемъ и обновителемъ истощенной 
византшской имперш; для этого у него, быть 
можетъ, не хватало только нравственнаго чувства*
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Къ несчастью онъ пользовался своими высокими 
качествами лишь для удовлетворения своихъ по- 
роковъ, своего тидеслав1я, своихъ страстей. Есть 
въ душЪ Андроника Комнина нЪчто общее съ 
душой Цезаря Борд ни а.

11.

Въ течете тридцати л-Ьтъ Андроникъ напол- 
нялъ городъ и дворъ шумомъ своихъ скандаль- 
ныхъ похождений.

Двоюродный брать Мануила и приблизительно 
однихъ съ нимъ лЪтъ (оба родились около 
1120 года), Андроникъ былъ воспитанъ съ буду- 
щимъ наслЪдникомъ престола. И отъ общности 
ихъ атлетическихъ вкусовъ и любовныхъ похож- 
дешй между молодыми людьми образовалась 
тесная дружба. Мануилъ долго чувствовалъ къ 
Андронику глубокую привязанность; и даже по- 
томъ, когда соперничество въ достиженш често- 
любивыхъ замысловъ и клеветничесюе навЪты 
враговъ Андроника окончательно ихъ разлучили, 
императоръ всегда сохранялъ къ своему двою
родному брату тайную снисходительность.

Во всякомъ случай такой человЪкъ, какъ Ан- 
дроникъ, не могъ не возбуждать безпокойства 
во всякомъ император^; и хотя Мануилъ удо- 
стаивалъ своего кузена большой чести, охотно 
употреблялъ его въ дЬло во время войны, обра
щался съ нимъ, какъ съ близкимъ, скоро воз
никло между ними глухое несоглаае. Андроникъ 
питалъ къ Мануилу некоторую злобу за то, что 
тотъ, только что передъ тЬмъ ставъ императо- 
ромъ, устремился въ Константинополь, чтобы
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вступить въ обладаше престоломъ, и далъ ему 
попасть въ руки турокъ, ничего не сделавъ для 
его освобождешя, быть можетъ, счастливый при 
мысли самъ отделаться при этомъ случае отъ 
такого безпокойнаго и мятежнаго человека, какъ 
Андроникъ. Хотя после этого Мануилъ, повиди- 
мому продолжалъ чувствовать къ нему большую 
привязанность,—до того, что во время одной 
ссоры въ пьяномъ виде рисковалъ собственной 
жизнью для спасенья жизни Андроника,— послед- 
н'1 Й темъ не менее жаловался, что ему не дали 
въ государстве места, какого онъ заслуживалъ, 
и что императоръ предоставилъ другимъ, глав
ное, своему племяннику 1оанну, ненавистному для 
Андроника, татя должности, каюя онъ, Андро
никъ, былъ бы более достоинъ занимать. Съ 
своей стороны Мануила безпокоили слишкомъ 
блестяцця качества его родственника, его скры
тое честолюб!е, его слишкомъ свободныя рёчи. 
Одна истор1я изъ-за женщины, тщательно исполь
зованная врагами Андроника, окончательно по
ссорила двоюродныхъ братьевъ.

Это случилось около 1151 года. Андронику 
было приблизительно тридцать летъ; онъ былъ 
женатъ, жена очень его любила, и онъ имелъ 
отъ нея сына Мануила; все это не мешало 
ему быть въ самыхъ лучшихъ отношежяхъ съ 
одной изъ своихъ кузинъ, Евдомей Комниной.

Эта Евдоюя была родной сестрой ©еодоры, 
жившей въ это самое время въ открытой связи 
съ императоромъ. Такъкакъ Евдоюя была вдовой, 
она еще менее, чемъ другая женщина, боялась 
поддаться своему красавцу кузену и не скрывала 
своихъ отношений къ нему. Связь эта возбуждала
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большой скандаль при дворе, особенно по при
чине близкаго родства любовниковъ; семья Ев- 
докЫ, особенно ея брать и зять, были этимъ 
глубоко уязвлены. Но на все замечашя Андро- 
никъ отвечалъ шутками и, дерзко намекая на 
связь Мануила съвеодорой, со смехомъ говорилъ: 
„Полагается подданнымъ следовать примеру сво
его господина, и произведешя, выделываемыя 
въ одной и той же мастерской (Евдомя и ©ео- 
дора были сестры), должны одинаково нра
виться“ . Въ другой разъ онъ объяснялъ темъ, 
кто его хотелъ навести на путь истины, что его 
случай былъ гораздо менее важенъ, чемъ слу
чай императора: „Онъ въ полныхъ ладахъ (Ан- 
дроникъ выражался грубее) съ дочерью своего 
брата; я же только съ дочерью моего кузена". 
Можно себе представить, какъ подобныя речи 
раздражали императора и увеличивали бешен
ство родныхъ Евдокш. Мануилъ, полагая, что 
для того, чтобы покончить съ этимъ, следовало 
удалить Андроника отъ двора, отправилъ его въ 
1152 году въ Килишю воевать съ армянскимъ 
царемъ Торосомъ. Но Андроникъ, недовольный 
этимъ изгнашемъ, очень небрежно отнесся къ 
своей службе; онъ далъ бежать врагу и допу- 
стилъ, что его разбили, хоть и велъ себя въ битве 
очень храбро: въ конце концовъ онъ долженъ 
былъ вывести войско изъ страны и бежать къ 
пределамъ Антюхш. Его призвали опять въ Кон
стантинополь; во всякомъ случае, Мануилъ, какъ 
добрый царь, ограничился лишь строгимъ выго- 
воромъ и то безъ постороннихъ свидетелей; 
после этого онъ назначилъ ему,— опять подальше 
отъ двора, где тотъ казался стеснительнымъ,—
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важный постъ начальника войскъ на границе 
Венгрш съ титуломъ дуки Белградскаго и Бра- 
ничевскаго.

Уже во время своего назначежя въ Килишю 
Андроникъ имелъ довольно подозрительныя сно- 
шешя съ королемъ 1ерусалимскимъ и султаномъ 
Иконшскимъ. Онъ поспешилъ и на новомъ посту 
завязать ташя же интриги съ королемъ венгер- 
скимъ, съ намерешемъ, какъ говорили, свергнуть 
съ престола императора. Но переписка была 
перехвачена и доставлена въ руки царя. И на 
этотъ разъ еще Мануилъ, все такой же снисхо
дительный, ограничился темъ, что отрешилъ из
менника отъ его герцогства и отправилъ на 
войну въ Пелагожю, въ Македожю, где тогда 
былъ дворъ, чтобы иметь его при себе и сле
дить за его действ!ями. Среди приближенныхъ 
царя Андроникъ встретилъ опять Евдошю, съ 
которой, впрочемъ, еще по возвращеши своемъ 
изъ Киликш возобновилъ любовную связь. Въ 
восторге отъ такой удачи и ни мало не заботясь 
о ковахъ, каше ему строили родные молодой 
женщины, онъ возобновилъ съ ней прежшя от* 
ношежя, „полагая, какъ говоритъ одинъ совре
менный летописецъ, что любовь Евдоши была 
достаточной наградой за все опасности, какимъ 
онъ могъ подвергнуться“ . Въ это время 1оаннъ> 
братъ Евдоши, и 1оаннъ Кантакузинъ, ея зять, 
старались возстановить императора противъ Ан
дроника и даже пытались отделаться отъ по- 
следняго убшствомъ.

Однажды Андроникъ пришелъ, по обыкновешю, 
къ своей любовнице въ занимаемую ею палатку. 
Предуведомленные объ этомъ свиданщ родные
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Евдокш приготовили засаду и разставили воору- 
женныхъ людей по близости отъ палатки, чтобы 
убить врага, когда онъ будетъ выходить изъ нея. 
Но Евдомя была особа догадливая; неизвестно 
«акимъ образомъ она проведала о заговоре. 
„Хотя, говоритъ летописецъ, голова ея въ это 
©ремя должна была быть занята другимъ“ , она 
заметила, что палатку окружили, и предупредила 
своего любовника. Лндроникъ тотчасъ обнажаетъ 
Мечъ и приготовляется дорого продать свою 
жизнь. Но Евдокш пришла въ голову другая 
мысль: она предложила своему любовнику пере
одеться женщиной; затемъ совсемъ громко, 
чтобы ее услыхали снаружи, она позоветъ одну 
изъ своихъ прислужницъ, веля принести себё 
огня; и тогда Андроникъ, подъ видомъ горнич
ной, выйдетъ изъ палатки и можетъ спастись, 
не обративъ на себя внимашя. Но молодой че
ловек© не хотелъ ничего слушать. Боясь пока
заться смешнымъ, еслибы его узнали, онъ объ- 
явилъ, что предпочитаетъ умереть, чемъ опозо
рить себя такимъ переодеваньемъ; и вдругъ, 
однимъ ударомъ меча разсекши полотно палатки, 
онъ огромнымъ прыжкомъ перескочилъ черезъ 
веревки и небольшую стену, къ которой была 
прислонена палатка, къ крайнему удивлежю под- 
«а  рауливавшихъ его людей, оцепеневших© при 
этомъ неожиданномъ его появленж.

Другой летописецъ прибавляетъ, что Андро- 
никъ, недовольный этимъ подвигомъ, пытался 
два раза, находясь при войске въ ПелагонЫ, 
убить императора, и что Мануилъ спасся только 
благодаря бдительности своего племянника, про- 
тосеваста 1оанна. Но такъ какъ между этимъ
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человЪкомъ, приходившимся братомъ Евдокш, и 
Андроникомъ существовала лютая ненависть, 
можно спросить себя, не оклеветалъ ли прото- 
севастъ нисколько своего противника, съ целью 
погубить ненавистна го врага. Во всякомъ случае 
несомненно, что, вне себя отъ всЬхъ этихъ ин- 
тригъ, катя велись противъ него, Андроникъ 
готовился отвечать съ обычной для него жесто
костью. Однажды, видя, какъ онъ ласкаетъ свою, 
лошадь, императоръ спросилъ у него, почему 
онъ такъ ухаживаетъ за своимъ конемъ. „Эта 
для того, чтобы бежать отсюда, возразилъ тотъ, 
после того, что я отрублю голову моему злей
шему врагу“ . Такой человЪкъ становился безу
словно опаснымъ. Но уже одн-fe его козни съ 
венгерцами и скандальныя похождежя съ Евдо- 
тей  служили достаточной причиной, чтобы на
влечь на него наказаже. Мануилъ далъ себя убе
дить, что было бы разумнымъ заточить Андро
ника. Вследств1е этого его арестовали, отправили 
въ Константинополь и тамъ подъ строгимъ над- 
зоромъ, заковавъ ему ноги въ цепи, заточили въ 
одной изъ башенъ дворца.

III.

Онъ томился въ ней девять летъ, отъ 1155 до 
1164 года, и въ продолжеже этого срока онъ 
задалъ много хлопотъ какъ своимътюремщикамъ, 
такъ и императору. Съ того дня какъ онъ очу
тился въ заключены, Андроникъ только и думалъ, 
какъ бы бежать; и такъ какъ онъ былъ столь 
же изобретателенъ, сколь и смелъ, вотъ что онъ 
придумалъ: онъ заметилъ старый, заброшенный
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водопроводъ, проходивалй подъ башней, где онъ 
былъ заключенъ. Сделавъ отверстие въ полу 
своей тюрьмы, онъ спустился въ водопроводъ и 
спрятался въ немъ, постаравшись тщательно 
скрыть проходъ, какимъ онъ въ него проникъ. 
Въ часъ обеда очередная стража увидела, что 
лленникъ улетелъ. Въ крепости поднялась боль
шая тревога. Конечно, все знали, что Андроникъ 
изобретательнее Одиссея, и что отъ него можно 
ожидать всего. Но по тщательномъ осмотре кельи 
пленника увидали, что все было на своемъ ме
сте, нетронуто: двери, крыша, окна за частой 
железной решеткой; не могли понять, какъ онъ 
исчезъ. Крайне смущенные и еще более того 
озабоченные тяжелой ответственностью, какую 
они чувствовали за собой, тюремщики решились 
предупредить императрицу; императора тогда не 
было въ Константинополе, онъ воевалъ въ Ки- 
ликш.

Эта новость произвела при дворе невероятный 
переполохъ. Спешно приказываютъ запереть все 
городсжя ворота, обыскиваютъ стояцце въ порту 
на якоре корабли, делаютъ обыски по всей сто
лице; во все концы посылаютъ приказашя о 
доставке беглеца; арестуютъ жену Андроника, 
какъ вероятную соучастницу его бегства, и бро- 
саютъ въ ту самую тюрьму, где былъ заключенъ 
ея мужъ. „Они и не подозревали, что Андроникъ 
былъ въ ихъ рукахъ“, говорить летописецъ. Онъ 
оставался, притаившись въ своемъ подземелье. 
Вышелъ изъ него, когда наступила ночь, и войдя 
въ тюрьму, предсталъ передъ испуганной женой, 
принявшей его сначала за привиденье. Онъ ей 
наглядно доказалъ, что не былъ призракомъ;

110 Романичесюя похождешя' Андроника Комнина.



такъ какъ и въ самыхъ трудныхъобстоятельствахъ 
этотъ умелый человЪкъ не терялъ никогда сво
его невозмутимаго хладнокров1я, онъ воспользо
вался такой случайной и неожиданной встречей, 
чтобы помириться съ женой: отъ этого примире- 
шя девять м'Ьсяцевъ спустя долженъ былъ ро
диться ихъ сынъ 1оаннъ. Такъ Андроникъ про- 
велъ'недЪлю, днемъ лежа въсвоемъ подземелье, 
ночью выходя на верхъ къ жене: и то, что онъ 
предвидкпъ, не замедлило случиться. Надзоръ, 
какому подвергали пленницу, скоро ослабелъ 
настолько, что Андроникъ подъ самымъ носомъ 
своихъ тюремщиковъ могъ выйти изъ тюрьмы, 
бежать изъ крепости и добраться до Малой Азш. 
Онъ уже достигъ береговъ реки Сангар1я и могъ 
считать себя спасеннымъ, когда жестоюе холода— 
это происходило въ декабре 1158 года— заставили 
его просить пр1юта у мёстныхъ крестьянъ. Его 
узнали, несмотря на все его отпирательства, 
привезли въ Константинополь и вновь водворили 
въ тюрьме, заковавъ изъ предосторожности въ 
два раза более тяжелыя цепи.

На этотъ разъ онъ провелъ въ императорскихъ 
тюрьмахъ около шести летъ; однако, кончилось 
темъ, что въ 1164 онъ опять бежалъ. Съ тече- 
шемъ времени режимъ, какому онъ былъ под- 
чиненъ, несколько смягчился; ему разрешили 
получать изъ дому вино для стола и подъ пред- 
логомъ нездоровья онъ добился того, что ему 
дали слугу, и тотъ могъ свободно ходить по 
крепости, удаляясь и возвращаясь во всякое 
время. Андроникъ воспользовался этимъ обстоя- 
тельствомъ. Онъ подговорилъ своего служителя 
украсть у стражи, пока та спала, ключи отъ
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башни, где онъ былъ заключенъ, и служителю 
удалось сделать изъ воска ихъ слепокъ. Этотъ 
слепокъ былъ отнесенъ жене Андроника и его 
сыну, а те велели подделать ключи отъ тю- 
ремныхъ замковъ; въ то же время въ амфо- 
рахъ, въ которыхъ ему приносили вино, пленнику 
доставили большой пукъ веревокъ. Однажды вече- 
ромъ, когда уже наступала ночь, въто время, какъ 
стража ужинала, верный служитель съ помощью 
поддельныхъ ключей растворилъ двери тюрьмы 
своего господина. Башня выходила на внутреннш 
дворъ дворца, терассы котораго довольно высоко 
поднимались надъ Мраморнымъ моремъ; такъ 
какъ никто по этому двору не ходилъ, онъ весь 
заросъ высокой травой. Андроникъ сначала при
таился въ траве, „какъ заяцъ“ и сталъ поджи
дать удобную минуту, чтобы воспользоваться за
хваченными имъ съ собой веревками. Со свой
ственной ему сметливостью онъ, выходя изъ 
тюрьмы, не забылъ тщательно притворить за 
собою дверь. Поэтому, когда дежурный офицеръ 
депалъ свой вечернш обходъ, онъ не заметилъ 
ничего необычайнаго: разставивъ стражу по ея 
местамъ, онъ спокойно пошелъ лечь спать. Тогда, 
въ самую полночь, Андроникъ привязалъ веревку 
за одинъ изъ наружныхъ стенныхъ зубцовъ и 
безшумно спустился на морской берегъ. Тамъ 
его ждала лодка, и уже онъ думалъ, что дело 
слажено, какъ вдругь явилась досадная помеха: 
съ того самаго дня какъ два века назадъ 1оаннъ 
Цимисхж убилъ императора Никифора Фоку, по 
всему взморью передъ Большимъ дворцомъ 
учредили дозорные посты, имевиле назначение 
препятствовать лодкамъ проходить ночью вдоль
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ггЬнъ императорскаго жилища. Б^гледъ забылъ 
объ этомъ обстоятельств^; стража заметила его, 
остановила, стала допрашивать, и онъ уже ду- 
малъ скорее убить себя, ч*Ьмъ возвратиться опять 
въ тюрьму, какъ вдругъ его осЬнила гешальная 
мысль. „Я рабъ, б'Ьжавшж изъ темницы, сказалъ 
онъ; умоляю васъ, не предавайте меня вновь въ 
руки моего господина, ибо онъ жестоко распра
вится со мной за мое бегство“ . У него на ногахъ 
были кандалы, онъ, какъ посл’Ьднш варваръ, 
коверкалъ греческж языкъ; и ему поварили гЬмъ 
болЪе, что хозяинъ лодки, понявъ умыселъ Ан
дроника, поднялъ крикъ, требуя, чтобы б^гледъ 
былъ отданъ ему, какъ ему принадлежащш. 
Стража, находя шутку забавной, возвратила, 
смЪясь, воображаемаго раба его воображаемому 
господину.

На этотъ разъ Андроникъ былъ спасенъ. На
легши на весла, онъ достигъ своего дома во 
ВлангЬ, расположеннаго недалеко отъ берега; 
родные ждали его тамъ. Ему поспешно распи- 
ливаютъ кандалы, б'Ьглецъ опять садится въ 
лодку, править вдоль сгЪнъ, оставляетъ за собой 
Семибашенный замокъ; въ полЪ нашелъ онъ 
приготовленныхъ ему лошадей; онъ мчится во 
весь опоръ и достигаетъ города Анх1ала на Чер- 
номъ морЪ. Въ этомъ городЪ ему посчастливи
лось встретить губернатора, которому онъ не
когда оказалъ услугу, и тотъ не счелъ возмож- 
нымъ оказаться неблагодарнымъ въ отношенш 
изгнанника. Онъ далъ ему денегъ, проводниковъ, 
чтобы тотъ могъ, какъ хогЬлъ этого, бежать къ 
русскому князю Ярославу, княжившему въ ГаличЪ 
на ДнЪстр'Ь, и вотъ уже Андроникъ достигалъ
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границы, уже думалъ, что спасся отъ своихъ 
преследователей, когда его узнали валахсюе па
стухи и выдали людямъ императора.

Всяюй другой на месте Андроника пришелъ 
бы въ отчаяние; одинъ, безъ друзей, безъ со- 
общниковъ онъ нашелъ способъ еще разъ б е 
жать. Онъ притворился, что его схватили страш- 
ныя колики и безпрестанно просилъ стражу поз- 
волешя слезть съ лошади и на минуту отойти 
отъ дороги. Когда наступила ночь, онъ участилъ 
эти остановки и въ то время какъ солдаты тер
пеливо ожидали его на дорогЬ, онъ, подъ по- 
кровомъ ночи забравшись въ самую чащу, во- 
ткнулъ въ землю палку, задрапировалъ ее своимъ 
плащомъ, наделъ на нее свою шляпу, придалъ 
ей видъ человека, присевшаго на корточки; 
после этого онъ скрылся ползкомъ съ наивоз- 
можной быстротой. Когда стража, находя, что 
остановка несколько затянулась, подошла по
ближе посмотреть въ чемъ дело, пленника и 
следъ простылъ. Ему удалось достигнуть Галича 
и такъ очаровать князя Ярослава, что тотъ сде- 
лалъ его своимъ товарищемъ и постояннымъ 
сов;Ьтникомъ; въ конце концовъ онъ не могъ 
больше обходиться безъ Андроника и делилъ 
съ нимъ и кровъ и столъ.

Для императора было несколько опасно оста
влять у русскихъ, особенно въ то время какъ 
возгорелась вновь война съ Венгрией, такого 
противника, уже начавшаго интриговать и наби
рать отряды конницы для набега на визан- 
тжскую землю. Поэтому Мануилъ счелъ разум- 
нымъ простить своего двоюроднаго брата. Къ 
тому же Евдоюя была замужемъ; за эти девять
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л*кгъ она успела забыть своего прежняго любов
ника; съ этой стороны, следовательно, нечего 
было опасаться скандала. Императоръ уведо- 
милъ изгнанника, что, если онъ вернется, ему 
гарантируютъ свободу и безопасность. Яндро- 
никъ принялъ эту милость, возвратился и даже 
мужественно сражался при осаде Зевгмина. Но у 
него подчинеше никогда не могло быть очень 
продолжительно; въ его строптивой душе жило 
всегда непреодолимое стремлеже къ протесту. 
Когда Мануилъ, все не имея сына, решилъ 
сделать предполагаемымъ наследникомъ пре
стола свою дочь Мар1ю и ея будущаго супруга, 
Яндроникъ наотрезъ отказался принести новымъ 
царямъ присягу въ верности, какую императоръ 
требовалъ отъ своихъ бельможъ. Онъ возра- 
жалъ, что, во-первыхъ, это была присяга без- 
полезная, такъ какъ императоръ былъ еще въ 
такомъ возрасте, что могъ иметь ребенка муж
ского пола, и что затемъ для римлянъ было бы 
постыдно, еслибы ими управлялъ чужеземецъ 
(женихъ Марж былъ родомъ изъ Венгрж). 
Мануилъ, снисходительный какъ всегда, сначала 
лозволялъ своему необузданному кузену говорить 
так’1 я вещи; но такъ какъ слова его находили 
отликъ среди другихъ вельможъ, онъ опять р е 
шилъ удалить его отъ двора и въ 1166 году 
отправилъ его въ Килик’по, давъ ему важное 
назначеже.

IV.

Такъ же какъ и въ 1152 году, ему поручено 
бы ло сломить сопротивлеше Тороса Ярмянскаго; 
такъ же какъ и въ 1152 году, онъ небрежно
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исполнилъ свою задачу и далъ себя разбить, хотя 
при этомъ и подвергалъ опасности свою жизнь. 
Д ело  въ томъ, что голова Андроника была за
нята не темъ. На Кипре, въ КиликЫ много го
ворили про удивительную красоту царевны Фи
липпы Антюхшской; только по слухамъ объ ея 
прелестяхъ Комнинъ на разстоянЫ влюбился въ 
нее и решилъ покорить ее. Не безполезно при
бавить, что Филиппа была родной сестрой импе
ратрицы Марж, и къ внезапной страсти Андро
ника присоединялось желаже, соблазнивъ моло
дую лёвушку, отомстить Мануилу и его ненави
стной жене.

Онъ поспешилъ въ Антюх'по и, какъ юношаг 
принялся прогуливаться подъ окнами царевны 
въ великолепномъ одеянЫ, въ сопровождены 
пышной свиты красивыхъ белокурыхъ пажей 
съ серебряными луками въ рукахъ. Самъ онъ,. 
все такой же крепкж и красавецъ, несмотря на 
свои сорокъ шесть летъ, былъ одетъ съ не- 
обыкновеннымъ изяществомъ: обтяжныя панта
лоны, короткая туника, стянутая у талЫ, все, что 
такой артистъ по части туалета, какимъ онъ 
всегда былъ, считалъ пригоднымъ, чтобы вы
ставить свою горделивую осанку, усилить благо
приятное впечатлеже своей счастливой наруж
ности. Онъ былъ такъ доволенъ собой, такъ 
счастливъ заранее предвкушаемымъ успехомъ, 
что лицо его аяло и, казалось, разглаживались 
даже морщины. Филиппе было двадцать или 
двадцать одинъ годъ; она легко поддалась ча- 
рамъ такого блестящего кавалера и доверилась 
Андронику, обещавшему жениться на ней.

Когда эти вести дошли до Константинополя,
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Мануилъ пришелъ въ ярость и тотчасъ отправилъ 
въ Килитю новаго губернатора, долженствовав- 
шаго заменить Андроника на его администра- 
тивномъ посту, а также, если возможно, и въ 
сердце Филиппы. Но молодая женщина и слы
шать ничего не хотела. Когда императорскш 
чиновникъ явился въ Антюх1ю, она не удостоила 
даже взглядомъ этого новаго вздыхателя; и 
когда, наконецъ, согласилась обратить внимаже 
на его ухаживаже, то только для того, чтобы 
поднять его на смехъ, чтобы издеваться надъ 
его маленькимъ ростомъ. Она иронически спра
шивала его, неужели императоръ считаетъ ее 
такой глупой, думая, что она променяегъ Андро
ника, героя, происходящаго изъ знаменитой се
мьи, стяжавшаго уже всемирную славу, и вый- 
детъ замужъ за какого-то жалкаго бедняка безъ 
имени.

После этого послу ничего больше не остава
лось, какъ только поскорее удалиться, что онъ 
и сделалъ. А Филиппа, все более и более влю
бленная, только и свету видела, что въ Андро
нике. Онъ первый остылъ; боялся ли онъ мести 
Мануила, надоела ли ему его любовница, но онъ 
бросилъ ее довольно неблагороднымъ образомъ 
и отправился въ 1ерусалимъ, прихвативъ съ собой 
деньги, полученныя за счетъ императора въ 
Киликж и на Кипре. Покинутая Филиппа должна 
была кончить довольно печально. Она черезъ 
десять летъ  после этого вышла замужъ за 
Гумфруа Торонскаго, конетабля королевства 
1ерусалимскаго, бывшаго гораздо старше ея и 
больного, и вскоре затемъ умерла, едва достиг- 
нувъ тридцати летъ, отъ истощежя, очевидно
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не утешившись после своего печальнаго приклю- 
чешя съ Андроникомъ Комниномъ.

А онъ темъ временемъ продолжалъ съ темъ 
же успехомъ свои любовныя похождежя. Очень 
хорошо принятый латинянами 1ерусалимскаго 
королевства, съ радостью получившими въ отсут- 
CTB ie  своего царя Амальриха помощь такого доб- 
лестнаго рыцаря, онъ не замедпилъ, „какъ змея, 
пригретая на груди своего благодетеля", довольно 
плохо отблагодарить за оказанное ему госте- 
прЫмство. Въ франкскомъ королевстве жила 
византжская царевна ©еодора, кузина и племян
ница императора Мануила. Въ тринадцать летъ  
выданная замужъ за короля 1ерусалимскаго Бал- 
дуина III, она вдовела съ 1162 года и жила въ 
городе Акре, представлявшемъ ея вдовью часть. 
Ей было тогда двадцать два года и она была 
прелестна: Андроникъ немедленно воспылалъ къ 
ней, хотя и она, какъ Евдоюя и Филиппа, была 
съ нимъ въ слишкомъ близкомъ родстве; Ком- 
нинъ, повидимому, находилъ нечистое удоволь- 
CTBie преступать въ своихъ любовныхъ связяхъ 
законы граждансюе и церковные.

©еодора приняла своего кузена въ Акре и 
обошлась съ нимъ очень приветливо; затемъ 
она отправилась отдать ему визитъ въ Бейрутъ, 
данный греческому князю королемъ Амальри- 
хомъ въ ленное владеше въ награду за его 
добрыя услуги, и скоро она вполне съ нимъ 
поладила. Темъ временемъ въ Константинополе 
Мануилъ, вне себя отъ приключежя Филиппы, 
кипелъ гневомъ на обольстителя и разсылалъ 
всемъ своимъ чиновникамъ и вассаламъ прика- 
зан!я, где бы ни нашли, арестовать и ослепить
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Андроника, „чтобы наказать его за его мятежи 
и безнравственное поведете относительно его 
семьи". На счастье виновнаго одинъ экземпляръ 
императорскихъ инструкцж попалъ въ руки ца
рицы ©еодоры; она предупредила Андроника о 
грозившей ему опасности, и любовники решили 
скорей бежать вместе, чемъ разлучиться. Вотъ 
этимъ-то похищетемъ ©еодоры и отблагодарилъ 
Комнинъ за добрый пр1емъ, встреченный имъ 
у франковъ, ясно показавъ темъ, по словамъ 
Вильгельма Тирскаго, какъ правъ Виргилж, ска
завшей:

„Боюсь Данайцевъ и тогда, когда они несутъ дары.“

Похищете произошло по всемъ правиламъ 
искусства. Андроникъ объявилъ о своемъ отъ
езде; ©еодора представилась, будто хочетъ про
водить его приблизительно до Бейрута, чтобы 
оказать ему почетъ и проститься несколько 
позднее. Но она не вернулась. При поддержке 
султана Нуреддина беглецы достигли Дамаска, 
затемъ Харрана, где они остановились на не
которое время, чтобы молодая женщина могла 
тамъ родить, потомъ Багдада, где были очень 
хорошо приняты при дворе мусульманскихъ 
монарховъ. Замечательная вещь: несмотря на 
неуверенность въ завтрашнемъ дне при такой 
скитальческой жизни, несмотря на сыпавгшяся 
на него немилости, никогда Андронику, обыкно
венно такому непостоянному, не приходило въ 
голову— покинуть ©еодору. Связь его съ коро
левой 1ерусалимской была действительно боль
шой страстью его жизни. Скитаясь по мусуль
манскому Востоку, верные любовники въ течете
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несколъкихъ л'Ьтъ вели жизнь, полную приклю
чений, взявъ съ собою законнаго сына Андро
ника, маленькаго 1оанна, имЪвшаго тогда л^тъ 
десять, и двоихъ детей, Алексея и Ирину, одинъ 
за другимъ родившихся у Комнина отъ его лю
бовницы. Однако, несмотря на хорошж пр!емъ, 
ихъ никогда не оставляли подолгу, боясь гнева 
императора. Ихъ выпроводили изъ Мардина; ихъ 
приняли въ Эрзерум*Ь; въ Иверж они пробыли 
короткж срокъ; наконецъ, после всякихъ пре
вратностей, они очутились у одного турецкаго 
эмира Халдейской провинцж на Черномъ море. 
Салтухъ (это было имя этого эмира) подарилъ 
Андронику сильно укрепленную крепость въ 
провинцж Колонейской у самой византийской 
границы. Комнинъ устроился тутъ съ своей семьей 
и сталъ вести жизнь рыцаря-разбойника, опусто
шая своими набегами императорсюя владешя 
и продавая туркамъ пленниковъ, которыхъ ему 
удавалось тамъ забрать; при этомъ онъ былъ, 
что довольно понятно, отлученъ отъ церкви за 
связь съ кузиной, а также за свое пребывание 
у неверныхъ, что нимало его не заботило.

Мануилъ, обойденный такимъ образомъ, былъ 
въ бешенстве. Напрасно прибегалъ онъ ко все- 
возможнымъ средствамъ, чтобы захватить Андро
ника; последнж всегда спасался. Дука трапезунт- 
скж, Никифоръ Палеологь, оказался более сча- 
стливымъ: ему удалось, за неимежемъ Андро
ника, захватить въ пленъ ©еодору и ея двоихъ 
детей. Это сломило неукротимую и мятежную 
душу Андроника. Онъ обожалъ свою любовницу, 
онъ не могь жить безъ нея; не менее глубоко 
былъ огорченъ онъ и потерей своихъ детей. И
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тогда онъ рЪшилъ просить прощенья. Мануилъ, 
слишкомъ довольный заполучить такого опаснаго 
противника, посп*Ьшилъ съ своей всегдашней 
снисходительностью обещать своему кузену пол
ную безопасность, и съ этими гаранлями Андро- 
никъ вновь появился въ Константинополе.

Въ качестве искуснаго актера онъ хотелъ 
устроить свое возвращеже съ повинной по теа
тральному. Онъ обмоталъ себе тело длинной 
железной цепью, скрывъ ее подъ одеждой, такъ 
что она висела отъ шеи до самыхъ ногъ; и 
когда во Влахернскомъ дворце его ввели къ 
Мануилу, онъ передъ всемъ собравшимся дво- 
ромъ бросился лицомъ на землю, обливаясь, 
горькими слезами и моля о пощаде. Мануилъ, 
крайне растроганный такой патетической сценой, 
также прослезился и уговаривалъ своего кузена 
встать. Но тотъ упорно оставался простертымъ 
на полу и, высвободивъ бывшую на немъ цепь, 
объявилъ, что хочетъ, чтобы его, въ наказаже за 
преступлежя, какъ пленника волокли къ под
ножию императорскаго трона. Пришлось испол
нить это его желаже. После чего его окружили 
полнымъ внимажемъ, „какъ подобало, говоритъ 
летописецъ, такому человеку, возвратившемуся 
после долгаго отсутствия“ . Темъ не менее сочли 
опаснымъ. держать въ столице этого новаго блуд- 
наго сына; да и они сами, Андроникъ и Ма
нуилъ, чувствовали, что если будутъ жить вме
сте, не замедлить возгореться вновь ихъ старая 
вражда. Поэтому Комнина отправили въ по
четное изгнаже въ городъ Эней на берегу Чер- 
наго моря, и онъ сталь- жить тамъ „вдали отъ 
Юпитера и громовъ его“, пользуясь, впрочемъ,
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крайне хорошимъ обращешемъ съ собой всехъ, 
благодаря щедротамъ Мануила, и отдыхая въ 
этомъ спокойномъ и свЪтломъ уединенЫ отъ 
своихъ былыхъ похождежй. Можно предполагать, 
что ©еодора последовала за нимъ въ эту рези- 
денщю: черезъ несколько леть после этого ихъ 
связь все еще длилась.

Казалось, Андроникъ отказался отъ всехъ сво
ихъ былыхъ честолюбивыхъзамысловъ. Принеся 
повинную императору, онъ торжественно по
клялся въ верности ему и его юному сыну Але
ксею. Уходившшся и успокоивш*1 Йся,онъ, казалось, 
забылъ все свои былыя стремлежя къ власти, 
окончательно угомонилъ свою мятежную душу. 
Ему должно было скоро исполниться шестьдесятъ 
летъ. Въ своемъ тихомъ и великолепномъ уеди
ненЫ онъ любилъ разсказывать свои приключе- 
шя, сравнивая себя съ царемъ Давидомъ, какъ 
и онъ, тоже много потерпевшимъ отъ зависти, 
также вынужденнымъ бежать отъ своихъ вра- 
говъ, прибавляя не безъ иронЫ, что онъ виделъ 
многихъ другихъ въ такомъ положены, помимо 
царя пророка. Но и при седине въ волосахъ онъ 
оставался крепокъ теломъ, молодъ лицомъ, пы- 
локъ и веселъ душой. Достаточно было малей- 
шаго повода, чтобы пробудить это лишь дремав
шее честолюб!е и вновь разжечь его власто- 
люб 1 е.

V.

Смерть Мануила, въ 1180 году доставила ему 
такой поводъ. Вследств1е этого собьтя  власть 
переходила въ руки ребенка и женщины. Ново
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му монарху, юному Алексею, едва исполнилось 
двенадцать летъ; это былъ мальчикъ легкомыс
ленный, проводивший время въ играхъ, въ ка
танье верхомъ, на охотё, не имевший, понятно,, 
никакого опыта, а потому не знавший жизни. 
Мать его, назначенная регентшей, была Мар'1# 
Антюхжская, известная своей красотой и гращей; 
но она также ничего не понимала въ делахъ, а 
глайное, она была слишкомъ соблазнительно кра
сива, чтобы при такомъ развращенномъ дворе не 
подать очень скоро повода къ клевете. Съ перва- 
го дня ея царствовашя вокругъ нея стали уви
ваться люди, прибегавшие къ различнымъ курь- 
езнымъ уловкамъ и старавшиеся на перебой другъ 
передъ другомъ снискать ея милость, при чемъ 
открыто ставили свою кандидатуру и сопернича
ли въ изяществе, чтобы понравиться ей. Одино
кая среди этого чуждаго ей м!ра, чувствуя себя 
окруженной интригами и ненавистью, молодая 
женщина сделала ошибку, остановивъ свой вы- 
боръ на одномъ изъ ухаживателей, и еще большую 
ошибку темъ, что выборъ ея оказался плохъ. 
Протосевастъ Алексей, одинъ изъ племянниковъ 
Мануила, которому она оказала предпочтеже, 
былъ красивый молодой человекъ, несколько 
изнеженный, блестящей наездникъ, спавший 
днемъ и кутивший ночью; у него было полное 
отсутсгае энерпи, такъ что онъ никакъ не могъ 
быть поддержкой крепкой и надежной. Единст- 
веннымъ следсгаемъ явно оказанной ему мило
сти было то, что мнопе недовольные темъ, что 
ихъ обошли, сочли себя оскорбленными, да явил
ся поводъ ко всякимъ нехорошимъ слухамъ. Не 
замедлили приписать протосевасту намереже
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похитить тронъ и жениться на императрице, а 
Мару! тайное соучаспе въ планахъ ея фаворита.

Еще другая причина окончательно скомпроме
тировала новое правительство. „Въ царствоваже 
Богомъ любимаго Мануила, какъ пишетъ Виль- 
гельмъ Тирскш, латинскш народъ нашелъунего 
должную оценку своей верности и доблести. 
Императоръ принебрегалъ своими маленькими 
греками, какъ народомъ дряблымъ и изнежен- 
нымъ, и, будучи самъ великодушенъ и необычай
но храбръ, онъ самыя свои важныя дела дове- 
рялъ только латинянамъ, справедливо разсчитывая 
на ихъ преданность и мощь. Такъ какъ онъ очень 
хорошо съ ними обращался и не переставалъ ра
сточать имъ доказательства своей необычайной 
щедрости, благородные и простолюдины охотно 
шли со всехъ концовъ земли кътому, кто выказы- 
валъ себя ихъ главнымъ благодетелемъ. Дворъ, 
администрация, дипломатия, стража, все было полно 
западныхъ людей. Съ другой стороны, торговыя 
коложи Венецж, Генуи, Пизы образовали въ сто
лице целый кварталъ латинянъ. Мар1я Антюхж- 
ская, по природной склонности, протосевастъ, по 
соображежямъ политическимъ, подумали, что хо
рошо сделаютъ, если, по примеру Мануила, бу- 
дутъ съ этой стороны искать поддержки. Это была 
большая неосторожность. Безпокойная констан
тинопольская чернь и руководившее ею духовен
ство уже около века питали къ латинянамъ лю
тую ненависть, постоянно разжигаемую, говоря 
л о  правде, нахальствомъ бароновъ и жадностью 
западныхъ купцовъ. Естественнымъ образомъ на 
регентшу перенесли чувства, кашя возбуждали 
выбранные ею союзники: и скоро императрица
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Мар1я, такая некогда любимая и популярная, 
стала для ненавистной византжской черни лишь 
„чужеземкой". Такъ позднее во Францж Мар1ю- 
Антуанету назвали „австржкой."

Всеобщее недовольство довольно скоро обна
ружилось въ действ*1 яхъ. Мар1я, дочь императора 
Мануила отъ перваго брака, открыто ненавидела 
свою мачеху. Это была женщина смелая, энер
гичная, жестокая; она составила заговоръ. Н о  
онъ былъ открыть. Тогда вместе съ своимъму- 
жемъ, кесаремъ Режэ Монферратскимъ, и глав
ными сообщниками она бросилась въ св. Соф1ю и, 
полная решимости, обративъ церковь въ крепость, 
собравъ вокругъ себя людей, способныхъ носить 
оруж’1е, она приготовилась къ защите и поста
вила правительству настоящей ультиматумъ. Это 
было въ мае 1182 г. Положеже становилось*более 
серьезнымъ, отъ того, что народъ бунтовалъ, пере
ходя на сторону заговорщиковъ, и даже духовен
ство, и самъ патр1архъ были открыто за нихъ. 
Чтобы покончить съ этимъ, пришлось Великую 
Церковь брать приступомъ; бились подъ самыми 
портиками свящённаго здажя, и патр1 архъ дол- 
женъ былъ вмешаться самолично, чтобы разнять 
сражавшихся. То былъ въ благочестивой столице 
несомненно большой скандаль, и святотатствен
ное кощунство въ такомъ чтимомъ храме, допу
щенное правительствомъ, сделало его еще болёе  
непопулярнымъ. Но въдовершеже всего это былъ 
скандаль безполезный: въ конце концовъ, дей
ствительно, регентша и ея министръ должны бы
ли согласиться помиловать мятежниковъ и та- 
кимъ образомъ дать всемъ очевидное доказа
тельство своей слабости. Не доставало только
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-еще одной ошибки: съ поразительной несооб
разительностью протосевасть захот^лъ наказать 
naTpiapxa за роль, какую тотъ игралъ въ мя
теже, и сослалъ его въ монастырь. Шумныя ма
нифестации въ честь naTpiapxa скоро показали 
главе правительства его ошибку. Весь городъ 
поднялся на защиту своего духовнаго владыки и 
торжественно ввелъ naTpiapxa вновь въ св. Со- 
ф ’1Ю по улицамъ, благоухающимъ ароматами и 
оглашаемымъ приветственными кликами. Это 
было новое поражеше для правительства.

Эти собьтя служили какъ нельзя лучше инте- 
ресамъ Андроника. Все искали спасителя, кото
рый избавилъ бы отъ ненавистнаго режима, и 
взоры всехъ обращались къ блестящему кузену 
покойнаго императора. Къ тому же съ давнихъ 
поръ распространявшаяся всюду пророчества 
предсказывали ему обладаше трономъ; все въ 
Византж верили этимъ предсказашямъ, и самъ 
Комнинъ не могь не доверять имъ. Но особенно 
видели его заслугу въ томъ, что онъ въ против
ность „чужеземке" являлся представителемъ на- 
цюнальныхъ и династическихъ интересовъ. Слиш- 
комъ долпя сношежя съ латинянами, воспомина
ние молча перенесенныхъ обидъ, озлоблеше уяз- 
вленнаго самолюб'я, въ особенности недовольство 
отъ попиратя экономическихъ интересовъ, все 
это более и более подготовляло страшное про
бужден'^ византшскаго национализма. Андронику 
суждено было стать его героемъ. Царица Мар'я, 
уже въ первый моментъ мятежа, написала ему, 
моля о вмешательстве; съ техъ поръ самые име
нитые люди имперж не переставали осыпать его 
просьбами, утверждая, что стоитъ ему только вы-
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1 казаться, и всЪ пойдутъ за нимъ. А онъ, подъ 
цавлешемъ последнихъ впечатленж и извЪслй, 
чувствовалъ, что вновь охватываетъ его неутоли
мое честолюб1е. Необыкновенно искусно, чтобы 
подготовить себе пути, онъ делалъ видъ, что 
крайне озабоченъ судьбой, грозившей юному им
ператору, очень встревоженъ намережями, каюя 
приписывались протосевасту, и въ особенности 
представлялся возмущеннымъ дурными слухами, 
ходившими о регентше. Онъ предоставилъ сво
имъ двумъ сыновьямъ войти въ заговоръ царицы 
Марш, чтобы подать недовольнымъ залогъ и на
дежду; что касается себя самого, онъ ждалъ, 
когда придетъ его часъ. Онъ пришелъвъ первой 
половине 1182 года. Дочь его Мар1я прилетела 
тогда въ Эней, предупреждая его, что настало 
время вступить какъ следуетъ въ борьбу. Андро- 
никъ решился и ‘Отправился въ Константино
поль.

Съ обычной своей ловкостью „изворотливый 
Протей,“ какъ его называетъ одинъ современ- 
никъ, сумелъ найти своему поведешю самые бла
говидные предлоги и наилучшимъ образомъ оп
равдать свое возмущеше. Заверяя въ чистоте сво
ихъ намеренш, напоминая даже о данной имъ 
некогда Мануилу клятве въ верности, онъ за- 
являлъ, что не имеетъ другвй цели, какъ только 
возвратить свободу юному императору, находив
шемуся въ неволе у отвратительныхъ советни- 
ковъ. Передъ лицомъ правительства, неспособ
н а я  и поддерживаемая иноземцемъ, онъ, кроме 
того, являлся единственнымъ человекомъ, при- 
нимавшимъ къ сердцу интересы имперш, един
ственнымъ „римлянофиломъ“ , единственнымъ
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также челов*Ькомъ по возрасту и знажю д%лъ 
способнымъ отвратить монарх'по отъ скользкаго 
пути погибели, на какой она вступила. И народъ 
въ упоежи прив*Ьтствовалъ его восторженными 
кликами на всемъ протяжении его пути. Напрасно 
губернаторы аз’ттскихъ ©емъ, оставгшеся верны
ми регентше, пробовали остановить его шеств1 е; 
напрасно Яндроникъ Ангелъ, высланный противъ 
него съ войскомъ, пытался вступить съ нимъвъ 
бой. Не встречая поддержки со стороны своихъ 
солдатъ, полководецъ этотъ былъ разбитъ и, бо
ясь поплатиться жизнью за свое поражеже, онъ 
первый показалъ примеръ и перешелъ на сто
рону мятежника, увеличивъ число его сторонни- 
ковъ. Я тотъ, всегда имевшж въ запасе словцо, 
чтобы посмеяться, шутливо сказалъ, встречая 
новаго своего сообщника: „Вотъ оно, слово Еван- 
гел]я; пошлю тебе моего ангела, да уготоваетъ 
тебе пути твои.“ Действительно, Яндроникъ Ан- 
гелъ нашелъ себе подражателей. Когда войска 
раскинулись передъ Константинополемъ на аз1 - 
атскомъ берегу Босфора, флотъ, долженствовав- 
шж защищать проходъ въ проливы, передался 
непр!ятелю, не сделавъ даже попытки сопроти- 
влежя, и Яндроникъ изъ своего халкидонскаго 
лагеря направилъ во дворецъ высокомерный 
ультиматуму требу* отставки протосеваста, уда- 
лежя регентши въ монастырь, передачи власти 
въ руки юнаго императора. Точно также и въ сто
лице все желали успеха новому властелину и па
дали передъ нимъ ницъ. Люди изъ народа и мно- 
пе придворные ежедневно устремлялись въ Хал- 
кидонъ, чтобы видеть его; они любовались на его 
осанку, на его краснореч1е и возвращались ли-
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куюшце, говорить историкъ Никита, „какъ будто 
посетили блаженные острова и пировали за сто- 
ломъ у бога-солнца.“

Несмотря на то, что на стороне бунтовщиковъ 
было столько преимуществъ, энергичный ми- 
нистръ сталь бы защищаться. У  протосеваста 
Алексея были деньги, верная и сильная поддерж
ка въ лице латинянъ; онъ могъ оказать сопроти- 
влеше. Вместо этого онъ предоставилъ себя на 
волю судьбы, позволилъ арестовать себявъсоб- 
ственномъ дворце и выдать Андронику, прика
завшему его ослепить. Между темъ ничего еще 
не было решено—и Андроникъ хорошо это чув- 
ствовалъ,—пока наемное латинское войско и 
западныя колонж оставались въ столице. Чтобы 
отъ нихъ отделаться, решили воспользоваться 
старой нацюнальной ненавистью. Пустили слухъ, 
которому легко поверили, что иноземцы замыш
ляли напасть на грековъ и подъ этимъ предло- 
гомъ выпустили на нихъ всю константинополь
скую чернь. Латинскт кварталъ бы ль взять при- 
ступомъ, разъяренная толпа разграбила, сожгла 
все. Женщины, дети, старики, даже больные въ 
госпиталяхъ были перерёзаны. Въ одинъ день 
нацюнальный фанатизмъ византшцевъ утолилъ 
свою ненависть, накопившуюся въ течеше ста 
летъ. Немнопе латиняне, избеггше смерти, б е 
жали безъ оглядки. Андроникъ могъ теперь безъ 
опасенш вступить въ столицу. Онъ былъ встре- 
ченъ всеобщимъ восторгомъ, его приветствовали, 
какъ спасителя и избавителя имперш, „какъсве- 
точъ, возжегшшся въ ночи, какъ лучезарное све
тило.“ Только некоторые сметливые люди по
няли все, что скрывалось подъзаверешями пре
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данности, которыя онъ все больше расточалъ по 
адресу царя Алексея: патр*1архъ ©еодосж былъ 
изъ ихъ числа. Когда Андроникъ выразилъ при 
немъ свое смущеже, что приходится одному блю
сти за судьбой маленькаго царевича, что нетъ 
у него при этой тяжелой обязанности ни помощ
ника, ни сотрудника, святой отецъ ответилъ съ 
известной смелостью двусмысленнымъ тономъ, 
что съ того дня, какъ Андроникъ вступилъ въ 
Константинополь и принялъ власть въ свои ру
ки, онъ, не колеблясь, счелъ юнаго императора 
умершимъ.

Патр1архъ ©еодосж былъ правъ. Честолюб1е 
проснулось въ душе Андроника: чтобы удовле
творить его, онъ показалъ себя способнымъ на все.

Даже раньше чемъ вступить въ столицу, онъ 
принялъ одну знаменательную меру. По его 
приказажю регентша и ея сынъ были удалены 
изъ дворца и переведены, почти какъ пленники, 
на императорскую виллу Филопатт. Андроникъ 
•отправился навестить ихъ туда, и тутъ также 
ловедеже его было довольно сомнительное. 
Действительно, онъ отнесся съ большимъ по- 
чтежемъ къ юному императору, но едва покло
нился регентше и очень громко заявилъ, что 
его удивляетъ ея присутсте тутъ. Затемъ онъ 
отправился въ церковь св. Апостоловъ на могилу 
своего двоюроднаго брата Мануила; какъ хорошж 
актеръ, онъ пролилъ у саркофага обильныя 
слезы и своей притворной скорбью растрогалъ 
всехъ присутствовавшихъ. После этого онъ по- 
просилъ всехъ удалиться, чтобы дать ему одному 
побеседовать минуту съ покойнымъ. И злые 
языки, которымъ показалось очень забавнымъ
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такое свидаше, вложили въ уста Андроника слЪ- 
дуюиця слова: „Теперь я держу тебя, моего го
нителя, заставившаго меня блуждать по всему 
м’фу; вотъ этотъ тяжелый камень завалилъ тебе 
выходъ, и ты на веки въ тюрьме; отъ твоего 
глубокаго сна тебя пробудить лишь звукъ трубы 
страшна го суда. А я отомщу тебе на твоемъ 
роде, и твои близкие поплатятся за все сделан
ное мне тобою зло“ .

Злые языки ничуть не ошибались: одинъ за 
другимъ должны были исчезнуть все родные 
Мануила, жертвы страшнаго честолюб'ы Андро
ника. Подлинный властелинъ онъ уже.управлялъ 
империей, какъ настоящш монархъ; его полити- 
чесюе противники, особенно представители знат- 
ныхъ аристократическихъ родовъ, были безъ 
милосерд1я удалены или попали въ немилость; на 
все места онъ назначалъ своихъ приверженцевъ. 
Но чтобы стать действительно императоромъ, 
ему нужно было, кроме того, упразднить троихъ 
людей, отделявшихъ его отъ трона, то-есть вдову 
и детей Мануила. Старшая дочь исчезла первой; 
она внезапно умерла вместе съ своимъ мужемъ, 
кесаремъ Рен\э, и никто не сомневался, что ихъ 
отравили. Чтобы погубить императрицу регент
шу, Андроникъ прибегъ къ более тонкой хит
рости. Какъ известно, онъ ее ненавиделъ съ 
давнихъ поръ; онъ пожелалъ отомстить утон
ченно. Онъ началъ съ того, что сталъ страшно 
жаловаться на нее, будто бы она оказывала 
ему тайное противодейсте, что вредило инте- 
ресамъ государства, и объявилъ, что, если не 
устранять отъ делъ  эту опасную женщину, онъ 
самъ оставить власть, не желая делить ответ
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ственности. Такими заявлежями онъ безъ труда 
поднялъ чернь, и безъ того сильно возстано- 
вленную противъ иноземки, и толпа бросилась къ 
патр1арху съ шумными манифестациями, требуя, 
чтобы онъ пустилъ въ ходъ свою власть и уда- 
лилъ монархиню изъ дворца. Почва была под
готовлена; несмотря на сопротивлеже некото- 
рыхъ честныхъ людей, несчастную Мар*1 Ю Антю- 
хжскую сделали жертвой самой страшной су
дебной комедж. Андроникъ формально обвинилъ 
ее въ сношежяхъ съ иностранцами; по этому 
доносу она была арестована, брошена въ тюрьму, 
подвергнута оскорблежямъ и дурному обращежю 
со стороны своихъ тюремщиковъ. Этого мало: ей 
велели предстать на судъ, вынесшж ей смерт
ный приговоръ. Юный Алексей утвердилъ при- 
говоръ, приложивъ къ решежю, осудившему на 
смерть его мать, свою подпись красными чер
нилами, „подобными капле крови“ . Мар1ю Антю- 
хжскую удушили въ ея темнице*, ей было не 
полныхъ тридцать пять летъ. Ненависть Андро
ника не была утолена этимъ судебнымъ убш- 
ствомъ; она преследовала даже портреты, изо- 
бражавгше несчастную царицу. Онъ велелъ ихъ 
уничтожить или испортить, боясь, чтобы воспо
минание объ ея аяющей красоте не пробу
дило слишкомъ много сострадажя къ ея траги
ческой судьбе.

„Пропадали деревья императорскаго сада“ , 
какъ говорить Никита. Скоро, въ сентябре 1183 
года, государственный совётъ, члены котораго 
были предварительно хорошо подучены, вынесъ 
решеже, что было бы полезнымъ и подходя- 
щимъ деломъ офищально вручить Андронику
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верховную власть. Когда это реш ете стало 
известно, въ столице предались безумной ра
дости. Народъ, какъ-бы охваченный бредомъ 
при мысли о близкомъ возвеличенЫ своего фа
ворита, танцовалъ на улицахъ, пелъ, билъ въ 
ладоши. ВлахернскЫ дворецъ былъ окруженъ, 
и подъ угрозой возстатя, юный императоръ при- 
нужденъ былъ уступить. Но тогда произошло 
нечто любопытное и неожиданное. Андроникъ, 
все это подготовивший, притворился колеблю
щимся и сталъ отказываться отъ власти. При
шлось силой возвести его на престолъ, почти на
сильно надеть ему на голову пару, облачить въ 
императорское одеяте. Въ конце концовъ онъ 
согласился преклониться передъ волей народной, 
и черезъ несколько дней после этого, когда его 
короновали въ св. СофЫ, онъ не безъ удоволь- 
ствуя  услышалъ, что въ офищальныхъ возгла- 
сахъ его имя ставится раньше имени Алексея. 
„Тогда, говорить летописецъ, онъ впервые пред- 
сталъ радостиымъ; его жесткш взглядъ смяг
чился, и онъ далъ обещ ате, что теперь, съ 
его воцарешемъ наступятъ лучгшя времена". 
Отстранить своего слабаго соправителя было 
для него деломъ мийуты. Онъ далъ торжествен
ную клятву, что принимаетъ власть лишь для 
того, чтобы помогать своему племяннику А ле
ксею. Не прошло и месяца, какъ по его науще- 
ную сенатъ решилъ, что во главе монархии 
долженъ былъ стать лишь одинъ властелинъ, и 
что, следовательно, надлежало низложить Але
ксея. Спустя несколько дней, въ ноябре 1183 года, 
юный царевичъ былъ задушенъ въ своихъ по- 
кояхъ. Его трупъ бросили къ ногамъ Андроника;
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онъ съ бранью оттолкнулъ его ногой: „Твой 
отецъ былъ клятвопреступникъ, твоя мать по
гибшее созданье“ , и вел^лъ кинуть ткло въ 
Босфоръ. После этого, пренебрегая обществен- 
нымъ мнежемъ, онъ женился на невесте покой
ная , Анне Французской, дочери Людовика VII, 
которой не было одиннадцати летъ, и съ со- 
блюдежемъ всехъ формъ заставилъ послушное 
духовенство разрешить его отъ присяги, данной 
имъ некогда Мануилу. Въ возрасте шестидесяти 
трехъ летъ Андроникъ Комнинъ сталъ импера- 
торомъ византшскимъ.

VI.

Нужно сознаться, что своими высокими каче
ствами онъ показалъ себя достойнымъ похищен
н а я  имъ трона. „Еслибы онъ бы лъ ‘ менее же- 
стокъ, пишетъ одинъ современникъ, онъ былъ 
бы не меньшимъ изъ императоровъ дома Ком- 
ниновъ или, вернее, онъ былъ бы равенъ самымъ 
великимъ изъ нихъ. Онъ очень живо чувство- 
валъ, как*1Я обязанности возлагало на него вы
сокое положеже, и нетъ того, говорилъ онъ, 
чего бы не могъ исправить царь, того зла, про- 
тивъ которая онъ былъ бы не въ силахъ найти 
противояд*1я“ . Решительнымъ образомъ задумалъ 
онъ возстановить въ государстве порядокъ. Чи
новники угнетали народъ, знатные феодалы 
всячески его притесняли: крепкой рукой огра- 
дилъ онъ своихъ подданныхъ отъ ихъ прите
снителей. Администращя была преобразована. 
Губернаторамъ провинцж, умело выбраннымъ и 
хорошо оплачиваемым^ не было надобности
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покупать себе должности и вымогать недоста- 
ющ*1я деньги у народа, ими управляемаго. Надъ 
сборщиками податей былъ установленъ стропй 
надзоръ; для всехъ былъ обезпеченъ судъ ско
рый и милостивый, действительный даже про- 
тивъ самыхъ могущественныхъ людей. Наконецъ, 
представители аристократии, всегдашже против
ники императорскаго абсолютизма, подверглись 
особо суровымъ преследоважямъ. Въ подобныхъ 
делахъ, действительно, Яндроникъ, любившж вы
смеивать самыя серьезныя вещи, шутокъ не до- 
пускалъ. Властный, непреклонный, высокомер
ный, онъ требовалъ слепого послушажя. „То, что 
я говорю, заявилъ онъ однажды своимъ прибли
женными я говорю не на ветеръ. Если въ поло
женный срокъ мои приказажя не исполнены, 
берегитесь моего гнева: неумолимый, страшный, 
онъ падетъ на того, кто станетъ действовать 
противъ моей воли и не будетъ во всемъ сле
довать моимъ царскимъ предписажямъ“. Еще 
онъ говорилъ: „Императоръ не даромъ носить 
мечъ“ ; и безъ всякихъ обиняковъ заявлялъ чи- 
новникамъ: „Одно изъ двухъ: или прекратить 
беззакожя, или разстаться съ жизнью“.

Подъ этой мощной рукой порядокъ возстано- 
вился, вновь наступило благоденсгае. Опустелыя 
провинцж вновь заселились, вновь стало про
цветать земледел*!е. „По слову пророка, пишетъ 
историкъ Никита, каждый отдыхалъ подъ сенью 
своихъ деревьевъ, и собравъ плоды съ своего 
виноградника и свезя въ житницы дары земли 
своей, садился радостный за ужинъ и мирно спалъ, 
не опасаясь больше угрозъ агентовъ фиска, не 
мучаясь при мысли о сборщике податей, требо-
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вательномъ и алчномъ, зная, что ему надлежитъ 
лишь отдать кесарю кесарево. И такимъ обра- 
зомъ множество людей, доведенныхъ вследсгае 
всеобщей нищеты почти до полной гибели, словно 
прозвучала для нихъ труба архангела, стряхивали 
съ себя такъ долго владевшее ими оцепенеше 
и возрождались къ новой жизни“ .

Это еще не все. Въ самый разгаръ XII века 
этотъ столь жестокж въ другихъ отношешяхъ 
монархъ уничтожилъ ненавистное береговое 
право, право на выбрасываемые на берегъ 
остатки отъ кораблекрушенж. Этотъ сообрази
тельный царь умелъ поощрять общественныя 
работы и заботился, чтобы его столица была 
въ изобилж снабжена необходимой водою. На- 
конецъ, этотъ умный императоръ покровитель- 
ствовалъ наукамъ и искусствамъ. Онъ интере
совался писателями, особенно чувствовалъ склон
ность къ юристамъ и, конечно, изъ среды по- 
следнихъ избиралъ лучшихъ своихъ чиновни- 
ковъ. Онъ, наконецъ, любилъ здажя, великолепно 
разукрасилъ церковь Сорока Мучениковъ, и въ 
одномъ изъ построенныхъ имъ зданж въ це~ 
ломъ ряде чрезвычайно интересныхъ фресокъ 
были изображены главные эпизоды изъ приклю- 
ченж его прошлой жизни. И если подумать, что 
все это было исполнено менее чемъ въ два 
года, приходится признать, что Андроникъ былъ 
способенъ возвратить потрясенной импер'ж ея 
могущество и блескъ, имей онъ въ своемъ рас- 
поряженж больше времени, а также будь онъ 
более последователенъ и менее пороченъ.

Къ несчастью, вступивъ на престолъ, Андро
никъ сохранилъ все страсти, слабости и изъяны,
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въ течете всей его жизни омрачавшие блескъ его 
самыхъ выдающихся качествъ. Силой своего упор
ства и преступленж онъ осуществилъ свою често
любивую мечту: онъ овладелъ престоломъ. Для 
достижетя ея онъ не останавливался ни передъ 
чЪмъ; ни передъ чЪмъ не остановился онъ и для 
сохранешя ея. И такъ какъ чуть ли не на следую
щей день по восшествж своемъ на престолъ 
онъ наткнулся на могучее сопротивлете аристо
кратической знати, такъ какъ, едва ставъ импе- 
раторомъ, онъ увидалъ, что парля феодаловъ на
чала непрестанно составлять противъ него заго
воры и возбуждать даже открытое возсташе въ 
Виеинж, страхъ быть сверженнымъ пробудилъ 
въ немъ лютую жестокость. Подобно Тивер1ю, 
бывшему, какъ и онъ, добрымъ императоромъ 
для провинцж, и съ которымъ у него имеется 
сходство, онъ былъ неумолимъ съ людьми знат- 
наго происхождетя, пытавшимися бороться съ 
нимъ. Со всякимъ, кто только оказывалъ ему со- 
противлеше или вступалъ противъ него въ заго- 
воръ, онъ расправлялся безъ малейшаго состра
данья, онъ не пощадилъ даже своихъ самыхъ 
близкихъ родныхъ. Говорятъ, его природная же
стокость еще усилилась отъ долгаго пребывашя 
среди варваровъ: теперь она развернулась во всю.

Въ столице и по всей имперж была устано
влена система шшонства, доносовъ, террора. 
Самыя знатныя изъ византшскихъ аристокра- 
тическихъ семей, Комнины, Ангелы, Кантаку- 
зины, Контостефаны, были безпощадно осужде
ны на погибель. И въ придумыванж казней, въ 
способахъ своего мщенья, Андроникъ выкаг 
зывалъ неслыханную, утонченную жестокость.
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Чтобы подавить возсташе въ ВиеинЫ, онъ залилъ 
Бруссу и Никею кровью. „Онъ оставилъ, гово
рить одинъ современникъ, виноградники Брус- 
сы отягченными не гроздьями винограда, а тру
пами повешенныхъ, запретивъ ихъ хоронить и 
желая, чтобы высушенные солнцемъ, качаемые 
в^тромь, они стали подобны пугаламъ, которыя 
ставятъ въ огородахъ, чтобы пугать птицъ.“ На 
ипподроме запылали костры, и для устрашешя 
своихъ враговъ Андроникъ измышлялъ еще бо
лее  страшныя пытки: такъ однажды, чтобы на
казать одного несчастнаго, провинившагося лишь 
темъ, что дурно отозвался объ императоре, онъ 
велелъ надеть его на длинный вертелъ, поджа
рить на медленномъ огне, а потомъ подать это 
вновь изобретенное имъ блюдо на столъ собст
венной жене несчастнаго. Ни близте, ни сами 
родные Андроника не были ограждены отъ его 
мрачной подозрительности: его зять и дочь под
пали немилости, возбудивъ въ немъзавистливыя 
опасешя за свой абсолютизма И въ охватившемъ 
всехъ страхе всяк’ж дрожалъ за свою голову: вся
кое спокойств1е исчезло. И Андроникъ, опьянен
ный своими преступлешями, заявлялъ теперь, 
что тотъ день его жизни потерянъ, когда онъ не 
казнилъ,неослепилъ какого-нибудь знатнаго вель
можу, или, по крайней мере, не нагналъ ужаса 
на врага своимъ страшнымъ взглядомъ титана. 
Безжалостный судья, неумолимый противникъ 
мятежныхъ феодаловъ, въ которыхъ чувство- 
валъ опасность для имперж, вне себя отъ скры- 
таго или явнаго сопротивлешя, какое встречалъ 
всюду вокругъ себя, Андроникъ съ легкимъ 
сердцемъ шелъ своимъ путемъ, утопая въ крови.
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Вместе съ тщеспав1емъ и страшными послед
ств и и , камя оно влечетъ за собой, Андроникъ 
оставался веренъ и другой своей главной стра
сти— женщинамъ. Хотя ото лба у него шла теперь 
лысина и виски поседели, видъ у него все еще 
былъ молодой; всегда здоровый, съ теломъ гиб- 
кимъ и крепкимъ, онъ сохранялъ свой гордый 
видъ и героическую осанку. Поэтому онъ отнюдь 
не унывалъ и охотно проводилъ время въ обще
стве куртизанокъ и флейтщицъ, часто устраивая 
съ ними загородные кутежи, крайне скандализи- 
ровавиле благопристойныхъ людей Константино
поля. „Какъ петухъ во главе своихъ куръ, или 
козелъ, сопутствуемый своими козами, или еще 
какъ Дюнисъ съ своей свитой менадъ и вакха- 
нокъ, велъ онъ съ собой своихъ любовницъ." И 
въ то время какъ самые доверенные его при
ближенные съ большимъ трудомъ могли добить
ся видеть его, онъ, обыкновенно такой недовер
чивый, для своихъ прекрасныхъ подругъ, напро- 
тивъ, былъ всегда любезенъ, всегда доступенъ, 
всегда приветливъ. Д ело въ томъ, что, имея пол- 
ныхъ шестьдесятъ три года, онъ любилъ кутежи 
и любовныя похождежя такъ же, какъ любилъ 
ихъ всю жизнь. Все такой же крепкш, онъ по
хвалялся, что возобновляетъ любовные подвиги 
Геркулеса, и надо читать греческш текстъ Ни
киты, чтобы видеть, къ какимъмерамъ онъ при
бега ла  желая сравняться въ героической удали 
съ древнимъ полу-богомъ. Онъ содержалъ посто
янную любовницу, флейтщицу Марантику, краси
вую женщину, которой онъ очень гордился; кро
ме этого, онъ разрешалъ себе и при дворе, и 
въ столице очень почтенное количество прехо-
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дящихъ связей. И такъ какъ по характеру сво
ему онъ всегда былъ склоненъ къ язвительности 
и насмешке, ему показалось очень забавнымъ 
прибить подъ портиками форума рога самыхъ 
красивыхъ оленей, убитыхъ имъ на охоте, „по 
видимости, говорить Никита, какъ бы трофей сво- 
ихъ подвиговъ, на самомъ деле, чтобы посмеяться 
надъ добрыми обитателями своей столицы, наме
кая на похождешя ихъ женъ.“

Такимъ образомъ Андроникъ доводилъ до от- 
чаяшя своей жестокостью и скандализировалъ 
своими пороками. Враги не скупились поносить 
его какъ только могли. Резникъ, кровожадный 
песъ, истасканный старикъ, бичъ человечества, 
развратникъ, npianb, таковы были обычныя про
звища, какими величали его. Андроникъ равно
душно относился къ брани, уверенный въ себе, 
твердо убежденный, что проживетъ до глубокой 
старости и умретъ спокойно у себя на постели.

