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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный, второй том продолжает и одновременно завершает начатое четыре 
года назад русское комментированное издание древнейших письменных известий о 
славянах*. В предисловии к первому тому были подробно изложены мотивы, цели 
и основные принципы предпринятой публикации в целом. Остановимся здесь лишь 
на особенностях, характерных для второго тома.

Главная его особенность заключается в существенном изменении самого соста
ва подобранных памятников: в первом томе они были представлены по преимущес
тву нарративными источниками, хрониками, историческими сочинениями и трак
татами, принадлежавшими почти исключительно (кроме «Гетики» Иордана, 
эпитафии Мартнна Бракарского и хроники Иоанна Бикларского) к кругу восточ
норимской (ранневизантийской) литературы. Состав памятников второго тома 
отличается гораздо большим жанровым многообразием: помимо историографи
ческих трудов здесь и письма, и жития святых, и трактат по космографии, и сти
хотворные сочинения, и свинцовая печать (моливдовул), и надпись на камне, и — 
что особенно важно — документальные, актовые материалы (владельческие и дар
ственные грамоты монастырей и светских правителей). Необычайно расширился, в 
отличие от первого тома, и географический ареал, заселенный славянами, о кото
рых содержат сведения источники второго тома: в первом только у Иордана, 
Прокопия н Менандра, и то лишь эпизодически, встречаются некоторые данные о 
славянах, обитавших в отдалении от границ Византийской империи, свидетельства 
же второго тома охватывают уже почти весь славянский мир, от Прибалтики до 
Средиземноморья, хотя, естественно, и в данном случае, поскольку авторы пись
менных памятников — иноземцы, нх известия относятся главным образом к тем 
славянским регионам, которые были пограничными с Меровингской (затем — Ка
ролингской) державой и с Византией.

Существенно расширились, следовательно, и источники информации о славя
нах, н круг авторов, собравших и зафиксировавших эту информацию. Отметим, 
что если в первом томе представлены лишь три латнноязычных памятника, бес
спорно свидетельствующих о ранних славянах, то во втором томе латинские доку
менты, написанные западными авторами, превосходят по численности греческие в 
несколько раз — нм принадлежит в томе безусловно центральное место. Сравни
тельная немногочисленность греческих памятников во втором томе отнюдь не слу
чайное явление: византийская литература VII — начала IX в. переживала кризис, 
который был одним из следствий глубокого общего, внешне- н внутрнполитическо- 
го, кризиса, поразившего империю в этот период, определяемый нередко в мировой

Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1 (I—VI вв.) М., 1991. 
Второе, исправленное издание — М., 1994.) Рец. М.В.Бибикова и В.Я.Петрухина 

См': Славяноведение. 1991, № 5, с.112-119. 
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историографии как «темные века». Источники второго тома, кстати говоря 
свидетельствуют о том, что славяне были непосредственно причастны и к упомяну 
тому кризису, н к последующему постепенному выходу из него.

Отмеченная специфика состава второго тома (прежде всего — разнообразие 
видов и жанров источников и сравнительно более точная и многосторонняя инфор
мация о славянах) определяется в существенной степени особенностями охваченной 
в этом томе эпохи в жизни славян. Материалы первого тома (точнее, те из них 
которые свидетельствуют о славянах) относятся почти целиком к VI столетию, ког
да массы славян были вовлечены, по сути дела — уже на заключительном этапе, в 
«Великое переселение народов», и повествуют по большей части об участии славян 
в противостоянии «варварского мира» и Восточноримской империи (Византин) и 
лишь изредка сообщают о воинской наемной службе в армии империи небольших 
контингентов из славян или даже отдельных лиц славянского происхождения

Источники второго тома принадлежат к принципиально новой эпохе в истории 
раннего славянства: период грабительских набегов на земли соседей (прежде все
го — на земли империи) уходил в прошлое, завершилось в целом к концу ѴП в 
и переселение славян, они переходили к всемерному освоению новых земель, испы
тывая постепенно возрастающее влияние греческого и германо-романского мира, 
начались процессы проникновения христианства на заселенные славянами 
территории и формирования собственной, независимой государственности. И ис
точники этого периода не могли не отразить ускорения темпов развития славянско
го общества, углубления его контактов с Франкской державой н Византией и 
многообразия судеб славян в различных регионах Центральной, Восточной н Юго- 
Восточной Европы.

Следуя в основном коллегиально разработанному плану (о нем сказано в пре
дисловии к первому тому) - включить во второй том источники, написанные в пе
риод начиная с рубежа VI—ѴП вв. и кончая началом IX в., — составители допуска 
ют ряд отступлений от этого принципа. Во-первых, они сочли возможным 
поместить здесь два памятника, составленные значительно позже начала IX в. 
Это — так называемая «Монемвасийская хроника», созданная между началом 30 
х годов X и концом 10-х годов XI в., и «Схолия Арефы», датируемая 932 г. Осно
вание для включения этих памятников — широко признанное в науке мнение, что 
содержащиеся в них уникальные известия о славянах заимствованы из не дошед 
ших до нас источников, написанных в VII — начале IX в. Составители сочли так 
же возможным включить во второй том свидетельство, которое может быть связа
но со славянами лишь гипотетически, так как не приводит самый этноним 
(отрывок из «Бревиария» патриарха Никифора, сообщающий об отплытии в 718 г 
из Фессалоники к Константинополю отряда заговорщиков на судах, которые они 
называли «моноксидами»). В комментарии приводятся также сообщения ряда па 
мятников, которые еще не изданы полностью нлн не введены по-настоящему в 
научный оборот («Житие св. Панкратия», малые византийские хроники).

О том же самом (т.е. о следах использования не дошедших до нас источников) 
говорят исследователи таких важных памятников, содержащих уникальные свиде
тельства о «западных» славянах VIII в., как анонимные так называемый «Баварс
кий географ», датируемый второй половиной IX в.2, и зальцбургский трактат «Об 
ращение баваров и карантанцев», созданный в 870 или 871 г.3. Составители, 
однако, не планировали включение этих памятников в «Свод» — даже в качестве

2 См. новое издание, основанное на новом прочтении рукописи и критическом 
использовании публикаций предшественников: Описание городов и областей к северу 
от Дуная, или Баварский географ. - Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные ис
точники ІХ-ХІ веков. Тексты, перевод, комментарий. М., 1993, с. 13—14.

3 Conversio Bagoariorum ct Carantanorum. Ed. H.Wolfram. Wien — Koln — Graz, 1979
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идожений, полагая, что они заслуживают отдельной скорейшей публикации на 
ПР ском языке полностью, а не в эксцерптах, с обстоятельными вводными статьями 
Подробными комментариями. Что касается «Баварского географа», то такое изда
ние наконец осуществлено А. В. Назаренко: оно вышло в свет, когда рукопись вто

ро тома уже редактировалась в издательстве4.
™ Не вошло во второй том также значительное число источников, ничего не со
общающих о каких-либо событиях, ситуациях н фактах, связанных со славянами, 
но содержащих сведения о славянской антропонимии или топонимии на террито- 

н Византин. В первый том в качестве источника именно такого рода включены 
■тщательно прокомментированные отрывки из «Историй» Агафия Миринейского. 
Составители не имели места во втором томе для включения в подборку подобных 
свидетельств, требующих пространной интерпретации, однако авторы комментари
ев нередко используют появившиеся на этот счет в последнее время специальные
исследования лингвистов.

Сравнительно с первым томом во втором принят несколько иной принцип рас
положения материала. Принятый ранее составителями принцип ориентироваться н 
прн подборе материала, н при его расположении не на хронологию сообщаемых ис
точниками событий, а на хронологию создания памятников в целом выдержан и в 
данном томе. Отступления же состоят в следующем: составители как бы «возвра
щаются назад», так как последним по времени написания памятником первого тома 
является «Стратегикон» Маврикия, созданный, возможно, в самом начале VII в., 
а папа Григорий Великин, с которого начинается латинский раздел, писал в конце 
VI в Оправданием для этого отступления (о нем, впрочем, читатель был предуп
режден уже в первом томе) служит ряд существенных удобств при пользовании из
данием, в котором послания папы были бы включены в обширный корпус
латинских памятников — им во втором томе принадлежит приоритетное место.

Во-вторых, осуществляя в целом хронологический принцип расположения 
материалов (от наиболее ранних — к более поздним), составители провели его во 
втором томе отдельно по трем разделам (греческому, латинскому и восточному), на 
которые — в соответствии с различиями в культурно-исторической и литературной 
традиции — разделены все материалы тома. Данная композиционная особенность 
продиктована тем обстоятельством, что впервые в мировой историографии вообще 
во втором томе «Свода» осуществлено столь полное собрание латинских источни
ков, содержащих сведения о ранних славянах. «Латинский» раздел представляет 
крупную, компактную группу эксцерптов нз памятников, принадлежащих в значи
тельном большинстве к единой или родственной письменной традиции (меровинг 
ская и каролингская анналистнка). Комментарии к этим источникам, сообщающим 
об одних н тех же нли близких по времени событиях, пронизаны множеством пе
рекрестных ссылок. Раздробить этот материал на обособленные фрагменты, 
вперемежку с эксцерптами из греческих и восточных источников, означало бы 
затруднить читателю и исследователю пользование книгой5. Что касается двух 
Других разделов, то существенно уступающий по размерам латинскому восточный 
выделен в основном ради единства структуры.

Определенные затруднения испытали составители при отборе известий о сла
вянах, проживавших в конце VII — начале IX в. на территории Первого Бол
гарского царства, основы которого были заложены, как принято считать в совре
менной историографии, около 680 г. Уже в первом томе в комментарии прнводят- 

4 Назаренко А.В. Немецкие латипоязычпые источники, с. 7 — 51.
’ Ввиду многочисленности и дробности фрагментов из латинских памятников 

было решено отказаться от приведения примечаний о разночтениях в рукописях и 
змепдациях издателей. Тексты, как правило, взяты из наиболее авторитетных кри
тических изданий.
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ся сообщения ряда памятников (см., например, данные новелл Юстиниана I и со
чинения Виктора Тонненнского), в которых славяне не фигурируют под собствен
ным этнонимом, но безусловно, как это известно по другим источникам, имеются в 
виду под наименованием «варвары». Во второй том включены документы, в кото
рых несомненные славяне выступают под обозначениями «авары» или «венды», 
«винды» («венеды»). Сложнее обстоит дело с «булгарами». Вне всякого сомнени; 
во многих крупных внешнеполитических акциях булгар, как и в ряде внутриполи
тических событий, славяне в качестве подданных верховного правителя — 
протоболгарского хана принимали непосредственное участие, хотя источники упот
ребляют при этом лишь термин «булгары», имеющий, в сущности говоря, значение 
политонима. Согласно этому (как мы полагаем — во многих случаях бесспорному) 
заключению, следовало бы существенно увеличить число эксцерптов с известиями 
о «булгарах» в целом, включив их в наше собрание. Ограниченный объем издания 
не позволил, однако, сделать этого, и составители ограничились отбором только 
тех текстов, в которых роль «болгарских славян» выделена особо в самих 
памятниках.

Остановимся теперь коротко на ряде специфических черт, присущих коммен
тарию к источникам второго тома, в отлнчие от комментария к материалам перво
го.

Во-первых, в данной публикации, в силу ограниченности объема, составители 
были вынуждены уменьшать размеры эксцерптов, чаще прибегать к кратким пере
сказам тех частей памятников, которые представлялись менее существенными. В 
связи с этим, естественно, достигалась возможность заметно сократить н размеры 
комментария.

Во-вторых, в данном томе — соответственно с характером самих источников - 
авторы комментариев испытывали гораздо меньшую потребность в подробном фи
лологическом анализе, обращаясь к нему лишь эпизодически, когда без этого был 
невозможен текстологический разбор памятника или более точная оценка его сви
детельств'.

В-третьнх, авторы комментариев менее последовательно и существенно реже в 
данном томе, в отлнчие от первого, осуществляли сравнительный анализ известии 
разных источников об одних и тех же событиях: осуществление сколько-нибудь 
последовательного историко-сравнительного исследования известий хотя бы двух- 
трех авторов (например, Феофилакта Симокатты, Феофана и Ннкнфора, не гово
ря уже о «Чудесах св. Димитрия»), с учетом, разумеется, необходимой спецналь- 
і )й литературы, означало бы написание нескольких монографий. Авторы же ком
ментария видели свою главную задачу в том, чтобы облегчить читателю адекватное 
содержанию оригинала понимание текста, дать ему предварительную интерпрета
цию, введя заключенное в нем свидетельство в исторический контекст, указать на 
существующие в нсториографнн дискуссии и предостеречь от возможных ошибок

Авторы и члены редколлегии считают своим долгом выразить глубокую при
знательность Российскому фонду фундаментальных исследований (ныне — 
Российский гуманитарный научный фонд), взявшему на себя расходы по 
опубликованию второго, исправленного издания первого тома, как и настоящего, 
впервые представляемого на суд читателя.

Второй том, так же как и первый, подготовлен к изданию С.А.Ивановым.

Г. Г.Литаврин

https://RodnoVery.ru



Греческие 
источники

https://RodnoVery.ru



ФЕОФИЛАКТ СИМОКАТТА

§1 О Феофилакте Симокатте*  (далее — ФС) доподлинно известно лишь то, 
что он был родом из Египта и приходился родственником тамошнему наместнику 
Петру (VIII. 13. 12)**.  По всей видимости, дата его рождения относится к 80-м 
годам VI в. Происходил ФС из знатной александрийской семьн, получил риторс
кое образование. Он проявляет не только обширные филологические, ио и богос
ловские познания. Именование ФС «поэтом» в словаре «Суда» указывает, види
мо, не на поэтические наклонности, а на занятия алхимией, которая процветала 
тогда в Египте (Ш, 2) В 602 г. ФС все еще находился в Александрии (ср. VIII. 
13). Когда и как он оказывается в Константинополе, неизвестно. Есть теория, что 
он был в окружении Ираклия, который в 609 г собирал в Египте войска, чтобы 
затем свергнуть узурпатора Фоку (Veh. Untersuchungen, 7; Olajos. Les sources, 
10). Другая версия приписывает ФС юридическую карьеру в окружении халки- 
донского епископа Проба (Haussig. Exkurs, 292). Как бы то ни было, ФС поя 
вился в столице около 610 г. и, может быть, там и провел всю остальную жизнь 
Не прост и вопрос о его общественном статусе: разные рукописи ФС упоминают в 
заголовках разные его титулы, причем нередко анахронистические для VII в. Ско
рее всего, ФС в действительности имел чин «схоластик и апоэпарх», доступный 
риторам и юристам, но каким должностям он соответствовал — неизвестно (III, 
4 — 5). Уитбн предполагает, что ФС дослужился до референдария, и склонен от
нести к историку печать и надпись с именем Феофилакта. В одной он назван рефе
рендарием, в другой — апоэпархом (Whitby. Simocatta, 31 — 32). Последнее упо
минаемое ФС событие относится к 628 г. Можно полагать, что он умер после 
641 г.

§ 2. В отличие от своих предшественников в жанре историографии ФС не 
скрывал приверженности христианству. Будучи патриотом империи, историк тем 
не менее поддерживал идею мирных отношений с Персией. К варварам ФС отно
сится без особой враждебности (Veh Untersuchungen, 20 — 21). Перу ФС принад
лежит несколько произведений. «Естественнонаучные вопросы» — псевдоученый 
трактат, написанный в стиле Платоновых диалогов. «Этические письма» — собра
ние 85 фиктивных посланий, составленных от лица исторических и мифологичес
ких персонажей. Оба эти произведения носят подражательный характер; их мож
но признать юношескими риторическими упражнениями, «пропуском в культурный 
круг столицы» (Veh. Untersuchungen, 7). Третье произведение ФС датировать не
возможно. Оно называется «О предустановленных сроках человеческой жизни» и 

* В научной литературе утвердилось написание с двумя «т», хотя оно засвиде 
тельствовано лишь однажды в словаре «Суда». Все без исключения рукописи автора 
приводят форму с одним «тау». По значению это прозвище (фамилия?): первая по
ловина слова связана с курпосостью, но вторая в любом случае не имеет убедитель
ного объяснения.

** Здесь и далее в разделе цифровые ссылки без обозначения автора и названия 
источника указывают па книги, главы и параграфы «Истории» ФС.

10

https://RodnoVery.ru



сматривает активно дебатировавшуюся тогда проблему религиозного детерми- 
Рас Это сочинение лежит в русле скорее классической историографии, чем 
ИИ3^сандрийской философской традиции ФС демонстрирует свободное владение 

б лейским материалом и то сочетание классического стиля с языком Септуагин- 
"и которое прослеживается и в «Истории» — главном труде ФС. Акцент на уме- 
ТЬ'нности и осторожности, являющийся лейтмотивом трактата, также вызывает ас
социации с «Историей» (.Whitby. Simocatta, 37—38).

§ 3. ФС — последний представитель классического греческого историописа- 
лия последний продолжатель непрерывной Фукидидовой традиции. В практичес
ком плане «История» ФС подхватывает повествование Менандра Протектора (см. 
о нем: Свод, I, 311—312) и начинается с 582 г., т.е. с восшествия на престол 
Маврикия. Заканчивается изложение событиями 602 г., когда этот император был 
ѵбит, а власть захватил узурпатор Фока. По всей видимости, в планы ФС входило 
довести повествование до победоносных войн императора Ираклия, при котором 
он н писал свою «Историю». Т.Олайош считает труд незавершенным (Olajos. Les 
sources, 11); впрочем, Уитби с этим тезисом не согласен (Whitby. Simocatta, 
38—50). Писалась «История» в диапазоне от 610 до 630 г., но наиболее вероятен 
конец 20-х годов ѴП в. Так как Ираклий представлял себя мстителем за свергну
того Фокой Маврикия, панегирическое изображение последнего в «Истории» сле
дует признать отражением официальной идеологии того времени.

Практически вся «История» посвящена описанию двух затяжных войн Ви
зантии: на Востоке против Персии — в 80-е годы VI в. и на Балканах против 
аваров н славян — в 90-е годы. Остальные регионы (Италия, Африка, Испания) 
упоминаются лишь вскользь: кругозор византийцев постепенно замыкался северо- 
восточным Средиземноморьем. Кроме подробного описания военных действий 
ФС рассказывает о событиях в Константинополе (главным образом при восшес
твии Маврикия на престол и при его свержении), природных диковинках, чудес
ных явлениях

Следов использования устной информации в «Истории» немного (Olajos. Les 
sources, 149—154). Террор Фоки оставил к 20-м годам VII в. мало живых свиде
телей царствования Маврикия (Whitby. Simocatta, 93), хотя, по мнению Т.Даке- 
та, о славянских кампаниях рассказывали историку очевидцы (Duket. A study, 21, 
23). ФС опирался на множество разнородных письменных источников, значитель
ная часть которых реконструируется лишь гипотетически. Подробно эту непро
стую проблему исследует Т.Олайош (Les sources), мы же сейчас остановимся толь
ко на происхождении «славянских» пассажей «Истории». Согласно одной гипоте
зе, ФС располагал неким самостоятельным произведением, написанным в первое 
десятилетне VII в. Это должен был быть труд одного из командиров, принимав
ших личное участие в балканских войнах; тенденцией этих гипотетических мему
аров было прославление П риска — одного из трех полководцев Маврикия и со
ответственно дискредитация других двух — Петра и Коментиола (Haussig. 
Exkurs, 407 — 409; Whitby. Simocatta, 96—98) Вторая гипотеза делает источником 
ФС журнал военных действий за 592 — 599 гг. (Veh. Untersuchungen, 14 — 15; 
Olajos. Les sources, 119, 128—131). В пользу первой теории говорит та изощрен
ность, с которой фактический материал подвергается искажению (см. ниже, с. 56) 
~ для подобной работы требовался опытный военный, а не такой сугубо 
штатский человек, как ФС. Но с другой стороны, если автор занимал высокий 
п°ст, то почему он ограничился отчетами одной лишь дунайской армии? И эта не
ясность дает шансы второй теории.

Другой памятник, на который, хоть и в гораздо меньшей степени, опирался 
ФС в своих славянских главах, — это городская константинопольская хроника, 
которой впоследствии пользовался и Феофан (см. ниже, с. 25). Естественно, в 
неи отражались лишь события, касавшиеся самого города и его окрестностей, так 

отрывков к хронике явно восходит лишь одни — III. 4. 7 
106). Ряд документов, используемых в «Истории», мог быть 

< из «славянских» 
‘ W hitby. Simocatta,
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почерпнут ФС из архивов или найден в готовом виде в его источниках (Haussig 
Exkurs, 309; Olajos. Les sources, 125, 142—143, 148).

В целом труд ФС — весьма ценный источник о славянах в Подунавье в кон
це VI в., поскольку он сообщает целый ряд уникальных сведений об их военно-по 
литических объединениях.

Вопреки мнению Т.Олайош, считающей, что ФС не следовал рабски своим 
источникам {Olajos. Les sources, 155), очевидно, что его изложение сохраняет 
полную ясность лишь там, где имеется первоклассный источник. В отношении бал
канских войн информация ФС несовершенна: будучи подчас точен в мелких дета
лях, ФС практически никогда не имеет четкого представления не только о ходе 
войны в целом, но даже о географии описываемого театра боевых действий в 20- 
х годах VII в Балканы воспринимались им как давно потерянная земля ( Whitbij 
Simocatta, 93).

Стратегические замыслы и общая хронология событий часто остаются неясны
ми. Это и понятно, если учесть, что автор «дневника» не принадлежал к высшему 
командованию, — но ФС еще больше затемняет хронологию, делая вставки из 
других источников, помещая события не на свои места, не маркируя переходы от 
одного сюжета к другому н, наконец, произвольно сокращая изложение своих 
предшественников. Все это делает задачу датирования славянских пассажей ФС 
крайне сложной. Ученые пытаются разрешить ее в течение многих десятилетий, но 
и на сегодняшний день она не решена окончательно (см.: МыттаСопойХоѵПеЛекібоѵ 
ЕцхРоХц,194 — 205; Duket. A study, 23 — 71; Whitby. Simocatta; Olajos. Les sources, 
168-173).

ФС стремится подражать античным историкам во всем: «История» разбита на 
восемь книг, текст изобилует вымышленными речами персонажей н резонерскими 
сентенциями автора, язык стилизован под архаичный. Однако, несмотря на антик
варную эрудицию, на многочисленные цитаты из Гомера, ФС — человек византий
ской эпохи. Поэтому его попытка подделаться под античность приводит лишь к 
напыщенности, нагромождению метафор и усложненному до полной неясности 
языку. Уже Фотий обвинял ФС в «неумеренном употреблении метафорических 
выражений и аллегорических оборотов» (Wirth, 3). Видимо, поэтому его не ис
пользовали позднейшие хронисты. Жалобы на неудобочитаемость текста ФС —

I

І.7.(1) То ydp тыѵ ЕкХаиг]ѵшѵ ёѲѵо? ёттаф(т)<лѵ, каі ттХеіата 
тт)? 'Рыцаіыѵ уту? аттокеіретаі, каі тыѵ Макрыѵ рёхрі каХоицёѵыѵ 
теіхыѵ, оіа Біаттоѵте?, аОрбоѵ ттроа(ЗаХ6ѵте? таі? бфесн ттоХйѵ 
аттеруа£оѵтаі фбѵоѵ. (2) 8ід каі 8е8іы$- [ЗааіХей? та Макра 

5 Біефроѵртре теіхп каі та? ттері аитоѵ тыѵ атратенцатыѵ ттХт]Ой?

атте(;г)уе тт;<? ттбХеы?, ысптер й^юХоуытатоѵ ёрира пері то аати 
аитостхебіоѵ цтіхаѵыріеѵо?. (3) тбте 8г), тбте КоцеѵтіоХо? оік йкорфоѵ 
та£іархіаѵ ттіатеиетаі ката те т^ѵ Ѳракт)ѵ ёттіыѵ аттеХагіѵеі тыѵ 
2кХаіл]ѵыѵ та ttXtjOt], афікѵеітаі 8е каі ката тоѵ ’Еруіѵіаѵ, оиты 

10 каХоціеѵоѵ ттотарбѵ, каі а8окт|ты9 ёттіата? то'ід- ЕкХаитцлд? картеры?
ёттіОетаі каі Ѳаѵатоѵ ттоХйѵ тоі? Рар(3ароі$- аттеах^біаоеѵ. (4) 8іб 
тоі тоѵто каі атраттгуб? ото той айтократоро? айОі? хсіротоілуОеі? 
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общее место посвященных ему работ. Тем самым перевод «Истории» оказывается 
нелегкой задачей.

к 4 «История» дошла до нас в пяти рукописях, однако самостоятельное зна- 
ение имеет среди них лишь одна — Vaticanus Graecus 977 середины X в. (Ш, 

23) Для конституции текста важны также те авторы, которые пользовались 
«Историей» короткое время спустя после ее написания и, значит, имели доступ к 
ѵкописям более древним, чем существующие ныне. Для славянских отрывков та 

ких источников три: Феофан (см. ниже), «Константиновы извлечения о посольст
вах», т.е. обширная компиляция, составленная в X в. по приказу Константина 
Багрянородного (Свод, I, 313, § 10), и патриарх IX в. Фотий.

§ 5. «История» издавалась четыре раза. Нами использовано критическое изда
ние Вирта 1972 г. (Wirth). Текст в нем дается по древнейшей ватиканской руко
писи (V cod Vaticanus 977) с разночтениями по «Константиновым эксцерптам» 
(j _ Excerpta de legationibus), Фотию (Phot.), фнчфш (Theoph.), словарю «Суда» 
(Suida) и с учетом конъектур, предлагавшихся предшествующими издателями и ис
следователями Беккером (В ), Бернардом (Be ), де Боором, Ниссеном.

«История» неоднократно переводилась. К первому изданию 1604 г. прилагал
ся латинский перевод (Pontanus), воспроизведенный затем в изданиях 1647, 1729 
и 1834 гг. (мы пользовались последним). Славянские отрывки ФС были переве
дены С П. Кондратьевым (далее — К-1) для хрестоматии А.В.Мишулина (Древ
ние славяне, 259 — 268). Полный русский перевод, также выполненный С П.Кон
дратьевым, но отличный от первого, появился в 1957 г. (далее К-2). К сожа
лению, из всех переводов этот наименее точный В последние годы начался 
подлинный бум интереса к ФС: появились немецкий перевод П.Шрайнера (Ш), 
английский Л.Уитби (У), румынский Х.Михаэску (Mih.). Кроме того, славянские 
отрывки ФС публиковались по-русски (Хрестоматия, 19 — 20), по-сербски 
(ВИИЩ, 105—126), по-болгарски (ГИБИ, П, 291 —356) и по-польски (Plezia, 
101 117; Testimonia, 257- 280). Расхождения нашей версии перевода со всеми
перечисленными оговариваются лишь в принципиальных случаях.

Главные монографические исследования о ФС: Veh Untersuchungen; Удаль
цова. Борьба, 275 294; Olajos. Les sources; Whitby. Simocatta.

Обзор литературы о ФС см в следующих изданиях: Moravcsik. ВТ, I, 
544 — 548; Karayannopuolos, Weiss. Quellenkunde, 303 — 304; Hunger. Literatur, I, 
313-319.

(Авары заключили мир с Византией и не хотели открыто на 
рушатъ его.)

1.7. (1) Они натравили' племя славян2, которое разорило боль
шую часть ромейской земли и, будто перелетев [по воздуху]3, лави
ной подступило к так называемым Длинным стенам*1, на глазах [го
рожан] уничтожая все5. (2) Поэтому император в страхе расставил 
на Длинных стенах караулы, а воинские силы, которые имел при себе, 
вывел из столицы, стараясь из того, что было под рукой, создать 
вокруг города как бы [еще] один значительный заслон. (3) Тогда- 
то Коментиолу6 и было вверено ответственное командование7; всту
пив во Фракию8, он отогнал полчища славян, дошел до реки, назы
ваемой Эргиния9, и, внезапно появившись10 перед славянами, реши
тельно напал на них и учинил великое избиение варваров. (4) За это
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атоатёХХетаі каі 'Рсорайкай? а£іаі? Хартгрѵѵетаі тт|ѵ те то 
ттраістёѵтоѵ ті)ѵ тора 'Ршраіоі? Хеуорс лт)ѵ еѵоттХоѵ луероѵіа? тірт)ѵ 

15 аттофёретаі. (5) еіта ттерібѵті тф Ѳёреі та? 'Рспраіка? аиѵаОроіаа» 

биѵареі? ётті ті]ѵ ’АбріаѵоитоХіѵ фоіта каі аиѵтиухФѵеі ’АрЗаусіаті 
ёттіаирорёѵш ттХтуОт] 5ж\аит)Ѵ(рѵ ттоХХа аура? те аіхраХФтыѵ 
а^юХоусотбта? каі Хеіа? Xapirpd?- 8іаѵиктереиоа? те брОрю? f)Ke 
пХт]аіоѵ 'Аѵаіѵоѵ той фрооріои каі уеѵѵікй? той? Зар£ароі$ 

20 аорттХёкетаі. (6) то 8ё тоХёріоѵ ттрирѵаѵ те ёкроиоато каі ё? фиу^т 

ё£іпѲеЙто каі ті)? ’Аатікт)? аѵтт)? аттеХайѵетаі, Хеикт|ѵ те той; 
аіхраХштоі? ё]рёраѵ аѵёахе то 'Ратраікбѵ аѵ8рауаѲт)ра. 6 8< 
атратт)уо? ётоііоѵіаеѵ ётпѵікіоѵ каі трбтоюѵ ёѵі8рѵаато

1 2кХаиг]ѵыѵ LV] рг. т. ХкХаРт|ѵйѵ V manu core, et vulg. ЕкХаР^ѵыѵ 
Phot. II 3 біаттоѵте? LB] е coni. 8t] аттоѵте? V vulg | ттроараХХоѵте? 
L | 4 фбѵоѵ des. LI 8 те V] 8e vulg. | 9 ЕкХаит)ѵйѵ pr. m. V] ХкХаРцѵшѵ 
V manu core, item v 10 | та add ex V || 10 ётатй? V] ётті vulg | каі 
картерш? vulg.] каі del. V I 14 ттраіаёѵтоѵ V] тгреаеѵтіои vulg. | vrjv

II

III. 4. (7)'O 8ё 'Pwpaicov те каі Перайѵ ттбХеро? ёафріуа 
те каі ё<тфсі8а£еѵ. то 8ё Гетікбѵ таѵтбѵ 8’ еіттейѵ аі тйѵ ЕкХаит)ѵы 
ауёХаі, та ттері ті]Ѵ Ѳракіи ё? то картероѵ ёХьраІѵоѵто

2 ХкХаРцѵшѵ V sed incertum, an fi pr. m. scriptum sit, ХкХброі Phot. 
|| 3 та Phot.] то V I ёХѵцаіѵоѵто V ёХицаіѵето vulg.

Ill

VI. 2 (10) Tfj 8ё ііатераіа dv8pe? трей? 2кХаит]ѵоі то уёѵо< 
рт]8еѵ ті аі8т)роѵ ттерфаХХбреѵоі q opydvcov ттоХерікшѵ ёйХахгаѵ йтгс 
тсоѵ той ЗаоіХёш? ітааттютЛѵ кіѲараі 8ё аѵтой? та фортіа, ка 
аХХо ті оѵ8еѵ ёттефёроѵто. (11) д цёѵ оѵѵ рааіХеѵ? біррыта ті тс 

5 ёѲѵо? аитсоѵ, каі той та? Біатрфа? ёкХтірсоааѵто, тг)Ѵ те аітіаі 
тт)? ттері той? 'Pwpal’KOU? тбтои? аѵасттрофт)?. (12) оі 8е то цёі 
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император [вызвал] Коментиола [к себе, и тот] вышел от государя, 
вновь назначенный" стратигом12, украшенный ромейскими титулами'3 
и почтенный саном презента14, — так у ромеев называется военное 
командование. (5) Затем, по прошествии лета'5, он, собрав ромейс
кие силы, отправился к Адрианополю16 и натолкнулся на Ардагас- 
та17, который вел огромные полчища славян с добычей — многочис
ленными пленными и великолепными трофеями. По прошествии ночи 
[Коментиол] рано утром подошел к крепости Ансин18 и храбро всту
пил с варварами в бой. (6) Враги отступили и были обращены в 
бегство. Их изгнали из всей Астики19. Подвиг ромеев сохранил плен
ным свет дня20. А стратиг воспел победный пэан21 и воздвиг тро
фей.

ante irapd del. ? | ёѵбттХоѵ ? | 15 ттерібѵті V] тгарібѵті vulg. | 16 ’ASpia- 
ѵоипоХіѵ V]’A8piavoD ттбХіѵ vulg. | 16 'ApSaydcrw V] ’ AvSpaydcrrq) vulg. 
cf. VI, 7; VI, 91 17 2кХаит)ѵшѵ pr. m. V] ScXa0T)vwv V manu corr | 18 dfr 
oXoyoiTdTOVS’ V corr vulg. | 19 'Avaivou VJ’Evalvov vulg. | 21 бттеХабѵетаі 
scr. e coni. бттеХабѵето V] dirqXavvcTo vulg.

II

ІП.4. (7) [И вот] вспыхнула и запылала война между ромеями и 
персами. А геты или, что то же самое, полчища славян22 причинили 
большой вред области Фракии23.

III

VI.2. (10) На следующий день24 телохранителями императора 
были захвачены три человека, родом славяне, не имевшие при себе 
ничего железного и никакого оружия: единственной их ношей были 
кифары, и ничего другого они не несли. (И) Император [принялся] 
Расспрашивать их, какого они племени25, где им выпало жить и по
чему они оказались в ромейских землях. 
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ебѵо? ефаааѵ ттефѵкёѵаі ЕкХаѵрѵоІ ттрд? тй тёрцаті те тоѵ Бѵтікоѵ 
йкт]кёѵаі ’Океаѵоѵ, тоѵ Бе Хауаѵоѵ рёхрі тйѵ аѵтбѲі ттрёаРеі? 
ёкттёрфааѲаі ётті avXXoyfj рахіроѵ Бѵѵбреы? Бйра те ттоХХа тоі?

10 eOvdpxai? фіХотіцг|аастѲаі. (13) тоѵ? рёѵ оѵѵ Бе^ацёѵои? та Бйра 
тт)ѵ аирцахіаѵ аѵтй аттаѵі^ѵааѲаі, аттокѵаіеіу те аѵтоі)? та ріё)КТ] 
тт|? ББоітторІа? Бнахирі^оцёѵыѵ, й? 8ё тоѵ Хауаѵоѵ ёттаттосттеІХастѲаі 
аѵтоѵ? ёке'іѵоѵ? той? ёаХыкбта? dnoXoyta? ѵтгбѲеаіѵ ехоѵта?- 
ттеѵтека(6ека те рт)аі т^1' ББбѵ Біаѵѵааі. тоѵ 8ё Хауаѵоѵ

15 ёттіХаѲбреѵоѵ тои Ѵброѵ тйѵ ттрёареіоѵ Боуратіааі кыХѵрт]ѵ аѵтоі? 
тт)? аѵа£еѵ£есо?. (14) аѵтоѵ? те тйѵ 'Рыцаіыѵ ёОѵо? акт^кобта? 
ётті те ттХоѵты каі фіХаѵОрыттід Хіаѵ, й? ёатіѵ еіттеіѵ, еѵкХеёататоѵ, 
ёрттореѵаарёѵоѵ? тё]ѵ еѵкаіріаѵ ттрБ? тт) Ѳракт) аѵах<ирі]ааі. (15) 
кіѲара? те ётгіфёрестѲаі Біа то цё| ё£т)акгістѲаі оттХа тоі? айцааі

20 ттерірбХХеаѲаі, тт)? х^Р0? аѵтоі? ауѵооѵетт)? тоѵ а(8т)роѵ каѵтеѵѲеѵ 
тоѵ еірт)ѵаіоѵ каі аатааіаатоѵ ттарехоцёѵг)? тоѵ ріоѵ аѵтоі?, Хѵраі? 
те катафаХХеаОаі ттеріХаХеіѵ ойк еІБбта? таі? adXmyfiv ol? уар 
Б ттбАеро? fjv аѵіат6рт|то?, еікбты? dv ёфаокоѵ йурбтера тгы? imelvai 
та тт)? роиоікт)? реХетгірата. (16) Б цёѵ оѵѵ аѵтократыр ётті то'і?

25 £>г]Ѳеісті то фѵХоѵ ауацеѵо? фіХо^еѵіа? Vjf(оѵ ёкеіѵоѵ? аіітоѵ? тоѵ? 
атго тыѵ 3ap|Jdp<ov ёѵтетѵхпкбта? аѵты, Оаѵрасга? те тоѵтсоѵ тйѵ 
аіоцатыѵ то цёуеѲо? тб те реуаХофѵс? тйѵ реХйѵ ё? 'НракХеіаѵ 
тоѵтоѵ? ттарепёцттето.

1 ХкХаРт;ѵо£ согг. ех ХкХаѵт)ѵо( sec ut vid. m. V item v.7; 
ЕкХаРт)ѵыѵ Phot. | 2 аіБцроѵѵ Theoph. | ѵттб V] dir6 vulg. | 4 ті add 
ex V; тоѵ Theoph. || 13 йттоХоуіа? V] dmoXoyiav vulg. | 14 ёжтыкаі&ка

IV

'I. 3. (9) 'Обе Xayavo? ёттеѵѲі'іка? XapPdveiv та? аѵѵѲі^ка? 
ё£т]теі тоѵ Каіаара. ёттеі Бе Б айтократыр то'і? Хбуоі? тоѵ gapPdpou 
йтыѵ оѵк ёБІБоѵ РаХріБа, аѵтеХарРаѵе ттараѵт'іка тоѵ пбХероѵ. каі 
оѵѵ 6 Хауаѵо? тоі? ХкХаѵт)ѵоі? проататтеі акат(ыѵ ттХт)Ѳт] 

5 тектаіѵеаОаі, Бтты? ттрБ? Біарааіѵ ахоіт) тоѵ "Ісгтроѵ ттеіО^ѵюѵ.

4. (1) 01 рёѵ тт)? 2іууг|Б6ѵо? о’ікт)торе? аОрбаі? ёфбБоі? тіаі 
тйѵ 2кХаѵт)ѵйѵ тоѵ? ттбѵоѵ? Хту^оѵтаі каі ттѵрі ттареБІБоааѵ та
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(12) Они отвечали, что по племени они славяне и живут у око
нечности Западного океана26; что хаган отправил послов вплоть до 
тамошних [племен], чтобы собрать воинские силы, и прельщал 
старейшин27 богатыми дарами. (13) Но те, приняв дары, отказали ему 
в союзе, уверяя, что препятствием для них служит длительность 
пути, и послали к хагану их, захваченных [императором], с извине
ниями: ведь дорога занимает пятнадцать месяцев28. А хаган, забыв о 
законе, [защищающем] послов, начал-де чинить им препятствия к 
возвращению. (14) Они же, наслышанные, что племя ромеев, если 
дозволено так сказать, очень славится богатством и человеколюби
ем, ушли во Фракию, обманув в подходящий момент [хагана]. (15) 
А кифары они, мол, несут потому, что не обучены носить на теле 
оружие: ведь их страна не знает железа, что делает их жизнь мирной 
и невозмутимой; они играют на лирах, не знакомые с пением труб29. 
Ведь тем, кто о войне и не слыхивал, естественно, как они говорили, 
заниматься безыскусными мусическими упражнениями30. (16) 
Автократор, [услышав] все сказанное, восхитился их племенем и, 
удостоив самих попавших к нему варваров гостеприимства и по
дивившись размерам их тел и огромности членов3', переправил в 
Ираклию32.

Theoph. I 15 тйѵ те ттрёаРеши V те del. vulg. | аѵтоі? (і in lit.) V] аѵтоѵ 
vulg I 16 те тб тйѵ ? | 19 ётфёрсаѲаі (ut coni. В.) V] ётгісгтрёфссгОаі vulg. 
I 23 дурбтера V] аіретштера vulg.

IV

Ѵі.З. (9) Хаган потребовал33 от кесаря увеличения выплат по 
договору. Когда же автократор не обратил на речи варвара ни ма
лейшего внимания, тот немедленно начал войну. И вот хаган прика
зал славянам3' построить множество челнов35, чтобы сделать Истр 
послушным себе [для переправы].

4. (1) Жители Сингидона36 частыми набегами сводили на нет 
труды славян и предавали огню все, заготовленное ими для пере-
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ттрб? ѵаѵтіХіаѵ тоѵтыѵ ёпіхеіра. (2) 8іа тоі тойто поХіоркойаі тт)ѵ 
ЕіууіБбѵа оі pdppapoi, f] 8ё ттбХі? ё? тоёахатоѵ афікорёѵг) какой 

10 laxvd? ёпефёрето оытг)р1а? ёХтгіба?. (3) ёр86рт] 8ё гщёра, каі б
Хауаѵо? тоі? РарРароі? ттрооётатте тт)? ттоХіоркіа? апёхеаОгп 
уеѵёсгОаі те ы? аѵтбѵ. ёттеі 8е то Раррароѵ тойтыѵ аілт]кооѵ уёуоѵеѵ, 
апоХірпаѵеі то ттбХюра хрио<йѵ 8ареікыѵ х^кі^а? апеѵеукареѵоѵ 
8ио тратте^аѵ те хРист6ттаатоѵ каі атоХт^ѵ. (4) каі оѵѵ 8 Хауаѵо? 

15 napaadyya? ттоіт)<тареѵо? ітёѵте отратотте8еиетаі аѵа то Еіррюѵ 
ттХт)Ѳт] те ЕкХаиг]ѵыѵ ljuXoupye'iv ттареокеѵа^еѵ, бтты? тоѵ потарбѵ 
тоѵ Хеубреѵоѵ Sdov ѵаѵтіХХбреѵо? 8іаѵё)^т)таі. (5) Ь рёѵ оѵѵ про? 
тё]ѵ ётотратеіаѵ ё]пе(уето, оі 8ё оъѵбророѵ тф ттроатаураті тё]ѵ 
ѵаитіХІаѵ ттареіхоѵто’ тоіайта уар 6І8е тыѵ татторёѵыѵ 8 фбро? 

20 та^іархыѵ аперуа£еаѲаі. ётгактр(8ыѵ уойѵ йрті пои тф рарРары 
уеѵорёѵыѵ те каі прокеірёѵыѵ, тоѵ аухіѲѵроѵ потароѵ 8іапераюйтаі 
то Papgapov.

2 ё^теі V] ёС^теі L vulg. | Каіаара] ЗааіХёа L | 3 пбХсроѵ des. L Ц 
4 ЕкХаРі)ѵ6і? V I 7 5жХа[Зт)ѵыѵ V nesc. an В m. 1 scr. sit item v. 16 | 
паребібоааѵ V] парабібоисл vulg. | 13 йттеѵсукйреѵоѵ V] йлеѵеукйцеѵо? 
vulg. I 15 Еірцюѵ V] Mipatov vulg. | 17 Xaov sine асе. V | 18 ёттеіуето 
V согг. В. I 20 та£іархыѵ sine acc. V | тоѵ add. ex V

V

VI. 6. (2) THpo? 8ё архорёѵоѵ Ь атратт)уо? ото той (ЗааіХёы? 
пара тоѵ ’Іотроѵ ёттёріпето, бтты? та тыѵ ЕкХаіл)ѵыѵ уёѵт] 
8іаѵг|£аа0аі тоѵ ттотарбѵ кыХибцеѵа афоріаѵ акоѵта tq Ѳракт] 
ттараахоіѵто- ёфааке уар 8 аѵтократыр тф Пріакы, оѵк dv ё)реро(т) 

5 то pdpPapov, el рё) тоѵ "Іатроѵ ё? та раХіата то 'Рыраікбѵ 
періфроѵрі^аоіто.

(14) Ойкойѵ аѵѲѵпофораѵ тт) ттроттетеір рё] ттараахбреѵо? ката 
тыѵ 2кХаит)ѵыѵ ёфтутеѵ арааѲаі ттбХероѵ рё] уар оЬѵ таі? ’Арарікаі? 
аѵѵѲт^каі? те каі атоѵбаі? каі тоѵ Гетікбѵ катаХиаастѲаі пбХероѵ.

10 7. (1) Ды8екйтт) 8ё лрёра, каі ѵай? 8 атрапууо? аиртгг)£арсѵо?
тоѵ ттотароѵ біеѵт^ато, актусоы? те тоѵ ’Ар8ауаатоѵ ттоі-qodpevov 
та тыѵ 2кХаиг)ѵыѵ пХрОг) атт68г)ра, бтты? Хеіа? ёткирг|стеіеѵ, рестоиот)? 
ѵикто? тё]ѵ ёфо8оѵ ёрттореиетаі. (2) 8 рёѵ оѵѵ 'Ар8ауастто? та7? 
бфеаі тыѵ бѵеіратыѵ хаір£іѵ еіпыѵ тт) те той ОрѵХоѵ ёпітааеі 

15 8іаѵё)фа? той иттѵоѵ, іптгоѵ уирѵг)? ёттфа? тё]ѵ фтут^ѵ ёттетго(т]то. 
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правы (2) Из-за этого варвары осадили Сингидон. Город, доведен
ный до крайней степени несчастья, питал уже слабые надежды на 
спасение. (3) Но на седьмой день хаган приказал варварам снять осаду 
н явиться к нему. Когда варвары услышали [приказ], они оставили 
город, получив две тысячи золотых дариков37, инкрустированный 
золотом стол и одежду. (4) А хаган, пройдя пять парасангов38, стал 
лагерем около Сирмия39 и отправил полчища славян строить [суда], 
чтобы [он мог] на кораблях переплыть через реку, называемую 
Саон40. (5) Он спешил с походом, а они в соответствии с приказом 
готовили переправу — чего не сделает страх перед поставленными 
[над тобой] начальниками'". И как только суда42 у варвара43 были 
готовы и представлены налицо, варварское [войско] переправилось 
через близлежащую реку44.

(Ромеи терпят поражение от аваров. Командующий Приск 
осажден в крепости Цурул. Император благодаря хитрос
ти сумел вызвать у хагана опасение, что византийский флот 
нападет на его владения, и тем заставил отступить.)

V

VI.6. (2) С началом весны45 стратиг был послан императором к 
Истру, чтобы роды славян, встретив преграду для переправы через 
реку, против воли оставили Фракию в покое. Автократор говорил 
Ириску, что варвары не уймутся, если ромеи не будут усердно ох
ранять Истр.

(Встреча армии Ириска с аварскими послами, которые уп
рекают ромеев в наругиении договора.)
(14) Итак, не дав отповеди на их дерзость, [Приск] сказал, что 

война начата против славян: ведь соглашения и договоры с аварами 
не отменяют войны с гетами46.

7. (1) На двенадцатый день стратиг, связав корабли, перепра
вился через реку47. Услышав, что Ардагаст отправил полчища сла
вян для похода за добычей48, [Приск] начал наступление в полночь. 
(2) Ардагаст же, распрощавшись со сновидениями и воспрянув ото 
сна из-за нараставшего шума49, вскочил на неоседланного коня и 

19

https://RodnoVery.ru



20

25

30

35

40

45

50

періпітттеі уойѵ 'Pwpaloi? 6 pdpPapo? каі aroPa? ті]? Ттптоъ 
катааѵата8г)ѵ тё)ѵ pdxpv а<пта£етаі. (3) ёттеі 8ё фёреіѵ ойк еі^с 
т?]ѵ аѵтіѲстоѵ рйрг]ѵ, Stet Swx^pia? тіѵо? тё)ѵ фиуг|ѵ періраХХетаі. 
бОеѵ оітѵ ’Ар8ауастто? ёттротёрбѵе тоі? Kivqpacriv ёѲа8а ттрд? тойто 
кектт]рёѵо? тт)ѵ фйстіѵ. (4) сткаютёра? те тихо? иаірпеаоиаг)? 
айтй, ттрёрѵа) реуіатои 8ёѵ8рои тіѵд? геріттілтеі 6 PdpPapo? 
ёѵтейѲеѵ той? 8іс5коѵстіѵ ?jv dv Oqpapa каі цаХа ейктбѵ, еі рр 
ттотаро? айтй аа)ТГ)рю? уёуоѵеѵ 8іаѵг)£а? уар ато8і8расткеі тдѵ 
кіѵбиѵоѵ. (5) оі рёѵ оѵѵ 'Poipaioi ttXt'jOt] ХкХаѵг)ѵйѵ рауаіра? 
тхтутареѵоі 8еіттѵоѵ тг]Ѵ арфі тдѵ ’Ар8ауасттоѵ 8іатёрѵоѵтаі Х^Раѵ, 
ёѵёрсгеі те £йХа>ѵ той? С<оург)Ѳёѵта? ттоіё]сгарте? ё? Вѵ£аѵтіоѵ 
ёттертгоѵ. о 8е Пріако? ёуіѵето тбі? атратейрааіѵ йкоаріа? ІлтбѲеаі?.

8. (3) Тоіѵиѵ 6 Пріако? Kparqaa? той? Xdyoi? ё? РааіХёа 
аттёпер-пе та тйѵ поѵшѵ ёттіхеіра тріакоаіоі? аърфра^а? ttjv Хеіаѵ, 
ттрбтаубѵ те тоѵтшѵ тдѵ Татірер ттробаттутато. (4) 6 рёѵ ойѵ Татірер 
тт]? ё? Вѵ£аѵтіоѵ пореіа? ап^рхето, ёктт] 8ё fjpepq ХкХаит)Ѵбі? 
перітѵхйѵ ё? а86кт)тоѵ катауіѵетаі кіѵ8іл'оѵ цеаоѵат)? yap fyiepa? 
ёкХѵтео? каі фроѵт(8о? ёктб? атратотте8еёоѵті, каі тт]ѵ х^Пѵ 
ѵецорёѵг)? ті]? '(ппоѵ, тб РарРароѵ ёпітіОетаі. (5) Pofj? тоіуароѵѵ 
уеѵоцёѵт)?, тыѵ те ’Pwpalwv каѲеатытюѵ афіттттшѵ, ттроѲёеі цет’ 
бХіушѵ 6 Татірер, аухіОиро? те тйѵ pappdpwv уеѵоцеѵо? ё? цёуа 
бХёѲрои катёпітттеѵ. фёреіѵ уар ойк ёх<оѵ тё)ѵ аі/тірёталтоѵ цахт)ѵ 
ётётрапто про? фиут)Ѵ, РаХХореѵб? те ой каіріаі? роХаі? рбХі? 
агё8ра тйѵ кіѵбиѵоѵ. (6) тйѵ ойѵ 'Рсоцаішѵ ётгіуіѵорёѵшѵ ле^йѵ 
каі 8іаста)ааѵт<оѵ тдѵ Татірер ттрд? той? ХкХаирѵой? Хоіттдѵ 
ёхеіройруоѵѵ тдѵ пбХецоѵ. (7) ті]? тоіѵѵѵ рауг)? ё? тд картердѵ 
уеѵоцёѵг]?, кратойсті тйѵ ХкХаѵгрйѵ 'Рсоцаіоі, фбѵоѵ те поХйѵ 
drrepyaod|ievoi, леѵпу<оѵта РарРарои? ёшургугоѵте? ёттаѵг)еааѵ лрд? 
тдѵ харака, Хеіаѵ 'Рюцаікё)ѵ йлд тйѵ ЕкХаі)Г)Ѵ(1>ѵ 8іааіоаацеѵоі 
(8) д рёѵ оѵѵ Татіцер тд ашца то? акеаацеѵо? ё? Ви^аѵтюѵ ?)кеѵ 
а£іоХоуа>татт)ѵ ттроѵоцт)ѵ ётфербцеѵо?. 7)стѲеі? тоіуароиѵ д 
айтократыр ётті тоі? аъукѵргіаааіѵ ётті тд той Ѳеой рёуіегтоѵ аѵа 
тт]ѵ лдХіѵ ёлаѵѵйхіСе тёцеѵо?, еіта ре та той Хей та? ікеттіріа? 
ей\а? TToiiyrdpevo? т£1оѵ тд Ѳеіоѵ ётстцрбтера 8ойѵаі та трбпаіа

(9)' О 8ё ттоХёрархо? Пріоко? ёпі катаакоттт) проѲёеіѵ dv8pdaiv 
ёкёХеиеѵ. прёра 8ё 8еѵтёра, каі ой 8іёуѵа> аѵа той? xdpov? ттоХёрюѵ 
ойкойѵ еі? та проста) той 'НХіРакІа которой ё^ ёаіѲіѵой тгоіеІсгОаі 
тт)ѵ pd8iaiv тй ’АХе£аѵ8ра> ттроатётахеѵ. (10) о рёѵ ойѵ ’ АХё£аѵ8ро? 
тдѵ уеітоѵа Siavqfapevo? готардѵ ёѵтѵухаѵеі ХкХаѵт]ѵоТ?. оі Ье 
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обратился в бегство. Варвар наткнулся50 ha ромеев и, сойдя с коня, 
предпочел битву лицом к лицу. (3) Но когда он не смог выдержать 
натиск противника, то устремился в бегство через какие-то непро
ходимые места. И благодаря этим передвижениям Ардагаст, поскольку 
его природа была привычна к подобному51, оторвался от погони. (4) 
Но ему выпала плохая участь — варвар налетел на ствол какого-то 
огромного дерева Тут он и сделался бы весьма желанной добычей 
для преследователей, если бы река не стала для него спасением: 
переплыв [через нее], он избежал опасности. (5) А ромеи, сделав 
добычей меча полчища славян, разграбили страну, подвластную 
Ардагасту52, а пленных, забив в колодки, отослали в Византий.