VII.

Но въ этомъ онъ ошибался.
Въ августе месяце 1185 года норманскш флотъ, 

посланный королемъ Вильгельмомъ Сицилш- 
скимъ, чтобы отомстить за изб*1 еше 1182 года, 
овладелъ Солунью, а сухопутное войско дви
нулось на Константинополь. Андроникъ, какъ хо
роший императоръ, принялъ сначала противъ на- 
ладающихъ военныя меры, соответствовавшая 
положешю; стены столицы были приведены въ 
такой видъ, чтобы выдержать оборону, флотъ 
возстановленъ и усиленъ; въ то же время искус
ными речами царь старался успокоить тревогу
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жителей, но, какъ некогда въ Килити, онъ скоро 
усталъ отъ этого старанья и, небрежно относясь 
къ собьтямъ, предоставляя имъ идти своимъ че- 
редомъ, довольствовался темъ, что остроумно фи- 
лософствовалъ о совершавшихся собьтяхъ. Это 
явное равнодушие возбудило въ Константинополе 
сильное негодоваже; самъ народъ, дотехъпоръ 
слепо обожавший своего любимца, начиналъ подъ 
впечатлежемъ страха охладевать къ нему и под
нимать голосъ. Стали поговаривать, что победы 
нормановъ, быть можетъ, наказаже за преступ- 
лежя Андроника, видимое доказательство, что 
Богъ покинулъ его, и решили, что смерть тирана 
была бы лучшимъ средствомъ противъ бедствж, 
испытываемыхъ импер1ей.

Справедливо встревоженный такой переменой 
общественная мнёжя, императоръ усилилъ стро
гость. Последовали приказы о мноячисленныхъ 
арестахъ; тюрьмы переполнились воображаемы
ми преступниками; а чтобы обезпечить верность 
оставленныхъ на свободе, ихъ обязали, какъ по- 
дозрительныхъ, доставить поручительства друзей. 
Въ то же время царь усиливалъ меры предосто
рожности относительно собственной безопасно
сти; онъ окружилъ себя стражей, водилъ съ со
бой страшную собаку, способную бороться со 
львомъ и свалить коня вместе съ всадникомъ, 
а ночью это страшилище караулило у дверей 
императорской спальни и при малейшемъ шуме 
поднимало, страшный лай. Но видя, что все ра- 
стетъ вокругъ него опасность, Андроникъ вме
сте съ темъ чувствовалъ, что растетъ въ душе 
его и непреклонная энерпя для самозащиты. 
„Клянусь моей сединой, говорилъонъ, враги Анд
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роника не будутъ иметь причины радоваться. 
Если рокъ судилъ, чтобы Яндроникъ сошелъ въ 
Яидъ, они сойдутъ туда первые, чтобы указать 
ему путь, Яндроникъ проследуетъ лишь после 
нихъ.“ Вспомнивъ въ этотъ рёшительный часъ, 
какую поддержку нашелъ онъ некогда въ визан- 
тжскомъ нацюнализме, онъ задумалъ вновь раз
жечь этотъ все еще не совсемъ потухгшй огонь. 
Онъпустилъ слухъ, что норманы были обязаны 
своимъ успехомъ поведежю изменниковъ, пере
давшихся иноземцамъ, и думалъ, воспользовав
шись этимъ предпогомъ, изгнать громадное ко
личество всехъ, бывшихъ противъ него, узни- 
ковъ, брошенныхъ имъ въ тюрьмы, ихъ род- 
ныхъ, даже ихъ друзей, казавшихся ему против
никами его политики. Говорятъ, были изготовле
ны целые списки жертвъ, и потребовалось силь
ное противодейсгае со стороны собственнаго сы
на Яндроника Мануила, чтобы заставить импера
тора отказаться отъ чудовищныхъ казней, о ко- 
торыхъ онъ мечталъ.

Несмотря ни на что, несмотря на свою само
уверенность, Яндроникъ чувствовалъ, что власть 
его поколеблена. Со страхомъ вопрошалъ онъ 
гадателей, наблюдалъ приметы, тревожился, видя, 
что точатся слезы изъ иконы апостола Павла, 
къ которому онъ питалъ особенное почтеше, счи
тая его своим ь покровителемъ. Затемъ вдругъ 
снова ободрялся; дажесделалъ неосторожность,— 
такъ верилъ онъ снова въ свою укрепившуюся 
власть,— и оставилъ мятежную столицу, чтобы 
отправиться съ .женой и любовницей на нес
колько дней на одну изъсвоихъдачъ. Чрезмерное 
усерд!е одного изъ его приближенныхъ должно
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было во время его отсутств’ы ускорить наступление 
грозившаго кризиса.

Среди важныхъ особъ, взятыхъ Андроникомъ 
подъ надзоръ полицж, самой знаменитой былъ 
Исаакъ Ангелъ. Это былъ челов^къ посредствен- 
наго ума, характера нетвердаго, безъ всякой воли, 
и вследств*1 е этого, несмотря на то, что онъ при- 
нималъ учаспе въ возсташяхъ, царь не казнилъ 
его и ограничился гЬмъ, что держалъ его плЪн- 
никомъ въ собственномъ дворце. Встревоженный 
волнешемъ въ столице министръ полицж Агюхри- 
стофоритъ счелъ разумнымъ арестовать этого 
предполагаемаго главу народнаго возсташя. Но 
страхъ придалъ Исааку смелости; ударомъ меча 
сразивъ одного изъ главныхъ своихъ противни- 
ковъ, онъ вскочилъ на лошадь и все еще съ 
окровавленнымъ мечомъ въ рукахъ помчался къ 
неприкосновенному убежищу, къ храму св. Софж. 
При известж о покушеши возмущенный народъ 
волнуется, все, бояицеся за свою жизнь, примы- 
каютъ къ начавшемуся мятежу, и за отсутств’юмъ 
Андроника и благодаря растерянности минист- 
ровъ, возсташе быстро распространяется. Вокругъ 
св. Софж собирается огромная толпа; всю ночь 
она караулитъ подле базилики, чтобы помешать 
схватить тамъ беглеца. Утромъ предложили сде
лать Исаака императоромъ.

Извещенный темъ временемъ Андроникъ торо
пился возвратиться въ столицу. Но было слиш- 
комъ поздно: мятежъ перешелъ въ револю- 
шю. Чернь ломала тюрьмы, освобождала глава
рей возсташя и подъ ихъ руководствомъ сорга
низовывалась и вооружалась. Исаакъ Ангелъ, 
совершенно противъ своего желашя, былъ про-
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возглашенъ императоромъ, вновь приведенъ въ 
св. Соф!ю, и патр'юрхъ собственноручно возло- 
жилъ на него корону. После этого толпа стала 
готовиться взять дворецъ приступомъ. Все такой 
же смелый, все такой же неукротимый, Андро
никъ сдкпалъ попытку сопротивлешя. Не колеб
лясь скомандовалъ онъ стрелять въ толпу и 
первый даетъ залпъ изъ дротиковъ съ верху 
стЪнъ. Но ни это военное дейсгае, ни прекрас- 
ныя слова, какими онъ затЬмъ думалъ успокоить 
угрожавшую ему толпу, не имели успёха. Подъ 
ударами осаждавшихъ ворота дворца подались. 
Императору не оставалось другого выхода, кроме 
бегства.

Поспешно снявъ съ себя императорскую оде
жду, сбросивъ пурпуровыя туфли и снявъ даже 
крестъ, который много летъ  носилъ на шее, 
какъ залогъ божественной защиты, надевъ на 
голову остроконечную шапочку, какую носили 
варвары, онъ скрылся изъ дворца и вместе съ 
женой и любовницей, въ то время какъ лику
ющая чернь грабила дворецъ, поспешно до
брался до маленькой морской пристани у во- 
сточнаго конца Босфора. И въ самомъ бедствж 
сохраняя свое всегдашнее высокомер]е и гор
дость, онъ потребовалъ и добился, чтобы ему 
дали судно, на которомъ онъ думалъ бежать въ 
Росою. Но внезапно налетевшимъ порывомъ 
ветра,— явлеше такъ часто случающееся на 
Черномъ море,— онъ былъ вновь прибить къ 
берегу; тутъ онъ наткнулся на разведчиковъ, 
поспанныхъ за нимъ въ погоню. Его арестовали, 
заковали въ цепи. „Но и тутъ, говорить Никита, 
онъ былъ все тотъ же тонмй и находчивый



Андроникъ". Несравненный актеръ, какимъ онъ 
былъ, сыгралътутъ свою последнюю роль. „Онъ 
разлился, разсказываетъ историкъ, трогательной, 
патетической жалобой, перебирая все струны 
инструмента, какъ самый искусный музыкантъ. 
Онъ напоминалъ о знатности своего рода, изъ 
какой знаменитейшей семьи онъ происходилъ, 
и какъ раньше судьба была къ нему милостива, 
и какъ его прошлая жизнь, даже когда онъ 
безъ пристанища скитался по всему м1ру, заслу
живала быть прожитой, и насколько обрушив
шееся теперь на него несчаспе было достойно 
возбудить сострадате. И обе сопровождавпля 
его женщины подхватывали жалобу и дЪлали 
ее еще более жалостной. Онъ давалъ тонъ; онЪ 
подхватывали и продолжали его песню". Но это 
было напрасно. Быть можетъ, въ первый разъ 
въ жизни краснореч1е Андроника не имело 
дейсгая, искусство его не достигло цели. Его 
привезли въ Константинополь: и тутъ онъ дол- 
женъ былъ умереть.

По своему трагическому ужасу смерть Андро
ника была достойна его жизни. Надо прочесть 
въ исторж Никиты описате этого последняго 
акта драмы, одну изъ самыхъ ужасающихъ и 
потрясающихъ страницъ, катя только встреча
ются въ летописяхъ Визант'ж. Прежде всего 
сверженнагр императора привели къ его счаст
ливому сопернику Исааку Ангелу и въ течете 
несколькихъ часовъ чернь подвергала его все- 
возможнымъ оскорблетямъ; ему выбили зубы, 
вырвали бороду и волосы, и въ особенности 
женщины набросились на несчастнаго съ остер- 
венешемъ, чтобы отомстить за жестокости, катя
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онъ произвелъ некогда съ ихъ близкими. После 
этого ему отрубили правую руку и бросили въ 
тюрьму, где онъ несколько дней оставался безъ 
всякаго ухода, безъ пищи, даже безъ капли 
воды. Это было лишь начало его долгой агонж. 
Черезъ несколько дней снова принялись за него, 
выкололи ему одинъ глазъ и съ непокрытой 
головой, въ одной рваной тунике, посадивъ на 
паршиваго верблюда, погнали по улицамъ сто
лицы по самому солнцепеку. Это плачевное 
зрелище, „которое должно было бы исторгнуть 
слезы у всякаго человека", не тронуло страш
ной константинопольской черни. Всё грубые и 
наглые жители, подонки большого города, кожев
ники, колбасники, базарные торговцы, завсегда
таи Самыхъ грязныхъ кабаковъ, забывъ какими 
кликами привётствовали они некогда Андроника, 
какъ своего спасителя, сбежались, чтобы содей
ствовать пытке несчастнаго. „Одни били его пал
кой по голове, друпе пачкали ему’ноздри наво- 
зомъ; третьи выжимали ему на лицо губки, про- 
питанныя испражнешями, некоторые поносили 
его мать и отца непристойными словами. Иные 
кололи его рожнами въ бока; друпе бросали 
въ него камнями; одна распутная женщина, взявъ 
въ кухне сосудъ съ кипяткомъ, вылила ему его 
на лицо". Наконецъ, съ гиканьемъ и смёхомъ 
страшное mecTBie достигло ипподрома. Тутъ ста
щили несчастнаго съ верблюда, привязали за 
ноги, головой внизъ, къ перекладине между двухъ 
столбовъ, и ужасное веселье возобновилось. Анд
роникъ выдерживалъ все стоически, безъ единой 
жалобы; лишь изредка съ губъ его срывались 
слова: „Господи, помилуй", или: „Для чего вы
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бьете лежачаго?“ Но обезумевшая толпа ничего 
не слышала. Стали рвать на немъ рубашку и 
издевались надъ оголеннымъ, при чемъ мужчины 
непристойно касались его. Одинъ изъ зрителей 
вонзилъ ему мечъ въ горло до самыхъ внутрен
ностей. Некоторые латиняне, вспомнивъ объ 
изб!еши ихъ соотечественниковъ, произведенномъ 
некогда по его приказатю, забавлялись, пробуя 
на теле  умирающаго чей мечъ острее, и испы
тывая, кто нанесетъ наиболее меткш ударъ. 
Наконецъ, онъ умеръ, и толпа, увидевъ, что 
въ предсмертной судороге онъ поднесъ ко рту 
правую руку съ отсеченной передъ темъ кистью, 
не преминула иронически замётить, что до по- 
следняго своего издыхан'ы Дндроникъ жаждалъ 
человеческой крови.

Въ своей безсмысленной свирепости народъ 
не хотелъ оставить въ покое даже изображенж 
несчастнаго монарха, и его изуродованный трупъ, 
брошенный сначала, какъ падаль, подъ сводами 
цирка, едва удостоился, по прошествж несколь- 
кихъ дней, нищенскихъ похоронъ, и то въ виде 
милости.

Такъ умеръ въ сентябре месяце 1185 года, въ 
возрасте шестидесяти пяти летъ  императоръ 
Дндроникъ Комнинъ, прошумевшш на весь XII 
векъ своими похождениями, своими блестящими 
качествами, своей порочностью и скандалами. Его 
жизнь, фантастичнее любого романа, одна изъ 
самыхъ интересныхъ, каюя только встречаются 
въ исторш ВизантЫ. Своими выходками и своими 
военными подвигами, своими побегами и своими 
любовными похождешями, своими неудачами и 
своими удачами этотъ необычайный искатель

■о*
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приключений, истинный типъ „сверхчеловека“ , до 
сихъ поръ еще пленяетъ потомство, какъ пле- 
нялъ своихъ современниковъ. Но его могучж 
образъ представляетъ еще и другой интересу 
помимо анекдотическаго, онъ необыкновенно ха- 
рактеренъ и типиченъ. Въ жизни этого гежаль- 
наго и порочнаго царя, отвратительная тирана 
и выдающаяся государственная деятеля, кото
рый могъ бы спасти импер'по и только ускорилъ 
ея гибель, собраны все главныя черты, все кон
трасты визанрйскаго общества съ его страннымъ 
смешежемъ добра и зла, общества жестокая, 
странная, упадочная, но въ то же время спо
собная на велич*1е, энерпю и силу, сумевшая* 
на протяжежи столькихъ вековъ, во все смут
ные дни своей исторж найти всегда въ себе са- 
момъ необходимый источникъ жизни и дальней
ш ая  не безславнаго существоважя.
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ГЛАВА V.

Придворный поэтъ въ эпоху Комниновъ.

Около первой половины XII века жилъ въ 
КонстантинополЪ одинъ беднякъ писатель, по 
имени ©едоръ Продромъ. Онъ самъ себя назы- 
валъ „Птохопродромомъ“, то есть беднымъ Про- 
дромомъ; и действительно, трудно было встре
тить между литераторами другого такого нужда
ющегося, голоднаго попрошайку. Всю свою жизнь 
онъ провелъ въ поискахъ богатыхъ покровите
лей, въ выпрашиванье денегъ у императора, у 
царевичей и царицъ, знатныхъ вельможъ и са- 
новниковъ; плакался, чтобы ихъ растрогать, на 
свою бедность, на свои несчаспя, на свое пло
хое здоровье, на свою старость, выпрашивая у 
нихъ денегъ въ виде платы за свои хвалебныя 
слова, эпиталамы, соболезновашя, или места, или 
хоть кровать въ госпитале. Нищ*1 Й и тщеславный 
въ одно и то же время, очень гордый своимъ 
происхождешемъ, воспитажемъ, талантомъ, и при 
всемъ этомъ .способный на всякую пошлость, 
онъ представляетъ любопытный типъ писателя 
эпохи Комниновъ, гордившихся темъ, что они 
любили писателей и покровительствовали имъ.
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I.

До насъ дошло много рукописей съ именемъ» 
бедора Продрома, значительное количество вся- 
каго рода произведена, не могущихъ, безъ со- 
мн'Ьн!я, все принадлежать этому автору; и только* 
въ послЪдн1е годы более внимательные критики, 
взяли на себя трудъ разобраться въ нихъ и при
вести въ некоторый порядокъ всю эту кучу тек- 
стовъ, изъ которыхъ мнопе еще не изданы. Не 
касаясь сущности вопроса, далеко еще не вполне 
разрЪшеннаго, я напомню только, что самыя 
послЪдн’1 Я работы по этому вопросу, повиди- 
мому, доказываютъ, что существовало по край
ней мере два Продрома: жизнь одного можетъ 
быть отнесена къ 1096— 1152 годамъ; отецъ его* 
былъ человЪкъ образованный, изъ хорошаго се
мейства, дядя Христосъ достигъ высока го сана 
митрополита Шевскаго въ конце XI века, и въ 
честь его Никита Евгешанъ сочинилъ надгроб
ное слово, заключающее нисколько довольно 
точныхъ подробностей изъ жизни этого чело
века; многочисленныя поэтическ1я произведен!» 
другого Продрома содержатся, главнымъ обра- 
зомъ, въ одной знаменитой рукописи, находя
щейся въ библютеке св. Марка въ Венец'ж, и. 
повидимому онъ жилъ до 1166 года. Надо со
знаться, что во многомъ второй похожъ на пер- 
ваго, какъ братъ; оба всю жизнь осаждали прось
бами великихъ м1ра сего, жаловались на свои 
болезни и на свою нужду, оба окончили свою 
жизнь въ богадельне, где, благодаря своей на
стойчивости, въ конце концовъ добились для
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себя пр1юта. И такъ какъ анонимный поэтъ ве
нецианской рукописи, судя по заглав1ю н'Ькото- 
рыхъ своихъ стиховъ, действительно, носилъ имя 
Продрома, легко было бы соединить, — что и 
дЪлали долгое время,—этихъ двухъ людей въ 
одного, гЬмъ бол^е, что у нихъ часто были об
иде покровители, и они почти всегда вели оди
наковый образъ жизни; но мы знаемъ съ одной 
стороны, что одинъ изъ нихъ умеръ сравнительно 
молодымъ, а другой безпрестанно жалуется на 
невзгоды старости, знаемъ, что второй, авторъ 
венец!'анской рукописи, упоминалъ въ одной по
эме, написанной несомненно въ 1153 году, о сво- 
емъ „друге и предшественнике" Продроме, „пи
сателе знаменитомъ и прославленномъ, звонкой 
ласточке, певце столь сладкозвучномъ“, умер- 
шемъ въ то время, какъ самъ онъ обращался съ 
этими стихами къ императору Мануилу. Какъ по
делить между этими двумя тезками, бывшими, 
быть можетъ, въ родстве, огромный литератур
ный багажъ, сохранившийся вплоть до нашихъ 
дней подъ ихъ именемъ? Кому изъ двухъ при
писать честь авторства любопытныхъ поэмъ (ЗД 
простонародномъ греческомъ языке,— о нихъ мВт 
будемъ говорить позднее,— о которыхъ иногда 
замечали, и по моему совершенно несправед
ливо, что оне не принадлежать ни тому, ни 
другому? Это очень спещальный вопросъ, и тутъ 
не место имъ заниматься. Чтобы достигнуть цели, 
намеченной въ этомъ очерке, а именно, пока
зать, что представлялъ придворный поэтъ въ 
эпоху Комниновъ, и разобрать его отношешя къ 
могущественнымъ покровителямъ, будетъ, конеч
но, законно почерпать сведежя одинаково изъ



152 Придворный поэтъ въ эпоху Комниновъ.

произведена обоихъ авторовъ, бывшихъ прибли
зительно современниками, имЪвшихъ почти оди
наковую судьбу, принявъ, разумеется, къ сведе
н а ,  что мы хорошо знакомы съ положешемъ 
вопроса, допуская существован'ю двухъ различ- 
ныхъ Продромовъ, и имея въ виду изобразить 
лишь обцдй типъ, часто встречавшжся въ XII 
веке *).

II.

Несмотря на возрождеше литературы въ эпо
ху Комниновъ, литература не кормила въ те 
времена своихъ работниковъ. Правда, въ иные 
редше дни подъема духа Продромъ, несмотря 
на свою нищету, поздравлялъ себя съ подоб- 
нымъ положешемъ, находя, что бедность является 
всегда спутницей таланта; онъ радовался, что Про- 
видеше не наделило его „кучами золота, развра
щающими философсюй умъ“, и заявлялъ, съ 
полнымъ равнодучлемъ къ благамъ этого м’фа: 
„Если не возможно быть одновременно фило- 
софомъ и богатымъ, я предпочитаю оставаться 
беднымъ, но только съ моими книгами“ . Однако, 
таше припадки гордаго стоицизма были не про
должительны. Большею частью поэтъ съ глубо

*) Для рЪшеыя тонкихъ вопросовъ, на каше тутъ ука
зано, можно обратиться къ недавно вышедшей русской 
книгЬ проф. Пападимитр1у, б е д о р ъ  П р о д р о м ъ  (1906) 
и къ сгать-b того же автора въ В и з а н т ! й с к о м ъ  
В р е м е н н и к Ъ, т. X, 1902 г. Въ томЪ IX того же жур
нала Р. Petit напечаталъ надгробное слово Никиты Евге- 
HiaHa. См. также книгу C. Meumann Griech. Geschichtsch
reiber und Geschichtsquellen im XII lahrh., 1888.
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кой грустью замЪчалъ, что всегда „бедность 
бываетъ спутницей знажя". Въ таюя минуты 
ему хотелось бросить за окно свои книги, поки
нуть Аристотеля и Платона, Демокрита и Го
мера, отказаться отъ риторики и философш, отъ 
всЪхъ этихъ тщетныхъ вещей, стоившихъ ему въ 
молодости столько безполезнаго труда, и не при- 
несшихъ ему ничего, кроме нищеты. „Оставь, 
писалъ онъ тогда, книги, речи, заботы, снЪда- 
ющ|я тебя. Ступай въ театръ, къ мимамъ, къ 
фокусникамъ. Вотъ что въ почете у глупыхъ лю
дей, а не наука". И тутъ, припоминая дни сво
его детства и блестящее образоваже, какое без- 
полезно дала ему его семья, онъ обращался къ 
одному изъ своихъ покровителей съ следующими 
печально шутливыми стихами: „Когда я былъ ма- 
ленькимъ, мой старый отецъ говорилъ мне: „Дитя 
моё, учись наукамъ сколько только можешь. Ви
дишь ты этого вотъ человека, дитя мое? Онъ 
ходилъ пешкомъ, а теперь у него прекрасная 
лошадь, и онъ ездитъ на откормленномъ муле. 
Когда онъ учился, у него не было обуви, а те
перь, ты видишь, онъ ходить въ башмакахъ съ 
длинными острыми концами. Когда онъ учился 
онъ никогда не былъ причесанъ, а теперь это 
прекрасный кавалеръ, всегда съ красивой, тща
тельной прической. Когда онъ учился, онъ ни
когда въ глаза не видалъ и двери въ баню, а 
теперь онъ омывается три раза въ неделю. По
следуй же советамъ твоего отца и посвяти себя 
всецело изучежю наукъ". И я изучилъ науки съ 
большимъ трудомъ. Но съ техъ поръ, что я сталъ 
рабочимъ литературы, я алчу хлеба и мякиша 
отъ хлеба. Я поношу литературу и со слезами



говорю: „Господи! да будутъ прокляты науки и 
гЪ, кто ихъ изучаетъ! Проклятъ будь тотъ день 
и часъ, когда меня послали въ школу, чтобы 
учиться наукамъ и стараться зарабатывать гЬмъ 
себе хлЪбъ“ . Еслибы сделали тогда изъ меня 
золотошвея, одного изъ гЬхъ, что заработываютъ 
себе хлебъ гЬмъ, что изготовляютъ златотканыя 
одежды, я отперъ бы тогда свой шкапъ и на- 
шелъ бы тамъ хлебъ въ изобилш, вино, ту- 
нецъ и макрель; а теперь, если я его отопру* 
сколько бы ни искалъ по всЪмъ полкамъ, только 
и увижу, что бумажные мешки, набитые бума
гами. Я открываю сундукъ, чтобы поискать тамъ 
кусокъ хлеба; нахожу маленькж бумажный мЪ- 
шокъ. Открываю сундукъ, ищу кошелекъ, ощу
пываю его думая, н-Ьтъ ли тамъ денегъ, но 
онъ набитъ бумагой. Тогда у меня не хватаетъ 
больше силъ, я падаю отъ истощежя. И въ при
падке голода я въ моемъ бЪдственномъ поло
жена предпочитаю изучежю литературы и грам
матики ремесло золотошвея“ . Такъ продолжается 
долго, все въ томъ же роде, и поэтъ поочереди 
сожал’Ьетъ, что онъ не сапожникъ, не портной, 
не красильщикъ, не булочникъ, не торговецъ 
сывороткой, не носильщикъ, не знаетъ ни одного 
изъ этихъ ремеслъ, доставляющихъ пропитаже, 
и можетъ только слышать, какъ ему съ насмеш
кой говорятъ: „Я ты, пр*1 ятель, ешь свои книги! 
Кормись, бедняга, своей литературой!“ *).

Иногда, и более серьезнымъ образомъ, онъ
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Prodrome (въ его Mélanges de philologie et d’épigraphie).
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думалъ — это было около 1140 года — покинуть 
Византию, где светсюя и духовныя лица одина
ково презирали духовную жизнь, а императора 
не оплачивалъ по достоинству поэмы, какими 
онъ его снабжалъ. Онъ думалъ последовать за. 
митрополитомъ Стефаномъ Скилицомъ въ дале- 
юй Трапезундъ, такъ какъ этотъ ¡ерархъ отли- 
чалъ бедные таланты и имъ покровительство- 
валъ и удостаивалъ поэта своей дружбы. Но за- 
гЬмъ, .несмотря на все, что ему приходилось пе
реносить, онъ не могъ решиться покинуть сто
лицу, где все надеялся, поздно ли, рано ли, по
лучить желанную награду и доходъ, который 
избавилъ бы его отъ нужды. Д покуда онъ изъ- 
за куска хлеба исполнялъ всякое дело, обивалъ 
пороги сильныхъ м1ра сего, где спесивые слуги 
въ прихожей высокомерно и насмешливо огля- 
дываютъ съ головы до ногъ дурно одетаго и 
дурно обутаго просителя; присутствовала на це- 
реможяхъ, свадьбахъ, похоронахъ, пышныхъ 
торжествахъ, ища материала, чтобы написать и 
повыгоднее сбыть какую-нибудь поэму, льстя до 
изнеможен*1я, жалкш и въ то же время тоску 
нагоняющш своими усилиями увеселять и заста
влять смеяться. „Обливаясь слезами, говорилъ 
онъ одному изъ своихъ покровителей, стеная и 
рыдая пишу я стихи, брызжуице веселостью и 
хорошимъ расположешемъ духа. Если я поступаю 
такъ, то не для своего удовольсгая. Но изъ-за 
этого бедственнаго положешя, изъ-за этой беготни, 
продолжительной и отчаянной, какую мне, увы! 
приходится производить, чтобы отправляться пеш- 
комъ во дворецъ или церковь, хочется мне хоть 
одинъ разъ сказать вамъ правду, какова она есть".



Такъ прозябалъ въ Константинополе литера
турный пролетар1атъ, состоявшж изъ людей ум- 
ныхъ, образованныхъ, даже изысканныхъ, кото- 
рыхъ жизненныя невзгоды чрезвычайно прини
зили, не говоря о порочности, которая въ со
единены съ нищетой, иногда совершенно выби
вала этихъ людей изъ ихъ колеи, совращала съ 
должнаго пути. „Я иногда немного сбивался съ 
прямого пути“, признается одинъ изъ такихъ пи
сателей. „Я расцветалъ, читаешь у другого, въ 
цветущемъ саду священнаго писажя и плелъ ве- 
нокъ изъ розъ всевозможныхъ знанж. Но ожогъ 
нужды и жало страданья, опустошающж огонь 
тысячеголоваго чудовища нетрезвости и похоть, 
сожигающая плоть, страшилище изъ всехъ стра
ш илищ у исказили постыдно мой обликъ и за
ставили утратить человеческое достоинство“ . 
Третж былъ женатъ на женщине сердитой и 
сварливой, осыпавшей его бранью и насмеш
ками, прогонявшей его прочь, когда онъ возвра
щался домой въ не совсёмъ трезвомъ виде, и 
въ этихъ семейныхъ невзгодахъ онъ, главнымъ 
©бразому виделъ предлогу веселый сюжету 
чтобы забавлять одного изъ своихъ покровите
лей. Д ело въ том у что все эти бедняги прежде 
всего хотели жить, а ко всему остальному отно
сились крайне равнодушно. „Я столько же за
бочусь объ общественныхъ делаху говорить 
Ц ец у какъ вороны о царстве и орлы о зако- 
нахъ Платона“ . Другой такъ резюмируетъ всю 
свою политику: „Императоръ долженъ делать 
добро тем у  кто его о томъ проситу утешать 
скорбящиху иметь сострадаже къ несчастнымъ“ ; 
и прибавляетъ съ наивнымъ безстыдствомъ: „Для
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чего трудиться, разъ что это ничего не прино
сить, делать работу, когда это только работа? 
Если проситель остается безъ вознаграждетя, 
какая выгода просить? Для чего писать, если 
писатель остается въ безвестности и произведе
т е  его неизвестнымъ для того, для кого его ав- 
торъ, въ надежде на прибыль, старался и тру
дился?“

©едоръ Продромъ думалъ точно такъ же. Какъ 
для того, чтобы нравиться, иметь успехъ, для 
того, чтобы жить, онъ брался за все светсюя 
дела, такъ точно брался онъ за всяюя дела и 
въ литературе. Ему приписываютъ романы въ 
стихахъ и шутовсшя произведетя, сатиры и поэмы 
по астролопи, релипозныя стихотворения и фи- 
лософсюе трактаты, письма и надгробныя слова, 
множество произведенш на разные случаи, осо
бенно на выдаюидяся собьтя  при дворе и въ 
столице, на победы и свадьбы, на рожденье и 
смерть, собьтя, при которыхъ всегда, помощью 
всевозможныхъ искусныхъ изворотовъ, появляется 
протянутая рука. Онъ не писалъ только для себя: 
его перо и остроум1е были къ услугамъ всякаго 
платящаго. Вечно въ поискахъ благопр1ятнаго 
случая этотъ поэтъ, въ сущности, былъ лишь 
придворнымъ слугою, и все, въ подобномъ ему 
положенш, были таюе же, заслуживая скорее 
жалость, чемъ порицате, вполне счастливые, 
если после всякихъ просьбъ, препонъ и несчаспй 
находили, наконецъ, подъ старость спокойное 
убежище въ какомъ-нибудь богоугодномъ заве
дении. ©едоръ Продромъ добился такого убе
жища около 1144 года въ пр!юте св. Павла для 
стариковъ; анонимный же поэтъ венещанской
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рукописи около 1156 года поселился въ Манган- 
скомъ монастыре св. Георпя после жизни, пол
ной приключений, заслуживающей быть разска- 
занной, ибо она не лишена интереса для исторш 
еизаттйскаго общества эпохи Комниновъ.

III.

Среди византшскихъ царицъ первой половины 
XII века н'Ьтъ ни одной, въ честь которой 6е- 
доръ Продромъ или соименный съ нимъ писа
тель венещанской рукописи не слагали бы поэмъ.

Первый въ прозе и стихахъ оплакивалъ для 
Ирины Дуки, вдовы Великаго Алексея Комнина, 
смерть ея сына Андроника. Для Анны Комнины 
онъ восп’Ьлъ въ торжественномъ стихотворенж, 
по случаю бракосочеташя, свадьбу ея двухъ сы
новей. Онъ воспЪвалъ Ирину Венгерскую, быв
шую женой 1оанна Комнина, и Ирину Герман
скую, первую жену Мануила. Тезка его восхва- 
лялъ всЬхъ прекрасныхъособъ, стоявшихъ близко 
къ императорскому дому, племянницъ, кузинъ 
царя. Но среди этихъ знаменитыхъ покровитель- 
ницъ имя и семья одной въ особенности часто 
появляются въ венещанской рукописи, и, пори- 
димому, второй Продромъ былъ ея главнымъ 
поэтомъ: это севастократорисса Ирина, свояче
ница императора Мануила.

Она была женой севастократора Андроника, 
второго сына царя 1оанна Комнина и, какъ боль
шинство знатныхъ дамъ того времени, это была 
женщина чрезвычайно образованная, любившая 
литературу. Она поддерживала отношешя съ не
которыми изъ наиболее знаменитыхъ писателей



своего времени. Это по ея просьбЪ и для нея 
написалъ Константинъ Манасси свою летопись 
въ стихахъ, и въ прологЬ къ этому произведению 
авторъ воспЪлъ, какъ полагалось, эту царицу, 
„большую любительницу литературы“, всегда 
стремящуюся къ расширежю своихъ познанш, 
страстно любящую книги, горячую поклонницу 
краснорЪч1я, посвящавшую наукЪ лучшее время 
своей жизни. Онъ восхвалялъ также ея щедрость, 
ея обильные подарки, которые, подобно росЬ, 
приносили непрестанно возстановляющт силы 
отдыхъ для писателей, работавшихъ на нее; къ 
этому слЪдуетъ прибавить, такъ какъ это соста
вляло редкое явлете въ тЪ времена, что онъ 
восхвалялъ свою покровительницу съ большой 
сдержанностью и скромностью, самъ стараясь 
подчеркнуть такой свой пр!емъ: „Я смолкаю, пи- 
шетъ онъ, изъ страха, чтобы кто-нибудь не на- 
шелъ мои слова слишкомъ льстивыми",— явный 
намекъ на преувеличенную и низкопробную лесть 
какого-нибудь 0едора Продрома и ему подоб- 
ныхъ, въ чемъ въ то же время обнаруживается 
нисколько презрительное отношеше къ придвор- 
нымъ поэтамъ людей ихъ времени.

Образованная и шедрая Ирина жила среди 
тЪснаго кружка писателей. Какъ она обратилась 
къ Манасси, прося его быть ея учителемъ исто- 
рш, такъ же обратилась она и къ 1оанну Цецу, 
чтобы тотъ составилъ для нея толковаше ©ео- 
гоши Гезгода и поэмъ Гомера; и имЪя ее же 
въ'виду, ученый грамматикъ, какъ некогда для 
императрицы Ирины, принялся писать теперь, 
какъ онъ говорилъ, новую „женскую книгу", и 
въ предисловш къ ней упоминалъ о благодЪя-
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шяхъ, какими осыпала Ирина его, неимущего, и 
высказывалъ свою радость работать для нея. 
Впрочемъ и онъ также, подобно другимъ писа- 
телямъ, былъ всегда готовъ усиленно домогаться, 
и въ прозе, и въ стихахъ, всякихъ милостей и да- 
ровъ отъ своей покровительницы, и порой жало
вался, что секретари княгини не выказывали до
вольно рвешя въ исполнены ея щедрыхъ намЪре- 
нш, и что отсутств1е съ ихъ стороны добраго 
желажя лишало его плодовъ работы. Кроме того 
Ирина вела очень интересную переписку съ од- 
нимъ монахомъ 1аковомъ, бывшимъ, повидимому, 
однимъ изъ близкихъ къ ней людей; и въ этихъ 
письмахъ, на ряду съ истор1ей несчастш, какимъ 
она подвергалась, встречаются указания на ея 
литературные вкусы, на „ея аттическш языкъ“ и 
на ея любовь къ стихамъ Гомера,,,— твой милый 
Гомеръ" какъ выражается корреспондентъ кня
гини. Возможно, наконецъ, что ©едоръ Про- 
дромъ работалъ для нея, хотя мне кажется все 
же сомнительнымъ, чтобы можно было, действи
тельно, приписать ему все поэмы, посвященныя 
севастократориссе и сохранившаяся подъ его име- 
немъ. Но во всякомъ случае она въ течеше 
многихъ легъ  имела на своей службе поэта ве
нецианской рукописи, и многочисленныя произве
дения, посвященныя имъ ей и ея близкимъ, осве- 
щаютъ съ интересной стороны одновременно 
какъ жизнь этой замечательной женщины, такъ 
и жизнь писателя, бывшаго ея придворнымъ, а 
также ея вернымъ слугой.

Повидимому, поэтъ еще съ раннихъ летъ 
сталъ посещать севастскратора Андроника. „Я 
дтринадлежалъ вамъ, говоритъ онъ где то своей
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покровительнице, отъ самой колыбели“ . Не разъ 
дЪлалъ онъ принца повЪреннымъ своихъ несча- 
стж, описывая ему жалкое существоваше та- 
кихъ бЪдныхъ людей, какъ онъ, „получившихъ 
единственное наследство—бедность, имеющихъ 
болышя траты и малые доходы“; и онъ пы
тался, въ шуточномъ разсказе описывая ему 
свои беды, растрогать его своей бедностью и 
добиться увеличежя пенс'ш, которую выдавалъ 
ему Андроникъ. Въ то же время онъ сочинялъ 
небольгшя стихотворешя для его жены, кото- 
рыя та прилагала къ делаемымъ ею церкви 
благочестивымъ дарамъ; онъ посвятилъ ей астро
логическую поэму и съ этой минуты сталъ сво- 
имъ человекомъ въ доме. Поэтому, когда въ 
1143 году, во время похода въ Килиюю, Андро- 
никъ умеръ отъ лихорадки въ АтталЫ, оста- 
вивъ жену свою вдовой съ пятью детьми, се- 
вастократорисса никому другому какъ нашему 
поэту поручила написать длинное надгробное 
слово, где Ирина якобы выражала свое огор- 
чен*1 е и где, несмотря на напыщенное много- 
слов1е, слышится порой голосъ искренней скорби. 
Съ этого времени онъ въ течение долгихъ летъ  
оставался вернымъ и горячо преданнымъ своей 
покровительнице.

Венецианская рукопись заключаетъ въ себе 
около пятидесяти поэмъ, относящихся къ севасто- 
краториссе и къ ея близкимъ, и составляетъ въ об- 
щемъ до 7000 стиховъ. То это маленьюя изречешя, 
предназначенный, какъприпожеше, къ вышитымъ 
золотомъ и бисеромъ воздухамъ, дорогимъ по- 
кровамъ на священные сосуды, которые благо
честивая Ирина жертвовала на церкви; и нередко
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случалось, что эти кратюя стихотворения были 
вышиты на самыхъ тканяхъ жертвуемыхъ Ириной 
предметовъ. То это были стихи, сочиненные по 
случаю какихъ-нибудь большихъ семейныхъ тор- 
жествъ, поэмы, довольно пространныя и которыя 
читались съ большой торжественностью. По по
воду всякаго собьтя въ жизни Ирины нашъ 
писатель былъ всегда готовъ сочинить подходя
щее къ данному случаю произведете; по случаю 
дня ея рождения и по случаю ея выздоровлешя, 
по случаю брака ея сына 1оанна, протосеваста и 
протовеспар1 я, по случаю брака ея дочери ©ео- 
доры съ герцогомъ Австржскимъ, по случаю 
брака ея внучки Ирины; такъ же точно воспе- 
валъ онъ подвиги ея сыновей, добродетели ея 
дочерей, заслуги ея зятьевъ, и всемъ онъ пре- 
подносилъ лестныя стихотворешя; равно и по 
случаю вдовства ея дочери Евдокж, по поводу 
отъезда или возвращежя ея дочери ©еодоры, 
по случаю отъезда въ арм'по ея сына Алексея 
онъ отправлялъ севастократориссе послажя въ 
стихахъ съ выражешемъ соболезновали или по- 
здравлежемъ. Впрочемъ, онъ крайне ею восхищал
ся и отнюдь не скрывалъ этого отъ нея. Когда онъ 
говорилъ съ ней, самыя лестныя слова сами со
бой такъ и ложились ему подъ перо. Ирина бы
ла для него „мудрая, гармоничная, воплощенная 
мысль Леины"; онъ восхвалялъ „ея душу, пол
ную благорасположежя, ея душу, милосердную, 
какъ у Христа"; онъ напоминалъ, какъ она лю
била одновременно добро и литературу. И по- 
видимому это не были пустыя заверетя въ пре
данности. Поэтъ не разъ становился выразите- 
лемъ печалей и сетованж севастократориссы и
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дЪлалъ это иногда съ не лишенной известнаго 
достоинства смелостью.

После потери мужа Ирина увидала, что поло- 
жеже ея при дворе вдругъ разомъ изменилось. 
Одно время, когда смерть унесла Алексея, стар
шего сына императора 1оанна Комнина, она мо
гла съ полнымъ основашемъ льстить себя на
деждой, что вместе съ своимъ мужемъ взойдетъ 
на престолу и друзья ея, повидимому, съ радо
стью заранее приветствовали ее, какъ будущую 
императрицу. Преждевременная смерть Андро
ника убила эти надежды, и съ самаго начала 
новаго царствоважя севастократорисса, повиди
мому, впала въ немилость у своего зятя Мануила. 
Въ первый разъ въ 1144 году, вследств1е клеве- 
тническаго навета, она была заточена въ Боль- 
шомъ дворце, а затемъ сослана на Принцёвы 
острова; имущество ея было конфисковано, дети 
ея удалены отъ нея, и она даже жалуется, что 
подверглась дурному обращежю со стороны 
тюремщикову которымъ было поручено стеречь 
ее. Однако, ей удалось оправдаться, и ее вновь 
водворили къ роднымъ. Ея всегдашжй поэтъ въ 
трогательныхъ выражежяхъ воспелъ ея возвра- 
щеже въ родной домъ и полное признаже ея 
невинности, Темъ не менее, основательно или 
н ету  но Ирина казалась опасной. Въ 1148 году 
она была вторично обвинена, на этотъ разъ въ 
заговоре на жизнь императора, и безъ следств1я, 
безъ суда ее сначала удалили изъ столицы, а 
затемъ заключили во Влахернскомъ дворце; въ 
то же время ее лишили всехъ привилепй и даже 
одеж ду принадлежавшихъ ея императорскому 
зважю, такъ что она могла съ печалью сказать:



„Въ этомъ дворце, где я когда-то знала благо- 
д ен ете , где красовалась, подобно цветку, те
перь я томлюсь узницей, и когда вспоминаю о бы- 
лыхъ почестяхъ, о минувшихъ радостяхъ и удо- 
вольстяхъ, скорбь моя увеличивается, и тяжесть 
несчастья усугубляется“ . Она оставалась тугь 
более десяти м'Ьсяцевъ, после чего ее, больную» 
перевезли въ монастырь Вседержителя. Только 
спустя довольно много времени, около 1151 года, 
вслЪдств1е усиленныхъ просьбъ, благодаря хода
тайству ея сына и зятя передъ императоромъ, 
она получила, наконецъ, помиловаше. Все же ей 
пришлось покинуть Константинополь и после
довать въ Болгар1ю за сыномъ своимъ 1оанномъ» 
назначеннымъ губернаторомъ этой провинцж.

Въ продолжеже этихъ мучительныхъ летъ  
нашъ поэтъ сделался отголоскомъ ея жалобъ,. 
истолкователемъ ея печалей, историкомъ ея не- 
счаспй. Въ целомъ ряде произведены, где боль
шей частью слово принадлежитъ какъ бы ей 
самой, онъ заставляетъ ее безконечно разска- 
зывать горестныя собьтя ея жизни; какъ после, 
смерти своего обожаемаго мужа она потеряла 
всякую надежду, всякая радость у нея исче
зла,— явный намекъ на надежду взойти на пре- 
столъ, взлелеянную раньше и утраченную; какъ. 
трижды императоръ со всей суровостью обру 
шивался на нее, и какъ „подобно воску на огнё", 
она таяла отъ его гневнаго дыхажя; какъ, нахо
дясь на дне пропасти, куда ее ввергли, заживо 
погребенная, она только одного ждетъ и же- 
лаетъ—это смерти. „Я испытала, говорить она 
въ одномъ месте, различныя и невыносимыя 
муки. Доносчики взводили на меня всяюя клеветы;.
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языкъ ихъ, какъ мечъ, ранилъ меня, поносилъ, 
разилъ. Я была удаляема, изгоняема; я доходила 
до самыхъ дверей Аида“ . И въ другомъ мЪстЪ: 
„Я изведала всевозможныя страдашя, испытала 
всевозможную тирашю. Я была въ тюрьме, 
была въ изгнаши; я подвергалась оскорблетямъ, 
меня лишили дЪтей, я видела презр-Ьше къ себе 
со стороны моихъ близкихъ, подвергалась обви- 
нежямъ со стороны моихъ служителей, видела 
всяюя беды, всяжя унижежя; я видела радость 
моихъ враговъ. Но, несмотря на все это, я живу“ . 
Непрестанно новыя несчаспя присоединялись къ 
прежней напасти. Бракъ по политическому ра
счету лишилъ ее дочери ея ©еодоры, предавъ 
ее тому, кого поэтъ называетъ „звЪремъ Запада“ . 
„И я оплакивала мою дочь, говоритъ Ирина, 
какъ если-бы она была мертвая“ . По приказан'по 
императора у нея отняли сына ЯлексЬя, самаго 
’младшаго изъ ея детей, чтобы отправить его въ 
арм1ю. Дочь ея Мар^я была далеко отъ нея, дочь 
Евдотя вдовЪла и должна была скоро скомпро
метировать себя съ красавцемъ Яндроникомъ 
Комнинымъ. И она оставалась одна, больная, 
жалкая, „новая Гекуба, лишенная своихъ детей“ .

Несомненно въ этихъ жалобахъ есть некото
рая доля преувеличежя. Ея сыновья и зять 1оаннъ 
Кантакузинъ были на очень хорошемъ счету у 
императора Мануила; дочери ея Марш было раз
решено навещать ее въ ея убежище, — монат 
стыре Вседержителя; дочь ея ©еодора приез
жала изъ Гермаши, чтобы видеться съ нею. Од
нако, сама она, повидимому, несомненно под
вергалась довольно суровому обращежю. Въ 
прошенш, поданномъ ея поэтомъ отъ ея имени
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императору Мануилу въ моментъ ея заточения 
во Влахернахъ, она въ крайне яркихъ выраже- 
шяхъ и приводя точныя подробности, жалуется на 
унижения и всевозможныя наказашя, какимъ ее 
подвергали. Дело идетъ о тюремщикахъ муж
ского пола, которымъ, противно обычаю, была 
поручена Ирина во время ея перваго изгнажя; 
тутъ упоминается даже о побояхъ, какимъ она 
была подвергнута. Въ особенности говорится тутъ 
о совершенно незаконномъ обращенш, какое 
позволили себе съ севастократориссой; и отно
сительно этого пункта, несмотря на мольбы, 
которыми полно это послаше, Ирина не можетъ 
удержаться отъ протеста, выраженнаго не безъ 
известной смелости и гордости: „Я не отказы
ваюсь, чтобы меня судили, говорить она, я не 
бегу отъ суда; я не боюсь ни обвинителя, ни 
доносчика. Пусть онъ явится, я вызываю его, 
пусть предстанетъ на судъ, пусть говорить и 
пусть предъявить доказательства моего престу
плен*^“ . Вместо этого, она была осуждена безъ 
следствия, безъ суда, безъ очной ставки съ сво- 
имъ обвинителемъ. „Зачемъ, пишетъ она импе
ратору, обвиняешь ты человеческое существо 
по одному подозретю? зачемъ по простому 
доносу наказуешь того, кто не могъ защитить 
себя? Почему не разыскиваешь того, кто обви- 
няетъ меня? Не довольствуйся словами, но тре
буй доказательствъ“ . Что касается ея, она тре- 
буетъ, чтобы съ ней обращались согласно за
кону, и готова нести наказате, если будетъ 
справедливо осуждена. Но она хочетъ суда пра- 
веднаго, безпристрастнаго. „Въ отношенш дру- 
гихъ людей, настойчиво говорить она дальше,
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ты не полагаешься на слова, ты требуешь под- 
тверждежя фактами. Но относительно меня ты 
предалъ забвежю все усвоенные обычаи: ты 
наказуешь меня, не судивъ раньше, ты обвиня
ешь меня по одному простому слову; и въ мо- 
емъ д еле  две вещи одинаково прискорбны: 
судъ и наказаже, которые оба противоречатъ 
закону".

Требовалась известнаго рода смелость для бед- 
наго литератора, писавшаго отъ имени севасто- 
краториссы, чтобы решиться высказать импера
тору такую жестокую правду. Впрочемъ, къ чести 
нашего поэта надо сказать, что онъ во всемъ 
этомъ д еле  доказалъ большую смелость и предан
ность своей впавшей въ немилость покровитель
нице. Онъ старается утешать ее, ищетъ для нея 
поддержки. Онъ пишетъ ея зятю 1оанну Канта- 
кузину, ея сыну 1оанну Комнину, чтобы заинте
ресовать ихъ въ судьбе Ирины, напоминая од
ному, что „для матери следуетъ безъ колебажя 
пожертвовать даже своею жизнью", другому,— 
что вся Визанпя возмущена несправедливой опа
лой Ирины. Онъ поддерживаетъ ее въ ея зато- 
чежи; и когда, наконецъ, пришло помиловаже, 
онъ безъ колебанш, хоть и съ сожалежями, по- 
кинулъ столицу, чтобы последовать за своей 
благодетельницей въ Болгар1ю. „Разлука, го- 
ворилъ онъ, делая красивое сравнеже, это раз- 
рываже души". Онъ не могъ перенести' этой 
мысли и последовалъ въ изгнаже за той, кото
рой, какъ -онъ о томъ съ гордостью упоминалъ, 
служилъ „верой и правдой" уже цёлыхъ две
надцать летъ.

Въ этой верности была доля заслуги. Правда*



что, подобно другому писателю, Глике, также 
впавшему въ немилость вслЪдств1е опалы, по
стигшей ©едора Стипюта, онъ т’Ьмъ сильнее 
привязывался къ своей покровительнице, ч'Ьмъ 
больше Ирина, подпадая опале, навлекала и на 
него немилость императора, и что, несмотря на 
многочисленныя поэмы, сложенный имъ въ честь 
Мануила, онъ не надеялся получить отъ него ни
какой милости. Наоборотъ, въ виде возмЪщешя, 
онъразсчитывалъна щедроты севастократориссы 
и ея сына, полагая, что онЪ были имъ вполне 
заслужены. И это онъ прямо высказывалъ безъ 
всякихъ прикрасъ: „У  меня остается одна на
дежда — на вашу хриспанскую и милосердную 
душу. Умоляю васъ, не обманите этой един
ственной остающейся у меня надежды; не за
ставьте меня ожидать напрасно“ . Само собой 
разумеется, онъ, быть можетъ, надеялся также 
и на то, что въ этой Византш съ ея постоянными 
революциями, благодаря какому-нибудь повороту 
судьбы, благодетельница его возвратится ко 
двору, и, действительно, она позднее возврати
лась въ Константинополь. Темъ не менее пре
данность нашего поэта делаетъ ему некоторую 
честь и показываетъ, что онъ стоилъ лучшаго— 
по крайней мере въ известныя времена—чемъ 
это можно подумать по общему тону его произ- 
ведешя. 1

Во всякомъ случае надо прибавить, что ему 
довольно скоро надоело его пребывате въ Бол- 
гарш. Несмотря на его привязанность къ Ирине, 
ему недоставало Константинополя. Онъ сожалелъ, 
по слову поэта, „о миломъ дыме отечества", онъ 
скучалъ въ сырой и печальной стране, куда его
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закинула судьба. Кроме того, онъ чувствовалъ 
себя старымъ,. больнымъ; ему нужно было жить 
въ такомъ месте „где можно найти лекарства 
и больницы“; ему вспоминалось также, что еще 
много летъ назадъ Ирина и ея сынъ обещали 
ему пр1ютъ въ монастыре св. Георпя Манган- 
скаго. Не безъ колебашя, онъ сталъ просить 
объ отпуске, напоминая о своихъ многократныхъ 
и добросовестныхъ заслугахъ, моля объ одной 
только милости,— чтобы его отправили въ Бизан
ью, где бы онъ могъ продолжать во дворце 
все еще принадлежавшемъ Ирине оставаться чле- 
номъ ея дом^. „Я бы отнюдь не хотелъ, гово- 
рилъ онъ, менять услов1я положежя или уда
литься; я не хочу разлуки, изгнажя". Но онъ 
нуждался въ отдыхе, а Ирина нуждалась въ слу- 
жителяхъ молодыхъ и сильныхъ. Поэтому онъ 
просилъо почетной отставке. „Я отнюдь не прошу 
о роскоши; -я прошу только, чтобы было чемъ 
жить".

Желаше его было исполнено. Въ 1152 году 
онъ возвратился въ Визанлю и тутъ, такъ какъ 
надо было существовать и пр*1емъ его въ Ман- 
ганскш монастырь зависелъ отъ императора, 
нашъ поэтъ обратился къ Мануилу. Монархъ 
долго оставался глухъ ко всемъ просьбамъбед- 
наго литератора, и последнш горько жаловался, 
что императоръ даже и взглянуть не хочетъ на 
его стихи. Однако, въ конце концовъ, и, быть 
можетъ, благодаря тому, что Ирина снова вошла 
въ милость,- онъ добился после многихъ и упор- 
ныхъ просьбъ и не разъ обманутыхъ надеждъ, 
что ему назначили пенаю, о которой онъ ме- 
чталъ. Въ 1156 г. онъ вступилъ въ Мангансюй мо
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настырь и сталь тамъ жить, продолжая писать 
стихи въ честь своихъ могущественныхъ покро
вителей и сохраняя, повидимому, глубокую привя
занность къ севастократориссЪ. Онъ писалъ ей, 
чтобы извещать о своемъ здоровье, объ опера- 
щяхъ, какимъ долженъ быль подвергнуться; и 
само собою разумеется, что онъ сильно наде
ялся получить такимъ образомъ какое-нибудь 
новое доказательство ея обычной щедрости. Онъ 
умеръ въ своемъ монастыре вероятно несколько 
позднее 1166 года— самая последняя его поэма 
помечена этимъ годамъ, — и что бы мы ни ду
мали объ этомъ человеке, во всякомъ случае 
жизнь его представляетъ действительный инте- 
ресъ сколько по тому, что изображаетъ намъ 
полож ете въ Византш литераторовъ, столько и 
потому, что знакомить насъ съ этой печальной 
Ириной, писательницей изъ императорскаго дома 
и покровительницей литераторовъ, которую одинъ 
изъ обласканныхъ ею картинно называлъ „си
реной красноречия“ .

IV.

Отнюдь не одной только превратностью своей 
судьбы интересуютъ насъ эти придворные поэты: 
гораздо интереснее они по своему таланту.

Въ своихъ сатирическихъ д'юлогахъ, въ своихъ 
памфлетахъ, въ своихъ эпиграммахъ ©едоръ 
Продромъ, когда онъ не имеетъ намерен 1я 
льстить, остроуменъ, метокъ до такой степени, 
что порой напоминаетъ Луюана. У него есть 
стиль, несмотря на манерность, въ какую слиш- 
комъ часто любить облекаться его мысль; у



него есть гращя, несмотря на длинноты, пор- 
тящ*1 я почти все его произведен*1 я. Наконецъ, у 
него есть оригинальность, что такъ сильно от- 
личаетъ его отъ напыщенности и офищальнаго 
тона его эпохи. Хоть онъ и вращался среди знати, 
©едоръ Продромъ на самомъ дЪлЪ не принад- 
лежалъ къ высшему свету. Онъ не* претендуетъ. 
на придворный лоскъ, и точно также языкъ его 
не подчиняется сухимъ и разм’Ьрённымъ фор- 
мамъ, бывшимъ въ употребленш въ высшемъ 
обществе. Съ свойственной ему народной гру
бостью и находчивостью онъ высмЪивалъ неко
торые недостатки, которыми страдали люди его 
времени. Въ своемъ д’шлогЬ, озаглавленномъ. 
П а л а ч ъ  и л и  м е д и к ъ ,  онъ больно бичуетъ. 
плохихъ врачей и шарлатановъ, которыми былъ. 
полонъ Константинополь; въ А м а р а н т е  и л и  
л ю б в и  с т а р и к а  онъ въ смешномъ виде, 
изображаетъ исторда бедной девушки, осужден
ной выйти замужъ за богатаго старика. Въ дру
гой вещи онъ осмеялъ невеждъ, выдающихъ. 
себя за литераторовъ, глупцовъ, которые изъ. 
желашя прослыть за филбсофовъ иначе не по
являются въ обществе, какъ съ томомъ Платона 
въ рукахъ, безмозглыхъ людей, которые, отпуская 
себе бороду, думаютъ темъ (¡амымъ прюбрести 
видъ глубоко ученыхъ мужей. Точно также вы- 
смеивалъ онъ несколько перезрелыхъ мужчинъ, 
берущихъ себе въ жены слишкомъ молодыхъ. 
женщинъ, состаревшихся куртизанокъ, при чемъ. 
охотно отправляетъ ихъ къ Церберу, въ то же 
время сомневаясь, захочетъ ли собака ада вце
питься зубами въ ихъ жесткую кожу; и во всемъ. 
этомъ видна острая и забавная наблюдательность
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надъ действительностью, что придаетъ его по- 
эмамъ безспорный интересъ, въ смысле знаком
ства съ историей общества, въ особенности об
щества литераторовъ его эпохи.

Но Продромъ не забавлялся только описашемъ 
нравовъ своего времени или недостатковъ своихъ 
собратш по перу. Ему мы обязаны также про- 
изведен1*ями, сочиненными въ более народномъ 
духе, поэмами, написанными народнымъ грече
ски мъ языкомъ, где еще более вольное остро- 
ум1е, более простой языкъ и более грубый тонъ 
показываютъ, какъ близокъ народу этотъ едкш 
писатель, насмешникъ и балагуръ. Тутъ можно 
найти выхваченныя прямо изъ повседневной 
жизни Константинополя, изъ быта мелкихъ ре- 
месленниковъ, маленьюя картинки, написанныя 
съ удивительной правдой и искренностью, кото
рый даютъ полное удовлетвореше и очень по
учительны. Вотъ, напримеръ, истор!я счастли- 
ваго сапожника.

„Есть у меня соседъ сапожникъ, нечто въ роде 
псевдобашмачника: это любитель лакомыхъ ку- 
сочковъ, весельчакъ и кутила. Чуть забрезжитъ 
заря: „Сынъ мой, говоритъ онъ, надо вскипятить 
воды. Вотъ тебе, мое дитя, деньги, чтобы купить 
рубцовъ, а вотъ еще, чтобы взять валашска- 
го сыру. Дай мне позавтракать, прежде чемъ 
я примусь за подметку подошвъ“ . Когда онъ 
вдосталь упишетъ рубцовъ и сыру, ему надо на
лить четыре большихъ стакана вина: онъ пьетъ 
и икаетъ, затемъ ему еще подливаютъ. Но когда 
наступаетъ время обеда, онъ бросаетъ колодку, 
резакъ, шило и говоритъ своей жене: „Хозяйка, 
накрывай на столъ. Первымъ блюдомъ ставь
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вареное мясо, вторымъ рыбный соусъ, третьимъ 
мясной, да смотри, чтобы онъ не кипЪлъ“ . Когда 
подадутъ на столь, онъ вымоетъ руки и садится* 
Д у меня прокляпе, чуть только обернусь и. 
увижу, какъ онъ сидитъ передъ всей этой едой, 
слюнки начинаютъ течь, такъ и бегутъ, ручьями» 
изо рта. Онъ же сидитъ себе и уписываетъ 
все, что ему настряпали. Я шагаю взадъ и впе- 
редъ и считаю стопы въ моихъ стихахъ, а онъ. 
потягиваетъ, да потягиваетъ изъ большого ста
кана. Я ищу ямбы и спондеи, выжимаю изъ 
себя пиррихж и друпе размеры. Но на что мне 
все эти размеры, когда у меня отъ голоду под
водить животъ? Что за великолепный мастеръ 
этотъ сапожникъ! Онъ прочелъ молитву передъ 
обедомъ и принялся жевать“ .

Д вотъ далее еще мелюе ремесленники разно
счики, оглашаюцце своими криками византжсюя 
улицы: продавецъ сыворотки съ своей тыквенной 
бутылкой на спине идетъ и кричитъ во весь го- 
лось: „Вотъ сыворотка, покупательницы, вотъ 
сыворотка“, и торговецъ тканей или мельницъ 
для перцу развозить свой товаръ по улицамъ и 
кричитъ: „Дамы и работницы, добрыя хозяйки» 
пожалуйте, пожалуйте, вотъ матерж для обивки» 
вотъ мельницы, чтобы хорошо молоть вашъ пе- 
рецъ“ . Вотъ бродячж портной, и его зазываютъ: 
„Сюда, мастеръ, ступай сюда къ намъ! почини 
мне платье и получи что следуетъ“, или вотъ 
носильщикъ, что трудится, не покладая рукъ, 
целый день, а вечеромъ получаетъ свой ужинъ» 
и маленькж стаканчикъ вина до краевъ, и доб
рую порц'ио рагу“ . Вотъ диалоги у булочницы: 
„Госпожа,, госпожа булочница, я не мужъ вамъ»
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ну, а все же дайте мне погрызть немного этого 
чудеснаго бЪлаго хлеба*. Словомъ, тутъ весь 
’будничный Константинополь, где кипитъ жизнь 
со всеми мелкими заботами и нуждами, такъ не
похожая на жизнь двора. И въ этомъ двойной 
интересъ произведент Продрома и подобныхъ 
ему писателей, что на ряду съ ихъ произведе
ниями, написанными на разные случаи и столь 
Поучительными для ознакомлешя съ истор1ей 
политики и жизни высшаго света въ эпоху Ком
ниновъ, ихъ народныя поэмы открываютъ намъ 
иное, не менЪе любопытное, зрЪлище, проливая 
св*Ьтъ на общество, о которомъ безъ нихъ мы 
не имели бы никакого пpeдcтaвлeнiя.

Это еще не все. Съ раннихъ поръ въ визан- 
тжской имперт на ряду съ греческимъ языкомъ, 
на которомъ писали, создался языкъ простой, 
разговорный, чрезвычайно богатый по количе
ству и выразительности формъ и оборотовъ. 
Писатели-пуристы эпохи Комниновъ, хваставшиеся 
гЬмъ, что вновь слЪдуютъ въ своихъ произве- 
.дежяхъ правиламъ аттической речи, само собой 
разумеется, не могли не презирать народный 
гречесшй языкъ, не отличавшийся изяществомъ. 
Со стороны ©едора Продрома является боль
шой заслугой, что онъ ввепъ простонародный 
“языкъ въ литературу и даже важныхъ людей, 
своихъ покровителей, заставилъ принять его и 
Признать. Правда, большею частью онъ пользо
вался классическимъ греческимъ языкомъ, кото- 
рымъ при этомъ великолепно владелъ. Но 
иногда, ради забавы, чтобы придать своимъ 
повестямъ изъ простонароднаго быта более 
реализма и более юмора своимъ комическимъ
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разсказамъ онъ, не задумываясь, переходилъ на 
народный языкъ и въ этой области онъ является 
творцомъ.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что когда ©е- 
дору Продрому случалось гордиться своей уче
ностью, своимъ образовашемъ и писательскими 
талантами, когда онъ тщеславился ими, въ сущ~ 
ности онъ имЪлъ на то право. И эта его наив
ная гордость довольно хорошо обрисовываетъ 
въ немъ обликъ писателя, дополняя его. Где-то 
въ одномъ изъ своихъ сочиненш онъ довольно 
забавно противополагаетъ великимъ проповед- 
никамъ, „новымъ Моисеямъ и новымъ ñapo- 
намъ, громящимъ вместе съ 1оанномъ, вещаю- 
щимъ съ трубнымъ гласомъ вместе съ Павломъ 
и у которыхъ съ устъ не сходятъ изречен'ш 
Священнаго писашя“ , бедныхъ литераторовъ, 
этихъ „рабовъ матерш, вынужденныхъ жертво
вать главнымъ въ жизни, чтобы подделаться 
подъ пустые светсюе нравы и обычаи, отдаю- 
щихъ философш то время, какое могутъ урвать 
у этихъ обязанностей“ . Чувствуется, что онъ гор
дится темъ, что принадпежитъ къ последнимъ, 
и что въ отношеши своихъ обязанностей, въ ихъ 
целомъ, онъ хорошо знаетъ себе цену, какъ 
писателя, какъ таланта. И действительно, его со
временники, повидимому, высоко ставили его, 
какъ писателя. Раньше мы видели, въ какихъ 
лестныхъ выражетяхъ говоритъ о немъ его со
брать по перу, поэтъ венещанской рукописи. Въ 
другомъ месте его называютъ „философомъ“ , 
„прославленнымъ среди мудрыхъ“ . Каюя бы бед- 
сгая существован1я ни испыталъ онъ, судьба да
ровала его самолюб‘1 Ю писателя некоторыя воз-
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мЪщетя, довольно хоропля и вполнЪ имъ заслу- 
женныя.