(Возмущение войска из за дележа добычи. Речь Приска, ус 
покаивающая воинов.)

8. (3) Итак, Приск, одержав верх благодаря красноречию, от
правил к императору плоды ратных трудов, а для охраны добычи 
назначил триста человек, поставив во главе их Татимера53. (4) И вот 
Татимер начал путешествие в Византий. На шестой день он натол
кнулся на славян54 и неожиданно оказался в беде: в середине дня, 
когда он без опасений и осторожности разбивал лагерь, а лошади 
паслись на траве, напали варвары. (5) Конечно, поднялась тревога; 
поскольку ромеи оказались без коней, Татимер помчался вперед с 
немногими [всадниками] и, оказавшись рядом с варварами, подверг
ся смертельному риску. Не будучи в состоянии выдержать бой ли
цом к лицу, он обратился в бегство; его настигли несколько шаль
ных стрел55, и он еле избежал опасности. (6) Но вот ромеи появились 
пешими, спасли Татимера, и наконец началась рукопашная схватка 
со славянами. (7) Битва была жаркая, ромеи победили славян и 
устроили великое избиение, а пятьдесят варваров взяли в плен; они 
вернулись за палисад, отстояв от славян ромейскую добычу. (8) А 
Татимер, лишь только раны стали заживать, прибыл в Византий, везя 
великолепные трофеи. И вот автократор, обрадовавшись совершив
шемуся, постановил отслужить всенощную в величайшем Божьем 
[храме] города, а потом, вместе со всем народом, вознес молитвы, 
прося Бога дать еще большие трофеи.

(9) Командующий Приск приказал [нескольким] воинам отпра
виться вперед на разведку. На второй день56 противник не был об
наружен на [прежних] местах. И вот тогда он велел Александру57 
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55 Pdpfktpoi noXepiav Oeaaapcvoi бфіѵ прб? та пХтулоѵ Tevdyr) ёпі 
те тт)ѵ vXr)v т?)ѵ Pap0apov ті]ѵ апофѵурѵ ёпоюѵѵто. оі 8е 'Ршцаіоі 
тоѵтоѵ? ёѵехеіроѵѵ ёХеіѵ. (11) ёпеі 8ё ті] ІХѵі аѵууіѵоѵтаі, 
періпіптоѵаі бѵакатауыѵіатш какй' каі dv бібХыХеѵ апаѵ тб 
аѵѵтауца, еі цт) Оаттоѵ 6 ’АХё^аѵбро? ѵпе^уауе тоѵ? ’Рыраіоѵ? 

60 тоѵ тёХцато?. (12) 6 цёѵ оЪѵ ’АХе£аѵ8ро? 6 та^'юрхо? періатоіхіаа? 
тбѵ х^Роѵ napaSiSdvat тоѵтоѵ? ёпеірато пѵр(- ё) 8ё фХб£ 
ѵоат)Хсѵо)іёѵі) ѵпб тт)? бура? катецаХѲакеѵето фѵаеы?, каі і'іѵ тй 

’AXefavSpin та тт)? ёпфоХі)? оѵк еѵббкіца. (13) тоіѵѵѵ Гё|паі? аѵі)р, 
ёк тйѵ Хріатіаѵйѵ 0рі)аке1а? паХаі потё пефѵкй?, цета тйѵ 

65 рарРФрыѵ vrrf)v. оѵто? про? тоѵ? 'Ршраіоѵ? айтороХйѵ бактѵХобеіктеі 
каі тё)ѵ еіаобоѵ. оі цёѵ оѵѵ 'Рыраіоі тйѵ е!аб8ыѵ уеѵбцеѵоі кѵрюі 
кратоѵаі тйѵ ЗарРаршѵ о 8ё ’ AXefavSpo? аѵетаСіоѵ катепѵѵОаѵето 
пбОеѵ тоі? ёаХыкбаі тб уёѵо?. (14) оі 8ё (3ар0ароі ё? апбѵоіаѵ 
катапептсокбте? Ѳаѵатоѵ ха^Реіѵ ёфра£оѵ таІ? коХааеаіѵ, й? пері 

70 аХХотріоѵ тоѵ айрато? та? ёк тйѵ раатіуыѵ dXyrjSova? 8іатіѲёреѵ<х
9. (1)'О 8ё Гёртаі? 8ie£f|ei те аттаѵта каі 8іі)Хеухеѵ ё£ ёпіХёптоі; 

та прбурата, фаакыѵ ѵпб Моѵайкіоѵ тбѵ Хеубреѵоѵ рі)уа тт) тйѵ 
PapPdpwv фыѵг] тоѵ? ё£а>урт)рёѵоѵ? ѵпеіѵаі, тоѵтоѵ 8ё тбѵ Моѵайкюѵ 
ёѵаѵХІ^еаѲаі рета параааууа? тріакоѵта, тоѵ? 8е йХбѵта? ёкпёрфаі 

75 ётті катаакоттт) тт;? 'Рыраіыѵ 8ѵѵареы?, акт)коёѵаі те каі та пері 
тоѵ ’Ар8ауаатоѵ уеуоѵбта прб рікроѵ 8ѵатѵх^цата. (2) naprjvei 
те ' Ptijpaioi? аОрбаѵ ті)ѵ ёпісттааіаѵ поіі^стасгѲаі тбѵ те pdppapov 
ёХеіѵ тй а8окг]ты тт)? ёпіѲёаеы?. 6 рёѵ оѵѵ ’АХё£аѵ8ро? пара 
тбѵ Пріакоѵ уеѵбреѵо? тоѵ? Pappdpov? і)ѵёукато, б 8е поХёрархо? 

80 аѵаіреаеі тобтоѵ? парё8ото. (3) уіѵетаі уоѵѵ прб? тбѵ атратт;убѵ 
б Гіупаі? ёкеіѵо? 6 pdpPapo? каі 8іё£екл Пріакы та тйѵ pappdpwv 
8іаѵоё|рата, еістт)уе1т6 те ёпісттгіѵаі тй РарРарш тбѵ Пріакоѵ, каі 
піатіѵ ті)? ёпітеѵ^еы? ё818оѵ феѵакі^еіѵ 6 Гіупаі? тбѵ pdppapov 
(4) ёпіхарй? тоіѵѵѵ б Пріако? тоѵ? Хбуоѵ? арацеѵо? 8йроі? те 

85 Хацпроі? тбѵ Г]ѵтороХт)кбта Хіпаѵа? ёпаууеХіаі? те пері8б£оі? 
ёхѵрыаацеѵо?, ё£апаті)ааі тоѵтоѵ ёпепбцфеі тбѵ pdppapov. (5) каі 
оѵѵ б Гіупаі? прб? Моѵайкюѵ уіѵетаі аітеі те роѵо^ѵХыѵ пХі^Ѳт) 
апб тоѵтоѵ ёХеіѵ, бпш? тоѵ? ё)тѵхт)кбта? пері тбѵ ’Ар8ауаатоѵ 
пераійатугаі. (6) 6 рёѵ оѵѵ Моѵайкю? ерраібѵ ті 8окйѵ та ѵпб 

90 тт)? апатт)? аѵтй каттѵбцеѵа ё818оѵ povofvXa, бпы? 6 Гё]паі? тоі)? 
пері тбѵ ’Ар8ауаатоѵ 8іаайат)таі. ёкатбѵ тоіѵѵѵ прб? тоі? 
пеѵтт|коѵта акатіоі? Харйѵ, каі проакйпоѵ? тріакоѵта. еі? тб 
аѵтіпёраѵ тоѵ потароѵ парауіѵетаі, оѵ оі ёухйрюі Паапірюѵ 
dvopd£ovaiv. (7) б 8ё Пріако? ката тб аѵѵ0г)ра ё^ ёыѲіѵоѵ апт)рхет0 

95 тт)? Рабіаеы?. атар б Гтртаі? dvrjp тйѵ аѵѵеХт)ХѵОбтыѵ кХёфа? ті)ѵ
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дереправившись через реку, находившуюся поблизости, натыкается 
на славян. При виде врага варвары бежали в близлежащие болота и 
дикую59 чащу. Ромеи принялись хватать их, (И) но, попав в тряси
ну, оказались в непреодолимой беде, и весь отряд погиб бы, если 
бы Александр быстро не вывел ромеев из болота. (12) Тогда такси- 
арх Александр окружил это место и попытался предать врагов огню, 
но пламя, слабея из-за влажности, гасло, так что эта попытка60 по
служила не к славе Александра. (13) Но среди варваров был некий 
гепид6*, человек, некогда принявший христианскую веру62, — он-то, 
перебежав к ромеям, и указал им проход. И вот ромеи, став 
хозяевами проходов, схватили варваров. Устроив допрос, Александр 
начал допытывать, откуда пленники родом. (14) Но варвары, впав 
в предсмертное безумие, казалось, радовались мукам63, как будто 
чужое тело испытывало страдания от бичей.

9 (1) Однако все рассказал и с легкостью объяснил тот гепид, 
заявив, что пленные — это подданные Мусокия64, называемого на 
языке варваров риксом65, что Мусокий этот стоит лагерем в трид
цати парасангах66, что [этих, ныне] захваченных, он выслал для 
разведки ромейских сил и что он уже слышал о неудаче, постигшей 
недавно Ардагаста67. (2) Гепид убеждал ромеев совершить дружное 
нападение и взять варвара неожиданностью атаки. Итак, Александр, 
прибыв к Ириску, привел варваров, и командующий предал их смерти. 
(3) Вот перед стратигом предстал тот варвар-гепид; он изложил 
Ириску замыслы варваров, советуя ему напасть на варвара и давая 
уверения в том, что с успехом обманет его. (4) С радостью восприняв 
эти слова, Приск наградил перебежчика подарками и, обнадежив еще 
большими обещаниями, отправил его для обмана варвара. (5) И вот 
гепид, прибыв к Мусокию, гіросит у него множество однодеревок68, 
чтобы переправить попавших в беду людей Ардагаста. (6) А 
Мусокий, сочтя неожиданной удачей ту ложь, которую ему наплели, 
Дал однодеревки, чтоб гепид выручил людей Ардагаста. Взяв 150 
лодок и 30 гребцов, [гепид] переправился на противоположный берег 
Реки, которую местные [жители] называют Паспирий69.
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atoOiynv реаоѵал? тб? ѵѵктб? прб? тбѵ тФѵ 'Ршраіюѵ поХёрархоѵ 
уіѵетаі, каі і^іои ёкатбѵ бпХіта? апоіаестѲаі, бпсо? атбраті 
рахаіра? тоѵ? про? тт) сткоттг) РарРароѵ? бХёстеіеѵ. (8) тоіѵѵѵ б 
атратт)уё? avSpa? 8іакоаіоѵ? аѵрфра^а? тф та£іарх<х> 8і8юаіѵ 

КО’ AXefdv8poj. ёпеі 8ё тб ’ Ріѵраікбѵ тф Пастпіріц) ёпХг)аіа£е ттота- 
рф, el? ёѵёбраѵ тбѵ ’АХё£аѵ8роѵ 6 Гг|ттаі? ёкаОюеѵ. (9) ѵѵктб? 
тоіуароѵѵ yeyowia? оі рёѵ РарРароі катыферёі? пері тбѵ ілтѵоѵ 
бѵте? ётиухаѵор ё^оіѵоі те уеуоѵбте? Хіаѵ тФѵ ёѵѵпѵішѵ аѵтеіхоѵто 
6 8ё Гбпаі? тоѵ? РарРароѵ? ВіафѲеіреіѵ катеірюѵеѵето. (10) трітг] 

5 8ё фѵХакті, каі ті рікрбѵ ретаата? каі про? тё)ѵ ёѵёбраѵ уеѵбреѵо?
ѵпе£ауеі тоѵ Хбхоѵ ’АХё£аѵ8роѵ. каі оѵѵ 8ііѲѵѵа? ' Раіраіоѵ? ёпі 
тбѵ Паапірюѵ потарбѵ каі аѵѵѲт]ра ХарФѵ те каі 8оѵ? ёпі тоѵ? 
РарРароѵ? ёхФртреѵ. ёті тоіѵѵѵ тыѵ Pappdpwv проооріХоѵѵтюѵ тф 
ѵпѵф, 8Г’АРарікФѵ фаратюѵ ё8і8оѵ б Гг|паі? тф ’АХе£аѵ8рш оѵѵѲг)ра 

10 (П) б 8ё ’AXefavSpo? ёпіата? тоі? РарРароі? ѵпѵоѵ каі Сой)? ті)ѵ
£т)ціаѵ пареіхето. ёпеі 8ё тФѵ акатісоѵ уёуоѵеѵ ёукратт)?, прб? 
тбѵ атратт)убѵ аууёХоѵ? ё^ёперпе тт}? ёпфоХт)? та? брра? 
ёпітеіѵшѵ.

(12) б 8ё Прістко? трюхіХіоѵ? apdpevo? каі Siaveipa? el? та 
15 йкатіа тбѵ Паапіріоѵ потарбѵ 8іеѵг^ато. каі 8г)та рестоѵат)? ѵѵктб?

тг) ёф68о) пареіхоѵ тй)ѵ ёѵар£іѵ. 6 рёѵ оѵѵ pdpPapo? катоіѵо? Фѵ 
ті) рёОт, 8іёфѲарто. ?jv уар аѵтф ката тт)ѵ туіёраѵ ёкеіѵг)ѵ ёпітафіо? 
ёортё] ёпі а8еХфф катоіхорёѵш, ф? ёѲо? аѵтоі?. (13) б рёѵ оЬѵ фбро? 
рёуа? ёуіѵето. С<вурт)Ѳеі? тоіѵѵѵ т^Хш б pdpPapo?. оі 8ё 'Ршраіоі 

20 катепаѵѵѵхІСоѵто ёѵ тбі? а'ірааіѵ. т)рёра? 8ё Харпоѵат)? ёХбрРаѵеѵ
б фбѵо? апб тоѵ атратт)уоѵ ті)ѵ аѵапаѵХаѵ. ѵпб 8е тр(тт)Ѵ ёсо тт)ѵ 
апоакеѵё)ѵ та? те Svvapei? 6 <ттратт]уо? ЗіепорѲреѵаато.

(14) Тоіѵѵѵ оі ' Ршраіоі фроѵг)ратіаОёѵте? ёпі тбі? аѵукѵрт|ааоі 
прб? трѵфбѵ катекХІѵоѵто. еіта tq рёОт] аѵрраптоѵтаі, каі ті] 

25 пароіѵіа та? evnpafia? ѵоѲеѵааѵте? ті)? 8іафроѵра? катт)рёХт)стаѵ, 
f)v акобХкаѵ сѵѵт)Ѳе? тт) патріц) фюѵг) 'Рсираіоі? апокаХеіѵ. (15) 
тб рёѵ оѵѵ ѵеѵіктірёѵоѵ аѵѵаѲроіаѲёѵ аѵтітаХаѵтеѵеі ’ Рюра(оі? тт]ѵ 
ёфобоѵ- каі ё)ѵ аѵ б аѵт(8оси? хаХепютёра ті]? ёпітеб^еы?, еі рб 
б Гёѵт£іоѵ та? Svvapei? та? пе£іка? періатт]аареѵо? тб? рахл?

30 ё^ттутеѵ. ё? ёшѲіѵоѵ 8ё б Пріако? тоѵ? фроѵрбрха? аѵеакоХбпіаеѵ, 
ѵаі 86 каі тіѵа? тоѵ бпХітікоѵ пікрф? ёраатіуохтеѵ.

10. (1) ’О 8ё абтократшр Татірера аѵтіпёрпеі прб?'тбѵ 
поХёрархоѵ paaiXelov? 8еХтоѵ? ёпіфербреѵоѵ бѵ 8ё б T(jJV бёХтшѵ 
dfiaxns тбѵ хеі1^Ріоѵ Фраѵ аѵтбѲі тоѵ? ‘Рыраіоѵ? noi^aaaOai 

35 парауеуоѵбто? тоіѵѵѵ тоѵ Татірер, каі тФѵ РаоіХікФѵ уѵшріаѲёѵтаіѵ 
Хоуіюѵ, ѲрѵХо? ѵфаптетаі тф сттратеѵраті. (2) катаатааіа£еі тоіѵѵѵ
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(7) А Приск, как было условлено, на рассвете начал марш. Ге- 
ясе незаметно для своих спутников, в полночь прибыл к коман- 

юшему ромеев70 и попросил у него сотню воинов, дабы острием 
меча погубить варваров, находящихся в дозоре71. (8) Тогда стратиг, 
собрав двести бойцов, отдал [их под начало] таксиарху Александру. 
Когда ромейский отряд приблизился к реке Паспирию, гепид спря
тал Александра в засаду. (9) Итак, стояла ночь, и варвары, скло
ненные ко сну опьянением, видели сны. Гепид же как будто в шут
ку грозил гибелью варварам72. (10) Наступила третья стража; [ге
пид]. немного отойдя от [лагеря] и появившись перед укрытием, 
вывел Александра из засады. И вот, направив ромеев к реке Паспи- 
рий и обменявшись условными знаками, он вернулся к варварам. 
Поскольку те еще находились в объятиях сна, гепид аварской пес
ней73 дал знак Александру. (И) Тот, напав на варваров, наказал их 
смертью за сон74. Оказавшись хозяином лодок, он послал гонцов к 
стратигу, побуждая его совершить нападение с большей решитель
ностью.

(12) Приск, взяв три тысячи [воинов] и распределив их по лод
кам, переправился через реку Паспирий. В полночь он начал нападе
ние. Варвар был пьян, и от хмеля его разум помрачился75: дело в 
том, что в этот день он устраивал поминки по умершему брату, как 
им [велит] обычай76. (13) Началось великое смятение, и варвар был 
захвачен в плен. Ромеи продолжили поминальный пир, совершая 
возлияние кровью77. Когда рассвело, стратиг прекратил избиение. На 
третье утро он переправил обратно добычу и войско.

(14) И вот ромеи, возгордившись достигнутым, впали в роскошь, 
а затем погрязли в пьянстве и из-за него погубили [плоды] своих 
побед, начав пренебрегать дозором, который у ромеев принято на
зывать на их родном языке «скулка»78. (15) Тогда-то побежденные, 
собравшись вместе, отплатили ромеям за набег. И это возмездие было 
бы еще страшнее нападения [ромеев], если бы Генцон, собрав пехо
ту. не одержал верх в этой битве. На рассвете Приск посадил на кол 
начальников караула79, да и некоторых воинов подверг жестокому 
бичеванию.

10- (1) Автократор послал к командующему Татимера с импера
торской грамотой: там было сказано, чтобы ромеи провели зиму там 
Же8°- Когда Татимер прибыл и стал известен императорский приказ,
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/) тйѵ ’ Рюраіівѵ пХг|Ѳѵ? ттарыоарёѵг) тоѵ? Хоуоѵ? той айтокрбторо^ 
оікоі те т?)ѵ той фѵхоѵ? ыраѵ ёѵехеіреі поіі^аааѲаг оі) у ар ёл| 
Pappdpov утр ёѵаѵХІ£еаОаі • ёфаакоѵ yap фйхл imelvai 8иаитор6ѵг]Та 

40 та те тйѵ PapPapmv ттХрОт] акатауйѵіата. (3) о 8ё атратлуд? пеіѲбі 
тіѵі тактікг] ттр атратіа? тд 8ѵат)ѵюѵ йттербХаттеѵ. ёттеі 8ё уіѵоѵтаі 
at Svvdpei? ттеіѲг)ѵюі, ётгі PapfJapov угр д тйѵ 'Рсирайиѵ тоХёрархо? 
8іаХйеі тдѵ х<ірака...

2 2кХаРт|ѵйѵ sec. m. е. ЕкХаит)ѵйѵ V | 4 лрерйт] V corr. vulg. | 6 
ттеріфроѵргроі ? | 8 ЕкХаРлѵйѵ corr. ut vid. с. 2кХаѵт)ѵыѵ V item v.12 
I dpapriKats V | 12 Xela? V] XeLav vulg. | 14 ѲрѵХоѵ V] OpvXXov vulg. | 
15 6іаѵт]фа? той ілтѵоѵ V] 8іаѵт|фа?, той (тг)? В.) іттттоѵ vulg. | 19 дОеѵ 
оѵѵ V] Ь оѵѵ vulg. д рёѵ оѵѵ ? | 20 те V] 8еѵ vulg. | 21 д PdpPapo? 
add. ex V I 24 ЕкХарг|ѵйѵ sec. m. mut. e. ЕкХаѵт]ѵыѵ in V | 25 ёѵёраеі 
V] ёѵ ёраеі vulg. | 26 піёааѵте? ? | 31 ёкпд] трітт) Theoph. | ёктт) 8ё 
дрёра, каі vulg.] каі от. V | ХкХарт|ѵоІ? sec. т. е. ХкХаиг]ѵоі? V item 
ѵ.44 ЕкХаРлѵыѵ е. 2кХаит)ѵйѵ | 35 ретоХіуоѵ V | 39 ётпуіѵорёѵшѵ V] 
ёпіуеѵорёѵыѵ В. | 40 2кХарт)Ѵоѵ? ut rid. е. ЕкХаѵт)ѵоѵ? mut. in V item 
v.42 ХкХаРг|ѵыѵ e 2кХаѵт)ѵйѵ | 43 ёттаѵіеааѵ V | 50 сіѵбра? ѵ' ? | 51 
ёкёХеиеѵ. лрёра 8ё Беѵтёра V] ёкёХеиеѵ f)pepq 8ё 8еѵтёра vulg. | 52 
НХіракІа V] ’НХіракІа vulg. | 54 ХкХаѵт]ѵдІ9 sec. m. V vulg. | 56 Tt]v

VI

VI. 11. (2) ... д 8ё РаоіХеір аттохеіротоѵеі тдѵ ттоХёрархоѵ, каі 
тдѵ а8еХфдѵ (Петро? 8ё дѵора айтй) fjyepova тйѵ 'Pwpaiojv ттоіеітаі 
Suvdpemv. (3) д рёѵ оѵѵ Пріако? тойтюѵ ойпіь ёпёпиато. каі оѵѵ 
та? 8uvdpei? apdpevo? 8іаттераюйтаі тдѵ ттотардѵ. 8и<таѵаах^тёі 

5 уар та пХг)Ѳт] тё)ѵ трф^ѵ прд? РарРароѵ х<Ьраѵ ттоіг)аааѲаг ё8е81еі 
уар р>і ttw? ё^аттіѵаіш? ёфеатг|кдте? оі РарРароі тё)ѵ Хеіаѵ 
апоіаоѵтаі (4) д 8ё Хауаѵо? акт^кой? той 'Ршраікой тё)ѵ агдрааіѵ 
Хіаѵ ёСайра^еѵ еіта аууёХои? прд? тдѵ Пріакоѵ ё^ёттерфе тп? 
dvaCeu^ew? тё|ѵ аітіаѵ ттѵѲёаОаі уХіхдреѵо?. д рёѵ оѵѵ Пріако? 
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войске начался ропот. (2)- Ромейские воины подняли мятеж, от
вергая доводы императора и желая провести холодную пору дома. 
Они говорили, что не станут лагерем на варварской земле, что морозы 
здесь невыносимы, а толпы варваров неодолимы. (3) Но стратиг ра
зумными увещеваниями смягчил необузданность войска. Когда армия 
стала послушна, командующий ромеев разбил лагерь на варварской 
земле...

(Рассказ о гепиде, изобличенном в воровстве^.)

pdp₽apov del. vulg. -rijv ЗорЗорайт) ? | 68 ё? V] el? vulg. | 69 xalpeiv 
(ut coni. В ) V] xapiv vulg. | 71 6іе£еіт) V | ё£ ётХёптоѵ V] ёк Хетттоѵ vulg. 
I 72 Tfj add. ex V | 73 Моѵаоѵкю? Theoph. | 77 'Рыраіоі? V]' Ршраіоѵ? 
vulg. I 83 феѵакі(сіѵ ѵпоахбцеѵо? 6 Гтртаі? ? | 89 яераіахтт|те V] пераіахэт) 
? s. тгеріа<оот]таі ? | 91 той? V | 92 ттроакбтоѵ? V | тріакоаіоѵ? В. | 93 
аѵтіпераѵ V аѵтптёра? ? | 98 акоттр V] ох&г) vulg. кыпт) ? | 4 тоѵ? flapPdpov?’) 
тоѵ? 'Рыцаіоѵ? ? I 5 фѵХакУ) V] фѵХакт) vulg. | 10 ѵпѵоѵ каі £ыг)? V] ѵттѵоѵ 
каі Сыт)? vulg. ѵттѵоѵся £ыт)? ? | 15 каі 8т]та каі реаоѵот]? vulg. каі от. V 
I 16 катоіѵо? V] катоіко? vulg. | 18 фбѵо? ? | 21 ёсо V] ыраѵ vulg. | 24 
трѵфт)ѵ V] трофпѵ vulg. I аѵррбтттоѵтаі vulg.] аѵрбтггоѵтаі V аѵѵатттоѵтаі 
? I 27 obv add. ex V | 30 фроѵрбрхоѵ? sec. m. V vulg. | аѵеакоХбттіае V] 
diwKoX6m.Ce vulg. | 32 Татірер malit de Boor | 36 ѲрѵХо? V] OpvXXo? vulg.
I 37 тйѵ add. ex V | 39 ёѵаѵХі^еаОаі ёфаакоѵ фѵхп уар ?

VI

VI.11. (2) ...А император сместил командующего и предводите
лем ромейских сил назначил своего брата по имени Петр. Приск же 
ничего об этом не знал. (3) И вот он, подняв войска, переправляет
ся через реку82: воины не смогли вынести пребывания в варварской 
стране — они опасались, как бы варвары, неожиданно напав83, не от
няли добычу. (4) А хаган очень удивился, услыхав об отступлении 
Ромейского войска. Затем он послал к Приску вестовых, желая уз
нать причину возвращения. Со своей стороны Приск со всей воз
можной убедительностью обманул хагана своими объяснениями84. (5) 
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30

35

anePovKdXqaev Ф? оТбѵ те тоі? Хбуоі? niOavw? тбѵ Хауаѵоѵ. (5) 
брёраі 8ё треі?, каі TiyyeXOq тф Пріакш рёХХеіѵ 8іеухеіре"іѵ тбѵ 
Xaydvov Tais 'PwpaiKdi? Swdpeaiv ёпітіѲеаѲаі, та 8ё twv EKXavqvwv 
nX7|0q проататтеіѵ SianepaiovaOai тбѵ ’Іатроѵ тф бѵті ydp 
ёхаХёпаіѵеѵ ёѵекбтеі те Хіаѵ evcv&OKipqOe іааі? таі? ' Pwpaiwv 
Svvapeaiv. (6) 6 рёѵ ow Тару! тіо? оі те тйѵ PapPapwv XoyaSe? 
тф Xaydvw паррроѵѵ параХѵеіѵ тбѵ пбХероѵ ёфаокоѵ ydp pq ёѵВікю? 
аѵтбѵ хабетта(ѵеіѵ 'Pwpaioi?. (7) реуаХофрбѵи? тоіѵѵѵ 6 Пріако? 
прёаРіѵ Ф? тбѵ Хауаѵоѵ ё£ёперфе (0e68wpo? бѵора аѵтф), ті)ѵ фбаіѵ 
dvSpa 8е£і6ѵ те каі еѵепіроХоѵ, ті)ѵ тёхѵг)Ѵ іатрбѵ, ті)ѵ уХыттаѵ 
ёХеиѲероѵ. оѵто? 8ё кратаіб? прб? тбѵ Хауаѵоѵ ёуіѵето. (8) 6 рёѵ 
оѵѵ РарРаро? фроѵг)ратіаОеі? ётті тоі? аѵтф аѵукѵрі^аааі Хіаѵ 
ѵфаѵхеѵіСето, каі кѵрюѵ ёаѵтбѵ ёѲѵоѵ? ёфаакеѵ апаѵто?, pq 
проаеіѵаі те, баоѵ пері т^Хіо? аѵатеіѵеі тб рХерра, тбѵ аѵтіта^ааѲаі 
Svvqaopevov...

(17) «ДіаХёХѵраі тф Пріакір, 6e68wpe. ёатю 8ё роі каі аѵтб? 
фіХо? ёпіеікг)?. ауёраато? rq? Хеіа? р^ реѵётіо Хауаѵо?. ёпі nq? 
epq? yq? ёпіЗеЗт)кеѵ...и (20) апёбоѵто тоіѵѵѵ 'Pwpaioi тоі)? ёаХѵкбта? 
тф Xaydvw papPapov?, twv 8ё Xoinwv Хафьршѵ арётохоѵ аѵтбѵ 
noiqaapevoi SiaXvovai тб арфіроХоѵ. аареѵіаа? тоіѵѵѵ б Хауаѵо? 
ті)ѵ twv Pappdpwv dnd8oaiv xt|jpav ё818оѵ таі? 8іа(3астеаіѵ... (21) 
ovtw рёѵ оѵѵ оі 'Pwpaioi пёѵте х^іаб*1? PapPapwv тф Xaydvw 
прбіка катаРаХбреѵоі ёпі та Дрі£(пера уіѵоѵтаі. б 8е атратпуб? 
афікето ё? Вѵ£аѵтюѵ. тоіуароѵѵ 6 Маѵрікю? тф Пріаків ёрёрфето 
афаХрааі те еѵт^Ѳеіа? аѵтбѵ періёРаХХеѵ aavveTWS ano8e8wKdTa 
тф PapPapw ті)Ѵ Хеіаѵ.

1 Пріакоѵ тбѵ поХёрархоѵ ? | 10 w? бібѵ те Хбуоі? піОаѵбі? ? | neiOavw?
V I 11 тбѵ Xaydvov add. ex V | 12 2кХаѵт)ѵйѵ V] 2кХаРт|ѵйѵ vulg. | 13 
ini ёхаХепаіѵеѵ б Хауаѵо? каі ёѵ окбтеі еѵ8окірт)0еіааі? таі? 'Ршраікаі? 
вѵѵареаіѵ d рёѵ twv PapPapwv XoyaSe? inc. L | 14 еѵ8окірт]Ѳеіааі? 
Suid. v. ёѵекбтеі ex L | 15 Таруітіо? scr. ex 1, 6, 5 sqq.] TapyqTio?
V I 18 npeapiv LV] прёарѵѵ vulg. | 20 ёуёѵето L | 23 прооіёѵаі L

Vll

VII. 2. (1) ... anoXinwv те Tqv ’O8qaa6v ёпі та evwvvpa twv 
Xwpwv ретафоіта,’ Tq те Маркіаѵоѵ avyyevdpevo? ndXei xi^ou? 
проѲёеіѵ тоѵ атратопё8оѵ проаёта£еѵ. каі оѵѵ ёѵтѵухаѵоѵаіѵ оѵтоі 
ёёакоаіоі? ЕкХаѵт)ѵоі? Хеіаѵ ёпауорёѵоі? 'Pwpaiwv поХХпѵ (2) та 
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На третий день Приск был извещен, что хаган собирается напасть 
на ромейские силы85 и что он приказал полчищам славян перепра 
виТЬся через Истр86, ибо он был зол на происшедшее и негодовал, 
что ромейские силы столь прославились. (6) А Таргитий и знатные 
варвары убеждали хагана прекратить войну; они говорили, что он 
несправедливо сердится на ромеев87.

(7) Приск в своей гордыне88 отрядил к хагану посла по имени 
Феодор По натуре своей он был ловок и искусен в достижении цели, 
по ремеслу — лекарь, а по манере говорить — красноречив. Этот-то 
многоопытный89 человек и явился к хагану. (8) Гордясь своими ус
пехами. варвар был исполнен великого чванства, он говорил, что он 
владыка всякого народа90 и что насколько простирает свое око солнце, 
нет никого, кто бы смог противостоять ему...

(Феодор поучительным примером побуждает хагана к скром 
ности. В заключение хаган говорит:)

...(17) «Я кончаю вражду с Приском, Феодор. Пусть же и он 
станет мне хорошим другом. Да не останется хаган лишенным доли 
в добыче: он напал на мою землю, причинил зло моим подданным. 
Пусть и плоды успеха будут общими»9’.

(Приск убеждает воинов поделиться добычей с хаганом.)

(20) И вот ромеи отдали хагану пленных варваров, не допустив 
его до дележа другой добычи, и [тем] разрешили спор. Хаган же, 
обрадовавшись, что ему отдали варваров, обеспечил ромеям [свобод
ный] проход92. (21) Таким образом, даром отдав хагану пять тысяч 
варваров, ромеи прибыли в Дризиперу93. Стратиг поехал в Визан
тий, а Маврикий, порицая Приска, обвинял его в напрасном просто
душии, поскольку тот отдал варварам добычу.

VII

(Мятеж в войске. Петр успокаивает воинов.)

VII.2. (1) ...Оставив Одисс91, [Петр] перешел в области, распо
ложенные левее, и, прибыв в Маркиануполь95, приказал тысяче [во
инов] двинуться впереди войска. (2) И вот они натолкнулись на 
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5 yap ZaX8ana каі “Аки? каі Хкбпі? катапроѵоребааѵте? аѵѲі? 
ёХафѵрауйуоѵѵ тоѵ? атѵхпааѵта?, ё)Ѵ 8е аѵтоі? ёпі nXqOov? поХХоѵ 
ара^йѵ ё) апосткеѵі) тйѵ Хафѵрыѵ. (3) Ф? 8ё ёпібѵта? ёрХефаѵ тоѵ? 

' Рираіоѵ? оі РарРароі, еіта каі аѵтерХёфѲт)ааѵ, ёпі тбѵ фбѵоѵ тйѵ 
аіхраХштсоѵ ётрфпоѵто. аѵаіреітаі тоіѵѵѵ Г) тйѵ аррёѵиѵ аіхраХФтюѵ 

10 ё)рт)86ѵ ё]Хік(а. (4) ёпеі 8ё Зѵстфеѵкто? тоі? Pappdpoi? vnfjv f] 
стѵѵаѵтт)аі?, та? apafa? стѵѵѲёѵте? періеРаХоѵто харака, ара тбі? 
реіракіоі? та уѵѵаіа еі? тб реааітатоѵ тт)? тафроѵ ёѵапоОереѵоі 
(5) оі 8ё 'Рыраіоі пепХтулакбте? тоі? Гётаі? (тоѵто уар тоі? 
РарРароі? тб преаРитероѵ бѵора) оѵк ёѲарроѵѵ еі? xdpa? ёХѲеіѵ

15 ё8е8іеааѵ уар та ёк тоѵ харако? ката тйѵ Іппюѵ ипб тйѵ papPapcjv 
акоѵпа проерхбреѵа. (6) 6 тоіѵѵѵ тоѵтіоѵ ёпіататйѵ (’АХё£аѵ8ро? 
йѵора аѵтф) ті] па тріи тйѵ ' Ршраіиѵ фооѵі] тоі? ‘ Рираіоі? 
ёѵекеХеѵето anopfjvai тйѵ іппіоѵ каі катастѵата8т]ѵ тйѵ поХерікйѵ 
kivSvvibv ёфаптеаѲаі. (7) атар оі 'Рыраіоі апо|3аѵте? тйѵ іппшѵ 

20 проаоріХоѵсті тф харакі ё8і8оааѵ те каі аѵтеХар|Заѵоѵ та? ёкпорпа?
тйѵ РеХйѵ. (8) ті)? рахл? тоіуароѵѵ 8іаркоѵаг]? ёкатёра Svvapei, 

' Pupaid? ті? еістепі^8г)сте каі аѵеі? ёпі ріа? ёпіРаіѵеі ара£г)?
аѵѵг]ѵырёѵг|? тй харакі каі періфроѵроѵат]? тб РарРароѵ, еіта стта? 
ёпі таѵтгі? тй £іфеі тоѵ? пХг)ша£оѵта? ёпаіеѵ. (9) уіѵетаі тоіѵѵѵ 

25 тбі? РарРароі? ареѲ68еитоѵ тб какбѵ Хѵоѵаі уар ёѵтеѵѲеѵ di 'Pwpaloi 
тйѵ papPapwv тбѵ харака. оі 8е РарРароі апеірг)кбте? тоѵ стй£еаѲаі 
тт]ѵ ёпіХоіпоѵ ті]? аіхраХюаіа? роіраѵ апёафаттоѵ. d 8е ' Pupalоі 
ёукратй? ёпіОёреѵоі бфё поѵ каі рбХі? тоѵ? пері тбѵ х<ірака 
РарРароѵ? апёктеіѵаѵ.

30 (10) Деѵтёра 8ё ё)рёра, каі оі ѵеѵікт)кбте? тф сттратт|уй та
стѵукѵрі^ааѵта 8iefr)eaav... (14) 6 тоіѵѵѵ Пётро? т^ѵ ёѵ ypdppaai 
8ѵафг)ріаѵ рё) фёриѵ тоѵ аѵтократоро?, ёті пікрй? ѵпб тт)? ѵбаоѵ 
кататрѵхбреѵо? ретапоіеітаі тбѵ харака, каі тафроѵ? тёттара? 
ёѵаХХа^а? ёпі та? тйѵ ХкХаѵт]ѵйѵ ёѵефоіта Зіатрфа?. (15) 8екатт] 

35 8ё Г)рёра. каі 6 абтократир Маѵрікю? РааіХеіоѵ ёпіатоХё)Ѵ тф 
аѵта8ёХфй> ё^ёперпеѵ ёѵ8г)рт)ааі тт) Ѳрфкт]- Г)кт]к6еі уар Маѵрікю? 
тйѵ ХкХаѵт]ѵйѵ та пХі^Ѳт] ё? Bv^dvriov та? брра? ёпіфёреіѵ. (16) 
б 8ё сттратт)уб? ёк тоѵтоѵ ёпі тб Пісттоѵ уіѵетаі фроѵрюѵ, рета 
тоѵто прб? та ZaXSana афікѵеітаі. 8еѵтёра 8ё ijpepa, каі прб?

40’Іатрбѵ ті)ѵ пбХіѵ фоітд, каі 8і]та тб Латаркіоѵ фроѵрюѵ парареіфа? 
el? N6Pa? атратопе8еѵетаі. (17) оі тоіѵѵѵ ёухФрюі акркобте? тбѵ 
атраттуубѵ ёХеѵабреѵоѵ тоѵ асттео? ё^ехыріутаѵ каі стѵѵаѵттріѵ аіяф 
Хіаѵ ёпі8о£оѵ ёпатутаѵто каі тбѵ Пётроѵ каѲікетеѵоѵаі аѵѵѲіаайтг^' 
ті)? Лоѵппоѵ уеѵёстОаі тоѵ рартѵро? navrjyvpeu?’ кат’ ёкеіѵт]Ѵ
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шестьсот славян, везших большую добычу от ромеев: они, [славя- 
не] разорив Залдапу96, Акис97 и Скопис98, гнали теперь несчастных 
назад в качестве добычи99. Все трофеи были у них собраны на ог
ромном множестве повозок. (3) Как только варвары увидели при
ближающихся ромеев, а затем были ими замечены, они принялись 
убивать пленных. Из пленников-мужчин были убиты все, способные 
носить оружие. (4) Поскольку варвары не могли избежать столкно
вения, они устроили крепость из составленных повозок, в середине 
обвода поместив детей и женщин'00. (5) Ромеи, приблизившись к 
гетам — таково древнее имя этих варваров10', — не решались сойтись 
с ними врукопашную: они боялись дротиков, которые варвары со 
своего укрепления метали в коней. (6) Тогда ромейский командир 
по имени Александр’02 на родном языке ромеев'03 приказал им сойти 
с коней и встретить военные опасности лицом к лицу. (7) 14 вот они,
спешившись, подступили к укреплению, стреляя и отражая бросае
мые стрелы. (8) Таким образом, битва затягивалась для обеих сто
рон, и тогда один ромей бросился вперед, вскочил на повозку, свя
занную с остальными укреплениями и охранявшую варваров, а за
тем, встав на ней, принялся разить мечом [всех], кто приближался. 
(9) Тут варвары оказались перед неумолимой бедой, ромеи с этого 
момента начали разрушать варварское укрепление. Отчаявшись в 
спасении, варвары вырезали оставшихся пленных. Ромеи, совершив 
победный натиск, перебили находившихся в укреплении варваров, 
но с трудом и слишком поздно.

(10) На другой день победители сообщили стратигу о случив
шемся. На пятый день стратиг прибыл на это место и, увидев дела 
рук передового отряда, воздал ему дарами за подвиги...

(Петр получает травму во время охоты.)

(14) Петр, не вынеся упреков, содержавшихся в письме авток- 
ратора, все еще жестоко страдая от болезни, снялся с лагеря и, сме
нив четыре стоянки, прибыл в места нахождения славян104. (15) Но 
на десятый день автократор Маврикий отправил брату императорс
кое послание, [требуя] остаться во Фракии: ибо Маврикий узнал, 
что полчища славян готовы обрушиться на Византий’05. (16) Поэто- 
МУ стратиг двинулся к крепости Писту’06, затем прибыл к Залдапе’07 
На второй день он пошел к городу Ятрус’08 и наконец, миновав кре
пость Латаркий’09, разбил лагерь у Нов”0. (17) А местные жители, 
Услышав, что предстоит прибытие стратига, вышли из города и, 
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45 yap ttjv fjpepav ё)ѵ f) проебртіо? ёортё) Лоѵппоѵ тои pdpTvpog- 
(18) о рёѵ оѵѵ отратруб? SiT)pepevaat пері тоѵ x^pov 8ia ttjv ёк 
тт)? бѵаукр? oSoinopiav рё) бѵѵааѲаі ёфасткеѵ оі 8ё тои асттео? 
пахѵѵаѵте? тт]ѵ afiwoiv тт) vnepoxf] тйѵ Sei^aewv тбѵ сттратт)убР 
ёріастаѵто рётохоѵ уеѵёаОаі тт)? navqydpew?. (19) Ь реѵ оѵѵ Пётро?

5Оё)рёра? 8ѵо аѵа тб пбХістра yeyovw? апаіреі ёѵтейѲеѵ каі ёпі тт]ѵ 
Ѳео8Фроѵ пбХіѵ тафроѵ ёхара^еѵ, ѵпб npwTTjv 6ё ew еѵ тт) Хеуореѵг] 
Коѵріокр фоіта.

3. (1) Трітт) г) прёра, каі ёѵ ’Aotjiw пбХеі та? ёпаѵХеі? поіеітаі...

4. (1) "Ектт] 8ё ё)рёра, каі прб? тб сткопі^ааі той? поХеріоѵ? 
55аѵ8ра? хі^і°ѵ? стѵѵёта^еѵ. ойтоі ёкатоѵтасті 8ёка ВоѵХуароі?

проапіптоѵстіѵ. (2) оі рёѵ оѵѵ PdpPapot, ате 8ё) eiprjvr)? 'Pwpaioi? 
каі Xaydvw vnovaq?, anepipepipvw? ёпоюйѵто тт)ѵ pd8iaiv оі 6ё 

'Pwpaioi yvwpr] той атратцуой ката twv PapPapwv тоі? акоѵтіоі?
ёкёхрпѵто 8ё ВоѵХуароі прёстРеі? ё^ёперпоѵ ті^ѵ те рахрѵ 

60 апектірѵкеѵоѵто каі naprjvovv 'Pwpaioi? тг)ѵ elp^vrjv pi] 8іафѲе(реіѵ.
(3) 6 8ё той стѵѵтаурато? ё^архо? прб? тбѵ атратпубѵ той? прёстРеі? 
ё^ёперпеѵ and aripetwv 6ktw пефѵкбта тоѵ хшР>оь- ка'і Ь Петро? 
той? е’ірт)ѵаіоѵ? Хоуоѵ? апоаеіаареѵо? тоі? проѲёоѵаіѵ ё8т)Хоѵ фбѵы 
рахаіра? той? Pappdpov? парахрлра бХХйѵаі.

65 (6) ... парауіѵоѵтаі тоіѵѵѵ ёпі тбѵ Хауаѵоѵ оі ЗарРароі каі та
парт)коХоѵѲг|к6та парауѵрѵойаіѵ аѵтй. б рёѵ оѵѵ 3dp|3apo? w? тбѵ 
Пётроѵ прёаЗеі? ё£ёперпе каі парастпоѵ8оѵѵт( nw? аѵт<5 
KaTWvei8ifev. (7) Ь 8ё Петро? той? прёоВеі? піОаѵоі? Хбуоі? 
апеЗоѵкоХтуіе каі буѵоіаѵ той афбХрато? проефёрето. 8wpoi? тоіѵѵѵ 

70 Харпроі? каі Xaфvpwv £т}ріаі? ретатіѲтуп тбѵ pdppapov прб? 
еѵрёѵеіаѵ.

(8) Тетартт) 8ё лрёра, каі пХтугіоѵ уіѵетаі той уеітоѵо? потароѵ, 
каі еікооі avXXe£dpevo? <5ѵ8ра? ёпепбрфеі 8іапераюйст0аі тбѵ 
потарбѵ каі Stavofyrai та twv noXepiwv кіѵт'ірата. (9) оі рёѵ ойѵ 

75 тбѵ потарбѵ SianopOpevadpevoi f^Xwaav апаѵте?. 6 8е трбпо? тт)? 
aXwaew? ойто?. еІОісттаі тоі? ёпі катасткопт] стѵѵтатторёѵоі? dei 

та? ѵѵкта? поіеіаѲаі т?)ѵ pdSiaiv, ё)рёра? 8ё Харпоѵот]? ѵпѵоі? 
npoaopiXelv. (10) оѵтоі noXXfjv тт, протераіа 8іапепоіг)к6те? пореіаѵ-
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третив его с большими почестями, просили Петра стать вместе с 
ними участником празднества [в честь] мученика Луппа; а канун 

аздника мученика Луппа был именно в этот день"*. (18) Стратиг 
отвечал, что не может оставаться на [целый] день в этом месте из-за 
спешности своего похода. Но горожане, усилив настояния, неотступ- 
ньіми мольбами заставили стратига принять участие в празднике. (19)
Итак, Петр провел в городке два дня; двинувшись оттуда, он раз
бил лагерь у Феод ору поля”2 и на следующий же день на рассвете 
пошел к так называемой Куриске"3.

3 (1) На третий день он разбил лагерь у города Асима"4...

(Петр пытается присоединить гарнизон города к своей ар 
мии. Горожане сопротивляются, ссылаясь на указ импера 
тора Юстина, даровавшего им право на защиту"5. Ссора 
Петра с епископом и горожанами. Его бесславный уход.)

4. (1) На четвертый день Петр отправил тысячу воинов разве
дать врага. Они натолкнулись на десять сотен булгар"6. (2) Поскольку 
между, ромеями и хаганом был мир, варвары двигались беззаботно, 
ромеи же в соответствии с приказом стратига пустили в ход против 
варваров дротики. Булгары прислали парламентеров, отказываясь от 
битвы и убеждая ромеев не нарушать мира. (3) Экзарх отряда пере
правил послов к стратигу, стоявшему в восьми милях"7 от этого 
места. Петр, отвергнув миротворческие доводы, велел передовому 
отряду предать варваров мечу.

(Ромеи теѵпят поражение от булгар.)

(6) ...Итак, варвары явились к хагану и открыли ему все проис
шедшее. Варвар отрядил к Петру послов, стыдя его за нарушение 
договора. (7) Но Петр развеял опасения послов убедительными ре
чами, оправдываясь тем, что он не знал об этой ошибке. Итак, он 
склонил варвара к благосклонности блестящими дарами и [возмеще
нием] ущерба за счет трофеев"8.

(8) На четвертый день, оказавшись около [протекавшей] по со
седству реки"9, [Петр] отобрал двадцать человек и послал их, что
бы они переправились через реку и разведали передвижения врага.
(9) Они же, перейдя через реку, все были захвачены. Вот каким 
образом произошло это пленение. У тех, кого посылают в разведку, 
заведено передвигаться всегда по ночам, а спать при свете дня. (10)
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еіто кекопіакбте? ёпі тбі? айрастіѵ, ѵпб тб Хѵкбфю? els аѵапаѵХаѵ 
80 трёпортоі ттері тіѵа пХтріоѵ Хбхрг|Ѵ (11) ттері 8ё трітт)Ѵ ею паѵтюѵ 

каѲеѵббѵтюѵ, каі рі) ііпбѵто? той 8іафроѵройѵтб? тіѵо?, уіѵоѵтаі 
пері т?)ѵ Хбхрт)ѵ °і ЗарЗароі. апоЗаѵте? тоіѵѵѵ оі 2жХаѵт)ѵоі тйѵ 
іппсоѵ ёѵехеіроѵѵ фѵх<і£еіѵ тбі? те Ѵппоі? аѵакшхп? рета8і8бѵаі 
тіѵб?. (12) тоіуаройѵ ёк той парі^коѵто? уіѵоѵтаі оі 'Pwpaiot 

85 катафироі. каі Сшурт)Оёѵте? оі 8е(Хаюі аѵг]та£оѵто 8іе£еХѲёіѵ, боа 
тоі? 'Рюраіоі? РеЗоѵХтугоі. оі рёѵ оѵѵ апоуѵбѵте? ttjv стштт]ріаѵ 
Sieffleaav аттаѵта.

(13) 'О 8ё Пеірбуаато? (фѵХархо? 8ё оѵто? тт)? nXr$vo? ёкеіѵі]? 
тйѵ ЗорЗ<*Рй)Ѵ) та? 8ѵѵареі? аѵаХаЗыѵ ётті та? той потарой 

90 8іаЗ<тоеі? атратопебебетаі каі таі? йХаі? ёукриптетоі old ті? 
ёпіфѵХХі? аОейрт)то?.

5. (1) 'О 8ё отратт^уб?, 6 той айтократоро? а8еХфб?, 
апеибоктрёра? ёѵтейѲеѵ поХеріоѵ? ѵпеіѵаі кеХеѵеі тоѵ потарбѵ 
8іаттераюйа0аі тб сттратеѵра. хібішѵ тоіѵѵѵ 8iavq£apevwv тоѵ 

95 потарбѵ, апаѵта? аѵаіройаіѵ оі ЗарЗор01- (2) тойто 8іеуѵыкы? 6 
атратт)уб? катепеіуеі та пХг)Ѳг) prj аѵакерратісттоѵ [dXXa аѵрфыѵоѵ] 
noiijcracrOai тт)ѵ 8іаЗааіѵ, і'ѵа pf) кат’ бХіуоѵ тоѵ потарбѵ 
пераюѵреѵоі параѵаХыра тоі? аѵтіпаХоі? уеѵіутоѵтаі. оѵтсо тоіѵиѵ 
тг)? ’Ріораікт)? коарт|Ѳеісгт]? стѵѵта^еы?, пері тё)ѵ бхѲг]Ѵ той потароѵ 

КО оі ЗарЗаРО1 тгарататтоѵтаі. (3) оі рёѵ оѵѵ 'Pwpaiot апб тйѵ 
порОрібіюѵ той? (ЗарВарои? катакоѵті£оѵтаі, оі 8е ЗарЗароі T“ ттХрОп 
тт)? ёкпортгт)? тйѵ ЗеХйѵ фёреіѵ а8ѵѵатт)оаѵте? брфаѵа? та? бхба? 
катаХіцпаѵоіхтіѵ. (4) аѵаіреітаі тоіѵиѵ б тоѵтюѵ та^іархо?. оѵ 
Пеірбуаатоѵ б Хбуо? фОааа? ё8(8а£еѵ ЗёХоѵ? уар ётті Tfj? Хаубѵо? 

5 катаЗХт|Ѳёѵто? айтй, ёѵ каіріср те ті)? nXr)yq? yeyovula?, Ѳаѵато? 
айтй прауратейетаі. каі ойѵ петттыкбто? той Пеірауаатоѵ трёпетаі 
прб? аттофиуё|ѵ тб ттоХёріоѵ. (5) уіѵоѵтаі тоіѵѵѵ оі 'Pwpaioi кйрюі 
ті)? бхѲт)? той ттотарой. еіта та пХт)Ѳт) тйѵ 3«рЗоршѵ періЗаХбѵте? 
фбѵф ттоХХй прб? dn68paaiv xwptiv айтоѵ? катт)ѵаука£оѵ. ті)ѵ 8е 

10 8іш£іѵ ё? ракраѵ рё) оіоі те бѵте? поіг)<тааѲаі 8іа тб тт)? Ѵппоѵ 
ХЛрей^117, прб? тбѵ харака ёпаѵёСеѵ^аѵ.

(6) Гіѵетаі тоіѵѵѵ тт) ѵатераіа реуаХт) nXdvr) тоі? по8т)уойоі 
тб сттрбтеѵра, оѲеѵ каі aw8pla тф атратопёбш ёѵёакт)феѵ, каі та 
Tfj? аѵрфора? ёпетеіѵето. ой фёроѵто? тоіѵѵѵ той бпХітікой тт]ѵ 

15 апаѵіѵ той ѵ8ато? оіѵш парерѵѲойѵто тб 81 фо?, fjpepa 8ё трітт). 
каі тб какбѵ ёртусйѵето. каі dv т) отратіа 8ібХшХеѵ апаста, еі р^І 
ЗарЗарб? ті? бХоѵ? тбѵ 'НХіЗакіаѵ аѵтоі? ё^ёХе^е потарбѵ, тёттара? 
параааууа? апёхоѵта. (7) оѵтео рёѵ оѵѵ оі 'Рираіоі ё^ ёыОіѵой 
перітѵухаѵоѵстіѵ Й8аті. тоіѵѵѵ оі рёѵ прокХіѵаѵтё? пш? та убѵата
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(воины] участвовали накануне в длительном переходе. Тела их 
л** алели, и перед рассветом они расположились на отдых в бли- 

°айших зарослях. (И) В третьем часу, когда все они спали, не 
вставив никакого караула, возле зарослей появились варвары. 