V.

Никакихъ другихъ утЪшенж, если верить ему,, 
жизнь ему не принесла. Ко всЪмъ несчаспямъ, 
уже извЪстнымъ намъ, къ бедности, къ болЪз- 
нямъ, къ разочароватямъ, прибавлялось еще 
одно: онъ былъ женатъ и женатъ плохо. Ж е
нился онъ на дЪвушкЪ изъ хорошаго дома и 
имЪлъ отъ нея четырехъ дЪтей. Но это была 
женщина нрава сварливаго и тяжелаго, къ тому 
же озлобленная бедностью и гЬмъ, что вышла 
за человека, ниже ея стоявшаго. Поэтому въ 
домЪ происходили постоянныя сцены; и* такъ 
какъ молодая дама была проворна на руку, вм'Ьст’Ь 
съ попреками сыпались также и пощечины. Про- 
дромъ, очень боявшшся жены, утЪшался тЪмъ, 
что уб’Ьгалъ изъ дому и спасался въ кабачкахъ. 
Но возвращетя домой бывали тяжелы, и поэтъ 
чувствовалъ себя порой при этомъ довольно 
плохо. Правда, что за то его семейныя несо- 
глася послужили ему матер1аломъ для шуточной 
поэмы, предназначенной для забавы императора. 
Эта пьеса дошла до насъ; она писана простымъ 
языкомъ, это безусловно единственное въ своемъ 
родЪ произведете во всей греческой литературЪ. 
Правда, очень вероятно, что по поводу сюжета, 
доставившаго матер’шлъ для столькихъ сценъ въ 
комедш, поэтъ далъ полную волю своему остро- 
ум\ю, и было бы, поэтому, неосновательно при
нимать буквально всЪ подробности очевидно пре- 
увеличеннаго разсказа. ТЬмъ не менЪе пьеса
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сохраняетъ весь свой интересъ тЪмъ, что пока
зы ваетъ намъ семейную жизнь мелкой буржуазии 
въ Византш XII века.

„Государь, такъ начинаетъ поэтъ, какъ будто 
впадая въ шутливый тонъ, я подавленъ страш- 
нымъ несчаспемъ, сраженъ ужаснымъ горемъ. 
У меня пренепр!ятная болезнь, я испытываю 
боли, но каюя! Услыхавъ слово болезнь, не 
подумайте уже чего-нибудь такого. Не думайте, 
что у меня по середине лба выросли рога, что 
я страдаю болезнью сердца, воспалешемъ или 
перитонитомъ. НЪтъ, зло, какое я претерпеваю, 
это сварливая и бранчливая жена“ . Непрестанно 
осыпаетъ она беднягу бранью и насмешками. 
„Сударь, вы неряшливы. Что такое, сударь! Что 
вы говорите? Что вы тамъ заработали, сударь? 
Сударь, что вы купили? Какое платье, какой 
костюмъ мне заказали? Какую нижнюю юбку 
мне подарили? Никогда не видала я пасхальнаго 
подарка. Вотъ двенадцать летъ, что я терплю 
съ вами всяюя лишежя'и нищету, и никогда не 
носила я шелковаго платья, никогда не было у 
меня кольца на пальце, ни единаго браслета, 
какимъ могла бы украситься. Ни разу не вошла 
я въ ванну, чтобы не выйти оттуда опечаленной. 
Ни одного дня не поела я досыта, изъ страху 
что придется потомъ голодать въ течете двухъ 
дней“ .

Съ свойственнымъ женщинамъ противореч1 емъ 
эта дама позднее упрекаетъ своего мужа даже 
за подарки, как!е онъ ей делалъ: „Вы знаете тотъ 
козакъ, что мне подарили,— можете его взять 
обратно. Берите назадъ мой шелковый плащъ, 
мой высокж головной уборъ, мое желтое платье
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съ крупными разводами. Подарите ихъ кому-ни
будь, продайте ихъ, отдайте, кому пожелаете“ . 
ЗатЪмъ сл^дують упреки относительно состояшя 
дома. „Вы живете въ моемъ доме и ни капли о 
немъ не заботитесь. Мраморъ растрескался, пото- 
локъ обваливается, черепица разбита, крыша 
загнила, стены покосились, садъ заглохъ. Не 
осталось ни одного украшеюя, ни штукатурки, ни 
раскраски, ни мраморной выставки. Всё двери 
расшатаны, решетки обломаны, заборы валяются 
въ саду. Вы не исправили ни одной двери, не 
заменили ни- одной доски, даже въ зимнюю пору- 
Не переложили черепицы, не подняли стены, не 
позвали каменьщика, чтобы починить ее. Вы не 
купили ни одного гвоздя, чтобы вбить его въ 
дверь“ . Въ этомъ разоренномъ жилище всю 
службу несетъ женщина: она смотритъ за детьми, 
ткетъ одежды, управляетъ делами, бегаетъ, хло- 
почетъ до изнеможен1я, въ то время какъ мужъ 
бездепьничаетъ, шатаясь по кабакамъ и вкусно 
естъ. Наконецъ, въ доверителе, она разражается 
жалобами на свой неравный бракъ. „Да посмо
три же на меня немного, мой милый, слышишь? 
Я пользовалась почетомъ, а ты простой носиль- 
щикъ; я была благородной, а ты бедный горо
жанина Ты спалъ на циновке, а я на кровати. 
У меня было богатое приданое, а у тебя одна 
ножная ванна. У меня было золото и серебро, 
а у тебя тазы, квашня да большой котелъ. Ну, 
такъ вотъ что: если тебе хотелось обмануть, 
соблазнить девушку и жениться на ней, ты 
долженъ былъ выбирать себе равную, какую-ни
будь дочь кабатчика, какую-нибудь безпридан- 
ницу, хромую и покрытую веснушками, или какую-
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пибудь замарашку изъ предместья. Но для чего 
было увиваться за мной, за бедной сиротой, за- 
чемъ преследовать меня приставашями и соблаз
нительными речами?"

Тщетно подъ градомъ всехъ этихъ упрековъ 
склоняетъ мужъ голову и старается успокоить 
свою разгневанную половину. Госпожа плачетъ, 
рветъ на себе волосы, царапаетъ лицо, госпожа 
вконецъ взбешена; затемъ, вдругъ, надувшись, 
хватаетъ въ охапку детей, прялку, бежитъ къ 
себе въ комнату и тамъ запирается.

Таюя сцены повторяются безпрестанно, и не- 
которыя изъ нихъ достигаютъ до героически-ко- 
мическихъ размеровъ. Одинъ разъ возвратился 
Продромъ домой: онъ голоденъ. „Я былъ на то- 
щакъ, говорить онъ, я не выпилъ моего люби- 
маго напитка (я не желаю скрывать своихъ про
винностей, это одинъ изъ моихъ греховъ, кото
рому я часто подпадаю), я былъ въ скверномъ 
расположен! и духа, я грубо за говори лъ съ женой, 
и она стала выливать на меня потокъ обычныхъ 
своихъ упрековъ. „Я тебе не раба и не прислуга, 
закричала она. Какъ смеешь ты поднимать на 
меня руку? Какъ тебе не стыдно". И посыпалось 
и посыпалось, такъ что сначала поэту хотелось 
отвечать на всю эту брань пощечинами; но онъ 
знаетъ свою жену, и благоразумно самъ себе 
говорить: „Ради спасежя собственной души, 
Продромъ, сядь и храни молчаже. Храбро снеси 
все, что она. тебе скажетъ. Ибо, если ты ее 
ударишь, если станешь бить и сделаешь ей 
больно, она кинется на тебя, и такъ какъ ты 
малъ, старъ й безсиленъ, она бросится на тебя, 
отшвырнетъ тебя однимъ взмахомъ, и если нач-

12*
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нетъ бить, можетъ легко убить на месте“ . Од
нако, въ конце концовъ, онъ поддается злобе, 
и вооружается палкой отъ метлы; но тутъ гос
пожа убегаетъ и запирается. „Въ полномъ него
довали я хватаю палку отъ метлы и бешено 
колочу ею въ дверь. Увидавъ въ ней дырку, 
ввожу туда палку отъ метлы. Но жена моя на- 
скакиваетъ, хватаетъ палку, тянетъ къ себе, а 
я— къ себе. Затемъ, видя, что сила на моей сто
роне и заметивъ, что я перетягиваю ее къ себе, 
она выпускаетъ палку отъ метлы, приоткрываетъ 
дверь и я растягиваюсь во всю длину“ . Тогда 
она опять принимается издеваться надъ нимъ и 
и после новаго потока бранныхъ словъ идетъ 
къ себе и опять запирается. А между темъ бед- 
някъ все остается голоднымъ; но ключи отъ 
шкапа у госпожи. Тогда онъ смиряется и решаетъ 
лечь спать, вспомнивъ, конечно, поговорку, что 
„кто спить, тотъ обедаетъ“, и вотъ, во время 
сна, слышитъ онъ соблазнительный запахъ рагу, 
такъ и щекочетъ ему обоняше. Однимъ прыж- 
комъ вскакиваетъ онъ съ постели и видитъ: столь 
накрыть и вся семья собирается обедать. А его 
никто не зоветъ. Тогда ему приходить въ голову 
странная мысль. Онъ переодевается и въ ко
стюме славянина, надевъ на голову яркокрасную 
шерстяную ермолку, взявъ въ руки длинную 
палку, принимается кричать подъ окнами: „По
дайте милостыню, добрая госпожа, пожалейте 
безпр 1 ютнаго“ . Дети, не узнавъ отца, хотятъ пал
ками и камнями прогнать нищаго. Но жена, 
смекнувъ въ чемъ дело, говорить имъ: „Оставьте 
его: это бедный, нищж, странникъ“ . Его при- 
глашаютъ къ столу, наливаютъ ему супу, режутъ
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свежепросольной свинины, и вся эта еда, такъ 
долго имъ жданная, увеселяетъ его сердце.

А вотъ и заключеше поэмы. „Таковы бедсшя, 
о велиюй монархъ, претерпенныя мною отъ 
злой и строптивой жены. А потому, государь, 
если ты не явишь мне своего милосерд1 я, если 
не осыпешь дарами и щедротами эту ненасыт
ную женщину, я боюсь, я страшусь, я дрожу, что 
погибну преждевременно, и такимъ образомъ ты 
потеряешь твоего Продрома, наилучшаго изъ 
твоихъ слугъ“ .

Несомненно въ этой поэме есть доля умыш
ленной утрировки, шутливаго преувеличетя, 
чемъ авторъ думаетъ позабавить своего авгу
стейшего покровителя, и мы не думаемъ, чтобы 
тутъ следовало искать точное описаше семейной 
жизни ©едора Продрома. Но это произведете 
интересно въ другомъотношенж. На ряду съ при
дворной пышностью, съ торжественной, строгой, 
церемошально-напыщенной жизнью император- 
скаго дворца, на ряду съ существоватемъ, какое 
вели люди высщаго света, оно даетъ намъ за
глянуть однимъ глазомъ въ жизнь народа, по
чуять сколько было живописнаго, красочнаго и 
привольнаго въ этомъ византжскомъ обществе, 
которое мы неосновательно воображаемъ строго 
подчиненнымъ этикету, преклоняющимся передъ 
обычаями и светской выправкой. И въ этомъ 
существовали придворнаго поэта эпохи Комни
новъ ярко выступаетъ любопытный контрастъ 
между величественной севастократориссой, ум
ной, изящной, ученой, писательницей, и крикливой 
кумушкой съ резкими манерами, съ грубымъ, 
вульгарнымъ говоромъ, 1|рглощенной своимъ хо-



зяйствомъ и управлешемъ домомъ, въ некото- 
рыхъ отношешяхъ, по крайней мере, столь близ
кой къ выдающимся женщинамъ средняго со- 
слов!*я VIII и XI века, уже изображеннымъ нами 
раньше *), отъ которыхъ произошло могучее 
племя, долго составлявшее силу византшской 
имперш.
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* )  В и з а н т i й с к i е п о р т р е т ы ,  т. I, гл. V  и XI.



ГЛАВА VI.

Западныя принцессы при двор* 
Комниновъ,

Въ одной изъ книгъ, написанныхъ Константи- 
номъ Багрянороднымъ съ воспитательной целью 
для своего сына, где онъ выставляетъ, въ виде 
аксюмъ, руководяцця правила византшской по
литики X века, императоръ, между прочимъ, 
пишетъ следующее: „Каждый народъ имеетъ 
свои обычаи и свои законы; онъ долженъ, по
этому, крепко держаться того, что ему свойствен
но по природе, и лишь въ себе самомъ искать 
средства создать те узы, на которыхъ основана 
сощальная жизнь. Какъ всякое животное соеди
няется лишь съ однородными себе, такъ и вся
кая нащя должна принять за правило вступать 
въ брачные союзы никакъ не съ людьми другой 
расы и другого языка, но съ лицами одного 
языка и происхождежя. Ибо одно это породитъ 
между заинтересованными доброе соглаае и сер- 
дечныя отношежя“.

Въ силу этого правила, где больше всего ска
зывалось высокомерное презреше, съ какимъ 
византшцы относились ко всему остальному мь-
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ру, императорскш дворъ съ пренебрежешемъ 
отвергалъ все брачныя предложежя, шедипя отъ 
иноземныхъ дворовъ. Въ глазахъ государствен- 
ныхъ людей Константинополя это было вещью 
„неприличной, посягавшей на велич)е римской 
имперш“— мысль о браке царевны император- 
скаго дома съ какимъ-нибудь изъ этихъ принцевъ, 
„невЪрныхъ и безвЪстныхъ“, жившихъ скромно 
где-нибудь на далекомъ Севере или Западе; и 
когда получалось „такое нелепое предложение“ , 
его торопились отклонить. Какъ царсюя драго
ценности, принесенныя Константину ангеломъ, 
не могли ни подъ какимъ видомъ перейти въ 
руки варваровъ, какъ гречесюй огонь, открытый 
ангеломъ первому хриспанскому императору, не 
долженъ былъ ни подъ какимъ предпогомъ быть 
переданъ иноземцамъ, такъ точно, по „непре
ложному постановленю“ самого царя Констан
тина, было определено, что порфирородныя ца
ревны не могли, не роняя своего достоинства, 
соединяться съ представителями иной нацюналь- 
ности, и для императора являлось почти позор- 
нымъ жениться на женщине, не принадлежавшей 
по рожденю къ византийскому м'фу.

Однако, не одинъ разъ, начиная съ X века, 
политика отступала отъ правилъ, формулирован- 
ныхъ такимъ образомъ, и мнопя девушки изъ 
императорскаго дома должны были, смирившись, 
выйти замужъ за того или другого изъ монар- 
ховъ-варваровъ. Византшскш дворъ старался дать 
наилучшее объяснене этимъ неравнымъ бракамъ 
и всякими тонкими ухищрежями оправдать такое 
унижеже его гордости. Но, несмотря на все ста
ранье, какое прилагали, чтобы соблюсти пра



вила, и хоть заявляли всегда и не безъ высоко- 
мер1я, что „неслыханная вещь, чтобы порфиро
родная, дочь порфирородныхъ, могла выйти за 
варвара“ , требования времени и политическая 
необходимость все больше и больше заставляли 
изменять установленныя традицж. Во второй по
ловине X века одна царевна императорскаго 
дома вышла замужъ за немецкаго императора, 
другая за русскаго царя; и мало по малу умень
шался ужасъ, какой сначала внушали подобные 
браки. Позднее, въ эпоху Комниновъ не одна 
византжская царевна вступила на тотъ или дру
гой изъ престоловъ Запада; и наоборотъ, въ ту 
же эпоху Комниновъ и Палеологовъ много ла- 
тинскихъ принцессъ разделили порфиру съ ви- 
зантжскимъ императоромъ.

Какъ освоились эти изгнанницы съ новой сре
дой, где по воле судьбы имъ пришлось жить? 
что сохранили оне на своей новой родине изъ 
идей и нравовъ родного края. Принесли ли ви- 
зантжки съ собой на Западъ хоть что-нибудь 
изъ той высшей цивилйзацж, въ какой были 
воспитаны? Эллинизировались ли западницы отъ 
соприкосновежя съ м'фомъ более образованными 
более изящнымъ, куда занесла ихъ судьба? Все 
эти вопросы возникаютъ въ уме того, кто соби
рается изучать жизнь этихъ царицъ, и решеже 
ихъ, переходя тесныя границы частныхъ изы- 
сканж, быть можетъ, представляетъ некоторый 
интересъ для исторж Византж и исторж циви- 
лизацж вообще. Действительно, тутъ можно ви
деть, до какой степени два враждебныхъ и про- 
тивоположныхъ Mipa, соприкасаясь другъ съ дру- 
гомъ, оказались способны къ взаимному пони-
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мажю; изъ этого можно будетъ узнать, какую 
выгоду извлекъ каждый изъ нихъ отъ этого при- 
косновежя, и которая изъ двухъ цивкпизацш, 
не одинаковыхъ по своей ценности, въ конце кон- 
цовъ, имела наиболее могучее и наиболее проч
ное вл1ян!е.

Перечень византшскихъ царевенъ, вследствие 
брака занявшихъ какой-либо изъ престоловъ 
Запада, сделать не долго. Это— если не счи
тать менее известныхъ особъ—беофано, въ кон
це X века вышедшая замужъ за императора 
Оттона II и перенесшая съ собой на Западъ 
утонченность и изящество византшскаго двора- 
Это ©еодора, одна изъ племянницъ царя Ману- 
ила Комнина, вышедшая въ 1148 году за гер
цога Генриха Австршскаго, брата германскаго 
императора Конрада III. Это, наконецъ, Ирина 
Ангелъ, въ конце XII века ставшая женой гер
манскаго императора, Филиппа Швабскаго, млад- 
шаго сына Фридриха Барбаруссы, и сумевшая 
въ этомъ чисто политическомъ браке найти 
бракъ по любви. По правде сказать, къ этимъ 
бракамъ между византшками и латинянами ни
когда не относились очень хорошо при Констан- 
тинопольскомъ дворе. Казалось, будто царевны, 
переселенныя такимъ образомъ въ далеюя цар
ства, были жертвы, принесенныя, по выражежю 
©едора Продрома, „западному зверю“ ; и роди
тели этихъ несчастныхъ, въ отчаяжи отъ такихъ 
браковъ, „оплакивали своихъ живыхъ дочерей 
такъ, какъ еслибы оне были мертвыми“ . Какъ бы 
въ подтверждеже этихъ предчувствт, принесен
ныя въ жертву требоважямъ политики молодыя 
женщины были очень редко счастливы и рано
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умирали, будучи не въ силахъ до самой смерти 
забыть страну, где родились. Конечно, ©еофано 
привязалась къ немецкой имперж, которой 
управляла вместо своего сына, Оттона III, а 
Ирина Ангелъ беззаветно отдалась любимому 
мужу. Темъ не менее взоры обеихъ были всегда 
обращены къ Константинополю. У Византии взяла 
©еофано ту высшую цивилизащю, которую она 
принесла Германж, и те идеи, въ которыхъ она 
воспитала своего сына. Ирина всю жизнь меч
тала возвести своего мужа на тронъ Константина. 
Такимъ образомъ, эти византжки, вышедния за- 
мужъ на Западе, были, въ сущности, царевнами 
въ изгнанж и очень мало усвоили изъ образа 
жизни того новаго Mipa, куда переселились.

Равнымъ образомъ и этотъ новый Mipb не 
былъ съ ними очень приветливъ, а часто и пря
мо имъ враждебенъ. Если Ирина и стала до из
вестной степени популярной вследств1 е своихъ 
несчастж, ©еофано всегда оставалась безвест
ной. Люди ея времени клеветали на нее за ея 
честную жизнь, порицали чрезмерную привязан
ность, какую она выказывала своимъ соотечест- 
венникамъ, укоряли ее за пагубное вл*1ян1 е, ка
кое она имела на своего мужа. Но въ особен
ности видели они въ византжке главную совра
тительницу Германж съ пути добродетели. „Ея 
пышные наряды, пишетъ одинъ современнику 
служили плохимъ примеромъ немецкимъ жен- 
щинамъ“ . Другой летописецъ строго критйкуетъ 
ея легкомысше. Наконецъ, одна любопытная ле
генда, создавшаяся на ея счетъ, достаточно хо
рошо показываетъ, какое воспоминан*1 е оставила 
она по себе на Западе. Эта легенда гласить,
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будто императрица после своей смерти явилась 
одной монахине, въ жалкомъ рубище, съ прось
бой помочь ей своими молитвами. „Я очень виню 
себя въ томъ, говорила она, что завела въ Гер- 
манш излишнюю греховную роскошь нарядовъ, 
столь свойственную грекамъ, но употреблеше ко
торой не знали до техъ поръ немецюя женщины. 
Не только она сама рядилась въ эти одеяжя, 
находя въ томъ больше удовольствия, чемъ это 
прилично человеческой природе, но еще вво
дила въ соблазнъ и другихъ женщинъ, внушая 
имъ желаше подобной же роскоши. Поэтому она 
заслужила вечное прокляпе. Темъ не менее она 
надеялась, что благодаря своему благочеслю, 
какое всегда проявляла, она можетъ молитвами 
благочестивыхъ душъ, быть извлеченной изъ ада".

Анекдотъ этотъ многозначителенъ. Онъ пока- 
зываетъ глубокую антипапю, какую питалъ За- 
падъ X века къ этому изящному и утонченному 
Востоку. И отнюдь не следуетъ думать, что эти 
чувства были исключительно присущи Германш. 
Когда, черезъ какихъ-нибудь пятьдесятъ летъ 
после смерти Эеофано, венещансюй дожъ Доме
нико Сельво женился на визанпйской царевне, 
современники точно такъ же возмущались обра- 
зомъ жизни „столь изнеженнымъ и изыскан- 
нымъ", какой вела эта иноземка. Разве ей не 
требовалось для ея омовенш, вместо простой 
воды, роса, которую служители каждое утро хо
дили собирать для нея? Разве не обливалась 
она вся ароматами, и не была всегда одета въ 
великолепныя шелковыя ткани, и не берегла 
тщательно рукъ, нося всегда перчатки? И что 
еще важнее, вместо того, чтобы есть руками, какъ

188 Западный принцессы при дворЪ Комниновъ.



Западный принцессы при дворЪ Комниновъ. 189

все, разве она не доводила своей утонченности 
до того, что приказывала своимъ евнухамъ раз
резать себе кушанья, а потомъ ела ихъ золо
той вилкой? Тамя скандальныя нововведежя за
служивали небесной кары. В след ст е  злоупот- 
реблент ароматами и маслами тело догарессы 
стало заживо разлагаться и запахъ, который 
шелъ отъ нея, былъ такъ отвратителенъ, что все 
отъ нея сторонились, и она умерла, одинокая, 
въ самомъ плачевномъ состояжи.

Такъ, въ силу страннаго противореч’1я народы 
Запада, восхищаясь Визакпей, ея богатствами, 
ея великолешемъ, ея обаятельной цивнпизащей, 
въ то же время инстинктивно чувствовали недо- 
вер!е къ ея развращающей и порочной утончен
ности. Латинсюе принцы домогались на перебой 
чести вступить въ бракъ съ невестой изъ импе- 
раторскаго дома: народъ, къ какой бы нацш онъ 
ни принадлежалъ, страшился этихъ восточныхъ 
красивыхъ чаровницъ, казавшихся ему создан
ными исключительно для того, чтобы изменять 
качества суровости и силы, какими онъ гордился. 
Визання на весь Западъ клала печать своего 
искусства, своей промышленности, своей роскоши. 
Темъ не менее латиняне никогда не любили этихъ 
грековъ, слишкомъ изобретательныхъ, слишкомъ 
изворотливыхъ, слишкомъ тонкихъ; признавая 
ихъ превосходство, они въ то же время опаса
лись его. Императрица беофано первая испытала 
это на опыте; въ последуюпде века много дру- 
гихъ случаевъ не менее очевидно доказали упор
ную антипалю двухъ противоположныхъ другъ 
другу и соперничающихъ другъ съ другомъ м\- 
ровъ. По мере того, какъ благодаря крестовымъ



походамъ соприкосноветя между ними стали 
чаще, несоглас*1 я между греками и латинянами 
только возрастали. Никогда не дошли они до 
того, чтобы вполне понимать другъ друга, и еще 
менее, чтобы дружески переносить другъ друга; 
и на долю Византш, которой цивилизащя была 
обязана такими крупными успехами, выпала 
странная судьба видеть одно недов%р1е и не
благодарность со стороны именно тЪхъ кому 
она наиболее всего оказала пользы. Истор1я за- 
ладныхъ принцессъ еще более нагляднымъ об- 
разомъ показываетъ намъ эту вечную и печаль
ную антиномию.
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Б е р т а  З у л  ь ц б а х с к а я ,  в и з а н т ! й с к а я  
и м п е р а т р и ц а .

Съ тЬхъ поръ, какъ первый крестовый походъ 
привелъ къ болЪе близкому столкновешю Во- 
стокъ и Западъ, Визанпя стала великой евро
пейской державой;; следовавшие одинъ за дру- 
гимъ походы, предпринимавшиеся для освобож- 
дешя Гроба Господня, основаже франкскихъ го- 
сударствъ Сирт, умноживъ сношежя грековъсъ 
латинянами, пробудили въ последнихъ честолю- 
б\е, разожгли въ нихъ алчность, возбудили злобу 
и мстительность, создавъ въ то же время новые 
интересы; первыхъ такое положеже дЪлъ заста
вило прежде всего понять необходимость отка
заться отъ презрительнаго высокомер!я, какое 
они выказывали раньше въ отношенш „варва-



ровъ“ , и считаться съ этими новыми народами, 
нарождавшимися къ жизни. Конечно, это сбли- 
жеже не породило никакой действительной сим- 
пат'ш; однако, своего рода любопытство, смут
ное сознаже взаимной нужды влекло другъ къ 
другу эти два М1ра, долго цругъ друга не знав- 
иле. Въ XII веке великая восточная импер!я, съ 
каждымъ днемъ все больше и больше выходя 
изъ своей отчужденности, принимаетъ учаспе во 
всехъ важныхъ делахъ европейской политики: 
въ царствоваже Мануила Комнина, въ особен
ности, Константинополь сталъ действительно од- 
нимъ изъ центровъ этой политики.

Въ первой половине XII века страшная опа
сность угрожала монархж василевсовъ. Могуще
ственное государство, основанное норманами въ 
южной Италж и Сицкпш, простирало свои често
любивые виды за пределы Ддр1атики: подобно 
Роберту Гвискару и Боэмунду, и Рожеръ II ме- 
чталъ увеличить свои владёжя насчетъ Константи
нопольской империи. Чтобы бороться съ такимъ 
сильнымъ противникомъ, византжцамъ нуженъ 
былъ союзникъ; они стали искать его среди гер- 
манскихъ народовъ, имевшихъ постоянно често
любивые замыслы насчетъ Италж, а потому бо
лее  другихъ способныхъ нейтрализовать уснтя 
предпржмчиваго сицкпжскаго монарха. Въ 1135 
году, а также два года спустя, въ 1137 году въ 
Гермажю были отправлены гречесюя посольства, 
чтобы подготовить почву для соглашежя; новая 
мисая была отправлена въ 1140 году къ королю 
Конраду III съ более определенными предло
жениями. Чтобы окончательно скрепить предпо
лагавшееся соглашеже, византжскж дворъ пред-
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лагалъ соединить бракомъ эти две династж, про
ся, чтобы въ Константинополь была отправлена 
„молодая девушка царской крови", которая вы
шла бы тамъ замужъ за севастократора Мануила, 
четвертаго сына императора 1оанна Комнина.

Конрадъ Ш, германсюй, былъ крайне гордаго 
нрава. Разсчитывая на императорский титулъ, онъ 
смотрелъ на себя, какъ на равнаго царю и пре- 
тендовалъ на равныя съ нимъ почести. Более 
того, считаясь съ темъ, что греческая импер1я 
вела свое происхождеже отъ Рима, онъ пола- 
галъ, что византийская монархия должна питать 
такое же почтеже къ священно-римской герман
ской имперш, какъ дочь къ матери; наконецъ, 
крайне гордясь своимъ могуществомъ, онъ очень 
хвастался подчинежемъ, какое ему выказывалъ 
весь Западъ. Таюя идеи слишкомъ задевали за 
живое тщеслав*1е грековъ, чтобы сделалось воз- 
можнымъ совершенно легко заключить союзъ. 
По счастью оказалось, что Конрадъ также чув- 
ствовалъ потребность въ поддержке противъ все 
возрастающихъ честолюбивыхъ замысловъ Ро- 
жера II. Поэтому онъ откликнулся на сделанныя 
ему предпожежя и указалъ византшскимъ по- 
сламъ, какъ на возможную жену для царевича 
Мануила, на одну изъ сестеръ своей жены, на 
графиню Берту Зульцбахскую. После довольно 
долгихъ переговоровъ, наконецъ, пришли къ со- 
глашежю: въ крнце 1142 года византшское по
сольство отправилось въ Гермажю за молодой 
невестой.

Въ Константинополе ей была устроена самая 
блестящая встреча. Одинъ писатель того времени, 
ведоръ Продромъ или какой-нибудь другой офи-
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цшльный стихотворецъ изъ т^хъ, что толпились 
при дворе Комниновъ, описалъ въ поэме, сочи
ненной на этотъ случай, пышность пр1ема ока- 
заннаго вновь прибывшей. Онъ описалъ велико
лепную свиту, сопровождавшую немецкую гра
финю, празднично разодетую толпу, стоявшую 
по пути ея шествия, великолепно разукрашен
ный улицы, органы, игравиле на ея пути, аро
маты и курешя, благоухавппе повсюду, словомъ 
всю утонченность роскошнаго церемошала, столь 
любимаго византшцами при подобныхъ случаяхъ. 
Даже сами царевны императорскаго дома побез- 
покоили себя и вышли на встречу „этому запад
ному цветку, какъ выразился поэтъ, который им- 
ператоръ собирался посадить въ своемъ саду14. 
И это, повидимому, дало поводъ къ довольно 
любопытному происшеств’ло. Среди молодыхъ 
женщинъ, собравшихся, чтобы приветствовать 
немецкую принцессу, находилась жена предпо- 
лагаемаго наследника престола Алексея, стар
шего сына царя; на ней было въ этотъ день 
темносинее платье, скромно украшенное слегка 
пурпуромъ и золотомъ. Пораженная зтимъ цве- 
томъ, выдававшимся темнымъ пятномъ среди 
другихъ более яркихъ туалетовъ, иностранная 
принцесса спросила, кто была это „монахиня44, 
говорившая такимъ властнымъ тономъ. Византш- 
ское суевер!е не преминуло увидать въ этихъ 
словахъ дурное предзнаменоваше; и действи
тельно, последовавшая вскоре после этого 
преждевременная смерть царевича Алексея оп
равдала это знаменитое предсказаше.

Въ 1143 году, разъ за разомъ, въ несколько 
недель смерть неожиданно унесла двухъ стар-
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шихъ братьевъ Мануила, Алексея и Андроника. 
Мануилъ сделался такимъ образомъ наследни- 
комъ престола, который отецъ его, умирая, за- 
вещалъ ему, вместо его старшаго брата Исаака. 
Для византжскаго царя, владыки одного изъ са- 
мыхъ великолепныхъ троновъ того времени, же
нитьба на простой немецкой графине являлась 
более чемъ посредственной парней. Кроме того, 
въ Константинополе, повидимому, было не
сколько шокированы презрительнымъ обращенн 
емъ, какое выказалъ Конрадъ III. Въ упомяну
той выше поэме Продромъ въ довольно силь- 
ныхъ выражешяхъ отвечаетъ на германсюя пре- 
тензш; онъ совершенно ясно объявляетъ „слав
ному королю“ Конраду, что, несмотря на всю 
его славу, великая для него честь породниться 
съ домомъ Комниновъ; новый Римъ, по его мне- 
н’1 ю, былъ безусловно значительнее древняго: 
„Если последнш, писалъ онъ, поставляетъ не
весту, первый дарить женихомъ; а такъ какъ мы 
все знаемъ, что мужчина превосходить женщи
ну, то очевидно, что то же соответсгае должно 
быть приложено и къ отношешямъ между этими 
двумя импер!ями“. Итакъ, вследствие всехъ этихъ 
причинъ, а также и по некоторымъ другимъ, 
императоръ Мануилъ отнюдь не торопился съ 
совершежемъ уже порешеннаго брака; около 
четырехъ летъ приблизительно заставилъ онъ 
прождать брачнаго благословешя молодую жен
щину, которая была ему предназначена.

Дёло въ томъ, что какъ разъ въ это самое 
время византжская политика склонялась на сто
рону СицилЫ; возникалъ проэктъ брака между 
одной греческой царевной и сыномъ Рожера II,
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и одновременно съ этимъ отношежя съ Герма- 
шей становились натянутыми. Однако, въ конце 
концовъ, Мануилъ склонился опять на сторону 
союза съ Гермашей: въ 1145 году къ Конраду III 
было отправлено посольство, чтобы объявить 
ему о нам'ЪренЫ императора отпраздновать въ 
скоромъ времени бракъ, решенный еще въ 
1142 году. Но немецкому королю дали почув
ствовать великую честь, какую ему оказывали, 
и греческш посолъ выказалъ даже такую нестер
пимую надменность, что н'Ъмецкш монархъ дол- 
женъ былъ его выгнать и потребовать публич- 
наго извинешя. ЗадЪтый за живое обращешемъ, 
какое позволили себе съ нимъ, Конрадъ съ 
своей стороны не остался въ долгу по части 
дерзостей. Въ письме, написанномъ имъ тогда 
въ Константинополь, онъ себе самому присвоилъ 
титулъ императора римлянъ и пренебрежительно 
адресовалъ свое послаше своему дорогому бра
ту Мануилу Комнину, знаменитому и славному 
королю греческому".

Т'Ъмъ не менЪе, такъ какъ и та и другая сто
рона желала мира, все кончилось къ общему 
благополуч1ю. Въ Константинополь прибыло не
мецкое посольство, и находившшся* во главе его 
епископъ Вюрцбургскш устроилъ все къ всеоб
щему удовольсгаю. Въ январе 1146 года Берта 
Зульцбахская вышла, наконецъ, замужъ за им
ператора Мануила Комнина и приняла, вступивъ 
на престолъ, византшское имя Ирины, вероятно, 
какъ символъ мира, установленнаго между ея 
первоначальной и новой родиной.

Западныя принцессы при дворЪ Комниновъ. 195

13*



196 Западныя принцессы при двор-fe Комниновъ.

* **

Быть можетъ, не безъинтересно узнать, ка
ковы могли быть первыя впечатл-Ьтя иностранки, 
внезапно очутившейся въ совершенно новомъ 
Mip-fe, въ самый моментъ ея прибытия въ Кон
стантинополь. Чтобы дать себе въ этомъ отчетъ, 
мы можемъ воспользоваться нисколькими опи
саниями, довольно любопытными, где говорится 
о византжской столице, какою она была около 
половины XII века. Одно изъ нихъ особенно за- 
служиваетъ нашего внимажя, такъ какъпринад- 
лежитъ перу западнаго писателя Eudes de Deuil, 
посЬтившаго Бизанью въ 1147 году и прибыв- 
шаго туда какъ разъ на агЪдующш день после 
бракосочетажя Ирины съ Мануиломъ.

Обаяже Царьграда было велико на Западе. 
Повидимому, действительность не обманывала 
большихъ ожиданж. Прелестью климата, плодо- 
poflieMb почвы, несметными богатствами Кон
стантинополь представлялся латинянамъ горо- 
домъ несравненнымъ. „Это, говоритъ Eudes de 
Deuil, гордость Грецш: слава его велика, но въ 
действительности онъ еще превосходить свою 
славу“ . Летописецъ не нахвалится пышностью 
его дворцовъ, великолешемъ его церквей, мно- 
жествомъ драгоценныхъ реликвж, собранныхъ 
въ нихъ; не менее пораженъ онъ живописнымъ 
видомъ стенъ, у поднож!я которыхъ раскинуты 
болыше сады, уходяцце въ даль до самыхъ по
лей, а также искусными сооружежями, обезпечи- 
вающими столице постояннное и обильное поль- 
3oeaHie пресной водой. Но на ряду съ обществен
ными здашями Eudes de Deuil,—благодаря этому



его описаше представляетъ большой интересь,— 
сумелъ разсмотреть самый городъ, и онъ пред- 
сталъ передъ нимъ поразительно грязнымъ, зло- 
воннымъ и мрачнымъ. Это восточный городъ съ 
узкими улицами, со сводами надъ ними. На верху 
этихъ надстроекъ поднимаются, какъ бы уходя 
въ самое небо, великолепныя жилища богатыхъ 
людей; но внизу, куда солнце не проникаетъ ни
когда, живетъ беднота, жалкая, падкая вслед- 
ств!е своей нищеты на всяюе соблазны. Безопас
ности тутъ не-гь никакой, убшства, кражи проис- 
ходятъ каждый день. „Въ Константинополё, го
ворить историкъ, почти столько же воровъ, 
сколько бедныхъ“ . Полищя безсильна и не мо- 
жетъ ничего поделать; никто не заботится ни о 
законе, ни о томъ, чтобы заставить уважать его; 
всяюй виновный избегаетъ последствж своего 
преступлешя. В ъ » глазахъ западнаго путешест
венника Визанпя XII века представляется горо- 
домъ необъятнымъ, перенаселеннымъ, кишащимъ 
чрезмерно густымъ населешемъ, и томительнымъ, 
волнующимъ городомъ крайностей во всемъ, 
какъ въ своихъ богатствахъ, такъ и въ своихъ 
порокахъ.

Въ этихъ словахъ, какъ можно бы подумать, 
нетъ никакого злореч 1 я латинянина, недоволь- 
наго греками. Одно свидетельство того же вре
мени, но происхождежя уже визанпйскаго, изоб
ражаете намъ въ томъ же виде императорсюй 
Царьградъ. На самыхъ многолюдныхъ улицахъ 
стоять лужи, целыя болота жидкой грязи, отъ 
дождей превращаюидяся въ топи. Въ этомъ 
„Тартаре4*, въ этомъ „адскомъ озере44 вязнуть 
люди и животныя, а иногда и тонуть. Путеше
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ственники, проехавиле горы и реки, гибнуть въ 
центре города, достигнувъ пристани. Чтобы вы
ручить ихъ изъ беды, надо прибегать къ насто- 
ящимъ спасительнымъ мерамъ, разгружать вьюч- 
ныхъ животныхъ, входя по поясъ въ грязь, вы
таскивать животныхъ веревками изъ болотъ съ 
большими усишями. И это еще сравнительно 
ничто. Ночью къ дорожнымъ опасностямъ при
бавляются новыя беды. По неосвещеннымъ 
улицамъ всюду шныряютъ воры и бродяч1я со
баки, которыя тогда, какъ и теперь, кишели въ 
Константинополе; случится что недоброе, неот
куда ждать помощи, такъ какъ мирные жители 
въ ночную пору запираются въ своихъ жилищахъ; 
никто не откликнется на крикъ жертвы, и ей 
остается только дать себя грабить.

Несомненно, никакой императрице не прихо
дилось никогда видеть „подобныя зрелища, не- 
достойныя царя". Если она знала что-нибудь въ 
Константинополе, такъ это императорсюя рези- 
денцш, въ особенности Влахернстй дворецъ, став- 
Ш1 Й въ XII веке обычнымъ местопребывашемъ 
царей. Онъ былъ по.строенъ на краю Золотого 
Рога, и его тройной фасадъ высился надъ моремъ, 
полемъ и городомъ. Онъ былъ великолепенъ сна
ружи, еще великолепнее внутри. По сгЬнамъ 
огромныхъ залъ, окруженныхъ колоннадами, 
сверкала по золотому фону мозаика, исполнен
ная „съ удивительнымъ искусствомъ“, и пред
ставлявшая въ яркихъ краскахъ подвиги импера
тора Мануила, его войны съ варварами, все, что 
онъ совершилъ на благо имперш. Поль, выло
женный мраморной мозаикой, былъ не менее 
великолепенъ. „Я не знаю, пишетъ одинъ со-
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временникъ, что въ немъ представляетъ больше 
ценности или что красивее, мастерство или 
искусство или стоимость матер1 алам. Тутъ всюду 
была та же роскошь, которую императоры изъ 
дома Комниновъ любили непрестанно увеличи
вать, благодаря чему Влахернскш дворецъ пред- 
ставлялъ одно изъ чудесъ Константинополя. 
Иностранцы, допущенные до осмотра этого двор
ца, оставили намъ восторженныя описажя его. 
„Красота его снаружи, пишетъ Eudes de Deuil, 
едва ли можетъ съ чемъ сравниться, а внутри 
она значительно превосходить все, что я въ си- 
лахъ передать словами. Всюду тутъ только и 
видишь, что золото и живопись самыхъ разно- 
образныхъ тоновъ; дворъ вымощенъ мраморомъ 
съ удивительнымъ искусствомъ.“

Вежаминъ Тудельскж, посетившж Константи
нополь несколькими годами позднее, выражаетъ 
то же восхищеже. „Кроме дворца, говорить онъ, 
оставленнаго предками императора Мануила, 
онъ велелъ построить на берегу моря другой, 
называющшся Влахернскимъ, и его колонны, а 
также стены, покрыты золотомъ и серебромъ, и 
на нихъ онъ велелъ изобразить какъ свои войны, 
такъ и войны своихъ предковъ. Въ этомъ дворце 
онъ воздвигъ себе золотой тронъ, усыпанный 
драгоценными камнями и украшенный золотой 
короной, подвешенной на цепяхъ, также изъ зо
лота. Эта корона кругомъ усыпана жемчужинами 
и алмазами, цену которыхъ никто не можетъ 
определить, и которые до того сильно сверкаютъ, 
что ночью заменяютъ почти всякое другое осве- 
щеше. Тутъ имеется также безконечное множе
ство другихъ вещей, и еслибы ихъ описать, это



показалось бы невероятными Въ этотъ дворецъ 
приносятъ ежегодную дань, какъ золотомъ, такъ 
и одеждами изъ пурпура и багряницы, которыми 
переполнены дворцовыя башни; такъ что вели- 
колетем ъ своихъ богатствъ и красотой постройки 
этотъ дворецъ превосходитъ все друпе дворцы 
въ Mipe“ .

Что знали еще императрицы, это восхититель- 
ныя резиденцж, куда цари отправлялись въ лет
нюю пору, чтобы найти тамъ пр1ятную прохладу. 
У самого поднож‘1я Влахернскаго дворца, вне 
городской стены, былъ раскинуть прекрасный 
паркъ Филопатшсюй, обширное пространство, 
окруженное стенами, где проточныя воды под
держивали постоянно пр1ятную свежесть, где въ 
большихъ рощахъ водились диюе звери, что 
позволяло устраивать охоты; императоры по
строили себе тутъ прелестное летнее жилище, 
и это помещеше, взятое въ его целомъ, пред
ставляло, по выражешю Eudes de Deuil, „усладу 
грековъ“ . Далее, по берегамъ Пропонтиды, были 
разбросаны великолепныя виллы, где импера
торы возстановили восточную роскошь „Сузъ и 
Экбатаны“ , и где Мануилъ любилъ отдыхать отъ 
трудовъ войны, предаваясь удовольств*1ЯМъ изы
сканная стола и музыки.

Съ чемъ еще были знакомы императрицы въ 
Константинополе это съ ипподромомъ и его 
празднествами, еще въ XII веке бывшими однимъ 
изъ любимыхъ удовольствШ византжскаго на
рода. Ту тъ устраивались, какъ во времена Юсти- 
н*1ана, KOHCKÎe бега и гимнастическая упражнешя, 
чередовавпляся со всякаго рода интермед1ями, 
какъ то: выпускашемъ зайцевъ, которыхъ пре
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следовали охотничьи собаки, проделками канат- 
ныхъ плясуновъ и акробатовъ, боемъ дикихъ 
животныхъ, медведей, леопардовъ и львовъ. Тутъ 
же, по свидетельству Вешамина Тудельскаго, да
вались „ежегодно больпля представлежя въ день 
рождешя 1исуса изъ Назарета. Тутъ показывали 
въ присутствш императора и императрицы раз- 
личныя фигуры людей с о ' всего М1ра въ ихъ 
различныхъ одеяжяхъ. Не думаю, прибавляетъ 
путешественникъ, чтобы были где на земле тамя 
великолепныя игры". Ихъ очень любили въ Кон
стантинополе, и дворъ находилъ въ нихъ не менее 
удовольсгая, чемъ простой народъ, „жадный до 
новыхъ зрелищъ".

Съ чемъ еще, наконецъ, были знакомы импе
ратрицы, это—столичныя церкви, великолете 
богослужежя, происходившаго въ св. Софт, 
„здаши удивительномъ и божественномъ, по вы- 
ражешю историка Никиты Акомината, воздвиг- 
нутомъ чудесно руками Самого Бога, какъ Его 
первое и последнее произведете, церкви безпо- 
добной, земномъ образе собора небесна го". И 
несомненно, подобно большинству посетителей, 
немецкая принцесса была очарована красотой 
пешя за литурпей въ греческой церкви, гармо- 
ничнымъ смёшешемъ голосовъ, где высокое 
сопрано сливалось съ более густымъ звукомъ, а 
также соразмерностью движент и коленопрек- 
лоненш. И несомненно также, что, подобно боль
шинству иностранцевъ, ее пленило великолете 
роскошныхъ обедовъ, дававшихся въ император- 
скомъ дворце, этого превосходнаго и такъ хо
рошо сервированнаго стола, при чемъ еда чере
довалась со всякаго рода зрелищами, „такъ что.
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по выражешю одного современника, тутъ одина
ково были очарованы уши, уста и глаза". И не
сомненно, ей также понравились, наконецъ, и 
роскошныя одеян 1я, пышность и блескъ церемо- 
Н1 Й, все это утонченное великолете, делавшее 
изъ византжскаго двора единственное чудо рос
коши и изящества.

Однако одна вещь смущала техъ, кто въ пер
вый разъ посещалъ Константинополь. То была 
дряблость византшской черни, этого „коснаго 
народа", привыкшаго жить императорскими щед
ротами; и латиняне не чувствовали большой 
симпатш къ этой нащи „съ характеромъ скрыт- 
нымъ и хитрымъ, отличавшейся изуверствомъ". 
Къ счаспю, въ награду за недостатки своихъ 
подданныхъ новая императрица нашла въ Кон
стантинополе многочисленныхъ соотечественни- 
ковъ. Въ XII веке въ Византш была целая не
мецкая коложя: немецте купцы завели тамъ 
торговлю, немецте солдаты служили въ импера- 
торскомъ войске; число этихъ колонистовъ было 
настолько велико, что императоръ Конрадъ вы- 
говорилъ имъ позволеше иметь свою особую 
церковь. И, наконецъ, мнопе обычаи, заведенные 
въ Константинополе въ более или менее недавнее 
время, также могли напоминать вновь прибыв
шей ея далекую родину. Въ эпоху Комниновъ 
греческая церковь праздновала въ своихъ хра- 
махъ некоторые праздники, страннымъ образомъ 
напоминавиле праздники шутовъ или осла, ко
торыми тешился тогда Западъ.
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Впрочемъ, надо сознаться, что императбръ 
Мануилъ Комнинъ выказывалъ, по крайней мЪрЪ. 
въ первое время послЪ женитьбы, большое же- 
лаше угождать молодой женщинЪ, ставшей его 
женой. Этотъ византшскж царь, какъ известно, 
чувствовалъ большую склонность къ латинянамъ; 
онъ любилъ ихъ рыцарсюе нравы, ихъ умЪнье 
владЬть мечомъ, неразумную, но прекрасную 
смелость; онъ находилъ удовольств!*е въ турни- 
рахъ и охотно выходилъ самъ на арену. Поэтому 
онъ охотно принималъ западныхъ людей и очень 
цЪнилъ ихъ услуги, такъ что греческие патриоты 
иногда бывали возмущены милостью, какой 
пользовались эти иностранцы полу-варвары, 
умЪвцпе „лучше плевать, чЪмъ говорить" и „ли- 
шенные всякаго образовашя, повторявиле слова 
греческаго языка такъ же грубо, какъ скалы и 
камни повторяютъ эхомъ пЪсни, что пастухи на- 
игрываютъ на флейтахъ". Отъ общешя съ людьми 
Запада Мануилъ научился всЪмъ тонкостямъ 
придворнаго обращешя, требуемымъ отъ истин- 
наго рыцаря. Онъ зналъ, напримЪръ, что отъ 
только что женившагося латинянина долгъ чести 
требовалъ отличиться какимъ-нибудь большимъ 
подвигомъ; и, въ подражаше этимъ образцовымъ 
обычаямъ Запада, онъ старался искусными 'от
личными ударами меча заслужить любовь своей 
дамы. И, повидимому, это ему въ самомъ д-кп-Ь 
удалось. Ирина восхищалась молодечествомъ 
своего мужа и открыто заявляла, что и въ Гер- 
маши, гдЪ, однако, знали толкъ по части храбро
сти, никогда не встречала она лучшаго рыцаря.



Въ то время, какъ Мануилъ для того, чтобы 
понравиться своей жене, усваивалъ обычаи и нра
вы Запада, жена, въ свою очередь, чтобы понра
виться мужу, старалась образовать себя и озна
комиться съ красотой греческой литературы, 
стремясь играть роль принцессы покровитель
ницы литературы, роль, столь любимую боль- 
шинствомъ женщинъ изъ дома Комниновъ. Та- 
кимъ образомъ она решила изучить и понять Го
мера и съ этой целью обратилась къ одному изъ 
самыхъ знаменитыхъ грамматиковъ того времени. 
Это для нея Цецъ написалъ свои А л л е г о р и и  
на И л ¡ аду ,  где объяснялъ своей царственной 
ученице содержаше поэмы и истор1Ю главныхъ 
действующихъ лицъ, играющихъ въ ней роль, 
не считая ученыхъ заметокъ на бюграф1ю поэта: 
а въ посвященш, какое онъ написалъ, препод
нося императрице свой трудъ, онъ, восхваляя ее, 
величалъ „дамой, очень увлеченной Гомеромъ“ . 
Это происходило въ 1147 году. Незадолго передъ 
темъ Цецъ точно такъ же посвятилъ Ирине первое 
издаше своихъ Хи л 1 а д ъ ,  и немецкая принцесса, 
окруженная всеми этими грамматиками и рито
рами, стала настоящей византшкой.

Однако, несмотря на такое взаимное доброе 
желаые, въ царской семье не замедлила обна
ружиться рознь. Виноваты въ томъ, повидимому, 
были обе заинтересованныя стороны. Съ одной 
стороны, Ирине довольно скоро надоела ея роль 
меценатки. Она поссорилась съ Цецомъ изъ-за 
жалкаго денежнаго вопроса. Грамматикъ самъ 
разсказываетъ, что ему обещали платить по 
двенадцати золотыхъ за каждую тетрадь его 
ученыхъ диссертацш. Чтобы показать свое рве-
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же, онъ взялъ бумагу самаго большого формата 
и написалъ свои страницы более убористымъ 
почеркомъ, такъ что, какъ онъ говорилъ, одна 
такая его тетрадь наверное равнялась десяти. 
Онъ разсчитывалъ, что его вознаградятъ сораз
мерно: ничуть не бывало. Заведующш делами им
ператрицы думалъ платить Цецу за его работу 
согласно предварительно определенному тарифу, 
и такъ какъ несчастный литераторъ жаловался 
на такой пр!емъ, ему въ конце концовъ отказали 
на отрезъ во всякомъ вознаграждены. Взбешен
ный, онъ обратился къ самой императрице, 
требуя справедливости. Ирина, ничего не пони
мавшая въ этихъ византшскихъ тонкостяхъ, не 
дала никакого удовлетворена несчастному грам
матику. ПоследнЫ отомстилъ, разсказавъ всю 
эту историю: кроме того, онъ уничтожилъ первое 
издаше своихъ Х и л 1 а д ъ  и, уставъ работать да- 
ромъ, остановился въ своихъ ученыхъ коммента- 
р\яхъ И л 1 а д ы на XV песне и сталъ искать новую 
покровительницу. Литературный опытъ, предпри
нятый императрицей, довольно плохо удался.

Само по себе это не имело важности. Но и 
въ другихъ отношешяхъ Ирина плохо применя
лась къ обычаямъ своей новой родины. Пови- 
димому, императрица была довольно красивой на
ружности. Епископъ Василш АхридскШ, произ
несши ей надгробное слово, говорить, что 
„сложежемъ своего тела, соразмерностью своихъ 
членовъ, красотой и свежестью своихъ красокъ 
она доставляла пр!ятное ощущеже даже безчув- 
ственнымъ предметамъ“ . Помимо этого, она 
была наделена всевозможными добродетелями, 
„благоухаже которыхъ, говорить ея панегиристъ,
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услаждало Бога и людей". Безукоризненно 
честная, кроткая, благочестивая, чрезвычайно 
милосердная, всегда готовая помочь и утешить 
несчастнаго и „простирать м1ру свои благод-Ьтель- 
ныя руки"; она обладала высокими нравствен
ными качествами. Но она была лишена всякаго 
изящества. „Она меньше заботилась, говорить 
Никита, о красоте своего тела, нежели о совер
шенствованы своей души". Она не любила оде
ваться, никогда не бёлила и не румянила лица, 
не подрисовывала глазъ и выказывала некото- 
раго рода презреше къ „безумнымъ женщинамъ", 
какъ она выражалась, которыя предпочитаютъ 
искусство природе. „Она хотела, говорить лето- 
писецъ, блистать только блескомъ своихъ добро
детелей". Къ этому она присоединяла известнаго 
рода немецкую деревянность, какъ выражался 
Никита, и нравъ несколько строгш и высоко
мерный. Все это отнюдь не являлось подходя- 
щимъ средствомъ, чтобы удержать такого страст- 
наго молодого человека, какимъ былъ тогда 
Мануилъ, жадный до удовольствш, светскихъ 
собранш, легкихъ увлеченЫ, охотникъ до всевоз- 
можныхъ увеселенш, свойственныхъ его возрасту, 
и до всехъ приключенЫ, катя только рисовались 
его воображенпо.

Кроме всего вышесказаннаго, у Ирины не было 
детей. Въ 1147 году, когда императоръ низло- 
жилъ патр1арха Козьму, последнЫ, въ порыве 
бешенства, въ присутствЫ всего синода проклялъ 
утробу императрицы .и объявилъ, что никогда 
отъ нея не родится ребенокъ мужского пола. И 
вотъ факты, казалось, оправдывали это печальное 
предсказание. Въ течете пяти летъ, несмотря на



все молитвы, о какихъ она просила самыхъ зна- 
менитыхъ монаховъ, несмотря на все благочести
вые дары, какими она осыпала церковь, наде
ясь такимъ образомъ избавиться отъ своего без- 
шгсцця, Ирина не дала имперж наследника пре
стола; и когда, наконецъ, въ 1152 году у нея 
родился ребенокъ, это была девочка, Мар!я. 
Позднее у нея былъ еще ребенокъ, но опять 
девочка, скоро, впрочемъ, умершая четырехъ 
летъ отъ роду. Все это очень огорчало Мануила; 
и будучи твердо убежденъ, что тутъ сказывалось 
прокля^е патр!арха, онъ отчасти гневался на 
жену, что она какъ бы способствовала полному 
оправдашю духовнаго владыки.

Вследств1 е всехъ этихъ причинъ Мануилъ, въ 
свою очередь, довольно скоро охладЬлъ къ 
Ирине. Конечно, онъ сохранилъ за ней самымъ 
любезнымъ образомъ внешшя почести власти, 
ея собственный дворъ/стражу, весь блескъ выс- 
шаго могущества. Но онъ совершенно отдалился 
отъ нея. После многочисленныхъ приключенш 
онъ кончилъ темъ, что открыто завелъ себе 
любовницу. То была его племянница ©еодора, 
и онъ тёмъ сильнее привязался къ ней, что, 
более счастливая, чемъ Ирина, она родила ему 
сына. Поэтому съ этихъ поръ у него ни въ чемъ 
не было для нея отказа; подобно законной жене, 
у нея былъ свой дворъ, своя стража, и она по
лучила, за исключешемъ короны, все прерога
тивы высшей власти. Для нея императоръ по- 
шелъ на самыя безумныя траты; „моря богатствъ, 
какъ говорить Никита, были излиты къ ея но- 
гамъ“. Гордая, надменная, она принимала почести 
и деньги: и, по примеру господина, придворные
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увивались вокругъ нея, до некоторой степени 
забывая и покидая ради фаворитки, законную 
императрицу.

Впрочемъ, последняя, повидимому, отнюдь не 
пыталась нарушить свое уединеше. Ирина устро
ила себе жизнь отдельно, отдавшись вся благо
творительности, помогая вдовамъ, защищая си- 
ротъ, выдавая замужъ и снабжая приданымъ 
бедныхъ молодыхъ девушекъ, посещая и обо
гащая монастыри. Она любила делать одолжешя 
и ея панегиристь удачно выразился про нее, 
„что она принимала, какъ милость, просьбы, съ 
какими къ ней обращались, и, казалось, просила, 
чтобы ее о чемъ либо просили". Обращенная 
передъ вступлешемъ своимъ въ бракъ въ грече
ское православие и будучи очень благочестивой, 
она охотно жила въ обществе служителей цер
кви, выказывая къ нимъ безконечное уважеше. 
Темъ не менее, она при этомъ восточномъ дворе 
оставалась вполне западной женщиной и на
стоящей немкой. Въ произнесенномъ въ честь 
ея надгробномъ слове Василш Ахридскш не могъ 
удержаться, чтобы не напомнить, что она была 
„иностранка, рожденная подъ другими небесами, 
не знавшая обычаевъ нашей цивилизацЫ, дочь 
народа гордаго и надменнаго, не умею щ ая 
гнуть шею", и счелъ себя обязаннымъ восхва
лить Гермашю, этотъ народъ, „могучш и власт
ный", который среди другихъ народовъ Запада 
„больше всехъ любитъ повелевать другими, но 
не допускаетъ, чтобы повелевали имъ". Выра
жаясь такъ, ¡ерархъ показалъ, что проникъ до 
самая дна души монархини.

Действительно, она никогда не забыла своего
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родного края. Она была въ восторгЬ, когда' въ 
1147 году, благодаря второму крестовому походу, 
въ Константинополь прибыль императоръ Кон- 
радъ, ея зять, и латинское войско. Въ то время, 
какъ греки съ ужасомъ видели страшную тучу, 
готовую накрыть импер1ю и поднимавшуюся съ 
Запада, въ то время, какъ константинопольские 
зеваки дивились тому, что въ рядахъ крестонос- 
цевъ находились женщины, одЪтыя и вооружен
ный, какъ рыцари, подобно новымъ амазонкамъ 
•Ьздивция верхомъ по мужски, Ирина, наоборотъ, 
старалась устроить своимъ соотечественникамъ 
наилучшш пр1 емъ. Когда соперничавшая гордость 
императора греческаго и императора германскаго 
грозила столкновешемъ, Ирина приложила всЪ 
усил1я, чтобы сгладить затруднения, возникала 
между монархами. И хотя претензш Конрада, 
которыя невозможно было согласовать съ тре- 
бовашями визант’шскаго этикета, не допускали 
въ это время личной встрЪчи монарховъ, во вся- 
комъ случаЪ, благодаря вшян'по императрицы, 
удалось упрочить между ними возможный отно- 
шешя. Мануилъ и Конрадъ старались перещего
лять другъ друга въ любезности; императоръ 
отправилъ въ латинсюй лагерь большое количе
ство съЪстныхъ припасовъ и цЪнные подарки, 
на что Конрадъ, въ свою очередь, отвЪчалъ до
рогими приношешями.

Когда нисколько позднее подъ Константино- 
полемъ появилось французское войско, Ирина 
точно также вступила въ самыя дружесюя отно- 
шешя съ Елеонорой, женой Людовика VII. Но 
въ особенности послЪ бЪдствш, испытанныхъ 
крестоносцами въ Малой Язш, проявилось все
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доброе расположение императрицы къ своимъ 
соотечественникамъ. Конрадъ III, потерпевшш 
поражение при Меандре, собралъ остатки своего 
войска въ Ефесе и тутъ заболелъ. Ирина вместе 
съ Мануиломъ npiexana навестить побежден- 
наго, привезла его въ Константинополь на импе- 
раторскомъ дромоне, и царь, имевоий серьез
ный познатя въ медицине и хирурпи, пожелалъ 
самъ ухаживать за нимъ и лечить его.. Когда, 
наконецъ, исполнивъ свой обетъ— отправиться 
на освобождение Гроба Господня— Конрадъ III 
возвращался черезъ Визант'но, онъ опять встре- 
тилъ тамъ тотъ же радушный пр!емъ. Византш- 
сшй дворъ явно склонялся къ союзу съ Герма- 
жей, что могло служить необходимымъ противо- 
весомъ явной враждебности нормановъ Сицилш 
и французовъ Францш. Стали замышлять о бра- 
кахъ между двумя семьями. Генрихъ Австршскж, 
сводный брать императора Германскаго, женился 
на племяннице Мануила, и придворные поэты 
торжественно воспевали этотъ бракъ. Вскоре 
затемъ былъ поднять вопросъ о женитьбе сына 
Конрада на другой племяннице императора. Въ 
этой политике не возможно не признать вл!яжя 
императрицы, чему также служить свидетель- 
ствомъ одно любопытное письмо Конрада III. 
Онъ полагался на Ирину въ выборе невесты 
своему сыну изъ членовъ императорской семьи, 
„той, которая покажется тебе, такъ какъ ты ихъ 
воспитала, более достойной по характеру и по 
красоте". Впрочемъ, этотъ бракъ не состоялся, 
но между двумя государствами продолжался са
мый тесный союзъ. Когда въ 1150 году Рожеръ II 
и Людовикъ VII задумали образовать противъ
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Византии лигу всего Запада, этотъ планъ рухнулъ 
всл'Ьдств1е формальнаго противодЬйсгая импе
ратора Германскаго: Оставаясь доброй немкой, 
Ирина, т^мъ не менее, оказала довольно важную 
услугу принявшей ее стране.

Смерть Конрада III въ. 1152 году ослабила 
добрыя отношежя между двумя дворами. Но 
императрица навсегда сохранила нЪжный инте- 
ресъ къ дЬламъ Герман1и. Съ нескрываемой сим- 
палей следила она издали за своимъ племянни- 
комъ, юнымъ сыномъ Конрада; она посылала 
ему подарки, заботилась, чтобы онъ быль по- 
священъ въ рыцари. Повидимому, съ другой 
стороны она, какъ кажется, съ течешемъ времени 
вновь сошлась съ Мануиломъ и оказала ему по
лезное содействие въ управлежи государствен
ными дЬлами. Василш Яхридскш говорить о 
„соглааи чувствъ“, о „сродстве душъ“ , суще- 
ствовавшемъ между супругами. Въ этомъ есть, 
конечно, некоторое преувеличеше, свойственное 
характеру надгробнаго слова. Но изъ другихъ 
свидЪтельствъ видно также, что Ирина не разъ 
съ успЪхомъ обращалась къ императору, чтобы 
получить освобождеше узниковъ или помилова- 
Hie осужденныхъ на смерть, и что она охотно 
бралась передавать царю прошешя. Въ 1158 году 
она оказала ему более значительную услугу, рас- 
крывъ составленный противъ него заговоръ, и 
тЪмъ спасла ,ему жизнь; а если правда, что 
«архисатрапы персовъ“ , какъ говорить ея пане- 
гиристъ, исИытавине ея благод’Ьяжя, хотели по
чтить ея могилу великолепными приношежями, 
изъ этого можно заключить, что она имела 
некоторое вл1яже и на внешжя дела монархш.
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Во всякомъ случае, она обладала трезвы мъ 
умомъ, здравымъ смысломъ, хладнокров1емъ, 
очень яснымъ чутьемъ того, что следовало де
лать; она должна была быть великолепной со
ветчицей. Поэтому станетъ понятно, что когда 
она умерла въ 1160 году, довольно неожиданно, 
отъ злокачественной лихорадки, Мануилъ очень 
живо почувствовалъ ея утрату. ТЪмъ не менее 
можно допустить, что Василж Ахридсюй описалъ 
въ несколько слишкомъ драматическихъ выра- 
жежяхъ скорбь императора, оглашавшая дво
рецъ своими стонами, бывш ая не въ силахъ 
сдержаться, и что Никита преувеличиваетъ, когда 
пишетъ, что царь былъ въ отчаянии, точно у него 
оторвали одинъ изъ его собственныхъ членовъ, 
и что онъ провелъ время, определенное для 
траура „подавленнымъ, полумертвымъ“ . Во вся
комъ случае онъ устроилъ своей жене, которую, 
повидимому, все сожалели, великолепныя похо
роны. Она была похоронена въ церкви при мо
настыре Вседержителя, основанной 1оанномъ 
Комниномъ, въ качестве усыпальницы этой ди
настии, и где самъ Мануилъ приготовилъ себе 
могилу. Въ честь покойной императрицы о*-п> 
заказалъ еще прекрасное надгробное слово, до
шедшее до нась, въ которомъ Васнтй Ахрид- 
ск*1Й, арх1 епископъ Солунскж, превознесъ долж- 
нымъ образомъ, выказавъ при этомъ некото
рую личную растроганность, качества и добро
детели, украшавиля Ирину. После этого импе- 
раторъ довольно скоро утешился. Озабоченный, 
говоритъ Никита, темъ, чтобы иметь сына,, 
который продолжилъ бы его родъ, а также, 
вероятно, все еще чувствительный къ женскому
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соблазну, онъ въ 1161 году объявилъ о своемъ 
нам^ренЫ вступить во второй бракъ. Изъ всехъ 
предложенныхъ ему партЫ, изъ всехъ дочерей, 
принцевъ и царей, домогавшихся союза съ нимъ, 
онъ выбралъ самую красивую, Мар 1 ю Антюхж- 
скую, и женился на ней въ 1161 году. Ирина- 
немка была очень скоро забыта.

Раньше мы видели, какова была судьба этой 
другой латинской императрицы, съ какимъ во- 
сторгомъ Константинопольсюй народъ привет- 
ствовалъ обольстительную принцессу во время 
празднествъ, устроенныхъ въ честь ея бракосо- 
четан*1я, и съ какою ненавистью позднее онъ 
преследовалъ иностранку. Было также сказано 
о трагическомъ конце прелестной монархини, и 
какъ Византия оказалась въ отношенЫ ея еще 
более  жестокой, чемъ была въ отношенЫ Ирины. 
Какъ гречесюя царевны, изгнанныя на Западъ, 
не могли никогда привыкнуть къ своей новой 
родине, такъ и латинянки, вышедцля замужъ 
при дворе Комниновъ, оставались навсегда ино
странками для народа, надъ которымъ оне цар
ствовали. Ирина, несмотря на все усил1я 'стать 
византжкой, осталась навсегда немкой; Мар^я 
Янтюхжская, хотя родилась въ СирЫ, осталась 
навсегда латинянкой. Только одна изъ всехъ 
этихъ западныхъ принцессъ XII века больше 
поддалась вл!яжю воспринявшей ее страны и 
почти совершенно эллинизировалась. И это при- 
бавляетъ новый интересъ къ исторЫ Агнесы 
Французской, дочери Людовика XII и сестры 
Филиппа Августа, существоваже которой имело 
связь съ некоторыми изъ наиболее трагическихъ 
событий ея времени.
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II.

Я г н е с а  ф р а н ц у з с к а я ,  и м п е р а т р и ц а  
в и з а н т 1 й с к а я .

Всю свою жизнь, какъ известно, императоръ 
Мануилъ Комнинъ очень любилъ латинянъ. Жи
вое воспоминан!е этой явной симпатж л'Ьтописецъ 
Робертъ Кпаржскш нашелъ въ Константинополе 
еще двадцать лЪтъ спустя после смерти монарха, 
Онъ разсказываетъ своимъ наивнымъ языкомъ, 
какъ, несмотря на все упреки грековъ, царь 
всегда хорошо принималъ и хорошо обращался 
съ людьми Запада. „Наказываю вамъ, говорилъ 
онъ своимъ придворнымъ, чтобы никто изъ васъ 
не осмеливался и не дерзалъ когда-либо жало
ваться на мою щедрость, ни на то, что я люблю 
французовъ. Ибо я люблю ихъ и доверяю имъ 
больше, чемъ вамъ, и дамъ имъ больше, чемъ 
давалъ до сихъ поръ".

Эта природная симпаля усиливалась серьез
ными политическими соображешями. Мануилъ 
слишкомъ хорошо чувствовалъ непреодолимую 
силу молодыхъ народовъ Запада; онъ зналъ ихъ 
гордость, неукротимость, готовность всегда начать 
войну; онъ зналъ также давнишнюю затаившуюся 
злобу, какую они питали противъ Византш. Онъ по
стоянно боялся, чтобы они не составили коалицш 
противъ имперш, и „чтобы съ общаго соглаая“ , 
какъ онъ говорилъ, „они не затопили монархш, 
подобно тому какъ внезапно вздувшшся потокъ 
опустошаетъ поля земледельцевъ". Поэтому онъ



старался всякими способами помешать этому 
грозному союзу, поддерживая несоглаая между 
европейскими государствами, усиливая противо- 
действ1е Италж БарбаруссЬ, привлекая къ себе 
широкими привилепями купцовъ Венецш, Генуи, 
Пизы, пнконы, непрестанно стараясь заручиться 
союзомъ одной изъ большихъ западныхъ дер- 
жавъ. Такъ въ начале своего царствован1я онъ 
старался опереться на союзъ съ Гермашей. 
Позднее, подъ конецъ своей жизни онъ скло
нялся къ союзу съ Франщей. Онъ былъ тогда 
въ открытой борьбе съ императоромъ Фридри- 
хомъ Барбароссой и везде ухитрялся найти под
держку противъ него. Поддержка короля Людо
вика XII казалась ему особенно выгодной, и онъ 
тщательно искалъ средствъ, чтобы сблизиться съ 
этимъ монархомъ. Къ тому же эта мысль висела 
въ воздухе. Начиная съ 1171 или 1172 года папа 
плександръ 111, съ которымъ Мануилъ былъ въ 
самыхъ хорошихъ отношешяхъ, сталъ думать о 
пользе франко-византшскаго союза и советовалъ 
Людовику VII соединить при помощи брака домъ 
Францж съ домомъ Комниновъ. Такимъ образомъ 
греческж императоръ нашелъ почву вполне 
подготовленной, когда решился сделать более 
формальныя предложешя.

Въ 1178 году Филиппъ ЭльзасскШ, графъ 
Фландрскш, возвращаясь изъ Палестины, оста
новился въ Константинополе. Царь, согласно 
обычаю, принялъ его съ большимъ торжествомъ 
и во время разговоровъ, которые завелъ съ 
латинскимъ принцемъ, открылъ ему свои наме- 
решя. „Императоръ спросилъ у него, разсказы- 
ваетъ Э’рнульская летопись, нётъ ли у короля
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Людовика французскаго дочери, которую можно 
выдать замужъ, и графъ отвЪчалъ, что есть у 
него такая, только еще мала, молода. На что 
императоръ Мануилъ сказалъ, что у него только 
одинъ сынъ, малый ребенокъ, и что если король 
согласенъ прислать ему свою дочь для его сына, 
то, какъ только она пр^детъ, онъ е го , на ней 
женитъ и повЪнчаетъ его на царство и ее также: 
онъ будетъ императоромъ, а она императрицей. 
Такъ говорилъ и просилъ императоръ графа, 
чтобы взялся онъ быть его посломъ къ королю 
и что лучшаго человека, чЪмъ онъ, ему не 
найти и не послать. И что отправить онъ съ 
нимъ самыхъ отважныхъ изъ своихъ людей, 
чтобы привезти дЪвицу, если захочетъ король 
имъ ее довЪрить. Графъ отвЪчалъ, что охотно 
выполнить онъ поручеше и думается ему, что бу
детъ исполнена просьба его. Тогда императоръ 
велЪлъ приготовиться своимъ посламъ и довЪ- 
рилъ имъ золота и серебра достаточно на ихъ 
траты, и отправилъ ихъ во Франщю съ графомъ. 
И когда они пр^хали во Франщю, графъ пошелъ 
къ королю и передалъ поручеше отъ императора. 
И былъ король доволенъ и радостенъ, видЪлъ, 
что не можетъ выдать ее лучше. ВелЪлъ снаря
дить ее какъ можно пышнЪе и какъ можно богаче 
(какъ прилично дочери такого важнаго человека, 
какъ короля французскаго) и поручилъ ее по
сламъ, а они повезли ее въ Константинополь къ 
императору".

Эта дочь, „маленькая и молодая", называлась 
Агнесой французской. Она была второй дочерью 
Людовика VII отъ его третьей жены, Алисы 
Шампанской, следовательно, младшей ’ сестрой
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Филиппа Августа. Въ то время какъ весной
1179 года она покинула Парижъ, чтобы сЬстьна 
генуэзсюе корабли, которые должны были везти 
ее въ Константинополь, ей едва исполнилось 
восемь л*Ьтъ. Очутившись въ такомъ нЪжномъ 
возрасгЪ въ новой стран*Ь, очень скоро забытая 
въ далекой Романж своими близкими, которые, 
повидимому, совершенно перестали интересовать
ся ею, она должна была больше, чЪмъ друпя, 
свыкнуться съ обычаями своей новой родины. 
Во всякомъ случаЪ она должна была вести тамъ 
чрезвычайно любопытное, полное драматизма 
существоваше; свидетельница значительныхъ со- 
бытж, она иногда даже должна была принимать 
въ нихъ серьезное учаспе: и этотъ потускнЪвшж 
образъ заслуживаетъ интереса историка*).

* **

Въ 1179 году, въ то время какъ маленькая 
Агнеса прибыла въ императорскж городъ, цар
ство ваше Мануила Комнина приближалось къ 
концу. Однако, несмотря на печали послЪднихъ 
лЪтъ, императоръ все еще сохранялъ вЪру въ 
самого себя, а дворъ свое изящество и свой 
обычный блескъ. Среди празднествъ 2 марта
1180 года была совершена помолвка дочери 
Людовика VII съ наслёдникомъ престола Кеса
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рей. Такъ какъ юному Алексею было всего один
надцать л^тъ, свадьба была отложена на более 
позднж срокъ; но съ этихъ самыхъ поръ съ ма
ленькой невестой обращались, какъ съ будущей 
императрицей и, согласно обычаю, вместо фран- 
цузскаго имени Ягнесы ей дали более византж- 
ское имя Янны.

Черезъ несколько месяцевъ после этого въ 
сентябре 1180 года смерть Мануила взвалила на 
плечи этихъ двухъ детей все тяготы и всю от
ветственность верховной власти. Между темъ 
обстоятельства были чрезвычайно трудныя, бу
дущее сулило всяюя опасности. Императоръ пе- 
редъ смертью не сделалъ никакихъ распоряже
ний: дела очень скоро приняли наихудшж обо
роты Малолетнш царь, „нуждавшейся еще въ 
наставнике и няньке“ и бывшж вследств’1 е пол
ной заброшенности воспиташя легкомысленнымъ 
и малоспособнымъ; регентша Мар1я Антюхжская, 
окруженная плохими советниками, возбуждавшая 
къ себе недружелюбное отношеше, слишкомъ 
любимая некоторыми и ненавидимая почти всеми 
остальными; фаворитъ, человекъ посредственный 
и нахальный, подозреваемый соперниками въ 
стремленж захватить престолъ,—таковы были 
люди, стоявиле во главе правлешя. Этого было 
достаточно, чтобы разнуздались недремавиля 
вожделен*1я честолюбцевъ, вожделешя Марж, 
дочери императора Мануила, женщины отъ при
роды страстной и несдержанной, въ душе кото
рой ненависть къ мачехе и чисто мужская энер- 
пя пробуждали самые смелые замыслы; вожде- 
лешя Алексея, незаконнаго сына Мануила, 
полагавшаго, что имеетъ некоторыя права на
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престолъ, въ особенности вожделешя страшнаго 
Андроника Комнина, приключешя котораго, какъ 
извёстно, внесли столько смуты въ предшество
вавшее царствоваше. Противъ этихъ опасностей, 
угрожавшихъ со всехъ сторонъ, власть не имела 
ни поддержки, ни силы; сами члены император
ской семьи, самые знатные государственные 
люди, недовольные, встревоженные, думали и 
заботились только о личныхъ дкпахъ. „Не за
ботились больше о дкпахъ общественныхъ; въ 
советахъ имперж была пустота". Известно, ка- 
ковъ былъ результатъ такого плачевнаго состоя- 
шя, и те кровавыя драмы, которыя разразились, 
одна за другой, въ столице и во дворце. Мар*1 я 
Комнина, поднявшая мятежъ противъ брата и 
выдержавшая настоящую осаду въ св. Софт; 
Андроникъ, возставшж въ свою очередь, скоро 
овладевшж Константинополемъ и ставшж со- 
правителемъ юнаго царя при восторженномъ 
одобренж народа; низверженный фаворитъ, за
ключенный въ тюрьму, ослепленный; затемъ, по 
выражешю Никиты, „императорскж садъ, весь 
вырубленный", Мар1я Комнина и мужъ ея отра
вленные, регентша Мар1я Антюхжская, осужден
ная за измкну и преданная лютой казни; нако- 
нецъ, юный Алексей, низверженный, задушен
ный, иАндроникъ Комнинъ, овладЬвающж пре- 
столомъ: таковы собьптя, отметивчля эти три тра- 
гичесюе года, испуганной свидетельницей кото- 
рыхъ должна была стать Агнеса французская.

Въ то время какъ умеръ юный императоръ, 
оставивъ маленькую императрицу совершенно 
одну, покинутую въ чужомъ городе, ей было 
двенадцать летъ. Она осталась беззащитной,
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преданной въ руки новаго властелина, въ жертву 
всЬхъ его затей. Чтобы упрочить за собой похи
щенную имъ власть, Андроникъ не нашелъ ни
чего лучшаго, какъ жениться на невесте своего 
предшественника, и, несмотря на неравенство воз
раста (царю было больше шестидесяти летъ), 
бракъ состоялся въ 1182 году и былъ отпраздно- 
ванъ въ св. Софт. Это произвело скандалъ даже 
въ ВизантЫ, привыкшей ко всякимъ преступле- 
жямъ. „Этотъ старикъ на закате своихъ дней, пи- 
шетъ Никита, не устыдился соединиться съ моло
дой и хорошенькой женой своего племянника; 
этотъ разбитый, покрытый морщинами человекъ, 
обладалъ молодой девушкой съ пальцами, по
добными лепесткамъ розъ, отъ которой веяло 
благоухажемъ любви". Общественное мнеже 
Европы было не менее возмущено этимъ собы- 
Т1емъ. Одна только семья Агнесы, казалось, не 
была темъ взволнована; ни изъ чего не видно, 
чтобы Филиппъ-Августъ былъ сколько-нибудь 
озабоченъ судьбой своей сестры.

Что еще любопытней, это то, что сама прин
цесса, повидимому, легко применилась къ своему 
новому положежю. Надо сказать, въ объясне- 
же этой странности, что ея бракъ со старымъ 
монархомъ былъ прежде всего союзомъ полити- 
ческимъ, и что Андроникъ, весь поглощенный 
своими безчисленными любовницами, ни коимъ 
образомъ не навязывался своей молодой жене. 
Она, главнымъ образомъ, получила то внешнее 
удовлетвореже, что пользовалась почестями вер
ховной власти, удовольств!емъ присутствовать на 
цереможяхъ, быть изображенной на памятникахъ 
въ парадномъ императорскомъ одЬяжи, рядомъ
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со своимъ мужемъ. Кроме того, вероятно, что и 
она, подобно столькимъ другимъ, поддалась 
очарован1Ю этого великаго соблазнителя, какимъ 
былъ Андроникъ. Мы уже видели, какъ во время 
последней трагедж, где царь нашелъ себе 
смерть, она оставалась подле него, рядомъ съ 
его любовницей, и какъ обе женщины, аресто- 
ванныя съ царемъ во время его бегства, сделали 
последняя усктя, чтобы избавить его отъ грозив
шей ему участи. Это было въ 1185 году. Въ 
продолжение двухъ летъ, что она была замужемъ 
за Андроникомъ, молодая женщина много ви
дела странныхъ зрелищъ при этомъ дворе, где 
флейтщицы и куртизанки пользовались большимъ 
вл1яшемъ на своего властелина, нежели государ
ственные люди, въ этихъ виллахъ Босфора, где 
Андроникъ любилъ, вместе со своими любовни
цами, наслаждаться среди сельской тишины пре
лестями жизни, полной неги и сладостраспя. 
Повидимому, Агнеса французская не была этимъ 
чрезмерно скандализована: быть можетъ, она 
была последней победой, одержанной Андрони
комъ Комнинымъ, столь умнымъ и красноречи- 
вымъ, столь ловкимъ и изворотливымъ, столь 
обольстительнымъ, что уста его, по выражежю 
Никиты, Гермесъ натеръ „волшебной травкой, 
обольщающей сердца".

Неизвестно, что сталось съ молодой женщиной 
въ дни смутъ, последовавшихъ за падешемъ 
Андроника. Но можно съ полнымъ вероят’юмъ 
предположить, что какъ только порядокъ возста- 
новился, Агнеса, вдова двухъ императоровъ, 
была въ правлеше Исаака Ангела возстановлена 
во всехъ правахъ, каюя Визанля предоставляла
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своимъ монархинямъ. Далее будетъ видно, что 
она сохранила пользоваше своей вдовьей частью, 
и можно думать, что она жила въ одномъ изъ 
этихъ императорскихъ дворцовъ, куда охотно 
удалялись свергнутыя съ престола царицы. И 
тутъ то началось ея новое приключеше.

©едоръ Врана принадпежалъ къ одному изъ 
самыхъ знатныхъ аристократическихъ византш- 
скихъ родовъ. Его отецъ Алексей, слывшш за 
лучшаго полководца своего времени, былъ од- 
нимъ изъ самыхъ верныхъ служителей Андро
ника Комнина; мать его была племянница импе
ратора Мануила, любившаго называть ее „наи
прекраснейшей изъ всехъ женщинъ" и заявлять 
также, что она была „украшешемъ семьи". Бу
дучи такимъ образомъ родственниками низло
женной династш, эти Врана не могли иметь ни 
малейшей симпатш къ правительству Исаака 
Ангела. Въ 1186 году Алексей возсталъ противъ 
императора и умеръ съ оруж1емъ въ рукахъ 
лодъ стенами Константинополя; вполне есте
ственно, что ©едоръ, хотя и служилъ въ войске 
императора, могь чувствовать только ненависть 
къ убжцЬ своего отца. Эта ли причина сблизила 
его съ Агнесой, являвшейся до некоторой сте
пени наследницей правъ Комниновъ? Неизвестно. 
Но дело въ томъ, что въ 1190 году въ Констан
тинополе стали поговаривать о близости между 
Враной и молодой женщиной, которой тогда 
было девятнадцать летъ. Несколько позднее, въ 
1194 году, западный летописецъ АиЬгу с1е Тго‘15- 
Б о^ атез  разсказываетъ следующее: „©едоръ 
Врана содержалъ императрицу, сестру короля 
французскаго, и хотя она получала свою вдовью
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часть, какъ императрица, онъ держалъ ее какъ 
свою жену; но онъ не венчался съ ней торже
ственно законнымъ бракомъ, такъ какъ по обы
чаю страны такой бракъ лишилъ бы ее причи
тавшейся вдовьей части“ . Во всякомъ случай 
связь была открыто объявлена и вскоре всЪми 
принята, гЪмъ более, что ©едоръ Врана, сильно 
способствовавши въ 1195 году низложешю Иса
ака Ангела, пользовался блестящимъ положешемъ 
при дворе новаго императора Алексея.

Благодаря этому, своего рода морганатическому 
браку, скрепленному еще рождешемъ дочери, 
Агнеса стала более византшкой, чЪмъ когда-либо. 
Какъ это будетъ сейчасъ показано, она совер
шенно забыла языкъ своей родной земли; у нея 
не сохранилось ни малейшаго воспоминан'т о 
семьЪ, никогда о ней не заботившейся. Нетъ 
доказательствъ, что въ 1196 году она виделась 
со своей сестрой Маргаритой, вдовой короля 
Венгерскаго, когда та предприняла путеш ес^е 
въ Святую Землю; и когда неожиданно въ 
1203 году прибыли бароны четвертаго крестоваго 
похода, и она очутилась лицомъ къ лицу съ 
своими соотечественниками, можно по всЬмъ 
имеющимся даннымъ заключить, что она была 
имъ вполне чужой.

* **

Известно, какъ Ирина Ангелъ, царица визан- 
тжская, взошедшая вследств1е своего брака на 
германскж престолъ, уговорила мужа своего 
Филиппа Швабскаго принять сторону юнаго 
Алексея, ея брата, лишеннаго власти узурпато-
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ромъ, и какъ германский императоръ заинтере- 
совалъ въ делахъ своего юнаго зятя венещанцевъ 
и крестоносцевъ, въ это время съехавшихся въ 
Венецш. Несомненно, что еще и друпя причины 
заставили направить въ сторону Константинополя 
экспедищю, предназначавшуюся для освобожде- 
и\я Святой Земли. Экономичесюе интересы вене- 
щанской республики, приманка, какою служило 
великолете византийской столицы, возбуждая 
воображеше западныхъ людей, перспектива гра
бежей и победъ, рисовавшаяся всемъ этимъ 
искателямъ приключений при мысли о такомъ 
походе, старая злоба, покоившаяся въ сердцахъ 
у латинянъ,— все это были причины, заставивцля 
решиться даже и бароновъ этого крестоваго по
хода. Наконецъ, еще одно соображеше состояло 
во множестве реликвш, какими обладалъ Кон
стантинополь. Известно, какое важное место 
занимали въ общественной и частной жизни 
средневековья эти драгоценные останки, и какую 
цену имели въ особенности те, что происходили 
съ Востока. Византия какъ разъ была полна 
этихъ священныхъ сокровищъ, и не безъ неко- 
тораго тщеславия ихъ выставляли передъ глазами 
ослепленныхъ зрителей во дворце, въ импера
торской дворцовой церкви, въ св. Софж и дру- 
гихъ церквахъ. Такимъ образомъ въ глазахъ 
латинянъ императорскш городъ сталъ обширнымъ 
музеемъ, въ роде огромной священной раки, 
предназначенной снабжать все святилища Запада; 
и можно думать, если принять въ соображение 
съ какой заботой относились победители къ 
раке съ мощами и какое отводили ей место, 
что эта приманка играла не последнюю роль въ
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важномъ рЪшенш, заставившемъ, несмотря на 
формальное запрещеше папы, направить свой 
путь на Константинополь такое количество бла- 
гочестивыхъ людей, столькихъ служителей церк
ви, стремившихся къ собирашю, въ виде награды 
за победу, этихъ священныхъ сокровищъ.

Зд'Ьсь не место излагать четвертый крестовый 
походъ. Будетъ достаточно напомнить о томъ, 
какъ латиняне, подступивъ къ Константинополю 
23 ¡юня 1203 года, увидели себя вынужденными 
употребить силу, чтобы возстановить на престоле 
юнаго ЯлексЬя. 17 ¡юля былъ сделанъ приступы 
узурпаторъ, охваченный паникой, поспешно б’Ь- 
жалъ, и возставшж народъ водворилъ на пре
столе Исаака Янгела. Первой заботой импера
тора было поладить съ крестоносцами. Онъ под- 
твердилъ все об'Ъщашя, данныя крестоносцамъ 
его сыномъ; онъ принялъ ихъ, какъ „благодете
лей и охранителей имперм“ ; въ особенности онъ 
щедрой м^рой одарилъ ихъ богатствами столицы; 
и эта первая оккупащя города, продолжавшаяся 
всего несколько дней, только усилила алчность 
крестоносцевъ.

Вотъ тутъ-то мы и встречаемся съ Ягнесой 
французской въ одной сцене, очень характерной, 
выясняющей эволюцию, происшедшую въ ней. 
Среди важныхъ бароновъ латинской армж нахо
дилось несколько близкихъ родственниковъ мо
лодой императрицы; графъ Балдуинъ Фландрскж 
былъ женать на ея племяннице,* графъ Луи Блу- 
ассжй былъ сынъ ея сестры. Но, съ другой 
стороны, ©едоръ Врана, ея любовникъ, былъ во 
главе защитниковъ, однимъ изъ последнихъ 
верныхъ приверженцевъ царя Ялексея Янгела.
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Повидимому, Агнеса не колебалась, какой изъ 
двухъ партж отдать предпочтете. По словамъ 
Роберта Кларшскаго крестоносцы, сохранивъ не
которое воспоминаше, что какая-то французская 
принцесса, сестра ихъ короля, была некогда 
выдана замужъ въ Константинополе, осведо
мились, какъ только претендентъ былъ водво- 
ренъ во дворце, жива ли еще эта дама, „на
зывавшаяся, какъ говорйтъ летописецъ, импе
ратрицей французской". „И имъ сказали, что 
да, и что она замужемъ; что одинъ важный чело- 
векъ въ городе— по имени Верна (Врана) же
нился на ней; и что она ьжила во дворце, не
подалеку. И отправились туда бароны, чтобы 
увидеть ее, и приветствовали ее, и много обе 
щали ей всяческихъ услугъ. Она же была съ 
ними очень неприветлива и очень разгневана, 
что они пришли туда и что они того Алексея 
короновали, и не хотела говорить съ ними. Но 
она заставляла говорить за себя латинянина 
{переводчика), и латинянинъ говорилъ, что она 
ничего не знаетъ по французски. Однако, что 
касается графа Луи,—который приходился ей 
кузеномъ,—она вошла съ нимъ въ сношения".

Въ двадцати четырехлетий перюдъ, во время 
котораго французсюе родные забыли маленькую 
принцессу, отправленную въ Визанпю, и она 
также совершенно забыла свою родину. Она 
интересовалась только делами Византж, старин
ной враждой, какую Врана питали къ Исааку 
Ангелу; какъ гречанка, она негодовала на не
своевременное и злосчастное вмешательство 
этихъ иностранцевъ въ дела монархж. Благодаря 
всему этому, анекдотъ, передаваемый Робертомъ
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Кларжскимъ, является чрезвычайно многозначи- 
тельнымъ; онъ доказываетъ, до какой степени 
Ягнеса французская стала чужой своей родине.

То, что затёмъ последовало, не могло отнюдь 
способствовать примиретю ея съ ея соотече
ственниками. Известно, какъ видимое доброе со- 
глаае между греками и латинянами не замедлило 
порваться въ течете зимы, проведенной кресто
носцами подъ стенами Константинополя и какъ, 
после того что нацюнальная револющя свергла 
слабыхъ и недостойныхъ монарховъ, занимавшихъ 
престолъ, крестоносцы решили завоевать Визан- 
т'по для самихъ себя. Известно, каюе ужасы 
происходили въ течете несколькихъ дней въ 
городе, взятомъ приступомъ. Когда городстя 
стены были взяты (12 апреля 1204 года), Ягнеса 
французская со многими другими знатными да
мами нашла убежище въ укрепленномъ дворце 
Вуколеона. Маркизъ Бонифацж Монферратсюй 
подоспелъ во время, чтобы охранить царицу и 
ея спутницъ отъ всякихъ злоключенж. Но можно 
себе представить, каково ей было глядеть на 
разграблете своей столицы, на грабежъ дворца, 
опустошеше церквей, осквернеше и поругате 
св. Софт, на бегство обезумевшаго городского 
населетя, на то, что такой несравненный городъ, 
какъ Константинополь, былъ преданъ всемъ 
безчинствамъ грубыхъ солдатъ. Изъ наивнаго 
разсказа Роберта Кларжскаго видно, что принесло 
латинянамъ. ихъ плачевное предпр1 ят1 е: „Съ со- 
творетя м\ра, говорить онъ, не было видано и 
не было завоевано такого количества добычи, 
такого благороднаго, такого несметно богатаго, 
ни во времена Ялександра, ни во времена Карла
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Великаго, ни прежде того, ни после того; и я 
никакъ не думаю, чтобы въ сорока самыхъ бо- 
гатыхъ городахъ м\ра было ,бы столько сокро- 
вищъ, сколько нашли въ центре Константино
поля. И греки свидетельствовали, что две трети 
сокровищъ всего М1 ра были въ Константинополе* 
а треть разсеяна по м1ру". При виде всей этой, 
насытившейся алчности, нахальства этихъ раз- 
бойниковъ, не имевшихъ уважешя ни къ кому 
и ни къ чему, Агнеса такъ же, какъ и Никита, 
должна была горько плакать при виде гибели 
царственнаго города и подумать, что и сарацины 
были бы милостивее крестоносцевъ.

Темъ не менее, когда латинская импер1я за
менила монарх^ царей, когда графъ Балдуинъ 
Фландрсюй, ея родственникъ, взошелъ на пре- 
столъ Кесарей, въ сердце Агнесы, казалось, 
вспыхнуло замершее чувство, и пробудилось со- 
знаше, что она француженка. Эта перемена долж
на была иметь довольно любопытныя послед- 
ств!я.

Въ одномъ месте Никита говорить не безъ. 
горечи и не безъ грусти объ этихъ грекахъ, 
„заключившихъ съ итальянцами миръ, чтобы по
лучить отъ нихъ известную часть земель, тогда 
какъ они должны были бы желать оставаться 
съ ними въ вечной вражде". Среди „этихъ ра- 
болепныхъ душъ, изъ-за тщеслав1я вооружив
шихся противъ родины," былъ ©едоръ Врана,, 
любовникъ Агнесы Французской. Можно пред
полагать, что онъ присоединился къ новому ре-
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жиму подъ вл1яшемъ своей любовницы. Послед
няя, действительно, нашла, благодаря основанию 
латинской имперж, неожиданную для себя вы
году. АиЬгу с1е ТгслБ-Ро^атез разЫазываетъ, что 
Вране тогда заметили „что онъ лишалъ закон- 
наго брака императрицу, сестру французскаго 
короля,“ и убедили его упорядочить положение 
бракомъ. Само собою разумеется, что Агнеса 
была за это благодарна и сблизила своего мужа 
съ теми, кому считала себя обязанной благо
дарностью.

Во всякомъ случае ©едоръ Врана сделался 
съ этихъ поръ одной изъ самыхъ верныхъ под- 
держекъ новой имперж. „Это былъ, говорить Аро 
него Вилльардуинъ, грекъ, державшжся за нихъ, 
а ни одинъ грекъ не держался за нихъ, кроме 
него.“ Впрочемъ, эта редкая преданность была 
доступнымъ образомъ вознаграждена. Врана по- 
лучилъ отъ императора въ ленное владеше Ап- 
росъ, и во главе несколькихъ латинскихъ союз- 
никовъ онъ служилъ, какъ верный вассалъ, сво
ему новому господину. Затемъ, когда въ 1206 го
ду городъ Апросъ былъ взять болгарами иуни- 
чтоженъ, знатный греческж вельможа имелъ 
случай сыграть еще более важную роль. Онъ 
былъ очень популяренъ во ©ракж, которою не
когда управлялъ по назначешю царя, и въ осо
бенности въ Адр1анополе, откуда родомъ была 
его семья. Народонаселеше той местности, устра
шенное неистовствами болгаръ, предложило 
подчиниться- ему и образовать подъ его властью 
вассальное княжество латинскаго императора. 
„Такимъ образомъ, согласно выражешю Вилльар- 
дуина, греки и франки могли бы быть въ доб-
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ромъ согласш." Генрихъ Фландрсюй, правившж за 
своего брата Балдуина, взятаго въ пл^нъ болга
рами, искусно воспользовался такимъ выгоднымъ 
случаемъ. Въ 1206 году онъ по формальному 
договору передалъ въ ленное влад^ше Вране и 
„императрице супруге его" Адрианополь и Диди- 
мотику съ ихъ округомъ. Звучный титулъ еще 
увеличилъ въ глазахъ грековъ престижъ ихъ 
новаго господина; актъ инвеституры былъ со- 
составленъ на имя „благороднаго Кесаря ©е- 
дора Враны Комнина." Отрядъ латинскихъ ры
царей оставался въ Адр1анополе, чтобы помо
гать ему защищать свое княжество. И „такъ, 
говорить Вилльардуинъ, былъ заключенъ дого- 
воръ, и заключенъ и установленъ миръ между 
греками и франками."

Агнеса Французская старалась, сближая по- 
бежденныхъ и победителей, упрочить, посколь
ку это отъ нея зависело, государство основан
ное латинянами. Несомненно, что она и въ 
своемъ княжестве продолжала работать надъ 
деломъ примирен’ы, котораго она была инища- 
торшей. Действительно, до последнихъ дней сво
ей жизни ©едоръ Врана, согласно своимъ обе- 
щашямъ, верно служилъ имперж и императору; 
въ своемъ княжестве, впрочемъ, онъ былъ почти 
царемъ, и въ этой совершенно греческой среде 
Агнеса продолжала жить византжской царицей.

Мы мало знаемъ объ ея последнихъ годахъ. 
Одна подробность, однако, позволяетъ думать, 
что сердце ея все больше и больше склонялось 
къ Францж. За французскаго барона Наржо Ту- 
сшскаго выдала она свою дочь въ 1218 или 
1219 году. Точно также позднее и внучка ея
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должна была выйти за француза Вильгельма 
Вилльардуина, сына князя Ахейскаго, а внукъ ея 
Филиппъ Тусжскж любилъ ссылаться на свое 
французское происхождеше и на свое родство 
съ королевскимъ родомъ Францж. Жуанвиль 
разсказываетъ, что онъ прибылъ въ 1252 году 
въ Палестину, посетить Людовика Святого, „и 
говорилъ король, что онъ былъ его кузеномъ, ибо 
велъ свой родъ отъ одной изъ сестеръ короля 
Филиппа, которую самъ императоръ взялъ себе 
въ жены.“ И ^ъ начале XIX века еще Марино 
Санудо говорилъ о „дочери короля французска- 
го,“ сделавшейся византжской императрицей, а 
впоследствж вышедшей замужъ за одного ба
рона греческой имперж.

Такимъ образомъ, много времени спустя после 
ея смерти, последовавшей въ 1220 году, Западъ 
сохранялъ еще память объ Агнесе Французской, 
императрице Востока, судьба которой несомнен
но была одной изъ самыхъ странныхъ среди 
судебъ столькихъ западныхъ принцессъ, вышед- 
шихъ замужъ въ Константинополе. Более чемъ 
кого другого обстоятельства оторвали ее отъ род
ной почвы; более всехъ другихъ она стала ви- 
зантжкой по языку и по душе. А между темъ, 
когда спустя четверть века, волею случая, вновь 
очутилась она лицомъ къ лицу со своими сооте
чественниками, сердце ея после минуты ко- 
лебашя обратилось вновь къ родной земле. Ж е
на важнаго греческаго вельможи, она не после
довала за. нимъ и не перешла на сторону па- 
трютовъ, непоколебимо противодействовавшихъ 
иноземцамъ; она не эмигрировала съ нимъ въ 
Никею или какой-нибудь другой городъ; напро-
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тивъ, она склонила своего мужа примкнуть къ 
франкамъ, сделала изъ него феодала новой им- 
пер'ж и предложила ему взять на себя задачу 
примирить, если возможно, эти две враждуюиця 
нацш. Дочь Францш по своему рождешю, умер
шая въ греческомъ вассальномъ княжестве ла- 
тинскаго императора, основавъ вместе съ бедо- 
ромъ Враной семью, которая стала французской, 
она такимъ образомъ, и несмотря на приключе- 
жя и бурно проведенную часть жизни, сумела 
гармонично сочетать свой смертный одръ съ сво
ею колыбелью.
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ГЛЛВЛ VII.

Констанщя Гогенштауфенъ, никейская 
императрица.

Въ Валенцш, въ Испанж, въ маленькой церкви 
1оанна Больничнаго можно видЬть въ часовнЪ 
св. Варвары деревянный гробъ, на которомъ 
начертана по испански следующая надпись: 
„ЗдЪсь лежитъ тЪло донны Констанцш, авгусгЬй- 
шей императрицы греческой.“ Что эта за монар
хиня византшской имперж, столь мало известная, 
и по какому странному случаю прибыла она съ 
далекаго Востока, чтобы жить и умереть подъ 
небомъ Иберш. Это истор!я печальная и романи
ческая въ одно и то же время, любопытный эпи- 
зодъ изъ отношений, катя поддерживали между 
собою Востокъ и Западъ *) въ XIII столЪтж.

*
* * t

Около 1238 года въ ЕвропЪ подготовлялись 
велишя собьтя. Это было время, когда [на Во

*) Шлумбергеръ первый обратилъ внимаше на эту 
забытую царицу въ любопытной стать'Ь: L e  t o m b e a u  
d’u ne  i m p é r a t r i c e  b y z a n t i n e  à V a l e n c e  (Rev 
des Deux Mondes, 15 марта 1902). Мы многимъ обязаны 
этой интересной работЪ.
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стоке 1оаннъ Дука Ватаци, греческж импера- 
торъ Никейскж, съ все возрастающимъ успехомъ 
боролся противъ слабой латинской имперж— Кон
стантинопольской; время, когда на Западе Фрид- 
рихъ II Гогенштауфенъ еще разъ возобновилъ 
свою вечную войну съ папствомъ. Балдуинъ II, 
императоръ Константинопольскж, которому тогда 
папа покровительствовалъ, при чемъ это покро
вительство являлось для него единственной под
держкой, находился въ силу этого обстоятельства 
неизбежно во враждебныхъ отношешяхъ съ 
великимъ императоромъ швабскимъ, и политика 
Фридриха II естественно должна была стараться 
действовать и тутъ, */тобы ослаблять непримири
м ая  противника, какимъ былъ для него папа. 
Съ этой целью онъ не задумался, будучи рим- 
скимъ католикомъ и латиняниномъ, вступить въ 
союзъ съ греками-схизматиками противъ госу
дарства католическая и латинская.

Это не должно удивлять, если вспомнить, 
какой свободный и могучж умъ былъ этотъ по- 
слЪдшй изъ Гогенштауфеновъ. Посвященный еще 
въ Сицилш съ самая ГдЪтства во все велико- 
лЪшя цивилизац’ж греческой и арабской, ученый 
и увлекавшейся наукой, какъ гуманистъ Возрож- 
дешя, кроме того, плененный до чрезвычайно
сти нравами мусульманская востока, полными 
страстности и нЪги, этотъ принцъ, съ душой че
ловека светская и космополита, решилъ выр
вать м!ръ изъ тисковъ церкви, не только уни- 
чтоживъ светскую власть папства, но и уничто- 
живъ духовное вл!яше Рима. Положить навсегда 
конецъ безполезному безумто крестовыхъ по- 
ходовъ, заключить миръ съ исламомъ, отнять
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у папы и передать въ вЪдЪше императора вер
ховное руководительство хриспанскимъ м1 ромъ,— 
таковы были, между прочимъ, мечты, который 
лел'Ьялъ въ своей гежальной душ'Ьэтотъ разно
сторонне, почти современный намъ по духу мо~ 
нархъ. Его враги утверждаютъ, что онъ не вЪ- 
рилъ въ Бога, отрицалъ безсмерт1е души, чта 
на ряду со слЪпой верой онъ провозглашалъ 
высцля требоважя разума, говоря, „что чело- 
в'Ькъ долженъ вЪрить только въ то, что можетъ 
быть доказано силой вещей и естественнымъ ра- 
зумомъ.“ После этого станетъ понятнымъ, чта 
умъ его, освободившись отъ всякихъ устар'Ьлыхъ 
предразсудковъ, не,1 вид'Ьлъ ничего предосуди- 
тельнаго въ общ ент со схизматиками или невер
ными, разъ что ихъ поддержка могла ему быть 
полезной въ борьбе противъ главнаго его вра
га,— папства.

Отсюда сношежя, каюя онъ завелъ съ ви- 
зантшскимъ. дворомъ въ Никее. Фридрихъ II 
обещ алъ Ватаци очистить Константинополь отъ 
латинянъ и возвратить его законному владыке; 
за это греческш императоръ обязывался при
знать себя вассаломъ императора'Запада й воз- 
становить единение церквей. Трудно сказать, ка
кая доля искренности заключалась въэтихъобе- 
щажяхъ. Въ предполагавшемся союзе греки 
прежде всего видели средство более легкаго от- 
воеважя Константинополя; Фридрихъ II — сред
ство отнять у папства силу, которую оно стара
лось привлечь на свою сторону. Какъ бы то ни 
было, но обе стороны пришли къ соглашешю. 
Съ 1238 года греческое войско по распоряже- 
жю царя расположилось въ Итале къ услугамъ
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императора Швабскаго. Скоро сближеше двухъ 
императоровъ стало еще гЬснЪй. Въ 1244 году 
одна изъ дочерей Фридриха II вышла замужъ 
за греческаго императора никейскаго.

*  **

Въ 1241 году 1оаннъ Дука Ватаци потерялъ 
свою первую жену Ирину Ласкарь. Скоро послЪ 
этого, „уставъ отъ своего одиночества“ , какъ 
говорить одинъ современникъ, онъ задумалъ 
жениться вторично и попросилъ у своего вели- 
каго союзника руку его дочери. Она носила имя 
Констанцш и родилась отъ брака Фридриха II съ 
Б 1 анкой Ланч1ей, той самой, которая была также 
матерью знаменитаго Манфреда. Императоръ 
охотно согласился на бракъ, укрЪплявшж его 
союзъ съ греками; и несмотря на то, что между 
будущими супругами была громадная разница въ 
лЪтахъ,— въ 1244 году 1оанну было пятьдесятъ 
два года, а Констанщя была совсЬмъ молодень
кая,— бракъ былъ рЪшенъ.

С обьте  это произвело на ЗападЪ, особенно 
въ папской партш, чрезвычайный скандаль. На 
Люнскомъ соборЪ, нисколько позднЪе, Иннокен- 
тш IV не колеблясь приводить среди другихъ 
причинъ, оправдывавшихъ, какъ ему казалось, 
отлучеше Фридриха И, и эту причину, то, „что 
онъ породнился съ еретиками“ . Еще раньше, и по 
той же причинЪ, папа торжественно отлучилъ 
императора Ватаци и весь его народъ, „называя 
нагло еретиками, какъ писалъ объ этомъ Фрид- 
рихъ своему союзнику, этихъ крайне православ- 
ныхъ грековъ, черезъ которыхъ хриспанская



никейская императрица. 237

вЪра распространилась по всему м\ру“ , величая 
вероотступниками и виновниками скандала на- 
родъ, въ течеше вековъ и отъ самаго начала 
славившжся своимъ благочеспемъ и проповЪдо- 
вавшж евангел!е мира латинскому м^ру, которымъ 
править римскж первосвященникъ“ . Ничто не 
могло такъ гЬсно сплотить интересы двухъ мо- 
нарховъ, какъ это общее осуждеше. „Мы отнюдь, 
писалъ Фридрихъ другому лицу, съ которымъ 
былъ въ переписке, не защищаемъ только наше 
право, но и права всехъ другихъ народовъ, на- 
шихъ друзей, соединенныхъ искренно въ любви 
ко Христу, и въ особенности грековъ, нашихъ 
друзей и союзниковъ, съ которыми папа, по 
причине нашего къ нимъ расположешя и не
смотря на то, что они народъ самый хриспан- 
скж, обошелся съ последней дерзостью, называя 
нечестивымъ этотъ благочестивый народъ, и 
еретической эту очень православную накцю“. 
Точно также и Ватаци, отправляя императору 
часть своего войска, поздравлялъ себя съ побе
дами, катя принцъ швабскш одерживалъ надъ 
ихъ общимъ врагомъ. Залогомъ этого политиче- 
скаго сближешя была принцесса Констанщя. Она 
должна была стать его жертвой.

Свадьба царя и дочери Фридриха II была от
празднована въ Бруссе. Судя по сведешямъ, за- 
имствованнымъ мною изъ одного еще нёиздан- 
наго текста, надгробнаго слова императору Ватаци 
сына его ведора Ласкаря, греческж монархъ 
отправился съ большою военною свитой изъ сво
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ей столицы Никеи въ городъ, где его ожидала 
молодая невЪста. Какъ кажется, старый монархъ 
бы лъ  даже несколько затрудненъ путешеств1 емъ 
и почувствовалъ себя довольно серьезно нездо- 
ровымъ. Свадебныя празднества тЪмъ не менее 
были очень торжественны. Греки чувствовали 
себя чрезвычайно польщенными этимъ союзомъ, 
„блескъ и слава котораго, пишетъ бедоръ Ла- 
скарь, и все друпя преимущества могутъ не 
виД'Ьть только дураки и невежды“ . Придворные 
поэты прославляли одинъ передъ другимъ такой 
прекрасный и прибыльный союзъ; наперерывъ 
передъ молодой монархиней раскрывали все ве- 
ликолЪте византшской роскоши. Согласно обы
чаю, она переменила свое западное имя на 
бол^е греческое имя Янны и нашла великолепный 
пр!емъ въ этомъ городе Никее, съ виду бывшемъ 
уже цкпыхъ сорокъ летъ похожимъ на большую 
столицу, и особенно любимомъ греками патрю- 
тами, „ибо имя его, говорить бедоръ Ласкарь, 
заключаетъ въ себе предсказаже победы“ . Это 
кажущееся счастье было, однако, не продолжи
тельно; странное происшествие скоро нарушило 
гарможю императорской четы.

Такъ какъ новая императрица была почти ре- 
бенокъ, отецъ ея далъ ей при отъезде ея изъ 
Италж довольно многочисленную свиту, состояв
шую изъ женщинъ ея нацюнальности, и среди 
нихъ, чтобы исполнять при ней „должность гу
вернантки и наставницы“ , чрезвычайно красивую 
женщину, называемую византжскими летописца
ми „маркизой“. Маркиза была красавица; осо
бенно удивительны были у нея глаза, и она 
-обладала исключительной гращей. Императоръ
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же Ватаци им'Ьлъ всегда темпераментъ крайне 
влюбчивый, и его маленькая жена съ Запада, 
на которой онъ женился, главнымъ образомъ, 
изъ-за политическихъ соображенш, мало его ин
тересовала. Маркизе не трудно было заинтере
совать его больше; такъ какъ она охотно приня
лась за это д'Ьло, такъ какъ, по словамъ одного 
летописца, „своими любовными напитками и ча
рами она заколдовала царя“, то и не замедлила 
стать открыто признанной фавориткой и сопер
ницей своей юной госпожи. Ватаци не могъ ни 
въ чемъ ей отказать. Ей было разрешено носить 
императорсте знаки отлич!я, пурпуровыя туфли; 
когда она отправлялась куда-либо верхомъ, по
пона на ея лошади и возжи были пурпуровыя, 
какъ у царицы; ее сопровождала блестящая 
свита; по пути ея слЪдовашя ей оказывали тЪ 
же почести, что императриц^; и подданные, какъ 
въ городе, такъ и во дворце, выказывали ей 
тотъ же почетъ, что законной монархине, и даже 
нисколько больше. Царь, совершенно очарован
ный, уступалъ всЬмъ капризамъ своей любов
ницы; Янна была открыто поставлена на второе 
место.

Обстоятельство это возбудило некоторый скан- 
далъ при Никейскомъ дворе. Среди приближен- 
ныхъ императора однимъ изъ самыхъ выдаю
щихся былъ въ то время знаменитый писатель 
Никифоръ Влеммидъ. Ватаци назначилъ его на 
должность воспитателя наследника престола, онъ 
заслужилъ на этомъ доверенномъ посту дружбу 
своего воспитанника и прюбрелъ благоволеше 
монарха. Это былъ человЪкъ души суровой и 
непреклонной, очень благочестивый, относивгшйся
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съ большимъ презрЪшемъ ко всему, что не ка
салось дЪлъ благочеспя, и обратившш на себя 
внимаже своей сильной непр‘1язнью къ латиня- 
намъ. Кроме того, онъ гордился своей откровен
ностью; и хотя его свободная речь навлекала 
на него частыя нападки, ему всегда удавалось 
сохранить за собой довЪр1 е, какимъ онъ пользо
вался. Влеммидъ решительно сталъ противъ~фа- 
воритки. Въ ней онъ ненавиделъ не только ино
странку, онъ ненавиделъ въ ней также и жен
щину. Въ прежжя времена, когда ему было 
двадцать л^тъ, у него была любовная истор]я, 
плохо кончившаяся; онъ затаилъ въ себе после 
этого непримиримую «злобу ко всему женскому 
полу. И вотъ онъ смело открылъ походъ про- 
тивъ маркизы; началъ съ того, что принялся пи
сать на нее памфлеты. И такъ какъ у этого за
щитника нравственности рука была далеко не 
легкая, онъ не скупился на комплименты для 
своей непр1ятельницы. „Царица безстыдства, по- 
ругаже м'фа, скандаль вселенной, ядъ смерто
носный, развратница, менада, куртизанка“ , таковы 
были, между прочимъ, пр!ятные эпитеты, кото
рыми онъ ее наделялъ.

Императору, человеку осторожному, въ доста
точной мере надоедала эта огласка; порой онъ 
также испытывалъ некоторыя угрызежя сове
сти по поводу приключежя, въ какое онъ за
путался. Но сердце его было пленено, и онъ 
успокаивалъ свои угрызежя, говоря себе, что 
Богъ откроетъ ему, когда настанетъ время, часъ 
покаяжя. Покуда онъ продолжалъ предаваться 
своей страсти. Что касается маркизы, она ста
новилась все смелее. Более властная, более
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дерзкая, чЪмъ когда-либо, она свысока обраща
лась со всЬми, кто только приближался къ ней; 
даже въ отношеши самой императрицы она дер
жала себя, открыто, какъ ея соперница, считая 
себя, какъ говоритьодинъ лЪтописецъ „истинной 
царицей и больше, чЪмъ царицей“ . Такъ шли 
дЪла въ течете трехъ или четырехъ л'Ьгь, когда 
одна драматическая случайность свела мар
кизу съ ея врагомъ.

Влеммидъ былъ въ 1248 году настоятелемъ въ 
монастыре св. Григор1я Чудотворца близъ Ёфе- 
са. ФавориткЪ пришла въ голову мысль, въ видЪ 
вызова, отправиться туда. Въ парадномъ цар- 
скомъ облачеши, въ сопровождена блестящей 
свиты, она нагрянула въ монастырь, при чемъ 
ни у кого не хватило смЪлости затворить передъ 
ней двери, и вошла въ церковь какъ разъ въту 
самую минуту, когда община отправляла тамъ 
богослужеше. Влеммидъ однимъ движешемъ тот- 
часъ останавливаетъ священника, бывшаговъал- 
тар'Ь, и прерываетъ священное служеше; за- 
тЪмъ, обратившись къ маркизЪ, приказываетъ 
ей оставить святое мЪсто, которое она вдвойнЪ 
оскверняетъ, будучи недостойна по своему по- 
ведешю участвовать въ общенш вЪрныхъ, и на
нося своимъ присутсгаемъ публичное оскорбле- 
ше священнымъ законамъ релипи. При такомъ 
ужасномъ поношеши маркиза невольно отсту- 
паетъ; затЪмъ разражается слезами, умоляетъ 
монаха не изгонять ее изъ святого мЪста; наконецъ, 
охваченная священнымъ ужасомъ, она согла
шается на уступку и выходить изъ церкви. Но 
вооруженные люди, бывиле въ ея свитЪ, возму
щаются унижешемъ, нанесеннымъ ихъ госпожЪ.

ДИЛЬ II 16
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Ихъ начальникъ, нЪшй Дримисъ, заявляетъ, что 
послЪ такого оскорблешя игуменъ не достоинъ 
жить, и, присоединяя къ слову д'Ьло, хочетъ об
нажить мечъ. Но тутъ, о чудо! мечъ остается 
прикованнымъ къ ножнамъ, и, несмотря на всЬ 
усил!я, офицеру не удается извлечь его. Обезу- 
м'Ьвъ отъ гнЪва, Дримисъ выкрикиваетъ оскор- 
блешя и шумитъ. Влеммидъ, невозмутимый, за
являетъ, что скорее умретъ, чЪмъ нарушить 
законъ Христа. Въ концЪ концовъ, невольно 
пораженные такою смелостью, осаждающ*1 е уда
ляются; но вслЪдъ за гЬмъ императору прино
сится жалоба на дерзкаго монаха, осмЪливша- 
гося противиться фавориткЪ. Подстрекаемая сво
ими приближенными, маркиза требуешь мщетя, 
утверждая, что въ ея лицЪ было оскорблено 
само императорское величество. Дримисъ съ 
своей стороны заявляетъ, чтовъдЪло замЪшано 
колдовство, что только такимъ образомъ онъ не 
могъ извлечь своего меча изъ ноженъ, и требуетъ 
наказашя колдуну. И уже Влеммидъ начиналъ 
испытывать нЪкоторыя опасения за поспЪдств’т , 
катя могъ им'Ьть его смЪлый поступокъ.

Сохранилось его послаше, своего рода цирку
ляра  обращенный имъ въ это время ко всЬмъ 
монахамъ имперш, чтобы до известной степени 
выв'Ьдать объ общественномъ мн'Ьнж относитель
но этого случая. Въ немъ онъ разсказывалъ о 
д'Ьл'Ь во всЬхъ подробностяхъ, оправдывалъсвое 
поведете и, въ крайне сильныхъ выражешяхъ 
возставая противъ фаворитки, онъ опредЪлялъ, 
какого поведетя долженъ былъ держаться слу
житель церкви въ отношенш такой женщины и 
при данныхъ обстоятельствахъ. „Тотъ, кто хочетъ
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угождать людямъ, писалъ онъ, отнюдь не есть 
истинный служитель Божш“ ; и кончалъ свое 
поспаше такъ: „Вотъ по какимъ побуждешямъ 
мы, не колеблясь, изгнали нечестивую изъ свя
того места, ибо не могли взять на себя дать 
святое причаспе женщине безстыдной и нече
стивой, равно не могли и ронять передъ той, 
что погрязаетъ въ пороке и нечестш, драгоцЪн- 
ныя и дивныя слова божественной литурпи“ .

Однако императоръ Ватаци тЪмъ не менее, 
повидимому, отказался потакать мстительности 
своей любовницы, несмотря на пылъ своей стра
сти къ ней. Онъ удовольствовался только тЪмъ, 
что со вздохомъ и со слезами на глазахъ сказалъ 
ей: „ЗачЪмъ хочешь ты, чтобы я наказалъ этого 
праведника? Еслибы я самъ сумЪлъ жить безъ 
позора и безъ стыда, я сумЪлъ бы и уберечь 
императорское величество отъ всякаго посяга
тельства на него. Но я самъ далъ поводъ ко 
всякимъ оскорблен^ямъ, которыя сыпятся теперь 
на мою особу и на мое достоинство. Поэтому я 
только пожинаю то, что самъ посЬялъ“ .

ТЪмъ не менее, несмотря на добровольное 
милосердие царя, враги монаха устроили такъ, 
что онъ, хоть иначе, а все-таки Искупилъ свою 
смелую выходку. „Было, зам'Ьчаетъ Влеммидъ 
въ оставленной имъ любопытной автобюграфш, 
много безпокойства и смуты". Это очень неясно. 
Но во всякомъ случае достоверно известно, что 
въ 1250 году игуменъ былъ въ некоторой неми
лости. Въ это время, къ большому его счастью, 
на Востокъ прибыли папсме послы и такъ какъ 
была большая нужда въ богословской эрудиш’и 
и въ д*1алектическомъ красноречш ученаго грека,

!б*
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для учаспя въ спорахъ при собесЬдоважяхъ въ 
Нимфее, то этимъ самымъ онъ очень кстати воз- 
вратилъ себе прежнее вл1 яже, что позволило 
ему главнымъ образомъ избегнуть дурныхъ по- 
сггЬдствш того печальнаго случая, въ какой онъ 
попалъ, вступивъ въ борьбу съ всесильной фа
вориткой, „одно имя которой, какъ онъ самъ 
писалъ, возбуждало ужасъ“ .

Что думала о всЬхъ этихъ громкихъ происше- 
ств1яхъ императрица Янна, находившаяся въ та- 
комъ явномъ пренебрежены? Неизвестно. Во 
всякомъ случае отецъ ея, Фридрихъ II, какъ ка
жется, ни мало о томъ не заботился, если только 
эти слухи дошли до него. Сохранилось несколько 
крайне любопытныхъ писемъ, писанныхъ по гре
чески въ 1250 году императоромъ и адресован- 
ныхъ „его любезнейшему зятю“. Онъ выра- 
жаетъ въ нихъ Ватаци „свою полную симпат1к> 
и искреннюю привязанность“; онъ объявляетъ 
ему объ одержанныхъ въ ИталЫ его войскомъ 
победахъ, „ибо мы знаемъ, пишетъ онъ, что 
ваше величество радуется вместе съ нами вся
кому нашему благополуч!ю и всякому нашему 
успеху“; полный веры въ самого себя и въ 
будущее, онъ прибавляетъ: „Уведомляю вась, 
что поддерживаемые и руководимые божествен- 
нымъ Провидежемъ, мы находимся въ добромъ 
здравЫ, въ хорошемъ положены, ежедневно 
бьемъ непр!ятеля, и что касается насъ самихъ, 
все идетъ согласно нашему желажю“ . Затемъ 
онъ поздравляетъ греческаго императора съ 
успехами, которые тотъ въ свою очередь одер- 
жалъ надъ латинянами, и въ особенности предо- 
стерегаетъ его противъ интригъ папской политики.
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Надо видеть, съ какой силой и резкостью 
Фридрихъ II возстаетъ „противъ этихъ пастырей 
Израиля, которые отнюдь не священнослужители 
церкви Христовой", и противъ главы ихъ, папы, 
„отца лжи", какъ онъ его называетъ. ДЪло въ 
томъ, что Иннокентш IV какъ разъ отправилъ 
въ Никею посольство, съ цЪлью порвать союзъ 
между двумя императорами и возстановить еди- 
неше церквей. Хотя Фридрихъ II поздравлялъ 
себя нарочно съ якобы „крайней и непоколеби
мой любовью", какую Ватаци сохранялъ къ 
„своему отцу", онъ въ душе нисколько трево
жился за послЪдств!я этого шага. Поэтому онъ 
спЪшилъ предупредить греческаго монарха, что 
никакъ не „въинтересахъ в’Ьры" было отправлено 
къ нему это посольство, но единственно съ целью 
„посЪять раздоръ между отцомъ и сыномъ". И 
такъ какъ Ватаци, одно время соблазненный 
папскими предложениями, р’Ъшилъ вступить въ 
переговоры съ Римомъ и отправилъ въ Италш 
уполномоченныхъ, Фридрихъ II прибавлялъ: „На
ше Величество хочетъ, наконецъ, по отцовски 
побранить сына за его поведение", ибо сынъ 
„безъ ведома отца" принялъ такое важное рЪ- 
щеше; и, напоминая, что онъ имЪетъ опытъ 
относительно дЪлъ Запада, онъ не безъ некото
рой иронш прибавлялъ, что никогда не позво- 
лилъ бы себе ничего решить относительно депъ 
Востока, не посоветовавшись съ Ватаци, знав- 
шимъ ихъ гораздо лучше его. После всего 
этого онъ объявлялъ, что намеренъ принять 
уполномоченныхъ царя, прежде чемъ они от
правятся дальше. Это онъ и сделалъ действи
тельно. Когда послы прибыли на Западъ, онъ
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задержалъ ихъ, до новаго распоряжешя, въ 
южной Италж.

Въ этихъ чисто политическихъ письмахъ нетъ 
ни одного слова, касающагося императрицы Ян
ны. Единственно только Фридрихъ II слегка ка
сается ея, когда напоминаетъ объ отлучен'ж, ка
кому подвергъ его папа по поводу брака, однако, 
„законнаго и каноническаго“, въ которомъ царь 
соединился „съ нашей, столь любезной намъ 
дочерью“ . Итакъ, несмотря на неверности Вата
ци, несмотря и на интриги папы, дружесюй союзъ 
между двумя монархами продолжалъ существо
вать, и, какъ видно, императоръ усиленно упи- 
ралъ, съ целью его упрочить, на близкое род
ство, соединявшее зятя съ свекромъ. Однако, въ 
действительности именно начиная съ этого вре
мени связь между ними несколько ослабела; 
можетъ быть потому, что царица Янна не сумела 
достаточно заинтересовать своего мужа. Когда 
въ декабре 1250 года велиюй императоръ шваб- 
скш умеръ, эта связь должна была быстро рас
пасться окончательно.

Получивъ благодаря этому обстоятельству сво
боду, греческое посольство прибыло къ Иннокен- 
т!ю IV, и начались переговоры, приведите въ 
1254 году къ полному соглашен*1ю. По этому до
говору папа предоставлялъ царю полную свободу 
дейсгая относительно латинской Константино
польской импер*1 и; въ обменъ за это греческШ 
императоръ обещ алъ реализировать соединение 
церквей. Чтобы возсоздать вновь единство хри- 
спанскаго м!ра, Иннокенлй IV отнюдь не заду
мывался пожертвовать политическимъ учреждё- 
шемъ, созданнымъ четвертымъ крестовымъ по-
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ходомъ. Чтобы вновь завоевать столицу имперш, 
Ватаци не задумывался пожертвовать независи
мостью греческой церкви. Со стороны обоихъ дого
варивающихся это была полная измена традицюн- 
ной политике, и черезъ это собьте  принимало- 
первостепенное значете. Несомненно оно обо
значало конецъ греко-немецкаго союза, подготов- 
леннаго и освященнаго бракомъ 1244 года.

Во всякомъ случае, несколько раньше этого, 
оттого ли, что маркиза исчезла, оттого ли, что, 
по мере того какъ она выростала, юная им
ператрица Янна прюбретала некоторое вл!яше 
на своего мужа, но въ 1253 году при Никей- 
скомъ дворе произошелъ любопытный случай. 
После смерти Фридриха II однимъ изъ первыхъ 
делъ Конрада IV, его законнаго сына, было 
изгнать Ланч*1 евъ, то есть родныхъ матери Янны 
и Манфреда. Изгнанники отправились искать 
приюта въ Никею, и 1оаннъ Ватаци очень ра
душно принялъ Гальвано Ланч1я, дядю своей 
жены, и другихъ ея родственнике въ. Онъ даже 
оказалъ имъ такое явное покровительство, что 
Конрадъ IV счелъ себя оскорбленнымъ и сталъ 
въ довольно сильныхъ выражешяхъ жаловаться 
на поведете . царя. Онъ отправилъ по этому 
поводу на Востокъ спещальнаго посла, маркиза 
Бертольда Гогенбургскаго, который своей мисаей 
и высокомернымъ обращешемъ оставилъ по себе 
надолго воспоминаше въ Никее. Такимъ требо- 
ватямъ гречесмй императоръ долженъ былъ 
уступить. Но можно думать, что недовольство, 
какое онъ при этомъ испыталъ, окончательно 
отдалило его отъ Гогенштауфеновъ и бросило въ 
объят1 я папы.
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Разъ происшедилй разрывъ оказался оконча
тельными Противно тому, что можно было бы 
предположить, наслЪдникъ Конрада IV Манфредъ, 
вступивъ въ 1254 году на престолъ, не сдЬлалъ 
ничего, чтобы сблизиться съ мужемъ своей се
стры; и напротивъ выказалъ себя крайне дурно 
расположеннымъ къ императору Никейскому. 
Такъ что, когда въ свою очередь умеръ 1оаннъ 
Ватаци, 30 октября 1254 года, союзъ, о  которомъ 
мечталъ Фридрихъ II, оставался не больше какъ 
однимъ воспоминашемъ.

После вышесказаннаго понятно, что, остав
шись при такихъ услов!яхъ вдовой, Янна охотно 
возвратилась бы на родину, Ея положеже при 
Никейскомъ дворе стало действительно после 
смерти мужа очень труднымъ. Наследникъ Ва
таци, 0едоръ II Ласкарь, относился крайне враж
дебно къ латинянамъ вообще, и такъ какъ онъ 
былъ сыномъ отъ перваго брака, онъ особенно 
ненавиделъ свою мачеху и дурно съ ней обра
щался. Кроме того, такъ какъ политика Ман
фреда становилась все более и более враждеб
ной грекамъ, новый царь, видевьшй въ сестре 
короля Сицилшскаго драгоценный залогъ, счи- 
талъ выгоднымъ иметь ее въ своихъ рукахъ и 
изъ предосторожности держалъ ее въ полуплену. 
Такимъ образомъ одинокая, нелюбимая въ дале
кой стране она, съ другой стороны, не могла 
вырваться оттуда. Положение оставалось темъ 
же, когда послё смерти ©едора Ласкаря Михаилъ 
Палеологъ похитилъ тронь и въ 1261 году вновь
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завоевалъ Константинополь. Единственная пере
мена въ положены Янны состояла въ томъ, что 
вместе со дворомъ она изъ Никеи, все такой 
же полупленницей возвратилась въ Визант1 Ю. И 
тутъ съ дочерью Фридриха II случилось послед
нее происшеств*1 е.

Естественно, что, согласно византшскому эти
кету, юная монархиня сохраняла положеше и 
образъ жизни, каше приличествовали императ
рице. Впрочемъ, она крайне скромно пользова
лась своими преимуществами. „Она украшала 
свое существование, говорить одинъ летописецъ, 
красотой своихъ добродетелей, и чистота ея 
нравовъ еще больше выдавала аяющую прелесть 
ея лица. .Но, несмотря на это добровольное уеди- 
неше, она отнюдь не оставалась незаметной. Ей 
было тогда леть тридцать, и она отличалась 
красотой. Новый императоръМихаилъ Палеологъ 
это увиделъ и сильно увлекся молодой покинутой 
женщиной. Къ тому же, какъ известно, это было 
въ обычае византшскихъ узурпаторовъ брать 
себе въ жены вдовъ своихъ предшественниковъ, 
полагая, что такой способъ действ*1 я являлся 
средствомъ узаконить свою узурпащю. Но на 
этотъ разъ Михаилъ Палеологъ встретилъ до- 
стойнаго противника, когда решился открыть 
свои чувства. На его признашя Янна отвечала 
съ презрительнымъ высокомер!емъ, заявляя, что 
она, вдова императора и дочь Фридриха II, не 
могла унизиться и стать любовницей человека, 
считавшегося раньше ея подданнымъ. Этотъ пре
зрительный отказъ не смутилъ претендента. Когда 
после новыхъ настоянш Палеологъ увидалъ, что 
все его предложешя отвергнуты, онъ сказалъ
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себе, что было одно только средство удовле
творить мучившую его страсть, еще усилившуюся 
отъ пренебрежительныхъ отказовъ царицы. Разъ 
что она не соглашалась быть его любовницей, 
онъ предложилъ ей стать его женой.

Но дело въ томъ, что Михаилъ былъ женатъ, 
и жена его беодора была прелестная женщина, 
изъ хорошей семьи и безупречной нравственно
сти; кроме того, она обожала своего мужа, ко
торому родила троихъ сыновей. Имея такую 
жену, довольно трудно было найти предлогъ 
для развода и нечего было ждать ея добраго 
соглаая. Находчивый императоръ призвалъ тогда 
себе на помощь политику. Онъ объяснилъ у себя 
на совете великую опасность, грозившую импе- 
рш, приготовлешя, делавьшяся латинянами, чтобы 
вновь взять Константинополь, численное прево
сходство ихъ войскъ сравнительно съ силами 
византшцевъ. Уже болгары были готовы всту
пить въ коалицию; кроме того, следовало опа
саться, какъ бы король Манфредъ Сицилшскш,. 
желая отомстить за сестру, не присоединился 
также къ лиге. Поэтому въ видахъ государствен
ной пользы важно было сблизиться съ нимъ 
черезъ посредство брака. Такимъ образомъ его 
можно было отвлечь отъ противной стороны, и 
греческш императоръ нашелъ бы большое под- 
креплеже въ поддержке этого могущественнаго 
принца, который въ силу обстоятельствъ былъ 
бы другомъ и союзникомъ мужа своей сестры. 
И Михаилъ приходилъ къ тому заключешю, что 
для блага государства онъ долженъ былъ раз
вестись и жениться на Анне.