Спешившись с коней'20, славяне решили отдохнуть в тени и дать 
постоять лошадям. (12) Так ромеи и были случайно обнаружены. 
Взяв в плен этих несчастных, [врага] подвергли их допросу, выве
дывая замыслы ромеев. И вот они, отчаявшись в спасении, расска
зали все.

(13) Пирагаст’2’, филарх той варварской орды’22, с воинскими 
силами разбил лагерь у переправ через реку и замаскировался в ле
сах словно какая-то забытая в листве виноградина’23.

5 (1) Стратиг же, брат автократора, приказывает войску пере
правиться через реку, не считаясь с возможностью того, что там 
окажутся враги. Когда [первая] тысяча перешла реку, варвары ее 
полностью уничтожили. (2) Узнав об этом, стратиг сделал так, что
бы группы [воинов] переправлялись не рассеянно, но все вместе, — 
ведь, пересекая реку в малых количествах, они становились бессмыс
ленной жертвой врага. Когда ромейское войско было таким обра
зом приведено в порядок, варвары выстроились на берегу реки (3) 
Ромеи же стали засыпать варваров копьями с лодок. Те не смогли 
устоять под тучей выпускаемых [по ним] стрел и оставили берег 
осиротевшим. (4) Тогда же погиб и их таксиарх’24, о котором выше 
было сказано, что его звали Пирагаст: пораженный стрелой в бок, 
он умер, ибо рана оказалась смертельной. Как только пал Пирагаст, 
враги обратились в бегство, (5) ромеи стали хозяевами речного бе
рега. Затем они принудили к бегству толпы варваров и учинили 
большую резню, но не могли долго продолжать преследование из-за 
отсутствия коней и вернулись в лагерь.

(6) На следующий день проводники, ведшие войско, окончательно 
заблудились’25, так что воинов охватила жажда. Беды продолжались. 
Не перенеся отсутствия воды, ромеи утоляли жажду вином’26. Нес
частье длилось и на третий день. И все войско погибло бы, если бы 
какой-то захваченный варвар не сказал, что всего в четырех пара- 
сангах находится река Иливакия’27. (7) Так ромеи к утру достигли 
в°Ды. и вот одни, преклонив колени, жадно тянут ее губами, дру- 
п,е чеРпают пригоршнями, иные наполняют из потока сосуды (8)
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20 тоі? xfi^eCTl v8wp Хафѵттоѵаіѵ, оі 8ё ёпікекѵфбте? таі? Xepoip 
і"ірѵоѵто ѵВата, dXXoi апт^ѵтХоѵѵ таі? ѵБріаі? тб ѵара. (8) Бааёо^ 
8е тёрпоѵ? ѵпбѵто? еі? тб бѵппёра? тоѵ потароѵ, каі |Зар(Мр<11Р 
ёукрѵпторёѵыѵ аѵтбОі, уіѵетаі реуіатг) тоі? ' Рыраіоі? ёп^реіа- 
акоѵтіоі? уар ёраХХоѵ тоѵ? ѵВреѵорёѵоѵ? оі РарРароі. оѵкоѵѵ ё£ 

25 апбптоѵ фбѵо? ттоХѵ? ёттеуіѵето. (9) 8ѵбіѵ тоіѵѵѵ Ѳатероѵ ?|ѵ ёХёаѲаі 
аѵаукі], тоѵ ѵ8ато? апеіпеіѵ каі апб тоѵ 8іфоѵ? тбѵ ріоѵ dnoXinelu, 
т) ре та тоѵ ѵ8ато? ѵпаѵтХеІѵ каі тбѵ Ѳаѵатоѵ. атар порОріа оі 

'Рыраіоі ѵаѵпг)ут]аареѵоі тбѵ потарбѵ 8іеѵё]^аѵто, опы? катафыроѵ 
тб поХёрюѵ уёѵоіто. (10) ёпеі 8ё ттрб? тб аѵтіттёра? тб бпХітікбѵ

30 пареуёѵето, аѲрбоѵ оі РарРароі ёпіѲёреѵоі тыѵ 'Рыраіыѵ кратоѵаіѵ. 
оі рёѵ оѵѵ 'Рыраіоі ѵеѵікт]рёѵоі ттрб? фѵут)ѵ апокХіѵоѵаіѵ. 
катапоХерт]Ѳёѵто? тоіѵѵѵ ѵпб тыѵ РарРарыѵ тоѵ Пётроѵ, Пріако? 
уіѵетаі атраттіуб?, каі оЬѵ апохеіротоѵг|0еі? тт)? fjyepovia? о Пётро? 
ё? Вѵ£аѵтюѵ 7)кеѵ...

35 7. (1) тНро? архорёѵоѵ каі 6 Пріако? тоѵ Вѵ^аѵтіоѵ апофоі-
тф. еіта прб? тт) ’Аатікт| та? Svvapei? avvrjOpoiae тбѵ те аріѲрбѵ 
тт)? Бѵѵареы? ё^етааа? еѵріакеі 6 сттратт]у6? поХѵ тыѵ 'Рыраіыѵ 
nXfjOo? 8іафѲарёѵ. (2) пеіратаі тоіуароѵѵ ё? Маѵрікюѵ тбѵ 
аѵтокрбтора ката8г)Ха та тоѵ Пётроѵ поітутааѲаі афФХрата. 8ры?

40 ѵпопеіѲетаі ѵпб аѵрРоѵХыѵ тіѵыѵ крѵфаі та пХт]рреХфата. (3) Бёка 
тоіѵѵѵ каі пёѵте поітрбреѵо? харака? тбѵ те ’Ісгтроѵ 8іапераіыѲеі? 
потарбѵ, тетартт] ё)рёра, каі el? Ndpa? та? аѵы 6 атратт]уб? 
парауіѵетаі. о 8е Хауаѵо? тоѵто рераѲіусы? ы? тбѵ Прісткоѵ прёаРеі? 
ё^ёперфе тт^ѵ те аітіаѵ ё£т]реѵѵато раѲеіѵ ті]? тыѵ 'Рыраіыѵ 

45 афі^еы?. (4) 6 8ё атраттууб? тоѵ? тбпоѵ? ёфасткеѵ еѵфѵеі? ё?
кѵѵтіуёстіа пефѵкёѵаі, іппастіроѵ? те каі Хіаѵ evvSpov?. б 8е Хауаѵо? 
ёЗі^Хоѵ ёп’ аХХотріа? yfj? ёпіРаіѵеіѵ 'Рыраіоѵ?, парастпоѵ8і)стаі 
те Пріакоѵ, каі dopa ты? ті)ѵ elp^vrjv ѵп’ аѵтоѵ перістхіСс(т®аі 
(5) ёфастке тоіѵѵѵ 6 Пріако? 'Рыраікбѵ ѵпеіѵаі тб ё8афо?, 6 8ё 

50 PdpPapo? бпХоі? каі ѵброі? поХёрыѵ 'Рыраіоѵ? апокттугааѲаі тоѵто.
тоѵ тоіѵѵѵ Хауаѵоѵ Сѵуорахоѵѵто? каі біарфіРаХХоѵто? пері тоѵтыѵ 
тыѵ тбпыѵ, фааі тбѵ Пріакоѵ тт]ѵ ёк тг)? ёы апб8рааіѵ бѵеіБіааі 
Хауаѵы.

4 ЕкХаѵцѵбі? V] ЕкХарт]ѵбі? vulg. | 5 ZaX8ana sine асе. V | 7 ёпібѵта?] 
ёпібѵтыѵ vulg. I 18 anoPfjvai тыѵ іппыѵ add. ex V | 31 Sie^fjeiaav codd 
de Boor I 34 2жХаиі)ѵыѵ V] ЕкХарг]ѵыѵ vulg. | 38 Піатоѵ V] Піатоѵ vulg- 
|| 41 NoPa? V] NoPa? vulg. || 44 Лоѵппоѵ V] Aovnov vulg. || 60 
апектірѵкеѵоѵто V] апоктірѵкеѵоѵте? vulg. | 78 ті]Ѵ протераіаѵ V corr
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другой стороне реки был густой лес. Там прятались варвары. 
Д ая напасть обрушилась на ромеев, ибо варвары принялись ра-

трх кто брал воду. Так погибло много народу. (9) Приходи- зить г
выбирать: либо отказаться от воды и расстаться с жизнью от 

жажды либо вместе с водой зачерпнуть и смерть. Однако ромеи, 
со0рудив плоты, переправились через реку, чтобы настигнуть вра
га (10) Но когда воины достигли противоположного берега, варва
ры все разом обрушились на ромеев и одолели их. Побежденные, 
ромеи обратились в бегство. Итак, поскольку Петр проиграл варва
рам войну, стратигом был назначен Приск, а Петр, отрешенный от 
командования, отправился в Византий128...

7. (1) С началом весны129 Приск двинулся из Византия. Затем, 
собрав [боевые] силы в Астике и сосчитав их количество, стратиг 
убедился, что очень многие из ромеев погибли (2) Он хотел обна
жить перед императором Маврикием просчеты Петра, однако неко
торые советники убедили его скрыть эти ошибки. (3) Итак, на пят
надцатый день он разбил лагерь по ту сторону реки Истр, а еще через 
четыре дня стратиг прибыл к Верхним Иовам130. Узнав об этом, хаган 
отправил к Приску послов, чтобы разузнать причину появления 
ромеев. (4) Стратиг заявил, что эти места хороши для охоты, при
годны для верховой езды и обильны водою. Хаган заявил, что ро
меи вступают на чужую землю, что Приск преступает договор и 
негласно нарушает мир. (5) Приск сказал, что земля эта остается 
ромейской, а варвар — что она отнята у ромеев оружием, согласно 
законам войны131. Когда хаган уперся и стал спорить насчет ] принад
лежности] этих мест, Приск, говорят, назвал его беглецом с Восто
ка.

В I 80 трітдѵ £ш V] тт]Ѵ трітт]ѵ ыраѵ vulg. | 82 ХкХаит)ѵоі V] ХкХаВцѵоі vulg.
I 88 Пірауаато? Index Lib. VII, 4; Phot.. Пцрауаато? Theoph. | 93 ёѵтаійа ' 
В I 96 KOTfirq-yfi V I аѵакерцатіатоѵ аціфыѵоѵ V] аѵакерратіатоѵ dXXd 
оффыѵоѵ vulg. I 98 уеѵт)аоѵтаі V] ytrrjaoi/Tat vulg | 1 катакоѵті^оѵте? V 
c°rr. vulg. I 4 Пеіроуаатои V | 8 ттеріРаХбете? V] теріВаХХоѵтс? vulg. | 12 
9 WTepaia V corr. vulg. | 13 ёѵёакт)феѵ f)|j.epa. Беѵтёра, каі coni. В. | 15 
опаѵт|ѵ V I olvw V] ovpw vulg. | 16 атратіа V corr. vulg. | 17 'НХі(5акіа? V] 
НХі^акіа? в. I 23 airroOt V|alOi vulg. | 40 оті о Пріако? Бёка каі тгёі/те inc. 
L I 42 каі om. L | Б атраттіуб? от. L | 44 ё^ереѵѵато L | 46 ёѵѵБроѵ? L
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VIII

fVII.101-15.11. Приск узнает, что хаган срыл стены Син 
гидона, а жителей собрался переселить в свои земли. Негу 
дачные переговоры с хаганом у Константиолы'п. Гудуин 
отгоняет варваров от города. Хаган открыто разрывает 
договор с Византией и посылает войско в Далмацию. Гуду 
ин выслеживает и уничтожает его. Последующие восемнад 
цать месяцев ромеи и авары стоят у Дуная в бездействии"3.

15. (12) Tfi 8б иатераіе? nqv бірг)ѵт)ѵ 6 Pdppapo? аѵатт]аареѵо? 
прб? тт)Ѵ avdfeu^iv ёрХбПбѵ. ёфаокб 8е о Хауаѵо? ётті та8е
"крили о (tecs' аѵацёаоѵ Маѵрікіоѵ каі dvapecrov Хауаѵоѵ аѵацёаоѵ 

’Apdpojv каі аѵарёаоѵ ' Ршцаііоѵ." (13) каттрпато уар тоѵ аѵтократора 
5 тт]ѵ бірт)ѵт)ѵ оаХбйтаі. оѵк апо 8ё тропой та ргщата- тф оѵті уар 

оі ' Ріоцаіоі парахарактаі тт)? бірт)ѵт)? убѵоцбѵоі каі тои поХёроѵ 
8т]рюируоі тоі? протруорбѵрёѵоі? пбріпіптоіхиѵ атѵхлрааіѵ (14) тйѵ 
уар какшѵ ёѵар^бюѵ та апотбХбѵтг]цата хаХбпа? та? ёпіфаѵбіа? 
парбхбтаі. біороХоуёітаі 8ё 'Pwpaioi? каі ’A^dpoi? 6 “Іатро?

10 рбситт]?. ката 8ё ХкХаѵтр'йѵ ё^оѵаі'а тбѵ потароѵ 8іаѵ^астѲаі 
ёпеѵтіОбѵтаі каі аХХаі еікоаі хіХіа8б? xPvn(JJV таі? апоѵБаі? ёѵ 
тоѵтоі? 8т)та AfJapoi? каі 'Pwpaioi? Ь поХбро? пёра? ёХарРаѵбѵ

- 3 аѵарёаоѵ ante Хауаѵоѵ от. L fl 4 тбѵ add. ex LV fl 5 and 
тоѵбб трбпоѵ L || 7 тшѵ yap || 9 8ё om. L || 10 ХкХаѵпѵйѵ V] 
2)кХа(Зт]Ѵ(1ѵ L vulg. J 12 ёХгір|Заѵбѵ des. L

IX

бVIII. 1 3. В Сингидоне Коментиол соедиггяется с Приском'". 
Ромеи нарушают договор с аварами и движутся к острову 
Вичиггакию"1. Авары во главе с четырьмя сыновьями хага 
на обороняют северный берег Дуная, ромеи переправляюггі 
ся туда и завязывают бой. Приск одерживает победу. Чис
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VIII

Хаган вторгается в Мисию и доходит до города Томы'м, но 
заключает с Приском перемирие. Затем он выступает про 
шив армии Коментиола™\ Поражение ромеев на р. Янтра' ѣ, 
бегство Коментиола. Взятие Дризиперы, осквернение моги 
лы мученика Александра. Смерть семи сыновей хагана. Па 
ника в Константинополе и приготовления к обороне сто іи 
г<ы137. Гарматон отправляется в Дризиперу с целью склонить 
хагана к миру. Траур хагана по сыновьям.)

15. (12) На другой день варвар заключил мир”* и стал собираться 
восвояси При этом хаган твердил буквально следующее: «Пусть Бог 
будет судьей между Маврикием п хаганом, между аварами и ромея 
мн». (13) Ведь он винил автократора в нарушении мира. И эти сло
ва не были несправедливы: на самом деле ромеи, нарушив мир и 
развязав войну, [сами] накликали вышеописанные несчастья; (14) 
дурное начало всегда в конце концов приводит к печальным резуль 
татам Было договорено, что Истр станет границей между ромеями 
и аварами”9, по против славян реку можно будет переходить”0. По 
сравнению с [предыдущим] договором дань была увеличена еще на 
20 тысяч золотых. И на этом была наконец завершена война аваров 
с ромеями.

IX

ло погибших: ромеев — 300, аваров — 4000. На третий 
день ~ новое сражение. Авары разбиты и потеряли 9000 
воинов. На десятый день — еше одна битва. Враг загнан в 
озеро и разбит. Погибло 15000 аваров. Хаган отступает к 
Р- Тисе и собирает новое войско. Через месяц — четвертое 
сражение, авары опять разгромлены. Приск посылает 4000 
воинов на другой берег Тисы, они нападают врасплох на три 
селения гепидов, вырезают 30000 человек'™ и возвращают 
ся с пленными и добычей.)
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VIII. 3. (13) ... гціёра 8е еікоатт). каі паХіѵ 6 pdpPapo? . 
тойтоѵ 86 тоѵ потарбѵ аѵѵауеіреі Svvdpei?. 8іа тойто 6 ПрісКо 
паХіѵѵоитеі пері тбѵ Тіаабѵ тбѵ потарбѵ. уіѵетаі тоіуароѵѵ катц 
тойтоѵ тбѵ x<jjpov реуіепт) каі а£юХоуытатті парата^і?. (14) оі pjv 
оѵѵ РарЗароі катапоХерг)Оёѵте? ы? ёпо? еіпеіѵ ёукраты? катр 
таитт)Ѵ 8т| тт)ѵ г)рёраѵ ёпі та реіОра той потарой апопѵіуоѵтаі 
аѵѵапбХХѵѵтаі 8ё тоѵтоі? каі ЕкХаѵт)Ѵыѵ пХеІатт) апброіра. (15] 
ё£ыуреіто 8ё рета тбѵ бттаѵ тб РарРароѵ, каі ббыааѵ "АРар^ 
рёѵ тріахібюі. аХХоі 8е ЗарРароі про? таі? тётрааі хіХіааі бктхіХр* 
те каі біакбелоі. каі ХкХаѵцѵыѵ хіХ[б8е? бкты. ой ты рёѵ оѵѵ 
^ыурт)Оёѵте? 8еароі? паребібоѵто. б 8ё атратруо? ёѵ Тбреі ті) 
пбХеі той? Хафѵрауыуг)Ѳёѵта? РарРароѵ? ё^ёперпеѵ.

4. (1) 'О 8е Xaydvo?, пріѵ ті тбѵ айтократора тыѵ уеуеѵгірёѵщр 
ёѵ еібгреі уеѵёаѲаі. прёа(3еі? ё? Маирікюѵ ёперфеѵ. аѵаХаРёіѵ той; 
СыуррОёѵта? пеірыреѵо?. (2) б 8ё Маирікю? таі? апеіХаі? той 
РарРароѵ катапХауеі? каі тоі? Хбуоі? апоРоѵкоХоѵреѵо? 8і ’ 
ёпіатоХёы? ты Пріокы проаёта^еѵ апобоѵѵаі той? £ыурт)Оёѵта? 
ты Хауаѵы ’АРароѵ?. (3) оііты рёѵ оѵѵ апо тт)? Тбреы? аѵе8(8оѵто 
ты Хауаѵы оі (ЗарРароі... (9) ёѵѵеакаі8екаты ёѵіаѵты ті)? РааіХеіа? 
Маѵрікіоѵ той аѵтократоро? оѵ8ёѵ 'Рыраіоі? каі РарРароі? ёпрахОт).

3 паХіѵѵоатеі V] паХіѵоатёі vulg. | 4 х<йроѵ core ex хрбѵоѵ V | 7 
2жХаит)ѵыѵ V] ЕкХаРт)ѵыѵ vulg. item ѵ.Ю | 10 ЕаРбѵыѵ Phot. | 11 Тбреі 
V] Topei В. Topei vulg. | 13 бті 6 Xaydvo? рета тг)ѵ пёрптт;ѵ бттаѵ 
катапоХерт)0еі? ѵпб 'Рыраіыѵ пріѵ ті inc. L | 15 пеірыреѵо?. fiaav бе 
ХіХіабе? ёпта каі бека прб? тбі? біаксхлоі? L| 18 Тбреы? LV] Тбрес? 
vulg. I aveSiSovTO LV] апебібоѵто vulg. | 19 (ЗарРароі des L | ёѵѵекаі 
8екаты V

X

VIII. 5. (8) Той 8ё Ѳёроѵ? ёпеіуоѵто? акоб уіѵетаі Маѵрікіш 
ты аѵтократорі ы? ёпітт)8е? б Xaydvo? avapoXqv ты поХёры 
пареохето- бпы? vnoppepPopevr)? тб? 'Рыраіыѵ nXiyOvo? аОрба кіѵгре1 
тіѵі тбі? пері тб Вѵ^аѵтюѵ ёпіетаіт). (9) каі оѵѵ nqv ‘АбріаѵоѵпоХіѵ 
катаХіпеіѵ ты атратт)уц> ёукеХеѵетаі пері те тбѵ “Ісгтроѵ 
проататтеі та? біаРаоеі? поібоааѲаі. (10) б рёѵ оѵѵ Пётро? ката 
тб? ХкХаѵг)ѵ(а? nXqOvo? атратопебеѵеаОаі парескеѵа^еѵ ёураф^ 
те Выѵыаы avqp 8ё оѵто? тыѵ аыратофѵХакыѵ той РааіХёы? 
ёпіфаѵб?, оѵ акрірыѵа еіыОе та nXpOn апокаХеіѵ (11) тойтоѵ уар
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VIII 3 (13) ...На двадцатый день варіар снова собрал силы у 
Поэтому и Приск вернулся к реке Тисе. В этом-то месте и 

РеКН’ ІІЛО самое крупное и славное сражение. (14) В этот день вар- произоію
' ьі разбитые, так сказать, наголову, захлебнулись в речных по- 

ВаРЬ • Вместе с ними погиб и большой отряд славян. (15) После 
токах. о

жения [многие] варвары были взяты в плен: захвачено аваров - 
3000 ДРУГИХ ваРваР0В 4000, да еще 2200, славян — 8000й'1. Итак, 
ленные были закованы в цепи, и стратиг послал доставшихся в 

добычу варваров в Томы145.

4 (1) Но еще до того, как случившееся стало известно автокра- 
тору, хаган отрядил к Маврикию послов, стараясь получить плен
ных назад. (2) Потрясенный угрозами варвара и обольщенный его 
речами, Маврикий письменно приказал Приску отдать пленных ха- 
гану аваров146. Таким образом, из Том варвары были возвращены 
хагану (9) В 19-й год царствования автократора Маврикия у роме
ев с варварами не происходило ничего.

X

(На следующий год'47 Петр с войском провел лето на Ду
нае. Осенью он воспрепятствовал аварскому полководцу Ап 
сиху занять Катаракты'™. Хаган вернулся в Константио- 
ЛУ, ромеи — во Фракию.)

VIII.5. (8) С наступлением лета149 до автократора Маврикия 
Дошел слух, что хаган нарочно оттягивает войну150, чтобы, когда 
Ромейское войско будет распущено, разом напасть на окрестности 
Византия. (9) И вот он приказывает стратигу покинуть Адрианополь 
” велит ему переправиться через 14стр. (10) Петр начал готовить 
поход против войск Склавинии151 и написал Воносу (это был знаме- 
питый муж, один из телохранителей императора; эта должность обыч- 
Но именуется в народе «скривон»152). (И) Дело в том, что он в это 
вРемя должен был подчиняться стратигу Петру. В письме содержа
лось требование доставить ромейские плавучие средства, чтобы вой- 
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10 ё8ёуае кат’ ёкеіѵо каіроѵ 8іакоѵеІаѲаі Пётрш тф атратууй ё) g£ 
той ураррато? afiwai? 7)ѵ ёф* w та? тйѵ 'Pwpaiwv порѲр(8а? 
Хорууеіѵ таі? 8vvdpeoiv, бттсо? тЬѵ потарбѵ 8іаѵу£оѵтаі. (12) той 
8ё рах'іроѵ Ь Пётро? тбѵ Гоѵ8оѵіѵ ѵпоатрбтууоѵ проеатуаато. тоіѵѵѵ 
6 Гоѵ8оѵі? тбѵ потарбѵ 8іара? атбраті рахаіра? пХуОу noXepiwv 

15 аѵеіХеѵ, аіхраХшстіа? 8ё кратт^аа? поХХу? реуаХуѵ перфаХХетаі 
еѵкХеіаѵ. оі рёѵ oliv 'Pwpaioi ёпаѵфсеіѵ 8іа той потарой el? тур 
ёаѵтйѵ ёттеірйѵто, б 8ё Гоѵ8оѵі? тойто поіеіѵ аѵтоі)? 8іекйХѵе тёсо?. 
(13) атар та? 'Pwpaiwv ёф68оѵ? 6 Хауаѵо? рераѲукш? тбѵ ’Афіу 
рета атратоттё8а)ѵ ё^ёперпеѵ, 6nw? тб тйѵ ’Аѵтйѵ 8юХёстеіеѵ ёОѵо?, 

20 о стйррахоѵ 'Pwpaioi? ётѵухаѵеѵ бѵ
6. (1) Tovtwv 8ё) ylyvopёvwv, апоататойаі тйѵ ’Agapwv nX/jOy 

Ttva аѵтороХеіѵ те тй аѵтокрбторі катупеіуоѵто. тарбттетаі оѵѵ 
ётті тй акоѵстраті б Хауаѵо?. каі перібеё)? yeyovw? поХѵ? ?jp 
аѵтфоХйѵ каі аофіатеѵшѵ реѲдбоѵ? тгоХХа? аѵтіретаатустаі тё|ѵ 

25 аттоататё)ааааѵ 8йѵаріѵ.

(2) "Ора? тоіѵѵѵ pcToTrwpivy? ёѵ8уроѵсту?, каі Маѵрікіоѵ тоѵ 
айтокрбторо? ёѵохХоѵѵто? тбѵ Пётроѵ ёѵ таі? тйѵ ХкХаѵуѵйѵ xwpai? 
та? 'PwpaiKa? 8vvdpei? тбѵ той хс'Цйѵо? ёѵ8іатр!фаі каірбѵ, тйѵ 
те 'Pwpaiwv Рарѵѵорёѵыѵ ётті ту той PaoiXew? роѵХу 8іа те тё)ѵ 

30 Хеіаѵ аѵтё|ѵ 8іа те тт]ѵ ту? іппоѵ Taneivwaiv, ёті ye руѵ каі 
8id тб пХуѲу PapPapwv тгерікѵраіѵеіѵ тё]ѵ хшраѵ аѵтіттёра? 
той "Іатроѵ, каі той атратууой тб РаоіХікбѵ кратѵѵоѵто? тгрбсггаура, 
атасті? реуіатт] тоі? атратеѵрааі уіѵетаі... (3) 8 рёѵ оѵѵ Маѵрікіо? 
8іа тгѵкѵйѵ стѵХХарйѵ ёттетіѲето Пётрсо тойто тоѵ? 'Pwpaiov? 

35 тгоіуаастѲаі, оі 8ё 'Pwpaioi аѵтеттеріісттаѵто тгрб? стѵѵтоі^отёраѵ 
атгбфааіѵ. 8іб тбѵ потарбѵ тгаро8ікй? 8іеѵг|$аѵто. ётгеі 8ё тойто 
ёуёѵето, афікѵойѵтаі ёѵ ПаХаатоХсо, реуісттір Ѳѵрй та? фѵх«? 
реѲѵа0ёѵте?...(7)... ту 8ё ѵатераіа ретатгоіойаіѵ аі бѵѵареі? тбѵ 
Харака, каі та “Ааура тгарареіфаѵте? (фроѵрюѵ 8ё тойто) уіѵоѵтаі 

40 ёѵ Коѵріака, бѲеѵ 8іатторѲріаааѲаі TjpcXXov el? та? тйѵ PapPapwv 
сткуѵйаеі?- ё)ааѵ yap ті рікрбѵ ретаРерХукбте? тб фрѵаура. (8) ёѵ 
таѵтаі? уойѵ таі? б^ёраі? ёѵаѵттууойѵто аууеіа. каі тоѵтоѵ 81] 
уіуѵорёѵоѵ ѵетоі ётпттітттоѵоі XdPpoi, аѵѵеттіт(Ѳетаі 8ё каі фѵхоѵ? 
етгіроХ/] таѵту 8ута ёпіатааіаСеі тб ттХуѲо? рб роѵХбреѵоѵ тбѵ 

45 потарбѵ 8іаѵуёаа0аі...(10) Ь 8ё airroKpdTwp ёпйхХеі 8і’ ёпіатоХёш? 
тбѵ Пётроѵ тбѵ потарбѵ 8ianepatwaapevov та? 8vvdpei? ту? тйѵ 
PapPapwv yy? ёпіРуѵаі, та? те тйѵ aTpaTon68wv апотрофа? 
аѵтбѲеѵ тоѵ? 'Pwpaiov? арѵстааѲаі, ёукопуѵ те 8ypoa(wv aiTyaewv 
ёѵтейѲеѵ тй прѵтаѵеііо парёхеаѲаі.
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могло переправиться. (12) Ипостратигом боевых сил Петр на- 
СК°чил Гудуина- И вот Гудуин, перейдя реку, погубил острием меча 

олчиша врагов и, уведя много пленных, снискал великую славу, 
ромеи стремились вернуться через реку восвояси, но Гуду ин пока 

епятствовал им в этом. (13) Со своей стороны, хаган, узнав о 
ПР,ейском нападении, отправил Апсиха с войсками, чтобы уничто
жить племя антов153, которое было союзником ромеев154.

6 (1) Когда это происходило, полчища аваров отложились и 
поспешно перешли на сторону автократора. Хаган пришел в смяте
ние от этого известия. Его охватил страх; он умолял их и придумы
вал множество способов, дабы вернуть назад отложившиеся силы155.

(2) Когда наступила осенняя пора156, автократор Маврикий стал 
настаивать, чтобы Петр задержал ромейские силы на время зимы в 
областях славян. Среди ромеев этот приказ императора вызвал уны
ние: во-первых, из-за добычи157, во-вторых, из-за плохого состояния 
лошадей156, наконец, из-за того, что полчища варваров, словно вол
ны, покрывают всю землю по ту сторону Истра; поскольку стратиг 
настаивал на исполнении императорского приказа, в войсках вспых
нул большой мятеж159. (3) А Маврикий непрерывно слал Петру 
письма, настаивая, чтобы ромеи исполнили это [распоряжение]. Ромеи 
же упорствовали в своем решительном отказе. Поэтому они с марша160 
переправились через реку. Когда это произошло, они прибыли в 
Паластол161; души их были опьянены величайшим гневом... (7) ...На 
другой день войска снялись с лагеря и, миновав Асим — а это кре
пость, — прибыли в Куриску, откуда собирались [вновь] переправить
ся к становищам варваров162: дело в том, что они несколько умери
ли свою спесь. (8) И вот в эти дни они принялись снаряжать понтоны. 
Но пока они этим занимались, пошли проливные дожди, а затем 
Ударил мороз. Из-за этого войско снова взбунтовалось, не желая пе
реправляться через реку... (10) А автократор в письме настаивал, 
чтобы Петр, переправив войска через реку, вступил на варварскую 
землю и чтобы ромеи там добывали пропитание для войска и тем 
самым дали казне передышку в снабжении их...
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3 ипорер.рбцеѵо? V] іпторсцРорёѵт]? В. || 4 ’ АБріаѵоѵпоХір 
’АБріаѵоѵ пбХіѵ vulg. | 5 тгері те - noifyraoOai add. ex V | 7 2кХаиг|ѵ[а$, 
V] ЕкХаРцѵіа? vulg. | 8 Выѵахлр V] Воѵахты vulg. | 13 ГоѵБоѵіѵ V e(. 
sic deinceps de Boor, corr. Nissen | 19 ’Avtoju V (’Аѵтыѵ?) de Boor 

"Артыѵ vulg. ’Аѵтйѵ corr. Nissen | 27 SKXavqvwv V] ЕкХаРцѵыѵ vulg. |

КОММЕНТАРИЙ

1. Глагол ёттаффаіѵ может означать как «отпустить», так и «напустить, натра
вить». Шрайнер переводит его как hetzen auf (Ш, 51), Уитби — как let loose (У, 
28). Но столь же неоднозначны и отношения аваров с нижнедунайскими славяна
ми, которые предстают в «Истории» то как подданные, то как союзники, то как 
враги хагана (или: одни как подданные, а другие как союзники, ср. коммент. 46). 
Баришич считает, что этот глагол как раз подразумевает формальную независи
мость славян, не дававшую возможности ромеям винить в чем-либо хагана 
(ВИИЩ, 107)

2. В первой половине рукописи первоначальное написание имени 2жХаѵг)ѵоі 
другой, видимо, читательской рукой исправлено на ХкЛаРрѵоі. Во второй половине 
встречается лишь форма ScXauqvoi (Wirth, 345 — 346). В «Извлечениях о посоль
ствах» , наоборот, во всем тексте прослеживается форма с V. Ниссен считает, что 
изначальное написание должно было иметь другое ударение: ScXaufjeoi (Nissen. 
Zum Text, 39).

3. будто Перелетев [по воздуху] — ola бііттоѵте?; перевод Кондратьева 
«прорвавшись через которые» (т.е. Длинные стены) (К-2, 35) содержит грубей
шую ошибку. В действительности славяне лишь достигли Длинных стен, но не пре
одолели их, что явствует уже из следующей фразы.

4. О Стенах см. Свод, I, 244, коммент. 196. Сербский, немецкий и английский 
переводчики видят здесь метафору: «какве звезде падалнице» (ВИИЩ, 107), wie 
ein Sturm (Ш, 51), like lightening (У, 29). Ср. ранний перевод Кондратьева: «сы- 
пясь как из решета» (К-1, 260)

5. Описываемый поход датируется весной и летом 585 г. (Ш, 248; Olajos. 
Les sources, 168). Сведения о нем почерпнуты ФС, видимо, из городской хроники 
Константинополя (Olajos. Les sources, 64—65). Ср. коммент. 15.

6 О Коментиоле известно немного (см.: Martindale. The prosopography, 
321—325). О нем, по всей вероятности, повествует надпись, датируемая 589/ 
590 г. и найденная в Испании. Там он назван magister militum Spaniae, прослав
ляется какая-то неизвестная его победа иад «врагами-варварами» (Goubert. Es- 
pagne, 64 — 65). Можно предполагать, что семья Коментиола происходила из Ад
рианополя (см.: Kollautz. Zur Prosopographie, 244). ФСсообщает (1.4.7), что не
задолго до славянского нападения Коментиол, находясь в звании скривона (см- 
коммент. 152), был отправлен с посольством к хагану аваров; там его заковали в 
цепи, и он едва избежал смерти (1,6.1 —3). После победы над славянами началась 
его полководческая карьера. Коментиол погиб в Константинополе в 602 г. как сто
ронник Маврикия (VIII. 13.2).

7. и было вверено ответственное командование — оіж окорфоѵ та{іархіа ' 
пютейетаі; Кондратьев понимает как «со славой выполнил свою обязанность на- 
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- ѵыр<? т0 ? ’ йѵпп^ра? Phot.] йѵтіттёра V. dmnepav vulg. | 39 ’Aoipa 
31 р'др Коиріакд de Boor] Каріока V vulg. | 8іатгорѲц1аааѲаі V] 

тторѲрс’^тастѲа1 vul8 I 44 ётпРоХУ) V] empovX^ vulg. | тбѵ ттотарібѵ 
adeT de ВООГ еХ Ѵ 

чальника армии» (К-2, 35). Но гораздо вероятнее, что командование было вруче
но Коментиолу именно в этот критический момент. Такой смысл и отражен в дру
гих переводах (ВИИЩ, 107; III, 51; У, 29). Вряд ли обобщающее Tajiapyia сле
дует трактовать как должность таксиарха, как это делает Бешевлиев (ГИБИ, II, 
297) — ср. коммент. 12.

8. Под Фракией ФС подразумевает не провинцию, но одноименный диоцез, 
охватывавший всю восточную половину Балкан (ср. 1.4.1; II.12.5—9; 15.3; 
ІІІ.4.7 и т.д ).

9 Эргиния — совр. Эргене, левый приток Марины. Река протекала в непос
редственной близости от Длинных стен.

10. внезапно появившись — пропущено в русском переводе (К-2, 35).
11. Кондратьев понимает <іпоат(ХХетаі как «вновь был направлен против них 

(славян)» (К-2, 35). Но скорее имеется в виду, что Коментиол был отпущен им
ператором после аудиенции. Ср.: entstand (ПІ, 52), sent out (У, 29). Слово alfli? 
(«вновь»), очевидно, не на месте, так как раньше Коментиол не был командую
щим. Видимо, ФС не понял свой источник (Martindale. The prosopography, 322).

12. Имеется в виду должность magister militum per Thracias, т.е. коман
дующего фракийской армией (Guilland. Recherches, 381).

13. У Кондратьева неверно: «Он показал блестящий пример ромейской до
блести» (К-2, 35).

14. Титул magister militum praesentalis давался высшим военным сановникам 
(Guilland. Recherches, 385).

15. Уитби считает, что в главе описаны события двух лет: начало приходится 
на 584-й, а с этого места начинается 585 г. (У, 29).

16. Адрианополь — совр. Эдирне.
17. Имя славянского вождя Ардагаст отчетливо делится на две части. Вторая 

его половина возводится к общеславянскому *gostb «гость» из герм. *gast (см.
В°Д, I, 335), но первая вызывает споры. Если согласиться с тем, что ликвидная 

метатеза имела место еще на стадии праславянского языка, тогда корень «арда» 
вполне можно считать видоизмененным «рада/о», а все имя — звучащим как 

адопхть» (Kretschmer. Vertretung, 231). По сообщениям Адама Бременского и 
1471Чп'ЬДа’ Так называли главного бога поморских славян (Niederle. Manuel, II, 

’ “ качестве антропонима это имя широко встречается в древнеболгарском, 
рочешском и старопольском языках (Nieminen. Lehnwort, 105). Однако 

ноги СМеР критиковал эту гипотезу на том основании, что ликвидная метатеза от- 
29q) в в славянских языках к более позднему времени (Vasmer. Die Slawen, 
ческих ТОТ контРаГ>гУмент весьма серьезен, но все же следует помнить, что в гре- 
ными Лаимсівованиях из других языков гласные часто меняются местами с плав- 

с°гласными — по мнению Е.Ниминена, это могло произойти и в данном
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(Nieminen. Lehnwort, 108— 109). Похожее имя ’ Лр8ауаотг)ѵ6? встречается 
сЛ^'ном византийском житии XI в (Vita Lazari, 554).
В ° 18 Аксин отождествляется Бешевлиевым с крепостью Паѵаті)р6ѵ,упоминае-

„ Пр°кОпием асс’ 11) в списке крепостей провинции Фракия 
’fn'sevliev. Zur Geographie, 209). Более точной локализации нет.

19 Об Астике см. Свод, I, 244. Перевод Кондратьева «гнал их до самой Ас- 
(К-2, 35) является ошибочным. Уитби считает, что после того как Астика 

I па очишена от славян летом 585 г., ромеи вырыли длинный ров около Адри
анополя, о котором сообщает Михаил Сириец (Х.21). Потому-то в следующем, 
ggg г славяне двинулись на юг, к Пелопоннесу (У, 29). Начало царствования 
Маврикия — время наибольших успехов славян в VI в.

20. Все существующие переводы понимают эту фразу в том смысле, что день 
освобождения был для пленных праздником, мы же склонны рассматривать «свет
лый день» как метафору спасенной жизни.

21. Вариант «воспел победную песнь» (К-2, 35) (таков же смысл и других пе
реводов) соответствует прямому значению слова ётгаиоѵіаеѵ, но не исключено, что 
в данном случае это не более чем античная оболочка для христианской реалии.

22 Геты — фракийские племена, фигурирующие в источниках, начиная с Ге
родота. Они обитали между Дунаем и Балканским хребтом. Был ли ФС первым, 
кто присвоил это имя славянам, неизвестно, ибо мы не знаем, кого подразумевал 
под «гетами» Марцеллин Комит в начале VI в. Обычно же этим архаическим эт
нонимом ранневизантийские авторы называли готов.

23 Данный параграф — фрагмент редкого у ФС панорамного описания со
бытий на всех границах империи. Ситуация дается по состоянию на 588 г. (Ola
jos. Les sources, 169). Видимо, этот пассаж взят ФС из городской константино
польской хроники: о многих событиях, перечисленных далее историком, сообщает 
также и Феофан (.Higgins. The Persian war, 67 — 68). Но не исключено, что они 
пользовались независимыми источниками (Olajos Les sources, 119). Во всяком 
случае, ясно, что Феофан в этом месте, вопреки мнению де Боора (Theoph., 261). 
не опирался непосредственно на ФС. О славянском набеге Феофан также не со
общает.

24. Вопрос о датировке этого византийского похода на аваров открывает со
бою целую серию сложных вопросов по хронологии ФС Описанию этой экспеди
ции (V.16.1 —VI.3.8) предшествует рассказ о восстановлении Хосрова на персид
ском престоле (осень 591 г). С другой стороны, события привязаны историком 
к девятому году царствования Маврикия, длившемуся с 14 августа 590 по 13 ав
густа 591 г. Наконец, третий датирующий момент: поход начался после солнечно
го затмения, которое отмечено 4 октября 590 и 19 марта 592 г. Таким образом, 
некоторые ученые относят этот поход к весне 592 г. (см.: Миата£от>іАоѵІТеХекі8оѵ. 
ЕщРоХф 153—159, 194, 203; Olajos. Les sources, 171), другие — к весне 591 г. 
(Hauptmann. Les rapports; Avenarius Awaren, 219). Особо от всех датирует поход 
Г.Дабуда — 595 г (Labuda. Chronologic, 168, 170). Но его датировки мы в даль
нейшем рассматривать не будем, так как он исходит из ложной посылки, будто все 
описанные ФС события случились подряд друг за другом. Т.Олайош специально 
указывает на это место как на самый загадочный с точки зрения хронологии пас
саж ФС (Olajos. Les sources, 167)

Уитби предлагает здесь принципиально отличную гипотезу: в изложении ФС 
смешаны два разных рассказа. Во-первых, имеется краткая справка о походе Мав
рикия, который в октябре 590 г. побывал в Анхиале, чтобы оценить нанесенный 
аварами ущерб. Об этом же рассказывает и Феофан (Theoph., 268. 3 — 4). Во- 

РЫх, есть подробное повествование о военной экспедиции в окрестностях 
инных стен, имевшей место в 596 или даже 598 г. и описанной ФС также и в 

РУгом месте: VII.15.7 (Whitby. Simocatta, 331—333). В том же направлении 
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развивает аргументацию и Дакет: в рассказе «сшиты» события 592 и 596 тт., при. 
чем встреча со славянскими послами относится к 596 г.; по его мнению, ФС умад. 
чивает о каком-то неудачном походе Маврикия на славян в 591/592 г. (Duket 
A study, 27—33).

Эти предположения кажутся обоснованными, ибо, с одной стороны, упоми
нание девятого года царствования Маврикия не могло появиться случайно, с дру. 
гой же стороны, никаких крупных военных операций в Европе до окончания пер. 
сидских войн (осень 591 г.) быть не могло.

25. Об этих людях с самого начала было сказано, что они — славяне «р0. 
дом» ( тд усѵо?), но теперь еще уточняется, что такое же название носит и их 
племя ( то ?0vos'... 5жХаит|ѵоі).

26. Западным океаном считалась Атлантика (У, 160), но в данном случае име
ется в виду Балтийское море (Ш, 323). Скорее всего, речь идет о славянах, осев
ших во второй половине VI в. между устьями Эльбы и Одера, однако о каких 
именно — сорбах? ободритах? — сказать затруднительно (Herrmann. Byzanz und 
die Slawen, 317 — 318).

27. Неверен перевод Кондратьева «отправил к ним послов» (К-2, 139) В 
этом, как и во многих других случаях, ранний перевод Кондратьева передает 
смысл более точно (К-1, 260). Из текста следует, что хаган отправил послов не 
специально к славянам, но и к правителям других народов, населявших район. 
Сама пр себе подобная дипломатическая активность ава|юв не удивительна: в 
601 г. они заключили союз с франками и лангобардами (Paul. IV.20.24). Много
численные клады византийских монет этой эпохи, найденные в низовьях Одера, 
могут, по мнению Херрманна, свидетельствовать о том, что хаган действительно

і і :. . подарки местным князьям из сумм византийской дани (Herrmann. Byzanz 
und die Slawen, 317 — 318).

Употребленное здесь слово ^Ovdpyat «старейшины» говорит, быть может, о 
дробности этнического деления полабских славян (см.: Benedicty. Terminologie 
52-53)

28. Кондратьев предлагает вариант: «а их (послов) отправили к хагану в ка
честве заложников» (К-2, 140). Это совершенно неверно (кстати, вопреки старому 
переводу и самого Кондратьева — К-1, 260). Весь контекст свидетельствует, что 
полабские славяне отвергли союз с аварами, и заложники в такой ситуации были 
бы явно неуместны.

Другие переводы, на наш взгляд, неправомерно разрывают сообщение о дли
тельности путешествия и те извинения (или объяснения), которые должны были 
быть принесены хагану (Ш, 164; У, 160 и т.д.), — а ведь дальность пути здесь не 
простая констатация, а как бы один из аргументов. Кондратьев правильно улавли
вает этот нюанс, но слишком его усиливает.

Феофан, опирающийся в этом месте на ФС, говорит не о 15, а о 18 месяцах 
пути (Theoph., 268).

29. Информация об отсутствии у славян железа абсолютно не подтверждается 
археологией, зато имеет аналогии в античной «этнографии»: к примеру, Тацит рас
сказывает то же самое о прибалтийских эстиях (Тас. Germ. 45). Да и весь пассаж 
выдержан в духе идеализации: варварам приписывается простодушие и неиспор
ченность цивилизацией. Коль скоро славяне прибыли от Океана, т.е. как бы от 
границ мира, было естественно наделить их чертами мифических гипербореев 
(Kollautz. Die Idealisierung, 189—204). Лира в противоположность боевой трубе 
символизирует мирную жизнь.

30. Если принять чтение худших рукописей сйрстытера «предпочтительно» 
вместо чтения V бурбтера «естественно», смысл текста был бы ясен. В нынешнем 
же виде перевод гадателей. Может быть, славяне хотят сказать, что из-за отсут
ствия войн у них нет стимула для развития искусств (ср.: У, 161).
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... У Кондратьева: «красоте членов» (К-2, 140). Почти теми же словами ха- 
изует славян Прокопий (ср.. Proc. Bel. VII.14.27 — Свод, I, 185). Оба ав- 

РЭКТ отталкиваются при этом от существующего у их читателя стереотипного пред
ъявления о безобразии варвара-кочевника.
СТ 32 Ираклия (древняя Гераклея) — совр. Эрегли на берегу Мраморного 

Византийская армия покинула этот город за несколько дней до этого, а 
М°РЯча со славянами произошла, видимо, в 14 км к северу от него, около города 
п/ ѵл (совр Чорлу) (Ш, 323). Вообще Маврикий держал путь на Анхиал (ср. 
V 16 1 VI.3.5), но шел к нему не прямой дорогой вдоль моря, а по адрианополь- 

ому тракту (Miller, 536 — 540, 590 — 591) и затем, вероятно, по какой-то второс
тепенной дороге. Причина этого окольного маршрута неизвестна. Можно было бы 
счесть что мы имеем дело с путаницей, о которой шла речь выше (ср. коммент 
24) но в 90-х годах VI в. этим маршрутом пользовались постоянно (см. : Schrei
ner Stadte, 66 — где вместо Маврикия ошибочно назван Ираклий). Не исключе
но что и славянские послы знали, где искать императора. Обратим внимание на 
то' что Маврикий отослал их в сторону, противоположную той, которая была бы 
им нужна для возвращения домой, — может быть, сам хотел их использовать в 
дипломатических целях?

33. ФС излагает события в такой последовательности: возвращение Маврикия 
из-под Анхиала (VI.3.5), прибытие франкских послов (VI.3.6 —8), наконец, пре
тензии хагана и война. П.Шрайнер, разобрав сообщение ФС о посольстве от ко
роля Теодориха, пересекающееся с рассказом о взаимоотношениях с аварами, ут
верждает, что историк здесь смешал два события: посольство, прибывшее в 590 
или 592 г., но не от Теодориха, а от меровингского короля Хильдеберта II, и 
посольство от настоящего Теодориха II, который вступил на престол в конце вес
ны начале лета 596 г., чьи посланцы прибыли лишь в 602 г. Таким образом, речь 
в действительности идет о посольстве Хильдеберта (Ш, 325 — 326), но это не 
очень помогает при датировке войны с аварами.

ФС изображает анхиальский поход и войну как события, последовавшие не
посредственно друг за другом. Так и считает большинство исследователей. Только 
Хауптманн и Графенауэр переносят войну иа следующий год относительно вычис
ленного каждым из них времени анхиальского похода: первый — на 592-й, вто
рой — на 593 г. Шрайнер, датирующий вместе с Уитби анхиальский поход осенью 
590 г., для войны с аварами предлагает дату 592 г. (Ш, 326).

Уитбн высказывает совершенно особый взгляд на проблему: он указывает, 
что источники, которыми пользовался ФС для описания этих двух походов, раз
ные (У, XXIII -XXV) и историк не смог их должным образом соединить. Уит
би обращает внимание на очевидную слабость византийской армии в этой кампа
нии, тогда как при последующих операциях она неизменно оказывалась куда силь
нее. Это различие объясняется, по мнению Уитби, тем, что осенью 591 г. в Евро
пу прибыли войска, высвободившиеся на восточном фронте после окончания вой
ны с персами. Следовательно, описываемая здесь экспедиция против аваров имела 

Д° этого события. Мало того, вслед за Марквартом (Marquart. Streifzuge, 
86) Уитби предлагает отождествить эту экспедицию с упоминаемой Михаилом 
ирийцем войной 588 г. (У, 162). Дакет склонен датировать требование хагана 

34 41' а ПоследовавшУ,° затем осаду Сингидона весною 597 г. (Duket A study,

34. Здесь имеются в виду уже паннонские славяне, находившиеся в непосред
ственном подчинении у аваров.

35. Речь идет о так называемых «моноксидах», лодках-«однодеревкахв со- 
РУжении которых славяне были весьма искусны (ср. ниже, с.124; «Чудеса св.

итрия», II.1.179). Это могли быть как лодки, выдолбленные в цельном ство
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ле, так и набойные ладьи, для которых это бревно служило лишь килем (Конста 
тин, 307 - 308).

36. Сингидон (Сингидун) — совр. Белград. Город был захвачен авараМи 
583 г. (1.4.1 —3), возвращен византийцам по условиям мирного договора 584 г

37. ФС пользуется персидской терминологией, чтобы имитировать стиль Ге 
родота и Фукидида. Под дариками здесь подразумеваются византийские золоту 
монеты (солнды).

38. Парасанг — персидская мера длины (см. коммент. 37), разные античные 
авторы оценивали ее по-разному, но в среднем она равнялась 5,5 км. Судя по не 
которым выкладкам ФС (см. Ѵ.16,4; VIII.10.1), он оценивал парасанг в 4,7 кч 
Лагерь хагана был разбит с таким расчетом, чтобы находиться между городами 
Сингидоном и Сирмием.

39. Сирмий — совр. Сремска-Митровица. Город был захвачен аварами в 
581 /582 г.

40. Саон — совр. Сава. В 581 /582 г. пленные византийцы построили для 
аваров два моста через реку. Один из них тогда же был разрушен (см. Свод, [ 
325), второго к описываемому моменту также, видимо, не существовало.

41. У Кондратьева: «страх перед поставленными над ними начальниками за
ставил их это сделать» (К-2, 141). Тот же смысл передан и во многих других пе
реводах (Pontanus, 246; ВИИЩ, 112; ГИБИ, II. 318; Mih., 123; Ш, 166). Мы не 
согласны с этим вариантом, ибо он не учитывает, что оборот таЬта уЛр оІ8е 
всегда вводит обобщающую сентенцию. С нашей трактовкой совпадает вариант 
Уитби: «for such аге the things which fear of appointed officers can accomplish» (У 
163)

42. еттактрібе?. Термин синонимичен употребленному выше бкйтіа и отличается 
от него лишь большей архаизированностью.

43. Выражение ты рарРары может восприниматься как Dativus commodi от Ь 
(3dp(3apos и обозначать самого хагана (К-2, 141, ВИИЩ, 112; У, 163) или как Da
tivus auctoris от то РарРароѵ и означать славян (Ш, 163).

44. Весьма вероятно, что славяне, привлекавшиеся лишь для строительных ра
бот, не участвовали в последующей военной кампании аваров. Дело выглядит со
всем иначе, если принять гипотезу Дакета о том, что упомянутая далее у ФС оса
да Дризиперы есть в действительности осада Фессалоники, причем та самая, ко
торая описана в «Чудесах св. Димитрия» (см. ниже). По мнению Дакета, она от
носится к 597 г. (Duket. A study, 43 — 52).

45. Бьюри датирует эти события 592 г., Б.Графенауэр — 594 г., Г.Лабуда - 
596 г., Дакет — 598 г. (см.: Duket. A study, 54), но все же большинство ученых 
останавливаются на 593 г. (см.: Ш, 329; Olajos. Les sources, 171). Уитби также 
присоединяется к этой датировке, но для него данная кампания отделена от выше
описанной не зимним затишьем, а пятилетним перерывом (см. коммент. 33) В 
июле 593 г. папа Григорий поздравлял Приска (см. о нем: Martindale. The pro- 
sopography, 1052—1057) с возвращением ему императорского расположения (Reg- 
III.51). Уитби полагает, что это связано с его успешными действиями против 
славян, искупившими неудачу 588 г. (У, 167).

Начиная с этого места и до конца «Истории» ФС дает точные указания на 
времена года, что несколько облегчает установление хронологии дальнейших со
бытий.

46. Из перевода Кондратьева можно заключить, что «война против славян» 11 
«война с гетами» — разные вещи (К-2, 144), тогда как это синонимы (см. ком
мент. 23).