Известно, что въ это время папа, Венещя и
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принцъ Ахейскш заключили союзъ противъ гре
ческой имперш, что Манфредъ, возвративилйся 
къ великимъ честолюбивымъ замысламъ Гоген- 
штауфеновъ относительно Востока, открыто вы- 
казывалъ враждебность византшцамъ, и что, 
следовательно, соображешя политичестя могли, 
такъ же какъ и любовь, внушать Михаилу Па
леологу мысль о браке, который сблизилъ бы 
его съ сыномъ Фридриха II. Впрочемъ, онъ еще 
съ 1259 года понялъ выгоду этого и напрасно 
пытался добиться расположешя короля Сицилш* 
Онъ потерпЪлъ неудачу и на этотъ разъ, но по 
другимъ причинамъ. ©еодора, законная жена, про
тивопоставила намЪрешю императора* отчаянное 
сопротивлеше. Она привлекла на свою сторону 
патр!арха; послЪднш, возмущенный, сталъ гро
зить Мануилу карой церкви, если онъ будетъ 
упорствовать въ своихъ намЪрешяхъ и „порвалъ 
его прекрасные предлоги такъ же легко, какъ 
рвутъ паутину“ . Подъ угрозой отлучетя, висев
шей надъ его головой, царь уступилъ; онъ при- 
зналъ, что имЪлъ дело съ более сильнымъ, чемъ 
онъ. Т-Ьмъ не менее, такъ какъ по его мнЪн1ю 
полезно было заручиться расположешемъ Ман
фреда, онъ воспользовался царицей Анной, но 
иначе, чЪмъ думалъ раньше. Онъ возвратилъ 
ей свободу и отправилъ ее къ брату.

Въ1262 году одинъ византшстй полководецъ, 
кесарь Алексей Стратигопуло, тотъ самый, что 
отвоевалъ Константинополь у латинянъ, попалъ 
въ руки деспота Эпирскаго, деверя и союзника 
короля Сицилшскаго, и былъ въ качестве по- 
беднаго трофея отправленъ къ нему на Западъ. 
Въ 1262 или 1263 году, предложили его освобо
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дить въ обмЪнъ за освобождение царицы Анны. 
Михаилъ посп-Ьшилъ согласиться, чтобы угодить 
Манфреду, но, однако, это не привело къ сбли- 
жен’по съ Гогенштауфенами, о которомъ онъ 
мечталъ.

* **

Итакъ после почти двадцатилетия го отсутств!я 
Анна Констанщя возвращалась на свою родину. 
Тамъ ей пришлось присутствовать при другого 
рода катастрофахъ. Въ 1266 году Урбанъ IV 
поднялъ Карла Анжуйскаго противъ Манфреда 
и вскоре поражеше при Беневенте предало им
ператрицу и ея близкихъ въ руки победителя. 
Но, въ то время, какъ жена и сыновья Манфреда 
были брошены въ тюрьму, Анну, къ ея счастью, 
сочли менее опасной. Ее оставили на свободе, 
и  въ 1269 году она удалилась въ Испан’по къ 
своей племяннице Констанцж, бывшей замужемъ 
за инфантомъ, дономъ Педро Арагонскимъ. Тутъ 
то, после столькихъ приключенж она нашла 
наконецъ, миръ. Здесь она въ благочесгж окон
чила свою жизнь, принявъ пострижете въ мо
настыре св. Варвары въ Валенцж; и чтобы по
казать этой святой и строгой обители свою бла
годарность, она по завещанию оставила ей въ 
наследство чудотворный образъ святой покрови
тельницы монастыря и знаменитую реликв1ю— 
•обломокъ скалы, откуда забила вода, послужив
шая для крещешя святой Варвары. Какъ кажет
ся, это было единственное, что она вывезла съ 
Востока после своего долгаго пребывашя тамъ.

Во всякомъ случае, въ то отдаленное время,
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когда она вышла замужъ за Ватаци, гречесмй 
императоръ назначилъ ей вдовью пенаю; онъ 
подарилъ ей три города, многочисленные замки, 
и доходъ съ этого равнялся тридцати тысячамъ 
золотыхъ. По завЪщашю она оставила все свои 
права на эти восточныя владёшя племяннику 
своему, дону Жуану II, который позднее долженъ 
былъ этимъ воспользоваться. Что касается ея 
самой, она умерла въ безвестности около 1313 го
да, восьмидесяти слишкомъ летъ отъ роду.

Есть что-то печальное въ судьбе этихъ запад- 
ныхъ принцессъ, Берты Зульцбахской, Агнесы 
Французской, Констанщи Гогенштауфенъ, отпра
вившихся въ XII и XIII векахъ царствовать въ ви- 
зантшскую импер!ю, и эта печаль наложила на 
ихъ неясные облики, почти стертые временемъ, 
печать трогательной прелести. Уехавъ по поли- 
тическимъ соображешямъ далеко отъ родины, 
оставаясь почти всегда чуждыми новому м!ру, 
куда забросила ихъ судьба, эти принцессы въ 
изгнанш доказали печальную невозможность для 
грековъ и латинянъ того времени понять другъ 
друга. Участницы величайшихъ историческихъ 
событш оне, большею частью, были ихъ жерт
вами. Но достаточно, что ихъ существовав е было 
связано съ существовашемъ Мануиловъ и Андро- 
никовъ Комниновъ, императоровъ Никейскихъ и 
последнихъ Гогенштауфеновъ, чтобы оно про
должало возбуждать интересъ. Оне видели ве- 
лик1я событ1я, хотя крайне редко руководили 
ими. Пышность и великолете Византж XII века, 
трагедш дворцовыхъ революцж, четвертый кре
стовый походъ и основаше латинской имперЫ въ 
Константинополе, восточная политика Фридриха II
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проливаютъ особый обаятельный св^тъ на ту
манные силуэты этихъ забытыхъ принцессы Но 
въ особенности ихъ истор1я показываетъ, какую 
бездонную пропасть прорыли крестовые походы 
между Востокомъ и Западомъ. Никогда, быть 
можетъ, эти два м1ра не приложили столь частыхъ 
и  искреннихъ усилш узнать другъ друга, понять, 
сблизиться. Никогда, несмотря на добрую волю, 
ихъ попытки не приводили къ такой полной не
удаче.



ГЛАВА VIII.

Западныя принцессы при двор^ Палео- 
логовъ.

I.

¡ о л а н д а  М о н ф е р р а т с к а я ,  ж е н а  А н д р о 
н и к а  II.

Среди знатныхъ фамкпж Запада, явившихся 
во второй половине XII века искать счаспя въ 
Византж, одной изъ самыхъ знаменитыхъ были 
маркизы Монферратсше.

Маркизъ Вильгельмъ III Старый, правившж въ 
середине XII века, имелъ пять сыновей: Виль
гельма Длинный Мечъ, Конрада, Бонифация и 
Ренье. По своему происхождешю эти молодые 
люди находились въ родстве съ самыми слав
ными домами Европы; ихъ отецъ былъ дядей 
Филиппа-Явгуста; мать—сестрой Конрада III гер- 
манскаго и кузиной Фридриха Барбаруссы. Но 
имъ было тесно въ ихъ маленькомъ пьемонт- 
скомъ поместье; Востокъ привлекалъ ихъ темъ, 
что тамъ можно было нажить хорошее состоян1 е 
и иметь чудесныя приключешя. Четверо изъ пяте-



рыхъ братьевъ действительно должны были найти 
тамъ блестящихъ невестъ, и совершенно необы
чайный успехъ.

Истор1я старшего, Вильгельма Длинный Мечъг 
не входитъ, собственно, въ рамки этих> очерковъ. 
Онъ отправился устраивать свою судьбу не въ Би
занью, а въ Палестину. Тамъ онъ женился на 
Сивилле, сестре короля 1ерусалимскаго, Балду
ина IV. Черезъ этотъ бракъ онъ сталъ графомъ 
Яффскимъ и Яскалонскимъ и вскоре затемъ 
умеръ, въ ¡юне 1179 года, оставивъ беременную 
жену; родившейся мальчикъ былъ будущж царь 
Балдуинъ V. Сивилла, впрочемъ, скоро утешилась 
въ потере мужа. Очень торопясь, повидимому, 
найти себе новаго супруга, она начала съ того, 
что хотела выкупить на свои деньги одного изъ 
знатнейшихъ людей въ государстве, Балдуина 
сира де Рамле, попавшаго въ руки Саладина, и 
вместе со свободой предложила ему и свою 
руку. Затемъ она влюбилась въ прекраснаго 
Гидона Лузиньянскаго и съ такимъ пыломъ, что 
пришлось, не медля, совершить бракосочеташе 
во время самаго поста 1180 года. Нужно^прибавить, 
что Сивилла безумно обожала этого посредствен- 
наго, но очаровательнаго мужа; въ 1186 году, 
после смерти юнаго царя Балдуина V, она во 
что бы то ни стало хотела возвести его на 
1 ерусалимск’1Й престолъ, на несчастье государства 
и къ глубокому изумлетю своихъ соотечествен- 
никовъ. „Разъ что онъ могъ сделаться царемъ, 
говорилъ шутя о Гидоне Лузиньянскомъ его соб
ственный братъ, нетъ причины, чтобы онъ не 
сделался Богомъ“ . Мы сейчасъ увидимъ этого 
неспособнаго ни на что господина лицомъ къ
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лицу съ зятемъ его жены, Конрадомъ Монфер- 
ратскимъ.

Братья Вильгельма Долпй Мечъ пришли искать 
счастья въ Визанлю. Въ 1180 году Ренье выса
дился въ императорскомъ городЪ какъ разъ во 
время, чтобы жениться на Марш, дочери Ману- 
ила Комнина. Если парля была блестящая для 
младшаго представителя дома Италш, невЪста 
была менЪе соблазнительна. Ей перешло за 
тридцать, и характеръ у нея былъ далеко не 
привлекательный: вспыльчивая, властная, зави
стливая ко всякому превосходству, она скорЪе 
обладала энерпей мужчины, чЪмъ прелестью 
женщины; нравъ ея, кромЪ того, сталъ раздра- 
жительнымъ вслЪдств'1 е долгаго девства, и она 
съ горечью вспоминала о нЪсколькихъ упущен- 
ныхъ возможностяхъ выйти замужъ. Поэтому 
она была въ крайнемъ нетерпЪнш найти му*ка 
въ то время какъ появился Ренье Монферратскш. 
Ему было семнадцать лЪтъ; наружность онъ 
им'кпъ очаровательную: красивую и чрезвычай
но изящную; волосы у него были белокурые съ 
рыжеватымъ оттЪнкомъ, и ни одного волоска на 
подбородка. Такимъ онъ пришелся по вкусу ца- 
ревнЪ, и императоръ не безъ колебанш долженъ 
былъ согласиться на бракъ. Молодой человЪкъ 
былъ сдЪланъ кесаремъ, получилъ во владЪше 
царство ©ессалониюйское и подъ влiянieмъ своей 
мужественной супруги вскорЪ' сталъ вполнЪ ви- 
зантшцемъ.

Такъ, послЪ смерти своего тестя онъ съ голо
вой бросился въ интриги, возмутивпля съ самаго 
начала царствоваше юнаго Алексея II. Разделяя 
всЬ мстительныя чувства своей жены, онъ вы-

Западныя принцессы при дворЪ Палеологовъ. 257

ДШ1Ь II 17



258 Западный принцессы при дворЪ Палеологовъ.

ступилъ противъ своего юнаго зятя, противъ ре
гентши, противъ протосеваста, ея министра. 
Противъ нихъ онъ вступилъ въ заговоръ со всеми 
ихъ противниками, съ сыновьми Андроника Ком
нина, съ незаконнымъ сыномъ Мануила, еще съ 
другими; и когда заговоръ былъ открыть, онъ 
бежалъ съ Маржей Комниной укрыться въ св. 
Соф^ю, и въ этомъ неприступномъ убежище 
организовалъ съ большой смелостью противодей- 
сгв1е правительству. Патр1архъ со своимъ духо- 
венствомъ, взбунтовавшаяся чернь, которую легко 
подкупить какой-нибудь своевременной подачкой, 
стали на его сторону; и кесарь, обративъ домъ 
молитвы въ „непристойную крепость“ , укрепился 
и водворилъ въ базилике итальянскихъ и ибе- 
ржскихъ солдатъ, которыхъ принялъ на жало
ванье. Скоро настоящж мятежъ, поднявшийся, 
подобно тому, какъ это бывало при Юстишане 
на ипподроме, забушевалъ на улицахъ столицы; 
дома приверженцевъ правительства были раз
граблены народомъ; съ гиканьемъ выкрикива
лись имена регентши и ея советника; и, полные 
доведя, кесарь и его жена, отвергнувъ предло
женную имъ амниспю, ставили свои услов1я, 
требуя прежде всего освобождения своихъ со- 
участниковъ и удаления перваго министра, и все 
это въ выражешяхъ крайне дерзкихъ относитель
но императрицы. Пришлось решиться действо
вать силой, окружить Великж храмъ и осадить 
его: бились на площади Августея и даже въ 
притворахъ св. Соф'ж.

Но что особенно любопытно въ этомъ деле, 
это то, до какой степени кесарь Ренье сделался 
византжцемъ и по идеямъ, и по чувствамъ. Въ



очень интересной рЪчи, какую влагаетъ въ его 
уста Никита, онъ говорить, какъ истинный грекъ, 
пылая всЬми страстями Византии, какъ утончен
ный резонеръ, ловко смешивая свое д^ло съ 
дЪломъ Божжмъ и выставляя себя защитникомъ 
своей церкви и ея сокровищъ. Впрочемъ, хоть 
онъ и заявлялъ, что принадлежитъ „къ той же 
pact и къ той же вЪрЪ“, что и rfe, съ кЪмъ онъ 
сражался, по своей неистовой храбрости этотъ 
Ренье Монферратск1 Й оставался вполнЪ латиня- 
ниномъ и представлялъ изъ себя величественную 
фигуру, красиво выделяясь во главЪ своей гвар
дии, вооруженной широкими щитами и длинными 
мечами, при чемъ воины „походили, говорить 
Никита, на бронзовыя статуи“ . ВъконцЬ концовъ 
правительство должно было капитулировать пе- 
редъ мятежниками, и этой своей слабостью оно 
подготовило будущее торжество Андроника Ком
нина. Однако Мар ¡я и ея мужъ должны были 
первыми искупить то преступлеше, что „прибегли, 
какъ говорить Никита, къ насшлю и возмутили 
государство“ . Оба, какъ известно, погибли въ 
1183 году, жертвами адскаго искусства въ отра- 
вленш, какимъ обладалъ Андроникъ Комнинъ.

Въ 1186 году другой сынъ маркиза Монфер- 
ратскаго, Конрадъ, въ свою очередь прибыль въ 
Константинополь. Еще при МануилЪ онъ просла
вился, сражаясь отъ имени императора съ пол
ководцами Фридриха Барбаруссы, и своей доб
лестью, а также своимъ умомъ и верностью онъ 
заслужилъ уважеше и любовь царя.. Поэтому, 
задолго до его появлен1я на Восток^ имя его 
уже было тамъ известно, и Исаакъ Янгелъ, чув
ствовавший потребность въ латинскихъ союзни-
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кахъ, чтобы упрочить свой престолъ, съ ра
достью предложилъ ему руку своей сестры ©ео- 
доры. Конрадъ, какъ разъ передъ тЪмъ потеряв
ший жену, легко поддался соблазну сдЪланныхъ 
ему блестящихъ предложена. Онъ явился въ 
Бизанью и, вступивъ въ императорскую семью, 
получилъ титулъ кесаря. Онъ не замедлилъ оправ
дать сделанный въ лице его выборъ, оказавъ 
своему зятю важную услугу.

Случилось такъ, что въ этомъ самомъ 1186 году 
Алексей Врана возмутился противъ Исаака. Это 
былъ лучший полководецъ въ имперж и самый 
популярный, онъ не замедлилъ осадить Констан
тинополь съ моря и съ суши. Царь, въ полномъ 
отчаянж, терялъ голову; надеясь только на Бога, 
онъ собиралъ во дворце толпы монаховъ, прося 
ихъ молиться, чтобы Господь отстранилъ меж
доусобную войну и сохранилъ ему престолъ. Кон
радъ Монферратскж былъ другого рода чело- 
векъ: защите молитвы онъ предпочиталъ коль
чугу и мечъ и энергично убеждалъ зятя встрях
нуться, уговаривая его прогнать къ чорту „всехъ 
этихъ нищихъ“, собрать войско и драться. „Дай 
Богъ, резко сказалъ онъ ему однажды, заставъ 
его за обедомъ, чтобы ты съ такимъ же увле- 
чешемъ готовился къ войне, съ какимъ садишься 
за столъ, чтобы смаковать подаваемыя тебе ку
шанья, и такъ глубоко задумываться потомъ 
надъ пустыми чашами“ . Самъ онъ покуда не те
рялъ времени: собралъ двести пятьдесятъ ла- 
тинскихъ рыцарей, навербовалъ немного пехоты 
въ то время, какъ Исаакъ коснелъ въ своей без
деятельности, и предсталъ передъ всеми, „какъ 
истинный посланецъ Божж.“
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И благодаря своей отменной доблести онъ вы- 
игралъ решительное сражеше; во главе своихъ ла- 
тинянъ онъ шелъ въ бой, какъ простой солдатъ, 
безъ шлема и щита; онъ же, при встрече, однимъ 
ударомъ копья повергъ узурпатора на землю. 
Вмёсте съ блестящей храбростью онъ сохранялъ 
въ сражеши юношескую веселость, грубую иро- 
н’по здороваго рубаки. Когда Врана, сраженный 
и раненый, умолялъ, чтобы его пощадили, Кон- 
радъ отвечалъ ему: „Ну что такъ, не бойтесь 
ничего. Вы можете только одного опасаться, 
что вамъ отрубятъ голову",— и велелъ его при
кончить. Съ ужасающей утонченностью жесто
кости носили по улицамъ города, и даже при
несли на столъ царю, эту отрубленную голову 
съ сомкнутыми веками и еще открытымъ ртомъ, 
и придворные ногой перебрасывали ее одинъ 
другому, какъ мячъ, а потомъ, всю окровавлен
ную, отправили вдове побежденнаго. После 
этого »латиняне Конрада, соединясь съ чернью, 
отправились грабить дома сторонниковъ Враны. 
Но дерзость западныхъ людей, хваставшихся, 
•что совсемъ одни восторжествовали надъ узур- 
латоромъ, и ихъ насшия надъ греками не за
медлили пробудить къ вчерашнимъ союзникамъ 
нацюнальную ненависть, никогда не умиравшую. 
Бросились въ латинскж кварталъ, какъ сделали 
это въ 1182 году при Андронике; но на этотъ 
разъ иностранцы стали защищаться отъ опьянев
шей и плохо вооруженной толпы. Бились до глу
бокой ночи, и только утромъ посланнымъ импе
ратора удалось водворить миръ.

Въ Константинополе долго сохранялись вос- 
ломинашя о подвигахъ Конрада Монферрат-
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скаго. Летъ черезъ двадцать Робертъ Кпаржскж 
собралъ ихъ тамъ, правда, несколько прикра- 
шенныя и измененныя легендой. Если верить за
падному легописцу, маркизъ былъ плохо награж- 
денъ за услугу, оказанную имъ Исааку; выходитъ 
такъ, будто бы императоръ ждалъ только удоб- 
наго случая, чтобы отделаться огь него измёной.. 
Въ действительности, кажется, итальянецъ ско
рее остался недоволенъ своей судьбой. Отпра
вляясь на Востокъ, онъ питалъ широте честолю
бивые замыслы; а получилъ только пустой титулъ 
кесаря; и очень вероятно, что, какъ подлинный ла- 
тинянинъ, онъ все время отчасти не доверялъ 
грекамъ, среди которыхъ жилъ. Поэтому онъ 
какъ разъ во время вспомнилъ, что уехалъ изъ 
Италж съ намерешемъ принять учаспе въ кре- 
стовомъ походе, его женитьба въ Византж пред
ставилась ему, какъ простой путевой эпизодъ; и, 
онъ покинулъ Константинополь и селъ  на ко
рабль, чтобы плыть въ Палестину. Въ ¡юле 
1187 года онъ прибылъ въ Акру, доставшуюся 
передъ темъ въ руки мусульманъ; тогда онъ 
отправился въ Тиръ и храбро защищалъ его 
противъ Саладина, чемъ заслужилъ большую 
славу во всей святой земле. Скоро честолюби
вый маркизъ выступилъ явнымъ соперникомъ 
царя Гидона Лузиньянскаго; онъ дерзко отка- 
залъ ему въ позволены вступить въ Тиръ и 
сталъ оспаривать у него престолъ. Когда въ 
1190 году царица Сивилла умерла, онъ похитилъ 
у Гумфреда Торонскаго его жену Изабеллу, се
стру Сивиллы и покойнаго короля Балдуина IV, 
и чтобы иметь права на тронъ, забывъ о своемъ 
браке въ Византж, женился на ней. Ему удалось*
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даже, благодаря поддержке Филиппа-Августа, за
ставить признать справедливость своихъ притя- 
занш; въ 1191 года онъ былъ торжественно объ- 
явленъ наследникомъ Гидона Лузиньянскаго. Но 
ему не удалось насладиться счастьемъ; 28 апреля 
1192 онъ палъ отъ руки убжцы.

Четвертый изъ маркизовъ Монферратскихъ Бо- 
нифацж, былъ, какъ известно, главнымъ дея- 
телемъ и предводителемъ крестоваго похода 
1203 года. Одно время онъ могъ даже надеяться, 
что, благодаря этому предпр1 япю, получивъ ви- 
зантжскж престолъ, более всехъ другихъ латин- 
скихъ бароновъ онъ пользовался симпат1ей гре- 
ковъ, которые, видя въ немъ своего будущаго 
монарха, приветствовали его, какъ императора, 
и кричали ему, встречая его на пути, по раз- 
сказу Гунтера Парижскаго: „Да здравствуетъ мар- 
кизъ, нашъ благочестивый императоръм. Избра- 
же Балдуина Фландрскаго разсеяло, какъ дымъ, 
его прекрасную мечту. Во всякомъ случае, въ 
виде возмещежя, онъ былъ сделанъ королемъ 
©ессалоникскимъ и, женившись на вдове Исаака 
Ангела, императрице Маргарите Венгерской, онъ 
всегда выказывалъ себя, какъ и его братья, дру- 
гомъ и защитникомъ грековъ.

Такимъ образомъ, более другихъ латинянъ, эти 
маркизы Монферратсже сблизились съ Визан- 
пей. Вступивъ въ бракъ съ различными членами 
изъ рода Комниновъ и Янгеловъ, они просла
вили свое имя на Востоке. Поэтому понятно, что 
и друпе цари охотно вступали въ союзъ съ этимъ. 
дружественнымъ и родственнымъ домомъ. Такъ. 
поступилъ въ конце XIII века и императоръ Андро- 
никъ II Палеологъ.
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* *

1оланда Монферратская происходила отъ мар
киза Бонифащя; ей было одиннадцать лЪтъ, когда 
въ 1284 году она вышла замужъ за Андроника II. 
Для царя это, какъ видно, была не очень бле
стящая пария. Но надо принять въ соображение, 
что латиняне этого времени совсЬмъ не видели, 
какъ ихъ отцы, никакой особой чести въ брач- 
номъ союзе съ визанпйскимъ домомъ, что папы 
довольно плохо смотрели на всякШ союзъ съ 
схизматиками, и что, наконецъ, принимая во вни- 
маже несомненный упадокъ греческой монархш, 
такая пария была, въ сущности, гораздо менее 
блестящей, чемъ въ былыя времена. Къ этому 
прибавлялось еще, въ данномъ случае, о кото- 
ромъ идетъ речь, другая причина. Андроникъ 
былъ вдовъ и отъ перваго брака имелъ двухъ 
сыновей; изъ нихъ старшей Михаилъ былъ уже 
соправителемъ престола. Такимъ образомъ дети 
второго брака, согласно визанпйскимъ обычаямъ, 
должны были оставаться частными лицами. При 
такихъ услов!яхъ большинство великихъ монар- 
ховъ Европы вовсе не были бы расположены 
выдать свою дочь за императора. Константино
польски дворъ, отдавая себе во всемъ этомъ 
отчетъ, ограничилъ свое честолюбие и удоволь
ствовался 1оландой. Однако, этотъ бракъ, какъ 
ни былъ онъ скроменъ, все же представлялъ 
серьезное преимущество; молодая женщина име
ла права на латинское царство въ ©ессалони- 
кахъ, и такъ какъ при женитьбе на ней эти 
права переходили къ императорскому дому, то 
это представляло законный титулъ, который



можно было противоставить притязашямъ За
пада. Въ одинаковыхъ видахъ Андроникъ II, кЬ- 
сколько позднее, старался женить своего стар
шего сына Михаила на ЕкатеринЪ де Куртнэ, на- 
огЬдницЪ латинскихъ императоровъ Константино
поля. Такимъ образомъ Палеологи старались 
упрочить свою власть, собирая въ своихъ ру- 
кахъ различныя права, камя ихъ соперники 
могли бы у нихъ оспаривать.

Маленькая итальянка, ставшая императрицей 
и принявшая греческое имя Ирины, была хоро
шенькая, изящная, тонкая. Андронику тоже едва 
минуло двадцать три года. Поэтому онъ легко 
подпалъ очаровашю своей юной жены и очень 
скоро влюбился въ нее безъ памяти. Одного за 
другимъ она родила ему троихъ сыновей, (оанна, 
©едора, Димитр*1 я, и одну дочь, Симону, не счи
тая нЪсколькихъ дЪтей, умершихъ вскор'Ь послЪ 
рожден*1я; и по мЪрЪ того, какъ они подростали, 
юна начала жестоко страдать, что не могла упро
чить за ними высокое положеше, о которомъ она 
для нихъ мечтала. Очень гордясь своимъ родомъ, 
крайне честолюбивая для себя и для своихъ, 
Ирина не могла допустить, чтобы ея сыновья 
были принесены въ жертву дЪтямъ отъ перваго 
'брака, которыхъ она ненавидела; полная идей 
Запада, она требовала, чтобы императорское 
;насггЬд1е было поделено на равныя доли между 
всЬми потомками императора; или, по крайней 
мЪрЪ, какъ возмЪщен*1 е, требовала, чтобы ея сы- 
новьямъ были отведены обширные удЪлы; и 
такъ какъ она была нрава властнаго и несдер- 
жаннаго, одинаково жадная до власти и до де- 
«егъ , она не знала границъ своимъ проискамъ.
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Сознавая страсть, какую она внушала своему 
мужу, она пользовалась ею, въ надежде скло
нить Андроника на свою сторону. День и ночь 
только и было, что жалобы, укоры, требоважя, 
чтобы добиться правъ для своихъ детей на пре- 
столъ, или чтобы имъ обещали долю въ наслед
стве; и такъ какъ императоръ сопротивлялся, мо
лодая женщина пускала въ ходъ всЬ средства: 
то слезы, заявляя, что если ей откажутъ она не 
можетъ больше жить, то кокетство, прибегая кт> 
политике алькова, внушенной правилами Do ut 
des. Въ конце концовъ царю надоели эти вЪч- 
ныя сцены; его великая любовь уменьшалась, и 
онъ нисколько остылъ къ этой слишкомъ уто
мительной женщине.

Тогда Ирина пришла въ ярость. Она оставила 
дворъ, бежала въ ©ессалоники и оттуда приня
лась шуметь и возмущать общественное MHtHie 
противъ императора, разсказывая первому 
встречному, „забывъ страхъ передъ Богомъ и 
стыдъ передъ людьми“, подробности своей се
мейной жизни, въ такихъ выражешяхъ, которыя 
„заставили бы покраснеть самую безстыдную 
куртизанку“. Она разсказывала это монахамъ, 
приходившимъ нав-Ьстить ее, женщинамъ, окру- 
жавшимъ ее, писала объ этомъ письма своему 
зятю, оскорбляя и издеваясь вдосталь надъ бед- 
нымъ Андроникомъ, уже не могшимъ больше 
ничего. „Ничто такъ легко не возбуждается, го
ворить нравоучительно одинъ современникъ, 
ничто такъ легко не прибегаетъ къ клевете, 
какъ душа женщины“. Ирина доказывала это въ 
более чемъ достаточной M tpt. Языкомъ своимъ 
„более звонкимъ, чемъ погремушка“ она все.
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мутила и спутывала, „и самъ Богъ и цЪлый 
океанъ были бы не достаточны, пишетъ Пахи- 
меръ, чтобы омыть отъ поношенж и клеветъ того 
несчастнаго, надъ кЪмъ она упражняла свой 
языкъ“ . Императору, какъ это легко понять, 
крайне наскучили все эти исторш; но такъ какъ 
это былъ человекъ нрава кроткаго, онъ всячески 
старался смягчить гневъ своей супруги. Онъ осы- 
палъ ее деньгами, онъ предлагалъ ей долю 
власти въ управлении, даже чрезмерную; и чтобы 
скрыть скандалъ, старался удовлетворять всемъ 
ея капризамъ. Но она, упершись на своемъ, не 
хотела ничего слышать, требуя настойчиво, чтобы 
прежде всего была обезпечена судьба ея сыно
вей. Чувствуя, однако, что въ данномъ случае 
последнее слово за ней не останется, она, съ 
своей стороны, работала надъ темъ, чтобы по
мощью хорошихъ браковъ доставить имъ бле
стящее положеше. И это явилось въ император
ской семье источникомъ затрудненж.

У Андроника былъ министръ Никифоръ Хумнъ, 
котораго онъ очень любилъ. Онъ задумалъ же
нить своего сына 1оанна на дочери фаворита, 
бывшаго, помимо всего, крайне богатымъ. Но 
тутъ Ирина пришла въ бешенство при мысли, 
что одинъ изъ ея сыновей можетъ жениться на 
девушке не царской крови. Она мечтала устроить 
его будущность совсемъ иначе; она думала же
нить его на вдове князя ахейскаго, Изабелле 
Вилльардуинъ, что представляло ту выгоду, что 
такимъ образомъ латинская Морея вся целикомъ 
переходила опять въ руки Палеологовъ; она ду
мала образовать для него вместе съ Этол1ей, 
Акарнашей и Эпиромъ независимое государство.
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Отсюда велиюе споры императорской четы. Царь 
объявлялъ, что онъ отецъ, и что его власть въ 
доме выше власти матери. Ирина протестовала, 
настаивала. Однако, въ конце концовъ, победа 
оказалась на стороне Андроника. Въ 1304 году 
онъ женилъ 1оанна согласно своимъ видамъ и 
назначилъ ему, какъ резиденщю, ©ессалоники, 
въ роде вице-королевства. Впрочемъ, молодой 
человекъ этимъ совсемъ не воспользовался: онъ 
умеръ четыре года спустя, не оставивъ детей.

Въ отношенж своего второго сына, ©едора, 
Ирина выказала не меньше заботъ. Она мечтала 
женить его на дочери французскаго герцога 
Аеинскаго и дать ему средства основать княже
ство въ ©ессалж. Планъ этотъ рухнулъ. Но очень 
кстати для молодого человека представилась 
другая возможность устроиться. Въ 1305 году 
умеръ [оаннъ Монферратскж, братъ императрицы, 
завёщавъ свои владешя сестре. Ирина передала 
свои права сыну, и тотъ, благодаря этому, могъ, 
согласно желашю своей матери, на ряду съ 
другими занять место владетельная князя. Въ 
своемъ пьемонтскомъ маркизате ©едоръ быстро 
преобразился. Онъ.женилсяна итальянке, дочери 
генуэзца Спинолы, и вполне объитальянился. 
Онъ принялъ веру, обычаи, одежду латинянъ; 
онъ обрезалъ свою византжскую бороду и хо- 
дилъ, какъ люди Запада, съ бритымъ лицомъ. 
Время отъ времени онъ въ такомъ виде появлял
ся въ Константинополе, обыкновенно, когда при
ходилось платить долги, которые онъ делалъ, 
пользуясь слабостью родителей. Иногда также, 
вдругъ вспомнивъ, что онъ сынъ царя, онъ вы- 
ражалъ некоторыя притязашя на императорское
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наслед!е. Но онъ до такой степени вполне сталъ 
чуждъ своей родине, что его восшеств1е на 
престолъ произвело бы на Востоке скандалъ, и 
Яндроникъ съ полнымъ основашемъ смотрелъ 
на такое желаше, какъ на совершенно неосуще
ствимое.

Наконецъ, Ирина также точно хлопотала о 
своемъ третьемъ сыне, Димитрж, и даже о своемъ 
зяте, сербскомъ крале Стефане Милутине. Около 
1298 года былъ по политическимъ соображежямъ 
заключенъ бракъ между этимъ монархомъ и 
юной царевной Симоной. Уже три раза женатый, 
этотъ славянинъ отправилъ отъ себя одну за 
другой своихъ первыхъ женъ и ужъ начиналъ 
тяготиться третьей. Въ это время при византж- 
скомъ дворё решили, что было бы не безпо- 
лезно привлечь на свою сторону эту особу че- 
резъ бракъ съ гречанкой, и Яндроникъ предло- 
жилъ ему жениться на своей сестре Евдокж, 
оставшейся какъ разъ вдовой после одного 
„князя Лазовъ“ : такъ презрительно называли въ 
Византж императоровъ Трапезундскихъ. ;Сербъ 
не желалъ ничего лучшаго. Каноники къ тому 
же доказали ему, что покуда его первая жена 
была жива его последуюцде браки не имели 
никакого значен'ы, и такъ какъ эта первая какъ 
разъ очень кстати умерла, онъ оказывался безу
словно свободнымъ. Но Евдошя и слышать ни
чего не хотела; какъ кажется, это была безутеш
ная вдова, и кроме того, она несколько побаи
валась непостоянства славянина. Тогда, вместо 
нея, взяли Симону, которой было тогда шесть 
летъ; отпраздновали обручеше, и девочка, со
гласно обычаю, была отправлена въ Серб1ю,
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чтобы воспитываться тамъ, покуда не наступить 
время брака, въ доме своего будущаго мужа. 
Но этотъ необузданный славянинъ, которому 
было полныхъ сорокъ летъ, человекъ совершен
но безнравственный (онъ имелъ связь съ одной 
изъ своихъ свояченицъ, затемъ съ ея сестрой), 
не могъ дождаться должнаго срока и повелъ 
себя такъ, что его жена навсегда утратила спо
собность сделаться матерью.

Однако Ирина не сохранила за это злобы на 
своего зятя. Она осыпала его деньгами и подар
ками и охотно принимала его въ Салоникахъ, 
где обыкновенно жила. Такъ какъ ея материн
ская гордость требовала въ особенности, чтобы 
дочь ея играла видную роль и имела видъ импе
ратрицы, она выхлопотала для сербскаго князя 
въ византжской канцелярш право носить ша
почку, усыпанную драгоценными камнями, почти 
такую же, какую носилъ императоръ, и каждый 
годъ посылала ему этотъ знакъ отлич1я, съ каж- 
дымъ разомъ все более и более разукрашен
ный. Затемъ следовали для него и для дочери 
роскошныя одеяшя; для этого иноземнаго князя 
она опустошала императорскую казну. Въ это 
время она еще надеялась, что у Симоны бу- 
дутъ дети, которыя смогутъ когда-нибудь цар
ствовать въ Византж. Когда ей пришлось отка
заться отъ этой надежды, ея вечно работавшее 
воображеше тотчасъ стало строить новые планы. 
Такъ какъ у серба не могло быть сыновей, она 
уговорила его усыновить, чтобы сделать наслед- 
никомъ, одного изъ его деверей и послала къ 
нему сначала Димитр1я, снабдивъ его большимъ 
количествомъ денегъ, что облегчало ему благо-

270 Западныя принцессы при дворЪ Палеологовъ.



пр'ытный пр1емъ. Но молодому человеку не по
нравилось у славянъ, и онъ возвратился въ Кон
стантинополь. Тогда вытребовали ©едора, но по
следнему еще более не по себе показалось въ 
Сербж, чемъ его брату, и онъ возвратился въ 
Итал1ю.

Впрочемъ, и самой Симоне совсемъ не нра
вилось въ ея дикомъ царстве. Правда, мужъ обо- 
жалъ ее, но это было чувство дикаря, бёшенаго, 
ревниваго и подозрительнаго. Когда она приез
жала на несколько недель въ Константинополь, 
онъ былъ въ вечной тревоге, и только что она 
уезжала, какъ ужъ онъ требовалъ, чтобы ее не
медленно отправили назадъ. И молодая женщина, 
знавшая его вспыльчивость, и что въ минуты 
гнева онъ былъ способенъ на все, испытывала 
при возвращены настоящж ужасъ. Одинъ разъ 
даже ужасъ былъ такъ великъ, что, вместо того, 
чтобы ехать назадъ, она бросилась въ одинъ мо
настырь, къ крайнему смущеьпю людей, которымъ 
было поручено привезти ее назадъ. Пришлось ее 
убеждать, чуть не силой снять съ нея монаше
ское одеяже и принудить возвратиться къ своему 
страшному супругу. Только смерть избавила ее 
отъ него. Тогда она поспешила возвратиться въ 
Константинополь, где мы встретимся съ ней не
сколько позднее.

Последнж изъ детей Ирины, ДимитрЫ, не 
былъ отнюдь счастливее своихъ братьевъ и се
стры. Матери удалось сделать его правителемъ 
Салоникъ съ титуломъ деспота. Тутъ онъ оказался 
замешаннымъ во все распри, скоро возмутивгшя 
императорскую семью. Какъ добрый сынъ, онъ 
сталъ на сторону своего отца противъ племян
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ника, царевича Андроника. Поэтому победа по- 
сл'Ьдняго чуть было не обошлась ему крайне до
рого. Обвиненный въ оскорбленш величества, 
онъ избЪгъ смертной казни только благодаря 
привязанности къ себе своей сестры Симоны, 
явившейся оправдать его передъ судьями. Съ 
этихъ поръ онъ исчезъ и не появлялся больше 
въ исторж.

Изъ выше сказаннаго видно, какими интри
гами честолюбивая и мятежная душа Ирины не
престанно наполняла дворъ Андроника II. Импе- 
раторъ, человЪкъ пр!ятный, образованный, умЪв- 
шж хорошо говорить, былъ, несмотря на свой 
представительный видъ, безнадежно слабъ волей 
и все запустилъ. Поэтому вокругъ него царилъ 
полный безпорядокъ, который поддерживали и 
увеличивали еще дЪти отъ перваго брака.

Мпадшаго звали Константиномъ, и онъ имЪлъ 
титулъ деспота. Въ первый разъ онъ женился 
на дочери протовеспар1я Георпя Музалона, ко
торую скоро потерялъ. Оставшись вдовцомъ безъ 
дЪтей, онъ взялъ въ любовницы горничную, отъ 
которой имЪлъ сына, но онъ оченъ скоро отда
лился отъ нея. Въ Салоникахъ, куда его назна
чили правителемъ, онъ встретился съ прелест
ной женщиной. Хорошенькая, изящная, образо
ванная, это, по словамъ современниковъ, была 
„вторая веано, вторая Ипапя.“ Къ несчастью 
для деспота, она была замужемъ за Константи
номъ Палеологомъ и хотела оставаться добро
детельной. Она оказала сопротивлеше, и это
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еще усилило страсть царевича. Чтобы понра
виться ей, онъ отделался отъ своего сына, дри- 
сутств1е котораго наскучило ему, и отправилъ 
его къ матери. Напрасный трудъ: Евдоюя не сда
лась. Въ конце концовъ, однако, она овдовела. 
Тогда Константинъ женился на ней и съ этихъ 
поръ только и жилъ, что для нея. Что касается 
его незаконнаго сына, случилось такъ, что ста
рый Андроникъ привязался къ заброшенному 
ребенку; онъ взялъ его отъ матери, далъ ему 
воспитан1е, посвятилъ его въ управлеше обще
ственными делами, и хотя онъ былъ полной по
средственностью, не умный, не образованный, 
безъ военной доблести и, по энергичному выра- 
ражешю Кантакузина, „ровно ничего не стоилъ“, 
Андроникъ обожалъ его. Онъ не могъ безъ него 
обходиться, при всякомъ удобномъ случае при- 
зывалъ его на совЪтъ и, казалось, хотЪлъ, чтобы 
тотъ прюбрЪлъ опытность въ д'Ълахъ правлешя. 
И какъ кажется, онъ действительно думалъ сде
лать его императоромъ.

Старший сынъ отъ перваго брака, Михаилъ, съ 
раннихъ л^тъ былъ сд^ланъ Андроникомъ II со- 
правителемъ. Отъ его брака съ одной армянской 
княжной родилось несколько детей, и изъ нихъ 
старший назывался въ честь дедушки Андрони- 
комъ. Этотъ Андроникъ младший, какъ его потомъ 
прозвали, былъ человекъ деятельный, подвиж
ной, плохо выносивший сидячую жизнь византШ- 
скаго двора и любивший только охоту, бега, раз- 
влечен!я. Добрый малый, онъ терпеть не могъ 
скучныя осложнешя церемошала; беззаботный и 
легкомысленный, онъ бредилъ лишь собаками, 
лошадьми и женщинами. Лучшимъ средствомъ
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понравиться ему, это было подарить прекрас
ную охотничью собаку или какую-нибудь ценную 
птицу. Еще больше онъ любилъ удовольств1я, 
тратя на нихъ безъ счету, и разныя приключе- 
шя, при чемъ былъ большой волокита и въ до
статочной мере беззастенчивъ. Несмотря на все 
это, онъ сначала былъ любимцемъ дедушки, 
предпочитавшаго его всемъ своимъ детямъ и 
внукамъ и бывшаго способнымъ всехъ ихъ при
нести ему въ жертву; результатомъ такой чрез
мерной нежности явилось то, что изъ этого ре
бенка, очень плохо воспитаннаго императоромъ, 
вышелъ такой молодой человекъ, каковымъ мы 
его знаемъ, поведете котораго теперь часто при
водило въ нетерпеже и тревожило царя. „Если 
изъ этого молодца, говорилъ онъ о немъ своимъ 
лриближеннымъ, выйдетъ что-нибудь путное, 
пусть меня побьютъ камнями, а после моей 
смерти пусть выкопаютъ мое тело, чтобы бро
сить трупъ въ огонь".

Хоть упреки деда и задевали за живое Андро
ника младшаго, онъ все же не исправлялся. Онъ 
делалъ на имя царя заемныя письма, которыя 
генуэзсюе банкиры Галаты обязывались прини
мать; онъ требовалъ денегъ, уделовъ; въ особен
ности онъ скандализировалъ столицу приключе- 
шями, изъ которыхъ некоторыя напоминаютъ 
худчля выходки какого-нибудь Цезаря Бордж1а. 
У  него была любовница; узнавъ, что она его 
обманываетъ, онъ разставилъ по дороге, по кото
рой долженъ былъ проходить его соперникъ, 
вооруженныхъ людей. Случайно его собственный 
братъ Мануилъ пошелъ по улице, служившей 
западней, и былъ убитъ. Отъ этого ужаснаго слу
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чая отецъ Андроника Михаилъ умеръ отъ горя; а 
д*Ьдъ былъ до последней степени потрясенъ. ДЪло 
въ томъ, что разъ была замЪшана женщина, мо
лодой Андроникъ делался способенъ на все. Ни 
родство, ни релипя не помЪшали ему обратить 
внимание на его молоденькую тетку Симону, ко
торая послЪ смерти своего мужа, князя серб1 
скаго, ушла въ монастырь, и стараться ее соб
лазнить. Ни дружба, ни интересъ не остановили 
его, когда онъ подпалъ чарамъ жены Сирпаниса, 
своего сторонника. Справедливость требуетъ 
только прибавить, что, несмотря на свои недо
статки и пороки, онъ былъ уменъ и обладалъ 
качествами государственнаго человека; кромЪ 
того, онъ былъ честолюбивъ и, благодаря этому, 
очень популяренъ; такъ что при случаЪ онъ 
могъ сделаться чрезвычайно опаснымъ для об- 
щественнаго спокойств1я и произвести,— какъ онъ 
и сдЪлалъ,— глубокую смуту въ имперш.

А покуда, чтобы наказать его, старый импера- 
торъ сдЪлалъ соправителемъ послЪ смерти его 
отца дядю его, деспота Константина; и Андро- 
никъ, къ крайнему своему неудовольств1ю, былъ 
сведенъ на положеше простого частнаго лица. 
Когда позднЪе, несмотря на крайнее нежелаже, 
царь долженъ былъ, въ силу обстоятельствъ, до
пустить внука къ учаспю въ управленж, онъ без- 
пощадно и всячески унижалъ своего юна го сопра
вителя. Когда тотъ являлся во дворецъ, старый 
императоръ едва глядЪлъ на него; месяцами не 
говорилъ съ нимъ, развЪ только: „Уходи отсюда 
и впредь оставайся у себя“ . Въ совЪтЪ онъ одному 
■ему не позволялъ Садиться, приглашая сЪстъ 
всЬхъ другихъ сановниковъ. И такимъ образомъ
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между дЪдомъ и внукомъ мало по малу оказалась 
пропасть, вследствие чего должна. была возни
кнуть междоусобная война, окончившаяся въ 1328 
году падешемъ Андроника И.

Императрица Ирина не увидала этого торже
ства молодого императора, что было бы для нея 
чрезвычайно тяжело. После ссоры съ своимъ 
мужемъ она жила главнымъ образомъ въ Сало- 
никахъ; и такъ какъ порядочно тамъ скучала, то 
убивала время темъ, что каждое лето переез
жала съ места на место. Во время одного изъ 
такихъ переездовъ въ 1317 году въ Драме съ 
ней случился приступъ лихорадки и черезъ не
сколько дней после этого она умерла. Тело ея 
было привезено въ Константинополь и похоро
нено въ церкви монастыря Вседержителя. Впро- 
чемъ, къ концу своей жизни, она, какъ кажется, 
вновь почувствовала къ своему мужу некоторую 
долю былой нежности, которой было отмечено 
первое время ихъ брака: во всякомъ случае ему 
оставила она по завещашю все свое огромное 
состояше. Андроникъ разделилъ его на двё доли; 
одну съ благоговейнымъ чувствомъ онъ употре- 
билъ на поправку св. Софш, а другую, какъ 
добрый отецъ, онъ предоставилъ детямъ своей 
жены.

Для этихъ детей, въ сущности, всю свою жизнь 
работала 1оланда Монферратская, и это-то и 
придаетъ особый обликъ этой латинской прин
цессе, сделавшейся изъ-за материнской любви 
женщиной-политикомъ и настоящей визанпйкой. 
Можно думать, что эта принцесса, такъ стойко 
бившаяся за своихъ, такъ боровшаяся, чтобы 
ихъ устроить и пустившая въ ходъ все средства,

276 Западныя принцессы при дворЪ Палеологовъ.



чтобы низвергнуть ихъ своднаго брата Михаила, 
преграждавшего имъ путь къ престолу, не менЪе 
мужественно работала бы для упрочежя судьбы 
своихъ, когда поспЪ смерти этого царевича на
чался послЪднШ кризисъ борьбы, при чемъ про
тивниками оказались оба Андроника. И, быть 
можетъ, при своей энергш, она спасла бы тронъ 
стараго императора и осуществила честолюби
вую мечту, которую лелЪяла для своихъ дЪтей. 
Смерть не допустила ея до этого: разъ ея не 
стало, дЬти ея охладели къ вождепЪжямъ, ка
завшимся имъ или слишкомъ высокими, или 
слишкомъ пустыми. Но, какъ бы то ни было, 
1оланда Монферратская въ 'первый разъ явила 
собой Византж западную принцессу, старавшуюся 
отвоевать себЪ мЪсто въ новомъ м!рЪ, куда она 
попала вслЪдсгае своего замужества. Она хогкпа 
играть роль, отвоевать себЪ долю высшей власти 
и отчасти достигла своего. ПримЪръ ея не дол- 
женъ былъ пройти даромъ.
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Я н н а Са в о й с ка я, ж е н а Я н д р о н и ка III.

. Въ начал'Ь 1325 года молодой императоръ 
Андроникъ, котораго дЪдъ его, несмотря на не- 
желаже свое, долженъ былъ короновать въ св. 
Софт, искалъ себЪ жену. Ему было тогда два
дцать восемь. л ’Ьтъ и онъ былъ вдовцомъ. Онъ 
женился раньше на ИринЪ Брауншвейгской, но 
за нисколько мЪсяцевъ до корбноважя она умер
ла, не оставивъ дЪтей; и въ интересахъ динаспи



требовалось, чтобы царевичъ не медля вступилъ 
въ новый бракъ. Поэтому старались утешить 
Андроника, доказать ему необходимость новаго 
брака и усиленно искали ему невесту. Выборъ 
византжскаго двора остановился въ конце-кон- 
цовъ на одной изъ дочерей графа Савойскаго 
Амедея V, она была сирота и жила вместе съ 
своимъ братомъ. Въ Италию отправили посоль
ство, чтобы просить ея руки; и хотя въ это время 
были сделаны те же предпожешя со стороны 
одного западнаго монарха (византжцы говорятъ, 
что это- былъ король французскж), графъ Савой- 
скж предпочелъ императора. Очень польщенный 
такимъ бракомъ, итальянскж принцъ въ то же 
время хотелъ какъ можно лучше все обставить. 
Онъ далъ будущей императрице пышную свиту 
и съ того дня, что она обручилась съ царемъ, 
несмотря на то, что былъ старше ея и такъ ска
зать ея властелинъ, сталъ выказывать ей вели
чайшее почтеше. Греческое тщecлaвie было 
этимъ безконечно польщено: современные писа
тели съ удовольств1емъ подчеркивали, что „не 
только варвары, но и итальянцы и друпе вла
дыки государствъ всегда смотрятъ на римскую 
импер1ю, какъ на самую великую и славную 
между всеми другими державами“ .

Въ феврале 1326 года молодая невеста при
была въ Константинополь, сопровождаемая мно
гочисленной и блестящей свитой женщинъ, ры
царей и оруженосцевъ. „Никогда до сихъ поръ, 
пишетъ Кантакузинъ, императрицы, прибыва- 
впля въ Ромашю- изъ чужихъ странъ, не являли 
столько великолешя“ . Но было ли то дейсгае 
морского путешеств1 я или перемены климата,
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едва пргЬхавъ, молодая женщина заболела. При
шлось ждать до октября, чтобы праздновать 
свадьбу. Свадьба, какъ и полагалось, была вели
колепная. Согласно обычаю, царь над^лъ на 
голову молодой императорскую д 1 адему, и со
гласно же обычаю, молодая переменила имя и, 
вместо Жанны, стала съ этихъ поръ называться 
Лнной. И подъ этимъ именемъ должна она была 
играть въ исторш Византж значительную роль 
и довольно печально повл1ять на судьбы своей 
новой родины.

* **

Объ Анне Савойской крайне трудно высказать 
правильное суждеше, и даже трудно знать ее. 
Все, *что намъ известно о ней, почти целикомъ 
идетъ отъ людей, бывшихъ ея политическими 
противниками, отъ людей, одинаково ненавидев- 
шихъ въ ней противницу ихъ идей и ихъ често- 
люб1я и иноземку, оставшуюся и на византщ- 
скомъ престоле страстной латинянкой.

Действительно, эта западная принцесса, ка
жется, менее всехъ остальныхъ огречилась въ 
такое время, когда, быть можетъ, это было более 
нужно, чемъ когда-либо. Такъ, между прочимъ, 
она сохранила при себе маленьюй, чисто итальян- 
сюй, дворъ и удостоила сначала своимъ дове- 
р*1 емъ одну изъ своихъ соотечественницъ, по 
имени Изабеллу. Это была, по мнешю самихъ 
грековъ, женщина очень умная, очень образован
ная, обладавшая всеми качествами, чтобы иметь 
уатЬхъ у монарховъ: и действительно, она оказы
вала на императрицу очень сильное вл1яже. У
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этой Изабеллы были сыновья; и они также сде
лались фаворитами, не только императрицы, но 
и самаго императора; особенно нравился послед
нему своей блестящей удалью одинъ изъ йихъ, 
Ярто. Прибыли въ большомъ количестве въ 
царственный городъ и друпе итальянцы, и всегда 
монархи ихъ хорошо принимали и хорошо съ 
ними обращались. „Всегда, пишетъ не безъ до
сады 1оаннъ Кантакузинъ, у молодого императора 
было известное количество савойцевъ". Имъ такъ 
повезло, что отъ общения съ ними изменились 
даже нравы. Къ обычнымъ придворнымъ удо- 
вольств!ямъ’присоединились развлечежя, доропя 
для латинянъ, особенно ломаже копж и тур
ниры, введенные въ моду этими иноземцами; и 
эти упражнежя такъ пришлись по вкусу, что 
самые благородные греки захотели испробовать 
на нихъ свои силы, и особенно императоръ при 
обрелъ  въ нихъ ловкость, которую можно было 
сравнить лишь съ ловкостью лучшихъ рыцарей 
Францж, Бургундж и Германш. Византжскж на- 
цюнализмъ былъ, понятно, крайне оскорбленъ 
этими новшествами и еще более темъ мёстомъ, 
какое отвели иностраннымъ пришельцамъ, когда, 
какъ говорили, можно было найти въ самой 
стране столько людей, способныхъ съ пользой 
исполнять общественныя должности.

Вопросы релипи также давали поводъ къ пред- 
убеждешямъ противъ Анны. Вступая на пре- 
столъ, императрица перешла въ правоспав1е; но 
искренность этого обращежя подвергалась силь^ 
ному сомнешю. Царице приписывали упорную 
приверженность къ римскимъ догматамъ, боль
шое почитаже папы; ее считали способной возвра
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титься въ одинъ прекрасный день въ Римъ и тай- 
комъ подготовить подчинеше греческой церкви 
папству. Наконецъ, она поддерживала добрыя 
сношетя съ генуэзцами, поселившимися въ Га- 
лате. Всего этого было достаточно для вывода, 
что Анна искренно ненавидела грековъ. Его не 
преминули сделать. И греки, съ своей стороны, 
отплатили ей за ненависть ненавистью.

После этихъ оговорокъ, объясняющихъ отчастЙ 
встреченную ею неприязнь, нужно прибавить, что 
Анна, повидимому, была женщина довольно огра
ниченная, не очень умная, мало образованная. 
Она не* была способна ни на какое серьезное 
размышлеже, ни на какое тщательно продуман
ное решение, ни на какой последовательный по- 
ступокъ; она ничего не видела, еще менее того 
предвидела; при этомъ она была вспыльчива, 
резка, страстна, чрезвычайно ревнива, харак
тера крайне мстительнаго, суеверна, верила въ 
предсказашя; но въ особенности, съ душой сла
бой и доверчивой, она легко подпадала подъ 
всякое вл1яше и покорялась всемъ, умевшимъ 
ей льстить. Поэтому всю жизнь она была окру
жена камарильей изъ фаворитовъ и женщинъ; 
„центръ власти, говоритъ одинъ современникъ, 
находился тогда въ гинекее“ . Не понимая ни
чего въ делахъ, императрица руководствовалась 
только своими страстями; къ однимъ людямъ 
питала она страшную ненависть, къ другимъ 
необъяснимую слабость. При этомъ крайне не
преклонная, разъ что ею овладевала злоба, она 
была способна на самыя ужасныя жестокости, 
на самыя гнусныя убжства; „въ зверствахъ, въ 
зрелищахъ крови, говоритъ Григора, находила
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она особую радость, несказанное удовольствие, 
вотъ въ этомъ для сердца ея было особое сча
стье". Когда она приходила въ бешенство, никто 
не находилъ у нея пощады; самъ духовникъ 
ея не избегалъ тогда посл'Ьдствж ея свирепо
сти. Въ таюя минуты она сыпала самой низ
кой бранью, на языке былъ запасъ самыхъ 
страшныхъ угрозъ. Потомъ вдругъ она стихала 
и, послушная, позволяла слепо руководить собою 
всякому, кто только зналъ, какъ взяться за нее. 
Но въ глубине души она надолго сохраняла злобу 
на того, кто хоть разъ не угодилъ ей, злобу, еще 
усилившуюся отъ чувства своей посредственности 
и природной зависти, какую она испытывала ко 
всякому превосходству.

Надо сказать въ оправдаше Анны Савойской, 
что она чувствовала себя довольно чужой въ 
этомъ новомъ м!Ре, который плохо понимала и 
въ которомъ не могла освоиться по недостатку 
ума. Поэтому она охотно жила въ трЪ  грезъ, 
создавая иллюзЫ насчетъ значешя происходив- 
шихъ событж и техъ поступковъ, которые ее за
ставляли совершать. „Она вела себя такъ, гово- 
ритъ одинъ современникъ, какъ будто грозившля 
несчастья совершались по ту сторону Геркулесо- 
выхъ столбовъ". Сами враги ея, подчеркивая „ея 
завистливую и дурную душу", объявляя, что „она 
черезъ это стала причиной гибели имперж", до- 
пускаютъ въ ея пользу некоторыя смягчаюшия 
обстоятельства. Григора замечаетъ, что она была 
воспитана въ совершенно иной средЪ, что она 
была иноземка и что, въ особенности, она была 
женщина, къ тому-же Женщина не очень умная 
и пристрастная, „неспособная, говоритъ онъ, от
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личать добро отъ зла", и онъ возлагаетъ глав
ную ответственность за совершившееся на пат- 
piapxa и многихъ знатныхъ особъ, которые безъ 
возражешя „покорились, какъ рабы, власти этой 
обезумевшей женщины“ .

* *
*

Темъ не менее, покуда былъ живъ импера- 
торъ Яндроникъ III, котораго она очень любила, 
дурной характеръ Янны Савойской имелъ мало 
значешя, ибо она, такъ сказать, совсемъ не вме
шивалась въ дела правлешя. Но когда въ ¡ю ле 
1341 года ея мужъумеръ, все резко изменилось. 
Престолъ наследовали двое малолетнихъ детей, 
1оаннъ, девяти летъ, и Михаилъ, четырехъ; во 
время малолетства, регентство, по формальному 
приказажю покойнаго царя, должно было при
надлежать матери обоихъ юныхъ царевичей. Но 
въ то время, что Янна Савойская взяла въ свои 
руки власть, обстоятельства были таковы, что не 
могли не смущать сильно всякой матери, забо
тившейся о будущности своихъ сыновей, и не 
тревожить женщины, которая сама крайне лю 
била верховную власть.

Вокругъ трона роились тысячи честолюбивыхъ 
замысловъ. Первое место среди придворныхъ 
занималъ тогда велиюй доместикъ 1оаннъ Канта- 
кузинъ. Онъ былъ самымъ близкимъ и дорогимъ 
другомъ Яндроника III. Более чемъ кто-либо 
другой, онъ способствовал!? некогда упрочешю 
короны за молодымъ императоромъ, и былъ воз- 
награжденъ за свои услуги неослабнымъ дове- 
pieM> своего господина. Въ продолжеше всего
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царствовашя онъ былъ самымъ преданнымъ его 
совЪтникомъ, повЪреннымъ всЪхъ его мыслей, 
„Союзъ нашихъ двухъ душъ, говорилъ онъ позд
нее, былътаковъ, что превосходилъ дружбу Оре- 
стовъ и Пиладовъ“ . Анна Савойская увЪряла, что 
императоръ любилъ своего фаворита больше 
жены и дЪтей, больше всего на свЪгЬ.

Поэтому онъ еще при жизни предоставилъ ему 
широкую долю учаспя въ правленш. „По наруж
ному виду и одЪяшю, говорить позднЪе о са- 
момъ себЪ Кантакузинъ, великш доместикъ не 
им'кпъ ничего похожего на императора; но въ 
сущности онъ почти ни въ чемъ не отличался 
отъ царя“ . Какъ монархъ, онъ подписывалъ указы 
красными чернилами, и его приказания исполня
лись съ тою же точностью, что и приказания 
Андроника. Какъ монархъ, онъ управлялъ всЬми 
государственными дЪлами, и такъ велика была 
милость, какою онъ пользовался, что въ похо- 
дахъ онъ жилъ въ палаткЪ царя, а иногда и дЪ- 
лилъ съ нимъ постель, привилепя, какой, по эти
кету, не пользовались даже императорсюя дЪти. 
Андроникъ все им*Ьлъ общее съ нимъ, столъ, 
одежду, обувь, и радовался, когда видкпъ, что 
онъ поступаетъ, „какъ императоръ“ . Ему даже 
хотелось бы открыто объявить объ этой близкой 
дружбЪ и сдЪлать Кантакузина своимъ соправи- 
телемъ. Во всякомъ случай онъ питалъ къ нему 
безусловное довЪр1е. Во время своей болЪзни 
въ 1329 году онъ назначилъ его, въ случаЪ своей 
смерти, быть хранителемъ престола и торже
ственно завЪщалъ ему жену и подданныхъ. Точно 
также и на смертномъ своемъ одрк послкдшя 
его слова къ императриц^ были завЪтъ ей дЪй-
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ствовать всегда согласно съ Кантакузинымъ. „Ко- 
нецъ мой близокъ, говорилъ онъ, смотри же, 
когда меня не будетъ, не поддавайся обману и 
невЪрнымъ суждешямъ нЪкоторыхъ людей, что 
тебе следуетъ разстаться съ этимъ человекомъ 
и следовать другимъ советчикамъ. Если это слу
чится, погибнешь ты, и дети, и сама импер1я“ .

Несомненно, что въ этихъ разсказахъ, которыми 
мы обязаны, главнымъ образомъ, Кантакузину, 
есть некоторая доля преувеличешя: великому 
доместику очевидно было слишкомъ выгодно рас
пространяться и преувеличивать доказательства 
милости, какой его удостаивалъ покойный мо- 
нархъ. Но во всякомъ случае его высоюя каче
ства оправдывали эту милость. Еще старый им- 
ператоръ Андроник^ II замечалъ, что, когда на
до было принять какое-нибудь реш ете, Канта- 
кузинъ быстро находилъ верный выходъ, умело 
его представлялъ, энергично приводилъ въ ис- 
полнете; и онъ любилъ говорить: „Если-бы я дол- 
женъ былъ умереть безъ наследниковъ, я посове- 
товалъ бы римлянамъ выбрать себе въ правители 
именно этого человека “ .Очень умный, чрезвычай
но ловкж, великж доместикъ былъ, действительно, 
человекъ выдающжся. Григора, не любившж его, 
заявляетъ, что онъ могъ бы быть „очень ве- 
ликимъ императоромъ, способнымъ доставить 
имперж неслыханное благоден сте“ . Къ несча- 
спю, у него были крупные недостатки: необычай
ное честолюб1е, полное отстутств1е укоровъ со
вести, и вследсгае этого онъ былъ очень опа- 
сенъ. Несмотря на кажущуюся скромность, онъ 
съ давнихъ поръ прокладывалъ себе дорогу. 
Уверенный въ своемъ вл1янж на императора,
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онъ приложилъ все стараше, чтобы заслужить 
расположен*^ императрицы и, благодаря своей 
матери, ЭеодорЪ Палеологъ, женщине безу
словно замечательной, онъ добился того, что 
лолучилъ на нее действительное вл1 яше. Въ то 
же время онъ старался отстранить отъ нея всехъ 
техъ, кто могъ бы противодействовать его це- 
лямъ; что касается его самого, онъ во всемъ и 
при всякомъ случае выказывалъ императрице 
большую преданность, думая такимъ образомъ 
совершенно подчинить ее себе. И действительно 
Анна объявляла, что любить его такъ же, если 
не больше, какъ собственнаго брата, и, судя по 
виду, между женой и фаворитомъ Андроника III 
царило полное соглаае.

Такимъ рбразомъ, при наступившей после 
смерти царя неурядице императрица, поглощен
ная своимъ горемъ, безъ страха и колебанж до
верила Кантакузину и своихъ сыновей, и власть. 
И тутъ великж доместикъ выступилъ, какъ на- 
стоящж властелинъ. Въ то время какъ Анна, по
груженная въ свою скорбь, оставалась въ мона
стыре, где умеръ ея мужъ, Кантакузинъ съ им
ператорскими детьми, не медля, занялъ дворецъ 
и принялъ все меры, чтобы предупредить рево- 
лющю. Онъ велъ переписку съ губернаторами 
провинцж, съ финансовыми агентами, отправляя 
ежедневно более пятисотъ писемъ, „и такимъ 
образомъ онъ поддерживалъ во всей имперж 
такой твердый порядокъ, что казалось, будто не 
произошло никакой перемены, и царь продол- 
жалъ жить и управлять импер!ей“ . Онъ даже 
строилъ, какъ говорятъ, более широте планы. 
Онъ задумалъ преобразовать армто, привести
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въ порядокъ финансы, завести твердую иностран
ную политику противъ внешнихъ враговъ импе- 
р*1 и, возстановить былой блескъ монархии. Передъ 
этимъ энергичнымъ захватомъ власти покорно 
склонялись все головы, и въсегодняшнемъ реген
те уже приветствовали завтрашняго императора.

Легко понять, что такой человекъ и. такое 
поведете очень скоро пробудили въ Анне ос
новательную тревогу, которую, впрочемъ, стара
тельно поддерживали враги великаго доместика, 
Между ними на первомъ месте стоялъ патр*1архъ 
1оаннъ, человекъ честолюбивый, у котораго, по 
сповамъ Григоры, только и было священниче- 
скаго, что пастырсюй посохъ, да одеяше. Съдав- 
нихъ поръ онъ разсчитывалъ руководить делами 
государства, доказывая, что оно должно соеди
ниться съ церковью, такъ какъ государство есте
ственно было подчинено церкви. Скоро мы уви- 
димъ, что онъ присвоилъ себе привилепю укра- 
сить золотомъи шелкомъ свою пaтpiapшyю пару, 
подписывать красными чернилами свои поста- 
новлешя и письма, что онъ задумалъ даже, по
добно императору, носить пурпуровыя туфли: 
покуда онъ стремился разделить регентство; и 
такъ какъ онъ умелъ льстить императрице, онъ 
скоро возымелъ на нее сильное и плохое вл1яше.

На ряду съ нимъ такую же роль игралъ па- 
ракимоменъ Алексей Апокавкъ. Ничтожнаго про- 
исхождежя, но ловюй, изворотливый и умелый 
интриганъ, человекъ этотъ очень скоро достигъ 
высшихъ должностей, во многомъ, благодаря 
поддержке Кантакузина, котораго въ шутку, на- 
зывалъ „своимъ врачомъ“ , такъ какъ тотъ не
сколько разъ спасъ его отъ сквернаго положе
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н\я; при этомъ онъ крайне разбогагкпъ. УмЪя 
очень ловко пользоваться обстоятельствами и 
крайне честолюбивый, онъ обладалъ умомъ, 
дЪятельнымъ темпераментомъ, природнымъ кра- 
снор’Ьч1емъ. „Еслибы онъ приложилъ свои вы- 
союя качества къ правде и справедливости, 
говоритъ Григора, онъ сталъ бы славой римской 
имперш“ . Но опьяненный быстрымъ успЪхомъ. 
онъ считалъ, что ему все позволено. Последо
вательно онъ служилъ всЬмъ парт1ямъ и вс^мъ 
изменилъ; при этомъ всегда извлекалъ изъ всего 
выгоду для себя. Теперь онъ мечталъ управлять 
импер1 ей, располагать короной, быть можетъ, 
самому вступить на престолъ Кесарей. Често- 
люб1е его, впрочемъ, не исключало въ немъ 
осторожности. Подле воротъ столицы, на берегу 
моря онъ построилъ себе крепость, хорошо снаб
женную водой, съестными припасами и деньгами. 
Онъ удалялся туда, когда чувствовалъ, что ему 
грозить опасность и въ этомъ неприступномъ 
укрепленш никакой врагъ не казался ему стра- 
шнымъ. Льстя Кантакузину, онъ въ то же время 
ненавиделъ его, какъ соперника; поэтому онъ 
не усумнился вступить противъ него въ союзъ 
съ патр!архомъ.

Было много другихъ людей, относившихся 
враждебно къ великому доместику, особенно 
среди итальянскихъ фаворитовъ императрицы, 
которые, подстрекаемые Апокавкомъ, возбуждали 
свою госпожу противъ Кантакузина. Все эти 
вл1 ян*1я и старашя безъ труда возымели свое 
действ1е на слабую и непостоянную душу ре
гентши и скоро нарушили доброе соглаае, уста
новившееся между нею и ея советникомъ.
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Первое время, верная воле Андроника, она, 
какъ сама это говорила съ всегдашнимъ своимъ 
преувеличен1емъ, думала, что нашла въ вели- 
комъ доместике какъ бы отражеше своего мужа. 
„Хоть я и знала наверно, заявляла она, что царь 
умеръ, но когда ты приходилъ ко мне, мне каза
лось, что это онъ, по своему обыкновешю, вхо- 
дилъ ко мне. Когда ты говорилъ со мною, мн’Ь 
казалось, что я слышу его". Ее скоро разуве
рили въ ея чувствахъ. Воспользовавшись „ея 
женской простотой", Апокавкъ и патр!архъ на 
перебой одинъ передъ другимъ разоблачали пе- 
редъ ней честолюб1е великаго доместика, ука
зали ей на опасность, которой подвергались 
власть и даже жизнь какъ ея самой, такъ и ея 
сыновей. „Завтра, говорили они ей, онъ всЬхъ 
васъ убьетъ и объявить себя императоромъ". 
Они действовали такъ успешно, что испуганная 
Анна прервала начатое ею въ монастыре, где 
былъ похороненъ ея мужъ, девятидневное молеше 
и сочла благоразумнее по прошествж трехъ 
дней искать более надежный пр!ютъ во дворце.

Тогда началась вокругъ нея целая глухая ра
бота интригъ, имевшая целью убедить ее отнять 
у Кантакузина управлеше делами; ей внушали, 
что она нисколько въ немъ не нуждается, что 
при содействии патр'шрха она сама сможетъ пре
восходно править импер1ей. Польщенная регент
ша охотно слушала эти убеждения. Въ глубине 
души Анна, впрочемъ, всегда ненавидела ве
ликаго доместика, чувствуя его превосходство. 
Кроме того, она крайне завидовала жене Кан
такузина, Ирине Асень, женщине очень заме
чательной, по словамъ одного современника, „пре
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восходившей всЬхъ другихъ силой своей души 
и счастливой гармошей своего характера“ . По
средственная душа императрицы страдала отъ 
сравнения, и мнопе люди того времени не безъ 
основания решили, что тайная зависть и вслед- 
ств1 е этого злоба, испытываемыя Анной, были 
первой причиной разрыва, долженствовавшаго 
вызвать междоусобную войну и ускорить падеже 
монархш.

Когда были открыты настоящая чувства ре
гентши, противники Кантакузина ободрились. Въ 
имперскомъ совете разыгрались крайне бурныя 
сцены, и велиюй доместикъ былъ открыто оскор- 
бленъ. Одинъ изъ чиновниковъ при дворце, не по- 
просивъ слова, дерзко заговорилъ и объявилъ, что 
последнш изъ сановниковъ, если имелъ сказать 
что-нибудь полезное, могъ говорить раньше са- 
мыхъ первыхъ. Друзья Кантакузина воскликнули: 
„Что такое! Ведь это значитъ превращать рим
скую импер!ю въ демокрапю, если первый встреч
ный можетъ выражать свои мысли и навязывать 
ихъ темъ, за которыми имеется опытъ“ . Дело 
чуть было не дошло до схватки. Но что было 
важнее всего, это то, что ни императрица, ни 
председательствовавший патр]‘архъ не вступились, 
чтобы остановить или выразить порицаше дер
зости, явно направленной противъ великаго до
местика. Последнж понялъ и подалъ въ отставку.

Но тогда царица и патр1архъ, испугавшись по
следствий такого решешя, постарались успокоить 
Кантакузина, и противники съ той и съ другой 
стороны съ самыми торжественными клятвами 
обещали ничего не замышлять другъ противъ 
друга. Несмотря на это, недоверю оставалось.
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„Я убЪжденъ, говорилъ великш доместикъ, что 
императрица сказала, что думаетъ. Но что меня 
тревожить, это то, что я знаю ея женскую сла
бость, и какъ легко, изъ трусливости, даетъ она 
вертЪть собою, и я очень боюсь, что, когда мне 
придется отправиться воевать съ варварами, си
кофанты, остающееся при дворе, заставятъ ее 
измениться“ . Съ другой стороны учащались ма
нифестами въ пользу Кантакузина. Когда про- 
шелъ слухъ объ отставке великан} доместика, 
среди солдатъ стали подниматься голоса въ поль
зу обожаемаго предводителя, и они являлись въ 
самый дворецъ, чтобы громкими криками при
ветствовать своего фаворита и осыпать укорами 
латр1арха. По просьбе испуганной регентши ми- 
нистръ долженъ былъ самъ собственной особой 
выйти къ своимъ буйнымъ приверженцамъ и уго
варивать ихъ. „Какъ только онъ появился, раз- 
сказываетъ Григора, смятеше утихло, буря улег
лась, наступило успокоеше“. Такая популярность 
въ войске не могла не усилить тревожныхъ со- 
мненш Анны Савойской.

Поэтому разрывъ между нею и Кантакузинымъ 
былъ неизбеженъ. Апокавкъ, вл*1яже котораго 
росло при дворе,> умножалъ свои интриги. „Онъ 
шипелъ, говорить Кантакузинъ, какъ змея, нашеп
тывая императрице злые наветы и отвращая ее 
«отъ истиннаго пути“ . Все средства были для него 
хороши: лесть, подкупъ, обманъ. Патр1архъ вто- 
рилъ ему; день и ночь пребывалъ онъ во дворце, 
возбуждая царицу противъ великаго доместика, 
восхваляя преданность и верность Апокавка. По- 
спедшй уместными щедротами привлекалъ на 
свою сторону приближенныхъ регентши, и та-
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кимъ образомъ, говоритъ Григора, онъ „распо
ряжался императрицей, какъ рабой, а равно и 
патр1архомъ, более напуганнымъ его энерпей, 
чемъ введеннымъ въ обманъ его лестью“ . Отсут- 
сгае Кантакузина, воевавшаго въ это время во 
©ракш, облегчало эти интриги: такъ оба соумыш
ленника, каждый съ своей стороны, работали 
изо всехъ силъ для общаго дела. Духовный отецъ, 
„какъ будто у него въ рукахъ были ключи отъ 
царсшя небеснаго“ , обещалъ место въ раю тому, 
кто помощью яда, тайныхъ наветовъ или вол- 
шебныхъ заклинанш избавить империю отъ Кан
такузина. Что касается Апокавка, уверенный въ 
успехе, онъ мечталъ теперь объ еще гораздо 
более высокой доле. Онъ думалъ о томъ, чтобы, 
похитивъ юнаго императора, увезти его къ себе 
въ крепость, женить его на одной изъ своихъ 
дочерей и заставить императрицу предоставить 
ему, его друзьямъ и роднымъ самыя высоюя 
должности въ государстве и управлеже всей импе- 
р 1 ей. И уже давали понять Кантакузину отъ имени 
царя, что ему следуетъ сложить власть, распу
стить войско и удалиться въ Дидимотику на усло- 
В1яхъ полу-пленнаго.

Уже съ давнихъ поръ мать Кантакузина сильно 
тревожилась за своего сына. Какъ большинство 
людей ея времени, эта женщина, очень умная 
въ другихъ отношежяхъ, была суеверна; она ве
рила предзнаменоважямъ. И какъ разъ она ихъ 
видела и все страшныя. Однажды вечеромъ, 
когда, согласно обычаю знатныхъ византшскихъ 
особъ, у нея до поздней ночи былъ пр*1 емъ раз- 
ныхъ лицъ, желавшихъ говорить съ ней или вы
казать свое почтеже, она позднее взошла на
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высокую башню, возвышавшуюся надъ ея двор- 
цомъ, чтобы посмотреть какъ всходила на гори- 
зонтъ луна. Она стояла тамъ, погруженная въ 
свои думы, какъ вдругъ увидала у поднож1я башни 
вооруженнаго всадника, мерившаго копьемъ вы
соту зубцовъ башни. Въ испуге она зоветъ своихъ 
служителей и приказываетъ имъ пойти узнать, 
что нужно таинственному всаднику. Но они не 
нашли никого; были заперты все ворота, въ ко- 
торыя можно было бы въехать верхомъ во дворъ 
замка; и пораженная этимъ видешемъ, показав
шимся ей страшнымъ предзнаменовашемъ, „знат
ная дама, говорить Григора, полная печали, чуть 
не разразилась рыдан1ями".

Она была права: опала ея сына близилась. 
По приказашю императора Кантакузинъ получилъ 
письменное уведомлен1е, что онъ отставленъ отъ 
всехъ своихъ должностей. Въ то же время вла- 
дешя его были конфискованы и разделены между 
его врагами; и всё, кто оскорбляли его, были 
вознаграждены. Друзья его, подвергииеся той же 
участи, видели, какъ дома ихъ были преданы 
разграблен 1 ю; мать его была арестована и бро
шена въ одну изъ дворцовыхъ тюремъ. Ему оста
валось одно: противиться силой и объявить себя 
императоромъ. Прежде чемъ решиться на это, 
онъ хотелъ еще въ последнш разъ напомнить 
регентше волю покойнаго царя и данныя ему 
ею торжественныя клятвы: ему отвечали одной 
бранью. Тогда онъ решился.

Въ Дидимотике, въ день св. Димитрия (8 октября 
1341 года), онъ возложилъ себе на голову импе
раторскую корону. Темъ не менее, чтобы ясно 
показать, что онъ отнюдь не былъ бунтовщикомъ,
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онъ хот^лъ, чтобы въ приветсгаяхъ при упоми- 
наши его имени и имени его жены первое место 
было отведено императрице Анне и ея сыну 
1оанну, и во время священной церемонш онъ 
также велелъ упоминать царя и его мать и даже 
naTpiapxa 1оанна. Кроме того, онъ заявлялъ, что 
у него не было другой цели, какъ защитить и упро
чить престолъ юнаго монарха, котораго Андро- 
никъ III доверилъ ему, положившись на его пре
данность; и черезъ три дня после короновашя 
онъ снялъ съ себя порфиру, чтобы облечься въ 
белое, „какъ подобаетъ, согласно обычаю, но
сить трауръ по императору". Этимъ онъ разсчи- 
тывалъ еще подчеркнуть верность, какую онъ 
хранилъ памяти царя, котораго любилъ „какъ 
брата", и въ течеже десяти л е гь  вплоть до того 
дня, когда онъ властелиномъ вступилъ въ Кон
стантинополь, онъ продолжалъ носить трауръ. 
Въ то же время онъ напомнилъ еще разъ ре
гентше о последней воле ея мужа, и какому 
она подвергалась риску, доверяясь советникамъ, 
которые, „преследуя лишь одинъ собственный 
интересъ, думали только, какъ бы поскорее на
рушить античную конституцпо и, однимъ словомъ* 
привести къ гибели империю". Все эти предосте- 
режежя, все эти знаки почтежя совершенно не 
были оценены въ Византии. На узурпащю Кан- 
такузина патр1архъ ответилъ немедленнымъ ко- 
роноважемъ юнаго императора 1оанна. Междо
усобная война началась.
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Здесь не место разсказывать о вс*Ьхъ безчис- 
ленныхъ превратностяхъ этой борьбы, продол
жавшейся более пяти лЪтъ и окончившейся по
бедой Кантакузина. Достаточно будетъ напомнить 
ея главныя черты и отметить ея важныя послед- 
ств1я; при этомъ сразу будетъ видно, какъ Анна 
Савойская выказала тутъ всЬ свои недостатки, 
всЬ свои страсти, все свои слабости.

Чтобы вести войну, нужны были деньги. А 
между гЬмъ казна была пуста, импepiя исто
щена. Всякими способами регентша старалась 
достать нужныя средства. Воспользовались цер
ковными имуществами; образа были проданы или 
отправлены въ плавку; богатства императорскаго 
дворца, посуда, драгоцЪнныя украшешя — про
даны; имущество знатныхъ семей конфисковано, 
а кто не хотЪлъ этому подчиняться, того аре
стовывали, заключали въ тюрьму*, чтобы овла
деть сопротивлявшимися не уважили даже ста
ринной привилепи убежища, какое представляла 
св. Соф1я. Самая тяжелая фискальная тиранжя 
нависла надъ столицей и надъ всей импер1ей. 
Но что было важнее, это то, что собранныя та- 
кимъ путемъ деньги даже не пошли все сполна 
на нужды войны. Анна, отличавшаяся жадностью, 
и ея советники воспользовались обстоятельствами, 
чтобы обогатиться лично самымъ скандальнымъ 
образомъ. При общей неурядице имъ было легко 
присвоить себе известныя суммы, покрывъ ихъ 
счетами фиктивныхъ тратъ; имъ было еще легче 
присвоить драгоценныя вещи или при случае 
выкупить ПО смехотворной цене лучиля вещи



имперской казны, которыя они пускали въ про
дажу. Анна Савойская находила въ этомъ двой
ную выгоду: она заразъ удовлетворяла свою 
страсть къ деньгамъ и свою низменную зависть: 
такимъ. образомъ, говорила она, если когда-ни
будь ’Кантакузинъ победить, по крайней мере 
не наложить онъ своей руки на все. это вели- 
колЪше, возвышающее блескъ власти.

Для поддержашя войны оба противника не 
посовестились нисколько призвать себе на по
мощь иноаемцевъ. Чтобы получить помощь серб- 
скаго князя Стефана Душана, Кантакузинъ не за
думался предложить ему лучш*1я крепости Маке- 
доши. Чтобы получить поддержку турецкаго сул
тана, никейскаго Орхана, онъ решился выдать 
замужъ за невернаго свою дочь ©еодору. Анна 
съ своей стороны делала то же. Она предлагала 
кралю сербскому, если тотъ выдастъ ей Канта- 
кузина, живымъ или мертвымъ, выдать свою 
дочь за его сына и уступить ему всю Македожю 
до Христополя. За деньги покупала она союзъ 
эмира Андинскаго. И въ течете несколькихъ 
летъ  турки, переправляясь черезъ Геллеспонтъ, 
проникали во ©раюю какъ въ свою страну и 
страшно ее опустошали. Безъ различ!я они гра
били друга и недруга, угоняли стада, рабочихъ 
воловъ, уводили даже жителей и гнали ихъ за 
собой съ веревкой на шее. Они появлялись такъ 
даже подъ самыми стенами Византж, где Анна, 
совершенно равнодушная къ судьбе своихъ под- 
данныхъ, принимала ихъ наилучшимъ образомъ, 
не заботясь обо всей этой толпе пленныхъ, жа
лобные крики которыхъ поднимались до небесъ. 
Ей не было дела до того, что поля оставались не
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возделанными и заброшенными, что тысячи рим- 
лянъ умерщвлялись или продавались, какъ рабы, 
если только черезъ это наносился ущербъКантаку- 
зину. Ч тозадёло, если Стефанъ Душанъ опусто- 
шалъ Македожю и победоносно доходилъ до 
Христополя? настолько меньше достанется кре
постей на долю Кантакузина. Въ этомъ отноше- 
нж, впрочемъ, обе стороны не могли ни въ чемъ 
себя упрекнуть. Если Григора справедливо отме- 
чаетъ безчеловечность, жестокость Анны Савой
ской, ненависть, какую она, казалось, питала къ 
своему народу, къ этому следуетъ прибавить, что 
она была, какъ онъ самъ говорить, иностранка. 
А  какимъ же именемъ назвать тогда поведете 
Кантакузина, поступавшаго точно такъ же, какъ 
императрица?

Въ то время, какъ происходили подобныя дела, 
Анна Савойская, укрывшись въ своемъ дворце, 
предоставляла своимъ фаворитамъ управлять со
бою. Опираясь на патр1 арха, Апокавкъ сделался 
настоя щимъ властелиномъ имперж, и регентша, 
желая избавиться отъ всякихъ заботъ, охотно 
предоставляла ему управлете всеми обществен
ными делами. Фаворитъ пользовался этимъ, чтобы 
обогащаться: все больше и больше думалъ онъ 
о томъ, чтобы выдать свою дочь за юнаго импе
ратора; и хотя его соперники старались уронить 
его въ глазахъ императрицы, онъ твердо обере- 
галъ свое вл1яже во дворце. Темъ не менее онъ 
становился неспокоенъ: онъ чувствовалъ, что его 
окружаютъ враги; хотя онъ усиливалъ все меры 
предосторожности относительно собственной 
особы, хотя онъ не выходилъ иначе какъ въ 
сопровождены стражи, и домъ его тщательно

Западный принцессы при дворЪ Палеологовъ. 297



охранялся, хотя, наконецъ, онъ заключилъ б ъ  
тюрьму большую часть своихъ политическихъ 
противниковъ, онъ зналъ, что крайне непопуля- 
ренъ, и вечно опасался какого-нибудь возсташя. 
Онъ ошибался лишь на половину. Въ это время 
онъ собирался строить внутри дворцовыхъ строе
ний обширную тюрьму, чтобы поместить туда 
свои жертвы; одинъ разъ, придя распорядиться 
насчетъ рабовъ и поторопить рабочихъ, онъ 
имелъ неосторожность войти безъ своей стражи 
во дворъ, гдё гуляли узники. Поспедте, зна- 
випе объ его планахъ на ихъ счетъ, не захотели 
упустить случая. Одинъ изъ нихъ, вооруженный 
палкою, бросился на него и избилъ до полу
смерти; друпе подоспели на помощь; вырвавъ 
у одного рабочаго топоръ, ему разсекли голову. 
Это случилось 11 ¡юня 1345 года. Перепуганная 
стража бросилась бежать, между темъ какъ 
узники, чтобы возвестить жителямъ столицы о 
смерти тирана, повесили его окровавленный 
трупъ на зубцы дворцовыхъ стенъ, а сами, въ 
ожиданш дальнейшихъ собьтй, укрылись во 
дворце.

Анна Савойская жестоко отомстила за своего 
фаворита. Узнавъ о покушенж, она велела.тот- 
часъ оцепить большой дворецъ, затемъ разре
шила вдове Апокавка пустить своихъ людей на 
приступъ. Толпа, опьяневшая отъ золота и вина, 
бросилась на приступъ; былъ отданъ приказъ 
убивать всехъ, однихъ, какъ совершившихъ убш- 
ство, другихъ, какъ соучастниковъ въ немъ. Бу
дучи не въ силахъ серьезно защищаться, узники, 
видя, что стены взяты, бежали и спрятались въ 
соседней церкви; за ними погнались и безъ по
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щады всЬхъ тамъ же умертвили; убивали въ са- 
момъ алтаре. Затемъ головы и руки убитыхъ 
носили по улицамъ Константинополя. Въ про- 
долж ете несколькихъ дней царилъ терроръ. Кто 
только осмеливался пожалеть покойныхъ, вы
сказать простое слово сострадашя, хотя бы то 
былъ другъ или родственникъ убитыхъ, того тот- 
часъ арестовывали, били плетьми, „какъ измен
ника и недруга императрицы Анны“ . Говорятъ 
даже, что въ своей злобе регентша думала не 
предавать телъ  погребежю и бросить ихъ въ 
море. Но она побоялась, чтобы народъ не раз- 
свирепелъ, и отказалась огь своего намереыя; 
однако, она открыто выказала свою радость па 
поводу произведенныхъ жестокостей и пролитой 
крови, что являлось какъ бы местью за смерть 
Апокавка. После этого она стала искать дру
гого фаворита, который помогъ бы ей проти
востоять Кантакузину.

Къ этому своему противнику она чувствовала 
упорную ненависть и скорее была готова на все, 
чемъ помириться съ нимъ. Когда въ 1346 году 
патр]архъ посоветовалъ ей войти въ соглашеше 
съ ея соперникомъ, одного этого предложежя 
было достаточно, чтобы привести ее въ бешен
ство. Съ этихъ поръ она стала смотреть на пат- 
р1арха, какъ на изменника, и она только и ду
мала, какъ бы его низложить. Это ей удалось 
въ 1347 году. По ея приказажю синодъ низло- 
жилъ 1оанма, не выслушавъ его; и съ обычнымъ 
для нея преувеличежемъ, отмечавшимъ все ея 
поступки, Анна .хотела отпраздновать большимъ 
обедомъ падете человека, такъ долго бывшаго 
ея самымъ вернымъ и самымъ близкимъ со-
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трудникомъ, такъ что о нихъ говорили, что „это 
была одна душа въ двухъ гЬлахъ“. Она пригла
сила на этотъ пиръ всЬхъ тЪхъ, кто помогъ ей 
удалить патр1 арха: „раздавались, говорить Гри- 
гора, за этимъ обедомъ довольно непристойныя 
шутки и см^хъ. Но въ ту же ночь, когда зап^лъ 
пётухъ, все это веселье, прибавляетъ. историкъ, 
обратилось въ скорбь". Въ этотъ самый мигъ 
Кантакузинъ вступалъ въ Константинополь.

Уже нисколько месяцевъ видно было, что вся
кое сопротивлеше становилось невозможными 
Новый фаворитъ регентши, итальянецъ Фаччю- 
лати, это понялъ: 3 февраля 1347 года онъ рас- 
творилъ передъ Кантакузинымъ одни изъ во- 
ротъ столицы. Анна между темъ упорно не хо
тела признать очевидность; укрывшись во Вла- 
хернскж дворецъ, она разсчитывала еще бороться; 
черезъ своихъ посланцевъ она старалась поднять 
чернь; она просила помощи у генуэзцевъ Га- 
латы; на предложежя Кантакузина, убеждавшего 
ее сдаться добровольно и предлагавшего ей въ 
обменъ за это долю учаспя въ правленж и со- 
хранеше всехъ почестей, приличныхъ ея сану, 
она отвечала лишь грубой бранью и припадками 
бешеной злобы. Въ конце концовъ, однако, 
видя, что часть дворца взята и готовятся къ при
ступу, она согласилась начать переговоры. После 
совещашя съ последними еще остававшимися у 
нея сторонниками, она, по единодушному реше- 
Н1 Ю, примирилась съ неизбежностью мира. Но 
она отнюдь не думала признать этимъ, £что за 
ней были каюя-нибудь провинности, требовавшая 
прощешя; „ея гордая и жестокая душа, говоритъ 
Григора, сочла бы такое признаже недостой-
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нымъ для себя унижежемъ". Она высокомерно 
требовала торжественныхъ обещажй, необычай- 
ныхъ обязательствъ; она разсчитывала царство
вать одна, не принимая даже Кантакузина себе 
въ помощники. То было совершенное безум1е: 
Анна должна была считать себя счастливой при
нять предложения победителя; она оставалась 
императрицей и за ней признавалось даже пер
венство передъ новымъ царемъ.

Кантакузинъ льстилъ себя надеждой добрымъ 
и изысканнымъ обращешемъ обезоружить сво
его врага — императрицу. Онъ оставилъ ей и 
ея сыну обширные императорсже покои и удо
вольствовался самъ частью дворца, порядочно 
разоренной, прилегавшей къ большому трикли- 
жю Алексея Комнина. Но, исполнивъ этоть 
долгъ учтивости, онъ вследъ за темъ на са- 
момъ деле  вступилъ въ обладаже властью. Изъ 
предосторожности онъ выдалъ свою дочь Елену 
за юнаго императора 1оанна и вновь торже
ственно короновался въ церкви Влахернской Бо- 
Ж1 ей Матери. (Происшедшее передъ темъ паде
же купола св. Софш превратило этотъ велиюй 
храмъ въ развалины),

Празднества короноважя были печальныя. 
„Такова была бедность государства, говорить 
одинъ современнику что изъ всехъ блюдъ и 
чашъ, подававшихся во время пира, не было 
ни одного золотого или серебрянаго. Часть по
суды была изъ олова, часть изъ глины или ра- 
ковинъ. Кто сколько-нибудь знакомь съ визан- 
тшскими обычаями ;пойметъ изъ этого, а также 
изъ другихъ отступлежй отъ этикета, какая ни
щета царила во всемъ. Прибавлю еще, что
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императорсюя д1адемы и одежды на этомъ 
празднике по большей части были украшены 
подд'кпьнымъ золотомъ и поддельными дра
гоценными камнями. Золото заменяла позоло
ченная медь, драгоценные камни— разноцвет
ное стекло. Лишь кое-где можно было увидать 
камни, сверкавиле неподдельнымъ блескомъ; 
лишь кое-где своимъ необманнымъ аяшемъ 
жемчугъ манилъ опытный глазъ. Таково было 
разореше римской имперж, до такой степени 
потухъ ея былой блескъ, исчезло ея былое бла- 
годенсше, и не безъ чувства стыда повествую я 
объ этомъ“ . Казна была также пуста: „Тутъ можно 
было только найти воздухъ да пыль“ . Вотъ до 
чего своей неосторожностью, своей алчностью, 
своими безум*1ями довела императрица Янна ви
за нтжскую импер!ю.

* **

Янна Савойская была побеждена. Никогда не 
могла она простить победителю свое поражеше. 
И онъ хорошо это чувствовалъ. Поэтому первой 
его заботой было распустить итальянскж дворъ 
императрицы, отослать всехъ этихъ иностранцевъ, 
всехъ этихъ женщинъ, сделавшихъ гинекей веч- 
нымъ очагомъ интригъ. Кроме того, онъ поста
рался освободить юнаго императора отъ пагуб- 
наго вл1ян’1Я его матери, отправивъ его жить въ 
Салоники. Это былъ напрасный трудъ. Царица 
навсегда затаила въ себе злобу и обиду. Преис
полненная презренья къ Кантакузину и его друзь- 
ямъ, полная глухой вражды, она все время ока
зывала упорное противодейсше новому прави
тельству. Кантакузинъ говоритъ где-то о дружбе,
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какую она ему выказывала. Трудно поверить, 
чтобы она была искрения, и что онъ самъ могъ 
считать ее таковою. Правда, что когда въ1351 году 
сынъ ея 1оаннъ, подобно ей втайне ненавидев
ший новаго императора, задумалъ отправить отъ 
себя свою жену, чтобы жениться на сестре серб- 
скаго царя Стефана Душена и съ помощью этого 
иноземца начать войну съ Кантакузинымъ, Янна, 
по просьбе последняго, согласилась принять 
посредничество, чтобы уничтожить затруднеше; 
она отправилась въ Салоники и, какъ говорить 
одинъ современникъ, „порвала все интриги, слов
но паутину“ .

Но это просто потому, что она находила преж
девременной выходку своего сына и въ затруд- 
нительномъ положении Кантакузина увидала пред- 
логъ вырвать у него обещаше возможнаго въ 
будущемъ отречежя. Но, какъ и сынъ ея, она 
ждала отмщежя. И получила его въ 1354 году.

При поддержке латинянъ 1оаннъ Палеологъ за- 
хватилъ Константинополь и принудилъ своего 
тестя отречься отъ престола. Выказавъ странное 
для такого честолюбца смиреже, Кантакузинъ 
безъ всякаго сопротивлежя удалился въ мона
стырь, и жена его, мужественная и умная Ирина, 
могла не безъ ирожи сказать: „Еслибъ я некогда 
обороняла Дидимотику (где она прославилась 
удивительной обороной въ 1342 году), какъ вы 
обороняли Константинополь, вотъ мы уже две
надцать ле-гь спасали бы нашж душш“.

Кантакузинъ, несмотря на свои выдающаяся ка
чества, Янна Савойская, благодаря всемъ ошиб- 
камъ своего правлежя, оба несутъ тяжелую ответ
ственность за упадокъ и окончательную гибель
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византийской имперж. Оба одинаково и тяжко 
погрешили, допустивъ, что изъ-за ихъ соперни
чества разразилась безконечная междоусобная 
война, а главное темъ, что призывали злёйшихъ 
враговъ имперж, и, быть можетъ, великж доме- 
стикъ, способный предвидеть последств1я своихъ 
поступковъ, еще более выходить тутъ виновнымъ, 
чемъ безтолковая и беззаботная императрица. 
Никогда до него не было видано, чтобы визан- 
тжская царевна выходила замужъ за мусульма
нина; никогда до него никто не видалъ, чтобы 
турки приходили чуть не селиться во ©ракж, и 
чтобы церковныя сокровищницы употреблялись 
на удовлетвореже требованж неверныхъ. При 
немъ все это увидали, и еще более того. Гри- 
гора разсказываетъ, что въ самомъ император- 
скомъ дворце турки, съ которыми обращались 
какъ съ друзьями, позволяли себе всяшя вольно
сти; во время церковныхъ службъ они танцовали 
и пели къ большому соблазну хриспанъ. Они, 
конечно, хорошо понимали, что они хозяева поло- 
жежя, и что гражданская война была выгодна для 
нихъ однихъ. Они судили верно. Черезъ сто летъ 
после этого Константинополь былъ взять, св. Со
фия разграблена, и полумесяцъ на долпе века за- 
менилъ крестъ. Царствоваже Анны Савойской за
ключало въ себе хоть не прямыя, но несомненныя 
причины, приведчля къ этой окончательной ката
строфе. И есть полное основаже жалеть о томъ, 
что, въ противность столькимъ западнымъ прин- 
цессамъ, царствоваже которыхъ прошло въ Ви- 
зантж неслышно и незамётно, Анна хотела и 
могла играть роль, но сыграла ее плохо, ибо не 
обладала для того достаточнымъ разумежемъ.
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ГЛАВА IX.

Браки посл'Ьднихъ Палеологовъ.

Въ часовне дворца Рикарди во Флоренцш, ко
торую Беноццо Гоццоли расписалъ въ 1457 году 
для Петра Медичи, въ цЪломъ ряде прелестныхъ 
фресокъ изображено mecTBie царей-волхвовъ 
по полямъ флорентшскимъ. Свежестью красокъ, 
изяществомъ компановки, яркостью изображетя 
жизни высшаго сослов!я XV века, которую оне 
воскрешаютъ передъ нами, это произведете одно 
изъ самыхъ чарующихъ, катя оставило намъ ран
нее возрождение. Въ немъ есть еще другая пре
лесть: большинство лицъ, изображенныхъ худож- 
никомъ въ его живописи, — портреты членовъ 
семьи Медичи, а также знаменитыхъ гостей, ко- 
торыхъ съ почтительнымъ любопытствомъ Фло- 
ренщя принимала за несколько л'Ьтъ передъ тЬмъ, 
по случаю собора 1439 года. На одной стене изо- 
браженъ патр!архъ константинопольскж 1осифъ, 
сидящ1 Й на муле и окруженный монахами; на 
другой— императоръ греческж 1оаннъ VIII Палео- 
логъ, верхомъ на бЪломъ коне въ великолеп
ной сбруе, необыкновенно изящный въ своемъ 
длинномъ зеленомъ одеянж, съ большими золо
тыми вышивками, въ шапочке съ приподнятыми
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полями, накрытой золотой короной. Еще известны 
друпе памятники, знаменитая медаль Пизанеллэ, 
барельефы, вылепленные Филарете на воротахъ 
св. Петра, наконецъ, прекрасный бронзовый 
бюстъ, недавно открытый, на которомъ тотъ же 
Филарете съ необычайной силой жизненности 
изобразилъ несколько экзотичесюя черты визан- 
тжскаго царя, и все это говорить намъ о томъ 
глубокомъ впечатленж, какое произвело въ Ита- 
лж посещеже 1оанна Палеолога, о воспоминанж, 
какое оставило по себе великолеше его блестя
щей и живописной свиты. Но не этимъ однимъ 
ограничились сношежя греческаго монарха съ 
Западомъ, есть друпя, нагляднейшимъ образомъ 
иллюстрируюиця отношежя, существовавшая меж
ду греками и латинянами въ эпоху последнихъ 
Палеологовъ, накануне окончательной катастро
фы, въ которой должна была погибнуть визан- 
тжская импер1я.

I.

1оаннъ VIII былъ старшимъ сыномъ того самого 
Мануила II, который несомненно можетъ счи
таться однимъ изъ лучшихъ и замечательней- 
шихъ среди последнихъ монарховъ, царствовав- 
шихъ въ Византж. Въ 1415 году отецъ женилъ 
его на дочери великаго князя Московскаго, один
надцатилетней девочке, названной, по пр!езде 
ея въ Константинополь, Анной. Но въ 1418 году 
юная княжна погибла во время чумы, опустошив
шей столицу, отъ которой умеръ также и сынъ 
султана Баязета, любопытная истор!я котораго 
разсказана летописцемъ Дукою. Отправленный въ
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Визант'по въ качестве заложника, онъ былъ вос- 
литанъ вместе съ насл'Ьдникомъ престола 1оан- 
номъ и такъ пристрастился къ эллинской литера
туре и цивилизацш, что во что бы то ни стало 
хогкпъ обратиться въ православ1 е. Опасаясь 
осложнений, царь Мануилъ не соглашался испол
нить просьбу молодого человека; но когда му- 
сульманинъ забол'Ьлъ и, чувствуя, что конецъ его 
близокъ, сталь вновь настаивать на крещенж, 
прибавляя, что царь своимъ отказомъ явится при
чиной его вЪчнаго прокляля, императоръ не ре
шился дольше противиться желашю невЪрнаго. 
Онъ хогкпъ самъ быть его крестнымъ отцомъ, 
и когда на другой день по совершенж таинства 
неофитъ умеръ, онъ велЪлъ съ честью похоро
нить его въ церкви св. 1оанна въ Студшскомъ 
монастыре.

Смерть Янны, русской княжны, налагала обя
занность найти новую жену наследнику престола. 
ВизантШскж дворъ обратилъ свои взоры на Со- 
<}лю Монферратскую, происходившую отъ того 
©едора Палеолога, сына Андроника II, который 
въ начале XIV века получилъ въ наследство 
это итальянское княжество. Она прибыла въ Кон
стантинополь въ ноябре 1420 года, а 19 января 
1421 бракосочетан!е было съ большимъ торже- 
ствомъ отпраздновано въ св. Софш. Празднества 
короновашя, сопровождавиля бракосочеташе, бы
ли не менее великолепны: „это былъ, действи
тельно,— говорить Франдзи,— изъ праздниковъ 
праздникъ и торжество изъ торжествъ".

Бракъ, заключенный при такихъ блестящихъ 
услов!яхъ, не былъ счастливымъ. Новая императ
рица обладала всеми качествами души, но, къ
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несчастью, она была невыносимо дурна собой. 
И не то чтобы она была лишена всякой пре
лести: у нея было хорошее сложеже, прекрас- 
ныя руки, удивительныя плечи, изящная, гибкая 
шея, рыж*1е вьюшцеся волосы, золотымъ орео- 
ломъ обрамлявшие ея лицо и доходившее до 
земли; кисти рукъ были тонтя, удивительно про- 
порцюнальныя, талёя красива; но она была ни
сколько слишкомъ велика ростомъ, а, главное, 
лицо, лобъ, носъ, ротъ, глаза, брови были урод
ливы. Такъ что, какъ говорить Дука, она совер
шенно оправдывала народную пословицу: „Спе
реди она похожа на постъ, а сзади на Пасху".

Никогда 1оаннъ и слышать не хотЬлъ объ этой 
непривлекательной подругЬ, данной ему всл'Ьд- 
ств1е чисто политическихъ соображенш. Съ пер- 
ваго шага онъ почувствовалъ къ ней ужасъ и 
ненависть и далъ ей это сразу понять. Немед
ленно принялъ онъ рЪшеше жить съ ней въ 
отд'кпьныхъ комнатахъ; онъ отправилъ Софью 
въ отдаленную часть дворца, гцЪ она жила оди
ноко съ своимъ маленькимъ итальянскимъ дво- 
ромъ, пргЬхавшимъ вмЪсгЬ съ ней на Востокъ; 
и не почитай юный царевичъ такъ сильно своего 
отца, императора Мануила, £>нъ не колеблясь 
отправилъ бы свою жену въ Итал1ю. По крайней 
м'Ьр'Ь онъ безъ всякихъ сгЬснежй угЬшался съ 
другими: „Царь 1оаннъ,— говорить Франдзи,—не 
чувствовалъ къ СофьЪ ни любви, ни располо- 
жешя, и въ семьЪ царилъ раздоръ Императоръ 
любилъ другихъ женщинъ, такъ какъ природа 
отказала монархинЪ во всякой красотЬ".

Гораздо хуже стало, когда въ 1425 году умеръ 
императоръ Мануилъ. Съ этихъ поръ существо-
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ваше молодой женщины сделалось невыносимо, 
такъ что она прибегла къ решительному шагу. 
„Царица, —разсказываетъ Дука, видя, что импе- 
раторъ упорствуетъ въ своихъ чувствахъ отно
сительно нея, рёшилась бежать изъ Константи
нополя. Вступивъ по этому поводу въ сношешя 
съ галатскими генуэзцами и открывъ имъ свое 
желаше уехать, она въ одинъ прекрасный день 
вышла изъ города и, подъ предлогомъ разсе- 
яться, отправилась въ одинъ изъ великолепныхъ 
окрестныхъ садовъ съ женщинами, говорившими 
на ея языке, и несколькими оруженосцами, при
везенными ею съ собой изъ своей страны. Подъ 
вечеръ, снарядивъ корабль, старшины Галаты 
взошли на него и, приблизившись къ берегу, съ 
большимъ почетомъ приняли на корабль импе
ратрицу и переправили ее на другой берегъ; 
и все население Галаты вышло ей на встречу и 
почтительно ее приветствовало, какъ свою го
спожу и монархиню. Такъ какъ уже былъ ве
черъ, жители столицы ничего не заподозрили, и 
только утромъ во дворце узнали печальную но
вость". При другихъ обстоятельствахъ генуэзсюе 
торговцы несомненно дорого поплатились бы за 
такое дерзкое вмешательство; въ первую минуту 
населеше столицы, придя въ ярость, хотело не 
более не менее, какъ нагрянуть на нихъ и уни
чтожить ихъ учреждешя. Но императоръ 1оаннъ 
былъ слишкомъ доволенъ, что избавился такимъ 
способомъ отъ жены. Онъ утишилъ гневъ на
рода и далъ Софье безпрепятственно сесть на 
генуэзскж корабль, плывшж въ Итал’но. Отъ сво
его пребывашя на Востоке она сохранила только 
императорскж венецъ, украшающж голову ца-
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рицъ. „Этого мне достаточно,— говорила она съ. 
грустной ирожей, — въ доказательство того, что 
я была и остаюсь императрицей римской. Что 
касается до богатствъ, которыя я тамъ оставила, 
мне нетъ до нихъ никакого дела". Возвратив
шись въ свою родную страну, она постриглась 
въ монахини и, всецело предавшись Богу, окон
чила въ монастыре свои печальчыё дни.

1оаннъ VIII, избавившись отъ Софьи, немед
ленно принялся за поиски третьей жены. Онъ 
нашелъ ее въ семействе трапезунтскихъ Комни- 
новъ. Начиная съ XIII века, какъ известно, су
ществовала далеко за Чернымъ моремъ грече
ская импер1я, и хотя ужъ начался ея упадокъ, 
темъ не менее въ XV веке она еще пользова
лась некоторой славой и благоденств*1емъ. Былъ 
явный политически расчетъ соединить черезъ 
бракъ эти два государства, остатки эллинизма, 
такъ долго разъединенные между собой жесто- 
кимъ соперничествомъ. Надо еще прибавить, что 
трапезунтсюя царевны славились своей красотой 
по всему Востоку, а для 1оанна VIII, после его не- 
счастнаго итальянскаго опыта, это являлось не 
малымъ соображежемъ. Такимъ образомъ Вис
сариону было поручено войти въ переговоры 
относительно брака между Палеологомъ и одной 
изъ дочерей дома Комниновъ. Это ему удалось. 
Въ августе месяце 1427 года Мар*1я, дочь импе
ратора Алексея IV, прибыла въ Константино
поль; въ сентябре месяце была отпразднована 
свадьба и молодая женщина коронована, какъ 
императрица, патр!архомъ 1осифомъ.

На этотъ разъ во всякомъ случае 1оаннъ VIII 
не могъ пожаловаться. Новобрачная, говоритъ
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Дука, „была столь же замечательна по своей кра
соте, какъ и по своимъ добродетелямъ“ . То же 
самое подтверждаетъ еще полнее французскж 
путешественникъ Бертрандонъ де ля Броюеръ, 
посетившей въ 1432 году византжскую столицу 
и набросавшж намъ въ своей заметке привле
кательный портретъ прекрасной монархини. За- 
метивъ ее однажды утромъ въ св. Софж, онъ 
только и думалъ потомъ, какъ бы увидать ее 
еще и поближе, „такъ хороша она мне показа
лась въ церкви", и, какъ истый зевака, онъ тер
пеливо ждалъ, „весь день не пилъ и не е лъ д о  
самой вечерни“, желая увидеть, какъ она вновь 
села на лошадь, чтобы ехать назадъ во Влахерн- 
скж дворецъ. Онъ былъ вознагражденъ за свое 
упорство. „При ней были только, — говоритъ 
онъ,—двое или трое старыхъ государственныхъ 
мужей и трое такихъ людей, какимъ турки пору- 
чаютъ охранять своихъ женщинъ. И когда она 
вышла изъ дому, принесли скамью, на которую 
она встала, а потомъ ей подвели прекраснаго 
коня съ прекраснымъ дорогимъ седломъ. И по
дойдя къ той скамье, взялъ одинъ изъ старыхъ 
мужей государственныхъ длинную манню, кото
рую она носила, и, обойдя съ другой стороны 
лошади, развернулъ у себя на рукахъ во всю 
длину тмантпо такъ искусно, какъ только умелъ. 
Она вложила ногу въ стремя и совсемъ какъ 
мужчина вскочила на лошадь; и онъ тогда на- 
кинулъ ей на плечи мант1ю и на голову ей наделъ 
высокую греческую шапочку съ острымъ кон- 
цомъ, и на той шапочке, вдоль ея остраго конца 
было три золотыхъ пера, которыя очень къ ней 
шли. Она показалась мне такой же прекрасной



312 Браки послЪднихъ Палеологовъ.

или еще болЪе, ч-Ьмъ .раньше, и я подошелъ 
такъ близко, что мн-fe сказали, чтобы я подался 
назадъ, и мн-fe казалось, что нечего было воз
разить, развЪ только, что лицо у нея было рас
крашено, въ чемъ не было нужды, ибо она была 
молода и бЪла. И имЪла она въ каждомъ ухЪ 
по золотой подв’ЪскЪ, широкой и плоской, гдЪ 
было по нискольку камней, и рубиновъ больше, 
чЪмъ другихъ. И точно также, когда скпа на 
лошадь императрица, то же сдЪлали и дв-fe дамы, 
которыя были съ ней, и rfe дамы были тоже 
очень красивы и одЪты въ мантЫ и шляпы, и 
потомъ она уехала во дворецъ императора, ко
торый называется Влахернскимъ“ .

Покуда была жива эта прелестная Мар1я Ком
нина, императоръ 1оаннъ VIII все время продол- 
жалъбыть страстно влюбленнымъ въ нее и подл-Ь 
красавицы жены скоро забылъ ту некрасивую 
и непр1ятную, которая изъ-за политическихъ со- 
ображенш была ему на некоторое время навя
зана. И съ этой стороны сантиментальная исто- 
р*1я византжскаго царя довольно ясно выража- 
етъ, въ вид-fe символа, чувства всего греческаго 
Востока относительно Запада. Требования поли- 
тическаго положешя увлекали Визант'по въ сто
рону латинскаго M ip a; но такой союзъ не могъ 
быть прочнымъ и всегда грозилъ разрывомъ. 
Общ1Й интересъ сближалъ на изв-Ьстное время 
эти два M ipa, но сердце тутъ было не при чемъ.

* **

РЬмъ не мекЬе, византжская импер1я, находив
шаяся при посл-Ьднемъ издыханш, не вид-Ьла дру
гого спасения отъ надвигающейся съ каждымъ
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днемъ все более и более турецкой опасности, 
какъ только помощь Запада. И въ эту сторону 
направилъ свою политику еще Мануилъ II, отецъ 
1оанна VIII, й не задумался въ конце 1399 года 
покинуть свою столицу, чтобы отправиться лично 
просить прддержки у европейскихъ монарховъ. 
Изъ Венецж, где онъ высадился и былъ принятъ 
съ торжествомъ, онъ отправился во Франщю, 
где Карлъ VI встретилъ его съ необычайной 
торжественностью. 3 ¡юня 1400 года императоръ 
долженъ былъ проехать черезъ Шарантонскш 
мостъ. Две тысячи парижскихъ жителей ожидали 
его верхомъ, чтобы составить ему свиту; не
сколько далее, канцлеръ, президенты парламента 
въ сопровожден^ пятисотъ человекъ и три кар
динала приветствовали его отъ имени короля; 
наконецъ, самъ Карлъ VI со всемъ своимъ дво- 
ромъ при звукахъ музыки и трубъ выЬхалъ на 
встречу греческому царю и приветствовалъ его 
лобзажемъ. Императоръ, верхомъ, одетый въ до- 
ропя одежды изъ белаго шелка, произвелъ на 
всехъ присутствующихъ самое хорошее впечат- 
лен 1 е; благородствомъ своего лица, своей боль
шой седой бородой и седыми волосами, достоин - 
ствомъ всей своей особы онъ завоевалъ всеоб
щую симпат1ю. ВъЬздъ его въ Парижъ былъ 
очень торжественъ, при громкихъ кликахъ огром
ной толпы, стоявшей на пути его следоважя. 
После роскошнаго угоидешя во дворце, его отвели 
въ Лувръ, где онъ былъ помещенъ и содер
жался на всемъ готовомъ. Король осыпалъ его 
подарками, тотчасъ обещ алъ ему всякую помощь, 
какую тотъ отъ него хотелъ, и Мануилъ могъ на
писать одному изъ своихъ приближенныхъ: „Мно
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гое множество вещей даровалъ намъ славный 
король; много мы получили также отъ его род- 
ныхъ, отъ его придворныхъ сановниковъ, сло- 
вомъ, отъ всЪхъ". ЗатЪмъ царь отправился въ 
Янгшю, где нашелъ тотъ же npieM b. Но все эти 
прекрасныя обещашя не имели никакихъ серьез- 
ныхъ последствж. Несмотря на двухлетнее пре- 
6biBaHÍe на Западе, Мануилъ стяжалъ Лишь знаки 
внимашя, довольно безплодные. Брачная поли
тика, къ которой онъ после этого прибегъ, не 
имела лучшихъ пррледствж. У  Европы были иныя 
заботы, чемъ спасете греческой имперж.

Несмотря на эти неудачи и разочаровашя, 
1оаннъ VIII сохранялъ традицно своего отца. Онъ 
даже сделалъ еще новый шагъ. Забывая мудрые 
советы Мануила II, который, настоятельно сове
туя ему искать политическаго союза съ запад
ными народами, въ то же время горячо предо- 
стерегалъ его противъ опасностей сближешя на 
почве веры, забывая старую и непобедимую не- 
пр!язнь, какую греки питали къ римской церкви, 
1оаннъ VIII подумалъ, что для снискашя добраго 
расположен'^ папы и получешя черезъ него под
держки Европы ничто не можетъ быть действи
тельнее, какъ положить конецъ расколу и воз- 
становить единеше двухъ церквей, попытка, уже 
столько разъ напрасно предпринимавшаяся. По 
приглашена Евгешя IV, обещавшаго взять на 
себя все расходы по императорскому путешесгаю, 
царь въ ноябре месяце 1437 года съ многочи
сленной свитой отплылъ въ Итал'по. Онъ взялъ 
съ .собой своего брата, деспота Димитр1я, кон- 
стантинопольскаго naTpiapxa 1осифа, блестящую 
свиту ¡ереевъ, монаховъ и важныхъ сановниковъ.
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8 февраля 1438 года онъ прибыль въ Венещю. 
Тутъ онъ встрЪтилъ великолепный пр!емъ, пыш
ность и блескъ котораго описалъ намъ Франдзи 
по разсказу, переданному ему собственнымъ бра- 
томъ императора.

Когда императорская трирема бросила якорь 
у мола св. Николая, ей навстречу двинулось та
кое количество судовъ, говорить историкъ, что 
не стало больше видно моря. Вскоре дожъ и 
члены великаго совета явились приветствовать 
императора на бортъ его триремы и сговориться 
съ нимъ насчетъ необходимыхъ распоряженж по 
случаю торжественнаго пр!ема следующаго дня. 
Въ этотъ день, приходившийся на воскресенье
9 февраля, дожъ въ сопровождена блестящей 
свиты селъ на галеру Букентавръ; эта официаль
ная галера, говорить Франдзи, была „вся обтя
нута пурпуровыми тканями; на корме были зо
лотые львы и золотая обивка; и вся она была 
украшена живописью, изображавшею различный 
прекрасныя исторш“ . За Букентавромъ следо
вали двенадцать квадриремъ, расписанныхъ и 
украшенныхъ, какъ судно дожа; на нихъ нахо
дились члены венещанскаго патрищата; оне все 
были разцвечены золотыми флагами, и на нихъ 
стоялъ звонъ безчисленныхъ трубъ и другихъ 
музыкальныхъ инструментовъ. Наконецъ, плылъ 
великолепный корабль, предназначенный для 
императора, гребцы были одеты въ доропя одеж
ды съ вышитыми золотыми листьями, а на ша- 
почкахъ у  нихъ былъ изображенъ вместе съ 
гербомъ Палеологовъ святой Маркъ; вдоль всего 
борта развевались знамена императорскихъ цве- 
товъ; на заднемъ возвышенж, сплошь расцвечен-
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номъ золотыми флагами, стояли четверо вельможъ, 
одЪтыхъ въ золототканое сукно, въ рыжихъ па- 
рикахъ, покрытыхъ золотой пудрой; они соста
вляли свиту представительнаго вида человеку, 
сверкавшему золотомъ и державшему въ рукЪ 
скипетръ, въ то время какъ сановники въ инозем- 
ныхъ костюмахъ почтительно отдавали ему честь. 
Передъ заднимъ возвышешемъ, на сбоего рода 
высокой колонне, стоялъ человекъ, воруженный 
съ головы до ногъ и сверкавшей, какъ солнце; 
двое детей, одетыхъ ангелами, сидели у его 
ногъ. Наконецъ, на корме видны были два зо- 
лотыхъ льва, а между ними двуглавый орелъ. 
И при звуке трубъ и приветственныхъ кликахъ 
вся эта флотшня направилась къ императорскому 
кораблю. Снова дожъ взошелъ на корабль, чтобы 
приветствовать царя. 1оаннъ VIII принялъ его 
сидя, затемъ пригласилъ его сесть несколько 
ниже того места, где находился тронъ импера
тора; дружески поговоривъ некоторое время меж
ду собою, оба монарха вместе вступили въ эту 
великолепную и великую Венещю, какъ говоритъ 
Франдзи, „въ этоть поистине удивительный го- 
родъ, самый замечательный изъ всехъ городовъ 
по своему богатству, многообраз!ю, блеску, въ 
городъ всехъ красокъ и оттенковъ, достойный 
похвалъ безконечныхъ, наконецъ, въ городъ 
мудрейшж изъ всехъ городовъ, который по пра
ву можетъ быть названъ второй землей обето
ванной". Все въ немъ возбуждаетъ восторгъ л е 
тописца: „удивительная церковь св. Марка, ве
ликолепный дворецъ дожей, жилища другихъ 
вельможъ, таюя обширныя, такъ чудесно укра- 
шенныя золотомъ и пурпуромъ, и наипрекрас-
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нЪйипя изъ всЪхъ. Кто не видалъ этихъ чудесь, 
прибавляетъ онъ, не можетъ имъ поверить; кто 
виделъ, безсиленъ Описать красоту города, изя
щество мужчинъ, сдержанность женщинъ, друж
ное стечете народа, полнаго ликовашя, собрав
шегося для встречи императора“ . По Большому 
Каналу uiecTBie достигло моста Р1альто, украшен- 
наго золотыми знаменами, и при звукахъ трубъ 
и приветственныхъ кликахъ на закате солнца 
отвели 1оанна VHI во дворецъ маркиза Феррар- 
скаго, где было приготовлено ему помещеше.

Здесь не место описывать долпе споры, под
нимавшееся на соборе, сперва въ Ферраре, за- 
темъ во Флоренции, имевшемъ целью возста- 
новить единете церквей. Достаточно будетъ на
помнить, что, желая поколебать непреклонность 
византжскаго духовенства, императоръ долженъ 
былъ употребить всю свою энерпю, и силой все- 
возможныхъ аргументовъ подкрепить свой авто* 
ритетъ, чтобы темъ склонить къ уступкамъ упор
ные умы. Наконецъ, 6 ¡юля 1439 года добились 
успеха. Въ церкви Санта Мар’1я дель Фюре папа 
самъ совершилъ торжественное богослужете и 
призвалъ благословеше Бож!е на только-что со
вершившееся дело мира; затЬмъ все члены со
бора прошли передъ римскимъ первосвященни- 
комъ и, принявъ все святое причаспе, дали другъ 
другу лобзаню мира.

Единеше казалось возстановленнымъ, й 1оаннъ 
VIII, полный довер!я, селъ на венещансюй ко
рабль, долженствовавший отплыть на Востокъ. 
Но эти иллюзш длились не долго. „Когда ¡ерей, 
разсказываетъ Дука, высадились въ Константи
нополе, граждане города, по обыкновешю, вы
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шли ихъ приветствовать и обратились къ нимъ 
съ вопросами: „Ну, какъ ваши дела? что проис
ходило на соборе? На нашей ли стороне оста
лась победа?“ И те отвечали: „Мы продали нашу 
веру, мы променяли благочеспе на н еч ете , мы 
изменили истинному причаспю, чтобы стать ази- 
митами“ . Вотъ что говорили, и еще друпя более 
лостыдныя слова, те самые, которые подписали 
постановлеше собора. Я когда ихъ спрашивали: 
„Но для чего же вы подписали?“ „Изъ страха 
«франковъ“, былъ ответь. И когда ихъ далее спра
шивали, что же, предавали ихъ франки муче- 
Н1ямъ, секли розгами или бросали въ тюрьмы, 
они отвечали: „Н етъ“ . „Такъ въ чемъ же дело?“ 
спрашивали опять. „Рука, что вотъ передъ вами, 
подписала, пусть ее отсекутъ, былъ ответь; 
•языкъ подтвердилъ, пусть его вырвутъ“ ; и не на
водили больше ничего прибавить. Некоторые 
¡ерей, когда пришла минута подписывать, ска
зали: „Мы не подпишемъ, если вы намъ не да
дите достаточной суммы денегъ“ . Безчисленны 
были суммы, потраченныя съ этой целью и вру- 
ченныя святымъ отцамъ; а потомъ они раская
лись, но денегъ не возвратили и были более 
виновны, чемъ 1уда, который принесъ назадъ 
тридцать серебренниковъ“ .

Другого рода скорбь ожидала еще императора 
по его возвращенш. Когда онъ 1 февраля 1440 
года прибыль въ свою столицу, онъ узналъ о 
смерти императрицы Марш. Это было, говорить 
Дука, большое горе для него, которое, въ сое- 
диненш съ заботами по деламъ веры, сильно 
подорвало его здоровье и ускорило его конецъ.

На Принцевыхъ островахъ до сихъ поръ жива
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память о прекрасной императрицЪ КомнинЪ. На 
островЪ Халки 1оаннъ Палеологъ построилъ во 
имя своего покровителя [оанна Предтечи боль
шой монастырь и красивую церковь. Царица 
Мар1я приняла учаспе въ этомъ благочестивомъ 
д’Ъл'Ъ, построивъ при главномъ зданж маленькую 
часовню Богородицы. Только эта часовня и уцЪ- 
лЪла отъ пожара, уничтожившаго монастырь въ 
XVII вЪкЪ; часовня стоить еще и теперь, почти 
не тронутая временемъ, будя собою воспомина- 
н1е объ очаровательной царицЪ, плЪнившей 
сердце императора.

II.

Несмотря на глубокое несоглаае, несмотря на 
вЪковую непр!язнь, раздЪлявцля латинянъ съ 
греками, мы видЪли, что въ XV вЪкЪ были сде
ланы серьезныя усил!я, чтобы примирить Востокъ 
съ Западомъ и этимъ соглашешемъ обезпечить 
спасеше пошатнувшейся византшской импер!и. 
Равно и в огЬдсте  различныхъ событш множе
ство латинскихъ родовъ и династий переселилось 
на Востокъ. Флорентинцы Мккачюли правили 
франкскимъ герцогствомъ Аеинскимъ; генуэзцы 
Гаттилузи были князьями Лесбоса, а большая 
торговая компашя генуэзская владЪла островомъ 
Х ’юсомъ; друпе итальянцы, Цаккар1а, были вла
стителями въ МореЪ; еще друпе, Токко, посели
лись въ Кефалонш и на Занте. Венещя имЪла 
всюду свои владЪшя, и ея патрищансюе роды 
основали до двадцати династж на островахъ Ар
хипелага. Общая опасность мусульманскаго за- 
воевашя соединяла всё эти княжества и заста
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вляла ихъ чувствовать необходимость союза съ 
Визанпей. Отсюда всЪ эти браки, въ течете по- 
следняго века существоважя греческой имперш 
столько разъ соединявшие, въ целяхъ политиче- 
скихъ, дочерей латинскихъ князей Востока съ 
членами рода Палеологовъ.

Братъ Мануила II ©едоръ I, деспотъ Морей- 
сюй, подалъ тому примеръ. Въ 1388 году онъ 
женился на Бартоломмее Лккачюли, дочери Не- 
pio И, герцога Яеинскаго, которую одинъ лето- 
писецъ называетъ „самой красивой женщиной 
своего времени". Сыновья Мануила II, подражая 
своему дяде, также женились на латинскихъ 
принцессахъ. 1оаннъ VIH, какъ известно, взялъ 
себе въ жены Со<|лю Монферратскую, ©ома 
вступилъ въ бракъ съ Катериной UaKKapia; Кон- 
стантинъ, долженствовавший быть последнимъ 
императоромъ Византш, женился на ©еодоре 
Токко, затемъ на Катерине Гаттилузи; наконецъ, 
©едоръ, деспотъ Морейскж, подобно старшему 
своему брату 1оанну, искалъ руки итальянской 
принцессы. Въ 1421 году, одновременно съ бра- 
томъ, онъ отпраздновалъ свою свадьбу съ Кле- 
опой Малатеста.

Изъ всехъ этихъ браковъ, имевшихъ то счаст
ливое с лед ст е , что Морея целикомъ перешла 
подъ власть Палеологовъ, и деспоты Мистры 
сделались накануне окончательной катастрофы 
выдающимися представителями эллинизма, намъ 
известенъ съ некоторыми подробностями только 
одинъ. Благодаря надгробнымъ словамъ, произне- 
сеннымъ въ ея память Гемистомъ Плиеономъ и 
Виссарюномъ, образъ Клеопы Малатесты, прин
цессы Морейской, сохранился довольно яркимъ,
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и ея истор1я показываетъ намъ еще разъ, катя 
слЪдств1я имели эти браки между греками и ла
тинянами.

Съ замечательной красотой молодая итальянка 
соединяла высотя нравственныя качества. „Доб
рая и прекрасная, — говорить одинъ изъ ея па- 
негиристовъ, — она вышла замужъ за нашего 
царя, добраго и прекраснаго". Въ другомъ месте 
о ней можно прочесть: „Тело  ея, казалось, было 
образомъ красоты ея души"; и еще: „Между 
всеми другими женщинами она казалась восхи
тительной статуей". Необычайно умная, она ста
ралась усвоить обычаи своихъ новыхъ поддан- 
ныхъ. Она перешла въ православ*1е и соблюдала 
благоговейно правила греческаго ритуала. Она 
изменила образъ жизни, свои итальянсюя при
вычки неги и безпечности,— говорить ея пане- 
гиристь,— „чтобы научиться нашимъ строгимъ и 
скромнымъ нравамъ, такъ что не уступала въ 
этомъ ни одной изъ нашихъ женщинъ". Она 
усиленно старалась выказывать грекамъ самую 
большую приветливость, всегда со всеми мило
стивая и ласковая. Благодаря всему этому она 
сделалась очень популярной; когда въ 1433 году 
она умерла после непродолжительной болезни, 
это было горе для всей Морей. „Во время по- 
гребешя, говорится въ надгробномъ слове, толпа 
несла ея тело на рукахъ, и нашъ божественный 
деспотъ стеналъ и плакалъ, погруженный въ 
глубокую скорбь, и плакали сановники и все ея 
служители. Ибо она была привязана ко всемъ, 
и не было тугь ни одного человека, который не 
пролилъ бы слезъ, оплакивая этотъ страшный 
ударъ судьбы“ .

ДИЛЬ и 21



ft между тЪмъ, несмотря на столько заманчи- 
выхъ сторонъ и качествъ, семейная жизнь Кле- 
опы Малатесты и ©едора Палеолога отнюдь не 
была счастлива. Деспотъ очень скоро почувство- 
валъ отвращеше къ своей жен-fe, и нелады въ 
семь-fe дошли до такихъ пред-Ьловъ, что онъ ду- 
малъ отречься отъ власти и уйти въ монастырь, 
чтобы только отделаться отъ ненавистной жены. 
Его уговорили, разубедили, устроили между су
пругами сближеше, и произошло примиреше. 
Но въ сущности коренная рознь продолжала 
существовать между ними, какъ при большинстве 
браковъ этого рода, уже описанныхъ нами. Если 
иногда таюе браки и удавались, если, съ своей 
стороны, латиняне также прельщались красави
цами гречанками и впоследствж о томъ не со
жалели, таюе примеры, въ общемъ, были редки. 
Несмотря на упорныя старашя сблизиться съ За- 
падомъ, последше Палеологи инстинктивно чув
ствовали, что ихъ влечетъ въ иное место. Это 
доказываетъ после брака 1оанна VIII брачный 
проэктъ, задуманный накануне самаго взяпя 
Константинополя Константиномъ Драгаси, послед- 
нимъ императоромъ византжскимъ.

III.

Овдовевъ после двухъ браковъ съ латинскими 
принцессами, при чемъ онъ извлекъ изъ этихъ 
браковъ всю выгоду, какую могъ ожидать отъ 
нихъ въ политическомъ отношенж, императоръ 
Константинъ XI въ третж разъ искалъ себё жену. 
Онъ поручилъ своему другу Франдзи найти ему

322 Браки послЪднихъ Палеологовъ .



Браки послЪднихъ Палеологовъ. 323

невесту, и историкъ подробно разсказалъ намъ 
о своихъ попыткахъ на этотъ счетъ.

Въ октябре месяце 1449 года посланникъ 
отправился въ путь. На этотъ разъ онъ полу- 
чилъ поручеше искать императрицу на Востоке, 
или въ семье князя Иверж, или въ семье импе
ратора Трапезундскаго. Свита, сопровождавшая 
императорскаго посланца, была блестяща. Франд- 
зи везъ съ собой многихъ знатныхъ людей, сол- 
датъ, монаховъ, не считая врачей, пЪвцовъ, му- 
зыкантовъ; кроме того, онъ везъ великолепные 
подарки. Очевидно, византшсмй дворъ хот^лъ 
ослепить всемъ этимъ великолешемъ монарховъ, 
съ которыми разсчитывалъ вступить въ перего
воры. И действительно, действе, произведенное 
въ Иверш, было очень велико. Въ особенности 
органы возбудили крайнее любопытство. Изъ 
всехъ окрестностей люди сбегались въ княжескую 
резиденщю послушать, какъ на нихъ играли, го
воря, что много разъ имъ разсказывали объ этихъ 
чудесныхъ инструментахъ, но они никогда ихъ не 
видали. Пр1емъ, какой посольство встретило въ 
Трапезунде, былъ не менее лестенъ, и Франдзи, 
которому его властелинъ доверилъ выбрать меж
ду княжной ивершской и княжной трапезундекой, 
былъ не мало затрудненъ. Тогда ему пришла бле
стящая мысль. Султанъ Муратъ II умеръ въ 1451 
году во время миссЫ византшекаго дипломата. 
Когда весть о томъ дошла до Франдзи, онъ тот- 
часъ понялъ, какая опасность заключалась для гре
ческой имперш въ восшествш на турецкш пре- 
столъ такого молодого честолюбца, какимъ былъ 
Магометъ II, преемникъ Мурата; противъ угро
жающей опасности онъ решилъ найти союзника.