Описание ФС довольно двусмысленно: коль скоро Приск был встречен пос
лами в Доростоле (ѴІ.6.5—6), у тех не могло быть никаких сомнений, против кого 
замышляется война: там, к северу от Дуная, жили одни славяне. Однако посол
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й речи протестует как будто против нападения на аваров (VI.6.7 —12) 
Кох в Е?ое g как кажется, совершенно успокаивает послов: больше мы о них не 
Ответ I!PH .'литаврин. О походе аваров). Хаган считал нужным подчеркивать 
сльіів®4 " славянами перед лицом византийцев, сам при этом не сочувствуя 
сЮЗе^(ср. : Иванова, Литаврин. Славяне, 54).
славяиа^аіііетиМі что маврикий приказал Приску стеречь переправу (ѴІ.6.2), но

4 чально рассматривает свою задачу как наступательную.
І0Т Кондратьева неточно: «толпы пришлых славян, желавших поживиться 

(К-2 144).
д0^Ь^дІ Это место неточно переведено Г.Дестунисом для книги А.Погодина (По 
„л Из истории, 65): «отрезвись от сильного опьянения».

г0"““о ^рптіігга; глагол*не означает «напал», как это считает Кондратьев (К-2,

То же рассказывает о славянах Маврикий (Strat. XI. 12; см. Свод, I, 

371)52 Как видим, Ардагаст был не только вождем племени или союза племен, 
во и имел в своем подчинении некоторую постоянную территорию, «подвластную 
страну», см.: Benedicty. Terminologie, 55. В этой связи особенно сомнительным 
представляется, чтобы он получал от аваров непосредственные указания, когда 
воевать с империей. Скорее всего, дакийские славяне совершали набеги по соб
ственной инициативе и лишь при попустительстве хагана (ср. коммент. 1,46).

53. Ниссен, поправляя де Боора, утверждает, что ударение в этом имени 
должно стоять на первом слоге: Tdnpep (Nissen. Zum Text, 39). Многие исследо
ватели считают Татимера славянином, перешедшим на византийскую службу 
(ВИИШ, ИЗ; Mih., 128 и т.д ). Действительно, в имперской армии служило 
много славян (ср. данные Агафия, III.21 6; ІѴ.20.4; Свод, I 295 297) но гипо
теза о славянстве Татимера строится исключительно на ложной этимологии этого 
имени, тогда как оно — отчетливого восточногерманского происхождения. О пер
вой части *Tati < Tadi см.: Forstemann. Personenname, 350; Bruckner. Die Sprache, 
240. О второй части — *тёг см Свод, I, 330 —331, коммент. 16.2.2 3.

54. У Феофана говорится о «третьем дне» (Theoph., 271.7) Оттого, кото
рый из историков прав, зависит определение места, где Татимер столкнулся со сла
вянами. Уитби полагает, что те подстерегали византийцев на балканских перевалах 
(У, 170). Из контекста ясно, что упомянутые славяне не имеют отношения к Ар- 
дагасту. Видимо, это были племена, оседло жившие на Балканах: ведь уже и в 
середине VI в. район к югу от Доростола не находился под полным византийским 
контролем (ср. Proc. De aed. IV.7). Славянская керамика VI в обнаружена, на 
пример, в Попине, невдалеке от Доростола, и в других местах. См. коммент. 92.

55. его настигли несколько шальных стрел — (ЗаХХДіеѵб? те ой каір'іаі? (ЗоХах с 
овдратьев переводит «получив несколько несмертельных ран» (К-2, 146). В том

умысле истолковано это место во многих других переводах (Pontanus, 256; 
(У 170) I'®’!!, II, 324 — 325; III, 172). Перевод Уитби совпадает с нашим

День^ И3 РУсского перевода следует, что разведчики были высланы на другой 
что ПОСЛе поРажения славян (К-2, 147), но из текста можно заключить скорее, 

^течение целого дня противник так и не был обнаружен.
По Александр — неизвестный по другим источникам византийский командир. 
Сочнике !<ь ^Ит^и’ заслУги этого командира среднего звена подчеркиваются в ис- 
99) р чтобы принизить главнокомандующего Петра (Whitby. Simocatta,

5gMpTaK>Ke: Martindale. The prosopography, 45 — 46.
наЖды eKa Идивакия в других источниках не упоминается. Диодор говорит од- 
(Mih 1Эя\Ке Возможно, в обоих случаях имеется в виду совр. Яломица

)■ Дакет, считающий, что весь поход был предпринят не на севере, а на 
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западе Балкан, отождествляет реку с Альякмоном (Duket. A study, 54). Но его ги 
потеза требует слишком многих натяжек. В первом переводе Кондратьева ошиб0ч 
но напечатано «Геликабия» (К-1, 263).

59. Bappapos' («варварский») применительно к лесу звучит довольно странно 
Де Боор предлагает остроумную эмендацию •,, «болотистый».

60. £ігфоМ|; в латинском переводе передано как aggressio «нападение» (Роп, 
tanus, 257). Тот же смысл сохранен в немецком (Ш, 173) и английском перево. 
дах (У, 171). Напротив, болгарский (ГИБИ, II, 325) и сербский (BHHHJ, 
толкуют место так же, как мы. Кондратьев объединяет оба варианта: «попытка на
падения» (К-2, 147).’

61. Гепвды - восточногерманская народность. Королевство гепидов на Сред, 
нем Дунае было разгромлено аварами и лангобардами в 567 г. В Аварском хаганате 
гепиды занимали подчиненное положение. По данным раскопок можно предпо
лагать, что они были бедны и не имели права носить оружие. Однако на периферии 
аварского государства, например в Семиградье, до рубежа VI —VII вв прослежи
ваются и более независимые и состоятельные гепидские поселения (Iloredt Das 
Fortleben der Gepiden). Рассеянными группами гепиды жили по всему Подунанью

62. Христианство (преимущественно арианского толка) было широко распрос
транено среди германских племен Подунавья. См.: Pohl. Die Gepiden, 283 - 285.

63. радовались мукам — уаірсіѵ ?фра^оѵ таі? коХааеаіѵ, некоторые пере
водчики понимают это место в том смысле, что славяне сами заявляли, будто 
страдания им нипочем (ГИБИ, II, 325; У, 171).

64. У <>ео<; на имя дано в форме Моіххбкіо? (Theoph., 271), у Анастасия — 
в форме Musacius (Anast. Bibl., 167). Этимология имени в любом случае неясна. 
М.Дринов (Дринов. Заселение, 253) и за ним многие другие предлагают видеть 
здесь нечто вроде слова «мужик», но по историко-языковым причинам это невоз
можно (Ш, 331). Ф. Дворник сближает имя с встречающейся у арабского геогра
фа Масуди формой Majak (Dvomik Europe, 283). Г.В.Вернадский предлагаете 
двух своих книгах две разные гипотезы: имя может быть аланским, ср. осетинское 
mysaeg «хитрец» (.Vernadsky. The origins, 82); не исключено, что начальное «мю» 
стоит вместо «беты», и тогда имя звучало бы отчетливо тюркским (Vernadsky. 
Ancient Russia, 186). Дакет на базе этого имени возводит весьма сложную гипоте
тическую конструкцию, которую мы здесь не рассматриваем как не относящуюся 
к славянам. Нам важно сейчас лишь то, что, по его мнению, вместо имени славян
ского вождя ФС ставит имя армянского полководца Мушега Мамиконяна, слу
жившего в византийском войске и погибшего во Фракии в 595 г. (Duket. А 
study, 338—345).

65. «Риксами» названы славянские правители и у Маврикия (Strat. ХІ.4.30; 
см. Свод, I, 375 и 389, коммент. 50). Обычно византийские термины для описания 
варварских реалий довольно расплывчаты и не позволяют очертить круг функций 
того или иного начальника. По сравнению с остальными титул «рикс» кажется бо
лее четким: он означал главу военно-территориального союза (Lowmiariski. 
PoczAtki, I, 415; Иванова, Литаврин. Славяне, 48—49).

Это место у ФС дало повод дискуссии о том, знал ли историк латынь (см.: 
Baldwin. Languages; Whitby. Languages). Нас сейчас интересует лишь то, почему 
ФС приписывает употребление этого термина славянам. Первое возможное объ
яснение: славяне действительно им пользовались, заимствовав у германцев, среди 
которых оно было распространено (ср. Proc. Bel. V.1.26; VI.14.36). Именно по
этому его же применительно к славянам употребляет и Маврикий. Однако Уитби 
считает, что примитивный характер политической организации славян в VI в. делал 
такое заимствование ненужным (Whitby. Languages, 428). Второе объяснение 
может состоять в том, что византийцы часто приписывали варварам пользование 
словами их собственного лексикона, и это один из подобных случаев.

52

https://RodnoVery.ru



расстояние в 30 парасангов равняется примерно 140 км, но, к сожалению, 
оверяться этим выкладкам нельзя, ибо ФС нередко путается в архаизмах 

вполне Д парасангами обычные римские мили (см. Ш, 309, 349). Феофан в этом 
и наЗЬІ®кЖе говорит о 30 милях.
иеСТП оевод Кондратьева «находится» (К-2, 147) не совсем полно отражает гре-

* /імѵХІСетаі, что показывают другие случаи уподобления этого слова у ФС 
V Ю З; 115).

‘СР Видимо, ставка Мусокия находилась к северу от Яломицы, между Карпатами 
Споет. Впрочем, Дакет считает, что Приск двигался не на север, а на запад, 

И оаііогіПреспы (.Duket. A study, 54).
В 67 Ср. также ниже, VI.9.6. Между военно-территориальными союзами Ар

ета и Мусокия существовало, по видимому, какое-то соглашение о взаимопо
мощи строившееся на сознании этнической солидарности (Иванова, Литаврин. 
Славяне).

68. См. коммент. 35.
69. Реку Паспирий, нигде более не упоминаемую, Михаэску отождествляет с 

Сиретом (Mih., 130), Шрайнер - с Бузеу (Ш, 332).
70. Видимо, ФС несколько сократил изложение своего источника, ибо чуть 

раньше (ѴІ.9.6) мы узнаем, что Приск еще не переправился даже через Яломицу, 
а теперь он уже находится поблизости от Паспирия, более чем в 50 км севернее.

71. В худших рукописях вместо окотгт; «в дозоре» стоит бх®И «на берегу», а 
де Боор предлагает конъектуру кытгг «на веслах». У Кондратьева в раннем пере- 
воде _ «бывших на берегу» (К-1, 264), а во втором — «бывших настороже» 
(К-2, 148).

72. как будто в шутку грозил гибелью варварам — той? xpudpmv БшфОеіреіѵ 
катеірынеиего. Фраза очень сложна для понимания. У Кондратьева находим два ва
ріанта: «обманывая, делает вид, что губит варваров» (К-1, 264) и «смеялся, ду
мая о предстоящей гибели варваров» (К-2, 148). Баришич: «je нешто крио да 
жели да погуби варваре» (ВИИЩ, 115), Бешевлиев: «злорадствувал, че погубва 
варварите» (ГИБИ, II, 326), Уитби: «dissimulated so as to destroy the barbarians» 
(У, 172), Михаэску: «se pregatea in gluma sa macelareasca barbarii» (Mih., 130). В 
латинском переводе стоит более расплывчатое: «eos occisurum dissimulans» (Pon- 
tanus, 259). Текст так неясен, что де Боор предлагает вместо РарРароѵ? читать 
Ршраіоѵ?. За ним следует Шрайнер: «gab vor, die Romaer zu vernichten» (III, 174). 
Глагол катеірыѵеѵоцаі употребляется у ФС еще четыре раза (IV.7.4; VII. 14.5; 
VIII. 10.4; 15.7); он значит у него «создавать ложное впечатление о своих намере
ниях». Но тогда анализируемая нами фраза теряет смысл: гепид не мог уверять 
варваров в том, что он их уничтожит, а сам не иметь этого в виду. Дело же об
стояло как раз наоборот. В такой ситуации конъектуру де Боора «ромеям» вместо 
♦варварам» можно было бы принять. Единственный способ все-таки объяснить 
Фразу таКі как она до нас дошла, — это допустить, что гепид под видом шутки из
лагал свои действительные намерения (ср. аналогичную ситуацию с Цезарем у 
пиратов - Plutarchi Caes., 2).

73. В истории с гепидом перед нами — яркое свидетельство языковой ситуа- 
и этнического самосознания в эпоху Великого переселения. Из этого эпизода

явствует, что аварский язык был одинаково употребителен и среди германцев, и 
нгщ1 славян Вообще вопрос языка в это время не имел принципиального значе- 
эпо' Пе,1>< хол больших групп населения на чужой язык — заурядное явление в эту 
ese У (Pohl. Strategie und Sprache, 98 — 99; Miilmann Ethnogonie und Ethnogen- 
среди ^4)- Так, для упоминаемого здесь гепида родным был готский, но, живя 
гово Славян- он- конечно, изъяснялся на их языке, с Приском же, видимо, 
подобИЛ “*а ег° язь1кс> а что до аварского, то он был «лингва франка» Подунавья. В

и ситуации не следует переоценивать значение того факта, что именно гепид
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предал славян: лингвистическое или племенное самосознание в эту эпо 
развито гораздо меньше чувства политической принадлежности или коиА.5і1і-’іо 
Ср. раздел «Чудеса св. Димитрия», коммент. 221. ч*СсИц

74. наказал их смертью за сон — ілтѵоѵ каі Сыц? тт)ѵ Сцріаѵ парДХ€То
зу можно понимать по-разному. Один вариант отражен в большинстве г 
♦лишил их сна и жизни» (ГИБИ, II, 327; ВИИЩ, 116; Mih., 130; Щ 
Кондратьева «наказал их и за сон, и за их образ жизни» (К-2, 148). Точнее 
ставляется нам перевод Уитби: «provided the mortal penalty for sleep» (у 
Может быть, следует согласиться с конъектурой де Боора: читать ілтѵоіхл L/™. 
ілтѵоѵ каі — тогда перевод выглядел бы так: «их, спящих, подверг смертной6010 
ни». Каз-

75. Не совсем точен Баришич: «био je мртав пи)ан» (ВИИЩ, 116). Оц. , 
чен перевод Бешевлиева: «бил пиян и пиянство го погубило» (ГИБИ, II 'о-ц

76. Об обычае поминального пира у славян см. Свод, I, 164—165, комм» 
4. Дакет считает, что ФС стремится создать у читателя впечатление, будто Мѵ 
кий оплакивал смерть Ардагаста, в то время как тот не погиб (Duket. A stud 
344). Вряд ли такая гипотеза обоснована.

77. Существующие переводы не вполне отражают содержащуюся здесь в ори
гинале метафору «кровь — вино». Точнее других перевод Шрайнера: «Die Romaer 
feierten die ganze Nacht liber eine Blutorgie» (Ш, 174).

78. Термином «скулка» широко пользуется и Маврикий для обозначения ка
раула. Это германское заимствование в латынь, названную здесь «родным языком 
ромеев» (ср. ниже, с.208, коммент. 221) и действительно являвшуюся, судя по 
всему, главным языком в дунайской армии, при том что сам ФС мог ее и не знать.

79. У Кондратьева неверно: «начальников отрядов» (К-2, 148).
Тот факт, что византийцы, одержав победу, немедленно отступили, а славяне, 

потерпев поражение, сразу вновь собрались с силами, показывает, что плотность 
славянского населения к северу возрастала и в районе Бузеу была уже весьма ве
лика. Это подтверждается археологическими данными, см., например: Теодор. 
Новые данные о славянах, 264.

80. Этот приказ соответствовал общей стратегической идее Маврикия, изло
женной им в «Стратегиконе» (XI.4.82 и др.): вести боевые действия против сла
вян удобнее, когда деревья стоят без листвы, [>еки замерзли, а снег выдает следы

Вопрос о том, зима какого года имеется в виду, напрямую зависит от хроно
логии предшествующего похода (см. коммент. 45). Наиболее вероятная дата - 
593/ 594 г.

81. Вставная новелла о гепиде не содержит каких-либо моментов для дати
ровки (Olajos. Les sources, 143). Видимо. ФС не только разорвал ею повествова
ние о дунайской войне, но и одновременно сократил его. По мнению Дакета, в 
истории о гепиде как-то замешана добыча, захваченная византийцами у Мусокия 
(Duket. A study, 345).

82. Можно предполагать, что Приск был смещен именно за неподчиЯв* 
приказу, но у ФС причина и следствие переставлены местами. Сбивчивое изЛ°*^ 
ние ФС, по мнению Уитби, ввело в забл-.ждение Феофана (Whitby. Simoca 
59).

83. Перевод Кондратьева, «внезапно восстав» (К-2, 150) неверен. ц
84. Это довольно загадочное место: обычно хаган интересовался прич 

появления византийских войск (VI.6.6 —14; VII.7.3), а не их ухода. Скорее Ы 
обман заключался в том, чтобы скрыть от аваров богатую добычу, взятую 
победы над Мусокиеу.

85. У Кондратьева неверно: «на ромейские земли» (К-2, 150). хаГац
86. Не вполне понятно, о каких славянах идет речь: с одной стороны, 

мог отдавать прямые приказы лишь паннонским славянам, с другой же ст г
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славяне могли успеть перехватить византийскую армию, форси 
дако даКИпСКай в районе Доростола, т.е. очень далеко от владений аваров, 

„овавшую ДУ» как и ранее (1.7.1), ФС преувеличивает зависимость дакий- 
ріожетбыть, оНИ могли переправиться вдогонку за ромеями и по соб-
сКИх славян от иве лишь при сочувствии хагана (см.: Литаврин. О походе 
ственной и»икЦоммент: 92).
аВар<>в' ' * явствует, что правовые основания аваро-славянских отношений

87 Отс^гласия даже в самой аварской верхушке; Таргитий, возможно, не 
вызывали P а т[4тул^ присваивавшийся второму лицу в хаганате {Haussig. Exkurs, 

358 — 359) . ѵ()ыне _ цеуаХофршѵы?, обычно значит «дерзко». Кондратьев
ftft в своей с*-'у'-'

как «с большой находчивостью» (К-2, 151).
переДае7 в русском переводе понято как «в сознании своей силы» (К-2, 

\ Ллпгаоском — как «без страх» (ГИБИ, II, 328), в английском — «роѵѵ-
176), в немецком - «fahig» (Ш, 177)

6 Использование врачей для дипломатических переговоров было обычной 
ктикой в Византии (Olajos. Les sources, 95), а то, что Феодор действительно 

был заметной фигурой в то время, доказывается адресованными ему письмами 
папы Григория (см У, 176)

90 Можно с равными основаниями понимать сѲѵои? аттаито? или как «всего 
племени» (К-2, 151; III, 177), или как «всякого племени» (ГИБИ, II, 328; Роп- 
tanus 264; У, 177) В первом варианте мысль хагана состояла бы в том, что сла
вяне как народ образуют некое целое и что аварскими подданными являются тем 
самым не только паннонские, но и дакийские славяне. Во втором варианте перед 
нами обычная похвальба: хагану покорится любой народ. Выбор варианта зависит 
от того, как мы определим источник ФС для данного пассажа. Вообще, в VI 
книге цитируется много документов императорской канцелярии (Olajos. Les sour
ces. 147), но крайне сомнительно, чтобы ФС располагал стенограммой этой бе
седы, и вот почему: посол Феодор у ФС рассказывает хагану ту же историю 
(VI.11.10 —15) резонерского свойства, что и патрикий Петр, и тоже хагану, трид 
иатью тремя годами раньше; текст речи Феодора есть прямое (Olajos. Les sources, 
97) или опосредованное (Ш, 334) заимствование из Менандра (фр. И). Если 
ФС пошел на подобное украшательство, то больше оснований считать, что он не 
располагал подлинными записями речей.

9L Здесь как нельзя более |• : «<рно видна парадоксальность отношений хагана 
дакиискими славянами: с одной стороны, он настаивает на том, что они его под- 

іе (итпг)кооі) а дунайское левобережье — его земля; а с другой стороны, вос
ходе аиаро^°6bl4y как добычУ, а не как свое имущество (см.: Литаврин. О по- 

Дратьев °^еспечил... [свободный] проход — хшраь ё618ои таС$- 8іа0ааеаіі; Кон- 
гарском (Г^г0ДИТ: «РазРешил пройти через его землю» (К-2, 152). То же в бол- 
шича по ИБИ- «, 330) и сербском (ВИИЩ, 117) переводах: по мнению Бари- 
правом бе МИ,^МУ ДОГОВ°РУ к каганату отходили и некоторые территории на 
вправе че л НМ у/ит^и считает, что БюРаосі? может относиться только к пе- 
лее ВеРоятнь ~','Ная’ но поскольку ромеи его уже форсировали (VI. 11.3), наибо- 
северныд бе'М *1ажется СМУ перевод: «простил ромеям [давнишнюю] переправу [на 
т е хырц 178). Только Шрайнер понимает это место так же, как мы,

Почти В ЗНачении «страна», а в значении «пространство» (Ш, 178).
®е K°TopbIXHJBePHaKa Дорогу византийцам перекрыли те самые славяне, о перепра- 
бождение слаТ3 ^унав сообщает ФС чуть выше (VI. 11.5). В этом случае осво- 

янских пленных могло быть их требованием.
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93. Дризипера — совр. Буюк-Караштыран, между Люлебургасом и Чорду 
(Белков. Градът, 102). Войско прибыло сюда осенью 593 г. По мнению Дакета 
ФС иногда смешивал этот город с Фессалоникой (Duket. К study, 43)

94. Одисс — совр. Варна
По мнению Дакета, Маврикий принудил Приска прервать кампанию, так как 

тот вел ее слишком успешно, и Петр принял у него командование над войском в 
конце лета 598 г. (Duket. A study, 56—62). Нам представляется более обоснован
ной датировка Шрайнера — 594 г. (Ш, 335).

95. Маркиануполь — совр. Девня (Белков. Градът, 84).
96. Залдапа часто фигурирует в источниках (Proc. De aed. IV.ll; Hier. Syn- 

ecd. 637.7; Theoph., 257) и у ФС (1.8.10; II.10.10; VII.2.16), и тем не менее ло
кализовать ее можно лишь приблизительно: 1) город находился в пограничье меж
ду Нижней Мисией (куда его помещает Прокопий) и Малой Скифией (куда он 
относится согласно Иероклу); 2) его надо искать поблизости от Троянова Трофея 
(совр. Адамклиси). Ни Белков, ни Хонигманн не берутся определить это место 
Бешевлиев отождествляет его с Абтаатом (Besevliev. Kastellnamen, 91)

97. Крепость с названием ’AKves'/Ad aquas («у источников») находилась в 
совр. Гамизграде (Сербия). Она упоминается ФС выше (1.8.10). Но это слишком 
далеко от Залдапы. Может быть, имелся какой-то другой одноименный горо
док — например, Aquae Calidae («Горячие источники») у Анхиала (ВИИЩ, 117).

98. Город Хкоитпоі' упоминается Прокопием в окрестностях Сердики (Соф
ии) — De aed. IV.4. Возможно, это совр. Ихтиман (Besevliev. Kastellnamen, 78). 
Но такая локализация снова слишком далеко уводит от Залдапы. Другой пункт с 
названием Скупы фигурирует у Иерокла; он локализуется в совр. Злокучане око
ло Скопье (Hier. Synecd., 655.7). Разумеется, отряд в шестьсот человек не мог 
грабить на столь обширной территории. Не исключено, что имелись какие-то дру 
гие, не известные нам Скупы на востоке Нижней Мисии (Дакет считает, что так 
у ФС именуется Анхиал — Duket. A study, 349), но не менее вероятно другое 
предположение: ФС вставил в свой рассказ о конкретной стычке некий найден
ный в источнике перечень, относившийся к другому, более обобщенному и развер
нутому описанию славянских набегов (У, 180) — в этом случае упомянутые го
рода. столь далеко разбросанные друг от друга, как бы маркируют масштабы ра
зорения

99. гнали... назад в качестве добычи — аЬ0і$- еХафѵрауыуоиѵ; большинство 
переводчиков понимают эти слова как «снова грабили» (ВИИШ, 117; ГИБИ, II, 
332; Ш, 180; Pontanus, 272; Mih., 136). Кондратьев также присоединяется к это
му варианту, для чего ему от себя приходится в начале фразы добавлять «еще 
недавно (были опустошены)» (К-2, 154). Шрайнер посвящает специальный ком
ментарий обоснованию того, что следует переводить как «повторно» (Ш, 
336). Лишь один Уитби переводит это место так же, как мы: «were herding back» 
(У, 180). Действительно, слово аиОі? можно понимать двояко, но употреблен 
ный глагол доказывает, как кажется, правильность второго варианта: 1) никаких 
указаний на то, что ограбление произошло в «предпрошедшее» время, форма гла 
гола не несет; 2) Хафирауыуёш в значении «везти в качестве добычи» ФС употреб
ляет десять раз (II.18.25; III.6.14; 10.3; 14.10; IV.16.16; Ѵ.1.16; 11.1; 13.2. 
VI.7.12; VIII.3.14), а в значении «грабить» — лишь однажды (VI.10.13).

Итак, никакого предыдущего набега на эти города ФС не имплицирует. Под 
alOis же следует понимать места обитания этих славян: по-видимому, Южную До- 
бруджу (ср. коммент. 54).

100. Прием «вагенбурга» широко применялся в эпоху Великого переселения 
(ср. Proc. Bel. III.8.25 —28; IV.И.17—19), поэтому не обязательно считать, что 
славяне заимствовали его именно у аваров (Kollautz, Miyakawa. Geschichte, 43)

101. Ср. выше. III.4.7 и коммент. 23.
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102 Об Александре см. выше, VI.8.9 —9.11 и коммент. 57.
103 Это была латынь, остававшаяся в конце VI в языком военных команд 

(ср. коммент 78)
' 1 104 Какие именно места имеет в виду ФС, можно лишь догадываться, 

йнер считает, что это были области Добруджи, между Дунаем и Черным 
м (III, 336). У Уитби — более сложная реконструкция. По его мнению, ис- 

М іик ФС был настолько враждебен Петру, что отрицал за ним даже способность 
^вершить переход через Дунай. Уитби уверен, что «места нахождения славян» — 
С Левобережье Дуная, что армия Петра переправилась туда, но вскоре получила 
приказ вернуться (У, 181).

* 105. Имеется в виду (вопреки К-2, 155) Византий как архаизированное име
нование Константинополя.

106. Крепость Пистон (у ФС род.п. — Піотоѵ) из источников неизвестна, но 
широко засвидетельствовано похожее название Pristis или Sexagintaprista (’ Efav 
■Mirpurra) — Proc. De aed. IV.11, c. 148-2; Miller, 505; Notitia dignitatum XL. 14; 
Raven. Geogr. IV.7.2. Этот пункт единогласно локализуется в совр. Русе (Шкор 
пил Некоторые из дорог, 458; Белков. Градът, 87; Besevliev. Kastellnamen, 140). 
Дѵйчев справедливо п лагает, что Пистон ФС — это то же самое место (Дуйчев. 
[Рец ], 294)

107. О Залдапе см. коммент. 96. Как бы мы ни определяли направление пер
воначального похода Петра (ср. коммент. 104), ясно, что к моменту получения 
нового приказа он находился ближе к Залдапе, чем к Присте. Значит ли это, что 
из Присты он двинулся обратно к Залдапе? Уитби считает именно так (У, 182). 
Конечно, теоретически нельзя исключить, что опасность перехода славян через 
Дунай возникала то там, то здесь и сообразно с этим передвигалась то туда, то 
сюда и армия Петра. По настораживает, что, во-первых, из Залдапы нельзя было 
никоим образом добраться до Ятруса (см. коммент. 108) на следующий день, из 
Присты же это было возможно; во-вторых, дальнейшее продвижение войска, опи
сываемое ФС в одной и той же манере, не обнаруживает ни малейших метаний и 
происходит строго в западном направлении. Все станет на свои места, если мы 
допустим, что ФС, плохо знавший географию Балкан, переставил здесь два назва
ния: Петр начал поход против славян из Залдапы, а когда получил новый приказ, 
то в Залдапу же и вернулся, а уж оттуда двинулся в Присту. ФС явно сокращает 
здесь изложение своего источника: если последующее продвижение войска отобра
жено с мельчайшими подробностями, то о пути от Залдапы — ни слова; а ведь на 
этом расстоянии в полторы сотни километров имелось множество укрепленных 
городов, где армия наверняка останавливалась (Аппиара, Трансмариска, Кандиди- 
ана, Доростол и др ).

108. Ятрус — совр. Кривина (Ivanov. latrus). От Присты до Ятруса — около 
60 км

109. Топоним Латйркіоѵ из других источников неизвестен. По имеющимся 
сведениям, между Пристой и Ятрусом находились две крепости: Скедеба и Три- 
мамиум. Археологически здесь также не зафиксировано каких-либо неидентифи- 
нируемых развалин (Шкорпил. Некоторые из дорог, 458). Пикто до сих пор не 
высказал никаких догадок о местоположении Латаркия. Можно выдвинуть две 
гипотезы: 1) ФС здесь пользовался двумя источниками, повествовавшими об 
одних и тех же событиях, но в одном город был назван ’Іатрыѵ, как у Прокопия 
И roc. De aed. IV.7.6), а во втором — Лбтроѵ, как в других источниках (Latris — 
”°titia dignitatum XL. 13; Latro — Miller, 505; Latron — Raven. Geogr. IV. 7.2).

меньшительная форма такого топонима была бы Латрйкіон, что в результате 
метатезы с легкостью могло превратиться в Латйркюѵ; 2) название Латрбкіои 
или I атракіоѵ носил какой-то из пригородов главного Ятруса.

ИО. Новы находились в районе совр. Свиштова (Белков. Градът, 84). Су
ществовали еще Верхние Новы, ср. коммент. 130.
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111. Это — единственная надежная дата во всем отчете ФС. Праздник Св 
Луппа отмечался 23 августа (Delehaye. Synaxarium. 917). Дакет считает, что Св 
Лупп являлся покровителем солдат дунайской армии и потому дата его праздника 
запомнилась престарелым ветеранам, от которых ФС мог слышать рассказы об 
описываемых событиях (.Duket. A study, 81, п. 79).

112. Феодоруполь — город, известный благодаря Прокопию (De aed. IV.7.5) 
Его точная локализация затруднительна, он находился где-то поблизости от совр 
Свиштова (Besevliev. Kastellnamen, 86).

113. Куриска — искаженное название Секуриски. Это укрепленное место час
то упоминается в источниках и локализуется или у совр. Никополя (Шкорпил 
Некоторые из дорог, 464), или в Черквице (Besevliev. Kastellnamen, 86)

114. Город Асим (Asamatum — CIL III. 992; Ansamo — Notitia dignitatum XL. 
17; Ansamon Raven. Geogr. IV 7.8) обычно локализуют в совр. Муселиево 
(Белков. Градът, 87), но Ковачева (Ковачева. Останки от римската епоха) утвер
ждает, что город лежал ближе к устью Осыма, в Осымско-Кале. В любом случае 
расстояние от него до Секуриски оказывается столь малым (всего несколько ки
лометров), что непонятно, на что войско истратило три дня; видимо, эти районы 
уже считались небезопасными (ср. ниже), и двигаться приходилось с предосторож. 
ностями

115. Речь идет о Юстине I (518—527), а не о Юстине II (565 — 578), которого 
ФС неизменно называет ■♦младшим» (III.5.4; 9.3; 11.3; 8.10; VI. 10.9). См.: 
Schreiner. Stadte, 63. Тем самым перед нами свидетельство о военной ситуации в 
этом районе за 70 лет до описываемых событий. Быть может, право иметь гарни
зон было даровано городу для зашиты от тюрок, но не исключено, что и против 
славян (антов): нам известно, что по крайней мере однажды при Юстине I анты 
нападали на Фракию, по свидетельству Прокопия Кесарийского (см. Свод, I, 241, 
коммент. 174). Асим был мощной крепостью и в 447 г. оказал стойкое сопротив
ление гуннам (Prisci fr. 9.9, 39— 53).

116 Булгары представляли собою кочевой на|юд смешанного, предположи
тельно тюркского происхождения (Бешевлиев. Първобългарите, 20). Вместе с 
родственными им племенами кутригуров и утигуров они попали под власть аваров 
и вместе с ними передвинулись в Паннонию. Именно здесь установилось соседство 
их со славянами, подготовлявшее почву для будущей интеграции двух этносов в 
единый болгарский народ (Ангелов. Образуване, 137 — 138, 140-141).

117. Римская миля составляла 1,48 км (Schilbach. Metrologie, 279).
118 Где произошла вст;>еча, сказать трудно. Большинство ученых, в соответ

ствии с последовательностью рассказа ФС, локализуют ее где-то к западу от Аси- 
ма, на той римской дороге, по какой войско шло и до этого. Но тогда получалось 
бы, что по условиям мира, о которых напоминали булгары, византийцы отказа
лись от всего Иллирика. Это невероятно, ибо на следующий год византийцы смело 
отстаивали нерушимость своих прав даже на земли в 400 км выше по течению 
Дуная (ср. VII.7.5). Уитби считает, что мы в очередной раз имеем дело с путани
цей, проистекающей от неумелого сокращения ФС своего источника: историк не 
упомянул, что Петр переправился на северный берег Дуная (У, 183). Если ^огла- 
ситься с этой гипотезой, то становятся более понятны и уверенный тон в претен
зиях хагана, и неуклюжие оправдания Петра (см ниже, VII.6.6 —7). Легко до
страивается и опущенный ФС фрагмент повествования- в 40 км к западу от Асима 
находился Паластол (древний Палатиол) — одна из двух главных византийских 
переправ через Дунай (см.: Vetters. Dacia Ripensis, 48, ср. VIII.5.5; 6.3). Двинув
шись из Асима, Петр мог достичь этой переправы как раз за четыре дня (см- 
VII.4.1) Как бы то ни было, совершенно ясно следующее: 1) ошибка, на которУ10 
ссылается Петр, состояла в том, что он якобы принял булгар за славян; 2) тро- 
феи, коими он обещал возместить ущерб, — это добыча, которую византийцы рас-
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яли захватить у славян; 3) булгары, в отличие от славян, воспринимались 
^аиом как «свои».
Л 119 Решение вопроса, какая это была река, зависит от степени нашего деве

фр. если безоговорочно следовать тексту, то придется считать реку Дунаем, 
РиЯ gCe последующее явно происходит уже в Задуиавье. Если же принять сооб- 
иб°енУІя Уитби (см. коммент. 118) о том, что рассказ о переправе через Дунай 
РаЖ фс то эту реку надо считать одним из многочисленных левых притоков 
и ая например Олтом. В пользу второй гипотезы свидетельствует весь дух рас- 

■ та 1) повествуя о Дуиае, ФС почти всегда называет его 6 “1 отрог, очень 
С пко — *1 отроч ттотацбч (VII.7.3; VIII. 1.11), а просто котарб? лишь в тех 
Дгѵчаях, когда имя было названо только что. В данном случае название реки не 
5 курирует вовсе, и это значит, что ФС его не знает; 2) все нижеследующее опи- 
йиие мало напоминает переправу через Дунай, как она представлена у Маврикия 
С St rat XI.4.17 —23); 3) форсирование Дуная требовало грандиозных приготовле
ний о которых часто упоминает ФС (ср. VI.3.9; 7.1; VIII.2.3 —8; 5.10—11; 6.7). 
Ипік, можно почти наверняка утверждать, что описавие переправы войска через 
Дунай было опущено ФС, и начиная с ѴІІ.4.1. мы находимся уже в Левобережье. 
Такое сокращение источника — вещь для ФС обычная (ср. коммеит. 107).

120. Основу боевого строя славян составляла пехота (Proc. Bel. ѴП 14.25; 
см. Свод, I, 185), но данное свидетельство ФС говорит и о применении конницы. 
См. также Свод, I, 234, коммент. 123.

121. Ватиканская рукопись дает написание Псірбуааточ (ниже — Пеірбуао- 
точ ), в оглавлении — Пірбуааточ, у <Х’и|лна — Пцрбуаатог, у Анастасия — Ре- 
ragastus (из-за пуристского истолкования «эты»), Все эти варианты начального 
гласного произносились в византийскую эпоху одинаково. Видимо, славянское 
имя звучало как *Pirogostb, и к нему было добавлено грецизирующее окончание 
-os (см. Свод, I, 332, коммент. 16.4.1). О корне *gost- см. Свод, I, 335, коммеиг. 
.16.4.6. Корень *ріг- «пир» также вполне прозрачен (Фас мер. Словарь, 264). 
Встречающийся в славянском ареале топоним Пирогоща доказывает популярность 
имени Пирогост (Фасмер. Словарь, 266). Среди гипотез, объясняющих эпитет 
«пирогоща» у древнерусской иконы Богоматери, есть и отыменная: А.И.Со
болевский, ошибочно считая, будто «памятники этого имени в себе не заключа
ют», тем не меиее настаивал, что икона принадлежала киевлянину XI —XII вв. по 
имени Пирогост (Словарь-справочник, 76 — 77).

122. Термин фиХархо? предполагает вроде бы племенного вождя, но словом 
ігХт)Ѳ6$- обозначается скорее войско, чем народ, так что выводов о статусе 
Пирагаста сделать не удается. Филархом назван Пирагаст н в оглавлении. Ср. 
коммент. 124.

Славяне, осевшие на этом конкретном участке дунайского Левобережья, уже 
очень рано стали беспокоить византийцев своими нападениями. Вот что пишет 
Прокопий относительно крепостей Паластол (совр. Байкал, восточнее устья Ис- 
кыра) и Сикивиды (совр. Челей на северном берегу): «Оии были разрушены вре
менем, а император Юстиниан, отстроив их, обуздал набеги тамошних варваров» 
(Proc. De aed. ІѴ.6.35). Кто эти варвары, Прокопий ие раскрывает, но более чем 
вероятно, что это были славяне. Византийцы в середине VI в. считали находя
щимся под большой угрозой участок дунайской границы от устья Лома до устья 
Искыра (Иванов. Оборона, 44).

123. Аллюзия на Аристофана (Лягушки, 92).
124. Здесь Пирагаст назван уже таксиархом, т.е. военным командиром, ср. 

коммент. 122.
Тактика, примененная в данном случае ромеями, соответствует рекомендациям 

врикия по форсированию рек в виду неприятеля (Strat. XII В.21).
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125. Роль проводников обычно брали на себя византийцы, длительное вр₽ 
прожившие среди славян в качестве пленников, а потом перебежавшие на сторд 4 
ромеев («рефугии»). Маврикий относится к ним с крайней настороженность*^ 
предупреждает, что они могут оказаться славянскими шпионами (Strat. XI.4 go4 
См. также Свод, I, 390, коммент. 52.

126. Маврикий строго предостерегает, чтобы в солдатских фляжках бьіда 
именно вода, а не вино, особенно в летнее время (Strat. XII.В.23; VII.A.710)

Михаэску предлагает принципиально иной маршрут для армии Петра: счщ^ 
локализацию всех вышеперечисленных пунктов на Дунае недостоверной, он До. 
пускает, что войско недалеко ушло от Залдапы (Mih., 137), а через Дунай пере, 
правилось около Доростола. Тогда безводный марш в сторону Иливакии прочер. 
чивается от совр. Кэлэраши до совр. Слобозии (Mih., 140). В этой теории 0ДНа 
сильная сторона: убедительное объяснение внезапного появления Иливакии И Все 
же правильная последовательность городов в VII.2.16—3.1 не оставляет сомнений 
в том, что войско действительно уходило далеко на запад от Доростола.

127. Четыре парасанга равняются примерно 18,5 км. Об Иливакии ФС упо
минает и выше (VI.8.9). Если это действительно та самая река, отождествляемая 
с Яломицей (ср. коммент. 58), значит, Петр прошел весь обратный путь левым бе
регом Дуная, совершив грандиозный марш через территории, заселенные враждеб
ными славянскими племенами. Значительность этой кампании была, по мнению 
Уитби, принижена в том недоброжелательном в отношении Петра источнике, 
которым пользовался ФС (У, 185). Шрайнер, напротив, полагает, что Петр так 
и не пересек в тот год Дуная; название же р. Иливакии то ли перепутано, то ли 
дублируется (Ш, 338). О третьей гипотезе, принадлежащей Михаэску, см. ком
мент. 126. Неясны и временные рамки похода. Бьюри считает, что Петр командо
вал войском несколько лет. Дакет, напротив, — что всего несколько месяцев 
(Duket. A study, 58 — 59). В последнем случае для грандиозной экспедиции просто 
не остается времени. Следует признать, что путаный и рваный рассказ ФС дей
ствительно оставляет свободу для столь разноречивых суждений. И все же трудно 
допустить, чтобы ромеи двигались с проводниками по равнинной местности на 
своей собственной территории — и несмотря на это теряли ориентацию. Очевидно, 
гипотеза Шрайнера неверна.

128. Ф.Баришич считает, что неудачный опыт этой экспедиции был учтен 
при написании «Стратегикона» (см. Свод, I, 388, коммент 42). Маврикий, сове
туя предпринимать нападения на славян лишь в зимнее время, ссылается на неко
торые неназванные «печальные примеры» (Strat. ХІ.4.31).

129. Далее описываются события 595 г. ( №ѵатаСогтоѵХоѵГІеХекі(кі>. Еѵр.роХт'і, 
198; Olajos. Les sources, 171). Дакет датирует их 599 г. (Duket. A study, 60).

130. Верхние Новы, т.е. лежащие выше по течению, чем другие Новы, упо
мянутые в VII.2.16 (ср. коммент. ПО), находились в устье р. Чезаве (Мігсоѵіс. 
Gradovi, 105). Принято думать, что византийская армия двигалась от Адрианополя 
по дороге Сингидон —Константинополь, которая выводила к Дунаю у Виминакия 
(совр. Костолац), см.: Schreiner. Stadte, 67. Можно считать, что ромеи перепра
вились через реку здесь и по северному берегу двинулись на восток, в сторону 
Нов. Не исключено также, что Приск свернул с сингидонского тракта в Наиссе 
(совр. Ниш) и направился по второстепенной дороге на Рациарию (совр- 
Арчар) — см.: Vetters. Dacia Ripensis, 11. Далее Приск должен был бы форсиро
вать Дунай восточнее Железных ворот и идти на запад к Новам. К сожалению, 
приводимая ФС цифра — пятнадцать переходов — совершенно нереальна за 
такое время нельзя дойти от Астики до Дуная ни одним из двух этих путей; 
видимо, ФС и здесь сократил свой оригинал. Напротив, вторая из приводимых 
им цифр вполне реалистична: за четыре перехода действительно можно было бы 
дойти от Вимииакия до Нов. Но тут является другая трудность: Верхние Новы
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а правом берегу Дуная, а войско, если следовать логике текста, шло по 
лежали Довеет быть, следует допустить, что ФС вновь что-то выбросил, отчего 
левому- предстал в искаженном виде. Наверно, нужно согласиться с
марШРУой Дакета, что ФС называл Истром не только Нижний Дунай, но и его 
гиП°Те3Маог (совр. Морава), являвшийся фактически западной границей империи 
ПрИТе« A study, 57).

141 По логике ФС переговоры ведутся на землях к северу от Дуная (ср.
, которые не принадлежали империи уже с 271 г. Е.Хрисос считает, что 

вЫВ1 «чески Византия и в VI в. не отказывалась от претензий на эти территории 
*°рид pie Nordgrenze, 34 —36). Из текста как будто следует, что именно авары 

пи эти земли у ромеев, но это можно было сказать только в отношении пра- 
°ІЛ=пежных территорий. Быть может, район Верхних Нов относился еще к аре- 
В ѵ славянского расселения (У, 193), что и придавало двусмысленность всей си- 

ации А возможно, как и считает Дакет, переговоры проходят не на Дунае, а на 
Мораве (Duket A study, 37).

132 Топоним Константиола нигде более не встречается, но место это можно 
локализовать довольно точно — это Флавиана, лежавшая на левом берегу Дуная, 
напротив устья Моравы (Мігсоѵіс. Gradovi, 51) Здесь Приск уже не решается сту
пить на северный берег и ведет переговоры, сидя в лодке, в то время как хаган 
стоит на берегу. Видимо, чем дальше на запад, тем больше возрастала аварская 
мошь.

133. Восемнадцатимесячиое перемирие длилось с осени 595 до лета 597 г. За 
это время авары разгромили баваров и напали на франков и тюрингов (Paul. 
IV. 10—11). Боевые действия против византийцев возобновились летом (Піхтта 
£опой\оѵГТеАекі8оѵ. ZupPoXi"), 198) или осенью 597 г. (Olajos. Les sources, 171). 
Дакет считает перемирие с весны 599 до осени 600 г. (Duket. A study, 60).

134. Принято считать, что здесь имеются в виду черноморские Томы (совр. 
Кюстенджа), упоминаемые ФС и в других местах (II. 10.12; VIII.3.12). Однако 
Г.Штефан полагает, что это — другой город (Stefan. Tomis et Tomea), лежавший 
в горах к западу от совр. Софии. Такой локализации, впрочем, противоречит пря
мое указание ФС, что хаган вторгся во Фракийскую Мисию. Осада Том длилась 
до марта 598 г. (Olajos. Les sources, 171). Дакет датирует осаду зимою 600/ 
601 г. (Duket. A study, 61—62).

135. Армия Коментиола двигалась, видимо, на помощь Приску, но ее марш
рут изложен ФС крайне сбивчиво. Весьма двусмысленным было и поведение ко
мандующего, которого потом даже обвиняли в предательстве.

136. Ромеи были разбиты в апреле 598 г. (Ш, 349), у Дакета — 601 г. 
(Duket. A study, 62).

137. Маврикий выступил навстречу аварам. По мнению Уитби (У. 200), опи
сание именно этого недолгого похода ошибочно помешено ФС выше, в Ѵ.іб —

L3 (ср. коммент. 24). Таким образом, можно иначе датировать и встречу импе
ратора со славянскими послами.

138. Мир был заключен летом 598 г. (Olajos. Les sources, 171; Pohl. Die 
waren, 154; ЬІікггаСопойХоігПеАгкібоѵ. Хці0оХг). 204) Другие датировки — 599, 600

«ли даже осень 601 г. (Duket. А study, 62).
'39. В значении «граница» употреблено слово цеаітт)?, обычно значившее 
редник», — свидетельство того, что Византия отказывалась от римской кон- 

ио Шни границы как временного предела на пути перманентной экспансии. Авары 
ВпрТУ СТ0Р°ну «межи» признавались полноправным контрагентом, а граница — 

ервые двусторонней. О термине см.: Chrysos. Die Nordgrenze, 30, 37.
cn оль скоро ФС признает (VII.15 13), что ромеи начали войну (в 595 г.) не- 
Пре]| едливо, можно заключить, что и предыдущий договор с аварами 584 г. за- 

византийцам переходить Дунай западнее Железных ворот.
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140. Это право можно понимать двояко — и как взаимное для аваров и ро. 
меев (Мѵата(опоі>ХоиТ1еХекі6оѵ. XvpJJoXi'i, 177), и как одностороннее — только 
ромеев (ВИИШ, 122). Новый договор теоретически не менял обязательств сто. 
рон; византийцы, по всей видимости, и раньше не имели права вторгаться в авар, 
ские владения к северу от Дуная, однако на их рейды против дакийских славян 
авары смотрели сквозь пальцы. В новом договоре эта двусмысленность (Ср 
VI.6.14) была устранена: не касаясь сложного вопроса о статусе славян, стороны 
достигли практической договоренности, что война против них не затрагивает су
веренитета ни одной из сторон.

141. Описывается начало лета 599 г. (Olajos. Les sources, 172; Niv-ra^bmuXoii- 
ПеХекіВоѵ. ЕціЗоХц, 201). Другие исследователи пытались уместить эту новую вой
ну в том же 600 г., что и предшествующую, но для одного года это чересчур мно
го событий. Особняком стоит точка зрения Г.Лабуды, считающего необходимым 
поменять местами во времени события этой и предшествующей кампаний (Labu 
da Chronologie, 170). Дакет, как обычно, предлагает самую позднюір дати
ровку — зима 601/602 г. (Duket. A study, 64 — 65).

142. Город Виминакий (совр. Костолац) был разгромлен аварами в 583 г. 
Может быть, поэтому ФС говорит не о городе, а об острове, лежавшем на Дунае 
напротив развалин Виминакия. Это был совр. Острово, где, возможно, и посели
лись горожане.

143. Византийская армия двигалась с боями на северо-запад. Театр войны до
стигал, по мнению Михаэску, совр. Зренянина на севере и совр. Вршаца на вос
токе. Упомянутое ФС озеро — совр. Белоез (Mih., 160). По мнению ряда иссле
дователей, ФС называет Тисой р. Тимиш (Szadeczky Kardoss. The name).

< ««фан рассказывает о нападении на «гепидов и прочих варваров» (Theoph., 
282).

144. Имеется два счета пленных. Один — ФС и совпадающего с ним Фотия, 
другой — Феофана: «3000 аваров, 800 славян, гепидов — 3200, варваров — 
2000» (Theoph., 282). Видимо, цифра 8000 правильнее (славяне составляли «боль
шой отряд»), и тут у Феофана ошибка, но в подсчете «прочих варваров» эти ис
точники могут опираться на разные данные. Одна из двух групп безымянных у ФС 
варваров — конечно, гепиды (см. о них коммент. 61), но какая именно — неиз
вестно. Другая группа неназванных варваров — видимо, булгары, герулы, сави- 
ры. Все этнические контингенты, как явствует из текста ФС, стояли в одном 
строю с аварами, славяне же выступали отдельно, как союзники. Их удельный вес 
был достаточно высок: среди пленных славяне составили 46% (см.: Иванова, 
Литаврин. Славяне, 56).

145. Видимо, пленные были посланы иа кораблях вниз по Дунаю, а оттуда 
морем в Томы. Такой способ транспортировки являлся наиболее безопасным, пос
кольку византийский контроль над северобалканскими провинциями был весьма 
условен (У, 213).

146. Хаган заботился именно о трех тысячах аварских пленных, тогда как 
судьба прочих его не беспокоила — он не воспринимал их как «своих». По мне
нию Уитби, ромеи возвратили одних аварских пленных с коварным расчетом пос
сорить аваров с подчиненными им племенами (Whitby. Simocatta, 64).

147. Шрайнер (Ш, 356) и Дакет (Duket. A study, 66—67) датируют поход 
Петра 602 г., другие исследователи склонны относить его к 601 г. (Olajos. Les 
sources, 172; ИѵатаСоті>ХоиПеХекі8оѵ. Euji|3oXt), 202; У, 215). Разнобой в датировке 
возникает из-за того, что годовщина царствования Маврикия приходилась на 
14 августа, тем самым рассказ об одной летней кампании оказывается у ФС раз
делен на два разных года.

148. Катарактами именовались совр. Железные ворота — место, где Дунай 
прорывается через Карпаты. Корабли здесь поднимали вверх по реке только по
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завладев которым авары преграждали ромейскому флоту путь в средний 
воЛоКУ^у 2jg. Литаврин. О походе аваров).
ДУН р’ вдет Не о военном столкновении аваров с ромеями, а лишь о недруже- 

действиях и переговорах, после которых Апсих отступил без боя.
л106 это — единственная кампания, одинаково датируемая всеми исследова- 

ями Она началась летом 602 г.
ТеЛЯ150 У Кондратьева неверно: «затягивает войну» (К-2, 180), как если бы она 

шла Между тем для дальнейшего крайне важно уяснить, что формально у 
^меев с аварами был мир
Р°м Многие переводчики (Pontanus, 323; К-2, 180; У, 217; ГИБИ, II, 353) по- 

ают’это место как «против славян», и лишь Шрайнер переводит правильно: 
нЯ n jas Heer in Sklavinien — против войска Склавинии» (III, 209). Перед на- 

_ первый случай употребления термина С(к)лавиния ФС или кто-то из его со
именников образовал его по образцу других таких же — Скифия, Сарматия и 

о Очевидно, в середине VI в. подобного понятия еще не существовало, и его воз- 
никновение несомненно свидетельствует, что Левобережье Дуная воспринималось 
как славянская территория. Впоследствии этим термином стали обозначать про
тогосударственные образования и на территории империи {Литаврин. Славянин).

ФС не объясняет, почему в ответ на угрозу со стороны аваров ромеи органи
зуют экспедицию против славян. Очевидно, авары и независимые от них дакийские 
славяне планировали совместное нападение на империю, а византийцы решили на
нести упреждающий удар по одному из союзников, не нарушая в то же время до
говора 598 г. (см. коммент. 140). См.: Литаврин. О походе аваров, 22.

152. Скривонами назывался элитный отряд императорской гвардии. Их часто 
использовали для специальных поручений (ср. 1.4.7; VII.3.8).

153. Анты занимали территории от Добруджи на юге до притоков Днепра на 
севере и Олта на западе {Седов. Восточные славяне, 129; Седов. Анты, II, 17; Бо 
нее. Анти и словини, 56 — 61). Против каких именно антов направлялся удар ава
ров, неизвестно. Но крайне маловероятно, чтобы они были действительно унич
тожены: по археологическим данным, айтские поселения существовали и в VII в. 
В крайнем случае анты могли жить немного севернее. Г.Г.Литаврин же полагает, 
что армия Апсиха вообще не достигла антских земель {Литаврин. О походе ава
ров, 30).

По всей видимости, войско Апсиха двигалось правым берегом Дуная 
{Литаврин. О походе аваров, 28) и напало на поселения к югу от реки {Бонев. 
Анти и словини, 58—59).

Любопытно упоминание об антах в одной средневековой еврейской глоссе: 
«Берберы, анты (Anatiim) и остальные племена — что я им сделал?!» Не исклю
чено, что здесь имеются в виду какие-то варварские набеги, в ходе которых по
страдали еврейские общины Северной Африки и Балкан {Sperber. Essays,

154. Анты были союзниками Византии с 545 г. (см. Свод, I, 230—231, ком
мент. 107). Этот союз оставался в силе по крайней мере до 612 г., когда эпитет 
*Антский» в последний раз встречается в титуле императора Ираклия (см. Свод,

, 262). По сообщению Михаила Сирийца, анты в 587 г. нападали на славян по 
наущению Византии (см. Свод, I, 285). Это, конечно, не значит, что все анты 
состояли в союзе с империей: тот факт, что Маврикий (XI.4; XII.В.20) и Воен
ный Аноним (см. Свод, I, 361,369, 381) говорят о славянах и антах как о равно- 

роятных противниках, свидетельствует, что какая-то часть антов оставалась вра- 
°м ромеев {Литаврин. О походе аваров, 23, 32).

сих не поясняет, почему в ответ на ромейскую экспедицию против славян Ап- 
отправляется против антов, но логика здесь очевидна: хаган действует точь- 
чь как Маврикий, балансируя на грани войны, но не решаясь первым нарушить 
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договор. Ромеи, воспользовавшись правом переходить Дунай против славян 
напали на аварских союзников — но и хаган использовал свое право переХо’ 
дить Дунай, чтобы атаковать союзников Византии (Avenarius. Die Awaren 
108-109).

155. Иногда полагают, что от аваров отложились служившие в их войске 
славяне (Waldmuller. Die Begegnungen, 162), но это не обеспокоило бы ха- 
гана так сильно, как уход аваров (Литаврин. О походе аваров, 29, 33).

156. Имеется в виду осень 602 г.
157. из-за добычи — Sid те три Хеіаѵ; в латинском переводе понято как 

propter praedae spem exiguam (Pontanus, 324). Вслед за ним и Кондратьев пе
реводит: «из-за малой надежды на добычу» (К-2, 180—181), а в старом ва
рианте: «из-за недостатка добычи» (К-1, 268). Но с такой же вероятностью 
могут иметься в виду уже добытые трофеи, которые воины стремились пере
править на родину (ср. «Стратегикон» Маврикия, XI.4.32- Свод, I, 375).

158. из-за плохого состояния лошадей — 6id те тт)ѵ тт|? і’тгтгоѵ 
тапеіѵшаіѵ. Кондратьев переводит как «из-за недостатка лошадей» (К-2, 181).

Еще одна, возможно, главная причина мятежа указана ниже 
(VIII.6.10) — желание императора дать передышку казне в снабжении 
войска, т.е. не выплачивать жалованье. О том же как о причине возмущения 
армии прямо говорит Иоанн Никиуский (Joh. Nic., 102, 10—11).

159. Последующие колебания в поведении армии объясняются какими-то 
обещаниями со стороны императора.

160. парилки?; Кондратьев понимает как «тем временем» (К-2, 181), 
Уитби — как «on their march» (У, 218); в латинском переводе — ultro (Pon
tanus, 324). Это слово взято ФС из астрологического лексикона и не вполне 
подходит к контексту.

161. Паластол (ср. коммент. 118, 122) лежал возле устья р. Искыр, у 
важнейшей переправы через Дунай. Тем самым можно заключить, что Петр 
вел боевые действия в тех же славянских областях, что и в 594 г., когда за 
бездарное командование он был отстранен.

162. Армия двигалась маршрутом, обратным тому, который описан в рас
сказе о 594 г. (ср. коммент. 113, 114). Обычно в Секуриске никаких переправ 
не осуществлялось, но командиры явно спешили форсировать Дунай до нача
ла осенних дождей.
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ГЕОРГИЙ ПИСИДА

§ 1. Георгий Писида (далее — ГП) родился в Антиохии Писидийской. Годы 
жизни его неизвестны. Ясно лишь, что он был жив еще в 634 г. Словарь «Суда» 
называет ГП хартофилаком, но это — результат контаминации его биографии с 
жизнеописанием другого Георгия, жившего позднее. ГП служил орфанотрофом 
и герокомом, имел чины референдария и скевофилака Св. Софии. Он лично 
участвовал в первом походе Ираклия на персов в 622—623 гг. и был знаком с 
императором. Его покровителем и другом являлся константинопольский патриарх 
Сергий (Pertusi, 12-16).

ГП был образованным человеком, особенно на фоне падения культурного 
уровня Византии в VII в. Он явно получил классическое образование, в его 
трудах заметны следы знакомства со многими историками и риторами не только 
далекого прошлого (Геродот, Плутарх, Дион Хрисостом), но и сравнительно 
недавнего (Фемистий, Юлиан, Либаний) (Pertusi, 32 — 38). При всем том ГП был 
христианским поэтом. Библейская образность у него — на первом плане.

Язык ГП представляет собой причудливую смесь различных лексических 
пластов: классического, позднеантичного, библейского. Встречаются латинизмы, 
хотя ГП, в духе стилизаторства под древность, старается избегать технических 
терминов: так, — что важно для публикуемых ниже отрывков — он не употреб
ляет явно известного ему слова «моноксиды» (Pertusi, 39). В его лексиконе 
множество редких и редчайших слов, почерпнутых, видимо, из специальных 
хрестоматий. Удивляет знакомство ГП с медицинской лексикой (Pertusi, 40 — 41).

ГП был революционером в области поэтической формы: в своих эпических 
по жанру произведениях он отказался от традиционного гекзаметра, не соответ
ствовавшего больше изменившемуся греческому произношению, и перешел на 
ямбический триметр (двенадцатисложник), ставший после него господствующим 
размером византийской эпохи. Все это позволило С.С.Аверинцеву назвать ГП 
«самым большим эпическим поэтом Византии» (Культура Византии, 327). При 
всем этом его никак нельзя счесть поэтическим гением. Он скорее инноватор, чем 
творец. Его призванием была религиозная дидактика, но жизненные обстоятель- 
тва сделали его панегиристом (Pertusi, 48).

§ 2. До нас дошло множество произведений ГП, однако можно быть уве- 
слеН^М' ЧТ° °Н написал гораздо больше (.Pertusi. Poemi, 9 — 27). Сохранились 
ок *̂°! цие произведения ГП: «На возвращение Ираклия из Африки» (написано 

г«Персидская война» (622/623 г.), «На патрикия Воноса» 
та» (CW” г«Аварская война» (см. ниже), «На воздвижение Честного Крес- 
pjj м. ниже), «Ираклиада» (см ниже), «Шестоднев» (главное произведение 
язык)°ХРпаНИЛОСЬ в лесятках рукописей, переведено на церковнославянский

■ «Против безбожного Севира Антиохийского» (после 629 г.), «На святое 

*3ак. Зѵ(з/
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воскресение Христово» (после 629 г.), «О тщете жизни», несколько десятк 
эпиграмм, а также прозаическое «Житие св. мученика Анастасия».

§ 3. «Аварская война» написана, судя по всему, по свежим следам событий 
в 626 г. Поэма дошла в четырех рукописях:

cod. Vaticanus gr. 1126, s. XIV (V);
cod. Parisinus suppl. gr. 139, s XIV (P);
cod. Romanus Corsinianus 1104 (41.F.25), s. XVIII (C);
cod. Romanus Vallicellianus gr. 130, s. XVIII (R). ,

Стемма рукописей ГП выглядит так:

а, Ь, с, d — не сохранились (Pertusi, 50—65).

I
ГЕОРГІОТ AIAKONOY КАІ ЕКЕТОФТЛАКОЕ THE TOY OEOY 
МЕГАЛНЕ ЕККЛНЕ1АЕ TOY ПІЕ1ДОТ, ЕІ 2 THN TENOMENHN 
ЕФОДОИ TON ВАРВАРОЙ KAI ЕІ E THN AYTON AETOXIAN, HTOI 
ЕКѲЕЕІЕ TOY TENOMENOY nOAEMOY ЕІ X TO TEIXOE THE 
KQNETANTINOYnOAEQE METAHY ABAPON KAI TON ПО Al TON

194. оі>к ?]v yap dnXf], каі роѵі'іргр f) pdxn, 
dXX’ еі? ттоХисгхеБе'і? те каі ттоХѵттХбкоѵ? 
apxas аттесгкірттре аѵрттефѵррёѵт).
ЕѲХгірод- yap Ovvvw каі ЕкѵѲт)? тф BouXydpip

198. аѵѲІ? те Мт)8о$- аѵцфроѵ^ста? тф ЕкѵѲт], 
yXwaawv ёхоѵте? каі тбпшѵ рерістцата, 
каі хыР1? оѵте? каі цакраѵ стѵѵгщрёѵоі, 
ціаѵ каѲ’ (]Ц<2ѵ аѵтекіѵт]стаѵ рахт]ѵ, 
каі тг]ѵ ёаѵтшѵ т)£іоѵѵ апіатіаѵ

203. ёхеіѵ каѲ’ fjp.cov татіѵ т)крі|3щцёіа]ѵ. 
ёѵѲеѵ рёѵ оѵѵ ePpafev f) ХкѵѲбтрофо?
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зтИх же манускриптах сохранилась и «Ираклиада», написанная в 629 г
* 3 «я «На воздвижение Креста» дошло в единственной рукописи cod Pan 

.«Г <«>
sin п ои3ведения ГП можно признать ценным источником по истории славян, 

гѵтствовал в Константинополе во время осады 626 г. и был лично знаком 
0н П,>Г[(МИ могущественными людьми своего времени. В описании аварской оса 
с0 мН не ТОЛько опирался на письменные источники, но и беседовал с участника- 
ДЫ°6 ооны (Pertusi, 38) Хотя его рассказ затемнен риторикой, он доносит до 
МИ якоторые подробности, отсутствующие в других источниках (Кагауаппо 

Weiss. Quellenkunde, 305).
^Литературу о ГП см.: Pertusi. Poemi, 397 — 398; Morav<sik. ВТ, I, 
288 — 289. Монография об «Аварской войне»: Speck Zufalliges.

Полные переводы ГП существуют по-латыни (Bekker) и по-итальянски (Per
tusi) Переводы «славянских» отрывков даны в: ВИИНЗ, ГИБИ, Plezia, Testimo- 
nia.

Отрывки приводятся по единственному критическому изданию Пертузи 
1959 г. (Pertusi). Учтены конъектуры исследователей Хильберга (Hilberg) и 
Штернбаха (Sterobach)

I
ГЕОРГИЯ ПИСИДЫ, ДИАКОНА И СКЕВОФИЛАКА 
ВЕЛИКОЙ БОЖЬЕЙ ЦЕРКВИ [ПОЭМА] О СЛУЧИВШЕМСЯ 
НАШЕСТВИИ ВАРВАРОВ И ИХ БЕЗРАССУДСТВЕ, ИЛИ 
ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОИСШЕДШЕЙ У СТЕН КОНСТАНТИНО
ПОЛЯ ВОЙНЫ МЕЖДУ АВАРАМИ И ГОРОЖАНАМИ

194. Ибо то была не простая и не однородная битва, 
но на многообразные и многосторонние 
начала1 она разделилась, смешав вместе их: 
ведь славянин [столковался] с гунном2, а скиф3 с 
булгаром4,

198. и опять же мидиец5 столковался со скифом, 
будучи разделены языком и местами [обитания] 
И находясь далеко друг от друга, и помогая друг другу 
издалека6,
они двинулись против нас единой войной, 
решив свое безбожие20Ч • противопоставить нашей твердой вере7.
С одной стороны бросалась вскармливающая скифов, 
бурно кипящая Сцилла, а со стороны Персии, 
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ХкѵХХа афо8рй? £ёаааа, тг)? 8ё Пераі8о? 
ёкеіѲеѵ f] XdpvP8i? аѵтгіхеі рёуа...

409. ХОХарілѵ те пХт]Ѳт] ВоѵХуароі? реріурёѵа 
6 РарРаро? ѵоѵ? ёрРаХыѵ таі? бХкааі 
(уХѵфа? уар еіуеѵ ёакѵфырёра акафт)) 
epife тт) ут)" тт)? ѲаХаттт)? тт]ѵ ра/трл..

446. ёкеі уар (Запер ёѵ аауррт) 8іктѵыѵь 
та уХѵпта аѵ£еѵ£аѵте? т)пХыааѵ акафту 
ёпеі 8ё аѵѵѵсѵааѵте? аХХт)Хоі? оХоі 
ёпі)ХѲоѵ Т]рйѵ аѵѵ рот) таі? оХкааіѵ, 
ёѵтсѵѲеѵ ^ѵ а8т]Хо? f] 8т]Хт] рахту

451, р6ѵт)ѵ уар оіраі тт)ѵ текоѵааѵ аопбраі? 
та тбёа теіѵаі каі РаХеіѵ тт]ѵ аопі8а 
каі таі? а8т)Хоі? аѵрпХокаі? реріурёѵт)ѵ 
pdXXeiv, тітрйакеіѵ, аѵтіпёрпеіѵ тб £іфо?, 
аѵатрёпеіѵ те каі каХѵптеіѵ та акафт) 
8оѵѵаі те пааі тбѵ рѵѲбѵ катоікіоѵ.

457. £ёѵоѵ уар оѵ8ёр, еі поХереі ПарѲёѵо?...
462. Оѵтси рёѵ оѵѵ ёкёіѵа та уХѵпта акафт] 

тбѵ брроР ёіхор ef араукт)? el? £dXr]p- 
поХХт] 8ё фбрсті? каі фо[3о? каі аиухиаі? 
тоі? раирахоѵаі Раррароі? стрргірхето.

466. каі пои ті? аитйр ёкпеаібр тт)? бХка8о? 
пХытт]р ахе8іаС(ор тт)Р тёхѵт)Р т]бріакето. 
аХХо? 8ё рекрор el? 38ыр ріроиреро? 
т)Хпі£е фетіуеір, тй 8океір пепріурёро?
каі ті? пар’ аѵтоі? арті пѵруоѵ тт)Р трбпір

471. ХаѲыр vnfjXOe, каі поХѵр реіра? xP&w 
ёк тт)? браукт]? 8ѵатѵхйр ёкартёреі...

478. афры 8ё тёфра проафбрю? ёуіѵето, 
й? пѵр арафа? еі? арёукХт)та ^бХа. 
аХХо? уар аХХор ё^епёрпер аууеХор 
фёрорта? аѵтф аѵрфора? й? 8раурата,

482. ёк ут)? pep еі? ѲаХаттаѵ, еі? 8ё yfjp паХіѵ 
ёк тт)? ѲаХаттт)? 8ѵ<ттѵхпратшѵ ааХоѵ...

488. пт) рёѵ уар f) уі) тйѵ аѲаптыѵ PapPdpwv 
ѵХт]р парерХаатт)ае тйѵ 8ёѵ8ршѵ пХёоѵ, 
пт) 8’ f) ѲаХатта тт) фора тйѵ Хеіфаѵыѵ 
бхХоѵрёѵт] те каі катеатореарёѵт)
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с противоположного конца, поднималась во всей своей мощи 
навстречу ей Харибда...

409
Полчища славян, смешанные с булгарами, 
варварский ум, посадив на челны8
(ибо у него были выдолбленные лодки наподобие чаш9), 
добавил [этим] к сухопутной битве — морскую...

446 И там они, словно в рыбачью сеть 
связав, раскинули выдолбленные лодки10.
И когда они согласованно друг с другом все 
напали с криком" на наши корабли,
в этот момент в земную битву вмешалась невидимая сила12.

451- Думаю, что одна лишь Родившая без зачатия 
натягивала луки и ударяла в щиты 
и, незримо вступив в бой,
стреляла, ранила, раздавала ответные удары мечом, 
опрокидывала и топила челны,
делая прибежищем для них для всех морскую пучину.

457. Чему дивиться, когда воительствует Дева!..
462. И вот для этих выдолбленных челнов

по необходимости сделалось гаванью бурное море13. 
Ведь великая неразбериха, страх и смятение 
охватили сражавшихся на море варваров.

466. Где-то один из них, выпав с корабля, 
пробовал плыть, будучи моряком, но был схвачен. 
Другой, изображая в воде умершего, 
надеялся [так] спастись, но захлебнулся [во время] 
лицедейства.
А кто-то из них, за килем, как за башней14,

471. тайно скрывшись и пробыв [там] долгое время, 
по необходимости был вынужден терпеть несчастья15...

478. Внезапно удачным образом [все] превратилось в пепел, 
когда огонь16 пожрал выдолбленные бревна.
Вестники высылались один за другим, 
они охапками несли хагану известия

482 • о том, что с суши на море и снова на сушу 
с моря [обрушивается] буря несчастий...

488. Глр іо земля прорастала порослью непогребенных варваров, 
которых было больше, чем деревьев, 
а где-то море, под тяжестью трупов 
изнемогшее и [ими] устланное,
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492. е£ аХХофѵХыи аіцатсоѵ фоіѵістстетаг 
каі ѵиѵ ’ЕрѵѲра кирііп? акоѵетаі, 
каХш? Рафеіста тт) рафт) тшѵ Pappdpwv.

a) Tfi Тй] Tqv yflv V;
b) аауі'і'ут) біктѵшѵ VP edd.] ѲаЛаттт) біктѵоѵ Pertusi.

II
TOY AYTOY HPAKAIAZ HTOI EIX THN TEAEIAN 

TITOZIN TOY XOXPOOY BAXIAEffi IIEPXQN

II 71. ёктб? 8e Хоітгбѵ каі та тт)? Ѳрбкт)? ѵёфг) 
Хеіцйѵа? f)pivc ё£аѵёсттт)стеѵ<1 цахл?, 
каі ттт) рёѵ f] Xdpt>p8i? г) ХкѵѲбтрофо? 
стіуаѵ 8око0ста Хт)сттрікй? <х>8осттатеі, 
пт, 8’ av стѵѵекѲёоѵте? оі ХкХсіРоі Хикоі

76. тт) yrj стиицитор тт)? ѲаХаттг)? тоѵ стаХоѵ. 
каі тоі? тгар’ айтшѵ аірааіѵ' яефирцёѵо?
6 рои? ёрѵѲрб? ёк Ріа? ёуіѵето. 
какеІѲеѵ состтгер аѵтері£оѵста ттХёоѵ 
аѵтіттрбступо? f| 8истаѵтт]то? Ѳёа

81. тт,? Горубѵо? ттростт)кто тт)? той Перстёсо?, 
каі па? 6 кбстро? 7)ѵ орои ттефиррёѵо?...

90. каі ттоХХакі? то Tofov ёѵтеіѵаі ѲёХыѵ
РаХбІѵ те тт)Р Xdpvp8iv, еі? ttjv Горубѵа 
тт]ѵ тгетротгоіоѵ тйѵ Ѳеатшѵ еікбѵа 
сттрафеі? ёттёстхе? тт)ѵ PoXqv Tjrreiypevqv. 
каі 8т] кат’ аиті)? аѵтіраХХоѵте? рёХо?

95. аѵѲеТХкоѵ ира? оі фиХартгауе? Хикоі. 
Хрбѵір 8ё рікрф стѵукротсоѵ ёкартёреі? 
ціаѵ кат’ аѵтйѵ трітгХокіѵ8ѵѵоѵ pdxqv.

c) Tjpiv conj. Sternbach] iipiv V;
d) ё£аѵёснт)аеѵ Hilberg] ae V
e) aipaaiv Hilberg] ai V.

Ill
XAPIN THZ АПОКАТАХТАХЕОХ 

TON TIMIQN SYAON
78. ПарѲоі 8ё Перста? ттирттоХоѵсті каі ХкиѲт)? 

SkXdpov фоѵебеі каі ттаХіѵ фоѵебетаі, 
каі тоі? ёаѵтшѵ лратюрёгор фбѵоі?« 
тгоХХг]ѵ ёхоѵсті фбрстіѵ еі? ціаѵ цахлѵ.

f) т]ратшцёѵоі Sternbach] -реѵоі? М;
g) фбѵоі? Sternbach] фоіѵоі? М.
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покраснело от иноплеменной крови,
492- ” теперь его по праву называют красным, 

ибо великолепно окрасилось оно кровью варваров17.

II
ИРАКЛИАДА, ИЛИ НА ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ 

ХОСРОЯ, ЦАРЯ ПЕРСИДСКОГО

II 71 А кроме того, фракийские тучи 
принесли нам бури войны: 
с одной стороны питающая скифов Харибда, 
прикинувшись молчаливой, встала на дороге, как 
разбойник18, с другой же стороны внезапно выбежавшие 
волки-славяне19

76. перенесли на землю морскую битву20.
И с [выпущенной] из них кровью смешавшись, 
поток сделался красным от убийства.
А с третьей стороны, словно пытаясь соперничать
[с первыми] в воинственности,
прямо против вас невыносимое зрелище

81. явилось Горгоны Персеевой21,
и весь мир пришел в замешательство...

90. И часто, желая натянуть лук
и поразить Харибду, — ты против Горгоны, 
превращавшей в камень образ зрящих [ее]22, 
[вынужден бывал] обратиться и [потому] удерживался23 от 
готового обрушиться удара.
Но и от нее, пуская со своей стороны в вас стрелы, 

95. отвращали вас любящие разбой волки.
Недолго сдерживая себя, ты начал 
против них одну битву, таившую троякую опасность24.

III
НА ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА

^8. Парфяне сжигают персов25, скиф же 
убивает славянина26, а тот убивает его. 
Они залиты кровью от взаимных убийств, 
и их великое возмущение выливается в битву27.
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КОММЕНТАРИЙ

1. Греческое dpxai можно толковать двояко: или как «власти», gente» 
(Bekker, 55), potenze (Pertusi, 184), иди как «начала», przyczyny (Plezia, 123. 
Testimonia, 247)

2. Гуннами в данном контексте могут быть названы, например, кутригурЬІ 
(Testimonia, 249). Но нельзя исключить, что перед нами просто риторическое 
нагромождение этнонимов.

3. Скифами ГП неизменно называет аваров.
4. Участие булгар в осаде 626 г. подтверждает и Феофан. Он также упоми

нает гепидов (см. ниже, с 272).
5. Мидийцы — архаизованное название персов.
6. Перевод Бжустковской «pozostajacy z daiy od siebie, a mimo to pol^czeni» 

(Testimonia, 247) неверен. Баришич (ВИИЩ, 156) произвольно сокращает 
текст. Точный перевод дан в латинском (Bekker, 55) и итальянском (Pertusi, 84) 
вариантах.

7 Наш перевод этого места отличается по смыслу от всех остальных, пони
мающих его так: «чтобы мы их коварство принимали за несокрушимую верность» 
(см . Plezia, 124; Pertusi, 184; Testimonia, 247).

8. По мнению Пертузи, в повествовании ГП смешаны черты двух морских 
баталий: в Босфоре 4 августа и в Золотом Роге 7 августа (Pertusi, 222 — 223).

9. Бжустковска переводит: «как корыто» (Testimonia, 247), Плезя «из де
ревянных пней» (Plezia, 124).

Будучи поэтом, ГП избегает точного технического термина цоѵо£иХоѵ (см. 
выше, с.49 - 50, коммент. 35), давая вместо него описание предмета. Но это во
все не значит, что византийцы не были знакомы с однодеревками и действительно 
нуждались в объяснении понятия: лодки этого типа не составляли монополии 
славян (см. Свод, I, 91, коммент. 13). Для ГП описание моноксиды — скорее 
всего, просто архаизаторский прием.

10. Видимо, славяне связали однодеревки наподобие катамаранов для боль
шей устойчивости, учтя предшествующий опыт (Agath. V. 22). Эта подробность, 
отсутствующая в других источниках (Pertusi, 223), доказывает, что ГП слышал 
рассказ об обороне города от ее участников. Впоследствии «связанные суда» фи
гурируют в «Чудесах св. Димитрия» (см. ниже, с. 200).

11.0 том, что славяне нападают на врага с боевым кличем, сообщают и дру
гие источники (ср. Strat. XI.4.12; см. также ниже, с. 185, коммент. 15).

12. Польский перевод «odtqd losy bitwy nie byty wiadome» (Testimonia, 248) 
ошибочен. Латинский «atque et fuit occulta simulque patens» (Bekker, 65) — не
точен. Наиболее близок к смыслу итальянский: «allora la battaglia da visibile si 
feci invisible» (Pertusi, 195).

13. Из надежных источников один ГП говорит о буре (ср. раздел «Пасхаль
ная хроника», коммент. 31). Между тем впоследствии этот мотив получил боль
шое распространение (Pertusi, 223; ВИИЩ, 157).

Впрочем, если имеется в виду битва 4 августа в Босфоре, то «противный 
ветер», о котором упоминает «Пасхальная хроника» (см. ниже, с. 78), вполне 
мог оказаться губителен для однодеревок, не приспособленных к морскому пла
ванию (Pertusi, 224).

14. Польский перевод этого места непонятен: «а ktory ukrodkiem wdarf si? 
pod mur twierdzy ... musial zgmqc» (Testimonia, 248), итальянский не вполне 
точен: «abbandonata la torre, si cald di nasconto nella carena» (Pertusi, 196)

He до конца соответствует оригиналу и латинский: «pro turri carinam clam 
subiit» (Bekker, 85). Вывод исследователей о том, что ГП приписывает славян
ским однодеревкам конструкцию византийских больших кораблей (Bekker, 138;
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224) основан на недоразумении: башня здесь упомянута как часть мета4ю- 
Pertusl’He ка'к часть самой моноксиды.
ры> а дто место можно понять и как «должен был умереть».

,6 Иногда утверждалось, что имеется в виду «жидкий огонь», но он был 
Апетен позднее.

изооре лЮЗИЯ на Книгу Исхода (14.27 — 28), повествующую о потоплении в 
Красного моря войска фараона. Подоплека метафоры — концепция хрис-

«аГкак «нового Израиля».
1 Победе Богородицы над варварами посвящены также несколько эпиграмм 

о ни в одной из них славяне не названы по имени (см. № 596, № 63 — 
S^rnbach. De reliquiis, 58 - 60У

18 У Плези ошибочно: «чтобы нас кусать на земле и на море» (Plezia, 124).
19 В «Аварской войне» (см. выше) аваров (скифов) вскармливает Сцилла, 

Y оибда отождествляется с персами, славянам места вообще не уделяется. Здесь 
же они выступают как главная сила — «волки» (ср. коммент. 21).

20. У Бжустковской неточно: «wywohyqc poploch па ziemi i morzy» (Testi
monia, 248)

21 Таким образом, в «Ираклиаде» появляется Горгона, отсутствующая в 
«Аварской войне» (см. выше), но зато исчезает Сцилла. Идея комментатора 
Кверчи, будто ГП молчаливо подразумевает наличие Сциллы и считает ею сла
вян (Bekker, 158), не имеет под собой оснований (Pertusi, 273). Расшатывание 
мифологической образности и приводит к появлению в том же ряду немифоло
гических «волков» — славян (ср. сообщение о славянах Псевдо-Кесария — 
Свод, I, 254 и объяснения Малингудиса — Малингудис. Симбиоз, 90 — 91). 
Сквозь эту чехарду метафор явно просматривается факт, что со времени написа
ния «Аварской войны» славяне стали восприниматься как сила, независимая от 
аваров

22. П.Шпек считает, что за этой метафорой стоит попытка Ираклия исполь
зовать аваров как союзников против персов (.Speck. Zufalligcs, 77 — 78), но Ван 
Дитен решительно возражает против такой интерпретации, считая ее ошибкой пе
ревода; сам он понимает это место так же, как мы: «oft wollest Du den Bogen 
spannen und die Charybdis treffen, aber Dich umrehend zum Gorgo... hast Du den 
Pfeil zuriickgehalten» (Van Dieten. Zum «Belluni Avaricum», 154).

23. ёггёахе?; П.Шпек понимает всю фразу как «du hast selbst das Geschoss 
angehalten» (Speck. Zufalliges, 78).

24. Это — крайне запутанное место. Чтобы разгадать его, Кверчи идет на 
явную натяжку: он предлагает считать, что Горгона в данном контексте — Бо
городица, а волки — «славяне или персы». Тогда, по мнению Кверчи, получа
лось бы, что Ираклий хотел с Божьей помощью напасть на аваров, но в это вре
мя в империю вторглись славяне, и он вынужден был отказаться от своего за
мысла (Bekker, 159). У Пертузи перевод выглядит так: «Е volendo talvolta sfer- 
гаге un attacco lanciando Caridda contra la Gorgone, costeretto a ritomare sui tuoi 
Passi, trattenesti 1’incalzante dardo; furano certo i rapaci lupi che ti ostacolarono, 
4uando tu stavi per sferrare contra di esse il tuo attacco» (Pertusi, 255) — «И порой, 
желая кинуться в атаку, бросая Харибду (аваров) против Горгоны (персов) ...

■ однако, вынужден был вернуться назад и сдержать настойчивое копье. Без- 
г вно, это жадные волки (славяне) помешали тебе, когда ты собирался начать 
(Іа ТИВ НИХ (пеРс°в) свою атаку». Но что понимает Пертузи под «бросанием» 
ищеС1аП^°) аваРов на персов — не совсем ясно. Видимо, он, а за ним и П.Шпек, 
ван В панегиРике следы неудавшейся дипломатической комбинации по стравли-

® врагов империи между собой (Van Dieten. Zum «Bellum Avaricum», 155). 
на ° нашемУ мнению, ГП имеет в виду следующее: 1) Ираклий хотел напасть 
(сп{Ві<ѵ?В’ но УДгржался от этого, вынужденный обратить оружие против персов

■ Уѵ —93). 2) Однако атаковать персов он тоже не смог, ибо на Византию на
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пали славяне (стк. 94 — 95). 3) В результате Ираклий начал против всех них об 
щую войну (стк. 96 — 97). Трудно сказать, стоит ли за этим описанием хоть кака^ 
то реальность, но несомненно одно: в момент написания «Ираклиады» славян 
для ГП выглядят (ср. стк. 76) такой же самостоятельной враждебной силой, 
авары и персы. Это может свидетельствовать об их растущей эмансипации от хц 
ганата после 626 г.

25. Речь идет, видимо, о каких-то усобицах в Персидском царстве после по. 
ражения, нанесенного персам Ираклием.

26. Этноним фигурирует у ГП в двух формах — ЕкХсфоч' (Rest. Сгис., 79. 
Her. II.75), ZOXdpos- (Bell. Av., 197, 409). Обе встречаются в византийских ис
точниках, хотя первую следует признать более старой. В данном случае разнобой 
можно объяснить влиянием рукописной традиции (Stembach. De reliquiis, 32)

27. Из этого пассажа можно заключить, что к 629 г. между аварами и сла
вянами начались кровавые междоусобицы (ВИИЩ, 158), скорее всего, как след
ствие неудачной осады 626 г. Хаганат стремительно начал терять контроль над 
доселе подвластными ему племенами.
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ПАСХАЛЬНАЯ ХРОНИКА

§ 1 Пасхальная хроника (.далее — ПХ) названа так исследователями пото- 
что она открывается изъяснением христианского летосчисления и пасхальных 

циклов. В древнейшей рукописи название хроники звучит так: «Краткое изложе
ние времен от Адама, первосозданного человека, и до 20-го года царствования 
благочестивейшего Ираклия, и 19-го года консульства и 18-го года царствования 
младшего Ираклия Константина, сына его, в индикт третий». Текст обрывается 
событиями апреля 628 г.

ПХ написана в 30-е годы VII в. в Константинополе. Ее автор был духовным 
лицом из окружения патриарха Сергия (610 — 638) {Hunger. Literatur, I, 328; 
Karayannopulos, Weiss. Quellenkunde, 304). Труд носит в основном компилятив
ный характер. Кругозор автора весьма узок, язык примитивен.

Автор ПХ задался целью написать всемирную историю. В своей работе он 
опирался на Ветхий Завет, Евангелия (главным образом — от Луки), Секста 
Юлия Африкана, Евсевия Кесарийского, Косьму Индикоплова, Иоанна Малалу. 
Использованы александрийские и антиохийские пасхальные таблицы, списки кон
сулов, сочинение Епифания Кипрского «О мерах и расстояниях», деяния хрис
тианских мучеников; целиком приведен один эдикт императора Юстиниана (Hun
ger. Literatur, I, 329), возможно также использование актов Вселенских соборов, 
сочинений Псевдо-Дорофея и других, частично утраченных (Karayannopulos, 
Weiss. Quellenkunde, 304).

События VI в. до 532 г. описаны по Малале или общему с ним источнику 
(см. Свод, I, 265 — 266), с 532 до 600 г. использованы только консульские спис- 
J?1’ В даны также списки пророков, иудейских первосвященников, царей 
'ассирииских, персидских, египетских, римских и византийских); списки горо
дов, рек; перечисления затмений, землетрясений, наводнений, явлений комет.

ного места уделено церковной истории.
Іишь для VII в. сообщения ПХ приобретают самостоятельную ценность, 

такж а35тановится очень подробным. Он строится на показаниях очевидцев, а 
официальных документах (Barisic. Le siege, 375), возможно, это городская 

всегоИКа К°нстантиноп°ля. Что касается осады 626 г., то автор ПХ был, скорее 
Ста ’ ее овидетелем (Moravcsik. ВТ, I, 241). Некоторые цифровые данные за- 
Quellenfc п^ДПОЛОЖить ег° хорошую осведомленность (Karayannopulos, Weiss.

cus Дошла в одной древней рукописи конца X в. — cod. Vaticanus grae-
тедьн “ Другие три рукописи списаны с первой и не представляют самостоя- 
241 __2*42)НН°СТИ СКагаУа™°Р“І0^ Weiss. Quellenkunde, 304; Moravcsik. ВТ, I,
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ПХ издавалась пять раз. Нами использовано лучшее из изданий — Днцдопа 
1838 г. (Chron. Pasch., 719.5-16, 720.15-721.3, 723.15 - 21, 724.7 -7258)“ 
хотя и оно нуждается в добавлениях (.Hunger. Literatur, I, 329).

Знаком <. . .> обозначены испорченные в рукописи места.

ЕП1ТОМН XPONON TON АПО

АДАМ ТОГ ПРПТ0ПЛА2Т0Г ANOPOTIOY

ЕОХ К' ETOY2 ТНХ ВА21ЛЕІАХ 

HPAKAEIOY TOY EY2EBEXTAT0Y

Тт) кѲ' той ІорХІор цт)ѵо? айтб? о Ѳеоціат)то? Хауаѵо? катё' 
Харе то те?х°? Цета бХои той бхХор айтой, каі ё8еі£е ёартбѵ тоі? 
тт)? ттоХеш?. цета ціаѵ тщёраѵ, тортёсттіѵ тт) Ха' тор айтой ІорХІор 
цт)ѵо? ё)ХѲеѵ ттаратасгабцеѵо? ттоХецоѵ каі ёцеіѵеѵ атгб ёшѲеѵ ёш? шра? 
іа' ттоХецйѵ аттб тт)? Хеуоцёѵт)? ПоХѵаѵ8ріор порта? ёсо? Пёцптт)? каі 
ёпёкеіѵа стфо8рйтеро?... ёкеі уар тбѵ ттоХйѵ айтой тгареоттутеѵ бхХоѵ, 
сгтт'ута? еі? бфіѵ ката то Хоіпоѵ цёро? тор теіхор? ХкХароѵ?. каі ёцеіѵеѵ 
аттб ёсоОеѵ ёш? шра? іа' тгоХецОѵ, ттрытоѵ цёѵ 8іа тте£шѵ ХкХаРшѵ уицѵыѵ, 
ката 8ё бертёраѵ та£іѵ 8іа пе£шѵ Сарбтшѵ. каі пері ёатгёраѵ ёстпутеи 
оХіуа цаууаѵіка каі х^ыѵа? атто ВрахіаХіор каі ёш? ВрахіаХіор.

76

...тіушѵіа 8е хаХаиш еі? ѲаХастстаѵ та цоѵб^рХа, аттер fjyayev цей’ 
ёартой, каі ой стрѵехаіре'іто ёк тыѵ акафокараРшѵ. каі тайта Хоіпоѵ 
переакейааеѵ хаХааѲт)ѵаі ката тт]ѵ уёфрраѵ той йуіор КаХХіѵікор цет<* 
трітт)ѵ дцёраѵ той ттоХецтутаі. 8іа тойто 8ё ттареокейааеѵ ёкеіа£ 
ХаХастѲт)ѵаі та цоѵб^рХа, <Ь? тйѵ тбттшѵ ётті₽рахшѵ бѵтшѵ, каі Р’І

А
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2 Имеются полные переводы ИХ на латинский (воспроизведен в четырех 
ти изданий, в том числе и в вышеназванном) и английский (Chronicle) язы- 

і° ^тоывки о славянах даны в хрестоматиях по-болгарски (ГИБИ, II, 69 —84), 
КИ беки (ВИИЩ, 146—149), по-польски (Plezia, 118—122; Testimonia, 
n°«C-^240), по-русски (Мишулин. Древние славяне, 258; Хрестоматия, 21).

Основную литературу о ПХ см.: ВИИЩ, 146—146; Moravcsik. ВТ, I, 
242- 243; Hunger IJteratur, I, 329—330.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕН ОТ АДАМА, 
ПЕРВОСОЗДАННОГО ЧЕЛОВЕКА, ДО ДВАДЦАТОГО 
ГОДА ЦАРСТВОВАНИЯ БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕГО ИРАКЛИЯ

(29 июня 626 г.1 авангард аварской армии появился у стен Кон 
стантинополя. 31 -го произошли первые стычки, но до 8 июля пе 
редовые части врага оставались в удалении от города. Авары с 
помощью костров-сигналов координировали действия со своими 
союзниками персами, стоявшими на другом берегу Босфора, у 
Хрисополя1.)

29 июля3 сам богомерзкий хаган подступил к стене со всем сво
им сбродом и показал себя горожанам. Через день, то есть 31 числа 
того же июля месяца, он явился, готовый к бою, и вел его с ранне
го утра и до 11 часа4 [у городской стены] от так называемых Поли- 
андрийских ворот до ворот Пемпта5 и даже дальше6. ... Там он рас
положил свои огромные полчища7, а вдоль остальной части8 стены, 
так, чтобы их было видно, выставил славян9. Он оставался там, 
осаждая [стены], от рассвета и до И часа. В первой линии [у него 
были] пешие легковооруженные славяне10, а во второй — тяжелово
оруженная пехота". А к вечеру он поставил несколько осадных ма
шин и «черепах» от Врахиалия и до Врахиалия12.

(Горожане сжигают некоторые орудия. Магистр Вонос 
предлагает хагану данъ, но он требует себе весь город.)

- ■Он попробовал спустить на воду моноксилы13, которые при- 
вез с собой14, но ему не позволили [этого ромейские] военные ко
рабли. в конце концов на третий день осады он подготовил их к 
Спуску у моста св. Каллиника15. Он подготовил моноксилы к спуску 
именно там потому, что места там были мелкие и военные суда не 
могли туда подойти. Корабли остались в пределах видимости с мо- 
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8ѵѵацёѵшѵ ёкеіае тйѵ акафокараРшѵ пареіаеХѲеіѵ. ёцеіѵаѵ 8ё оі окцф0, 
кара^оі еі? бфіѵ тйѵ цоѵо^ѵХшѵ апо той dylov NiKoXaov ёы? той dy[Ob 
Кбѵаіѵо? пёраѵ еі? Птууа?, pf] аѵухюройѵте? паре^еХѲеіѵ тй роѵб£ѵХа

dnfjXOev 8ё аѵтт) тр кѵріакт] б ёпікатарато? Хауаѵо? el? XaXdj 
каі ёраХеѵ еі? ѲаХааааѵ цоѵб^ѵХа бфеіХоѵта апсХѲеІѵ еі? тё]ѵ аѵті- 
пёраѵ каі ауауеіѵ про? ёаѵтбѴ той? Пёраа? ката тт|ѵ ѵпбахеаіѵ аѵтйѵ 
тоѵтоѵ 8ё уѵыаѲёѵто?, тт) ёапёра ё£ Т)цйѵ аѵёпХеѵааѵ каѵ о' карароі 
ёпі ХаХа?, той аѵёцоѵ бѵто? ёѵаѵт'юѵ, еі? то рг; аѵухшрлааі та роѵб^ѵХа 
аѵтіпераааі.

тт) оѵѵ ѵѵкті 8еѵтёра? 8іафаоѵо"П? т)8ѵѵі^Ѳт]оаѵ аѵтйѵ роѵб^ѵХа 
8іаХаѲеіѵ т?]Ѵ акойХкаѵ Г]рйѵ каі пераааі про? той? <...> ёпбѵтіааѵ 
каі катёсгфа^аѵ паѵта? той? ёѵ тоі? роѵо^ѵХоі? ейреѲёѵта? ХкХйроѵ?.

’ЕСпХѲаѵ 8ё каі оі ’Аррёѵюі тб теіхо? ВХахерѵйѵ, каі ёраХаѵ 
пйр еі? тоѵ “ЕрРоХоѵ тоѵ парекеі той dylov NiKoXaov. каі ѵоріааѵте? 
оі ё£еіХё|Сгаѵте? коХѵрРш ёк тйѵ роѵо^ѵХшѵ ХкХйроі ’Арароѵ? еіѵаі 
той? іатарёѵоѵ? пара ѲаХааааѵ, й? ёк той пѵро?, ёкеІ ё^еХѲбѵте? 
ёафаут|ааѵ апо тйѵ ’Арреѵісоѵ. йХХоі 8ё оХІуоі ХкХаРоі ё^еіХ^ааѵте? 
коХѵцРср, каі ё^еХОбѵте? ёпі то цёро? ёѵѲа Ѵатато 6 аѲео? Хауаѵо?, 
ёстфауграѵ кат’ ёпітропг]ѵ аѵтой. каі той Оеой кеХейстаѵто? 8іа тйѵ 
преоРеійѵ тт)? 8еопо'іѵт)? туійѵ ті)? Ѳеотбкоѵ, ёѵ pig ponrj f) 8іа ѲаХасгат]? 
уёуоѵеѵ аѵтй птйсгі?. ё^ёРаХоѵ 8ё оХа та цоѵб^ѵХа еі? тт)ѵ yfjv оі 
іірётсроі, каі цета то тайта уеѵёаѲаі ѵпёатрефеѵ 6 ёпікатарато? 
Хауаѵо? еі? то фwedтоѵ аѵтой, каі т^уауеѵ та раууаѵіка апо той 
теіхоѵ? й і^ѵ парасттг)аа? каі тт)ѵ аой8аѵ f)v ёпоіт]аеѵ, каі др^ато 
катаХѵеіѵ той? пѵруокаатёХХоѵ? оѵ? ёпоітутеѵ, каі тт) ѵѵкті ёкаѵоеѵ 
то ооѵ8атоѵ аѵтой каі той? пѵруокаатёХХоѵ?, каі та? хеХйѵа? апоРѵр’ 
айаа? dvexwprjaev.

Тіѵё? 8ё ёХеуоѵ оті оі ХкХйроі Ѳешр^оаѵте? то уеуоѵо? ёпг)раѵ 
каі аѵехФртутаѵ, каі 8іа тойто т]ѵаукастѲт] каі б катарато? Хауаѵо? 
dvaxwpfjaat каі акоХоѵОт|оаі аѵтоі?..
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[расположившись] от св. Николая до св. Коиона, что на 
н°кСйЛ’ ПмГіб и не позволили моноксилам проскользнуть.
СТ0рОН

(В субботу 2 августа к хагану прибыло византийское посоль- 
Он опять требовал отдать ему город, указывая на присут- 

СГПв°юших персидских послов и говоря, что персы пришлют ему 
СГПхтЫСЯЧНое подкрепление. Переговоры прервались. Византийцы 
^хватили персидских послов при их возвращении и убили.)

В это воскресенье'7 проклятый хаган отправился в Халы18 и 
стил на море моноксилы, которые должны были переправиться 

на ДРУГУ10 СТОРОНУ [пролива] и привезти ему персов, согласно их 
обещанию. После того как это стало известно, вечером и с нашей 
стороны, несмотря на встречный ветер, отплыло в Халы около 70 
кораблей, дабы воспрепятствовать моноксилам переправиться.

(Переговоры горожан с аварским военачальником Гермицисом.) 
В понедельник, когда начало светать19, их моноксилы безуспеш

но пытались обмануть наши дозоры20 и переправиться к21... [персам. 
Ромеи] потопили и перерезали всех находившихся на моноксилах 
славян22.

А армяне23 вышли за24 Влахернскую стену25 и разожгли огонь на 
близлежащем портике [храма] св. Николая26. Те славяне, которые 
вплавь спаслись с моноксил, из-за [этого сигнала] огнем решили, что 
стоящие у моря [люди] — это авары27. Они выбрались [на берег] в 
этом месте и были перебиты армянами28. Л те немногие славяне, кто, 
спасшись вплавь29, вышел [на берег] в том месте, где стоял безбожный 
хаган, были убиты по его приказу30. [Так] по велению Божию, чрез 
предстательство Владычицы нашей Богородицы в мгновение ока 
потерпел [хаган] поражение на море31. Наши вытащили все моноксилы 
на сушу. После того, как все это случилось, проклятый хаган 
возвратился в свой лагерь. Он отвел от стены осадные 
приспособления, которые там поставил, а также заграждение, которое 
выстроил, и принялся разбирать осадные башни, которые изготовил32, 
а ночью сжег свой лагерь и башни, содрал шкуры с «черепах»33 и 
Ушел.

Некоторые же говорили, что, увидев происшедшее34, снялись и 
УШли славяне — потому-то и проклятый хаган был вынужден уйти и 
последовать за ними35.

( яяви ° авг^ста аваРы сожгли предместья и отступили. Хаган за 
J > что видел на стене Богородицу.)
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КОММЕНТАРИЙ

1. Предыдущее нападение аваров произошло летом 623 г. (Stratos. Le GUc.j 
Apens, 114 — 135), когда византийские войска были заняты персидской войноц 
Тогда в засаду едва ие угодил сам император Ираклий, вернувшийся с Востока 
для переговоров с хаганом. После заключения мира Ираклий опять отбыл на 
Восток (25 марта 624 г.) (.Stratos. Le Guet-Apens, 135). Во время нижеописац. 
ной осады ои не появился в Константинополе и ие прислал ему подкрепления _ 
только инструкции (BariSic. Le siege, 378). Город был предоставлен самому себе

2. Многие исследователи полагали, будто аваров привели под стены Когь 
стантинополя дипломатические интриги персов. Но Баришич справедливо указы
вает, что именно хаган был инициатором и этого союза, и этой осады: персидская 
армия имела задачу не допустить возвращения Ираклия. Более месяца она сто- 
яла в Халкидоне, ие располагая ни флотом (см. ниже), ни осадными машинами 
(Вагіёіб. Le siege, 390 — 391).

3. Боровский считает, будто месячное промедление хагана объясняется тем 
что он ожидал подхода «русских» сил (Боровский. Источники, 116). Этому нет 
никаких подтверждений.

4. Т.е. до 17 часов.
5. Речь идет о воротах в центральной части так называемой Феодосиевой 

стены. Расстояние между ними составляло около 2 км. Этот участок назывался 
Месотихон (Janin. Constantinople, 248, 262), совр. Йени-Мевлевихане-Капысы.

6. и даже дальше — ітгсксіѵа афобрагтсрскг; другие переводчики понимают эти 
слова иначе: atque adeo ulterius (Bekker, 719); i w najblizszym sqsiedstwie (Plezia, 
120); plus fort (Barisic. Le siegfe, 381). Совпадает с нашим толкование Барипіича: 
et de lautre cote attaquant plus fort (Barisic. Le siege, 381).

7. Баришич понимает тгоХиѵ айтоО б/Хос как «главнину ceoje во)ске» 
(ВИИЩ, 146), что не вполне верно.

Войско хагана насчитывало 80 тыс. (Pis. Аѵ., 218 — 219). Данные остальных 
источников о численности аваров сильно преувеличены (Barisic. Le siege, 
379—380).

8. Бжустковска произвольно добавляет przeciwnej stronie (Testimonia, 238).
9. Если следовать логике текста, получится, что славянские отряды распо

лагались на флангах армии хагана: одно крыло примыкало к Золотому Рогу, 
другое — к Босфору.

Ни Бжустковска, ни Баришич не переводят cis бфіѵ. эти слова есть лишь в 
английском переводе: «with view» (Chronicle, 173). Автор, как кажется, проти
вопоставляет основные силы, выведенные для штурма, — и славян, поставлен
ных для отвлечения внимания. Можно предположить, что эти славяне были 
союзниками, а не подданными хагана, и что они непосредственно не участвова
ли в сражении (ср. ниже).

10. В отличие от вышеназванных, эти славяне были интегрированы в воен
ную организацию аваров. Не исключено, что это были паннонские славяне О 
легком вооружении славян рассказывают Прокопий (Proc. Bel. ѴП.14.25 — 26) 
и Маврикий (Strat. XI.4.11 —13), см. Свод, I, 185, 371.

11. Некоторые исследователи полагают, что вторую линию также составляли 
славяне, но Графеиауэр (Grafenauer. Novejsa literatura, ПО, 114) и Баришич 
(ВИИЩ, 147) отвергают это, справедливо считая, что тяжеловооруженные 
воины были набраны из самих аваров. О таком же построении славяно-аварского 
войска рассказывает и Псевдо-Фредегар (Fred. IV.48; см. ниже, с. 366). Види
мо, ошибочное толкование строится на латинском переводе Беккера; ...Sclavos, 
ас primum quidem eorum aciem pedestrem nudam, alteram pedestrem loricatain 
(Bekker,719) — «...славян, и сначала их пешую и легковооруженную рать, 0 
потом — пешую тяжеловооруженную».
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я ахиалием называлось пространство от Золотых Ворот до Мраморного 
гим Врахиалием, по всей видимости, называлось какое-то место на 

мОрЯ Дрзолотого Рога (ВИИШ, 147). Таким образом, осадные орудия были 
севеРе’ У на ВСем протяжении Феодосиевых стен.
постаял^нениЮ БарИШИЧа, под «славянами» здесь имеются в виду все варварс- 

110 на подчиненные хагану: гепиды, булгары и др. (Barisic. Le siege, 381).
кие - Греческое слово цои5£ѵХа неизменно употребляется в византийских источ-

* я описания долбленых челнов, в том числе и славянских (ВИИШ, 
?Г172). См. о них раздел «Феофилакт Симокатта», коммент. 35. Поскольку 
1?^, сказано, что хаган привез лодки с собой, видимо, имеются в виду 
в I шие челны с мелкой осадкой (ср. ниже).
Яе°°14 В тексте не поясняется, что это были за суда, а между тем от ответа на 

вопрос зависит решение и других проблем: как славянский флот попал под 
іГ^стантинополь и, следовательно, какова была степень зависимости управляв- 
П х им славян от аваров. С одной стороны, автор ПХ утверждает, что лодки 
были привезены. С другой стороны, Феофан говорит, что они приплыли своим 
ходом по Дунаю и Черному морю (см. ниже, с. 272). Хронист XII в. Георгий 
Кедрин, опиравшийся и на какие-то независимые источники, пишет, что после 
завершения осады «флот тотчас ушел; в Эвксинском понте его застигла буря, из- 
за которой спастись удалось лишь немногим» (Cedren., 729). Некоторые 
исследователи считают, что в данном случае заблуждался Феофан и лодки дей
ствительно прибыли в обозе хагана (Barisic. Le siege, 376, 383; Chronicle, 175), 
а следовательно, и управлявшие ими славяне были подданными хагана.

15. Этот мост находился в северной части Золотого Рога, через устье 
р. Барбис, совр. Кагитане-Дереси (Jamn. Constantinople, 231- 232, 428).

16. Церковь св. Николая во Влахернах находилась на берегу Золотого Рога 
(Janin. Constantinople, 303), а храм и монастырь св. Конона — на противопо
ложном берегу залива, в предместье Пиги, совр. Казинпаша (Janin. Constantino
ple, 141, 293 — 299). Таким образом, византийские суда перегораживали весь за
лив.

17. По словам Синкелла, лодки перетаскивали в ночь со 2 на 3 августа, но 
Баришич считает, что более вероятна следующая ночь, поскольку само 
соглашение с персами было заключено лишь 2 августа (Barisic. Le siege, 385).

18. Халы лежали на берегу Босфора, на месте совр. Бебеке (Janin. Constan
tinople, 428). Таким образом, хаган посуху обошел византийский флот, стоявший 
в Золотом Роге.

19 У Мишулина ошибочно: «ночью второго дня праздника уже на рассвете» 
(Мишулин. Древние славяне, 258).

20. У Бжустковской неточно: «піе mogfy ujsc uwagi naszej strazy» (Testimo-

21. Здесь в рукописи очевидная лакуна Может быть, пропущен значитель
ный фрагмент текста, ибо никак не описаны события 5 — утра 7 августа 
' асилъевский. Замечания, 91). Видимо, пропал рассказ о том, как ромеи вос
препятствовали славянам переправиться к персам, как хаган решился на штурм, 
нак были сожжены некоторые его осадные башни, как славянский флот вышел

3 Р Барбис в Золотой Рог и был разгромлен византийским флотом. Конец
0 сражения и описывается после лакуны. Связное описание дано у Никифора 

'см наст, изд., с. 226)
Me УтвеІ,жДвнию Писиды и Синкелла, экипажи лодок были разнопле-

нв’ми> но. видимо, славяне составляли большинство.
бЬіть Армяне образовывали особые отряды в византийском войске. Может 
ы ’ в Данном случае речь идет о подкреплении, все же присланном в город иРаклием (Chronicle, 178-179).
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24. Бжустковска ошибочно переводит «па» (Testimonia, 240).
25. Влахернская стена прикрывала город с северо-западной стороны 

мнению Грюмеля, в VII в. Константинополь не имел стен вдоль берега ЗоЛѵт' 0 
Рога: вплоть до арабских нападений VIII в. никто не угрожал столице с Мор^
в такой стене не было надобности. В противном случае невозможно понять за. ’11 
сел хагана: ведь однодеревки не были приспособлены для штурма укреплен t 
(Grumel. La defense, 222, 232). ****

26. Разные переводчики по-разному понимают соотношение портика и хра^ 
Баришич и Бжустковска полагают, что это — отдельные строения, Мишулщ 
что одно. Ясно, что храм находился у воды, вне городских стен (.Janin. Constan 
tinople, 17-18, 242).