21*
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У  покойнаго султана осталась вдова, дочь 
сербскаго деспота. Правда, что ей было уже 
пятьдесятъ летъ; тЪмъ не менее Франдзи поду- 
малъ о томъ, чтобы женить на ней своего вла
стелина, считая такой бракъ гораздо более по- 
лезнымъ для имперш, чемъ два друпе, раньше 
предполагавшиеся. И въ любопытномъ письме, 
написанномъ имъ царю, онъ обсуждалъ и отвер- 
галъ различныя возражешя, кашя можно было, 
противно его плану, выставить и относительно 
происхождешя сербской княжны, и относительно 
степени родства между будущими супругами, и 
относительно того факта, что она была вдовой 
турка, и относительно, наконецъ, опасности, ка
кую представляло для нея материнство въ такомъ 
зреломъ возрасте. Очень ловко дипломатъ умелъ 
обойти эти препятстая, и надо прибавить, что 
все нашли его идею превосходной. Императоръ, 
очень довольный, велелъ навести справки при 
сербскомъ дворе; родители султанши поспешили 
дать свое соглаае. Церковь не делала никакихъ 
затрудненш; „правда, для того, чтобы получить 
необходимыя разрешешя, требовалось только, 
какъ довольно грубо говорилъ Франдзи, „по
жертвовать деньги на бедныхъ, на сирыхъ, да 
на храмы“ . Все, видимо, шло какъ нельзя лучше. 
Но къ несчастью оказалось, что вдова Мурата 
дала Богу обетъ, если *Онъ избавить ее отъ 
рукъ неверныхъ, окончить дни въ монастыре. 
Она не хотела ничего слышать, и пришлось 
отказаться отъ проэкта, столь пленившаго Франд
зи и его властелина.

Вернулись опять къ мысли о браке иверш- 
скомъ, представлявшемся посланцу, въ конце
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концовъ, более выгоднымъ ч^мъ трапезунтскж. 
Князь ивержскж, действительно, обещ алъ все 
устроить наилучшимъ образомъ. Онъ давалъ за 
дочерью, помимо дорогой серебряной и золотой 
посуды, помимо великолепныхъ драгоценныхъ 
украшенж и роскошнаго гардероба, еще прида
ное въ 56,000 золотыхъ, кроме того, ежегодную 
пенею въ 3000 золотыхъ. Сверхъ всего этого онъ 
уверилъ посланнаго, что новая императрица обя
зывается устроить его дочь, а самому ему по- 
далъ надежду, что когда тотъ пр1едетъ за не
вестой, то получить прекрасные подарки изъ 
драгоценныхъ шелковыхъ тканей. Итакъ, Франд- 
зи возвратился въ Константинополь съ послан- 
нымъ изъ Иверж; онъ представилъ отчетъ импе
ратору, и последнж, вполне убежденный, под- 
писалъ хрисовулъ (грамоту, скрепленную золотой 
печатью), то есть далъ соглаае на бракъ. Доку- 
ментъ былъ врученъ посланному князя, и Франд- 
зи получилъ поручение отправиться весной 1452 
года за юной невестой.

Бедный дипломатъ не былъ въ восторге отъ 
такого довер1я: онъ пробылъ въ отсутствии це- 
лыхъ два года, и вотъ ему приказывали немедля 
вновь отправляться въ путь, ехать въ Пелопон- 
несъ, на Кипръ, въ Ивер1ю. Все это производило 
большое разстройство въ его семье*, его жена, 
недовольная такими порядками, грозила уйти въ 
монастырь или развестись, и Франдзи, въ край
ней досаде, жаловался императору, который успо- 
каивалъ его, обещая всяшя милости ему, а также 
и его близкимъ. Обстоятельства, впрочемъ, сло
жились такъ, что все устроилось само собой. 
Когда Магометъ II осадилъ Константинополь, не
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могло быть больше вопроса ни о какихъ даль- 
нихъ мисаяхъ, и объ ивершскомъ браке забыли 
въ виду более настоятельныхъ нуждъ. Но объ 
этой исторж стоило упомянуть: она ясно пока- 
зываетъ, въ какую сторону въ роковыя минуты 
его существования, какъ народа, склонялись при- 
родныя симпатж византшцевъ. Несмотря на триста 
слишкомъ лЪтъ постоянныхъ сношенж съ лати
нянами, греческж Востокъ не могъ придти къ 
соглашешю съ нимъ. Несмотря на искреншя уси
лия большинства императоровъ, несмотря на все 
эти браки, имЪвцле цЬлью  соединение двухъ м*1 - 
ровъ, соглаае не было достигнуто. Никогда ла- 
тинскимъ принцессамъ, переселеннымъ въ Кон
стантинополь, не удавалось, несмотря на всяюя 
усшня, вполне примениться къ нравамъ и духу 
ихъ новыхъ подданныхъ; всегда византжцы ви
дели въ нихъ иностранокъ. Въ продолжеше трех
сотъ летъ слишкомъ,—и это не безъинтересное 
явленге,—прилагались усшня, чтобы эти две ци
вилизации, таюя противоположныя и соперни- 
чествующ!я, соединились и поняли другъ друга, 
Собьтя показали, что это было невозможно.



ГЛАВЯ X.

Романъ Дигениса Акрита.

Когда по прошествии несколькихъ вековъ за- 
хотятъ описать французское общество нашего 
времени, быть можетъ, будетъ неблагоразумно 
безусловно доверяться свидетельствамъ совре- 
менныхъ романовъ. Я между темъ, несмотря на 
все встречающаяся въ нихъ преувеличения, услов
ности, неточности, внимательный наблюдатель 
сумеетъ безъ труда найти въ нихъ некоторые 
преобладающее вкусы и важнейшие вопросы на
шего времени. Еще съ большимъ основашемъ 
средневековые романы, менее любопытные, чемъ 
романы нашего времени, въ психологическомъ 
отношенш и въ смысле уклонений отъ нравствен- 
ныхъ правилъ, представляютъ для насъ драго
ценный источникъ ознакомлежя съ нравами ис
чезнувшего м1ра. Авторы этихъ романовъ есте
ственно поставили вымышленныхъ ими лицъ въ 
свойственную имъ самимъ обстановку; они наде
лили ихъ чувствами, идеями, страстями, вкусами, 
обычными для людей ихъ времени. Заняпя ихъ 
героевъ, ихъ развлечешя, ихъ удовольсгая но* 
сятъ ту печать изящества или грубости, какая 
лежала на людяхъ той среды, въ которой жили
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писатели, ихъ воспевшие; ихъ души, грубыя и про- 
стыя, облечены въ формы, обычныя для того 
времени. Поэтому для описашя исчезнувшихъ 
обществъ средневековья романы съ приключе- 
шями им-Ьюгь ту же ценность, что истор1я, и, 
можетъ быть, даже большую: мы, действительно, 
находимъ въ нихъ множество подробностей, свЪ- 
денш объ обыденной жизни, о которыхъ истор!я, 
собственно говоря, не удостоила поведать намъ 
или не имела къ тому случая.

I.

Среди открьгпй, сделанныхъ за последше годы, 
одно изъ самыхъ интересныхъ,—это несомненно 
то, которое познакомило насъ съ существован*1 - 
емъ настоящихъ византшскихъ былинъ. Подобно 
тому какъ на Западе сложился целый эпичесюй 
циклъ, связанный съ именами Роланда или Сида, 
такъ точно и на Востоке—теперь это подлинно 
известно-около XI века сложился свой особый 
эпическж циклъ, связанный съ именемъ своего 
нацюнальнаго героя. Какъ и на Западе, слава 
этого героя распространилась въ народныхъ 
песняхъ по всему восточному м!ру отъ Каппадо- 
кш до Трапезунта, отъ Кипра до самыхъ глу- 
бинъ Россж; особенно упрочена она одной боль
шой эпопеей, древнейшая рукопись которой от
носится къ XIV веку, но происхождеше ея не
сомненно гораздо древнее. Истор1я приключенш 
Васил1я Дигениса Дкрита переноситъ насъ въ 
-самый разгаръ X века, и истор'1я эта чрезвы
чайно любопытна и поучительна для ознакомле- 
шя съ византжской жизнью того времени.
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Въ этой поэме мы не видимъ столичнаго или 
придворнаго М1 ра. Въ ней говорится объ обще
стве въ аз1 атскихъ провинщяхъ, смежныхъ съ 
границей, где феодальные властители ведутъ 
отъ имени императора вечную борьбу противъ 
мусульманъ. Это страна акритовъ или охраните
лей границъ, страна апелатовъ, настоящихъ 
клефтовъ средневековья, страна военныхъ под- 
виговъ, всякихъ неожиданностей, убжствъ, при- 
ключенш военныхъ и любовныхъ. Однако, это 
страна не вымышленная, какъ не вымышлены 
лица, выведенныя въ эпопее. Маленькая книжка, 
тактика X века, сохранившаяся подъ именемъ 
Никифора Фоки, повЪствуетъ намъ въ яркихъ 
чертахъ о суровомъ существовали, какое вели 
въ этихъ пограничныхъ провинщяхъ, на рубеже 
Тавра или на уступахъ Каппадоюи, подъ вечной 
угрозой нападен!я со стороны арабовъ, въ непре
станной заботе отплатить неверному ударомъ за 
ударъ, неожиданностью за неожиданность и на- 
бЪгомъ за наб'Ьгъ. Въ этой стране жизнь была 
по иному деятельна, энергична и груба, чЪмъ 
среди изн’Ьженнаго изящнаго общества въ им- 
ператорскомъ дворцЬ; и будучи преисполнена 
непрестанной борьбы, она естественнымъ обра- 
зомъ принимала характеръ героичесюй и ры- 
царсюй. Ж иле Дигениса Дкрита—это жизнь фе- 
одальнаго паладина, какую, подобно ему, дей
ствительно вели мнопе знатные властители X 
века; оно живописно изображаетъ нравы и идеи 
той эпохи.
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II.

„Имя героя эпопеи,— очень вЪрно замЪчаетъ 
Гесселингъ,—уже само указываетъ на его про- 
исхождеше и его мисаю, и ничто лучше этого 
имени не могло познакомить насъ съ мЪстомъ 
дЪйств!я эпопеи“ *). Онъ назывался Дигенисомъ, 
говорится въ пЪснЪ, „потому что онъ былъ языч- 
никомъ по отцу, изъ племени Дгари, и грекомъ 
по матери, изъ рода Дукъ. Когда его крестили 
святой водой крещеная въ возрастЬ шести лЪтъ, 
его назвали Васшлемъ. Онъ получилъ прозвище 
Дкрита, ибо былъ охранителемъ границъ. ДЪдъ 
его былъ Дндроникъ изъ рода Синнамосовъ, 
умерллй въ изгнанш по императорскому прика
за н ^  блаженнаго Романа. Бабушка его была 
стратигисса изъ дома Дукъ, а дяди, знаменитые 
братья его матери, сражавллеся за сестру и по- 
б-Ьдивиле эмира, его отца".

Истор1я брака родителей Дигениса образуете 
содержаше первой пЪсни, составляющей теперь 
три первые отд-кпа поэмы. ЗдЪсь говорится, какъ 
эмиръ Мусуръ, похитивъ послЪ боя дочь грече- 
скаго стратига, влюбляется въ свою шгЬнницу и, 
чтобы жениться на ней, принимаете хриспанство; 
какъ, по словамъ поэта, „прелестная молодая 
д-Ьвушка, благодаря своей восхитительной кра- 
согЬ, одолЪла прославленное войско сиржское“ . 
Подобныя приключен!я случались не рЪдко и 
никого не удивляли въ этомъ краю, находив
шемся на рубежЪ м!ра греческаго и мусульман-

*) Hesseling, E s s a i  s u r  l a  c i v i l i s a t i o n  b y z a n 
t i n e ,  Paris, 1907, erp. 213.
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скаго. ТЪмъ не менее эти смешанные браки 
всегда возбуждали некоторую тревогу: „Будетъ 
ли тебе равенъ, — говоритъ дочери мать юной 
невесты,— мужъ твой по красоте? Такой ли у него 
умъ, какъ у благородныхъ римлянъ? Боюсь, дитя 
мое дорогое, что мало въ немъ любви, что, какъ 
язычникъ, онъ склоненъ впадать въ гнЪвъ, и ни 
во что будетъ ставить твою жизнь". На этотъ 
разъ, однако, эти опасешя оказались напрасны. 
Между супругами царило самое полное соглаае, 
и отъ союза мусульманина съ дочерью Дуки ро
дился чудесный герой, приключешя котораго на- 
полняютъ всю эпопею.

Прежде всего поэма даетъ такой портретъ 
своего героя: „У  него были белокурые вьюидеся 
волосы, большие глаза, лицо белое и румяное, 
очень черныя брови, грудь широкая и белая, 
какъ хрусталь. Онъ носилъ красную тунику съ 
золотыми завязками и тесьмой, выложенной жем- 
чугомъ; на вороте, украшенномъ янтаремъ, было 
нисколько крупныхъ жемчужинъ; пуговицы изъ 
чистаго золота такъ и сверкали; полусапожки 
были отделаны позолотой, а шпоры драгоцен
ными камнями. Онъ ездилъ верхомъ на высо
кой кобыле, белой какъ голубица, и въ гриву ея 
была вплетена бирюза, и еще золотые бубен
чики съ драгоценными камнями, издававшими 
прелестный, чудесный звонъ. Крупъ кобылы былъ 
покрыть попоной изъ розоваго и зеленаго шелка, 
прикрывавшей седло и предохранявшей его отъ 
пыли; седло и уздечка — вышиты золотомъ и 
украшены эмалью и жемчугомъ. Искусный на- 
ездникъ, Дкритъ заставлялъ гарцовать свою ло
шадь. Правой рукой онъ потрясалъ свое зеленое
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копье, арабскаго изд’̂ я ,  покрытое золотыми 
буквами. Прелестно было его лицо, обращеше 
приветливо, фигура изящна и вполне пропор- 
цюнальна. И среди своихъ наездниковъ молодой 
человекъ аялъ подобно солнцу".

Таковъ былъ герой съ виду. Теперь познако
мимся съ его первыми подвигами. Еще неиспол- 
нилось ему и двенадцати летъ, а онъ ужъ только 
и думалъ, что о приключешяхъ. На охоте, куда 
онъ отправился съ отцомъ, онъ ударомъ кулака 
валить медведя, надвое разрываетъ настигнутую 
имъ дикую серну, однимъ ударомъ меча убива- 
етъ льва, и товарищи его, полные восхищешя, 
узнаютъ, по этимъ чудесамъ, героя, посланнаго 
Богомъ: „Это не простой человекъ, — говорятъ 
они,— такихъ на земле не бываетъ. Богъ послалъ 
его, чтобы наказать апелатовъ, и онъ станетъ 
ихъ грозой всю свою жизнь".

И действительно, чемъ дальше росъ маль- 
чикъ, темъ больше слава знаменигыхъ апела
товъ не давала ему спать; онъ горитъ нетерпе- 
Н1*емъ познакомиться съ ними, победить ихъ, 
превзойти ихъ въ подвигахъ. „О, глаза мои,— во- 
склицаетъ онъ со вздохомъ, когда увидите вы 
этихъ героевъ?" И онъ самъ въ свою очередь 
ищетъ возможности сделаться апелатомъ. И смело 
отправляется въ гости къ предводителю разбойни- 
ковъ „въ его странное и страшное логовище". 
„И онъ нашель, говорится въ песне, Филопаппа, 
лежащимъ на постели; подъ этой постелью и на 
постели было много шкуръ дикихъ зверей; и 
юный Акритъ, склонившись, почтительно его 
приветствовалъ и пожелалъ добраго дня. И ста
рый Филопаппъ сказалъ ему такъ: „Будь гостемъ
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дорогимъ, юноша, если ты не измЪнникъ“ . И 
тогда Васил1 Й ему отвЪчалъ: „Я не измЪнникъ, 
но хочу сейчасъ же стать апелатомъ вм’ЬстЬ съ 
тобой среди этого уединежя“ . Услыхавъ эти 
слова старикъ сказалъ ему: „Юноша, если ты 
желаешь стать апелатомъ, возьми эту палицу и 
ступай, становись на стражу. Если въ течете 
пятнадцати дней ты сможешь обойтись безъ пищи 
и не дашь твоимъ глазамъ отяжелЪть и сом
кнуться сномъ, и потомъ пойдешь убивать львовъ, 
и принесешь сюда ихъ шкуры, и потомъ опять 
пойдешь и станешь на стражу, тогда ты будешь 
достоенъ стать нашимъ“ . Вместо всякаго ответа 
Дигенисъ схватываетъ палицу въ свои Mory4in 
руки, укрощаетъ самихъ апелатовъ, обезоружи- 
ваетъ ихъ и, вернувшись къ Филоппапу, гово
рить: „Вотъ тебЪ оружие всЪхъ твоихъ апела
товъ. R если это тебЪ не по вкусу, я и съ то
бой такъ же расправлюсь“. ПослЪ этого перваго 
подвига всЪ преклоняются передъ юнымъ геро- 
емъ и скбро, благодаря его доблести, громкая 
слава о немъ распространяется по всей окруж
ной странЬ. *

За похождениями бранными начинаются по- 
хождежя любовныя.

У стратига Дуки, правителя одной изъ провин- 
щй имперш, есть дочь Евдомя, чудо красоты. 
„Красота ея лица, говорится въ поэмЪ, ослЪп- 
ляетъ взоры, и никто не можетъ прямо смотркгь 
на эту дочь солнца. Лицо ея излучаетъ свЪтъ; 
взглядъ у нея смЪлый, волосы бкпокурь.е, брови 
черныя; лицо— какъ снЪгъ, чуть-чуть розов1ветъ, 
какъ ценный пурпуръ, что любятъ носить цари“ . 
Много рыцарей уже искали руки молодой жен
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щины. Но отецъ Евдокж человеке завистливый 
и страшный. Онъ запираетъ крЪпко-на-крЪпко 
свою дочь въ гинекее, въ прекрасныхъ покояхъ, 
сплошь украшенныхъ мозаикой; слЪдуетъ отме
тить последнюю подробность, ибо она указы- 
ваетъ на соседство мусульманскаго м1ра и на 
вл1 яше его на византшсше нравы. Такимъ обра- 
зомъ все, домогавгшеся руки молодой девушки 
и пытавгшеся ее похитить, платились жизнью за 
свою смелость; всемъ вырывали глаза или от
рубали голову по приказашю стратига. Однако, 
Дигенисъ, въ свою очередь, производить по
пытку. Сцена, где описана первая встреча мо- 
лодыхъ людей, прелестна. Проходя мимо дома 
красавицы, Дигенисъ поетъ ей подъ окномъ 
песню любви, и Евдоюя, очарованная, шепчетъ 
своей кормилице: „Выгляни въ окно, кормилица, 
посмотри на этого гфелестнаго юношу” . И услы- 
хавъ въ ответь отъ кормилицы таюя слова: 
„Далъ бы Богъ, госпожа моя, чтобы отецъ твой, 
а мой господине, захотелъ взять его въ зятья, 
ибо нетъ другого такого во всемъ свете” моло
дая девушка, уже отдавъ свое сердце, — „ибо 
внешняя красота и пенье, говорить поэтъ, про- 
ника ютъ, путемъ глазъ, до глубины души”,— 
остается у окна и сердце ея уже побеждено,— 
смотрите въ оконную щелку на того, кого по
любила съ перваго взгляда. Но скоро Диге
нисъ становится смелее; обманувъ стражу, онъ 
находить возможность говорить съ Евдоюей. 
„Наклонись ближе, мой ясный светъ, говорить 
онъ ей, чтобы я могъ видеть твою красоту, и 
чтобы любовь твоя проникла въ мое сердце. Ты 
видишь, я молодъ и не знаю, что такое любовь.
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Но если твоя любовь войдетъ мне въ душу, 
златокудрая девушка, твой отецъ и вся его 
родня, и все его служители, превратись они въ 
стрелы и сверкаюцде мечи, не смогутъ сделать 
мне никакого зла".

Уверенный въ сердце Евдоюи, Дигенисъ р е 
шается похитить свою красавицу. Ночью идетъ 
онъ, крадучись, къ ея окну и напеваетъ, аккомпа
нируя себе на лире: „Мой нежный другъ, неужто 
ты забыла нашу недавнюю любовь? Неужто мо
жешь спокойно и беззаботно спать? Проснись, 
моя прелестная роза, мой благоуханный цветокъ. 
Заря встаетъ. Приди, пойдемъ съ тобой гулять". 
Молодая девушка слышитъ призывъ серенады 
и подходить къ окну; но она не решается еще 
последовать за Дигенисомъ, и разговоръ, въ ко
торый вступаютъ влюбленные, восхитителенъ. 
Евдоюя боится для своего бозлюбленнаго послед
ствий опаснаго прикпючешя; за себя самое она 
стыдится немножко любви, заставляющей ее за
быть девическую скромность; однако, она кон- 
чаетъ темъ, что уступаетъ, веря клятвамъ ры
царя, обещающаго ей вечную любовь: „И мо
лодая девушка, говорится въ поэме, наклонилась 
изъ золотого окна и молодой человекъ, стоя на 
лошади, принялъ ее въ свои объят1я. Куропатка 
улетаетъ, соколъ ее беретъ; и они сладко обня
лись, и радуясь, и плача въ одно и то же время. 
И юноша, загоревшись радостью и отвагой, оста
навливается передъ дворцомъ и громкимъ голо- 
сомъ восклицаетъ: „Благослови меня, господинъ 
мой тесть, и вместе со мной твою дочь: и воз
благодари Бога, что онъ далъ тебе такого зятя“ .

Когда заметили похищеше, во дворце, понятно,
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поднялся страшный переполохъ. Вм-ЪстЪ съ сво
ими вооруженными людьми стратигъ и его сы
новья бросаются въ погоню за похитителемъ. Но 
Дигенисъ, настигнутый ими, бьется, какъ левъ, 
и выбиваетъ изъ сЪдпа своихъ противниковъ; за- 
т’Ьмъ, съ изысканной любезностью обратившись 
къ отцу Евдокш, говорить ему: „Господинъ стра
тигъ, благослови насъ, дочь твою и меня; прости 
меня и не кори. Люди твои не знаютъ, что такое 
драться; я далъ имъ маленьшй урокъ, котораго 
они не забудутъ. Впрочемъ, не огорчайся; у тебя 
хороший зять,—ищи, не ищи, лучшаго не най
дешь во всемъ свЪгЪ. Я не низкаго происхожде- * 
шя, я точно также не трусъ; и если поручишь 
мне какое-нибудь дело, увидишь что за чело- 
вЪкъ твой зять44. Стратигъ смягчается и даетъ 
витязю свою дочь; и такъ какъ онъ не хочетъ, 
чтобы кто-нибудь могъ сказать, что Дигенисъ по- 
хитилъ девушку безъ состояшя,— „а это, по его 
мн%н1Ю, безчестье въ глазахъ всЪхъ здравомы- 
слящихъ людей44,— онъ спЪшитъ перечислить все 
великолепное приданое, какое онъ даетъ за не
вестой, и его перечень проливаетъ яркш светъ 
на роскошь, какая царила въ этихъ знатныхъ 
феодальныхъ семьяхъ византшскихъ провинщй. 
„Въ приданое за моей дочерью, сказалъ онъ, ты 
получишь двадцать кентинар^евъ (т.-е. 20 разъ 100 
фунтовъ) старинными золотыми монетами, кото- 
рыя я собиралъ съ давнихъ поръ и сберегалъ 
для нея, моей любимицы, исключительно; серебря
ную утварь, одеждъ на сумму въ пятьсотъ фун
товъ, многочисленныя земли, приносяиця огром
ный доходъ, и семьдесятъ прислужницъ вместе 
съ домомъ ея матери, а онъ, действительно, хо-
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рошъ и обширенъ. Точно также я дамъ за ней 
драгоценности ея матери, великолепную корону 
удивительной работы, изъ чистаго золота и усы
панную драгоценными камнями, и всехъ живот- 
ныхъ скотнаго двора, четыреста фермъ, и еще 
восемьдесятъ наездниковъ, четырнадцать пова- 
ровъ, столько же булочниковъ и сто пятьдесятъ 
другихъ служителей. И еще я окажу тебе пред* 
почтеше передъ другими моими детьми и от
праздную твою свадьбу такъ, что о ней будутъ. 
говорить во всемъ м1рем.

Но, несмотря на эти обещания, Дигенисъ — и: 
это очень характерная черта — не доверяегь 
искренности стратига и опасается съ его сторо
ны какого-нибудь вероломства. „Боюсь, говорить 
онъ, что грозить мне беда, и чтобы не постигла 
меня позорно недостойная смерть, такъ какъ я 
велъ себя въ отношенш тебя какъ врагъ и измен- 
никъ“ . Поэтому онъ предпочитаетъ увезти Евдо- 
к‘|ю, чтобы отпраздновать свадьбу у своихъ ро
дителей, и его возвращеше въ отчж домъ даетъ 
новый поводъ къ описашю поразительной рос
коши. „Когда стража его отца увидала, что едетъ 
онъ и держитъ на рукахъ юную красавицу, они 
поспешили ему навстречу, чтобы поздравить его 
съ пр1ездомъ. И когда отецъ его узналъ, что 
едетъ сынъ, онъ селъ  на коня и вместе съ нимъ 
пять братьевъ его жены и три тысячи вооружен- 
ныхъ людей. Они взяли съ собой двенадцать 
женскихъ седелъ; два изъ нихъ были украшены 
эмалью и жемчугомъ, друпя— изъ чистаго золота. 
И все седла имели прекрасныя покрышки, и 
все лошади были покрыты дорогими попонами 
и золотомъ. За ними ехали трубачи и звонко



338 Романъ Дигениса Дкрита.

бряцали бубны, и громко разсыпались дробью 
барабаны, и гудели органы, и такой стоялъ шумъ, 
какого никогда никто не слыхалъ. И молодая дЪ- 
вушка сЬла на прекраснаго коня съ чудеснымъ 
сЬдломъ, покрыты мъ эмалью, и на голову ей 
надели драгоценную корону. Народъ и старцы 
образовали вокругъ нихъ огромное и шумное 
шесгае. И сама земля дрогнула отъ ликованья 
и расцвела радостью. Отъ радости же вздыби
лись горы, зазвучали сладкой песнью скалы, а 
реки замедлили свое теченье“ .

Следуетъ описаше свадебныхъ подарковъ, ка- 
юе обе семьи преподносятъ жениху и невесте. 
Акриту „стратигъ далъ двенадцать черныхъ ко
ней, двенадцать прекрасныхъ скакуновъ, покры- 
тыхъ великолепными попонами изъ пурпуроваго 
шелка, двенадцать дорогихъ муловъ съ седлами 
и уздечками изъ серебра и эмали, двенадцать 
молодыхъ наездниковъ, опоясанныхъ золотыми 
поясами, и двенадцать искусныхъ охотниковъ на 
леопардовъ, двенадцать ястребовъ изъ Абаспи, 
двенадцать сокольничихъ и столько же соко- 
ловъ. Онъ далъ ему две иконы св. ©еодора, по- 
крытыя эмалью, и палатку, обшитую золотомъ, 
прекрасную и просторную, съ коврами, изобра
жавшими всевозможныхъ животныхъ, шнуры па
латки были шелковые, а колья серебряные. Онъ 
далъ ему одежды, украшенныя вышивкой ред
кой работы, двенадцать хламидъ изъ белаго и 
пурпуроваго шелку, два арабскихъ копья, кра
соты удивительной, знаменитый мечъ Хосроя и, 
наконецъ, — подарокъ, наполнивши радостью 
сердце его дочери и самого Акрита,— онъ при- 
велъ имъ также ручного льва“ . Невесте семья
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Якрита съ своей стороны также сд’клала велико- 
лкпные подарки, ркдтя драгоцкнности, доропя 
тоншя ткани, ткани золотыя и шелковыя съ боль
шими рисунками, изображавшими фантастиче- 
скихъ животныхъ, юныхъ пажей, одктыхъ въ 
доропе персидсше костюмы. „И свадьба, гово
рить поэтъ, длилась цклыхъ три мксяца, и ра
дость и ликоваше не прекращались“ .

Но Дигенисъ не даетъ счастью убаюкать себя. 
Вмкстк со своей милой и своими молодцами по- 
кхалъ онъ на границу своей страны, занялъ мк- 
ста, гдк начальствовалъ его отецъ, и поспкшилъ 
окончательно искоренить иррегулярныя дружи
ны, Онъ производилъ набкги въ горныхъ про- 
ходахъ и пограничныхъ мкстахъ, почему и по- 
лучилъ прозвате Акрита. Многихъ воиновъ онъ 
ранилъ, многихъ отправилъ въ Аидъ. И тогда 
римсюя земли, заселенныя православными, могли 
насладиться миромъ, имкя защитникомъ такого 
героя, стража и охранителя отъ всякихъ враговъ“ .

Скоро слава о его подвигахъ и заслугахъ пе- 
редъ импер1ей достигла до двора. Царь лично 
отправился навкстить его въ его далекомъ Евфрат- 
скомъ владкнш; въ благодарность за его доблесть, 
онъ пожаловалъ его достоинствомъ патришя и 
титуломъ маркграфа; онъ возвратилъ ему век 
земли, нккогда конфискованныя у его дкда, и, 
восхищенный такой удивительной доблестью, вос- 
кликнулъ: „Какое счастье было бы, если бы далъ 
Богъ, чтобы въ Poмaнiи было четыре такихъ чело- 
вкка, какъ онъ!“

Отнынк похождетя елкдуютъ за похождешями 
въ жизни паладина. Настоящж странствующш ры
царь, онъ обходить весь м!ръ, и вездк, гдк ни

22 *
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появится, одно его имя вселяетъ страхъ. „Столько 
смелости, восклицаютъ арабы, на которыхъ онъ 
нападаетъ одинъ на сто, столько мужества изо- 
бличаютъ Акрита; бежимъ, не то мы всЪ по
гибли". Подобно Зигфриду, съ которымъ онъ 
им-Ьетъ много общаго, онъ сражается съ драко- 
номъ о трехъ головахъ, изрыгающимъ пламя и 
молнЫ и при каждомъ движенш котораго сотря
сается земля и словно ударяетъ громъ; разры- 
ваетъ на двое львовъ и обращаетъ въ бегство 
апелатовъ, охотно проводя свою жизнь вдали 
отъ м!ра, одинъ съ своей возлюбленной женой, 
въ м’ЬстЬ, подобномъ эдему, гдЪ подъ сенью 
листвы бЪгутъ говорливыя воды. „И такъ, раз- 
сказы ваетъ Акритъ, достигнувъ великолепной лу
жайки, я разбилъ свою палатку и постелилъ по
стель. Вокругъ палатки посадилъ всевозможные 
сорта растенж, такъ что земля запестрела ярки
ми красками всякихъ цветовъ. Зрелище, раскры
вавшееся передъ глазами, было прелестно: густо- 
лиственныя рощи, безчисленныя деревья, ветви 
которыхъ переплетались между собой своей рос
кошной листвой, благоухаше плодовъ спорило 
съ благоухашемъ цветовъ, лоза обвивалась во
кругъ деревьевъ, высоко - высоко поднимался 
тростникъ. Земля пестрела прелестными цвета
ми; прекрасный нарциссъ росъ вместе съ ф1ал- 
ками и розами. Свёжая струя била посередине 
лужайки, излучаясь по всёмъ направлешямъ. 
Подле источника были глубоюе бассейны, и цве
ты и деревья отражались въ воде. Леса были 
населены различными породами птицъ, ручными 
павлинами, попугаями и лебедями; попугаи жили, 
качаясь на веткахъ, а лебеди на воде. Павлины
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распускали свои хвосты и яркостью перьевъ со
перничали съ цветами. Друпя птицы только пор
хали по вЪткамъ, играли и пЪли свои песни, 
более благозвучныя, чемъ песни сиренъ, иныя 
горделиво красовались великолетемъ своихъ 
перьевъ. Всюду царило несказанное ликоваше. 
Сладкое дуновете было напоено запахомъ мус
куса, амбры, камфоры и алое. Но аяющая кра
сота благородной молодой женщины блистала 
ярче красоты всякихъ цвЪтовъ и красоты пав- 
линовъ“ .

Великая страсть Дигениса къ ЕвдокЫ не ис
ключаешь, однако, н’Ькоторыхъ другихъ его увле- 
ченш и похожденш. „Цветущая молодость, на
ставительно говорить поэтъ, есть возрастъ сла- 
достраспя, и она непрестанно влечется къ усла- 
дамъ любви. Это слава, которую она ставить 
выше всякаго царскаго достоинства, выше блеска 
всЪхъ богатствъ и выше всякой чести. Вотъ по
чему молодой человЪкъ легко попадаетъ на 
скользюй путь, если даже и соединенъ законно 
брачными узами съ прекраснейшей изъ жен- 
щинъ. Ибо всЪ бегуть туда, где светить солнце“ . 
Акритъ хорошо это доказалъ.

Однажды, когда онъ ехалъ на своемъ коне, 
направляясь къ границе Сирж, онъ встретилъ 
молодую арабку, которую одинъ благородный 
грекъ, бывшж въ плёну у неверныхъ, соблаз- 
нилъ, похитилъ и затемъ покинулъ. Дигенисъ ее 
ободряетъ, утешаетъ, быть можетъ, съ несколько 
чрезмернымъ старашемъ. Дело въ томъ, что 
молодая девушка хороша собой, и въ то время, 
какъ посадивъ ее на крупъ своего коня, онъ хо- 
четъ отвезти ее къ ея любовнику, вдругъ, неза-
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м-Ьтно желаше закрадывается въ его собствен
ное сердце. „Я не зналъ, какъ мне быть,— го
ворить онъ,—я былъ весь во власти пожирав- 
шаго меня огня. Любовь все росла во мне и 
росла, разливаясь по всему моему тЪлу, переда
валась всЪмъ моимъ чувствамъ; въ глаза мои 
она проникала красотой, въ руки мои — осяза- 
шемъ, въ ротъ мой— поцелуями, въ уши мои— 
словами. Наконецъ, происками сатаны и благо
даря нерадЪшю моей души, несмотря на все со- 
противлеше, оказанное мне молодой девушкой, 
совершилось наипреступнейшее дЪяше, и путь 
былъ оскверненъ преступлешемъ. Врагъ, князь 
тьмы, заклятый противникъ рода челов-Ъческаго, 
заставилъ меня забыть о БогЬ и о страшномъ 
днЪ суда“ . Само собой разумеется, что какъ 
только гр^хъ былъ совершенъ, Акритъ весь пре
дался угрызетямъ совести: темъ не менее онъ 
предпочитаетъ хранить о случившемся полное 
молчате. Онъ спешить повенчать молодую д е
вушку съ ея похитителемъ, „умалчивая о томъ, 
о чемъ не следовало говорить, изъ страха, чтобы 
молодой человекъ не устроилъ изъ этого скан
дала“ ; вернувшись къ своей жене, онъ благо
разумно рёшилъ поскорее переменить место 
стоянки, чтобы не дошелъ до нея какъ-нибудь 
слухъ о его измене.

Но плоть рыцаря слаба, а сатана всегда на 
стороже, чтобы соблазнять человека. Дигенисъ 
изведалъ это на опыте, когда очутился лицомъ 
къ лицу съ Максимо. Максимо была дева вои
тельница, неукротимая амазонка, и ее-то при
звали къ себе на помощь побежденные Диге- 
нисомъ апелаты. „Она ездила, говорится въ пес
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не, на б'Ьломъ, какъ сн’Ьгъ, коне съ пурпуровыми 
копытами. Она носила крЪпкш превосходный 
панцырь, а поверхъ него дорогое платье, красоты 
поразительной, все украшенное жемчугомъ; въ 
рукахъ у нея было арабское копье искусной ра
боты, голубое и золоченое; за поясомъ мечъ, у 
сЬдла ятаганъ. Щитъ у нея бы ль серебряный, 
кругомъ вызолоченный, а по середине щита былъ 
сд^ланъ левъ изъ массивнаго золота и драгоц-Ьн- 
ныхъ камней. Эта женщина происходила отъ гЬхъ 
доблестныхъ амазонокъ, которыхъ царь Дле- 
ксандръ привезъ изъ страны брахмановъ. Она 
унаследовала неукротимую энерпю своего рода 
и проводила всю свою жизнь въ битвахъ“ . Когда 
эта Baлькиpiя является на берегахъ Евфрата и 
вызываетъ Дигениса на поединокъ, онъ, какъ 
истинный рыцарь, видимо щадитъ свою прекрас
ную противницу. Въ первый разъ онъ доволь
ствуется тЬмъ, что только поражаетъ ея коня; во 
второй, обезоруживъ, наносить ей легкую рану; 
и побежденная Максимо, восхищенная красотой 
и великодуилемъ своего победителя, отдается 
укротившему ее человеку, какъ отдается Зигфриду 
Брунгильда. „Я  клялась,— говорить воительни
ца,— владыке всего м1ра, никогда не прибли
жаться къ мужчинамъ и сохранять мое девство, до 
того дня, покуда одинъ изъ нихъ не победить 
меня окончательно и не превзойдетъ меня въ 
мужестве. До настоящаго часу я оставалась вер
ной моей клятве“ . Услыхавътакое заявление Ди- 
генисъ сначала сопротивляется; но молодая де
вушка прекрасна собой, полна неги и ласки: 
„Я не зналъ, что со мной,— разсказываетъ ге
рой,— огонь пробегалъ у меня по жиламъ. Я на-
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прягалъ всЬ усил1я, чтобы противиться греху, и 
мысленно говорилъ самъ себе, жестоко себя 
укоряя: о демонъ, для чего пленяешься ты всЬмъ 
чуждымъ тебе, когда обладаешь источникомъ 
светлымъ и скрытымъ“ . Но Максимо еще больше 
разжигала во мне любовь, нашептывая самыя 
сладюя речи. Она была молода и красива, она 
была прелестна и девственна; духъ мой поддался 
ея преступнымъ желажямъ“ . И на этотъ разъ 
онъ также тщательно скрываетъ это свое при- 
ключеме отъ жены. И когда Евдоюя, ревнуя, 
укоряетъ „своего милаго индюка (это ея любимое 
ласкательное выражеже) въ томъ, что онъ по- 
рядочно-таки замешкался у Максимо, герой ис
кусно ее обманываетъ и усыпляетъ подозрешя 
своей возлюбленной. Если онъ не возвращался 
такъ долго, такъ это потому, что онъ долженъ 
бы лъ оказать помощь своему раненому врагу: 
„ибо я не хочу,— говорить онъ,— чтобы мне могли 
нанести оскорблеше, назвавъ убжцей женщинъ“ .

После совершешя этихъ подвиговъ, и когда 
страна была избавлена отъ враговъ, Акритъ ре- 
шилъ отдохнуть и насладиться своей славой въ 
великолепномъ дворце, выстроенномъ имъ на 
берегу Евфрата. „Тамъ въ счастье протекали его 
дни, какъ въ раю, и все знатные владыки, все 
сатрапы присылали ему многочисленные подарки; 
все правители Романш выказывали ему свою 
благодарность великолепными приношешями; и 
самъ императоръ посылалъ каждый день самые 
доропе дары знаменитому Якриту“. Сами апе- 
латы признавали его власть, и кто имелъ печать 
Акрита, могъ безъ опасенш путешествовать по 
♦всему Востоку. Такъ почитаемый всеми, Диге-
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нисъ могъ служить образцомъ князя, прим-Ьромъ 
храбрыхъ, славой грековъ, умиротворителемъ 
Романш“; онъ жилъ въ богатстве мирно и счаст
ливо съ женой и матерью, „въ подчиненш у 
императоровъ, полный милосерд1я ко вс’Ьмъ“, и 
объ одномъ только сожалея, что не было у него 
насл'Ьдниковъ его имени. И въ это то время по
стигла его смерть, въ возрасте тридцати трехъ 
л ’Ътъ, и въ посп’Ъднихъ словахъ, какими онъ, 
лежа больной на своей постели, обменивается 
съ женой, полныхъ чуткой нежности, есть что- 
то необычайно трогательное. Василш напоми- 
наетъ Евдокш, какъ онъ ее любилъ: „Я бы пред- 
почелъ скорее умереть, чемъ видеть тебя опе
чаленной,— говорить онъ ей.—За твою любовь 
я отдалъ бы М1 ръ и мою жизнь. Но Харонъ увле- 
каетъ меня, меня, непобедимаго; Аидъ вырыва- 
ётъ меня у твоей лю6еи ,- возлюбленная моя“ . 
После этого онъ нежно советуетъ ей не преда
ваться скорби, вступить вскорё въ новый бракъ: 
„Ты никакъ не можешь остаться вдовой, я это 
знаю; после моей смерти тебе надо будетъ взять 
другого мужа; молодость твоя вынуждаетъ тебя 
къ этому. Только не смотри ни на богатство, ни 
на знатность рода; выбери хорошего рыцаря, 
мужественнаго и смелаго; и съ нимъ, какъ и 
раньше, ты будешь продолжать царить надъ 
м1ромъ, душа моя, моя любовь“ . Но Евдоюя не 
хочетъ ничего слышать: если Дигенисъ умретъ, 
она умретъ вместе съ нимъ. И Провидеше испол- 
няетъ ея мольбу. „Молодая прославленная чета, 
говорить поэтъ, вместе въ одинъ и тотъ же часъ 
отдала Богу душу, слитая во едино любовью“ .

При известж о смерти героя всехъ охватыва-
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етъ скорбь. Со всего Востока къ смертному одру 
стекаются знатные владыки, и всЬ восклицаютъ 
сквозь слезы: „Поколеблись, земля; восплачь, 
вселенная; солнце, скройся за тучей, спрячь твои 
лучи; затмись, луна, пусть побл^дн^етъ твое ci- 
янье; светила сверкающ*1я, погасните всЬ! ибо 
светило аяющее, блестевшее надъ шромъ, Ва- 
силж Дигенисъ, цв^тъ юности, и жена его, слава 
женщинъ, въ одинъ и тотъ же часъ покинули 
землю“ . И поэма оканчивается описашемъ похо- 
ронъ, где, согласно обычаю, въ длинномъ над- 
гробномъ слове восхваляются добродетели, муже
ство и слава умершаго героя.

III.

Такова эпическая история Васил1я Дигениса 
Якрита. Но какъ бы ни былъ интересенъ раз- 
сказъ о его похождешяхъ, важнее отыскать въ 
этой поэме характерныя черты, въ которыхъ 
сколько-нибудь проявляются идеи и нравы эпохи. 
Тугъ открывается передъ нами весь византШскж 
м!ръ, съ его полными неожиданностей противо- 
рёч!ями, этимъ смешежемъ грубости и утончен
ности, дикихъ страстей и нежной чуткости, съ 
его патрютизмомъ, его релипей и также съ его 
роскошью, наконецъ, со всемъ, что делаетъ эту 
исчезнувшую цивилизацию такой оригинальной 
и такой любопытной.

Прежде всего тутъ поражаетъ глубокое чув
ство византшской на зональности, какймъ обла- 
даетъ поэтъ. Въ отношеши варваровъ, въ отно- 
шежи неверныхъ его герой является защит- 
никомъ имперш и хриспанства. За это столько
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же, если еще не больше чЪмъ за доблесть, вое- 
хваляетъ его царь; и действительно, въ мысляхъ 
Дигениса православ1е и Ромажя два неразрыв
ные термина. Упрочить безопасность границъ 
такъ, чтобы впредь императору не приходилось 
делать для того никакихъ затрать, смирить не- 
в-Ьрныхъ и заставить ихъ платить дань Византш, 
дать православной и римской стране возмож
ность жить, наслаждаясь миромъ и не опасаясь 
никакихъ нападенж,— вотъ великая услуги, каыя 
непобедимый Акритъ оказываетъ и хочетъ ока
зывать монархш. Благодаря этому, главнымъ 
образомъ, имя его осталось популярнымъ въ Ви- 
зантж, и благодаря этому, много летъ спустя, 
желая достойно восхвалить великаго императора 
Мануила Комнина, одинъ поэтъ XII века не най- 
детъ лучшаго для него имени, какъ имя „новаго 
Якрита“ .

Отношешя, каюя Дигенисъ поддерживаетъ съ 
императоромъ, своимъ властителемъ, также дол
жны быть отмечены и даютъ понят1е о нравахъ 
эпохи. Несомненно, что этогъ феодальный вла- 
стелинъ— верный подданный; покорность царю— 
одно изъ качествъ, восхваляемыхъ въ немъ по- 
этомъ, и самъ онъ, какъ истый царедворецъ, 
заявляетъ где-то, что „благоволеше царя — до
статочная награда за его услугу“ . Когда монархъ 
приглашаетъ его къ себе въ гости, онъ съ край- 
нимъ почтетемъ отвечаетъ императорскому по
сланному; „Я — последнш рабъ твоего Величе
ства, человекъ лишенный всякихъ достоинствъ, 
и я не знаю, государь, какими подвигами ты 
восхищаешься въ такомъ смиренномъ и незна- 
чительномъ человеке, какъ я. Если же, темъ не
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мен'Ье, ты желаешь видеть твоего слугу, возьми 
съ собой н’Ьсколькихъ людей и прибудь на бе
рега Евфрата, и тутъ увидишь меня, благочести
вейший императоръ, сколько пожелаешь. И не 
подумай, что я отказываюсь предстать передъ 
тобой. Но ты окруженъ солдатами, еще мало 
опытными, и они могли бы сказать, какъ-нибудь, 
совсЬмъ неподходящее слово". Въ этихъ посггЬд- 
нихъ словахъ чувствуется гордость знатна го про- 
винщальнаго барона, презирающаго и опасающе
гося придворныхъ людей, а также подъ почтитель
ной формой плохо скрытыя феодальныя стрем- 
лешя. ОнЪ еще больше проявляются во время 
свидашя между императоромъ и его подданнымъ. 
Они обращаются другъ съ другомъ почти какъ 
равные, и Дигенисъ говорить съ царемъ съ 
крайне характерной свободой выражент. Вместо 
того, чтобы просить милостей, онъ даетъ ему 
советы, какъ управлять царствомъ: „Я думаю,— 
говорить онъ, —  что долгъ монарха, ищущаго 
славы, любить своихъ подданныхъ, иметь жа
лость къ несчастнымъ, защищать несправедливо 
гонимыхъ, не слушать клеветниковъ, не отнимать 
беззаконно чужого добра, уничтожать еретиковъ 
и защищать православныхъ". Кроме того, онъ 
предоставляетъ на его милость,— это составляло 
одинъ изъ главныхъ вопросовъ военнаго и фео- 
дальнаго м\ра X вЪка, — судьбу бЪдныхъ сол- 
датъ и заключаетъ съ суровой откровенноспю: 
„Не могущество даетъ верховенство и власть; 
тутъ надобенъ даръ Божж и Его всемогущей де
сницы". Въ этихъ словахъ можно узнать чело
века, который скажетъ потомъ: „Когда дело пра
вое, я не боюсь и самого императора". И тщетно
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императоръ д-Ьлаетъ его патриюемъ и маркгра- 
фомъ; въ своихъ пограничныхъ владешяхъ Ди- 
генисъ, какъ настоящж феодальный баронъ, 
смотритъ на себя почти какъ на независимаго. 
Выше было сказано, какъ онъ приглашалъ къ 
себе монарха съ услов1емъ, чтобы онъ прибылъ 
въ его владеше лишь въ сопровождены неболь
шой свиты, и какъ действительно императоръ 
взялъ съ собой только сто человекъ. Но еще 
любопытнее то, что эта подробность не принадле
жать къ чистому вымыслу. Въ „Книге о церемо- 
н\яхъ“ можно прочесть, что царь, путешествуя по 
Азж, когда собирался проникнуть въ погранич- 
ныя губернж, оставлялъ большую часть своего 
двора позади себя и предоставлялъ акритамъ 
честь и заботу составить ему авангардъ.

Релипя также занимаетъ большое место въ 
поэме, и это одинаково характерная черта той 
эпохи. Здесь находишь какъ бы отголоски про
поведей, съ которыми византжсюе миссюнеры 
обращались въ то время къ язычникамъ, стара
ясь обратить ихъ въ православие, а также воспо- 
минаше о томъ восхищенномъ удивленж, какое 
испытывали новообращенные при виде велико
лепия св. Софж. „Я побывалъ во многихъ стра- 
нахъ,— объявляетъ эмиръ Мусуръ, отецъ Акрита, 
— я прошелъ черезъ много городовъ, я виделъ 
и прочелъ много книгъ. Все это только смешно, 
все это одинъ обманъ. Я всеми силами души 
люблю хриспансме обряды, и знаю, что рай въ 
Романж, ибо одни хриспане обладаютъ истинной 
верой“ . Чуть только этотъ мусульманинъ принялъ 
крещеше, какъ ужъ онъдумаетъ о прозелитахъ, 
онъ убеждаетъ свою мать отречься отъ ислама,.
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онъ обучаетъ правиламъ в’Ьры всю свою семью; 
онъ знаетъ наизусть и читаетъ отъ начала до 
конца НикейскШ символъ вЪры; онъ разсужда- 
етъ, какъ богословъ; и такъ велика его вера, 
что подъ конецъ своихъ дней, отказавшись отъ 
военной славы, онъ всецело предается „изуче
н а  путей Господнихъ“ . Дигенисъ не менее рев
ностный хриспанинъ, благочестивый почитатель 
святыхъ. Въ центре своего дворца онъ строитъ 
церковь въ честь св. мученика ©еодора; и, упо
вая на божественное покровительство, онъ укреп
ляется въ надежде победить. Какъ добрый пра
вославный, онъ проводить ночи въ молитвахъ и 
чтеши священныхъ книгъ; какъ добрый визан- 
т1ецъ, онъ боится „дня страшнаго суда“ . Онъ 
непрестанно чувствуетъ подле себя „князя тьмы, 
заклятаго врага рода человеческаго“ , ищущаго 
погубить его* сатану. И если этотъ страхъ отнюдь 
не мешаетъ ему совершать проступки, если онъ 
не можетъ избежать греха, во всякомъ случае 
онъ сознаетъ свои преступлешя и испытываетъ 
горячее желаше принести въ нихъ полное по- 
каяше.

И еще съ другой стороны поэма заслуживаетъ 
внимашя: она даетъ намъ картины византжскаго 
богатства и роскоши. Мы уже видели отчасти 
великолеше, какимъ любили окружать себя эти 
аз!атск1е бароны, воспеваемые въ поэме; описа- 
ше дворца Акрита еще лучше знакомить насъ 
со всемъ великолешемъ жилищъ, где жили эти 
знатные феодальные властелины. На берегу Ев
фрата, среди чудеснаго сада, полнаго цветовъ, де- 
ревьевъ и птицъ, возвышается замокъ Дигениса. 
Онъ построенъ изъ разноцветнаго камня, обра-
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зующаго на сгЪнахъ прелестные разнообразные 
рисунки: передъ замкомъ павильонъ, увенчанный 
тремя высокими куполами. Внутренность замка 
еще красивее, стены выложены инкрустащями 
изъ золота и драгоценныхъ камней; колонны 
также покрыты золотомъ; вокругъ оконъ обви
ваются золотыя лозы, и своды все украшены 
мозаикой. Но настоящее чудо—это большая зала 
въ форме креста, находящаяся въ высокой баш
не. Поль вымощенъ драгоценными камнями, и 
по середине блеститъ одинъ большой круглый 
камень, „излучающш ночью светъ на весь м‘ф ъ“ . 
Сводъ усыпанъ жемчугомъ и сверкаетъ золотомъ, 
двери также выложены золотыми пластинками; 
наконецъ, на стенахъ рядъ мозаикъ изображаетъ 
подвиги Самсона и истор'по Давида и къ этимъ 
библейскимъ эпизодамъ примешана целая сер^я 
сценъ изъ светской исторш. Тутъ можно было 
видеть подвиги Ахилла, бегство Агамемнона, Пе
нелопу и ея жениховъ, Улисса у Циклопа и еще 
Веллерофона, побеждающего Химеру, и исторш 
Александра, начиная съ его победы надъ Да- 
р!емъ и кончая походомъ на брахмановъ и ама- 
зонокъ. Дальше следовали сцены изъ жизни Мои
сея и 1исуса Навина. Словомъ Акритъ велелъ 
изобразить тутъ „всехъ доблестныхъ мужей, су- 
ществовавшихъ когда-либо, начиная отъ сотво- 
решя м1ра".

Это описаше представляетъ тотъ интересъ, что 
оно тоже не вымышлено. Одна изъ самыхъ за- 
мечательныхъ чертъ византшскаго искусства IX й 
X вековъ, какъ известно, было именно это смеше- 
ше сюжетовъ релипозныхъ и светскихъ. Миео- 
лопя и истор1я, иногда даже истор!я современная,
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доставляли художникамъ той эпохи столько же 
сюжетовъ, сколько и священныя книги. Въ ру- 
кописяхъ того времени можно найти почти все 
сцены, которыя въ эпопее украшаютъ дворецъ 
Акрита. Точно также и характерный черты архи
тектуры и система украшенш соотвётствуютъ 
тому, что намъ известно объ искусстве X века.

Но еще более, ч'Ьмъ идеи и нравы, предста
вляются интересными характеры, выведенные пе- 
редъ нами въ этой поэме.

Несомненно во всЪхъ этихъ похождешяхъ, какъ 
бранныхъ такъ и любовныхъ, чувствуется неиз
менная основа дикости и жестокости. Набеги, 
грабежи, убшства занимаютъ первое место; серд
ца действующихъ лицъ отличаются кровожад
ностью и не знаютъ сострадажя. Молодыя гре- 
чесюя девушки, взятыя въ пленъ арабами, безъ 
милосерд1я умерщвляются, такъ какъ отказыва
ются исполнить требовашя своихъ победителей. 
Точно также, въ угоду ревности Евдокш, Диге- 
нисъ убиваетъ Максимо после того, что былъ ея 
любовникомъ. Постоянно речь идетъ о похище- 
н1 и женщинъ, о поединкахъ, о ловкихъ ударахъ 
меча, и любовь къ золоту является главнымъ 
двигателемъ поступковъ человеческихъ. Это ди- 
юе насильничесюе нравы еще грубаго общества, 
где сила родить право, где господиномъ является 
мечъ, общество солдатъ, для которыхъ жизнь— 
вечная битва.

А между темъ эти грубые воины способны на 
тонюя чувства,, на изящество въ обращенш. Ди- 
генисъ не только могучШ и неодолимый борецъ, 
онъ прюбщился литературе. Въ течеше целыхъ 
трехъ летъ, подъ руководствомъ сведущаго учи-
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теля, онъ изучалъ всятя науки. Онъ умЪетъ, 
подъ.аккомпаниментъ лиры, п'Ьть песни, слова 
которыхъ самъ импровизируетъ. Онъ наслаж
дается красотой природы, любуется образцовыми 
произведен*1ями искусства, ценить прелести рос
коши. Этотъ воинъ, гордый своей силой, умёетъ 
при случай быть рыцаремъ. Онъ счастливъ воз
можностью сразиться и победить на глазахъ 
своей дамы; одного слова, крикнутаго ею во 
время боя, достаточно, чтобы придать ему силъ 
и смелости; все подвиги, совершаемые имъ, онъ 
творить съ единой целью— заслужить ея любовь* 
Онъ способенъ и на более тонтя чувства. „Я 
всегда имЪлъ жалость, говорить онъ где-то, къ 
людямъ, которые бЪгутъ. Надо побеждать, но 
не злоупотреблять своей победой и иметь со- 
страдаше къ побежденному врагу“. Онъ знаетъ, 
какое почтеше надо иметь къ женщине, даже 
когда она врагъ. Онъ переправляется черезъ 
Евфратъ, чтобы отправиться навстречу Максимо, 
„ибо дело мужчинъ, поясняетъ онъ, быть преду
предительными съ женщинами". Онъ щадить ее 
во время боя: „ибо, объявляетъ онъ дальше, по
зорно для мужчины не только убить женщину, 
но даже биться съ ней".

Более того, въ сердцахъ этихъ воиновъ, съ виду 
такихъ грубыхъ и безчувственныхъ, находится 
место для нежныхъ чувствъ, для тонкихъ эмоцж; 
нежные или трогательные эпизоды изобилуютъ 
въ поэме, и въ особенности первыя песни за- 
ключаютъ прелестныя места.

Вотъ напримеръ сцена прощажя эмира Му- 
сура съ его молодой женой. „Одинъ вошелъ онъ
съ ней въ свою комнату, и у обоихъ изъ глазъ

2?
ДШ1Ь и
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лились обильныя слезы, какъ дождь. Эхомъ от
давались ихъ стоны. И онъ сказалъ ей: „Дай мне 
слово, властительница моя, дай мне твое кольцо, 
чтобы я могъ носить его, благородная сердцемъ 
женщина, вплоть до моего возвращешя“. И со 
вздохомъ говорила молодая женщина эмиру: 
„Остерегайся всячески, дорогой мой властелинъ, 
нарушить клятву; ибо Богъ накажетъ тебя, если 
будешь искать другую жену; Богъ — судья пра
ведный и караетъ всегда по справедливости". 
„Если я сдЪлаю это, сокровище мое, отвЪчалъ 
эмиръ, если я забуду любовь, какую мы возы
мели, если я опечалю твое сердце, да разверз
нется подо мною земля, да поглотитъ меня Аидъ, 
и да не возвращусь я больше никогда къ тебе, 
мой цветокъ благоуханный". И такъ обмени
ваясь ласками, обнимались они до самозабвешя, 
и проходили часы за часами, и они омочили 
другъ друга обильными слезами, и съ трудомъ 
могли другъ отъ друга оторваться, совершенно 
забывъ о собравшейся толпе. Тогда взялъ эмиръ, 
въ присутствш всехъ, на руки своего сына и оро- 
силъ его слезами: „Соделаетъ ли меня Господь 
достойнымъ, дитя мое любимое, сказалъ онъ, 
увидать тебя на коне, едущимъ ко мне навстре- 
чу? Суждена ли мне радость, сынъ мой, учить 
тебя метать копье такъ, чтобы возбуждалъ ты 
во всехъ близкихъ твоихъ восхищение?“ Въ эпо
пее Дигениса Акрита было отмечено не мало 
отголосковъ Гомера. Нетъ ли и въ этомъ эпизоде 
некотораго сходства съ прощашемъ Гектора съ 
Андромахой?

Можно было бы привести еще друпя места, 
полныя глубокой, волнующей трогательности, пре
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лестные стихи, какими мать эмира прив^Ьтствуетъ 
возвращеше сына, или нужная жалоба, какой 
мусульманинъ старается разсЪять скуку своего 
долгаго пути: „Когда переправлюсь я черезъ 
страшныя горы и грозныя ущелья, возвращаясь 
въ прекрасную Ромашю? Когда увижу вновь мою 
нежную куропатку и мой прекрасный цвЪтокъ, 
моего столь прелестнаго сына? Кто дастъ мне 
крылья, любимая моя, чтобы лететь къ тебе и 
въ объятьяхъ твоихъ отдохнуть?" И вотъ, нако- 
нецъ, сцена возвращетя: „Когда они были у 
дома возлюбленной, эмиръ, вне себя отъ радо
сти, громко воскликнулъ: „Моя кроткая голубица, 
приди навстречу твоему соколу, приди угкшить 
твоего любимаго после его долгаго отсутстя“ . 
Служанки, услыхавъэти слова, выглянули въокно 
и, увидавъ эмира, сказали молодой женщине: 
„Радуйся, госпожа наша, радуйся; нашъ госпо- 
динъ возвратился"*. Но она не поварила словамъ 
служанокъ (ибо кто вдругъ видитъ внезапное 
исполнеше своего желашя думаетъ въ безмер
ной радости своей, что это обманная греза) и 
отвечала: „Не п^изракъ ли видится вамъ?" И 
хотела еще другое сказать, но тутъ увидала— 
входить ея возлюбленный; тогда чуть не лиши
лась она чувствъ и, обвивъ его шею руками, 
прильнула къ нему безъ словъ съ глазами пол
ными слезъ. Также и эмиръ, казалось, обезу- 
мелъ отъ радости; онъ прижималъ молодую жен
щину къ своей груди, и они оставались такъ, 
обнявшись, дол rie часы. Эмиръ целовалъ глаза 
своей жены и ,обнимая ее, съ любовью спра- 
шивалъ: „Какъты поживаешь, мое утешеше, моя 
нежная голубка, светъ очей моихъ, моя безцен-
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ная жемчужина?* И молодая женщина отвечала: 
„ПривЪтъ тебЪ, моя надежда, поддержка моей 
жизни, отрада моей души. Слава всемогущему 
Богу, дозволившему намъ свидЪться вновь*. И 
взявъ на руки сына, эмиръ говорилъ ему съ 
нежностью: „Когда, соколъ мой прекрасный, раз
вернешь ты крылья, когда станешь охотиться 
за куропаткой, когда будешь укрощать разбой- 
никовъ?“

Bet эти души полны исключительно однимъ 
чувствомъ—любовью; любовью могучей, любовью 
непобедимой, для нея же никакая жертва не 
кажется слишкомъ большой, ни слишкомъ труд
ной. „Прекрасно, говорить поэтъ, исполнять долгь 
любви", и величайшж укоръ, какой можно сде
лать рыцарю, это недостатокъ заботы и рвешя 
въ служенш своей возлюбленной. Несмотря на 
тревогу и заботы, какую любовь несетъ съ со
бою, она является въ этихъ доблестныхъ душахъ 
главнымъ двигателемъ героизма; покинуть свою 
семью, своихъ друзей, подвергаться самымъ стра- 
шнымъ опасностямъ, вызывать на бой стихЫ, 
дикихъ звЪрей, разбойниковъ, отречься отъ всего, 
что имеешь, все это ничто, когда сердце полно 
любовью и отъ нея'ждетъ себЪ награды.

Изъ всего этого мы видимъ, несмотря на нЪ- 
которыя литературныя заимствован’̂ , происходя- 
идя, быть можетъ, по винЪ последней редакцЫ, 
насколько эпопея Дкрита полна искренности, 
свЪжести, юности. ДЪйствуюице въ. ней люди 
Одарены душой простой, веселой, воспрЫмчивой 
ко всякаго рода эмощямъ, способной одинаково 
воспламеняться и воинственнымъ пыломъ, и жа- 
.ждой славы, и восторгомъ любви, и красотой
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природы. „Май мЪсяцъ, говорится въ песне, 
всЪмъ м'Ьсяцамъ царь. Онъ—лучшее украшеже 
земли, око растенш, блескъ цвЪтовъ, гордость 
и красота чарующихъ луговъ. Онъ внушаетъ 
чудесную любовь, онъ герольдъ Афродиты. Сво
ими сверкающими цветами, своими розами, ф*1ал- 
ками онъ превращаетъ землю въ соперницу не- 
бесъ. Тогда то любовь открывается своимъ вЪр- 
нымъ, и кто только другъ нЪги, предается ра
дости“ .

Такъ любовь и война—две главныя страсти 
рыцаря: приключешя, славныя состязашя, жен
щина и слава наполняютъ его существоваше и 
придаютъ ему цЪну. И въ этомъ главный инте- 
ресъ поэмы: она показываетъ намъ Визанпю 
живую и героическую, очень отличную отъ Визан- 
Т1 и церемошальной и чопорной, всего более намъ 
известной. Само собой разумеется, что послед
няя существовала, въ особенности въ Константи
нополе, при дворе и среди приближенныхъ 
императоровъ, и она также обладала, несмотря 
на свои пороки, и высокими качествами. Но не 
надо, чтобы она заставляла насъ забывать дру
гую Визанпю, Визант'по провинщальную, такую 
полную жизни, энерпи, вольной откровенности, 
такую простую и благородную въ своей рыцар
ской доблести. Безъ сомнешя некоторыми ха
рактерными чертами знатные феодальные вла
стители аз!атскихъ границъ, богатые, могуще
ственные, храбрые, независимые и гордые, оста
вались вполне и глубоко византшцами. Въ сущ
ности они ближе, чемъ это можно думать, под- 
ходятъ къ нашимъ западнымъ рыцарямъ иэтимъ 
въ особенности заслуживаютъ наше внимание.
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Если некоторые западные обычаи могли въ 
эпоху крестовыхъ походовъ проникнуть довольно 
свободно въ выспле классы византжскаго обще
ства, это случилось потому, что они нашли впол- 
нЪ готовую и чрезвычайно подходящую почву въ 
этомъ обществ^ съ его придворными и рыцар
скими нравами.



ГЛАВА XI.

Два рыцарскихъ византшскихъ романа:

Б е л т а н д р ъ  и Х р и с а н ц а .

Л и в и с т р ъ  и Р о д а м н а .

Романъ Дигениса Акрита познакомилъ насъ 
съ Визанлей рыцарской и героической въ эпоху, 
предшествующую крестовымъ походамъ. Друпя 
произведетя того же рода, после эпохи кресто- 
выхъ походовъ, не менее любопытны и не менее 
поучительны для исторш визанлйскаго общества. 
Это те самые романы приключений, сочиненные 
въ XIII и XIV веке, съ безчисленными странствую
щими рыцарями и прекрасными дамами, съ тро
гательными и трагическими эпизодами, переме
шанными съ чудесными феер 1ями, съ блестящими 
образцами удальства, чередующимися съ любов
ными истор!ями. Нигде съ такой очевидностью 
не видно, какъ при столкновенш съ западомъ 
преобразовался греческш Востокъ, какое сме- 
шеше идей и обычаевъ произвела встреча этихъ 
двухъ цивилизацш, съ какою быстротою къ ви
зантийской почве привились некоторыя франк- 
сше обычаи, какъ, въ свою очередь, эллинизмъ 
быстро смягчилъ еще грубые нравы латинянъ.



Чтобы изучить это взаимное вл!ян1 е, слЪдуетъ 
остановиться въ особенности на двухъ такихъ 
романахъ: на романе Белтандра и Хрисанцы, 
относящемся въ первоначальной своей редакцж 
вероятно къ XIII веку, и на романе Ливистра и 
Родамны, древнейшая редакщя котораго, безъ 
сомн'Ьн1я, относится къ XIV веку. Достаточно 
сравнить эти поэмы съ чисто греческими рома
нами, написанными въ XII вЪкЪ Продромами, 
Евгешанами, Евста©1ями Макремволитами, чтобы 
почувствовать, что въ промежутокъ времени, 
раздЪляющж ихъ, велишя собьтя внесли корен
ное изм-Ьнеше въ восточный м!ръ. Въ этомъ и 
заключается историческш интересъ двухъ про
изведен!^ предлагаемыхъ здесь вниман!ю чита
телей. И безъ сомнЪжя надо остерегаться делать 
слишкомъ широшя обобщешя изъ гЪхъ данныхъ, 
каюя можно изъ нихъ извлечь: тЪмъ не менее, 
несомненно, что они представляютъ безусловно 
замечательные документы для ознакомлен*1я съ 
византшскимъ обществомъ, какимъ его сделали 
крестовые походы.