27. Из сочинения Никифора (см. наст, изд., с. 226) известно, что патрщ^ 
Вонос разведал об аваро-славянском уговоре: авары должны были разжечь огощ 
на башне Птерон, прикрывавшей Влахернский храм, сразу после захвата Феодо. 
сиевой стены.

У Мишулина переведено ошибочно: «что это сделали авары, стоявшие ла
герем у моря» (Мишулин. Древние славяне, 258).

28. Слово «армянами» пропущено у Мишулина.
29. У Мишулина: «спаслись от потопления» (Мишулин. Древние славяне 

258).
30. Следовательно, славяне-моряки являлись не союзниками, а подданными 

хагана.
По словам Синкелла, была еще третья часть славян, которые спаслись, до

стигнув вплавь северного берега Золотого Рога (Barisic. Le siege, 388).
31. Эта темная фраза дает возможность для различных толкований: из нее 

можно заключить и то, что Бог наслал на море бурю (мотив, получивший разви
тие в позднейших источниках), и то, что византийцы с Божьей помощью побе
дили в морском сражении.

32. Этот оборот пропущен Мишулиныіі.
33. У Мишулина ошибочно добавлено: «которые он убрал».
34. Шпек считает, что неизвестно, о каком именно событии идет речь (Speck 

Die Interpretation, 391 - 392), но Ван Дитен уверен, что имеется в виду пораже
ние на море (Van Dieten. Zum «Веіішп Avaricum». 159).

35. По мнению Баришича, славяне бежали из страха перед хаганом, авары же 
пустились в преследование (Barisic. Le siege, 388). Но текст этого не подтвер
ждает: аѵехырцааѵ не значит «бежали»; акоХоѵОцааі обычно значит «следовать», 
а не «преследовать». Мнение П.Шпека, будто пассаж об уходе аваров является 
вставкой из рассказа о событиях 623 г. (Speck. Zufalliges, 93), не поддержано 
другими исследователями (Van Dieten. Zum «Bellum Avaricum», 159; Chronicle, 
179) и вряд ли может быть принято.

Автор ПХ уверен, что с уходом славян аварам стало невозможно продол
жать осаду. В данном источнике можно усмотреть свидетельство неодинакового 
статуса разных групп славян: одних (см. выше) хаган волен казнить — другие 
вольны уйти из его войска в любой момент. Можно предположить, что уход 
славян был вызван их возмущением по поводу казни славян — подданных хага
на, хотя казненные, видимо, принадлежали к другому политическому объедине
нию. В таком случае, уход славян говорит о наличии у них развитого чувства 
племенной общности. Союзнический контингент славян явно составлял очень 
значительную долю осаждающих — иначе их уход не заставил бы отступить ха- 
гана.
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ФЕОДОР СИНКЕЛЛ

§ 1 Феодор Синкелл (далее — С.) жил в эпоху Ираклия и служил скево- 
, оМ и пресвитером Св. Софии, а также был синкеллом патриарха Сергия. 
Эго — единственное, что о нем известно. Его перу принадлежат «Слово на пе
ренесение честной ризы Богородицы во Влахернах» (рассказ относится ко вре
мени аварского нападения 617 г.) и проповедь «О безумном нападении безбож
ных аваров и персов на богохранимый Град и об их позорном отступлении бла
годаря человеколюбию Бога и Богородицы». В авторстве этих произведений не 
может быть никаких сомнений (.Васильевский. Замечания, 95; Stembajch. De re
liquiis. 37).

§ 2. Проповедь была произнесена в первую годовщину осады — 7 августа 
627 г (Sternbach. De reliquiis, 38; ВИИЩ, 160). Свидетельства С. весьма цен
ны, ибо он являлся не только очевидцем осады, но и активным участником со
бытий — «Пасхальная хроника» упоминает С. как одного из членов византийско
го посольства к хагану 2 августа.

При этом проповедь несет на себе неизбежный отпечаток своего жанра — в 
ней очень много библейских цитат и аллюзий, понятна и склонность автора объ
яснять события вмешательством горних сил. Тем не менее рассказ С. отличает
ся ясностью и подробностью (Васильевский. Замечания, 91).

§ 3 Критическое издание: Sternbach De reliquiis. Недавно издан «Бревиа- 
рии» этой проповеди (Brevianum), мало отличающийся от нее.

Стемма рукописей памятника выглядит следующим образом (Brevianum,
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Р — cod. Athaus Pantocratoris 26 (s. XI)
A - cod. Athous Vatopedi 84 (s. IX -X)
E — cod. Vaticanus Graecus 1572 (s. XII)
F — cod. Parisinus Suppl. Graecus 241 (s. X)

"...Kai ye aw аХрѲеід Перста? rjpei? аѵтоі тетеареѲа ота- 
Хёѵта? тара тоѵ Еар(3ара£ каі 8ыра коріааѵта? тй 
Хауаѵоѵ оѵ? каі аѵѵѲі)ка? ѲёсгѲаі т|коѵоареѵ, шоте OTaXqvm 
та тара ХкХа(Зоі? роѵб^ѵХа каі ёѵ аѵтоі? атратдѵ Пераікбѵ 

5 ёк ХаХкт) 8дѵо? ттераоаі rqv ѲаХааааѵ".
Таѵта рёѵ та тыѵ ттрёа(3еыѵ рбрата. атратдѵ 8ё тара 

Пераыѵ ё£т]теі оѵх оті аѵррахыѵ ё8ёето д (Зарраро? (ут| уар 
каі ѲаХаааа ёОѵыѵ ауріоіѵ ѵтт’ ёкеіѵы татторёѵыѵ ётетХт)с 
то) аХХ’ іѵа трѵ про? Перста? аѵрфоіѵоѵ аѵтоѵ каѲ’ т]рыѵ 8еі^т| 

10 дрбѵоіаѵ. ѵіѵктд? 8ё уеѵорёѵг]? ёатаХрааѵ та роѵб^ѵХа про?
Пёраа? каі ЕкХаРыѵ тХрОо? 8і’ ёкеіѵыѵ ёбёпХеѵоеѵ коріоаі 
то ёк Перайѵ аѵррахікдѵ ёпіотареѵоѵ тХеіатрѵ уар оі 
ХкХаРоі теіраѵ тоѵ кататоХраѵ тр? ѲаХааот)? еіХт)фааіѵ, ё£6те 
тоі? 'Рыраіаіѵ каі аѵтоі ёпёѲеѵто траурааі.

15 Ката ѲаХааааѵ 8ё та пара ХкХароі? ё^артѵааі роѵб^ѵ' 
Ха, Дате каѲ’ ёѵа каірдѵ каі ріаѵ ті)ѵ йраѵ х^Р^аіоѵ 
каі ѲаХаааюѵ Kivfjaai ката тр? пдХесо? поХероѵ. ”Н8т) удр 
фѲааа? апаѵта тоѵ тоѵ Кёрато? кдХпоѵ аХХофѵХшѵ ёѲѵібѵ ауоѵаі 
фортоѵ роѵо^ѵХо? ёхераыаеѵ, ёкеіѵоѵ evxepfj тоѵ топоѵ про?

20 ёпірааіѵ ката тт)? пдХеы? Хоуіаареѵо? ...
Каі ката паѵ рёѵ то теіхо? каі паааѵ тт)ѵ ѲаХааааѵ бХа 

Хаурд? поХѵ? каі кёХа8о? ewaXto? ёдркоието... ёѵ 8ё тф к6Хп<р 
тоѵ Кёрато? ХкХаРюѵ каі Хоіпшѵ ауріыѵ ёѲѵйѵ апер катпУа1'е 
пХдрыаа? роѵб^ѵХа каі тоѵ? ёѵ аѵтоі? опХіта? PapPdpov? еі? пХт)Ѳо?
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опись Р представляет традицию, несколько отличную от остальных (см.
РУК ffl) Предшествующее издание Л .Штернбаха и повторившее его издание 

greviar|U читывают р. Ниже мы даем свою версию, комбинирующую все 
л, Мака у

(Рассказ о прибытии к хагану византийского посольства, в ко 
тором участвовал автор. Хаган хвалится, что вскоре к нему при
будут подкрепления от его союзников персов.)

« ...и действительно, мы своими глазами видели персов, послан
ных от Сарвараза и принесших хагану дары. Мы слышали также, 
будто они заключили соглашение о том, чтобы были посланы сла
вянские моноксилы и в них персидское войско из Халкидона' пере
секло море».

Так сказали послы. А варвар [хаган] просил у персов войско не 
потому, что нуждался в союзниках — ведь и земля, и море были 
заполнены подвластными ему свирепыми племенами, но дабы пока
зать нам единодушие, которым отличался его союз с персами про 
тив нас. И вот этой ночью посланы были моноксилы к персам, и на 
них множество славян отплыло, чтобы привезти персидское союз
ное войско. Ведь славяне приобрели большой навык в отважном 
плавании по морю с тех пор, как они начали принимать участие в 
нападениях на ромейскую державу2.

(Штурм 7 августа.)
На море были снаряжены славянские моноксилы, чтобы в одно 

время и в один час против города началась одновременно и сухо
путная, и морская война. [Хагану] удалось превратить в сушу весь 
Залив [Золотой] Рог, [заполнив] его моноксидами, везущими разно
племенные народы. Он считал, что именно это место подходит для 
нападения на город...

И по всей стене и по всему морю раздавался неистовый вопль и 
евыё кличи... А в заливе [Золотой] Рог [хаган] заполнил монок 

1ЛЬІ Славянами и другими свирепыми племенами, которые он при- 
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ферорёѵоѵ? арётрртоѵ. тт]? ката ті)? пбХеы? ёреаіа? обѵ л, 
Хауры реуаХы поіраа? аттар£ааОаі. ёттеірато каі ёфаѵтаёето gQ, 
рёѵ тыѵ поХероѵѵтыѵ еі? yrjv та теіхт) катаРаХХеіѵ тт)? Q 
Sid 8ё тыѵ ѵаѵрахоѵѵтыѵ ёѵ ты кбХтты тоѵ Керато? evxepfj 
кат ’ аѵтт)? ёхеіѵ ёттірааіѵ. ПаѵтахбѲеѵ 8ё аѵтоѵ Ѳеб?
ттарѲёѵо? т) 8ёапоіѵа аттрактоѵ? каі кеѵа? та? ёХпі8а? абг^ 
атгё8еі£аѵ тоаоѵтоѵ уар пХт]Ѳо? ѵекрыѵ каѲ’ ёкаатоѵ тбпоѵ То~ 
теіхоѵ? ёк тыѵ ілтеѵаѵтіыѵ каі оѵты 8іапаѵтб? ёпіттте то поХёрІОѴ 
ы? рт^кеті тоѵ? РарРароѵ? іахѵеіѵ Хоіпбѵ аѵреіѵ каі катакаіеІѴ 
тоѵ? пітттоѵта?.

Ката 8ё тоѵ ёѵ ОаХааат) уеѵбреѵоѵ пбХероѵ аѵтаѵ8ра 
роѵб^ѵХа аѵтыѵ ттрб тоѵ ёѵ ВХахёрѵаі? Ѳеіоѵ ѵаоѵ аѵтг]? 
Ѳеотбко? ёрѵѲіаеѵ, ы? ттаѵта тбѵ кбХттоѵ ёкеіѵоѵ ёк тыѵ ѵекрйѵ 
аыратыѵ каі тыѵ кеѵыѵ роѵо^ѵХыѵ тыѵ еікт) ферорёѵыѵ каі 
тыѵ ратт]ѵ періпХебѵтыѵ, el p-q фортікбѵ ernetv, аРрбхы? тте^еіе- 
сгѲаі. Дё8еіктаі 8ё фаѵерытата, ы? і} ттарѲёѵо? рбѵг| тбѵ ауыѵа 
тоѵтоѵ т;уыѵіатаі каі тт]ѵ ѵікт)ѵ ѵеѵікт)кеѵ, ё£ ыѵ оі ката Ѳа- 
Хааааѵ ёѵ тоі? тщетёроі? ауыѵі£бреѵоі акафеаіѵ ёк povrjs 
ті)? бррт)? тоѵ ттХт)Ѳоѵ? тыѵ ѵгтеѵаѵтіыѵ ётраттт)ааѵ каі рікрой 
8еіѵ тгрѵрѵаѵ ёкроѵааѵто каі 8е8ыкааі кар’ бХіуоѵ тоі? ёхѲ’ 
рбі? evyepf) тт)ѵ ёттірааіѵ, еі рт) профѲаоаѵ тб тт)? торѲёѵои 
фіХаѵѲрытоѵ оѵ8ёѵ тоюѵтоѵ 18еіѵ ёкартёртреѵ тг)ѵ уар 18г 
аѵ ёуеірааа іахбѵ те каі 8ѵѵаріѵ, оѵ каѲатгер Мыоі}? рсірбы 
тт]ѵ ’ЕрѵѲраѵ 8іёотт)ие каі аѵѲі? ётгёкХѵое ѲаХааааѵ, аХХа 
ѵеѵраті каі рбѵы роѵХг)раті аррата Фараы каі тг)ѵ Svvapiv 
аѵтоѵ ёрріфеѵ еі? ѲаХааааѵ каі тоѵты тоѵта? ёкаХѵфе аѵтбі? 
тгХытрраі каі акеѵеаіѵ. Фааі 8ё тіѵе?, ы? оѵ фб^ы тыѵ ёуОрЛѵ 
■про? ѵпохырт]аіѵ ёкХіѵаѵ оі т]рётероі, аХХ’ т] торѲёѵо? аѵтг] 
тт)ѵ оікоѵоріаѵ 8elijai £оѵХорёѵт) тоѵ Ѳаѵрато?, тт)Ѵ 
ѵпохыроаіѵ тоі? т)ретёроі? ёкёХеѵае тгроаттоіт)аааѲаі, ыате тоі)? 
РарРароѵ? ката тбѵ Ѳеіоѵ ѵабѵ аѵтг]?, т)уоѵѵ тбѵ орроѵ тір&ѵ 
тбѵ аытт)ріоѵ каі тбѵ Хірёѵа тбѵ еѵ8юѵ - таѵта уар ттаѵта 
б ёѵ ВХахерѵаі? ѵаб? ѵторхеі ті)? Ѳеортугоро? ~ тб тоѵтеХе? 
ѵтгоатг]ѵаі ѵаѵауюѵ. Каі ^ѵ і8еіѵ тб фрікы8е? ёкеіѵо каі 
рёуіатоѵ Ѳаѵра каі Оёара, атоѵта рёѵ тбѵ кбХтоѵ ѵпб ѵекрй^ 
аыратыѵ каі ^ѵХыѵ кеѵыѵ хсраоѵ уеѵбреѵоѵ каі перірребр^ 
ѵоѵ аірааіѵ, бХіуоѵ? 8ё тыѵ Раррарыѵ, оѵ? аѵррёрт)ке ті) ттрб? 
арктоѵ ут] ттХт]аіа£оѵта? тбѵ ката ОаХааааѵ 8ia8pdvai бХёОрі°ѵ
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обой]- Доведя число находившихся там варварских гопли- 
веЯс огромного множества, он приказал [флоту] налечь на весла 
т°в Д°мким криком двинуться против города. [Сам он] начал при- 
ис ^мечтая о том, что его воины на суше низвергнут стены горо- 
сТУп' моряки проложат легкий путь к нему по заливу4. Но повсюду 
Да’ Дева Владычица сделали его надежды тщетными и пустыми. 
^оГ мНожество убитых врагов [пало] на каждом участке стены и 
^олы<о повсюду погибло неприятелей, что варвары не смогли даже 
собрать и предать огню5 павших.

д в состоявшемся на море сражении Богородица потопила их 
моноксилы вместе с командами перед собственным ее Божиим хра
мом во Влахернах, так что весь этот залив заполнился мертвыми 
телами и пустыми моноксилами, которые носились по воле волн, 
плавали бесцельно, если не сказать бессмысленно. Всего этого было 
так много, что по заливу можно было [ходить], словно посуху. Что 
одна только Дева вела это сражение и одержала победу, несомненно 
явствовало из того, что сражавшиеся на море в наших судах были 
обращены в бегство первым же натиском вражеских полчищ. Дело 
уже шло к тому, чтобы [они] поворотили корму и открыли врагам 
легкий доступ [к городу]6, если бы человеколюбивая Дева не 
упредила этого своим могуществом и не явила бы свою силу. Не 
так, как Моисей, который растворил Чермное море жезлом, а потом 
снова [сдвинул воды], — но [одним только] мановением и велением 
[Богородица! опрокинула в море фараоновы колесницы и все его 
воинство7 и потопила в воде разом всех [варваров] вместе с их 
плотами и лодками8. Некоторые говорят, что наши [воины] были под
вигнуты к отступлению не страхом перед противником, но что сама 
Дева, желая показать свою власть творить чудеса, приказала им 
притворно отступить, чтобы варвары потерпели полное крушение 
около ее святого храма, нашей спасительной пристани и тихой гава- 
101 — Влахернского храма Богородицы. И можно было видеть дивное 
3Релище и великое чудо: весь залив сделался сушей от мертвых тел 

^стых моноксил, и по нему текла кровь. А те немногие из варваров, 
Которым удалось благодаря умению плавать добраться до северного 

а и избежать гибели в море, — даже и они бежали в горы, хотя 
ИКт° их не преследовал.
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Оаѵатоѵ ёцтгеіріа той ѵцхсстОаі каі. аѵтоѵ? рт>8еѵд? 8itjKo 
то? ёѵ тоі? дреоі феѵуоѵта?.

65 Фаоі 8ё каі аѵтдѵ тбѵ аХітг)ріоѵ тѵраѵѵоѵ аѵт6тгтт]ѵ 
цеѵоѵ тт)? аіахонр?... уераі тд атрѲо? каі тд тгрбоытгоѵ 
тоѵта. ПоХХаі 8ё рцераі Хіаѵ 8іеХцХѵ0ааіѵ, ёѵ аі? тоѵ?
ты Хаккы не крои? pappdpov? аѵеХёаОаі оѵѵ котты іохѵааѵ оу 
тщетероі каі аѵѵауауеіѵ еі? каѵоіѵ та ёкеіѵыѵ [tov6^vXa.”0Te 

70 8е оі ёѵ ты теіхеі ттрд? той? ёуОроѵ? аѵтауыѵі£др.еѵоі т^ѵ 
ката ѲаХааоаѵ тыѵ (ЗарРарыѵ еѵтіууеХіаѲцааѵ бХеѲроѵ, 
уе рг]ѵ каі ттХрОо? кефаХыѵ ёѵ 8браснѵ ёѲеаааѵто...

ворят, что нечестивый тиран [хаган], сам ставший свидетелем 
позора .. бил себя кулаками в грудь и в лицо. Прошло много 
прежде чем наши сумели с большим трудом поднять находив- 

Д,іеі1, ,, воде мертвых варваров и собрать для сожжения их монок- 
.цЦХСЯ вКогда те, кто противостоял врагам со стен, услыхали радост- 
СИЛЬ весть о гибели варваров на море и тем более увидали множест- 

голов, [насаженных] на копья, (они совершили вылазку).

2 лара той ] лар’ аѵтоѵ Е | тф Хауаѵы add. Р | 3 та ттара ХкХароі?] 
та тоѵтыѵ Р; та от. Е | 4 Пераікдѵ атратдѵ Р | КаХхт]86ѵо? Р | 7 6 
papfkipo? post ёСтрті posuit Р| ёбеіто Р | уар] те Р | 8 тыѵ ѵп' ёкеіѵы 
ауріыѵ ёОѵыѵ Р | 10 ѵѵктд? 6ё уеѵорёѵт]] таѵтт) тоіуароѵѵ тт) ѵикті Р 
I ттрд? Пёраа? add. Р| 11 ёкеіѵыѵ] аѵтыѵ Р | ё^ёпХеѵааі F| коціааі] 
еі? тд корцааі Р; ёпіатареѵоѵ] атратоѵ Р | 12 пХеіатт)ѵ - прауцаоі 
от. Р I 15 ё^артѵааі] е^арттутаі F | 29 аѵтоѵ от. Р | 30 парѲёѵо? і) 
Бёотоіѵа] проататеѵоѵаа црыѵ Бёапоіѵа Ѳеотбко? Р | 31 апёбеі^аѵ] 
апё8еі£е PF | 32 ёк тыѵ ілтеѵаѵтіыѵ add. Р | тоХёріоѵ] поХецікбѵ Р I 
33 аѵреіѵ] еѵріакеіѵ Р | 36 аѵтыѵ add. Р | про] про? Р Ц 38 кеѵйѵ] 
каіѵыѵ FI 40 фаѵерытата] фаѵсры? Р | 45 профОаааѵ - бѵѵаріѵ] ё) пар' 
Оёѵо? профОааааа, тг)ѵ ібіаѵ Іахѵѵ те каі биѵаріѵ ёуеірааа Р | 47 Мыстгр] 
Моѵат)? Р I 48 ті)ѵ ’ЕрѵОраѵ - ОаХааааѵ] тд ’ЕрѵОраіоѵ 8іёатт]ае ПёХа' 
уо? тдѵ ’Іарат)Х 8іааыаа? (еіта аѵОі? ёпёкХѵае Фараы каі паааѵ т!|Ѵ 
бѵѵаріѵ аѵтоѵ) Р | 49 каі рбѵы - каі акеѵеаіѵ] каі РоѵХццаті ар8п* 1' 
тоѵта? тоѵ? [ІарЗароѵ? аѵтоі? пХыттіраі каі акеѵеаіѵ ріфааа еі? Ѳ° 
Хааааѵ каі пбѵты anonvlfaaa Р | 50 аѵтоі?] аѵтоѵ? F| 51 акеѵеаіі'] 
акафеаі F | фааі 6ё тіѵе?] тіѵё? 8ё фааіѵ Р | тыѵ ёхОрыѵ] тыѵ ѵпеѵ 
аѵтіыѵ Р I 52 ёкХіѵаѵ оі ёщётероі] оі ццётероі ё£ёкХіѵаѵ Р | 53 nqv 
оікоѵоціаѵ ■ Оаѵцато?] Sel^ai tqv оікоѵоціаѵ ЗоѵХцОеіаа тоѵ прауРа

то? Р I 54 ёкёХсѵае npoanoirjaauOai] ёѵёраХеѵ Р ] 55 ката] кат’ аѵтоѵ 
Р I т)уоѵѵ от. Р [ 56 таѵта yap ~ vavdyiov] тдѵ ёѵ ВХахёрѵаі? Хёуы 
ѵабѵ, аѵаРраацы каі кХѵбыѵі тоѵтоѵ? катепбѵтіае Р | тоѵта] атоѵта Е
I 58 тд фрікыбе? Оёара] тд рёуа ёкеіѵо каі ё^аіаіоѵ Оаѵра Р ] 60 
£ѵХыѵ] цоѵо^ѵХыѵ Р I уёраоѵ уеѵбцеѵоѵ] хероыОёѵта Р ] 66 ХеР°И ко'1 
Хераі Е I 67 ццёраі Хіаѵ] Хіаѵ црёраі F | 70 тдѵ катд OdXaaaav тыѵ 
Рар|3арыѵ] тыѵ ката ОаХааааѵ [1ар[1арыѵ Е
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КОММЕНТАРИЙ

1. Халкидон лежал напротив Константинополя на другом берегу g^ 
фора. Там стояла персидская армия Шахрвараза (Сарвараза визант^ 
ких источников). с'

2. Славяне освоились в искусстве мореплавания и наведения водІ1ь 
переправ уже к 70-м годам VI в., когда они строили переправы для ЙВа 
ров, а на рубеже VI —VII вв. славянские дружины выходили на лодках 
море и грабили острова.

3. Видимо, тяжеловооруженными воинами были авары, тогда как 
подвластные им славяне, гепиды и протоболгары — гребцами и легково
оруженными.

4. Также и по словам Никифора (см. наст, изд., с. 227), славяне сами 
не должны были штурмовать города. Кроме того, косвенно из слов С 
можно подтвердить догадку (Grumel. La defense, 219 — 222), что со сторо. 
ны залива Константинополь не был защищен стеной.

5. Баришич использует это замечание как самое раннее письменное 
свидетельство обряда трупосожжения у славян (ВИИШ, 166—167).

6. Кроме С., об отступлении византийского флота не сообщает ни 
один источник. Видимо, в действительности морской бой был более ожес
точенным, чем можно заключить из позм Писиды.

7. Исх. 14.27-28.
8. Из сообщения С., равно как «Пасхальной хроники» и Писиды, не 

вполне ясно, считал ли он, что Богородица подняла в заливе настоящую 
бурю или она потопила моноксилы каким-то мистическим образом.
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ЧУДЕСА СВ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО

§ 1. По преданию, святой великомученик Димитрий, память которого от
вечается 26 октября, был знатным жителем Фессалоники (древнерусское назва
ние города —. Солунь) и проконсулом. За проповедь христианства в городе и ок
руге он был казнен при императоре Максимиане (293 311). Однако некоторые 
исследователи считают, что исторический прототип святого происходил из Снр- 
мия (совр. Сремска Митровица) и был диаконом местной церкви. Их мнение 
основано на том, что первые списки святых (например, Сирийский мартиролог 
411 г.) содержат упоминания под 9 апреля Димитрия, диакона из Сирмия, но не 
знают Димитрия Солунского (Vickers. Sirmium or Thessaloniki?, 337 — 350; Ѳсо 
xapt8rif. loropto, 59—82; Dictionary, 605 — 606). Согласно этой версии, культ свя
того был перенесен в Фессалонику после захвата Сирмия варварами в 441 г. В 
Фессалонике был основан храм в честь Димитрия, и ои стал почитаться как пок
ровитель Македонии и всего Иллирика. В период раннего средневековья культ 
св. Димитрия приобрел общевизантийское значение, достигнув особой популяр
ности при императорах Македонской династии (867 — 1056). Солунскими брать
ями Кириллом и Мефодием он был перенесен к славянам в IX в. и впоследствии 
получил особое распространение у болгар, сербов и русских, которые стали счи
тать Димитрия и своим защитником (Obolensky. The cult).

§ 2. Литература о св. Димитрии, созданная в средние века на греческом и 
славянских языках, велика. Полный Corpus Demetrianum до сих пор не собран и 
не издан (список византийских сочинений, не претендующий на полноту, см.: 
BHG, № 496 — 547). Сочинения о св. Димитрии делятся на три основных вида: 
«мученичества», известные в трех редакциях, где рассказывается кратко о жиз- 
ни, казни и чудотворениях святого, имевших место сразу после его смерти; не- 
«олько собраний рассказов о чудесах, произошедших в последующие столетия; 
многочисленные «похвальные слова», составляющие наиболее обширную часть 
наследия, а также близкие к ним по роду молитвы. Из всех этих сочинений два 
первых собрания «Чудес святого Димитрия» (далее — ЧСД) имеют важнейшее 
значение как исторический источник. Собрание III датируется не ранее второй 
половины X в., оно включает пять рассказов, которые свидетельствуют о рас- 
ИтадТГ>аНеНИИ культа св Димитрия во Фракии, Константинополе, Каппадокии, 
tajr ’ но практически не содержат исторических сведений (Lemerlg. Commen- 

св § Собрание I — первое крупное и систематическое собрание сказаний о
МитРИи. Автором его в шести рукописях назван архиепископ Фессалони
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кийский Иоанн*.  По почти единодушному заключению современных исслед 
телей, он жил в конце VI — первой половине VII в., а его композиция отц< „ и ’’ 
ко времени правления Ираклия (610 — 641) (Lemerle. Cominentaire, 27~з?1 
Чрезвычайно скупые сведения об Иоанне, авторе ЧСД, известны из его соди 7 
ния и из Собрания II. Ои был, видимо, преемником архиепископа Евсевия 
которого упоминается в письмах папы Григория I Великого (590 — gg^ 
Иоаии — очевидец и участник многих событий конца VI — начала ѴЦ в 
связанных с историей города: они описаны не только в Собрании I, цо и ’ 
Собрании II. Причем перу самого Иоанна принадлежат рассказы о события^ 
имевших место в правление Евсевия, анонимный же автор Собрания II описал 
войны против города, когда архиепископом был сам Иоанн. Можно полагать 
что в основу отдельных частей этого собрания положены заметки Иоанна, полное 
сочинение которого непонятным образом исчезло (намек на это содержится 
введении к сочинению анонима — Lemerle, 168—169). В описании автора 
Собрания II Иоанн предстает активным организатором обороны города от славян
ских и аварских нападений, подчеркнута любовь архиепископа к Фессалоннке и 
его близость к горожанам.

Собрание I состоит из 15 «чудес», или глав, подобранных тематический 
первоначально представлявших собой гомилии. Первую группу составляют рас
сказы об «исцелении телесных недугов» (главы 1 — 3), затем следуют чудеса, 
связанные с «исцелением духа» (главы 4 — 7); начиная с восьмой главы повеству
ется о спасении всего города или области, а не отдельной личности: избавление 
от голода (гл. 8), гражданской войны во времена Фоки (602—610) (главы 9, 
10). Не вписывается в эту схему только глава И — о наказании эпарха за бого
хульство. На конец оставлены «главнейшие», с точки зрения автора, чудеса: 
помощь святого городу во время осад его варварами. При этом глава 12 состав
ляет отдельный сюжет, а главы 13—15 повествуют об одном событии, рассказ о 
котором разделен на части (видимо, из-за обширности повествования) в соответ
ствии с чудесами, совершенными святым. В свою композицию Иоанн включил и 
рассказы, принадлежавшие более древним редакциям (гл. 1, 2, 4, имеющие вне- 
исторический характер). Так как «чудеса» в Собрании подобраны без сохранения 
хронологической последовательности, то в разных главах оказались события 
взаимосвязанные. Так, например, в главе 3 речь идет о чуме, предшествовавшей 
аваро-славянской осаде, в главах 13—15 — о самой осаде, а в главе 8 — о го
лоде, последовавшем за осадой; в главе 12 говорится о пожаре в храме св. Ди
митрия, а в главе 6 - о восстановлении кивория, пострадавшего во время этого 
пожара. Кроме глав 12 — 15, где речь идет о нападении славян и аваров га Фес- 
салонику, ценные исторические свидетельства содержатся также в главах 3, 8, 9, 
10. Хронологически события, описанные в Собрании I, охватывают почти три де
сятилетия и приходятся на периоды правления Маврикия и Фоки (582 -610)-

Желая описать прежде всего подвиги св. Димитрия и прославить его, автор 
часто допускает неточность и местами недосказанность в изложении исторических 
событий. Кроме того, отсутствие датировок и нарушение последовательности в 
изложении хода осад затрудняют восстановление исторического ядра его компо
зиции. В литературном отношении, как отмечали исследователи, при преоблада- 

* Его следует отличать от архиепископа Фессалоникийского Иоанна, присутствіе 
вавшего на Шестом Вселенском соборе в 680 - 681 гг.
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агиографии (ио замыслу и построению, лексике, обилию библейских 
ицИ чеРТ ) сочинение Иоанна содержит и элементы, характерные для тогдашней 
ціггат ит и ^oder Anmerkungen, 523 - 528). Язык ЧСД специально не изу- 
цст°Ри' JHaKo можно заметить, что стиль сочинения — торжественный и витие- 
чаДСЯ' местаМи чисто риторический, однако исторические события излагаются 
ватЫИ. ясНым языком, иногда чрезвычайно сжато (Koder Anmerkungen, 
^TS).

Э 4 Собрание II возникло как непосредственное продолжение Собрания I 
тическое и хронологическое), о чем ясно сказано во введении к нему. Здесь 

^содержи™ намек на то’ что оно ^ыло составлено 70 лет спустя после перво- 
^(Lemerle, 169.3—7 § 177). Так как единственная рукопись, содержащая Со- 
г° ие 11 не имеет листа с началом пролога и заглавием сборника, то имя автора, 

торое могло быть указано там, осталось неизвестным. Из самого сочинения 
очти ничего не удается выяснить о его личности. Исследователи полагают, что 

большая часть Собрания II принадлежит перу одного человека, жившего в Фес- 
салонике во второй половине VII в. Написанное же им сочинение следует дати
ровать 80 —90-ми годами VII в. (Баришиіі. Чуда Димитріца Солунског, 144; см. 
сводку мнений ученых о хронологии Собрания II там же, 10 — 11; Lemerle. Com- 
mentaire, 83 — 85). Автор, видимо, был лицом духовным, но нет оснований счи
тать его архиепископом Фессалоники.

Собрание II по объему значительно уступает Собранию I. Оно состоит из 
шести глав, пять из которых посвящены важнейшим событиям в жизни Фесса
лоники — осадам города славянами и аварами, землетрясению и угрозе захвата 
города славянами, блокаде его местными славянскими племенами, заговору бул
гар. Хронологически эти главы делятся на две части, охватывающие события 
10-х и 70—80-х годов VII в. В первой части (гл. 1 —3) речь идет о событиях 
времен архиепископа Иоанна. Она составлена скорее всего на основе письменных 
источников или, как считает Лемерль, «местной хроники» (Lemerle. Commen- 
taire, 84). Вторая часть написана автором самостоятельно как очевидцем проис
ходивших событий: ее отличает от первой более живая и подробная манера из
ложения.

Лишь условно к Собранию II можно отнести главу 6, повествующую о пле
нении африканского епископа Киприана славянами в Элладе. По мнению Лемер- 
ля, она сильно отличается от всех предшествующих глав, так как написана другим 
автором, причем не жителем Фессалоники (Lemerle. Commentaire, 163—169).

ет инкаких надежных оснований для датировки описанных здесь событий и со
ставления самого рассказа. Он мог быть присоединен автором к Собранию II либо 
использован составителем рукописи XII в. (Lemerle. Commentaire, 169). Рассказ 

приане сообщает также о распространении почитания св. Димитрия в визан- 
их провинциях Африки, однако наука не располагает никакими дополнитель- 
свИдетельствами, позволяющими его датировать.

авт С°брание II значительно отличается от Собрания I по замыслу и языку, хотя 
опи Р еГ° ЯВНо стремится подражать Иоанну. Цель анонимного сочинения — 
рия J016 важнейших событий, потрясавших город в VII в., и подвигов Димит- 
тРалі НЗбавит^ Фессалоники от этих опасностей. Следуя агиографической 
°®Ращ ’ автоР не лает никаких хронологических указаний, однако его рассказ, 
аерНосеННЬІЙ К “временникам и очевидцам, в целом создает впечатление досто-

• Богатство фактического материала и точность свидетельств, не харак-
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терные для среднего агиографического сочинения, сближают Собрание Ц с 
рическими трудами византийских авторов. Исследователи отмечают опредеіеИсі°- 
черты сходства ЧСД с Монемвасийской хроникой (X в.) или с рассказ^ 
осаде славянами Патр, переданным Константином Багрянородным (X в ) < 
der. Anmerkungen, 533— 534). А Лемерль даже называет Собрание II «города 
хроникой» (Lemerle. Commentaire, 174). к°*'

§ 5. Велико значение первых димитриевских текстов в истории византиііг 
агиографии. ЧСД неоднократно переписывались, заново редактировались, к И I 
добавлялись рассказы о новых подвигах святого. Так формировалась бор, I 
литературная традиция, связанная с именем св. Димитрия, значение Которѣ 
выходит далеко за пределы Византии. Из более поздних собраний ЧСД сдеду^ 
отметить произведения митрополита Фессалоникийского Никиты (конец 
начало XII в.), Иоанна Ставракия (вторая половина XIII в.), Константна Акро. 
полита (конец XIII — начало XIV в.), Дамаскина Студита (XVI в ). В основном 
они содержат переработку чудес из первых трех собраний, причем наиболее под. I 
но отражается в них Собрание I, а из Собрания II чаще использовалась 6-я глава 
Наибольшее количество чудес св. Димитрия собрал Иоанн Ставракий (28), До. 
бавив к известным по древнейшим композициям еще три новых, в том числе 
рассказ о смерти Гавриила-Радомира и чудо с гибелью Калояна.

Уже в 70-х годах IX в. библиотекарь римского папы Анастасий перевел на 
латинский язык ряд чудес из первых двух собраний (10 рассказов из Собрания 
I и гл. 6 из Собрания II), сократив многие, в том числе и интересующие нас, 
пассажи. Позднее были осуществлены переводы и пересказы на церковнославян
ский язык, из которых особенно важен для нас в данном случае русский перевод, 
сделанный не позднее XV—XVI вв., рассказа о Первуде (Бегунов. Традиция, 
149 — 172; Tapkova Zaimova. Les textes demetriens, 113—119; Тъпкова-Заішова. 
Текстове за св. Димитър Солунски, 144 — 154).

§ 6. Оба первых собрания ЧСД содержат наиболее полные и в большей 
своей части уникальные данные по истории завоевания славянами Македонии и 
Греции и их взаимоотношений с византийским обществом в этом регионе. ЧСД 
составлены современниками событий, поэтому можно предполагать высокую 
степень достоверности сообщаемых ими свидетельств. Охватывая примерно сто
летие (с 80-х годов VI в до 80-х годов VII в.), «славянские главы» памятника 
позволяют проследить изменение ситуации в областях, прилегающих к Фессало- 
нике, — регионе, практически выпавшем из поля зрения византийских хронис
тов; характеризуют внутреннюю жизнь города, оказавшегося в окружении славян. 
Значение Фессалоники в истории Византийской империи чрезвычайно велико. Ей 
по праву принадлежало место второго после Константинополя торгово-экономи
ческого, политического и культурного центра, которое обеспечивало городу 
выгодное географическое положение (он обладал лучшей гаванью Эгейского 
моря и находился на Виа Эгнация — главном пути, связывающем западную и 
восточную части полуострова) и неприступность оборонительных сооружений, 
оберегавших его от многих бед еще с античных времен. Уже при Юстиниане I 
Фессалоника фактически стала административным центром префектуры Иллирию 
Ее выдающаяся роль для сохранения власти империи в южных областях полу°с 
трова в период варварских нашествий и славянской колонизации очевидна Т° 
упорство, с которым славяне пытались овладеть городом, показывает, что они 
понимали его значение для региона и с захватом Фессалоники связывали планЬ>
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льного поселения здесь и, возможно, создания своего объединения И 
оКО^^дагодаря ЧСД мы знаем некоторые подробности тех трагических собы 
jojibK0 анонимный автор Собрания II были хорошо информированы о 
тцй- 1°;]авЯН в Македонии и Греции, точность их свидетельств подтверждается 
*«ЗНИ пнями письменными источниками, а также данными топонимики и сфра- 
болеен '
г1,сТИ Полностью три первых собрания сохранила только парижская рукопись

§ (cOj parisinus gr. 1517), условно названная Лемерлем рукописью Е. Она 
ХН в всец димитриевской рукописной традиции также тем, что един 
У®11 я содержит Собрание II Полностью посвященная св Димитрию (кроме 
сТ®е собраний ЧСД содержит «Мученичества» второй редакции, отрывок из 
ІРеХ Льва VI, энкомии архиепископов Фессалоникийских Иоанна и Иосифа),

в03НИкла, видимо, в XII в. в Фессалонике как первая попытка создать Corpus 
0emetrianum (Lemerle, 34 — 35). Рукописная традиция Собрания I, в отличие от 
Собрания П. богата и разнообразна: сохранились 34 рукописи (с VIII по XVI в.). 
Однако ни одна из них, кроме упомянутой парижской рукописи, не приводит 
Собрания I полностью. Обобщая свои наблюдения над рукописной традицией 
ЧСД, Лемерль не обнаружил следов нескольких редакций. Исключение состав
ляет московская рукопись XI в., но и она, по его замечанию, содержит скорее 
свободный пересказ текста, чем иную редакцию. Разнообразие же традиции в 
рукописях заключается в свободном подборе «чудес» из Собрания I и различном 
порядке их расположения. Чаще всего встречается глава 1 (в 20-ти рукописях), 
реже других — глава 12 (в трех). Интересующие нас главы 13 и 14 — соответ
ственно в восьми и девяти рукописях, совпадающих лишь частично (Lemerle, 
32).

Ниже приводится список рукописей, содержащих так называемые «славян
ские главы», по изданию Лемерля с сохранением введенного им буквенного обоз
начения D — Scoria!. Ill 20 (gr. 239), s. IX; E — Parisinus gr. 1517, s. XII; F — 
Vaticanus gr. 1641, s. X —XI; G — Mosquensis 380, a. 1021-1022; H — Vaticanus 
gr. 1608, s. XI; J - Vaticanus gr.CLXIII, s. XI; К - HierosoL Sabait. 27, s. XI; 
L — Lesbiensis Leimonos 143, s. XV; N — Athous Pantokrator 21, s. XI—XII; P — 
Lesbiensis Leimonos 21, s. XII —XIII; R — Sinaiticus gr. 526, s. X; S — Berolinensis 
Fol 44 (280), s. XII; T — Parisinus gr. 1485, s. X; U — Vaticanus gr. 797, s. X; 
v ~ Athous Esphigmenou 44, s. XII; Г — Atheniensis BN olim Kosinitsa 236, 
s XII -XIII.

§ 8. Впервые ЧСД издал Корнелий Бюйе (в Брюсселе в 1780 г.), сопрово
див издание латинским переводом. Затем практически без изменений оно было 
перепечатано Минем (PG, vol. 116, 1864, col. 1203—1383). Важные дополнения 
^тексту, извлеченные из парижской рукописи XII в., внесло издание Тугара 

Actes; в критическом аппарате ниже — То), содержащее публикацию 
ф и в отрывках Первое полное критическое издание ЧСД осуществил во 

Ранции П.Лемерль в 1979 г. Именно это издание мы здесь используем.
ел СреДи публикаций эксцерптов и их переводов как наиболее значительные 

І73 3 отметить сербохорватское, выполненное Ф.Баришичем (ВИИЩ, 
В С б°лгаРское В.Тыпковой-Заимовой (ГИБИ, III, 87—168) и польское

' в°боды (Testimonia, 162-235).
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ЧСД неоднократно использовались как исторический источник в 
щаюіцих и специальных трудах. Полную библиографию до 1958 j 
Moravcsik. ВТ, I, 558 — 560. Более новые исследования отмечены в pa6QCl1 
Beck. Kirche, 458- 465; Lemerle. Commentaire, 13 — 26; Кагауаппот.^ 
Weiss. Quellenkunde, 309—310.

В русской науке, пожалуй, только Ф.И.Успенский серьезно обращ 
к ЧСД в начале нашего столетия в связи с экспедицией РАИК в <1 ч < cajl с’ 
ку. Им сделаны переводы отдельных пассажей и намечены аспекты изуче^

глав» (Успенский. О мозаиках, 1—61). Небольшие отрывки 
<сла®я,,С £ э.Липшид (Сборник, 93—102). Нами переведена глава о Первуде 
вере»еДейЫ изданию греческого текста (Иванова. Славяне и Фессалоника, 
д0 сгаР?М^аСТоящая публикация важнейшей исторической части ЧСД не снима- 
81-1°'’ БЗГЛяд, необходимости в полном русском переводе всего памятника.

на нэШ
еТ' мментарии МЬІ отмечаем лишь те разночтения с предшествующими пере- 

® К° тооые нрсят принципиальный характер и не обусловлены исправлени- 
еВ°С«°ПЛемерЛеМ

СОБРАНИЕ I

[Ѳаѵра 10І

Пері топ ёѵ тф кірыріы уеѵорёѵоѵ ёрпрцароі
(102) ТоО каХХіѵікоѵ *каі фіХопбХі8о? тоѵтоѵ цартѵро$ 

Дт)цг)тр(оѵ ?]уоѵ ёортцѵ т] хФра паста, каОФ? eldflet, тт) тоѵ дктіфріоі 
рцѵд? еікй8і ёктт) т)цёрд. каі 8т) ттаѵтыѵ еѵфраіѵорёѵсиѵ пѵеѵцатікй? 
Ф? пХцрыааѵто? тоѵ кѵріоѵ тцѵ еѵхі)ѵ тФѵ 8оиХыѵ аѵтоѵ, каі 

5 Ффокгаѵто? аѵтоѵ? тт)? хара? тоѵ рартѵро? ёѵ еірцѵт) пХатеІа 
каі PappapiKfj? дцфт)? рт)86Ха>? цт)8ацоѵ тт]ѵікаѵта катакоѵорёѵт)? 
тт) 8еѵтёрд црёрд ті)? ёорті)? афѵси рёат)? ѵѵктд? кат’ оікоѵоріаі1 
тоѵ ФѲХофброѵ, оѵты ydp ре Хёуеіѵ тд ттёра? тоѵ праурато? ёпаоо', 
аѵг]ф0т] пѵрі тд ауіоѵ аѵтоѵ кірфріоѵ тд аруѵреоѵ, пері оѵ noXXaiaS 

10 аѵштёрш ёрѵгіроѵеѵаареѵ. (103) тоѵтоѵ 8ё ката паац? тт)? пдХеы?
ёѵ Ррах^Г каірф 8іакоѵаѲёѵто?, стѵѵдхОд паѵ тд ѵеоѵ Ф? раХіатС 
тт)? т)Хікіа?, тд каі тоѵ ѵпѵоѵ едхерш? 8і’ еѵаѲеѵеіаѵ dnopdXXov 
Ф? 8ё тоаоѵтоі уеудѵастіѵ Ф? апоРѵаѲт)ѵаі тф пХт)Ѳеі тд navdyi°v 
тёреѵо?, д рёѵ аруѵро? ХѵОеі? тф пѵрі ё)ѵ апа? ёпі ё8афоѵ?

15 ѵ8ыр, тд 8ё nXfjOo? тйѵ арфорёыѵ періёкХѵ£е тоѵтоѵ noTapTlS01'' 
ѵф’ <Ьѵ каі проѵоіа Ѳеоѵ ѵеѵіктуго тд тт)? фХоуд? ёпікѵѵ8іѵоѵ--

[Чудо 12]

О возгорании, случившемся в кивории’

(102) Вся область, как обычно, отмечала в октябре месяце двад
цать шестого дня праздник победоносца и градолюбца мученика 
Димитрия2. В то время как все духовно радовались, ибо Господь 
исполнил молитву рабов своих и удостоил их прославлять мученика 
в глубоком мире, и варварский голос тогда вообще нигде не был 
слышен, на второй день праздника среди ночи3 внезапно, по произ
волению мученика (конец дела побуждает меня говорить так), за- 
НЯЛся огнем его святой серебряный киворий, о котором мы упоми
нали выше4. (103) Так как [весть об этом] быстро разнеслась по всему 
породу, собралась вся молодежь, более от возраста, но и по здоровью 
ониМУ Легко отказывающаяся от сна. Когда их стало столько, что 
В0Да3аП°ЛНіІЛИ пресвятой храм5 (серебро, расплавленное огнем, как 
окру^Х°ТЯ ^ЬІЛО все на полу, подобно реке, но множество амфор

ало его), благодаря им и Божиим промыслом была побеждена 
(о^ пожаРа

Погпуі, г°НЪ бьістРо дошел до кровли храма, но вскоре его удалось
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(105) Мета уоѵѵ таѵта, тоѵ ттХі)Ѳоѵ? тыѵ охХіиѵ 
8іекхыройѵто?, dXX’ ётгірёѵоѵто? evSov, каі тйѵ бтгоаороѵѵТ(а°^ 
каі ѵтгохыреіѵ Sid то ашроѵ тт)? ѵѵктб? кеХеѵбѵтыѵ оѵк іо/обь 
тгеіааі тг)Ѵ тгХрОѵѵ, Seo? ѵтгеіат)ХѲё тіѵа? тйѵ ктібоцёѵюѵ 
тгаѵаётгтоѵ ѵаой рт)' тіѵе? ауѵйте? 8іа те тб ttXtjOo? той бхх^ 
Sia те тб ѵѵкта тиухаѵеіѵ, ёшхеіртраіеѵ еі? арттаут)ѵ той ару^’ 
ой той катафХехѲёѵто? цоѵоѵ тй тгирі, dXXa каі тгаѵтб? Toj 
крерарёѵоѵ ттрб? еѵкоаріаѵ тт)? ёортт)?. (106) каі 8т) (ЗоѵЛеѵоацец^ 
el?, а£іоцѵт]р6ѵеѵто? dvrjp каі тт)ѵ ёѵттцоѵ атратеіаѵ той 8акіКо 
каХоѵреѵоѵ акріѵіоѵ тйѵ ѵтгерХартгрыѵ Отгархыѵ той ’ I ХХѵрц^ 
атратеѵбреѵо?, й? оѵк ёатаі трбтго? 6 8vvdpevo? ФХѵтга? KQ- 
еѵттрофааіаты? ё£ыѲт)<таі тбѵ бхХоѵ ёк той ѵаой, el pfj ігрофааіаоцб 
ті? а’іфѵі8іаѵ ВарРарыѵ ётгі8рорт)ѵ, той аѲХофброѵ тт)ѵ ёкеіѵоѵ кар8[цѵ 
els* тойто кіѵтраѵто?, т)р£ато (Зоаѵ "РарРароі ттері тб тёіхо? & 
аѵбре? ттоХітаі, аттроа8окт)тіо? ёфаѵтраѵ, аХХа аѵѵ оттХоі? ёптаѵтк 
Оттёр тт)? ттатрі&о? бр)іт)аате". каі тайта рёѵ ёкеіѵо? 8і)Ѳеѵ ёрба 
ттХаттбреѵо? каі рдѵоѵ уіѵдреѵо? той Ofayayetv той? бхХоѵ? ёк 
той ѵаой каі катаафаХіааі той? ттѵХейѵа?, й? аѵ ріеѲ’ fjavyias 
f] аѵХХоур той хыѵеѵѲёѵто? аруѵроѵ тгроауёиугаг тб 8ё тгроцт]Ѳад 
ка0еютт|кеі той тгаѵеѵ86£оѵ рартѵро? еі? тб pf) ѵѵктб? итт’ ayvoias 
кіѵбѵѵейааі тт)ѵ тгбХіѵ.

(107)'О уар 8fjpo? атта? тт)? Фттроа8окт)тоѵ таѵтт)? Pofjs 
катакоѵааѵте? eSpapov еі? оікоѵ?, каі бттХістѲёѵте? ётгі та теіхч 
аѵт)еоаѵ. еіта каОорйаіѵ ётгі тб тге8іоѵ той aegaaplov ѵаой тт)? 
Хрютофброѵ рартѵро? Матрйѵт)? тгХт)Ойѵ рарРарікрѵ, оѵк ауаѵ иёѵ 
ттоХХт|ѵ, ахрі уар тгёѵте х1Хіа8ыѵ ттар’ т'іріѵ ёХоуіаѲт)стаѵ, афобраѵ 
8ё тт, іохѵі 8іа тб ётпХёктоѵ? те атгаѵта? каі ерттеіротгоХёроі? 
каѲеатт)кёѵаі. оѵ уар аѵ оѵты? аѲрбоѵ тгбХеі тт]Хікаѵтт) тгроаёраХХоѵ, 
еі рт] рйрт] каі Ѳараеі тйѵ тгйттоте кат’ айтой? атратеѵаарёѵыѵ 
6іеѵт)ѵохбте? ётѵухаѵоѵ. (108) й? 8ё аѵёкра^еѵ аттб теіхоѵ? т) тгбХі? 
аѵтофеі той? аѵтіттаХоѵ? е1а₽Хёфааа - брѲро? уар Хоітгбѵ f|V каі 
та ті)? Tjpepa? ёттёфыакеѵ - , оі тгХеіатоі катеХѲдѵте? каі та? 
ттѵХа? аѵоі^аѵте? efco ttjv стѵрттХокт)ѵ ттрб? ёкеіѵоѵ?, той ХріатоО 
каі той аѲХофброѵ айтой? ёѵістхбааѵто?, ёттоітіааѵто, т]8п Хоітоі' 
фОасгаѵта? тт) раѵіа ті)? 0т)ріы8(а? айтйѵ каі рёхрі той аеряаі^01’ 
терёѵоѵ? тйѵ трійѵ ауіыѵ рартѵрыѵ Хібѵт]?, Еірт)ѵт)? каі ’Ауа^5, 
оттер й? Гате Ррахѵтатш 8іастті)раті той тту? тгоХеш? теіх°и? 
афёатт)кеѵ. каі 8т; рёхрі ттоХХой ті)? f)pepa? аѵррт)уѵѵЦ^ѵа),/ 
арфотёрыѵ аХХт)Хоі?, каі та? 8ій£еі? каі та? ѵфеаеі? ёттікіѵ8ѵѵбтероѵ
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-х После этого толпа народа не расходилась, но оставалась 
' те кто их прогонял и приказывал расходиться по причине 

внутР11’ ‘ часа, не могли убедить толпу. Страх охватил некоторых 
П°3^ителей пресвятого храма, что некоторые, которых не узнать из- 
^У^олсества народа и из-за того, что была ночь, примутся грабить 
ЗЙ Молько серебро, расплавленное огнем, но и все, развешенное для 
”е ціения [в честь] праздника. (106) И один достойный упомина- 
^^человек, служивший в почетном войске так называемого дакий- 
С скриния преславных эпархов Иллирика6, решил, что нет [ино- 

сПОСоба легко и под удобным предлогом изгнать толпу из хра- 
чем выставить в качестве предлога внезапное нападение варва- 

’? И когда мученик направил его сердце к этому, он начал кри
чать' «Горожане, варвары неожиданно появились у стен, все выходи
те с оружием за отечество!» Так он кричал, притворяясь, будто бы 
это на самом деле было, только для того, чтобы вывести толпу из храма 
и затворить двери, чтобы спокойно собрать расплавленное серебро, а 
произошло же это по промыслу преславного мученика, чтобы город 
ночью не подвергся опасности цо неведению.

(107) Весь народ, услышав этот неожиданный крик,, побежал по 
домам и, вооружившись, поднялся на стены8. Затем они увидели на 
равнине у святого храма христоносной мученицы Матроны9 варвар
ское войско, не слишком большое — ибо, по нашему мнению, оно 
насчитывало до пяти тысяч, — но очень сильное, так как целиком 
состояло из отборных и опытных воинов. Они не напали бы так 
внезапно на столь большой город, если бы силой и смелостью не 
превосходили воевавших когда-либо против них10. (108) Когда го
род возопил со стен, воочию увидев неприятеля, — ибо наконец на
ступило утро и занялся день — многие спустились и, открыв ворота, 
«тупили снаружи в схватку (ибо Христос и мученик укрепили их) 
тьіГ’ КТ° УЖе достиг в зверином безумии святого храма трех свя- 
сто МУЧениц Хионии, Ирины и Агапии”, который, как вы знаете, 
ОНИ НЭ кРатча^шем расстоянии от стен города. И почти весь день 
стУпа°КРУШаЛИ ДРУГ дРУга> а войско мученика и преследовало и от- 
бЫ Ло С большей опасностью, ибо противник составлял, как уже 
нец СКазано- избранный цвет всего народа славян’2. Когда нако-

СТало явным заступничество мученика, варвары были изгнаны 
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6 тоѵ аОХофороѵ атрато? ттоітуаацеѵо?, біа то ттаѵтб? т0£, 
ХкХаЗі'ѵсоѵ ёбѵоѵ? то ётп'Хектоѵ dvOo?, cos еГрт]таі, 
аѵтіттаратаоооцёѵоѵ? каѲеотт)кёѵаі, тёХо? аѵтті? тоѵ цартѵро^ Л 
ёттіотаоіа? ётпфаѵеіот)?, аттебійхѲт] то (3ар(3ароѵ аѵтт)? ЛН^ра? 
трбе церйѵ, оѵ тгар’ 6X1 yov? imoxcopfjoav fyirep еІаёЗаХе. Kai , 
рёѵ Tf]$- тёте уеуеѵт)р.ёѵт]? аттрообоктугоѵ каі Отрійбоѵ? ёттібр0Ь'4 
оѵтсо оѵѵетеХёоОгу..

(ПО) Тйѵ бё аофаХюар.ёѵсоѵ та? Ѳѵра? каі оѵХХеубѵтсиѵ 
аруѵроѵ каі та тту? ттѵркаіа? біакаѲаірбѵтсоѵ, ё)уеірето беіѵт^ [ц 
каі ракракоѵстто? тт)? тйѵ 8ар₽арсоѵ фаХаууо? каі тоѵ отрцТой 
тт|? ттбХесо? ё£ аѵтоохебіоѵ оѵррт)уѵѵр.ёѵа)ѵ...

(112) 'Q? бё ow тбі? йітт)рётаі? тоѵ ѵаой каі оі цет’ ёкеіѵоѵ 
ѵейтероі ттютт) ттроѲѵріа ттері тг)ѵ каОароіѵ тйѵ кекаѵцёѵюѵ каі 
rqv ёкЗоХт)ѵ тйѵ аттт)ѵѲрака>р.ёѵсоѵ ётте3от)0оѵѵ, цеі^бѵсо? Т)а0аѵоѵто 
тту? 3ofj? тоѵ ттоХёроѵ, каі тіѵа тт)? ЗарЗарікт]? краѵут)? атуцеіа 
біа Tfj? ёѲабо? акот)? ёттеуіѵсоокоѵ. 6 бё каі тгаХіѵ аѵтоѵ? 
ОорѵЗоціёѵоѵ? Ібйѵ- "ті, фтріѵ, іотаоѲе тоѵ ёруоѵ катареХтраѵте? 
ёѵеоі; еіттоѵ оЬѵ ѵріѵ, та ттері тоѵ ѵаоѵ фроѵтіоате каі ттері той 
ттоХёроѵ рт)бёѵа Хбуоѵ ёхете- ёуй тойтоѵ, й? ирое(рт)ка, біеффіаа 
ттХаоацеѵо? ёкоѵті 8іа то т]рецт|оаі тоѵ бхХоѵ тбѵ оікоѵ ѵѵѵ ow 
ацеріцѵоѵѵте? тйѵ ёѵ херо'іѵ й? боѵХоі той аѲХофброѵ фроѵтіоате.’ 
(113) й? 8ё тірёаѵто тгаХіѵ, аѵа0арот)оаѵте? тоѵтоі? той? ртщаоі, 
та ттері тбѵ ѵабѵ оѵХХёуеіѵ каі каОаіреіѵ каі біаРаатаСеіѵ каі тт)ѵ 
це0‘ Обато? ІХѵѵ біаоароѵѵ, ё]кбѵ тіѵе? аѵаууёХХоѵте? й? харіті 
Хрютоѵ тоѵ Оеоѵ турійѵ ёбійхбтраѵ оі ттоХёцюі, цёхрі? аѵтйѵ тйѵ 
ттѵХйѵ катаОрааѵѵѲёѵте? ёттібрауіеіѵ. 'Н бё оѵрірахіа той аОХофороѵ 
каі цбѵг| тб ттаѵ той ттоХёуіоѵ катйрѲахте’ ттрйтоѵ цёѵ еі? тбѵ ѵаоѵ 
аѵтой ovvafaaa тоѵ? тту? ттоХеса?, ттроЗаХХоцёѵті тбѵ ёрлтртіоцбѵ, 
оѵ уар аѵ аХХат? р.ета оттоѵбт]? асорі ѵѵктб? ёк тйѵ кХіѵйѵ 
бітууеіроѵто еі р.і) тб ттері тбѵ ѵабѵ оёЗа? цет’ ёкттХт^есо? аѵтоѵ? 
біаѵёотт)оеѵ еіта бё йаттер еі? ттарата^іѵ тоѵтоѵ? аОроіаааа те 
каі оѵокеѵаоаоа, ёцттХт|ааоа Оарооѵ?, біа рта? аѵѲрйттоѵ фыѵл? 
ёёа> ттѵХйѵ брртуоаі каіѵоттреттй? ттареакеѵаое, каі цёхрі т0^ 
аттб ёюафброѵ бі? каі трі? каі ттХеоѵакі? аѵукроѵоаѵта?, ѵікі]та? 
біа тт)? р.ѵт)р.т]? аѵтоѵ, тт)? ѵйѵ тгар’ тщіѵ теХоѵцёѵг)?, тоѵ? ISioV? 
боѵХоѵ? аѵёбеіёеѵ...
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е день из этих мест, отступив в меньшем числе, чем напали’3. 
е тот *е нчИлось случившееся тогда внезапное звериное нападе- 
роТ таК
цЛе-

(В эпю время оставшиеся в храме убирали расплавлен 
пое серебро.)

(110) Когда они закрыли двери и принялись собирать серебро и 
ищать [испорченное] огнем, поднялся страшный и далеко слыши

мый крик фаланги варваров и войска горожан, вступивших в руко
пашную схватку14...

(112) Так как вместе со служителями храма и присутствовавшая 
молодежь с истинным усердием помогала очищать обгоревшее и 
выносить обугленное, они отчетливо услышали звук боя и узнали 
некоторые привычные уху значения варварских кличей15. Этот же 
[человек], увидев, что они опять смущены, сказал: «Что, глупые, 
стоите, пренебрегая делом? Я же сказал вам, чтобы вы заботились 
о храме и совсем не думали о войне. Как уже было сказано, я пус
тил этот слух, притворившись нарочно, дабы освободить помещение 
от толпы. Теперь, как слуги мученика, спокойно позаботьтесь о том, 
что у вас под рукой». (113) Когда же они, ободренные такими сло
вами, начали опять собирать, чистить, переносить [вещи] в храме и 
смывать грязь водой, пришли некие, возвестив, что по милости 
Христа, Бога нашего, изгнаны враги, дерзнувшие совершить набег 
до самых ворот. Одно лишь поборничество мученика и определило 
все в битве: сначала оно собрало в его храм жителей города, Бы
вав пожар (ибо иначе они не встали бы поспешно с постели, если 

бы не подняло их вместе с испугом попечение о храме); затем оно, 
собрав их словно в боевой порядок и подготовив, исполнив мужес- 
ТВа, устроило необычным образом, чтобы от крика одного человека 
°Ни УСтРемились за ворота, с рассвета до сих пор они вступали в бой 
ти ’ три и более раз; сделало слуг его победителями ради его памя-

’ КотоРую мы отмечаем ныне16...

(Присутствовавшие в храме восславили Бога и мучени
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5 ттХатеІд] iraylg F Ц 10 тоѵтоѵ] тоѵ F Д 14 ydp ante dpyvpoj a(^
I 18| біеухыроѵѵто? E Ц 21 Луѵыте?] йуѵооѵѵте? F Ц 27 трбтто?] T6trOs
У 29 аіфѵібіаѵ] брцібіоѵ sic J Ц 33 каі рібѵоѵ yiv6|ievo? от. Е || 4] 5

‘ Мр-

[Ѳаѵріа іу']
'Ек тйѵ тоѵ аѲХофброѵ Ѳаѵцатшѵ
Пері. тт]? тгоХіоркіа? ті]? ттоХесо?

(116) Каірб? т)6т] Хоіттбѵ каі тоѵ кефаХаіа>8еотатоѵ тйѵ 
Ѳаѵ|іаа(<і)ѵ афааѲаі тоѵ тгаѵаётттоѵ каі фіХотт6Хі8о? цйртѵро?, хёуц 
8і] тоѵ ката тоѵ цёуютоѵ тйѵ тгйттоте уеуеѵтщёѵсоѵ тт, ѲеоааХоѵікті 
тгоХёцюѵ тгеріфаѵй? ёттіХацфаѵто?, каі тт|? кіѵ8ѵѵй8оѵ? ёкеіѵт]? каі

5 а8іафѵктоѵ тгоХіоркіа? алтроо8окт)т<о? тща? Віаайааѵто?, каі аусбор 
еіттеіѵ ёк ѵекрйѵ аѵаатт|оаѵто?...

(117) Лёуетаі ттері тіѵо? ттрауріато? т)£іа>кёѵаі тоѵ то 
тт]ѵікаѵта тйѵ ’А|3арспѵ т]уоѵцеѵоѵ, атеіХаѵта ттрёареі? ттрб? тоѵ 
Tfj? еѵаеРоѵ? Хту^еоо? каі та акт)тттра тт)? 'Ртцаіотѵ dpxfjs

10 катёхоѵта тбте Маѵріктоѵ. й? 8ё т)отбхт]ое rfj? аітт|оесо?, орут] 
акатаахетср фХеубй? каі тй тгаракоѵааѵті цт)8ёѵ ттатраі Svvdpevos, 
трбттоѵ ёшѵоеі 8і ’ об цаХіата тоѵтоѵ oSvvfjoai та ріёуіата 
ѵттетаітаСеѵ, оттер tjv каі тгаѵаХт)Ое?. акотттра? уар й? атгаот]? ттбХеь? 
ката те Ѳрак-qv каі ттаѵ то 'ІХХѵрікоѵ т] ОеофѵХакто? тйѵ

15 ѲеоааХоѵткёаіѵ рл]трдттоХі? ѵперРаХХоѵтсо? ттроѵхеі ttXovtoj те ттоікіХш 
, каі аѵѲрйттоі? еѵѲеатоі? каі оѵѵетоі? каі хрі^тіаѵікаітато1?, ка1 
аттХй? еіттёіѵ уѵоѵ? й? ёѵ карЗіа РааіХёсо? кеітаі f) ттроХеуб^00 
цт]тр6ттоХі? 8іа то Харіттеіѵ аттаѵтахёіѲеѵ тоі? ттротертціаоі, каі от1 
таѵтт)? тйѵ аттроа8окт|тсоѵ ті ттаѲоѵат]?, оѵх ?]ттоѵ тт)? тйѵ тёкѵиѵ I

20 афаут]? д8ѵѵтреі тоѵ то ршріаікбѵ крато? аѵеотещіёѵоѵ, каХеі тгр°? 
ёаѵтдѵ тг)ѵ аттаоаѵ тйѵ ЕкХарТ)ѵйѵ Ѳт)рій8т] фѵХт)ѵ -"ѵттеікоѵ У“Р 
аѵтй тт]ѵікаѵта то ёѲѵо? аттаѵ - каі ттрооріі^а? аѵтоі? каі aXXoyeveiS 
тіѵа? (Pappdpov?, атратеѵоаі ттаѵта? ката тт)? Ѳеофроѵрт]т°и 
ѲеооаХоѵікт)? ттарекеХеѵаато. (118) цёуіато? оѵто? отратд? tgjV

25 ката тоѵ? тщетёроѵ? хрбѵоѵ? йфѲт], ауаттт]тоі. оі цёѵ уар аѵт°и$ 
ѵттёр та? ёкатбѵ хіХійба? оттХіта? аѵЗра? ёбо^а^оѵ, оі 8ё оХі'УЧ’ 
7|ттоѵ?, аХХоі ттоХХй ттХеіоѵ?" тр? уар аХт]Ѳеіа? 8іа тб атгеіР°ѵ
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-ггарѲеѵоѵ F II ^6 <іѵекра£аѵ F fort, recte || 56 тгоітрйрего? Lemerle] 
rvp0^ ртр. ттоіт]ст«реі'оі F ol тт)? тоХеы? атратотюітрйрсиоі E d тои 

b T°V ToTroiriadpevoL J || 60 йтгохырцааи E ѵттехырцаос F || 73 cvecoi codd. 
йѲХ- пт I то ante rrcpF add. F | 80 тйѵ om. F II 89 сшукроиааѵте? EJ 
I oiv oin bJ '

I Чудо 13]
Из чудес мученика

Об осаде города
(116) Настало наконец время перейти к главнейшему из чудес 

преславного и градолюбивого мученика, то есть к тому, которое ярко 
просияло в величайшей из войн, бывших когда-либо за Фессалони- 
ку, и которое неожиданно спасло нас от той опасной и неизбежной 
осады, а можно сказать, и воскресило из мертвых ...17

(117) Говорят, что тогдашний вождь аваров  решил отправить 
послов по какому-то делу к блаженной памяти Маврикию , обладав
шему тогда скипетром власти над ромеями. Но так как он не достиг 
желаемого, то воспылал неудержимым гневом, и, поскольку ничего 
не мог сделать тому, кто не прислушался к нему, он выдумал сред
ство, с помощью которого полагал причинить [Маврикию] наиболь
шее горе.

18
19

И это воистину так. Рассудив, что богохранимая митрополия20 
фессалоникийцев превосходит все города Фракии и весь Иллирик21 
разнообразными богатствами, людьми благообразными, разумными, 
христианнейшими, он понял, коротко сказать, что упомянутая мит- 
Р°полия покоится в сердце василевса, так как сияет со всех сторон 
Достоинствами, и что если она каким-то образом неожиданно постра- 
Дает’ То Увенчанный властью ромейской будет опечален не меньше, 
рИн°Т Пі^елн детей [своих]. [Вождь аваров] призвал к себе все зве- 
сме ПЛемя славян — ибо весь народ был тогда ему подчинен22 — и, 

в их с некоторыми варварами других племен23, приказал всем 
Ліобл НТЬ ПРОТИВ богохранимой Фессалоники. (118) Это было, воз- 
Мена енньіе, самое большое войско, какое можно видеть в наши вре- 
други^Дни Считали, что их больше ста тысяч вооруженных людей, 

немногим меньше, третьи многим больше: поскольку из-
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pf) катаХрфОеіор?, di 86£аі тйѵ Ѳеаірёиоу еохіСоѵто. ѵёоѵ ■г- ’ 
атратоѵ, р тоѵ ѵттб АіОібкюѵ каі ЛіРѵіоѵ ката ’Іоѵбаіан Р^1' 
бттХюареѵоѵ, etSopev тойтоѵ. каі ттотарой? уар каі ттруа? ёкХ - 
ркоѵаареѵ оі? аѵ атратокебеѵааѵте? тгарекаѲіааѵ, каі 
yfjv &’ fj? нарйбсѵоаѵ й? ттебіоѵ афаілорой, ката тбѵ 
катёатгіааѵ. каі т] тоааѵтт) тіХрѲѵ? тоаойпр тахеі ті]ѵ 68оі 
ттроаетахѲт|оаѵ, й? рр8ё уѵйѵаі ура? трѵ ёХеѵоіѵ аѵтйѵ 
ріа? урёра?.

(119) Кѵріаку уар урёра руѵѵѲёѵтюѵ tovtgjv, ту еікабі ббѵгё 
тоѵ оетгтерРріои ррѵб?, каі тйѵ ту? и6Хеа>? арффбХы? ёхбѵТ(л 
й? рета тёааара? у каі про? урёра? рбХі? таѵѲа8е катаХарЗаѵоцц 
каѵтейѲеѵ ареХёатероѵ пері туѵ аѵту? фѵХакуѵ 8іареіѵаѵтсоѵ, 
ту ѵѵкті 8еѵтёра? аарратшѵ ёиіфаюкоѵау? ётгі та теіху ту? т6ХеСи5 
ёфѲаааѵ афофуті. каі ттрйту еѵѲѵ? ёшакіааі? тоѵ иаѵеѵВб^оѵ 
рартѵро? Дурутріоѵ уеуёѵутаі, ёѵ тф араѵрайуѵаі аѵтоѵ? ту ѵ^
ёкеіѵг), каі ттері то фроѵрюѵ ту? каХХіѵікоѵ Матрйѵу? фраі? ікаѵаі5 
ёѵаахоХрѲрѵаі, ѵоріааѵта? ёкеіѵо туѵ ттоХіѵ каОеатукёѵаі. й?
Хоіттбѵ ёсоафоро? 8іуѵуаое, каі ттХуоіоѵ оѵоаѵ трѵ ттоХіѵ ёуѵырюаѵ, 
йрруоаѵ броОѵраБбѵ ётг’ аѵтуѵ й? Хёа>ѵ арттй£оэѵ каі йрѵбцеѵс? 
еіта каі тф теіхбі та? кХІрака? аѵорОйааѵтб?, аѵтаі уар аітоі$
ттрокатбокгѵаарёѵаі 6іб(ЗаотаСаѵто, бтгХофброі &’ аѵтйѵ аѵіёѵаі
паре роѵХе ѵо ѵто.

(120) Тбте 6т] тбте тб ё^акоѵатоѵ каі рёуа Ѳаѵца той 
аОХофороѵ уеуёѵртаі. оѵкёті уар voqrfi ёттіакіаоеі, аХХ’ бфѲаХцофаѵб 
ёѵеруеіа ёѵ бчтХітоѵ ахрцаті ката тб теіхо? бфОеі?, тбѵ тгрытоѵ 
аѵібѵта Sid Tfj? кХІцако?, fjSq тбѵ т8а тф теіхеі ётгфаХбѵта тоѵ 
Se^iov, Хбухр vXrj^a? ката тб рёооѵ тйѵ 8ѵо ёттаХ^ешѵ, ФОрае ѵекроѵ 
ётг'і тб ёктб?- б? каі Sid тр? кХІцако? кѵХіѵБоѵцеѵо?, той? цет’ 
аѵтоѵ аѵукатёанааеѵ, аѵтб? рёѵ el? yfjv кататгеайѵ ѵекрб?, paviSas 
Se тоѵ оікеіоѵ сйрато? арфі та? ёттаХ£еі? катаХітыѵ, iva Si) фаіѵато 
бпоі те dvfjXOe каі бѲеѵ ё^ётгеоеѵ. (121) бті Se той аОХофороѵ уёуоѵе 
тб катбрѲаіра, SfjXov ёк той рт)8ёѵа рёхрі тоѵ ѵѵѵ тоХррааі тгр 
аХрѲеіа? кате^аѵаатрѵаі, каі каѵ ёріаааѲаі фіХо8о£іа тіѵі 
иХаоааОаі, каі трѵ avSpayaOiav ёаѵтф тгеріѲеіѵаі тр? той тоХрЛРои 
РарРароѵ офаут)?, каітоі тйѵ трѵікаѵта кратоѵѵтыѵ тт)? ттбХеы? 
тгоХХа ^ртпайѵтооѵ, каі тірроаі ттроОерёѵюѵ тбѵ аѵеХбѵта тоѵ 
РарРароѵ. Мт)8еі? тоіѵѵѵ ататеітш рбѵоѵ той аОХофороѵ тб тоіой10 
уеуоѵёѵаі каторѲоора- ирйтоѵ рёѵ ёк той каі ттаѵта? той? ёкеіо£ 
каратѵхбѵта? РарРароѵ?, nXfjOo? бѵта? ікаѵбѵ, тарахрт)ра 8еіХ1? 
ХрфѲёѵта? арётрср diroxwpfjaai той теіхоѵ? ракраѵ еіта 8е о 
оѵ8ё тйѵ аѵБрйѵ тп? тбХесо? тіоаѵ тіѵе? ётті той теіхоѵ? каТ
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слимости [их] постичь истину было нельзя, мнения видев- 
За яеІіСЧ1ІелИЛИсь24. Нам казалось, что это новое войско Ксеркса или 
щих Ра3 и лИВийцев, которое некогда вооружилось против иудеев. 
эфи0І1°”ь)Шали, что иссякали реки и источники, у которых они только 
^МЫвали лагерь, и всю землю, по которой проходили, они остав- 
Р33 сОГЛасно пророку, степью опустошенной25. И такому-то пол- 
ДЯЛИ' было приказано преодолеть путь с такой быстротой, что мы 
Ч,,ШУ , об их прибытии едва за один день.
уЗНЗЛ*і _

(119) О них стало известно в воскресенье 22 сентября20. Пос- 
ольку горожане имели сомнения, прибудут ли [варвары] сюда че-

четыре дня или позже, они оставались весьма беспечными в охране 
[города], а те бесшумно подошли к стенам города в ту самую ночь, 
на рассвете второго дня недели27. И сразу же преславный мученик 
Димитрий явил первое [свое] заступничество: на них нашло помра
чение этой ночью и [они] задержались довольно долго у крепости 
победоносной мученицы Матроны28, посчитав, что это и есть город 
Когда же наконец занялся рассвет, они узнали, что город находится 
поблизости, и устремились в едином порыве к нему, как лев, алчу
щий добычи и рыкающий29. Затем, поставив к стене лестницы, ко
торые они принесли, приготовив заранее, воины отважились по ним 
подняться.

(120) Тогда-то и произошло известное и великое чудо мучени
ка. Уже недуховное заступничество, но зримую очам помощь явил 
он: на стене в одеянии тяжеловооруженного воина ударил между двух 
зубцов [стены] копьем первого, кто поднимался по лестнице и уже 
перекинул правую ногу на стену. Он сбросил [его] наружу мертвым. 
Когда тот катился по лестнице, он увлек за собой вниз тех, кто был 
за ним; сам он упал на землю мертвым, оставив капли крови между 
зубцами, так что было ясно, куда поднимался и откуда упал. (121) 
Что это был подвиг мученика, ясно из того, что никто до сих пор 
Не осмелился восстать против истины и из любви к славе не стремился 
притвориться и приписать себе доблесть убийства дерзкого варвара, 
хотя правившие тогда в городе усиленно разыскивали и намеревались
аградить того, кто убил варвара. Да не усомнится никто, что один 

лько] мученик совершил этот подвиг: во-первых, потому, что все
Лившиеся там варвары, которых было великое множество, 

во- ННые вдруг безмерным страхом, отступили далеко от стены; 
ЭТуВТоРЬіх> потому, что никого из мужей города не было на стене в 

н°чь, кроме очень немногих, но и они довольно быстро спустились
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ёкеіѵлѵ тт]ѵ ѵѵкта, ітХг|ѵ Х(аѵ бХ(усѵѵ, о'і каі аѵтоі тахѵтг
70 катеХѲбѵтб? ката тбѵ брѲроѵ оікоі 8іаѵеттаѵоѵто, 8іа тб ретф Ті ѵ 

fjpepas, tbs еірт)таі, т7)ѵ rrXqOvv oieaQat тйѵ рарРйрыѵ ёф(атаод^ 
тб 8ё каі тарахлѵ d0p6ov р.еуіатт)ѵ катй т7)ѵ тгбХіѵ уеѵёаѲаі • 
йтгаѵта? йр8т]ѵ бтгХІта? ётгі тб Teixos dva8papieiv, t(s йѵ dp 
рт) Of (а? elvai ponfjs каі dytwv 6maKidaecos ёѵёруеіаѵ;

75 (122) 'Os 86 туіёра Хоіітбѵ ёуеубѵеі, оі Oipes ёкеіѵоі тб
йттаѵ кѵкХш ireptelXtfav йофаХЛ?, tbs цл^ё брѵеоѵ, тб 87) Хеу6реѴоѵ 
аьухсортіааі тйѵ ітѵХйѵ ё£еХѲеіѵ ё^шѲеѵ elaeXdaat тт) ітбХеі. т6те 
87) йфѲг) аѵтйѵ тт)Хаѵуй£ тб dv/)pt0p.ov ttXt)0os- <ітгб yap Tfjs акра? 
тоѵ irp6s OdXaaaav Teixovs тоѵ irp6s dva-roXas рехрі тоѵ ттёрат^

80 тоѵ бѵтікоѵ тоѵ vpos OdXaaaav Tetxovs, йаітер атёфаѵо? 
0аѵатт)фбро9 ттеріёахоѵ тё)ѵ тгбХіѵ, ov8ev6s тбттоѵ Ѳесороѵцёѵоѵ Tfj$ 
yfjs оѵ б pdppapos оѵк ётітег dXX’ ?)ѵ Ібеіѵ dvrl yfjs П х^бт)? 
8ёѵ8раіѵ Tas кефаХЙ5 тйѵ йѵтітгаХыѵ, йХХеітаХХт^Хыѵ ёті каі 
отеѵохшроѵрёѵшѵ, каі тбѵ els аѵрюѵ 7)р.іѵ ётаеібѵтѵзѵ афѵктоѵ

85 Ѳаѵатоѵ. (123) каі тб Ѳаѵцаатбѵ, оті rqs r]p.epas ёке(ѵт)5 оѵ цбѵоѵ 
пгрі тб Tfix°S ёкѵкХоѵѵ йаеі agpios ті)Ѵ OdXaaaav, dXXd каі ттХёіата 
Хіаѵ ё( аѵтйѵ та ітері ttjv тгбХіѵ фроѵріа каі ітройатеіа каі aypovj 
катеХацЗаѵоѵ, ХліСбреѵоі irdvTas каі та ттаѵта 6aO(ovTfs каі 
XfTTTvvovTfs, каі та ѵтгбХоітга tois тгоаі кататгатоѵѵтб5, ката тб 

90 форербѵ тоѵ AavtfjX Ог]р(оѵ каі ёкѲацРоѵ. оѵк ёхрт^оѵ тбте xdpaita 
РаХеіѵ ітері т7)Ѵ ттбХіѵ f) ітрбахшца- Х&ра£ ydp aurois Л тйѵ ааттібшѵ 
dXXe1тdXXлXos каі d8ie£68evTos аѵріттХокг], тгрбахыца 8е тб тгѵкѵбѵ 
тйѵ ашцатшѵ, ѵаатбѵ ціцоѵцеѵа 8(ктѵоѵ. (124) ... тбѵ 8е афатоѵ 
фб₽оѵ тт) ттбХеі тбте ітеріеттоілсе, каі тб ітрйта^ I8dv фаХаууа

95 papPaptKi'jv оѵбетгсо уар оѵты ітХлаіоѵ йфѲлааѵ ттоте перікаО(ааѵте? 
оі ттоХёцюі, каі dyvwTes fjaav оі ітоХХоі тйѵ ітоХітйѵ каі Tijs Oeas 
аѵтйѵ, тгХ7)ѵ тйѵ ёѵ атратіѵ)тікоІ5 тетауцёѵшѵ X6xots, каі тйѵ аХХы? 
itws ёѲіаѲёѵтшѵ цакраѵ ттоѵ Tfjs irdXetos 6ттХітікй5 абтоі? 
тгаратйттеаѲаі... (125) тйѵ оік ёѵ8ехоцёѵшѵ ydp elvat iravres ёѵбрС01' 

100 то 8dvaa0ai 8iaatoOf)vai ttjv тгбХіѵ, тгаал5 ттара dvOpwnoiS 
dveXmaTias тгері аѵт7)ѵ тбте Oewpovpevris, тгрйтоѵ реѵ 8іа тб Хоірёѵ 
форербѵ тбте катаахеіѵ аѵтт)ѵ цёхрі тоѵ ІоѵХІоѵ цл^, каі аѵохО5 
tivos ёк фіХаѵѲрытт(а5 Ѳеоѵ катаСісоѲеіааѵ й5 7|р.ёршѵ <?XPL 
пеѵтё|коѵта, evOvs тт) еікабі 8еѵтёра, tbs е!рт)таі, тоѵ аетттер|3р(°и

5 piT)v6s катафОбааі тйѵ Pappdpwv ёкеіѵыѵ тг)ѵ ѲелХатоѵ ётгёХааіѵ. 
й5 evpeOfjvai tovs ёѵ ті) ітбХеі каі Ppaxds тф ФріѲрф ка1 
veveKpwpevovs тт) тгроафатш Хѵтгт] тйѵ теѲар.р.ёѵа>ѵ. (126) Беѵтер01' 
86 8id тб іабфарроѵ ёѵ аріОрй тйѵ ітоХюркоѵѵтыѵ еі уар 
tovs MaKe86vas fiiravras, dAXa каі GeiraXovs каі ’Axaiovs

И7) рбѵоѵ 
vnoOdTO
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ссвете и отдыхали дома, так как полагали, как уже было сказано, 
^^ойско варваров явится через несколько дней. Да и то, что в 
чТ° В великое волнение охватило всех разом, так что все без 
г°Рл10чения воины поднялись на стены, — кто усомнился бы, что это 
ЙС* не божественной силы и покровительства святых?деистви

(122) Когда же наконец наступил день, эти звери плотно окру
жили кольцом всю стену, так что, как говорится, нельзя было ни 
птице вылететь из ворот или влететь извне в город. Тогда их не
счетное полчище было ясно видно. Ибо от восточного угла стены, 
что у моря, до западного конца стены у моря30, подобно смертонос
ному венцу, они окружили город, и не было видно места на земле, 
которое не попирал бы варвар, но вместо земли, травы или деревьев 
можно было видеть головы врагов, стоявших тесно друг за другом 
и грозивших назавтра неизбежной смертью. (123) Удивительно, что 
в тот же день они не только окружили стену, как песок морской, но 
и очень многие из них захватили крепостцы вокруг города, и проас- 
тии31, и поля, опустошая все и пожирая все и обдирая, оставшееся 
же попирая ногами, подобно страшному и ужасному зверю Дании
ла32. Им не надо было тогда возводить вокруг города частокол или 
насыпь: частоколом у них было сплетение друг с другом сомкнутых 
щитов, через которые не проскочить, насыпью — масса тел, напоми
навшая плотную сеть. (124)...Один лишь вид варварской фаланги 
вызвал в городе несказанный страх, ибо никогда так близко 
[горожане] не видели осаждающих врагов, и многим был незнаком 
даже вид их, кроме тех, кто был зачислен в воинские отряды, и тех, 
кто привык как-либо выступать против них с оружием далеко от 
города33... (125) Все считали невозможным спасти город, поскольку 
людям тогда видна была вся безнадежность этого. Во-первых, из-за 
ГОго, что ужасная чума владела [городом] тогда до июля месяца34, а 
после перерыва примерно в пятьдесят дней, которого он был удостоен 
по Божиему человеколюбию, как раз 22 сентября, как сказано, слу
чилось ниспосланное Богом нападение этих варваров, так что жите- 

1 города были застигнуты и в малом числе, и убитые горем по 
"еДавно погребенным. (126) Во-вторых же, число осаждавших было 

’но песку: если кто-либо представил бы себе не только всех 
Донцев, но и фессалийцев и ахейцев собранными тогда вместе в 
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10 ті? аюрт)88ѵ ёѵ ѲеаааХоѵ(кт) тт)ѵікаѵта оиѵг)0роіа|іёѵои?
ттоХХоатбѵ рёро? тйѵ ё&оѲеѵ ттеріатоіхіааѵтиѵ тт)ѵ тгоХіѵ ётѵуу°Ѵ^ 
(127) трітоѵ 8ё, о каі пХёоѵ Лтоѵтшѵ тт)ѵ <ірт)хаѵ1аѵ т)р1ѵ ёѵетгоіп Ѵ 
ёкеіѵо f|v, бті каі аѵтоѵ тоѵ ітеріХеіфѲеѵто? ёк тоѵ Хоіроѵ пауаѴ1 
те каі атратіштікоѵ бХіуоатбѵ irdvv рёро? таха каі йхрлотоѵ^ 

15 тт) ітбХеі тт)ѵікаѵта ётиухаѵе, поХХйѵ рёѵ ё£со ёѵ проаатеіоі^
dypdi? ёѵаітокХеіаѲёѵтшѵ Латте р каі рт] 8ѵѵт)0ёѵттѵ еІараХёіѵ - 
ітбХеі, 8іа тб трѵут)? еіѵаі каірбѵ, каі аОрбш? каі аітроабокт)-^ 
ёхёкоХХа тф теіхеі тоѵ? ттоХерІоѵ? ітерікаѲІааі - арёХеі раЦоѵ 
оі ітрб? тй ё£а> рёрт) біафѵубѵте? ёафСоѵто, геттер оі еі? т?)ѵ п6ХІѴ 

20 катафѵуеіѵ РоѵХт]Ѳёѵте? - • (128) ітХеібѵаіѵ 8ё каі аѵтйѵ Тцѵ 
ётпХёктыѵ ѵеаѵійѵ тоѵ те атратіштікоѵ каі тйѵ ёѵ тй peyiGT(j) 
атратеѵорёѵшѵ ттраіттріт, йра тй тт)ѵікаѵта тт)ѵ ёітархоѵ pfT(j 
Хёіра? ёх°ѵті арх^ѵ, ката tTjv 'EXXrjvwv х^раѵ 8т)роа(ыѵ ёѵека 
Хреійѵ атто8е8т)рт)к6т(иѵ (129) каі аѵтйѵ 8е тйѵ аігореіѵгіѵтшѵ тб 

25 dvOo?, баоі каі тгХоѵты каі фроѵт^аеі каі 8оѵХоі? dKpd£ovai каі 
ёртгеіротгоХёроі? ёкаХХыпІСоѵто, каі ёѵ тоі? акріѵіоі? тйѵ ѵттйрхиѵ 
тоѵ ’ІХХѵрікоѵ ттрйтоі ётѵухаѵоѵ, ката тт]ѵ рааіХ18а тйѵ тгбХеиѵ 
аітараѵте? ^ааѵ аѵѵ ф(Хоі? ітоХХф пХе(оаі каі ті] Oepatrettj 
ттаат), ттроаёХеѵаіѵ paaiXel ката тоѵ тт)ѵікаѵта т^ѵ dpx^v тйѵ ёѵѲабе 

30 Біёттоѵто? поіт)ст6реѵоі.
(130) Оѵтю уоѵѵ ёк поікІХыѵ трбттсоѵ 8Хіуаѵ8ршѲеіат)? ті)? 

ітбХеы?, т] ацт)хаѵ(а ттаааѵ ёХтг(8а ао)ТТ)р(а? аттёкеіре...

Inc. от. FGLNPr Оаѵцата тоѵ ауіоѵ реуаХоцйртиро? Дт)цт]тр(оѵ тот 
ёѵ ѲеаааХоѵікт] U || 2 Оаѵцйтыѵ U | афааОаі от. LNP | 5 ЛбіафѵХйктоѵ Е I 
8’Apdpa>v] раррбрыѵ ЕТ| Н фХехѲеі? ) Хт)фОе(? LNPF] 21 Ортркеіаѵ каі 
ante 0т)ріш8т] add. U | ѵтгёкеіѵто U Д 29 тбѵ ] тйѵ EPU | ѵпб от. U ёпі Г 
I 32 ’ Iсот)Х post ттрофё|тг)ѵ add. EGF Д 38 тгрб?) тгёѵте Е от. J | 40 беѵтёрб 
EPUr ] оаРРатыѵ ) іщершѵ G || 43 ёкеіѵт) от. Е | Матрйѵт)? от. F I 
прокатаакеѵаарёѵаі EGPF ] бтгХофбры? N J 48 бтгХофброі - тгареРоиХебоѵТО 
om. F I 51 бфОаХрофаѵеі? sic E j| 52 шфОт) LNPU Д 56 раѵ(8а? - аіцато5 
om. U I раѵтіба? Г Д 57 фаѵоіто LU Д 58 бті ] ёті Е Ц 60 аІріаааѲаі Е 
рбоааѲаі FG рё|оеаѲаі Г от. Р Д 60-61 каі ~ ттХааааѲаі om. LN Д 61 ка
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то не получилось бы и ничтожнейшей части тех, кто

°К / ?7) В-третьих, более всего сделало нас беспомощными то, что 
тогда оставалась только совсем небольшая и, пожалуй, 

в г° лезная часть уцелевшего от чумы населения и воинов. Многие 
6еСП зались словно заключены вне [стен] в проастиях и на полях, 

не в состоянии проникнуть в город, поскольку было время 
винограда, а враги быстро и неожиданно окружили плотно сбора ні і
Конечно, скорее спаслись те, кто убежал за пределы [горо- 

1 чем решившие бежать в город. (128) Большинство же избран
ных юношей, как из войска, так и служившие в великом претории36, 
вместе с державшим тогда в своих руках власть эпарха37, отправи
лись в страну Эллинскую38 по государственным делам39. (129) Глав
ные же из тех, кто остался, кто обладал богатством, умом и рабами, 
гордился военным опытом, был первым в скриниях эпархов Илли- 
рика40, отправились в царственный город41 с еще большим числом 
друзей и со всей свитой, чтобы обратиться к василевсу [с жалобой] 
на того, кто имел тогда власть [над Фессалоникой]42.

(130) Так что действительно по разным причинам в городе было 
мало людей, и [их] беспомощность отнимала всякую надежду на спа
сение...

wepiOeTvat om. U | 78 dvaprOpov FLN йѵаріОцт]тоѵ GPUr ] 80 тои2 om. 
, ’ fort, recte I атефйѵт] LNPUF fl 83 та? ' аѵптгаХыѵ om. F [ 84 cis' трг 

Gcpivov LNPr || 86 (baed ws F <bs t] LN fl 88 irdvras I ттйѵта 
. Л" I М-Сбцсѵоі - тй ] РіаСбреѵоі LN fl 89 ёттіХогіга FF fl 89-90 ката -
* UPop om. U I 92 дбібІсѵБо? Е J 93 тгикѵбѵ 1 ілгбкоіѵоѵ U | 94 ѵаатдѵ 

Нфо6цеѵо (д/()5 ш біктиыѵ ELN ціц. біктиа U гаетшѵ щр. біктиоѵ Г 
ПдѴ 6)5 біктиоѵ ёфатгХоцёеыѵ G || 96 каі - troXXoi om. U fl 97-99 каі - 
гес^?^60^11 ОІП' U I * * avcXmas sic Е | 5 ётгёХаІаіѵ] Е другіе cett. fort. 
Р I 13 кауаѵатікои U ібішпкои G | 29 тгроаёХсѵаіѵ] каі тгроаеХсьаеі 

& I За°гХёі катй om. LN I тт)и.кй8е PU | 30 тоіцабцеѵоі 1 
РОІ,Хоцеѵоі G
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[Ѳаѵр.а iS'j
Пері тоѵ трауір8оѵ
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(134) “Os efuirvioOeis, каі StaKpivas &s аѵцфорйѵ М-еуа\^ 
цт|ѵѵцата оі трау<р8оі каѲеотт]каоіѵ, тцібра$- каі vvktos тоѵ q€- 
аѵѵ 8акрѵаіѵ ёХітаѵеѵе ттарауауеіѵ фіХаѵѲрблгок ті|Ѵ с^ерхоц^ 
то тгбХеі Ѳет)Хатоѵ цаатіуа. каі 8т) цет’ oXiyas, й? ёфт]ѵ, Т)р^ра 
тб OTjptajSes ёкеіѵо фѵХоѵ каі аріѲцоѵ ѵттерЗаіѵоѵ ті)ѵ Ѳеофроѵр^ 
ѲеаааХоѵ(кт)ѵ ттері екѵкХадаѵ. каі evOvs ёуѵш тоѵтоѵ тоѵ OpfjVQb 
pirjvvaai тоѵ трауір86ѵ.

(135) ... оѵто) каі ётгі тоѵ ттоХёцоѵ тоѵтоѵ аѵѵёрт] кат' 
оікоѵорлаѵ беоѵ ёк тйѵ ттроррт)6еіойѵ аітійѵ бХіуаѵбрсілгоѵ 
катаХеіфбт)ѵаі тт]ѵ ттбХіѵ, 'іѵа рт] біарфі^аХХа tls ibs оѵхі ттреаРещ^ 
тоѵ цета беоѵ 8еоттбтоѵ avrrjs, Хёуи 8т) тоѵ ттаѵеѵ86£оѵ цартиро$ 
Дт]цт]тріоѵ, p-ovos о XptaTos каі Oeds тщйѵ ёррѵаато аѵтт]ѵ ё£ а8оѵ 
катахгатоѵ оѵте уар айцата оѵте хргщата оѵте бттХа ѵтттірхоѵ 
аѵтг], аХХа ттаѵта аѵтг) т) 8е£іа тоѵ ѵфіотоѵ ёуёѵето. (136) evOvs уар 
то цецетртщёѵйѵ тйѵ аѵбрйѵ Tf)s iroXews тѵухаѵбѵтюѵ ораѵ тцж 
то Teixos цецесттшцёѵоѵ сптХітйѵ ауѵйсттюѵ аѵ8рйѵ, каі obs ov8eis 
ттйпоте тйѵ rqs KoXecos ёѲеаоато, ucos оѵ OPiktjs ётакіааеад еіік* 
tls каі аѵпХт)феа>5 то катбрОшца; бра 8е Tjjieis тоігто ёфаѵтаСбцеОа 
рХёттеіѵ; т] оѵхі каі tois PapPapois то аѵто катефаіѵето; коХХоі уар 
аѵг&ѵ ттері Tas Ьатероѵ тціёра5 aTreXirioavres то ѵікаѵ, тгроарѵёѵте? 
toIs архоѵаі rfis iroXews, йцоХбуоѵѵ X6yovres 8і’ ёрцт)ѵёад бтілер 
апо тгХеібѵыѵ oKpipaiaas б тйѵ 'АЗароаѵ Tyyovpevos Хіаѵ oXiyoarovs 
rqv ттбХіѵ ёх^іѵ tovs piaxTjTds, 8іа то каі Хоіцбѵ ёѵтаѵѲа про 
3pax6os yeyevfjaOai каіроѵ, ттёлоцфеѵ Tjpias фтра5 аѵѲтщероѵ тт]ѵ 
ттбХіѵ ёктгорОёіѵ f]pieis 8ё tooovtovs ёѵ тф теіхеі каі тоіобтоѵ? 
аф’ оЬ ёХт)ХіЮацеѵ ёшрСцеѵ tovs piax^Tas, &s каі ттХт)Ѳеі каі avSpfl? 
•иоХѵ тт]ѵ каО’ fyias отратеіаѵ ѵтгерЗаіѵеіѵ, каѵтеѵОеѵ апеХттіааѵтК 
T)pieis тт)ѵ Ційѵ тторбтріѵ, цаХХоѵ пар' ѵціѵ уеѵёоОаі ttjv о<ѵтт]РіаѴ 
оѵк aoKonajs ё₽оѵХеѵаар.еѲа.’

(137) Каі таѵта цёѵ аѵѵёріу уеѵёаѲаі els ѵатероѵ. тбте 8f 
аѵт-qs ЛР-ёра? ёХѲбѵтсоѵ аѵтйѵ ттері та аттг)ох°^оѲт)саѴ 
owayovTes Зрйцата каі alxpaXeoTovs каі ХРТЩата- каі ттацпбХХоѵ 
аітоѵ каі аХХюѵ карттйѵ ѵтт’ аѵтйѵ Хт)фѲёѵта>ѵ - аттаѵта yap T°Tf 
та уеырутіОёѵта каі тгротёрсоѵ ётйѵ аттбѲета ё^со ётѵухаѵоѵ
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[Чудо14]
О трагическом певце

(3d восемь или десять дней до осады Фессалоники архи 
пископ Евсевий увидел себя во сне в городском театре, где 

некий певец собирался петь о нем и его дочери, т.е. о Фес 
салопике.)
(134) Когда он проснулся, то понял, что певцы являются зна- 

ением большого несчастья, и денно и нощно молил [он] со слезами 
Бога человеколюбиво отклонить посланный на город священный бич. 
И через несколько дней, как я уже сказал, это звериное и неисчис
лимое племя окружило богохранимую Фессалонику. И сразу же он 
понял, что трагический певец пророчил именно это несчастье.

(135). . .Так и в этой войне случилось, что по Божию устроению 
из-за указанных выше причин город был оставлен малолюдным, 
чтобы никто не сомневался в том, что благодаря заступничеству 
господина его после Бога, то есть преславного мученика Димитрия, 
только Христос Бог наш избавил [город] от ада преисподнего43: ибо 
не было у него ни людей, ни денег, ни оружия, но была с ним лишь 
десница Всевышнего. (136) И хотя мужей в городе было считанное 
число, мы сразу же увидели, что стены заполнились неизвестными 
воинами, и притом такими, каких никто в городе никогда не видел. 
Как не сказать, что это свершение Божия заступления и помощи? 
Или мы вообразили, что видим это? Разве и варварам не явилось 
то же самое? Многие из них в течение последующих дней, утратив 
надежду на победу, пришли к властям города и признались, говоря 
через толмача следующее: «Вождь аваров от многих узнал, что в 
городе очень мало воинов, потому что недавно там была чума, и он 
послал нас, сказав, что захватим город в тот же день. Мы же, как 
подошли, увидели на стене столько воинов и таких, что по числу и 
мужеству намного превосходят наше войско. Поэтому мы, не наде- 
Ясь захватить вас, решили, обдумав, что скорее спасемся у вас»44.

(137) Так и случилось впоследствии45. Тогда же, в тот день, 
°Дойдя снаружи, они были поглощены грабежом съестного и иму- 

Ва> и захватом пленных: множество хлеба и всяких плодов, за- 
енньіх ими — все тогда выращенное и сбереженное за прошлые
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35

40

45

аѵтоі? ті)ѵ туіёраѵ ёкеіѵг)ѵ ёктркеоат каі тт] ёттаірюѵ цёхрі? ар^ 
ріета 8ё таѵта тоѵ? карттоѵ? тыѵ 8ёѵ8рыѵ каі тоѵ? ортттжа^ с 
та? рі£а? аѵтыѵ те каі Хахаѵыѵ ттаѵтыѵ, еіта rqv пріероѵ ѵЛСі 
каі та? аурюрХаотоѵ? Зотаѵа? каі тоѵ? каХоѵріёѵоѵ? х^іир^ і 
акаѵа?, каі аѵтоѵ Хоітгдѵ тоѵ хоѵѵ тт)? yf|? кате8ар8афаѵ, Т*5 
ёХіріыттоѵ, оі>х ѵттоцеѵоѵат]? тт)? yfj? то (Sdpo? аѵтыѵ, Кад? 
уёуратттаі. (138) аѵтт) 8ё тд ёоттёра тт)? ттрытт]? аѵтыѵ т;рёр^ 
ёфрѵуаѵіоаѵто каі ^фаѵ ттері трѵ ттоХіѵ ттѵраѵ, ы? ціцеіоОщ 
ёѵ ты Даит)Х ттѵро? ттотацбѵ, ттері ol> 6 ’Ацракоѵрі ёХеуе- "ттотщ 
рауроетаі ут)'. еіта оѵѵ тт) ттѵра ёкеіѵт] тг) фоРера, афт)каѵ 
бцоОціаБоѵ фоРерытёраѵ тоѵ ттѵро?, ттері f|? ёѵаруы? ттеіра0ёѵТе5 
ёХёуоцеѵ ттрофт)тікы? оті ул ёаеіоѲт), каі уар оі оѵраѵоі ёата£аі;

(139) Еіта каі фбфоѵ? кѵкХбѲеѵ т)коѵор.еѵ 8і’ оХт)? ѵѵкто$ 
каі ті| ёттаѵрюѵ, катаокеѵа£6ѵтыѵ аѵтыѵ ёХеттбХеі? каі кріоі? 
сібтроѵ? каі ттетроЗбХоѵ? ѵттерцеуёОеі?, каі та? каХоѵцёѵа? х^Хши^

50 аотіѵа? оѵѵ тоі? ттетрорбХоі? 8ёрреоіѵ ёттіакеттаоаѵте? fpipai?, 
цетаЗоѵХеѵоац.еѵоі тгйХіѵ 8іа то ]іл ілтд ттѵро? л ттіоот)? кахХа^оіспр 
а8ікеіо0аі, Бёрреі? ѵеоофауыѵ Воыѵ каі кацлХыѵ гщауцёѵа? ёті 
тбі? друаѵоі? ёкеіѵоі? ёѵг>Хыоаѵ. каі оѵты таѵта ттХтріоѵ тоѵ теіхоѵ? 
ттроаауоѵте?, атто тт)? трітт)? тщёра? каі ёттёкеіѵа ёРаХХоѵ ХіОоі?, 

55 цаХХоѵ 8ё ЗоѵѵоІ? ты цеуёОеі тѵухаѵоѵоі, каі рёХеоі Хоітгоѵ оі 
то^бтаі аѵтыѵ ѵіфа8а? ціцоѵріёѵоі? х^іЦ^рі^?, ы? ЦЛ тіѵа тйѵ 
ёѵ тф теіхеі 8ѵѵаоѲаі кйѵ тгрокѵфаі акіѵ8ѵѵы? каі ті тыѵ 
ОеаоааѲаі аХХа каі таі? x^^^S ты ё^ы теіхеі ттроофѵѵте?, 
р.охХ6і? каі бётѵаі? ацётры? ттеріетітрыѵ аѵтоѵ та ОецёХісг фаѵ

60 уар аіггаі тыѵ хіХіыѵ ттХеіоѵ? оіріаі ты арібцы.

(140) Тоѵтыѵ 8ё уіѵоцёѵыѵ, ті? Хбуо? та? кар8іа? тыѵ ёѵ 
тт) ттбХеі тбте біаурафаі 8ѵѵт)оетаі, тдѵ фбЗоѵ, тдѵ аттеХттюрбѵ, 
тдѵ кат’ дфОаХріоіі? дрыцеѵоѵ Ѳаѵатоѵ, т) тд ус каѵ Ррахеіаѵ ёхоѴ 
ттараріѵОіаѵ ёѵ оѵукріоеі какыѵ, боѵХеіаѵ ттаѵты? а’іхцаХыоіо?, каі

65 таѵтпѵ аѵтщёрыѵ 8еотготйѵ каі ырорбрыѵ, каі тд цёуютоѵ беіѵбѵ, 
ріт) еі86тыѵ Ѳебѵ; ...

(143) ЕѵѲѵ? уар тд ѵеѵекрыріёѵоѵ? бѵта? каі фѵхаі? ка1 
оыріаоіѵ йттаѵта? ёк тыѵ дрыцёѵыѵ 8еіѵыѵ каі тгроо8окыцёѵыѵ 
Хеірдѵыѵ, аттроо8окт]ты? аѵаѲаротіааі ттері ті]ѵ тріп]ѵ тг|? ттоХіоркіа? 

70 трёраѵ каі ёттёкеіѵа, ы? каі уеХаѵ каі катауеХаѵ тыѵ ѵттеѵаѵтішѵ' 
каі ттоХХоѵ? аѵтыѵ ттротроттаі? те каі ѵттоохёоеоі ттеіѲеіѵ тр ттбХ61
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оказалось вне [города], — едва было достаточно им на этот 
го#ЬІ на сЛедующий до завтрака. После того как они уничтожили 
ДейЬ деревьев и ветви, и корни ч.;, а также овощи-корнеплоды, 
^м^собрали] выращенную зелщі и дикорастущие травы, и так на- 
затеМ зеленый терновник46, наконец, сам прах земли, и еще были

Л7„«.л так что земля не выдерживала тяжести их, как написано4', голодны. u
‘ „ч 7'еМ же вечером в их первый день они собрали хворост и ра- 
ожгли огонь вокруг города, который напоминал огненную реку у 

Даниила48, о которой Аввакум сказал: «Земля рассекается рекой»49. 
Потом при этом ужасном огне они издали единодушно крик50, еще 
более страшный, чем пламя, о котором мы, ясно ощутившие [это], 
говорим, согласно пророку, что земля тряслась и небеса таяли51.

(139) Затем всю ночь и назавтра мы слышали шум со всех сто
рон, когда они подготавливали гелеполы, железных «баранов», ог
ромнейшие камнеметы и так называемых «черепах», которых они 
вместе с камнеметами покрыли сухими кожами . Потом они измени
ли решение и, чтобы не был причинен вред этим орудиям от огня 
или кипящей смолы, заменили кожи на окровавленные шкуры све
жеободранных быков и верблюдов.