I.

Жилъ однажды въ Византш, разсказываетъ 
авторъ романа Белтандръ и Хрисанца, могуще
ственный императоръ, по имени Родофилъ. У  
него было два сына, Филармъ и будущей герой 
поэмы Белтандръ. „Последнш, говорить поэтъ, 
получилъ отъ небесъ самые завидные дары. 
Онъ былъ счастливый и ловкж охотникъ. Его 
красота, его ростъ, его храбрость заслуживали 
лишь одну похвалу. Белокурые волосы падали
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ему до плечъ, глаза были блестяпце, а взглядъ 
полонъ очаровашя, грудь белизной могла срав
ниться лишь сь мраморомъ“ . Но отецъ его со- 
вс^мъ не любилъ, такъ что въ конце концовъ 
молодой человЪкъ р'Ьшилъ уйти, надеясь въ ка
кой-нибудь чужой стране найти более счастли
вую судьбу. Напрасно братъ старался его удер
жать, напрасно умолялъ отца выказать Белтандру 
больше привязанности. Рыцарь отправился въ 
путь, вь сопровожденж'только троихъ оруженос- 
цевъ, и когда, наконец!>,императоръ решился при- 
збать его, было уже слишкомъ поздно. На прось
бы, на угрозы, молодой человЪкъ отвЪчалъ пол- 
нымъ отказомъ возвратиться въ родную страну.

Уже,тутъ слЪдуетъ отметить одинъ пункты 
удивлеже, безпокойство, скандалъ, каюе вы
звало среди окружающихъ Белтандра его ре
шете. Не то чтобы кого-либо удивило его же- 
лаше искать счастья въ чужихъ краяхъ; смущаетъ, 
пугаетъ то, что онъ идетъ къ язычникамъ. На это 
упираетъ Филармъ въ своихъ представлежяхъ, 
уговорившая отца; къ этому сводятся укоры, съ 
какими посланные императора обращаются къ 
Белтандру. Никто не можетъ ни понять, ни до
пустить, чтобы этотъ сынъ царя, свободный отъ 
рожденья и предназначенный повелевать; отпра
вился и сталъ вассаломъ, рабомъ какого-нибудь 
князя-язычника, чтобъ въ обмЪнъ за богатство 
и почести, должныя вознаградить его за услуги, 
онъ подвергался возможности поднять руку про- 
тивъ своего монарха и противъ своей родины. 
Это характерныя черты времени. Въ нихъ, вме
сте съ ненавистью къ невернымъ, заключаются 
какъ бы воспоминашя о некоторыхъ членахъ



семьи Комниновъ, не посовестившихся не разъ 
въ течете XII века отправиться къ туркамъ съ 
предпожежемъ своихъ услугъ, и не побоявшихся 
въ отмщенье за неудавипеся расчеты честолюб!я 
поднять руку на свою отчизну.

Подобно имъ, Белтандръ упорствуетъ въ сво- 
емъ нежеланш возвратиться. „Прошелъ онъ, го
ворится въ поэме, мнопя страны, виделъ много 
топархш и замковъ; ни одно место не понрави
лось ему настолько, чтобы поселиться въ немъ. 
Онъ проехалъ Анагагию и Турецкую землю, 
посетилъ ихъ города и крепости“ . Въ горныхъ 
теснинахъ онъ одолелъ разбойниковъ, ;ютев- 
шихъ преградить ему путь, и, миновавъ Тавръ, 
спустился въ Армешю. Въ отношенж географж 
сведешя необычайно точны и следуетъ отме
тить въ этомъ месте упоминате объ армянскомъ 
царстве Киликшскомъ и о крепости Тарсе. Но 
после этихъ вполне точныхъ указанш разсказъ 
внезапно переходитъ въ область чудеснаго.

Въ окрестностяхъ Тарса рыцарь находить р е
ку, и на водахъ этой реки горитъ огненное све
тило. Руководимый этимъ огнемъ, онъ подни
мается вверхъ по реке и по прошествж де
сяти дней видитъ великолепный замокъ. „Онъ 
былъ выстроенъ изъ сардоникса съ удивитель- 
нымъ искусствомъ. Стены его на верху были 
украшены львиными головами и золотыми дра
конами различной окраски, все исполнено ху- 
дожникомъ съ необычайнымъ искусствомъ. Изъ 
ихъ пастей исходило страшное рычанье: они 
шевелились, точно живые, и, казалось, говорили 
и отвечали другъ другу. Изъ этого-то замка и 
вытекала огненная река. Тогда Белтандръ подо-
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шелъ къ воротамъ крепости. Одни изъ нихъ 
были алмазныя, и по середине онъ увидалъ 
вырезанныя буквы, и надпись гласила: „Кого 
ни разу еще не ранили стрелы любви, тотъ не 
заслуживаетъ видеть замокъ любви“ .

Понятно, что такое запрещенье только усили- 
ваетъ пылъ рыцаря. Решительно переступаетъ 
онъ черезъ порогъ и, куда ни повернетъ, видитъ 
новое чудо. Сначала онъ проходить за очаро
ванными садами, тенистыми, сплошь засажен
ными цветами; затемъ попадается ему диковин
ный фонтанъ, „фонтанъ любви“ , и каменный 
грифъ стережетъ его прозрачныя студеныя струи; 
но вдругъ грифъ оживаетъ и взлетаетъ. Нако- 
нецъ, онъ приходить къ восхитительному дворцу: 
стены его изъ сардоникса, и передъ триклиш- 
умомъ возвышается изящная высокая статуя. 
Самъ триклишумъ выстроенъ изъ сафира, и на 
крыше три драгоценныхъ камня бросаютъ да
леко кругомъ себя яршй светъ. Внутренность 
залы вся украшена статуями. Это все фигуры, 
скованныя цепями, плененныя любовью; и все 
кажутся живыми. Иныя стонутъ и плачутъ; дру- 
пя, кажется, въ полномъ восхищенш; и надписи, 
вырезанныя на каждой изъ нихъ, указываютъ, 
что все оне жертвы и служители любви. Ме
жду всеми этими фигурами одна въ особенности 
поражаетъ Белтандра. Это статуя изъ сафира съ 
лицомъ, полнымъ печали, на половину склонив
шаяся къ земле. На ней надпись: „Белтандръ, 
второй сынъ Родофила, императора земли рим
ской, томился любовью къ дочери паря Вели
кой Антюхш, прекрасной и светлой Хрисанце 
порфиродной11. Несколько далее другое изобра-



жеше привлекаетъ внимаже рыцаря. Это чело- 
в’Ькъ, раненый въ сердце стрелою любви, и на 
пьедестале можно прочесть: „Дочь царя Вели
кой Антюхж Хрисанца была любима Белтанд- 
ромъ. Любовь разъединила ихъ на две поло
вины“ .

Полный тревоги о своей судьбе, ему такимъ 
образомъ предсказанной, рыцарь хочетъ узнать 
все подробно и видеть все „горьшя услады этого 
замка любви“ . Тутъ онъ проникаетъ въ чудесную 
комнату, всю изъ алмазовъ и другихъ драго- 
ц’Ьнныхъ камней. Венчаюгще ее своды, кажется, 
совсЪмъ не соприкасаются съ землей, какъ будто 
зодч 1 Й хотелъ „подражать сферамъ небеснымъ“ . 
Подъ ними, по середине залы, большой бас- 
сейнъ съ краями, выложенными драгоценными 
камнями, окруженъ механическими животными. 
„То были золотыя птицы, и каждая изъ нихъ 
п'Ъла свою обычную песню и испускала свой
ственный ей крикъ; и всЪ, казалось, были 
одарены жизнью“ . По середине комнаты, на 
эстраде, усыпанной розами и свалками и золо
той листвой, поставленъ былъ золотой тронъ, 
и у поднож1я его лежало оруж1е. Это тронъ 
владыки, тронъ бога любви, и Белтандръ дол- 
женъ передъ нимъ предстать. И богъ „съ импе- 
раторскимъ вЪнцомъ на голове, держа въ руке 
большой скипетръ и золотую стрелу“, вопро- 
шаетъ рыцаря, велитъ ему разсказать о своихъ 
приключешяхъ и, наконецъ, даетъ ему следую
щее деликатное поручеже: „Знай и запомни, 
Белтандръ! Завтра у меня туть будутъ сорокъ 
молодыхъ дЪвушекъ знатнаго происхождежя, 
все дочери царей, увенчанныя диадемами,
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век прелестныя сложешемъ и лицомъ. Я хочу, 
чтобы изъ вс’Ьхъ нихъ ты призналъ самую пре
красную, руководясь лишь собственнымъ сужде- 
шемъ. „И тутъ богъ вручилъ рыцарю золотой 
прутъ: „Той, которою найдешь наипрекраснЪй- 
шей изъ вс’Ьхъ, ты дашь этотъ прутъ, какъ ца
рице красоты*.

Сцена суда—одна изъ самыхъ любопытныхъ 
въ поэме. Она невольно и естественно вызы- 
ваетъ въ памяти знаменитый судъ Париса, а 
также судъ, производившийся на конкурсахъ 
красоты, учреждавшихся въ Византж, когда дело 
шло о томъ, чтобы найти достойную жену импе
ратору: но она проведена съ большой силой 
рстроум1я и иронж, напоминающими шутки, ка
кими любили забавляться на западе въ средше 
века, когда дело шло о прекрасномъ поле. По 
всЪмъ этимъ причинамъ этотъ эпизодъ заслужи- 
ваетъ, чтобы на немъ дольше и подробнее оста
новиться.

Когда Белтандръ очутился въ присутств’ж со
рока молодыхъ дЪвушекъ, одна изъ нихъ отде
лилась отъ другихъ и, обратясь къ молодому 
человеку, сказала ему такъ: „Господинъ, будь 
снисходителенъ ко мне, не суди обо мне дурно*. 
Но это онъ отвечалъ: „Действительно, я нахожу, 
что тебе очень далеко до выигрыша, ибо глаза 
твои несколько красны и какъ бы затуманены.* 
У  второй онъ находитъ немного слишкомъ тол- 
стыя губы, что, къ сожален 1 ю, портить ее; у 
третьей цветъ лица слишкомъ темный, у пятой 
брови некрасиво очерчены. Та держится не прямо, 
эта немного слишкомъ толста; и каждый разъ 
судья иронически прибавляетъ, что, не будь
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этого, всЪ онЪ заслуживали бы пальму первен
ства. У  седьмой зубы некрасиво разставлены; 
„Одни слишкомъ выдаются, друпе слишкомъ за
пали назадъ. ВсггЪдсгае этого, повторяю, не вы 
будете избранницей.“ Въ концЪ концовъ три 
кандидатки остаются на лицо. Белтандръ долго 
ихъ разсматриваетъ; онъ заставляетъ ихъ ходить 
передъ собой, чтобы можно было дать себЪ от- 
четъ, какъ говорить поэтъ, „о красогЬ ихъ лица, 
всего сложешя, походки, всЪхъ движенш, всей 
осанки.“ Долго, внимательно, „въ качеств^ ху
дожника,“ какъ сказано въ тексгЬ, онъ ихъ раз
сматриваетъ. Въ концЪ концовъ одна отвер
гнута, потому что у нея какой-то пушекъ на ру- 
кахъ; другая,— потому что у нея глаза немного 
подернуты и неясны. Но последняя восхити
тельна. „Брови черныя и чудесно очерчены, 
Грацж работали, чтобы создать красоту ея лица; 
зубы у нея— жемчужины, на щекахъ отсвЪтъ 
розъ, губы поспорятъ съ лучшими изъ нихъ, и 
ротъ благоухаетт?; подбородокъ закругленъ, руки 
н’Ьжныя и б’Ьлыя, шея словно точеная; тал1я 
гибка, какъ тростникъ, походка грацюзная, вся 
она совершенна; кажется, она олицетворен'^ гра- 
цш. Грудь ея—садъ любви, походка— само чудо; 
когда она движется, поводя вокругъ глазами, 
сердце восхищено, она сводить съ ума. Ты самъ, 
о  царь,— прости мн’Ь смелость рЪчи, — еслибы 
встрЪтилъ ее, палъ бы къ ея ногамъ.“

Этой несравненной красогЬ Белтандръ вру- 
чаетъ золотой прутъ, загЬмъ даетъ отчетъ богу 
любви о порученной ему миссш. И внезапно, 
какъ во снЪ, все, что окружаетъ рыцаря,— богъ, 
юныя красавицы, все тускнЪетъ, исчезаетъ. Остав



шись одинъ, Белтандръ вновь проходить по 
всему дворцу, по садамъ; задумчиво перечиты- 
ваетъ пророчесюя надписи, возвещаюцдя ему 
его судьбу; и, выйдя изъ чудеснаго Замка Любви, 
вновь пускаетъ съ своими оруженосцами въ 
путь.

Черезь пять дней пути онъ прибылъ въ ок
рестности Ннтюхш и тутъ въ поле встречается 
съ царской охотой. Тотчасъ сходить онъ съ ло 
шади и почтительно падаетъ ницъ передъ чу- 
жеземнымъ царемъ; последнш, очарованный 
привлекательнымъ видомъ молодого грека, бе- 
ретъ его къ себе на службу. Белтандръ тотчасъ 
же доказываетъ свое уменье: его меткая стрела 
сражаетъ орла, унесшаго въ своихъ когтяхъ 
царскаго охотничьяго сокола. Вследсгае этого 
рыцарь очень скоро вошелъ въ большую ми
лость при дворе и во всякое время сталъ вхожъ 
къ монарху.

Вотъ однажды, когда онъ невзначай вошелъ 
къ царю и царице, увидалъ онъ ихъ дочь Хри- 
санцу и съ удивлешемъ узналъ въ ней молодую 
женщину, которой въ Замке Любви онъ вручилъ 
золотой прутъ. Она также узнала рыцаря; моло
дые люди обмениваются тайными знаками, и 
любовь мгновенно овладеваетъ ихъ сердцами. 
Но не надо забывать, что дело происходитъ при 
восточномъ дворе. Царевна Хрисанца находится 
подъ самымъ строгимъ надзоромъ и недоступна; 
и въ течеше долгихъ месяцевъ, далеко одинъ 
отъ другого, влюбленные проводятъ время въ 
напрасномъ томленш.

Но вотъ однажды вечеромъ, когда молодая 
девушка спустилась въ садъ при дворце, думая,
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что никого н’Ьтъ, она стала громко выражать 
свою любовь: „Знай, Белтандръ, что это изъ-за 
тебя я такъ страдаю, и страданье гложетъ мою 
душу и сердце, и что я безполезно сгораю. 
Вотъ два года и два месяца, что таю я въ сердце 
любовь мою къ тебе, и что втайне я— раба твоя. 
Когда-жъ, наконецъ, можно мне будетъ видеть 
тебя, быть съ тобою?“ Случайно рыцарь былъ 
близко и, услыхавъ этотъ страстный призывъ, 
бросился на него: и въ первый мигъ охвачен
ные крайнимъ волнешемъ, влюбленные почти 
теряютъ сознаше. ЗагЬмъ Белтандръ предъя- 
вляетъ свои права, и Хрисанца не заставляетъ 
себя просить. „И при звуке ихъ поцкпуевъ, 
говорится въ поэме, при виде ихъ объятт сами 
равнодушныя деревья ликуютъ, присоединяясь 
къ ихъ счастью.“

На беду, поутру стража заметила Белтандра. 
Его арестуютъ и заключаютъ въ тюрьму. Но 
ловкая царевна придумываетъ средство одно
временно спасти и честь свою, и своего лю
бовника. Она зоветъ къ себе верную служанку 
свою Федрокацу и даетъ ей наставлеше, какъ 
действовать. Федрокаца заявить, что это для 
нея преступилъ рыцарь запрещенный порогъ 
и проникъ въ садъ. „Госпожа моя, золотая моя, 
отвечаетъ служанка, ты знаешь, что я воспи
талась вместе съ тобой, и тебе известна моя 
любовь къ тебе. Я—твоя слуга, твоя раба, я за 
тебя брошусь въ воду.“ И она согласна играть 
предложенную ей роль; въ то же время и Бел
тандръ, предуведомленный въ тюрьме стара- 
н*1ями Хрисанцы, готовится принять учаспе въ 
комедЫ. И все устраивается, какъ нельзя лучше-



Съ притворнымъ негодоважемъ царевна бе- 
житъ къ царю, своему отцу; она требуетъ нака- 
зажя дерзкаго, осмелившегося проникнуть въ 
ея частный садъ. Созывается судъ, Белтандра при- 
водятъ къ царевне. Но когда его приглашаютъ 
дать показажя, онъ отв^чаетъ: „Съ того дня, какъ я 
поступилъ къ тебе на службу, господинъ мой, 
я полюбилъ Федрокацу." При этомъ признанш 
царь, монархъ добрый, прощаетъ виновнаго и, 
несмотря на притворное недовольство дочери, 
приказываетъ обвенчать молодого человека съ 
ея служанкой.

Описаже н'Ькоторыхъ подробностей свадьбы 
заслуживаетъ внимажя. Начинается съ того, что 
во дворце устраивается большой пиръ, и на 
немъ, кроме мужчинъ, присутствуетъ Хрисанца 
со своими придворными дамами; загЬмъ, въ при- 
сутствж нотар!уса подписываютъ контрактъ, где 
дается перечень приданаго, какое царевна наз- 
начаетъ своей приближенной, а также прида
наго, жалуемаго царемъ Белтандру. ЗатЬмъ 
празднуютъ свадьбу; патр1архъ благословляетъ 
брачущихся, и царь держитъ надъ головой Бел
тандра брачный В'Ънецъ, въ то время какъ Хри
санца держитъ такой же надъ головой Федро- 
кацы. Наконецъ, всЪ отправляются въсвои покои. 
Но раньше, ч’Ьмъ разойтись, царевна шепнула 
своей служанке: „Смотри, берегись, чтобы не
похитить тебе моего властелина.“ Следовательно, 
молодые обвенчались „фиктивнымъ бракомъ.“ 
И, благодаря этой уловке, Белтандръ и Хрисанца 
спокойно продолжаютъ жить въ тайной связи.

Такъ прошло десять месяцевъ. Но молодой 
человекъ не спокоенъ; онъ боится, какъ бы не

Два рыцарскихъ византшскихъ романа. 369

ДИЛЬ II 24



370 Два рыцарскихъ византжскихъ романа.

раскрылась его тайна; тогда онъ предлагаетъ 
Хрисанце бежать съ нимъ. Темною ночью лю
бовники бегутъ; на дворе гроза, буря, шумитъ 
ветеръ; они достигаютъ берега реки, и надо 
скорей черезъ нее переправиться: уже за бегле
цами послана погоня. Белтандръ бросается въ 
воду съ Хрисанцой на рукахъ. Но сила потока 
разъединяетъ ихъ, и рыцарь одинъ достигаетъ 
противоположнаго берега. Какъ гласила над
пись о томъ въ Замке Любви, любовники, пови- 
димому, навеки оторваны одинъ отъ другого.

Въ отчаянж, Белтандръ идетъ вдоль берега, 
но находитъ только трупъ верной Федрокацы.

Съ своей стороны Хрисанца на другомъ бе
регу находитъ трупъ одного изъ оруженосцевъ 
и въ первую минуту принимаетъ его за трупъ 
своего любовника. Обезумевъ отъ скорби, она 
произносить надъ нимъ надгробное слово и хо- 
четъ покончить съ собой, какъ вдругъ слышитъ съ 
того берега голосъ, который зоветъ ее. Влюблен
ные сходятся, упоенные счаспемъ, несмотря на 
жалкое положеше, въ какомъ они очутились. 
Они достигаютъ моря, где стоить корабль, го
товый принять ихъ. На корабле этомъ— греки, 
и  скоро путники узнаютъ другъ друга. Родофилъ, 
императоръ, потерялъ старшаго сына и разо- 
слалъ по всему М1ру своихъ людей разыскать 
младшаго; они то и были на томъ корабле, и 
можно себе представить ихъ радость, когда Бел
тандръ назвалъ имъ себя. Корабль поспешно 
возвращается въ Визанпю, где императоръ уст- 
раиваетъ торжественную встречу своему сыну и 
Хрисанце. Ихъ венчаютъ съ величайшей пышно
стью, и, въ виде эпилога, Родофилъ говорить



присутствующими»: „Вотъ, смотрите, именитые 
люди моего двора, знатные вельможи моего 
дворца, я нашелъ моего пропавшаго сокола: онъ 
бы лъ мертвъ и вотъ теперь возвращается изъ 
нЪдръ Аида."

II.

Въ этомъ любопытномъ романе приключенш 
думали найти довольно многочисленные следы 
вл1янш Запада. Начало поэмы, казалось, служило 
тому первымъ доказательствомъ. „Приблизьтесь, 
говоритъ авторъ, милостивые слушатели, и уда
лите мне минуту внимашя; я разскажу вамъ 
прелестную исгор!Ю, необыкновенное приклю- 
чеше. Всякому это доставить удовольсгае, и, 
слушая ее, всякъ забудетъ о своихъ бЪдахъ." 
Разсказавъ загЬмъ вкратце ея содержаше, 
поэтъ заключаетъ: „Напрягите ваше внимaнie и 
следите за моимъ разсказомъ; вы меня не ули
чите во лжи." Это тонъ речи западныхъ труба- 
дуровъ, ихъ манера возбуждать любопытство 
присутствующихъ, чтобы добиться молчанья въ 
ту минуту, когда они приступаютъ къ повЪство- 
вашю. Это не все. Несмотря на византшсюя пе
ределки, имена героевъ исторж, страннымъ 
образомъ, выдаютъ ихъ латинское происхожде- 
н!е; точно также сама поэма какъ бы подчер- 
киваетъ то, что „на языке римлянъ“ они назы
вались Родофиломъ или Белтандромъ, и это 
можетъ заставить предположить, что эти наз- 
вашя только переводъ латинскихъ именъ, какъ 
напримеръ: Рудольфъ или Бертранъ. Помимо 
этого, много западныхъ словъ и обычаевъ За
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пада попадаются 6ъ этомъ романе. Замечате- 
ленъ также тотъ фактъ, что царь Янтюх'ш нахо
дить удовольств!е въ такомъ западномъ развле
чены, канъ соколиная охота; это чисто феодальный 
обычай „предлагать себя въ ленники11, какъ это 
делаетъ Белтандръ. Можно заметить также, что 
Замокъ Любви какъ будто имеегъ свой прото- 
типъ въ провансальской поэзш, и что, наконецъ, 
обменъ платьями между Хрисанцой и Федрока- 
цой въ свадебную ночь напоминаетъ подобную 
же сцену въ романе Тристана и Изольды.

Однако, не следуетъ придавать слишкомъ 
большого значежя этому сходству, часто поверх
ностному. Несомненно, авторъ поэмы знаетъ 
латинсже обычаи, и все заставляетъ думать, что 
мнопе изъ нихъ были распространены въ грече- 
скомъ м\рЪ въ то время, когда онъ писалъ. Но 
подъ этой заимствованной оболочкой общш 
колоритъ остается чисто византжскимъ, и любо
пытно посмотреть какими характерными чертами 
этотъ романъ более поздняго времени, чемъ 
крестовые походы, изображаетъ намъ обще
ство той эпохи.

Прежде всего релипя занимаетъ въ немъ 
очень большое место. Было уже показано, какую 
ненависть действующая лица романа питаютъ къ 
язычникамъ и невернымъ. Друпя черты не менее 
характерны. Когда Белтандръ и Хрисанца нахо- 
дятъ трупы своихъ спутниковъ, утонувшихъ по 
ихъ вине, они ужасаются при мысли, какой 
ответь они должны будутъ дать за нихъ „судье 
непогрешимому, судье великому и грозному“ . 
Известно, какъ мысль о страшномъ суде пугала 
людей средневековья, особенно на Востоке. И
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теперь еще н'Ьтъ ни одной греческой церкви, 
гдЬ бы не была изображена, съ самыми ужа
сающими подробностями, страшная сцена „вто
рого приш естя Спасителя.“

Съ другой стороны, надо отметить въ поэме 
то важное значеше, какое отведено въ ней во- 
споминажямъ древняго м1ра. Образъ Эроса съ 
золотой стрелой въ руке, кажется, вдохновленъ 
какой-нибудь греческой статуей: къ этому слЪ- 
дуетъ прибавить, что все окружающее бога, 
великолёше совершенно въ духе традицж ви- 
зантжскаго романа. Въ своей поэме „Измина и 
Изминж“ Евстаеж Макремволитъ описалъ такими 
же чертами бога любви, Ъдущаго на торжест
венной колеснице и окруженнаго царственнымъ 
великолешемъ. Визанпя XII и XIII вЪка бережно 
хранила н а с л ^ е  аллегорическихъ и миеологи- 
ческихъ вымысловъ, зародившихся некогда въ 
Грецж и Длександрж.

Еще поражаетъ въ исторж Белтандра и Хри- 
санцы место, отведенное въ ней природе. Не
одушевленные предметы постоянно вводятся по- 
этомъ въ настроен*1 е д'Ьйствующихъ лицъ; и это, 
какъ мы видели, составляетъ черту, встречаю
щуюся уже въ эпопее Дигениса Д крита. Вотъ, 
напримёръ, описаше первой стоянки Белтандра 
после того, что онъ покинулъ отчж домъ: „была 
лунная ночь, ночь восхитительная; среди зеле
неющей лужайки билъ родникъ. Рыцарь раз- 
билъ тутъ палатку и селъ отдохнуть, онъ взялъ 
свой музыкальный инструментъ и сталъ играть; 
и голосомъ, полнымъ рыдашя, пелъ такую жа
лобу: „Горы, равнины, холмы, ущелья и долины, 
плачьте вместе со мною надъ печальной моей
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долей“ . Точно также, когда появляется Хрисанца, 
„блестящая, лакъ солнце“ , вся природа празд- 
нуетъ ея появлен‘|е: „заплясали долины, въ радо
сти запрыгали горы“ . Местами есть даже неко
торая слащавость въ манере съ какой чело- 
вечесюя эмоцЫ пробуждаютъ откликъ среди жи- 
вотныхъ. Когда на речномъ берегу Белтандръ 
разлучился съ Хрисанцой, две горленки принялись 
всячески ихъ „утешать“ . Самецъ кружитъ подле 
рыцаря и „сочувствуетъ его горю, какъ чело- 
векъ“ . Самка не покидаетъ молодой женщины, 
и когда та теряеть сознаше при виде трупа, при- 
нятаго ею за трупъ ея любовника, „горленка 
приноситъ на своихъ крыльяхъ воды и обрыз- 
гиваетъ молодую девушку, чтобы привести ее 
въ чувство“ . Тутъ есть некоторое преувеличен’̂  
и жеманность довольно дурного вкуса; но вдохно
вен *1 е это совершенно византжское и нимало не 
заимствовано съ Запада.

Точно также въ описашяхъ торжествъ и раз- 
личныхъ здан1Й встречаешь обычную роскошь 
императорскихъ резиденцш и празднествъ. Не въ 
однихъ только греческихъ романахъ XII века 
встречаются грифы, стерегуице фонтанъ любви, 
роскошные покои и механичесюе звери, окру- 
жаюцце бассейнъ триклижума. Известно, что од
ной изъ диковинъ императорскаго дворца въ Ви- 
зантЫ былъ золотой плафонъ, на которомъ пор
хали и пели механичесюя птицы, а передъ тро- 
номъ царя стояли золотые гриффоны и львы, 
которые помощью искуснаго завода поднимались 
и рычали. Но что еще замечательнее, это ме
сто, какое въ нашей поэме занимаетъ этикетъ, 
идетъ ли дело о распределены порядка празд-
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нествъ или ¡ерархическаго порядка высшихъ са- 
новниковъ. Наконецъ, все эти дворцы, описы
ваемые поэтомъ, полны стражи, евнуховъ, какъ 
было во дворцахъ византжскихъ или восточныхъ. 
Цереможалъ царитъ тутъ во всей силе и рас- 
предепяетъ точно должное разстояже между 
императоромъ римскимъ, василевсомъ и коро- 
лемъ Антюхжскимъ, хотя, съ другой стороны, 
нетъ никакой значительной разницы въ прид- 
ворныхъ обычаяхъ между двумя столицами: Хри- 
санца, дочь франкскаго принца, зовется „пор
фирородной“, какъ и въ действительности на
зывались царевны императорскаго дома.

Также и нравы чисто византшсюе. Уже было 
отмечено состязаже красоты, воспоминаже объ 
обычае, дорогомъ Константинопольскому двору. 
Въ другомъ местЬ, и это напоминаетъ эпопею 
Дигениса Акрита, говорится объ апелатахъ, и 
Белтандръ изображенъ въ одной сцене обнажа- 
ющимъ „свой апелатсюй мечъ“ . Друпя черты 
одинаково вызываютъ въ памяти обычаи визан- 
тжскаго общества. Вотъ описаже празднествъ, 
устроенныхъ по поводу возвращежя любовни- 
ковъ ко двору Родофила. „Отецъ, увидавъ Бел- 
тандра, сына своего, заключилъ его въ объятья, 
поцеловалъ, и точно также поцеловалъ прекрас
ную Хрисанцу. И женщины, и придворныя дамы 
окружали его, приветствовали, выражали почетъ, 
говоря: „Многая лета сыну царя и царевне“ . И 
весь народЪ, болыше и малые, предавались ве
селью. Императоръ Родофилъ танцовалъ отъ ра
дости и въ счастье своемъ приказалъ устроить 
всякаго рода прекрасныя увесележя, музыкаль- 
ныя и друпя. Затемъ онъ призвалъ арх!епископа
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сь его священнослужителями и собственноручно 
возложилъ на головы Белтандра и Хрисанцы 
венцы брачный и императорскж. Обвенчанный 
и вместе съ темъ провозглашенный автократо- 
ромъ при содействш сената и народа Белтандръ 
восходить на императорскж престолъ, а Хрисанца 
становится императрицей. И, согласно этикету, 
музыка играла, и устроенъ былъ пиръ, и все 
сели за столъ". Разве это не взято изъ книги 
церемонж или разве это не напоминаетъ празд
нества, которыя любить описывать авторъ поэмы 
о Дигенисе? Въ своемъ внешнемъ декоруме Ви- 
зат1я, описываемая авторомъ XIII века, все еще 
та же, что и Византия X века.

Точно также надгробное слово Хрисанцы надъ 
теломъ ея любовника переносить насъ въ дей
ствительность X или XI века. „Белтандръ, светъ 
очей моихъ, душа моя, сердце мое, я нахожу 
тебя мертвымъ, я вижу тебя бездыханнымъ. 
Вместо яркихъ покрывалъ царскаго ложа, вме
сто одежды, усыпанной драгоценными камнями, 
въ каюя бы ты долженъ былъ быть наряженъ, 
лежишь ты нагимъ на берегу реки. Что не 
слышно рыданья твоего отца, твоего брата, тво- 
ихъ родственниковъ, сановниковъ твоихъ? Не 
придутъ разве твои служители и служительницы 
стонать надъ тобой и плакать? Гдё царь и ца
рица, мой отецъ и моя мать, чтобы плакать вме
сте со мной и разделить мое горе? Где уте
шенье, какое мнё принесли бы мои близше? Изъ 
всехъ твоихъ родныхъ одна я тутъ, несчастная, 
жалкая, убитая судьбой. Что мне делать, не
счастной? Что станется со мной, съ чужою? Ка- 
кимъ путемъ мне идти, въ отчаянье вверженной?
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Всюду несчастье, везде неизвестность... Хочу по
разить себя въ сердце, хочу, чтобы похоронили 
меня вместе съ тобой; съ тобой вместё умру, 
вместе съ тобой сойду въ Лидъ, вместо того, 
чтобы жить въ страданьи всю остальную жизнь. 
Горе мне, несчастной! Не знаю, что будетъ со 
мной! Увы, увы!" Подобнымъ образомъ Пселлъ 
плакалъ и скорбелъ на могиле своей сестры. И 
въ этомъ въ Византж не видно никакой пере
мены.

Итакъ, въ этой поэме, изображающей столк- 
новеше двухъ цивилизацж, где латинскж м'фъ 
Антюхж противополагается греческому Mipy Ви
зантж, если не считать некоторыхъ обычаевъ, 
заимствованныхъ у Запада, какъ напримеръ, фео
дальную зависимость и соколиную охоту, почти 
не заметно никакихъ следовъ иноземнаго вл*1я- 
шя при описанж общества того времени, кото
рое изображено тутъ. Суть остается чисто визан- 
тжской и франкскимъ баронамъ, явившимся съ 
завоевательными целями, греческая цивилизащя, 
повидимому, гораздо больше дала, чемъ полу
чила отъ нихъ. Это еще гораздо нагляднее по- 
казываетъ романъ Ливистра и Родамны. Въ 
немъ мы увидимъ, какъ еще въ XIII и XIV веке 
Визант1 я обладала до известной степени силой 
ассимиляцж, благодаря чему она некогда сумела 
прюбщить столько народовъ великому эллин
скому единству.

III.

Романъ Ливистра и Родамны начинается до
вольно искусно: „Зеленымъ лугомъ, вдоль бе



рега рЪки по узкой тропинкЪ Ъхалъ разъ моло
дой челов^къ. Лугъ манилъ остановиться и раз
бить на немъ палатку, прозрачноструйная рЪчка 
утолить въ ней жажду. Лугъ манилъ своимъ при- 
вольемъ, рЪчка—тихой прелестью; тотъ—своими 
деревьями, цветами, источниками, эта—чистотой 
и ясностью своихъ водъ. Но рыцарь, казалось, 
былъ поглощенъ совсЬмъ инымъ. Это былъ кра
сивый человЪкъ, латинянинъ родомъ и благо- 
роднаго происхождешя, мужественный, осани
стый, изящнаго сложешя, съ виду кр'Ьпюй и силь
ный; онъ былъ высокъ ростомъ и б'Ьлокуръ, 
лицо бритое, волосы подстрижены треугольни- 
комъ. Онъ Ъхалъ на прекрасномъ конЪ, и на 
рукЪ у него былъ соколъ; позади него бежала 
собака. Онъ былъ въ блестящемъ вооруженш, и 
все время, покуда Ъхалъ, на глаза его набегали 
слезы, изъ груди вырывались вздохи“ .

Этотъ странствующж рыцарь, по виду и одеждъ 
латинянинъ, никто другой, какъ Ливистръ, царь 
земли Ливандрской. И вотъ на безлюдной тро
пинка вдругъ показался другой рыцарь. Онъ при
ближается къ Ливистру, заговариваетъ съ нимъ 
и кончаетъ гЬмъ, что убЪждаетъ его разсказать 
ему свои приключежя. Но раньше рыцари про- 
износятъ клятву ненарушимой дружбы; поатЬ 
чего Ливистръ начинаетъ такъ свой разсказъ.

„У  себя на родинЪ, мой другъ, я былъ могуще- 
ственнымъ, богатымъ властелиномъ, меня всЪ 
боялись, и мужество мое не знало предкповъ. 
Радость была моей подругой, беззаботность мо
ей милой, все пр1ятное и прекрасное само со
бой шло MHt навстречу“ . Подобно Парсифалю 
вагнеровской драмы, этотъ счастливый чело-*
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вЪкъ былъ нечувствителенъ къ любви, недосту- 
пенъ желанью, и только осыпалъ насмешками 
и издевательствами техъ, кто подпадалъ этимъ 
чувствамъ. Но въ противность Парсифалю онъ 
не долженъ былъ остаться навсегда вне власти 
искушенж. Любовь, любовь всемогущая подсте
регала его и ждала. И въ прелестномъ эпизоде, 
несколько напоминающемъ сцену, когда Парси- 
фаль чувствуетъ вдругъ сострадаже къ живот- 
нымъ, Ливистру открывается несокрушимая сила 
любви. Подобно тому, какъ Парсифаль убиваетъ 
лебедя, молодой человекъ на охоте пронзаетъ 
горленку и видитъ, пораженный, какъ къ ногамъ 
его падаетъ мертвой подруга убитой имъ птицы. 
И подобно тому, какъ Гурнеманцъ наставляетъ 
Парсифаля, старый советникъ Ливистра откры- 
ваетъ ему тогда „тайны любви и узы желанья, 
всю сладкую горечь и отраду любви“ , и знако
мить его съ закономъ м1ровой любви, правя- 
щимъ всемъ твореньемъ.

Окончательная правда открылась рыцарю въ 
сновидежяхъ. Приснился ему разъ зеленый лугъ, 
и тенистыя деревья, и студеныя воды, и чару- 
юице глазъ цветы; вдругъ нападаетъ на него 
сонмъ крылатыхъ существъ, обезоруживаетъ и 
ведетъ во дворецъ Эротократж. На дверяхъ, какъ 
въ романе Белтандра, надпись: „Ни одинъ чело
векъ непокорный власти любви, ни одинъ че
ло в ек у  недоступный желажю не долженъ ве
дать счастье, какое я расточаю въ замке Эро
тократж. Кто хочетъ проникнуть въ него и ви
деть дворецъ любви, долженъ признать себя ей 
рабомъ и стать ея вассаломъ“. Тутъ появляются 
два существа, одно белокурое, увенчанное лав-
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ромъ,—это желаше, другое, въ золотомъ платье 
безъ пояса, увенчанное миртомъ,—это сладостра- 
спе. Они вводятъ молодого человека къ богу 
любви, сидящему на троне, и богъ поочередно 
принимаетъ образъ ребенка, зрепаго мужа, ста
рика. Ливистръ падаетъ передъ нимъ ницъ и 
воздаетъ ему почесть. „Эросъ, царь могучж, 
владыка М1ра, властитель самихъ неодушевлен- 
ныхъ вещей, ты вскрывающж всякую душу и 
видящш всякое желанье, ты порождающж вся
кое сладостраспе, если я своей нечувствитель
ностью къ тебе оскорбилъ тебя, отецъ желанья, 
не сердись на меня за мою провинность, не на
казывай меня за нее. Я былъ грубъ, знай это и 
прости меня. Удовольствуйся темъ, что напу- 
галъ меня, и имей ко мне состраданье. Клянусь 
отныне быть твоимъ рабомъ и рабомъ твоего 
закона, покориться, какъ данникъ, твоей воле, 
твоимъ приказаньямъ“ . Богъ прощаетъ своего 
новаго поклонника и возвещаетъ ему его гря
дущую судьбу. Онъ полюбитъ индейскую прин
цессу Родамну, дочь царя Хриса, онъ потеряетъ ее 
черезъ годъ вследсгае злыхъ происковъ одной 
колдуньи, два года будетъ искать ее по всему м\ру 
и въ конце концовъ возвратится вместе съ ней 
царствовать надъ Аргирокастрономъ. Еще въ дру- 
гомъ сновиденж приснился вновь рыцарю „садъ 
Эроса“ . Онъ встрётилъ тамъ бога, державшаго 
въ одной руке серебряный лукъ, а другой вед- 
шаго „молодую девушку, предназначенную для 
радости моего сердца, молодую девушку, светъ 
очей моихъ“ . „Ливистръ, сказалъ ему Эросъ, ви
дишь ты эту девушку? Ты любуешься ея кра
сотой, ты ею восхищенъ. Это Родамна, дочь



царя Хриса. Это ее я обещалъ тебе. Это ее дол- 
женъ ты завоевать. Протяни руку; живи съ нею 
долго, умри подле нея, и склони твою непокор
ную голову подъ игомъ любви“ .

Ставъ такимъ образомъ данникомъ любви, Ли- 
вистру остается только покориться своей судьбе. 
По совету своего вернаго наставника онъ от
правляется въ путь съ сотней рыцарей, чтобы 
отыскать свою красавицу, и после долгихъ испы- 
танж достигаетъ замка, стены котораго такъ и 
сверкаютъ на солнце. Это Аргирокастронъ, „сере
бряный замокъ“ .

Тутъ следуетъ любопытное описаше резиден- 
цж царя Хриса. На башняхъ, служащихъ ей обо
роной, возвышаются мраморныя и бронзовыя 
статуи, изображаюцдя вооруженныхъ воиновъ и 
музыкантовъ, и при дуновенж ветра сладкозвуч
ные аккорды вырываются изъ инструментовъ, 
которые они держатъ. Надъ дверями друпя фи
гуры изображаютъ двенадцать добродетелей и 
въ надписи обозначено имя и свойство каждой 
изъ нихъ. Дальше следуютъ двенадцать месяцевъ, 
каждый подъ видомъ символической фигуры съ 
надписью. И, наконецъ, двенадцать гешевъ любви: 
Приветь, Симпаля, Привязанность, Постоянство 
и т. д., и каждый генж держитъ дощечку съ над
писью. Но рыцарь передъ всеми этими чудесами 
пребываетъ въ некоторомъ смущенж: онъ не 
знаетъ какимъ способомъ добраться до своей 
красавицы. Къ его большому счастью одинъ изъ 
его спутниковъ, отыскавъто место во дворце, где 
находится помещеше Родамны, вступаетъ въ сно- 
шен*1 я съ однимъ изъ евнуховъ царевны. По его 
совету Ливистръ пишетъ письмо и вместе со
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стрелой пускаетъ его на террасу молодой д е
вушки. Служительницы Родамны, крайне заинтри- 
тованныя, рвутъ изъ рукъ одна у другой стрелу 
и письмо, не зная, кому изъ нихъ оно предна
значено; въ конце концовъ несутъ и то и другое 
своей госпоже; последняя, какъ женщина любо
пытная, не можетъ успокоиться, пока не узнаетъ, 
кто авторъ письма, и покуда не увидитъ смЪлаго 
любовника.

Скоро завязывается переписка. Сначала Ро
да мна колеблется; но самъ Эросъ приходить на 
помощь рыцарю, убеждая красавицу сдаться, 
также и евнухъ расточаетъ ему свои услуги, ра
туя за Ливистра подле своей госпожи. Напрасно 
молодая девушка старается обмануть себя, на
прасно дЪлаетъ видь, что думаетъ, будто все 
эти страстныя послания обращены къ одной изъ 
ея прислужницъ; незаметно она увлекается пе
репиской, любовь вспыхиваетъ въ душе, и она 
кончаетъ гЬмъ, что отв^чаетъ. Надо, впрочемъ, 
сознаться, что н'Ьтъ ничего утомительнее этой 
переписки, где поэтъ, видимо, находить удоволь- 
ств1е изливаться въ нежностяхъ. Темъ не менее 
во всемъ этомъ наборе словъ попадаются не- 
которыя красивыя места, напримеръ серенада, 
которую Ливистръ поетъ подъ окномъ своей воз
любленной: „Рыцарь любить молодую девушку, 
солнцемъ рожденную, любитъ благородный ры
царь прекрасную молодую девушку. Изъ любви 
къ своей красавице онъ разбилъ себе палатку 
посреди поляны и поетъ при луне, съ блескомъ 
которой можетъ успешно поспорить его кра
савица. Красота любимой причина тому, что 
онъ въ плену и далеко-далеко отъ родного края



и много выстрадалъ бедъ, чтобы разыскать свою 
красавицу; но и теперь, найдя ее, онъ все еще 
мучится и опять страдаетъ изъ любви къ ней. 
Рыцарь знатнаго рода. Молодая девушка не
сравненна. Онъ смотритъ на нее— и вздыхаетъ, 
и душа его разрывается и омрачена скорбью. 
Онъ смотритъ на солнце и напоминаетъ ему все, 
что выстрадалъ изъ-за нея; и луну, чуть она за- 
блеститъ, онъ просить со слезами на глазахъ, 
чтобы умоляла красавицу не мучить его больше 
незаслуженной имъ холодностью". Наконецъ, къ 
последней записке онъ прилагаетъ кольцо, и 
тогда царевна решается назначить ему свидаше.

Вотъ по утру прекрасная Родамна выезжаетъ 
изъ замка на охоту. Она на беломъ коне, сплошь 
покрытомъ попоной изъ пурпура и золота. Сама 
она, говорить поэтъ, одета „по моде латинянъ“ 
и въ золотомъ плаще, спускающемся почти до 
земли. Она такъ хороша, что одинъ ея видъ пора- 
бощаетъ ей сердца: „Никогда земля не произво
дила ничего более прекраснаго“ . Лицо ея округло, 
какъ полная луна, цветъ его белъ  какъ снегъ; 
взглядъ темныхъ глазъ ея кротокъ и прекрасенъ. 
Руками самихъ Грацж очерчена лишя ея носа; 
губы ея словно роза, полураскрывавшаяся, чтобы 
принять поцелуй росы. „Въ цЬломъ м!Ре  не 
найти бы другой такой красоты“ . Благодаря угод
ливости евнуха, любовники, наконецъ, встре
чаются, и надо отметить тонкое чувство, съ ка- 
кимъ поэтъ касается, едва на нихъ намекая, не- 
которыхъ интимныхъ моментовъ ихъ свидажя.

Но вотъ является Фридрихъ, царь египетскж, 
требовать руки Родамны, какъ это ему было обе
щано. Тогда царевна решается открыть свою
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любовь отцу и просить, чтобы соискатели бились 
на поединке за обладаже ею. Ливистръ выхо
дить победителемъ изъ жестокаго боя, его тот- 
часъ провозглашаютъ царемъ, Хрисъ делаетъ 
его соправителемъ имперш, и онъ женится на 
Родамне. Супруги предаются полному блажен
ству: „Въ помещены молодой женщины, раз- 
сказываетъ Ливистръ, былъ зимжй садъ, уголокъ 
рая, блаженное местопребываже, источникъ 
счастья“ . Но тутъ же была таинственная статуя, 
а на ней пророческая надпись, возвещавшая о 
новыхъ страдажяхъ, предстоявшихъ рыцарю. 
„После радости, было написано на ней, снова 
Ливистра постигнетъ беда, два года испытажй, 
а затемъ соединеже после изгнажя, счастье по
сле  превратностей судьбы“ .

Д ело въ томъ, что египетсшй царь до некото
рой степени колдунъ, и онъ решилъ прибегнуть 
къ мапи, чтобы отомстить своему сопернику. 
Однажды Ливистръ и Родамна были на охотё. 
„Посередине поляны, разсказываетъ рыцарь, 
встречаю я купца; съ нимъ было множество ло
шадей и люд^й, его сопровождала старая жен
щина, верхомъ на верблюде. Онъ спешился и 
подошелъ приветствовать меня, и я ему сказалъ: 
Что ты за человекъ, и откуда будешь?—Я купецъ 
изъ Вавилона.—Я что продаешь? спросилъ я у 
него.— Всякаго рода вещи, серебро и драгоцен
ные камни, жемчугъ и шелковыя ткани, все что 
ни пожелаешь самаго прекраснаго.—У тебя дра
гоценные камни, купецъ,— покупаю.— Есть у меня 
также и великолепный конь, нетъ лучше его на 
земле". Царевна хочетъ испытать коня; она вска- 
киваетъ на седло, но скоро чувствуетъ что не



можетъ больше справиться съ конемъ. Между 
гЪмъ, въ это самое время Ливистръ выбиралъ 
себе кольцо; но едва онъ над’Ьлъ кольцо на па- 
лецъ, какъ упалъ замертво навзничь. Когда онъ 
пришелъ въ себя, Родамны уже не было. И съ 
тёхъ поръ ищетъ ее по всему свету. Какъ разъ 
во время этихъ своихъ странствш и повстр’Ъчалъ 
онъ на одинокой тропинкё другого рыцаря Кли- 
това.

После того что Клитовъ въ свою очередь, и 
съ большими отступлешями, разсказалъ свои соб- 
ственныя приключешя, товарищи вместе продол- 
жаютъ путь. И скоро въ сновидЬнш имъ откры
вается, какую дорогу они должны избрать, чтобы 
отыскать Родамну и ея похитителя. Черезъ не
которое время встр-Ьчають они на берегу моря 
старую женщину, „черную, какъ сарацинка“* 
Это была та самая колдунья, некогда помогшая 
египетскому царю похитить жену Ливистра; но 
царь плохо заплатилъ ей за услугу, и она хо- 
четъ отомстить ему. Здесь поэтъ съ любовью 
распространяется о колдовстве. Очень пространно 
объясняетъ колдунья двумъ рыцарямъ, на что она 
способна, благодаря своей волшебной силе. Она 
умеетъ вопрошать светила, предсказывать бу
дущее, вызывать демоновъ въ безлунныя ночи, 
низводить небо на землю. Чтобы служить ей, де
моны часто принимаютъ тысячи человеческихъ 
образовъ; къ ея услугамъ имеются волшебные 
кони, могущее въ одну ночь проехать громадное 
пространство. Она предлагаетъ все свое уменье 
къ услугамъ друзей; затемъ, заперевъ ихъ въ 
своей хижине, она въ полночь вызываетъ злыхъ 
духовъ и, получивъ оть нихъ сведен!я, откры-
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ваетъ Ливистру и Клитову судьбу Родамны. Пол
ная ц'Ьломудр!я, царевна сумела противостоять 
всЬмъ просьбамъ и попыткамъ египетскаго царя; 
она потребовала и добилась у него отсрочки въ 
четыре года раньше чЪмъ принадлежать ему; въ 
настоящее время она содержитъ маленькую го
стиницу на берегу моря въ Египгк .

Туда то и отправляются разыскивать ее оба 
рыцаря, сЬвъ на коней колдуньи и получивъ отъ 
нея разныя св’ЬдЬшя. Сначала Клитовъ одинъ 
является къ царевн-Ь и постепенно подготавли- 
ваетъ ее къ ожидающей ее неожиданности. 
„Завтра, говорить онъ, ты увидишь Ливистра“ . 
За этими словами сггЬдуетъ обморокъ, потомъ 
восторги радости: въ первую минуту царевна 
не можетъ поверить своему счастью. Но всл'Ъдъ 
загЬмъ любовники соединяются и б'Ьгутъ изъ 
Египта все на гЪхъ же коняхъ волшебницы. Ли
вистръ, впрочемъ, не считаетъ себя нисколько 
обязаннымъ благодарностью старой колдунье: 
по просьбе Родамны онъ однимъ ударомъ меча 
убйваетъ старуху и „избавляетъ землю отъ этого 
чудовища, бывшаго никЪмъ другимъ, какъ во- 
площеннымъ демономъ“ . И все вместе, совер
шенно счастливые, они после этого возвра
щаются въ Лргирокастронъ, где Клитовъ, въ на
граду за свою преданность, получаегь руку се
стры Родамны.

IV .

(^Такова поэма Ливистра и Родамны. Съ лите
ратурной точки зрЪшя она крайне интересна и 
несомненно одно изъ самыхъ замечательныхъ
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произведены этого рода. Опытный и тонкш ху- 
дожникъ соединилъ въ ней пр'1 емы искусства съ 
наивной простотой народныхъ песенъ; *) и этотъ 
контрастъ представляетъ необычайную прелесть. 
Несомненно, местами запутанная форма разсказа 
является несколько утомительной, а также санти
ментальная деланность безконечныхъ любовныхъ 
посланш, какими обмениваются герои поэмы, и 
где авторъ, повидимому, находилъ удовольствие 
выставлять на показъ жеманное и випеватое 
прекрасноум1 е, прибегая слишкомъ часто и совер
шенно искуственно къ снамъ, аллегор1ямъ и дру- 
гимъ литературнымъ банальностямъ. Точно также 
встречаются неудачныя повторежя одного и того 
же эпизода, какъ^напримеръ эпизодъ встречи 
любовниковъ съ вавилонскимъ купцомъ, разска- 
зывается два-три раза почти въ однихъ и техъ 
же выражежяхъ. Но когда поэтъ отделывается 
отъ этихъ длиннотъ и общихъ местъ, онъ вы- 
казываетъ тонкое уменье, находить ноты истин- 
наго чувства, выражежя подлинной страсти. .На
ряду съ невыносимой игрой словъ на лово$у лю
бовь, и погод, страдаже, порождаемое любовью, 
въ приведенныхъ выше любовныхъ песняхъ есть 
местами очаровательная свежесть чувства. Встре
чаются также еще и друпя прекрасныя места, 
где говорить одна чистая страсть. Посмотрите, 
напримеръ, какими словами выражается Ро- 
дамна, когда ей сообщаютъ, что мужъ ея живы

*) Я разумею некоторый фразы, возвращаюпцяся ме
стами въ поэмЪ какъ припЪвъ, чтобы прервать рЪчь дЪй- 
ствующаго лица (см. 2481—83, 2495, 2511, 2533, 2252 и 2804, 
2820, 2829, 2845, 2879, 2889, и т. д.)



„Онъ живъ, Ливистръ, живъ онъ, тотъ, кого по
губили козни волшебницы. Живъ онъ, кому моя 
любовь причинила смерть. Онъ живъ, тотъ, кого 
моя душа насытила тоской. Онъ живъ, тотъ, кого 
сразили муки, претерпенныя изъ-за меня. Но 
если живъ онъ и пришелъ ко мне, кто указалъ 
ему дорогу, кто послужилъ ему проводникомъ? 
И не могу поверить я, что онъ пришелъ. Ибо 
какъ же это онъ самъ не пришелъ ко мне? “Въ 
последнихъ словахъ скрыто глубокое чувство, 
радостью пробивается наружу нежная страсть.

Но въ особенности эту поэму следуетъ раз- 
сматривать съ исторической точки зрежя въ 
смысле всего, что она даетъ намъ для исторж 
общества.

Какъ и въ романе Белтандра, латинскж эле- 
ментъ играетъ большую роль въ исторж Ливи- 
стра и Родамны. Герой—латинянинъ, и на порт
рете, сделанномъ съ него авторомъ, онъ является 
передъ нами бритымъ, въ одеянж и воору- 
женш рыцарей- его нацюнальности. Его другъ 
Клитовъ—племянникъ армянскаго царя, то-есть 
монарха, согласно историческимъ показажямъ 
бывшаго въ постоянныхъ сношежяхъ съ монар
хами франкскихъ государствъ Сирж. Наконецъ, 
м‘|ръ, описываемый въ поэме, полонъ всякихъ 
западныхъ обычаевъ. Идея феодальнаго лена, 
ленной зависимости, соединяющей вассала съ сю- 
зереномъ, представляютъ въ ней обычное явле- 
же, вошедшее до известной степени въ нравы и 
языкъ. Рыцарское товарищество, соединяющее 
двухъ воиновъ узами взаимной клятвы въ вер
ности и въ дружбе, является тутъ, какъ учреж- 
деже известное. Моды также латинсмя, даже
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при восточномъ дворе отца Родамны. Царевна, 
говорится въ поэме, была одета „въ латинсюя 
одежды“ , и на поединке, на турнире, описанномъ 
поэтомъ со всеми подробностями, дерется Ли- 
вистръ съ Фридрихомъ египетскимъ за обладаже 
рукой своей дамы. Но что, быть можетъ, еще за
мечательнее, это то, что греческЫ писатель, схо- 
жЫ въ этомъ съ авторомъ Морейской хроники, 
явно выказываетъ свои симпатш къ латинянамъ. 
„Я люблю латинянъ, говорить Родамна своему 
отцу; это нащя храбрыхъ. И между ними люблю 
въ особенности техъ, кто сражается за любовь 
и славу“ .

Несмотря на эти характерныя черты, свидЬ- 
тельствуюиця, какъ и въ Белтандре, о гомъ, на
сколько западные обычаи привились на ВостокЬ, 
было бы большой смелостью, равно какъ и отно
сительно Белтандра, разсчитывать найти въ поэме 
следы подражания западнымъ образцамъ. Если 
описанное въ ней общество является проникну- 
тымъ некоторыми латинскими элементами, въ 
общемъ оно сохраняетъ колоритъ чисто визан- 
тЫскш.

Правда, релипя не играетъ въ этой поэме такой 
большой роли, какъ въ романе Белтандра. Сама 
Родамна даже не хриспанка, и всякая мысль о 
пропаганде или обращены, повидимому, чужда 
автору. Но, съ другой стороны, онъ такъ же 
свято хранить заветы античныхъ традицЫ, какъ 
хранили ихъ чисто византЫсюе романы XII века: 
безпрестанно встречаешься тутъ съ воспомина- 
жями и вл1ян'1 ями произведены классическаго ге- 
Н1Я. Изображеже Эроса-ребенка, какимъ онъ 
туть является, прелестнаго и грознаго въ то же
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время, съ белокурыми волосами, обрамляющими 
его лицо, это образъ чисто античный, вдохнов
ленный однимъ изъ образцовъ въ духе того 
искусства; при этомъ поэтъ говорить намъ, что* 
„онъ словно былъ сделанъ руками превосходи 
наго художника". Аллегорж желашя и сладо- 
страспя, правды и справедливости порождены 
непосредственно искусствомъ александршскимъ; 
того же происхождешя фигуры добродетелей и 
месяцевъ, украшающ*1 я двери Аргирокастрона,. 
при чемъ авторъ въ длинныхъ словоизвипяхъ 
описываетъ ихъ качества.

„Мартъ, весь покрытый своей броней, дер- 
жалъ въ одной руке мечъ, въ другой дощечку 
съ надписью, где можно было прочесть: „Я на
чинаю годъ, я воинъ брани; не забывайте, что 
надо идти на врага". За нимъ следовалъ Апрель, 
пастухъ, гнавшж свои стада;, въ одной руке у  
него была палка, въ другой бумажка съ над
писью: „Я веду и стерегу на пастбище безчис* 
ленныя стада, и мне радостно смотреть, какъ. 
резвятся и прыгаютъ ягнята". Май въ виде пре- 
краснаго юноши, на голове венокъ изъ цветовъ, 
въ руке роза. Онъ говорить: „Пользуйся пре- 
краснымъ временемъ года, если ты мудръ; не 
давай пройти прекраснымъ днямъ не увеселяясь 
ими". 1юнь, широкоплечж мужъ съ голыми ру
ками, пригоршни полны разноцветными цветами. 
Онъ говорить: „Я живу въ лучшее время года, 
я пью благоухаше всего разнообраз1 я цветовъ“ ,. 
1юль нагой; на голове у него венокъ изъ ко- 
лосьевъ; въ одной руке онъ держитъ серпъ, въ 
другой снопъ; онъ говорить: „Я жну плоды земли, 
посеянные въ труде“ . Августъ словно задыхается



отъ зноя, и надпись на немъ восхваляетъ купанье 
и прохладныя воды, освЪжающ!я и утоляюцця 
жаждущихъ людей. Сентябрь собираетъ вино- 
градъ. Октябрь охотится за птицами. Ноябрь яв
ляется въ образе пахаря, у ногъ его хлёбныя 
зерна для посева. Декабрь одЬтъ въ тяжелый 
плащъ и въ руке у него посохъ. Январь— смелый 
охотникъ; за нимъ бежитъ его собака; на руке 
онъ держитъ сокола и говорить: „Охотникъ не 
садится, онъ ждетъ случая бежать на охоту“ . 
Февраль представленъ въ образе старца съ грёл- 
кой въ руке; онъ говорить: „Я греюсь, потому 
что холодно; никто не можетъ меня въ томъ 
упрекнуть, видя какъ я старъ“ .

Романы Продрома и Евстае1я заключаютъ почти 
тажя же описажя цикла месяцевъ, равно и въ 
византжскихъ рукописяхъ легко найти изобра
жен]^. подобныя фигурамъ, описаннымъ въ этой 
поэме. Оне во всякомъ случае представляютъ 
резкое различ1е съ западными изображежями 
техъ же аллегорж: съ этой стороны поэма без* 
условно имеетъ характеръ византжскж.

Византжской же является въ ней и любовь къ 
природе, какую мы уже отметили также въ ро
мане Дигениса Дкрита и въ романе Белтандра. 
Въ стихахъ нашего автора безпрестанно попа
дается описаже прелестныхъ пейзажей, такихъ, 
каже всегда любили жители Востока, съ обилГ 
емъ растительности и цветовъ, высокихъ де- 
ревьевъ и свежеструйныхъ текучихъ водъ, при 
чемъ передъ глазами читателя возникаетъ пред- 
ставлеже превосходнаго произведен*^ искусства* 
„созданнаго руками художника“ . Действуюиця: 
лица романа глубоко чувствуютъ прелесть такого

Два рыцарскихъ византшскихъ романа. 391



392 Два рыцарскихъ визан-пйскихъ романа.

пейзажа: „Еслибы человекъ, говорить Ливистръ, 
могъ поселиться на такой поляне и проводить 
все дни своей жизни въ такомъ обворожитель- 
номъ месте, онъ не желалъ бы больше рая“ . 
Прекрасный пейзажъ можетъ заставить ихъ за
быть всямя горести, и они любятъ соединять 
близкую имъ природу со всеми переживаемыми 
ими треволнешями. „Горы воздыхаютъ, говорить 
Ливистръ. Долины скорбятъ вместе со мною; 
плачутъ берега, растроганы равнины; придорож- 
ныя деревья, тесныя ущелья вняли моей скорби 
и стонутъ вместе со мной“ . И Клитовъ вторить: 
„Деревья шумятъ, говоря о моей скорби, луга 
о моей тоске, реки повторяютъ мои слезы, холмы 
мои стоны“.

Точно такъ же и роскошь дворцовъ, дворца 
Эроса со всеми его чудесами, дворца Ливистра 
съ его внутренними покоями, представляющимися 
„уголкомъ рая", приводить на память византий
ское великолеше. Равно и обычаи император- 
скаго двора очевидно послужили образцами при 
описанЫ церемоний. Когда отецъ Родамны де- 
лаетъ Ливистра своимъ соправителемъ, „онъ по- 
сылаетъ, говорится въ поэме, четверыхъ своихъ 
архонтовъ, которые несутъ круглый щитъ и, по- 
садивъ на него героя, поднимаютъ высоко щитъ, 
и приветствуютъ прежде всего Хриса автокра- 
тора, затемъ Ливистра: „Многая лета, восклица- 
ютъ они, царю Ливистру“ . Когда герой, по воз
вращены въ свою страну, среди празднествъ 
»лринимаетъ бразды правлешя, къ музыке ор- 
гановъ, къ барабаннымъ фанфарамъ и рогамъ 
присоединяется ритуальное приветств1е: „Ливи
стру, великому царю славной земли Аргирока-



строна и царю земли Ливандрской, Ливистру и 
прекрасной РодамнЬ, славной и милостивой ца
рице, многая, многая лета“. Точно такъ же по
ступали въ покояхъ священнаго Дворца, ко
гда собраше придворныхъ сановниковъ, се- 
натъ, войско и народъ приветствовали и празд
новали восшесгае на престолъ новаго импера
тора.

Несомненно, общество, какое описывается въ 
романе Ливистра, утонченнее, изящнее общества, 
выведеннаго въ исторж Белтандра. Любовь по 
прежнему играетъ въ немъ главную роль, яв
ляется главной приманкой рыцарей; но эта лю
бовь уже является настоящей наукой, имеетъ 
свои законы, свои ненарушимыя правила, каыя 
долженъ соблюдать посвященный, начиная съ 
того дня, какъ принялъ служен!е любви. И не
сомненно, что у трубадуровъ и минезенгеровъ 
легко можно найти подобное же представлеше 
о любви и подобную же утонченность въ области 
нежныхъ чувствъ. Но безподобные любовники 
греческаго романа действуютъ въ обстановке 
чисто восточной. Встреча Ливистра и Родамны 
съ вавилонскимъ купцомъ прямо взята изъ жизни, 
и подобныя сцены разыгрывались нередко въ 
Лзш на большихъ дорогахъ. Пр 1ездъ Клитова 
къ содержательнице гостиницы напомнить вся
кому, знакомому съ Востокомъ, сцену веками 
повторяющуюся тамъ неизменно: Сойди съ коня, 
путникъ дорогой, говорить хозяйка; ты найдешь 
тутъ кровъ,. где можешь отдохнуть, стойло, куда 
поставить твоего коня, баню, гдё ты омоешься. 
Я хочу только, чтобы ты обещ алъ мне одно: ты 
долженъ разсказать мне, что дЬлалъ, что слы-
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шаль, что вид'Ьлъ на б'Ьломъ свете*. Это все 
подлинныя черты, тонко и верно подмеченныя, 
придающая роману особый оттЪнокъ и на всемъ 
этомъ лежитъ чисто восточный отпечатокъ.

Такъ литература подтверждаеть намъ то, что 
мы знаемъ изъ исторж. Отъ столкновенж съ За- 
падомъ византжское общество изменилось лишь 
внешнимъ образомъ. Само собой разумеется, 
сближеше двухъ цивилизацж, явившееся след- 
ств1 емъ крестовыхъ походовъ, ввело на Востоке 
некоторые латинсме обычаи; само собой разу
меется, высшие классы греческаго общества, съ 
давнихъ поръ привыкшие къ рыцарскимъ иде- 
ямъ и нравамъ, охотно усвоили некоторыя моды 
и некоторыя привычки Запада. Темъ не менее 
суть оставалась той же чисто византжской. И 
это видно еще яснее, если отъ м!ра придворнаго 
и отъ знати мы обратимся къ той части обще
ства, которая предсгавляетъ въ собственномъ 
смысле слова народъ. Этотъ народъ, какъбыло 
выше показано, не чувствовалъ ничего кроме 
ненависти къ иноземнымъ монархинямъ, ставшимъ 
царицами въ Византж по политическимъ сообра- 
жешямъ; этотъ народъ, поддерживаемый духо- 
венствомъ, питалъ лишь недоверию и презрёте 
ко всемъ попыткамъ, имевшимъ целью сблизить 
его съ Западомъ. Несмотря на уснгйя монарховъ, 
несмотря на политичесюя требования, никогда эти 
два враждебные другъ другу м\ра не могли ни 
взаимно проникнуться, ни понять другь друга. 
Это было, быть можетъ, несчастьемъ для Ви
зантж въ томъ смысле, что латиняне, настроен
ные противъ нея, остались равнодушными ко 
всемъ ея затруднешямъ и къ ея гибели. Но съ дур-
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гой стороны это позволило ея цивилизации со
хранить за собою свою оригинальность и само
бытность, такъ сильно привлекаюпця къ ней и 
останавливающ1 я на ней внимаше историка на- 
шихъ дней.
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