52

И подведя их в таком виде близко к стене, на третий день бро
сали с той сто|юны камни, точнее, горы по величине, а их лучники — 
стрелы, которые напоминали зимнюю пургу, так что никто со стены 
не смог бы безопасно высунуться и увидеть что-либо снаружи. А с 
черепахами подступив к внешней стене, они ломами и топорами 
разрушали ее основы. Я думаю, что численность их была многие 
тысячи.

(140) Когда это произошло, какими словами можно описать сер
дце тех, кто тогда был в городе, страх, отчаяние, смерть, увиден
ную воочию, или — что было бы незначительным утешением в срав
нении [различных] зол — полное рабство в плену у диких и крово
жадных господ и, что самое ужасное, не знающих Бога?...

(Горожане молятся Богу о помиловании.)

(143) Сразу все помертвевшие душой и телом от увиденных 
Ужасов и оттого, что худшее еще предстояло, они неожиданно вновь 
обоДРИлись на третий день осады и в последующие [дни], так что 
Смеялись и насмехались над врагами, а многих из них уговорами и 
обещаниями убедили прийти в город, чтобы неиспользуемые общест-
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75

80

85

90

тгроахаіреіѵ, й? цецеотйабаі та цт) хргціатіСоѵта 8тщ6аіа рц^ _ 
тйѵ ёк тт)? Заррарікт)? тгХт)0ѵо? цетахатроѵѵтшѵ... 14

(145) ...’AXXd та каб’ екаотоѵ Хёуеіѵ та те ёѵ тбі? 
тйоі? каі тоі? бѵтікбі? уеуеѵтщёѵа ті)? тгбХеш? цёреаі, каітоі ёк^ід 
та офо8ра каі тгоХХа цг)хаЦцата пара тйѵ аѵтітгаХшѵ upoaax&f|vj 
фааіѵ, оЬ каі тоѵ? аѵ8реіотёроѵ? каі Ѳт]ріш8еататоѵ? тйѵ Papfyfy^ 
отратоттеЗеѵааі т)кріРшаацеба, оте каі тт) ѲаХаоот] rqv fvXivov 
каі тгХатеІаѵ ётгібеіѵаі катецг)хаѵг)оаѵто, й? Йѵ Si’ аѵтт)? ётті Тоѵ 
Хіцёѵа 8ѵѵг]Ѳйаіѵ еіаЗѵѵаі тт)? тгбХеы?, олш? те airri) 8ieauda(^ 
avpeiaa 8ia pirixavf)? ёпі то тгёХауо? fjv цбѵо? 6 бед? ёцт)хаѵграто 
каі оѵк аѵбрйлто? ~ цакроѵ аѵ еіт) Хбуоѵ каі ттоХХоѵ 8іт)утщдТ05 
каі тг)Ѵ ттароѵааѵ дрцг)ѵ ѵперіЗаіѵоѵто?. й 8ё аѵтофеі катеі8оѵ каі 
таі? хеР°іѵ ёфт]Хафт]аа ката то аѵатоХікдѵ тт)? ттбХеы? цёро? еК 
те тйѵ тгоХеціатѵ уеуеѵгщёѵа каі ѵлд цбѵоѵ Осой 8іааке8аа0ёѵта 
каі таѵта церікй? каі аштцтупкй? бпуутроцаі, тд цт) аітокѵт)ааі 
тй рт)кеі тоѵ Х6уоѵтт]ѵ ттробѵціаѵ тйѵ акроатйѵ ігроцг)боѵцеѵо?. 
около? уар цоі цбѵоѵ иараоттіааі тт) фіХобёір акот) й? ёк Ѳеоі> 
каі оѵк аХХобеѵ т) ошттіріа тбте тт) ітбХеі уеуеѵё)то, каі Біеуеіраі 
та? 8іаѵоіа? алйѵтшѵ лрд? Ѳеіаѵ катбѵѵ^іѵ каі Ѳеареотоѵ 
ё£оріоХбут|аіѵ каі еѵхаріатіаѵ тоѵ аѲХофброѵ 8іт|ѵект).

(146) Еілацеѵ й? тт] ттрйтт] тщёра тт)? тгоХіоркіа? каі тт) 
8еѵтёра та? трофа? те ёаѵтоі? оѵѵёуауоѵ оі ттоХёцюі, каі ката 
тт)? ттбХеы? тгоХХа каі фоРера 8іафора т]ѵтрётгіоаѵ бруаѵа. тт) 6ё 

95 трёрд тр трітр каі цёхрі тйѵ ёттта ■ ттёраѵ уар тоѵтыѵ тгоХюркёіѵ 
аѵтоѵ? тт]ѵ ттбХіѵ 8 ттаѵёѵ8о£о? р-артѵ? оѵ оѵѵехйртіае ~ -irpoafjyov 
Йр8т)ѵ тоі? теіхеоіѵ йттаѵта, та? ёХеттбХеі? каі тоѵ? кріоѵ? каі 
тоѵ? ттетробдХоѵ? каі тйѵ х^Хшѵйѵ та хар-ер^т) f>a₽8ovpyqpaTa. 
каі лрйтоѵ цёѵ тоѵ оі8т}роцёталгоѵ крідѵ ката тт)? каХоѵцёѵт]?

100 каааѵбрештікт)? ттѵХт)? ттроеѵтреттіааѵте?, й? еІ8оѵ ётг’ аѵтт)? ілтд 
тйѵ ті)? ттбХесэ? аѵартт)Ѳёѵта арттауа тіѵа, aiSfjpeov цёѵ 0paXw 
8ё каі оѵті8аѵдѵ каі діоѵеі цорцоХѵкеюѵ ѵг|тгіа>ѵ крецацеѵоѵ, 8еіХі? 
оѵохеѲёѵте?, тоѵ тт]Хікоѵтоѵ цт)хаѵтщато?, Хёуа> 8г| тоѵ кріоѵ, 
кататттѵааѵте?, аттракта аѵехйртутаѵ ётті та? акцѵа? аѵтт)? fyiepas 

5 каі аѵтоѵ каі дріоіоѵ? аіггй катакаіюаѵте?. йра тоѵто тт)? тгдХеш?
т] Svvapu? аттеіруааато, т) ттаѵтат? т) тоѵ Ѳеоѵ, ё| катактѵтгеіѵ 
8ѵѵацёѵг] каі тоѵ? ѲраоеІ? й? та ѵтртіа, (147) ёіта таі? Зѵроофороі? 
ХеХйѵаі? ѵттоЗѵѵте?, й? дфеі? Seivoi тд ттротеіхюца cifjivai?, 
еіртргаі, каі цохХді? ёк (Забрѵтѵ аѵаокеѵаСеіѵ ётгехеіроѵѵ. каі 8т] 

10 каі еі? ёруоѵ аѵтоі? ё)ѵѵето 8тртоѵ тд оттоѵ8а£6цеѵоѵ, еі ціГ| ттаХіѵ
т] ovpdvto? тоі? ттоХітаі? ёттіХацфааа ттрбѵоіа dv8peig те та? кар&0? 
аѵтйѵ ёбсоракіае, каі ѵттёбето ката тд ттротеіхюца ёЕеХѲеіѵ, KQL
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бани наполнились теми, кто перебежал из варварского пол- 
венНь'е

Но если рассказывать особо о событиях и в северной, и 
адН°й частях54, куда противник подвел много мощных орудий 

8 За как мы убедились, расположились более мужественные и са- 
Й '^жестокие из варваров, и как на море придумали поставить ши- 
мьіе - прпевянный плот для того, чтобы с его помощью войти в 
РОКИИ Л г
Г скую гавань55, и о том, как он хитростью был уничтожен, уне- 

нный в море, что мог устроить только Бог, а не человек, — то это 
был бы долгий рассказ и длинное повествование, превосходящее 
нынешнее намерение. Но даже и о том, что я видел собственными 
глазами и [чего] касался собственными руками — совершенном про
тивником в восточной части города и одним лишь Богом расстроен- 
н0М| — [даже об этом] я расскажу кратко и отчасти, заботясь о том, 
как бы не отпугнуть длинным рассказом слушателей. Цель моя — лишь 
показать боголюбивому слушателю, что спасение городу тогда было 
от Бога, а не от кого другого, и пробудить разум всех к сокруше
нию в Боге, богоугодному исповеданию и постоянному благодаре
нию мученика.

(146) Мы рассказали, как в первый и во второй день осады враги 
собирали себе продовольствие и готовили против города много ужас
ных и разнообразных орудий. На третий же день и до седьмого — 
ибо преславный мученик не допустил, чтобы они осаждали город 
дольше, — они подвёли вплотную к стенам всё — гелеполы, «бара
нов», камнеметы и волочащиеся по земле прутяные сплетения для 
«черепах»36. Прежде всего они заранее приготовили против так на
зываемых Кассандриных ворот57 «барана» с железным лбом, но когда 
увидели на них некий крюк, подвешенный жителями города, желез
ный, короткий и ничтожный, наподобие пугала, которое вешают для 
Младенца, охваченные страхом, забросив это сооружение, то есть 
«барана», они ушли, ничего не сделав в тот день, к палаткам58, под
палив его и ему подобные. Сила ли города совершила это или все- 
Ѵел° [сила] божественная, которая устрашила смелых, как младенцев?

'' Затем, прячась под покрытыми кожами черепахами, страшные, 
словно змеи, они принялись, как уже сказано, разрушать основание 
ПР°тейхизмы59 топорами и ломами. Совершаемое ими дело, 
несомненно, исполнилось бы, еслибы вновь небесный промысл, осияв 
°Рожан, не вооружил мужеством их сердца. Им было внушено
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катаптог)оаі tovs 8ia тйѵ хе^шѵ“ѵ Цікроѵ 8etv йаѵ 
катаакафаѵта5‘ оѵ8ё уар ?|ѵ ёк тоѵ Teixovs ріфаі ті кат’ ( 
ёѵ8оѵ еіобѵѵтіоѵ, каі ѵттб тоѵ ттротеіхіоцато? акепорёѵіоѵ каі 
брырёѵюѵ tois йѵсоеѵ. fivSpes оѵѵ бпХофброі ppaxeias аріОрй 
6 Geos аѵі)фе rqv npoGvplav, eff]XGov 8іа Tqs irvXr^s ёф’ 
6 Xeyopevos катаракту кехаХаато рёѵ, аѵеопааѲт) 8ё тбте 
рбѵоѵ dvaPavres ёпі тоѵ протеіхіорато5, GapBos ёѵепоіт]оаѵ 
virevavriois, ws фбЗы ovaxeGevves dpprjTw катаХіпеІѵ апаѵтц 
irpos ті)ѵ Stopuyqv avTdis уеуеѵт)рёѵа тоѵ тт роте іхі а pa res бруара 
каі anoSpavai, каітоі тйѵ ё£еХг)ХѵѲ6тсоѵ ёп’ avrovs аѵбрйѵ рт]8е\ѵ
ёѵ хероіѵ ёхбѵтшѵ fj бората каі aoni8as, Tais x6^vats. cos Іоте 
каі таѵта 8ёрреоі ѵеоафауйѵ £ойѵ каі карт)Хшѵ катеатеуаорёѵщ^ 
оѵте кібѵіоѵ ёшрріфт) 8іа ті)ѵ ёрѵрѵбттіта, оѵте nvpos f| піаатр 
KaxXa£ovar)s ётгіхѵаі5 8іа то тйѵ Seppewv каѲѵуроѵ ёбѵѵатб ті
Хѵрт|ѵаоѲаі, ox°Xf) ye avSpes еѵаріѲрт)тоі каі Ббраоі povois f] тб^а? 
cos eiKos йтгХіорёѵоі.

(148) ... ф0оѵеро5 Баірсоѵ ttjv ёк ttis T|TTr|S тйѵ х^Хйѵофбршѵ 
(ЗарЗарюѵ ёууіѵорёѵг)ѵ тт] пбХеі хараѵ ретатрёфаі els nevOos (149) 
ivepyrjaas уар тт) оікеіа отре[ВХ6тт]ті, тбѵ ттроппт]Ѳёѵта ttis nvXi)s 
катарактт)ѵ бѵта рёуютоѵ, каі тйѵ 8ѵо пѵХ&ѵ то ityos каі пХато? 
ёѵ ёаѵтй фёроѵта, ёк роѵоттХеѵроѵ то пХеіоѵ аѵеХкѵстѲт)ѵаі пепоіт^кеѵ, 
us рета тб еіоеХѲеіѵ tovs e$eXG6vTas, ха^сю^ѵто5' аѵтоѵ рі] 
катёрхеоѲаі, 8іа тб тт]Ѵ Хаіаѵ пХеѵраѵ ттроттептіхѲаі тй ХіѲіѵш 
брОоотатт], каі ѲеХт)оаѵтсоѵ сіѵеХкѵоаі рета noXXfjs ovvSpopfis, рт] 
катіахѵеіѵ oXcos каѵ Зрахѵ ttjv аѵсо коѵфіоаі, 8іа тб тт|Ѵ Se^iav 
аѵтоѵ йріаѵ тф ётёры паХіѵ брОоататт] катакрійааі. каі рт)те про? 
та аѵы тоѵтоѵ аѵохХі£орёѵоѵ, рт)те irpos то капо каОіерёѵоѵ, паоаѵ 
ttjv Tjpepav каі рёхрі ттоХХоѵ ttis ёттіоѵог}£ wktos dveipypevr) 
рерёѵт)кеѵ і] ттѵХг]. аХХ’ б Geos KaToiKTeiprjoas i]pas 8ia ttjv аѵтоѵ 
еѵатХаухѵіаѵ каі та ёкеіое тбте кроѵѵг)8бѵ ёкхѵѲёѵта бакрѵа, 
Kpa^avTOS ёк Geias ётц-nvoias evos техѵітоѵ XpiOTOs реѲ’ тірйѵ, 
еіХкѵаОт] тт)Ѵ аѵсо каі iowGeis ёхаХйоѲг], каі Хоіттбѵ г]оѵхаоаѵ аі 
карбіаі тйѵ біатофбѵтюѵ...

(150) ... ёхш уар каі ѵрйѵ tovs ttoXXovs каі ovvioTopas тйѵ 
тт|ѵікаѵта уеуеѵг)рёѵыѵ. аХХ’ еі 8океі, pias каі povqs Geoarjpeias 
ёті npos 8о£аѵ Ѳеоѵ каі тоѵ тгаѵеѵббСоѵ papTVpos pvrjpovevaavres. 
tovs пері тоѵтсоѵ Xoyovs оѵукХеіосореѵ. ёпеібё) yap тт] Ѳеіа каі 
рбѵг) роттт) ap8r]v Tas Х€Хыѵа$ каі tovs poxXovs каі Tas 8iKeXXas 
катаХе(фаѵте5 ёфѵуоѵ pr|8ev6s 8iiokovtos оі поХёрюі, Хоіпбѵ ёпі 
тг]ѵ e^i]s tois neTpoPoXois ёхртраѵто. (151) траѵ 8ё оѵтоі тетрауюѵоі 
ёк ттХатѵтёрюѵ Ваоесоѵ eis crrevoTepas корѵфд-S катаХтпуоѵте5,
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к протейхизме и испугать тех, кто с черепахами без малого 
ее разрушил: ибо ничего нельзя было бросить со стены 

п0ЧТЙхОдившихся внутри [черепах] и скрытых протейхизмой так, что 
НаНебыли видны сверху. Небольшое число вооруженных мужей, 
0,1И игнутых Богом, вышло через ворота, где, хотя и опускалась 

так называемая катаракта60, тогда же была поднята. И как 
обычнлько они поднялись на протеихизму, навели ужас на противников, 
Т «то те, объятые несказанным страхом, бросили все приготовлен
ные для разрушения протейхизмы орудия и убежали, хотя те, кто 
вышел против них, ничего не имели в руках, только лишь копье и 
щит а черепахам, покрытым свежесодранными шкурами быков и 
верблюдов, по причине их прочности не могли повредить, как вы 
знаете, ни метание камней, ни огонь или кипящая смола из-за влаж
ности шкур, а уж тем более немногочисленные люди, вооруженные, 
как обычно, копьями и луками.

(148) ...завистливый дьявол решил превратить в печаль61 радость, 
наступившую в городе из-за поражения варваров с черепахами. (149) 
С присущей ему хитростью он сделал так, что одна из сторон упо
мянутой катаракты у ворот, которая была очень большой и по своей 
высоте и ширине была как две половинки ворот, оказалась больше
приподнятой. Так что, когда вернулись выходившие, она не опусти
лась из-за того, что левая сторона уперлась в каменный столб; ког
да же они хотели поднять ее общими усилиями, то не смогли даже 
немного приподнять и верхнюю часть, потому что правое ее плечо 
также повисло на другом столбе. И так как она не поднималась вверх 
и не опускалась вниз, то весь день и допоздна на следующую ночь 
ворота оставались открытыми. Но Бог сжалился над нами по мило
сердию Своему и потому, что были пролиты тогда потоки слез. Когда 
один мастер воскликнул по Божию внушению: «Христос с нами!» — 
она была поднята вверх, выровнена и опущена. И смятенные серд
ца наконец успокоились .

(150) ...Многие из вас являются свидетелями того, что произош
ло тогда. Но следует вспомнить еще об одном божественном знаме
нии во славу Бога и преславного мученика, прежде чем мы закон
чим рассказ об этом. После того как единственно по Божию соизво
лению врага, оставив совсем «черепах», ломы, кирки, бежали, хотя 
никто их не преследовал, на следующий день они наконец восполь
зовались камнеметами. (151) Они были четырехугольными, широ
кими в основании и суживающимися к верхушке, на которой име- 
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ёф’ ыѵ f)oav кѵХіѵБроі лахеі? Хіаѵ оеаі8т]р<4іёѵоі та лёрата . 
ёл’ аѵтыѵ каѲт)Хыцёѵа fvXa ы? Боко'і цеуаХт)? оікіа?, ёхоѵтц Т>1 
офе ѵЗбѵа? алт]ртт]цёѵа? ёк тоѵ бліоы, ёк 8ё тт]? ёрлрооѲеѵ каХоъ$. 
отіРароѵ?, Si ’ ыѵ ёХкѵоѵте? ара тт]ѵ каты каі рета краѵ-у^ 
ёлюлыр.еѵоі ёцетеырі£оѵ та? офеѵБбѵа?’ аітіѵе? іфоѵцеѵаі лётр0^ 
аѵёлерлоѵ реуаХоѵ? те каі оѵхѵоѵ?, ы? Бе рт] ті)ѵ yqv бѵѵааѲщ 
фёреіѵ та? аѵтыѵ ёѵра^еі? рт|ті уе оікоБорт)Ѵ аѵѲрыліѵт]ѵ 
каі оаѵіоі та? треі? рбѵоѵ лХеѵра? тыѵ тетрауыѵыѵ ёкеіѵШѵ 
летрорбХыѵ біёфра^аѵ, ы? рт] тоѵ? ёѵБоѵ каѲёХкоѵта? ѵлд тыѵ 
тоѵ теіхоѵ? тітрыокеоѲаі рёХеоі. каі ёлеіБі) лѵрфбры рёХеі Е'[? 
ё£ аѵтыѵ оѵѵ тоі? оаѵіоіѵ атпу'ѲракыОт], БіаРаотаоаѵте? та бруаѵа 
штехырграѵ. каі ті) ё£т)? fjyayov аѵтоѵ? тгаХіѵ тоѵ? летрорбХоѵ? 
Рѵроаі? ѵеобартоі?, ы? еілоцеѵ, оѵѵ таі? оаѵіоіѵ ёлт)рфіеорёѵоѵ?
каі ттХтулёотероѵ отт|оаѵте? тоѵ теіхоѵ? ёРаХХоѵ орту каі Powovj 
каО ’ т)рыѵ акоѵті£оѵте?- ті уар аѵ аХХо ті? каХёоеіе тоѵ? 
алеірореуёѲеі? ХІѲоѵ? ёкеіѵоѵ?;

(152) ЕЯ та ті про? таѵта оі тт]? лбХеы?, ті, ёуы фтрл. оі> 
катебеіХіаоаѵ ёліѵотіоаі тіѵа тыѵ ёліферорёѵыѵ алофѵут)ѵ ёі^оѵ 
уар, ы? тгроеірт)таі, Ѳарооѵ? ті ёѵотгарёѵ аѵтоі? ёк Ѳеіа? ротгт)?. 
ёлеі ттоіа отеррбтт]? аѵѲрыліѵг] оѵ катёлтцхе каі катеѵекроѵто 
ті] Ѳёа Tfj? тгетроРбХоѵ хаХаСт$ ёкеіѵт]? каі ты аотёкты роі£ы 
тт)? хеіРОТІоіі)тоѵ Вроѵтт]?; dXX’ бры?, ілтд Ѳеоѵ рыаѲёѵте?, ёРоіг 
Хеѵоаѵто ттрд тыѵ ёлаХ^еыѵ артг)оаі ёк раРБыѵ Хелтыѵ ыолер тіѵа 
каОѵфаоцёѵа каталетаоцата, каі та? ёѵ тоі? 8еіттѵт)тт]ріоі? ѵто 
тоѵ? баітѵцбѵа? тіОецёѵа? ёк ттаттѵроѵ каі оаккоѵ отрыріѵа?, іѵа 
тыѵ тгётрыѵ тгрооараообѵтыѵ біацаХахОуі ыаггер т] таоі? тоѵ кроѵа- 
цато?, т] ты біаологцёѵы f) ты аттаХы тц? аѵтітѵттіа? цеѲобеѵѲеіаа.

(153) ... Ті уар каі уёуоѵеѵ; ало тоѵ аѵуаоаі ёы? ыра? ё₽' 
8оцй? каѲ’ ёкаотт)ѵ т)р.ёраѵ акоѵті^бѵтыѵ тыѵ ёхѲрыѵ тоѵ? алег 
роцеуёѲеі? ёкеіѵоѵ? ХІѲоѵ?, ovSei? oxeSov ты теіхеі лроаёфаѵоеѵ, 
dXX’ г) е^ы тоѵ теіхоѵ? f) ёѵВбтероѵ аѵтоѵ катефёроѵто, о& Ьё 
катефёроѵто рбѲѵѵоѵ алетёХоѵѵ, каітоі лоХХыѵ тыѵ ёк тп? лдХеы? 
акоѵтюѲёѵтыѵ ХІѲыѵ 8іа тоѵ отеѵылоѵ тт)? корѵфт)? тыѵ Заррарікы1' 
летрорбХыѵ ы? ё^ ёлітаут)? катеХѲбѵтыѵ каі тоѵ? ёѵбоѵ алоктег 
ѵаѵтыѵ. (154) аХХ’ іѵа цт) ті? ёк тоѵ оціВаѵто? иітоХаРоі ы? о’-'Х1 
Оеб?, аХХ’ т] тыѵ РарРарыѵ алеіріа та? лётра? ёѵботёры f| 
тёры тоѵ теіхоѵ? лелоіт)кеѵ акоѵті£еаОаі, аХХы? те іѵа рП каі 
тоѵтб ті? еілоі, оті каѵ ката тоѵ теіхоѵ? т)ѵёхѲт)ааѵ, оѵЗёѵ рХаР°? 
аѵты лроаеуіѵето, ёрѵцѵотаты бѵті каі лоХХы ты лахеі тт)? оіК° 
Борт)? катыхѵрыцёѵы, тоѵтоѵ харіѵ. іра тыѵ тоюѵтыѵ алаѵте? а^б 
охоіѵто ёѵѲѵртіоеыѵ, et? каі рібѵоѵ ёк лроѵоіа? лётро? ката тр?
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очень массивные цилиндры, окованные по краям железом, к 
■^орым были пригвождены бревна, подобные балкам большого 
К имевшие подвешенные сзади пращи, а спереди — прочные ка- 

с помощью которых, натянув их разом по сигналу книзу, за
кали пращи. Взлетавшие вверх [пращи] непрерывно посылали 
омные камни, так что и земля не могла вынести их ударов, а тем 

более постройка человеческая. А четырехугольные камнеметы они 
оградили досками только с трех сторон, чтобы те, кто находился 
внутри, не были ранены стрелами, [посылаемыми] со стены62. Но 
когда от огненосной стрелы загорелся один из них вместе с доска- 
ми они отступили, унося орудия. На следующий день они опять 
доставили те же камнеметы, покрытые вместе с досками, как мы уже 
говорили, свежесодранными шкурами, и, поставив их ближе к сте
не метали горы и холмы, стреляя в нас. Ибо кто назвал бы как- 
нибудь иначе эти невыразимо огромные камни?

(152) Что же на это жители города? Я расскажу что. Они не
побоялись придумать нечто во избежание грозящего. Ибо, как уже 
сказано выше, они преисполнились смелости, рожденной по Божию 
изволению. Ибо какая человеческая твердость не отступила бы и не
сломилась бы при виде этого града камнеметания и от невыносимо
го шума рукотворной молнии? Но все же, укрепленные Богом, они 
решили перед зубцами повесить из тонких прутьев что-то вроде со
тканных завес и скатертей из папируса и мешковины, которые пос
тилают в трапезных перед пирующими, чтобы смягчалась сила уда
ра камней, брошенных, но пойманных растягивающейся и мягкой 
преградой63.

(153) ...Что же случилось? Хотя каждый день с рассвета до семи 
часов враги бросали эти огромнейшие камни, но ни один из них не 
коснулся стены: они падали либо с наружной стороны от стены, либо 
с внутренней, а там, где падали, оставляли яму. Множество же 
посылаемых из города камней, как по приказу, попадали в суженный 
^Рх варварских камнеметов и убивали тех, кто был внутри. (154) 

чтобы никто не подумал о случившемся, что не Бог, а неопытность 
ваРваров были причиной того, что камни падали с внутренней или с 
НаРужной стороны стены, то есть чтобы кто-то не сказал об этом, 

° ^Камнн1> посылаемые на стену, не причиняли ей никакого вреда 
ра За того> что она была очень прочной и сильно укрепленной,

11 того, чтобы никто не мог помыслить подобное, один только ка-
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ёттаХ^еы? тоѵ теіхоѵ? irepippayel?, pua тгХрут) naaav 
трефеѵ ecus' тоѵ тгсрітгатоѵ. аріёХеі о фіХаѵѲрыгто? Ocas', 
Хт]фѲёѵта? ndXiv тоѵ? ёѵ ты тсіхсі Ѳеаааріеѵо?, оѵкёті 
ХІѲоѵ ёѵ аѵтф аѵѵсхырт)оеѵ, аХХ’ ы? еітгоѵ f| ёѵтб? 
т) ёктд? катефёроѵто, каітоі тйѵ еіррріёѵыѵ тгетроі 
аѵатоХікй каі цбѵы цёреі тт)? тгбХсы? тгХеіы тйѵ 
тѵухаѵ°ѵтыѵ.

(155) 'О? оѵѵ атгёкацоѵ акоѵтіфоѵтс? каі ріт) 6с ѵ avvovTfs 
каі таѵтг)ѵ тт]ѵ т]ріёраѵ атгехырт]ааѵ еі? тт)ѵ атратотгебеіаѵ, 
ті)? аоратоѵ акётгт)? тоѵ Хріотоѵ ріатаіотгоѵг)ааѵте?. еі? тоаоѵтоѵ 
8с Ѳараоѵ? о кѵрю? тоѵ? ѵеѵскрыріёѵоѵ? ты фбЗы 8іаѵс£йург]о€ѵ 
й? ріета таѵта каі ётгек8роцт)ѵ біа тт)? тгро? ѲаХааааѵ тгѵХі)? fy, 
каХоѵаіѵ ёѵората? troifiaaaOai, каі тіѵа? тйѵ ёѵ тт) ѲаХаоат] 
Хѵоріёѵыѵ ёѵаттоафа^аі PapPapwv, каі оѵѵторіоѵ ёруаоааѲаі ttjv 
ѵттоатрофт)ѵ тгро тоѵ уѵйѵаі та тгХт|Ѳт) то усуоѵб?' оті фоЗербѵ 
Т]ѵ, оѵ Хёуы то кат’ аѵтйѵ ё^сХѲсіѵ, аХХа каі то ріохХіоѵ ттр? 
оіааоѵѵ ттѵХт)? irapavol^at цікрбѵ...

(157) 'Ауіа ётиухарс кѵріакт), т] ёрббріт) каі тсХеѵтаіа тт)? 
тгоХіоркіа? рріёра, каі 6т) таѵтт]ѵ й? ек каріатоѵ тйѵ тгроХароѵайт 
трёрыѵ каѲтрѵхаааѵте? оі тгоХёрпоі, ёакётттоѵто цеуіатт)ѵ ахрі См)? 
каі Ѳаѵатоѵ аѵрітгХокт)ѵ тр ё£т)? ката ті)? тгбХесо? duepya^caOai, 
тгаѵтыѵ арбт)ѵ кѵкХы аѵѵстгітіѲеріёѵыѵ тй тсіхсі, iva f| то офоброѵ 
тт)? сцроХт)? кататіХті^аѵ аліоацтаі каты тоѵ? ёѵ таі? стгаХ^ері 
фѵХака?, ті pip тоѵтоѵ ката акотгоѵ аѵтоі? анораіѵоѵто?, ttjv уоиѵ 
атгбтгеіраѵ Хароісѵ тоѵ ріт)8ёѵ то Хоітгдѵ ыфсХсіѵ цахоріёѵоѵ? аѵт)ѵѵта. 
каі 8т) тоѵтыѵ аѵтоі? ЗсЗоѵХсѵріёѵыѵ, ы? ёк тйѵ ттроарѵёѵтыѵ ріаѲсіѵ 
т)8ѵѵт)Ѳт)рісѵ, каі тгаѵтыѵ тірійѵ сѵ ф63<о бсіѵй катаахсѲёѵтыѵ пері 
тт)? рісХХоѵат]? тт) ё^т)? уІѵеаѲаі ттеріатааеы?, (158) афѵы пері йраѵ 
ті)? аѵтт)? Т)ріёра? 6убдт]ѵ йттаѵтс? аѲрбоѵ кбкХы тд ЗаР₽аР0Ѵ 
аѵакра^аѵте?, ётті та? акрыреіа? фѵубѵтс? апыхоѵто, катаХеіфаѵтс? 
та? акт)ѵа? оѵѵ таі? аѵтйѵ ё^артіаі?" каі тоааѵтт) Т]ѵ т) ёкбег 
ріатыааоа тоѵтоѵ? кататтХт]^і?, ые тіѵа? аѵтйѵ каі абтгХоѵ? фѵуеіѵ 
каі ахітыѵа?. сіта тгері тгоѵ трійѵ ырйѵ ётті та? корѵфа? тыѵ 
ёууѵ? дрёыѵ біаріеіѵаѵте?, 186ѵтс? 6ё Й ёібоѵ, й? ѵатероѵ суѵа>ріеѵ> 
бѵѵаѵто? Хоітгдѵ тоѵ т)ХІоѵ, катт)ХѲоѵ аІіѲі? ётті та? ёаѵтйѵ окт)ѵа5. 
аХХт|Хоѵ? ёк тгроріт]ѲеІа? тоѵ аѲХофдроѵ акѵХсѵоѵте?, ы? каі траѵ 
цатіа? ттХсіатоѵ? усѵёаОаі каі ттсасіѵ тіѵа?..

(159) Ел та ті)? ѵѵктд? ёкеіѵт)? біаѵѵаѲеІат)? ёѵ т)аѵхІ<? ттоХХЦ 
каі оѵх ы? аі ттрбтероѵ, тоѵ брѲроѵ те фаѵёѵто?, ікаѵоі тйѵ ёхѲри)Ѵ 
тгері та? тгѵХа? тгроофердріеѵоі катсфаѵт]ааѵ, тйѵ 8ё тт)? аріётр°ѵ 
тгХт)Ѳѵо? ёкеіѵт)? ёфаіѵето оѵбё ёі?. сіта біеѵХаЗлѲёѵтс? оі
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брошенный промыслом на зубец стены, одним ударом разру- 
мень. 3 до основания. Конечно, человеколюбивый Бог, видя, что 
1И>,Л ..о стене, опять охвачены несказанным страхом, не позволил

КТО I
те’ чтобы камень попал в нее, но, как сказано, они падали внутри 
^^снарУ^11 стень1, хотя упомянутых камнеметов только в восточ- 
ЙЛ“ части города было более пятидесяти.

(155) Устав стрелять, они ушли в этот же день в лагерь, ниче- 
не достигнув и напрасно потрудившись, благодаря невидимой 

Г”іЦ11Те Христа. Господь вдохновил умиравших от страха к такой 
смелости, что они после этого выбежали через ворота у моря, кото- 

ые назывались Иноратскими64, и уничтожили некоторых из варва
ров купавшихся в море. И они быстро вернулись, пока войско [вар
варов] не узнало о случившемся: потому что страшно было не толь
ко выйти против них, но и приоткрыть немного засов ворот...

(Далее рассказ о последнем чуде в этой войне.)

(157) Наступило святое воскресенье, седьмой и последний день 
осады, и враги тогда, как будто стряхнув усталость предшествовав
ших дней, задумали предпринять назавтра против города сражение 
не на жизнь, а на смерть, дабы всем вместе напасть по окружности 
стены. Они хотели либо, напугав силой нападения, сбросить вниз 
охрану на зубцах, либо, если не достигнут цели, по крайней мере 
убедиться наконец в том, что не должны напрасно сражаться. И когда 
у них было принято такое решение, как мы смогли узнать от пере
бежчиков, и все мы были охвачены ужасным страхом перед опас
ностью, которой должны были подвергнуться на следующий день,
(158) внезапно около восьми часов в этот день все варвары, подняв 
одновременно крик со всех сторон, отступили к вершинам, поспеш
но покинув палатки вместе со всем приготовленным ими. И таким 
был испуг, поразивший их, что некоторые из них бежали безоруж
ными и неодетыми. После того как около трех часов они оставались 
на ВеРШинах ближайших гор, наблюдая за тем, что было видно (как 
Мьі позже узнали), когда наконец зашло солнце, они снова спусти- 
Ли< ь к своим палаткам, грабили друг друга по внушению мученика, 

что было много раненых, а некоторые погибли.
(159) После того как эта ночь прошла в полном спокойствии, а 

не так г
гов КйК пРедь1дУ,Чие> на рассвете показалось весьма много вра- 

’ Устремившихся к воротам, но из того бесчисленного войска не 

121

https://RodnoVery.ru



40

45

50

55

60

65

ттбХесо? ббХоѵ тіѵа то уеуеѵі)цёѵоѵ каѲеатт)кёѵаі каі ёѵёбраѵ ojT 
та? тгѵХа? йѵёы^аѵ, оѵте тоѵ? проах^ртраѵте? тбте тйѵ ^аѵт^ 
ёбё^аѵто. ёкеіѵыѵ 6ё тгХеіата Зойѵтыѵ каі бюцѵѵцёѵаіѵ й? ёфру^ 
тт, ѵѵкті тгаѵте? афофрті оі тгоХёцюі, цбХі? ттері тгёцтгтт)ѵ &pQv 
ті)? ррёра? тоѵтоѵ? dvoifavTe? еіаебёСаѵто. й? 6ё Бі^рщ.,. 
аітаууёХХеіѵ афеѵбй? та ЗеЗоѵХеѵцёѵа тоі? ёхѲрбі?, каі тіѵо? 
аѵтоі? ттроаехйрт|ааѵ, ёфі)оаѵ ёкеіѵоі’ (160) т)цёі? рёѵ ттрб?
катефиуоцеѵ іѵа цт) біафѲарйцеѵ ілтб тоѵ Хіроѵ, аХХш? те уѵ6ѵте5 
ап каі тоѵ тгбХецоѵ ѵеѵіктікате’ каі уар Т)крфй9г)цеѵ ап тоѵ стратѣ 
ѵцйѵ рёхрі тоѵ ѵѵѵ ёѵ цёсхр тт)? тгоХесо? катекрѵфате, каі цбѵоѵ 
ті)? xOf? т]рёра? йрд буббт) аѲрбоѵ тоѵтоѵ біа ттаайѵ тйѵ ттѵХйѵ 
ёф ‘ і)ца? ё£алгХіаате, бте каі феѵуоѵта? т)ца? ёйрате ётгі Та 
орт) оѵѵтріЗоцёѵоѵ?, катеХОбѵте? оЬѵ ёатгёра?, бте біа тйѵ тгѵХйѵ 
аѵѲі? еіаібѵ тб аѵтб отратеѵца катецаѲоцеѵ, еі? dXXrjXovs 
Хюріааѵте? каі та аХХт)Хсоѵ артгаааѵте?, аѵцЗоѵХеѵаацеѵоі ёфѵуоѵ 
ёкеіѵоі афофт)ті 8і ’ бХт)? ѵѵктб?’ еіпоѵ уар й? ттрб тоѵ avyovj 
ётг’ аѵтоѵ? каі аѵѲі? ё^орцтреі то атратеѵца’ ёкеіѵшѵ оііѵ фѵуоѵтиѵ, 
т)реі? атгецеіѵацеѵ."

(161) Хѵѵёѵте? бе оі тт)? тгбХеіо? аууеХікі)ѵ аѵррахіаѵ ѲебѲеѵ 
аѵтоі? ё^ афатоѵ еіхлтХаухѵіа? кататгерфѲеіааѵ, ёфіХоабфрааѵ рёѵ 
тт] аіалгт], ѵцѵоѵ? ёк карбіа? тй Оей каі еѵхаріатіа? ёктгёцфаѵте?. 
ёкеіѵоі? бё еіпаѵ "ѵаі акрфй? ахрі тт)? х^ё? оѵк ё^руауоцеѵ 
ёф’ ѵра? тбѵ атратбѵ іѵа бё уѵйцеѵ й? аХрОеѵете, еіттате тіѵа 
ёшракате аѵтоѵ каѲтіуоѵцеѵоѵ." каі ёі? ё^ аѵтйѵ атгекріѲт)' "аѵбра 
ттѵрракт) каі Хацтгроѵ ітпгср Хеѵкй ёфеСбцеѵоѵ каі іцатюѵ фороѵѵта 
Хеѵкбѵ • Ібоѵ тоюѵтоѵ, каі ёттебеікѵѵе краттра? ёѵо? тйѵ ттареатйгыѵ 
ілгатікіаѵйѵ та^еатгйѵ хХацѵба трфіеоцёѵоѵ. тбте ттаѵте? opioOvpaSw 
тбѵ аѲХофброѵ аѵѵрѵт)ааѵ ёуѵшааѵ уар аѵтоѵ etvai тбѵ т)ут)аареѵоѵ 
тоѵ аоратоѵ атратоѵ’ (163) цета тата ттёцфаѵте? ітттгеі? оі ті)? 
тгоХеш? ёуѵшааѵ й? ёфѵуоѵ аХт)0й? оі ттоХёціоі, каі ттоХѵ біі)ѵѵааѵ 
біа ті)? ѵѵктб? тб біааттща, фбЗдг каі тарах!) тгоюѵцеѵоі ttjv 
атгббрааіѵ, й? каі іцатіа каі акеѵт) біа ті)? ббоѵ катаХіцттаѵеіѵ 
каі ^йа каі ойцата...

13 i)tri)pxev FHR I dXXa ттаѵта аІ>тг) от. E | 15 цецетртщёѵоѵ DFP FJ 
церіацёѵоѵ U I 22 'Apdptov ] 3ap3dptov HRV | 28 і'іціѵ post уеѵёгтОш ad ■ 
DFGR I 34 ётгі тыѵ ante тгротёрыѵ add. E | 36 flyouv той? ЗХаатоѵ? P°s 
йртгг|ка? add. V| 39 катеббрбафаѵі катёХефаѵ U катебатггіѵыѵ G I 42 irvP“ 
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никто Тогда жители города, опасавшиеся, что происходя
щая какой-нибудь хитростью или засадой, ни ворот не от- 
Шее нИ перебежавших тогда от врагов не приняли. Однако, так 
крь^’сильно кричали и клялись, что все враги бежали бесшумно 
каК 16 то едва около пяти часов дня65 [горожане], открыв, их при- 
н°чь1О’^ог^а их попросили, чтобы они правдиво поведали о замыс- 
вЯЛІ^рагов и чего ради отделились от них, те сказали:
ЛаХ (160) * Мы прибежали к вам, чтобы не погибнуть от голода и, 

, того зная, что вы победили в войне. Ибо мы убедились, что кроме '
скрывали до сих пор в гортде ваше войско и что только вчера в 

восемь часов внезапно послали его с оружием против нас из всех 
ворот' тогда вы видели, как мы, побежденные, бежали к горам Ког
да спустившись вечером, мы узнали, что войско вернулось назад через 
воіюта, тогда [мы] разделились между собой и грабили друг друга, 
[а затем], посовещавшись, они [решили] бежать бесшумно всю ночь, 
ибо заявили, что до рассвета войско опять устремится против них. 
И вот, они бежали, а мы остались».

(161) Горожане, понимая, что им в помощь было послано ангель
ское [воинство] по неизреченному милосердию [Господню], размышля
ли в молчании, вознося от сердца Богу славословия и благодарения. 
[Врагам] же сказали: «Воистину до вчерашнего дня мы не высыла
ли против вас войско. Но чтобы мы знали, что вы говорите правду, 
скажите, кого вы видели во главе его?» И один из них ответил:
«Мужа огненного и сияющего, сидящего на белом коне и одетого в 
белую одежду — вот такую»66. Он показал, коснувшись хламиды, 
бывшей на одном из присутствовавших консульских служащих67. 
Тогда все единодушно восславили мученика. Они поняли, что во 
главе невидимого войска был он... (163) После этого, послав 
всадников, жители города узнали, что враги действительно бежали, 
и за одну ночь они прошли большое расстояние, и бежали в страхе 
и беспорядке, оставляя по пути одежду, вооружение, скот и трупы.

I (іраурсѵаі? Е I 58 тй? хсХыѵа? DFHRU | ттроа 
gg DFGHU I 59 йретроі? D I 60 olpat om. F | 65 сйроЗбрые DF | 
Xeyl" ^°at I 92 сіттоцсѵ E | 93 та ante ката add. EFHR | 97 Tjyow та 

раууаикб post кріоб? add V | 100 каааѵбриотікг)? G кастаѵбрікт)?
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H I 2 8ctX(a<; E I 3 ахсѲёѵте?' DFH | 1516 каі рт}8ё бріорёѵыѵ от. (? ■ ' 
аѵахе&ѵта$ DRV | 22 <іто8р<іааі DFGHRUV| ёк тйѵ х^Хшѵйѵ post . 
Х^ХѵѲбтіоѵ add. Ѵ| 31 ттѵХт]? 1 ттбХсы? Е | 38 катакрійааі I катакиХісаД^ 

39 ЛѵохХі£орёѵоѵ I dvepxopcvov Е || 43 Хріатд? реѲ' fjpwv ] ханАа * 
dvapoxXcvOfjvai HR, fort, recte | 56 каХоѵ$І ІкаХоѵ? E axoivov? q ■ а 
ai8ppovs post атіЗароѵ? add. D | ffyovv axotvla add. V| 59 8ё рт'|] ?
DFU fort, recte | 60 qipdjei? DFGUV an legend, cvpf^ets'? I 79 проста^ 

абѵтыѵ E тоѵ ттстроѵ (ХІѲоѵ G) ттроарааоокго? DFGHRVj 80 8iaac((U)J^

[Ѳаѵра т)']

Пері тт)? ёѵ Хірй ттроѵоіа? тоѵ реуаХорартѵро?

...(69) ВарЗарікоѵ yap ёѲѵоѵ? афатоѵ поте тй тгХтуѲсі тп 
ѲеофѵХактй таѵтті тйѵ ѲеаааХоѵікёшѵ ётпЗріааѵто? ттоХеі, ттері оѵ 
оѵѵ Ѳей фаѵаі еѵкаіріо? ёѵ тоі? катоттіѵ біаХрфбреОа, каѵтеѵѲеѵ 
рета тт)ѵ ёкеіѵюѵ аѵахйрраіѵ аѲрбоѵ Хсцоѵ тт]ѵ ттоХіѵ ара каі ті|ѵ 

5 бХрѵ хйраѵ аѵѵёхоѵто?, 8іа то ттрйтоѵ рёѵ тг)ѵ іобфарроѵ ёкеіѵцѵ 
тйѵ ЗарЗ<*Ршѵ ttXqOvv аттаѵта та ёктб? тт|? тгоХеш? кате8і]8окёѵаі, 
й? каі тоѵ хойѵ ёкХеі^аі тт)? yf]s, ката то уеураррёѵоѵ, ёттеіта 
8ё каі фг]ріа0ёѵто9 атгаѵтахоѵ й$ т) ттбХі? ёаХы, рт)8ёѵа тйѵ ёѵ 
nXoias ёртгореѵорёѵшѵ ёѵтаѵѲа катараі, кіѵЗѵѵо? іооттаХтр тй ттоХёры 

10 рета tqv ёкеіѲеѵ 8іааахлѵ аЬѲі$- ётгт|ртт]то, ттаѵтшѵ броѵ тф Хірй 
охеббѵ фбеірорёѵсоѵ оікоѵ те каі бррооіа.

5 аідахбѵтод- EGHP

Пері тг)£ катаокеѵт^ тйѵ rXoiiov тйѵ
ДроуоѵЗітйѵ, 2ауоѵ8атйѵ, ВеХеуе^ітйѵ каі тйѵ Хоіттйѵ

(179) ’Еуёѵето тоіѵѵѵ, й? еірртаі, ётті тг£ тоѵ ёѵ оаіа ПІ 
рѵт]рт) ёттюкоттт)? ’Iiodwov, то тйѵ ЕкХаЗіѵсоѵ ёттарОрѵаі ебѵо?.

5 ттХрОо? аттеіроѵ оѵѵахѲёѵ атто те тйѵ ДроуоѵЗітйѵ, ZayovSaTWA 
ВеХеуеСртйѵ, Ваіоѵѵт)тйѵ, Вер£т]тйѵ каі Хоіттйѵ ёѲѵйѵ, ттрйты? 
ёфеѵрбѵтюѵ ё{ ёѵо? £ѵХоѵ уХѵттта? vfjas катаокеѵаааі ‘ каі каТС 
ОаХааааѵ оттХіаарёѵоѵ?, каі ттаааѵ тт)ѵ ѲеттаХіаѵ каі та9 1Т£Р1
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81аСГе1аре^<р HR || 81 avyovs’ DFHRU || 90 dXA’ шате EFGR || 94 
pEf6„TjR || 97 ev ] ctt’ H fort, recte || 6 <1тгек8роцт)ѵ D || 7 бѵората? 
pdvo?, ,та? G I 10 poyXiov om. GV povov DEFHR | тоХргцтаі post povov 
fRR Sc I те FH | 8e ft elSov om. D || 33 брѲрои] avyovs DFGHRU 
add- °арѴбрбѵоі DFRU || 43 Xoipou U || 47 ёырате] ёуѵыкате vel ere 
I 34 VP ppGRV || 48 аѵѵтрірорсѵоѵ? om. U Ц 52 efoppiyaiv sic E || 62 r;p- 
ф^^оѵ °m' FHRU DE

[Чудо 81

О помощи великомученика 
во [время] голода

(69) Так как тогда варварский народ, в неисчислимом количест
ве напал на этот богохранимый город фессалоникийцев (о чем мы 
в надлежащее время собираемся рассказать ниже с Божией по
мощью68), потому-то после их ухода голод сразу охватил город вместе 
со всей округой, прежде всего из-за того, что множество этих вар
варов, равное [числу] песчинок, уничтожило все за пределами горо
да, так что и прах земли вылизали, как написано69; кроме того, пос
кольку распространился слух, что город захвачен, никто из торго
вавших на кораблях не приплывал сюда. Опасность, равная войне, 
снова нависла после спасения, так что почти все погибали от голода 
дома или на улицах70...

(Св. Димитрий направляет в город суда с хлебом и 
спасает его от голода.)

СОБРАНИЕ II 

[Чудо 1]
О снаряжении кораблей дрогувитов, сагудатов, 

велегезитов и прочих

(179) И вот, как сказано, в епископство благочестивой памяти 
°анна71 случилось, что поднялся народ славян, бесчисленное мно- 

во> состоявшее из дрогувитов72, сагудатов73, велегезитов7'1, ва- 
иЗГот°В ’ Верзитов76 и других народов. Прежде всего они решили 
На °вить суда, выдолбленные из одного дерева77, и, вооружившись 

м°Ре, опустошить всю Фессалию и острова вокруг нее и Элла
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15

аѵті)ѵ vrjaov? каі тт)? 'EXXa8o?, ёті pfjv каі Tas КѵкХа8а? ѵтю
10 каі тт)ѵ 'Ахаіаѵ паоаѵ, тт)ѵ те ’Нпеіроѵ каі то пХеіоТоѵ 

’ ІХХѵрікоѵ каі pepo? тт)? ’ Аоіа? ёкпорѲі)оаі, каі аоікт]тоѵ? 
еірртаі, пХеіата? поХеі? каі ёпархіа? noifjaai, [ЗоѵХеѵаааѲаі 
ороѲѵра8дѵ каі ката тт)? еіртщёѵт]? лрйѵ фіХохріатоѵ таитт]? псО^ 
парата^аоѲаі каі таѵтт]ѵ й? та? Хоіпа? ёкпорѲт)ааі (180) е|^ 
8ё каі ётті тоѵтоі? дроуѵйроѵе? уеѵореѵоі, банер катеокп'^д^ 
ёк povoSevSpcov уХѵпта? vf)a?, апеіроѵ? тбѵ аріѲрдѵ йпархоѵаа5 
ката тд про? ѲаХааааѵ катеатратотгёбеиааѵ рёро?" тд 8ё Хоіц^ 
аѵаріѲрт|Тоѵ пХт)Ѳо? діа те аѵатоХт)?, арктоѵ каі бѵаеш? 8і’ оХюѵ 
тйѵ рерйѵ тт]Ѵ Ѳеофроѵрт]тоѵ таѵтт)ѵ перютоіхіоаі пдХіѵ, peg-

20 ёаѵтйѵ ёпі Орра? ёхоѵте? та? ёаѵтйѵ уеѵеа? цета каі тт) аѵтйѵ 
апоакеѵт)?, дфеіХоѵте? ёѵ тт) поХеі ре та ttjv аХсоаіѵ тоитоѵ$ 
ёукатааттіааі.

(181) Каі т)ѵ тоге Бакрѵа потацсрреіОра ёкхеёртѵа, каі оіршуаі 
тоѵ паѵтд? тт)? пдХеш? Хаоѵ ёк тт)? акот)? povq? ѵекрсоѲёѵто?

25 8іа тд акт]коёѵаі аѵтой? та? афатоѵ? тйѵ пбХесоѵ ёкпорѲтцта? 
каі та? уеуеѵгщёѵа? апеіроѵ? катаафауа? каі аіхцаХшаіа?, каі 
отіпер паѵті паѵтахоѵ ёпі тт) ёаѵтйѵ апюХеіа еѵ8окірт)сгаѵта?- 
аХХа>? те 8ё рт]8ё йпоХеіфѲт)ѵаі пХоіа тйѵ ёухсоріюѵ, т) ёк тйѵ 
уеуеѵтщёѵшѵ пХтріоѵ хшрйѵ аеайаѲаі fj ѵпархеіѵ прд? парафѵХакір

30 тоѵ сторіоѵ тоѵ ёѵтаѲа Хірёѵо?- SeiXiav 8ё пХеіа) ѲехаѲаі тоі? 
поХ(таі? ёк тйѵ апофѵуюѵ хРіатіаѵйѵ, тйѵ ёѵ пеірд тт)? аѵтйѵ 
аѵт)Хеоѵ? парата^ео)? уеуеѵтщёѵсоѵ аіхцаХйтыѵ. каі f)v тдте каі 
тйѵ беіХйѵ каі тйѵ аѵ8решѵ р фѵхд ціа, каі ёкаато? прд дфѲаХцйѵ 
тдѵ пікрдѵ тт)? аіхраХшаіа? ёйра Ѳаѵатоѵ, оѵк ёхдѵтыѵ ётёры?

35 поѵ фѵуеіѵ, ката тд Ѳёіоѵ Хоуюѵ тд фаакоѵ еаѵ ті? ѵра? бійкт) 
ёк тт)? пдХесо? таѵтт]?, феѵуете еі? Tqv ётёраѵ’- бідті каѲапер 
атефаѵт] Ѳаѵатрфоро? тд (3ар(3ароѵ апаѵ 2кХа0іѵсоѵ Tqv пдХіѵ 
періетеіхеі-

(182) ’АХХ’ д цт] роѵХдцеѵо? тщйѵ тйѵ ацартшХйѵ тдѵ Ѳаѵатоѵ, 
40 dXXct ttjv ёпіатрофрѵ каі ttjv Сап)ѵ, оѵ8ё ёѵ тоѵтш тоѵ й? аХт]Ѳй? 

уѵт)оіоѵ аѵтоѵ SovXov, тоѵ кт)8ецдѵо? т>цйѵ тйѵ аѵа^іюѵ, тоѵ 
аеіцѵт]отоѵ цартѵро? Дтщт)тріоѵ тйѵ преоЗеійѵ парт)коѵаеѵ, аХХа 
прйтт)ѵ каі тоіаѵтт] поХіоркіа ёпіакефіѵ тйѵ Ѳаѵцатсоѵ ёпоіт)оато. 
оѵѵта^іѵ уар тоѵ паѵтд? тйѵ ХкХаЗіѵыѵ ёѲѵоѵ? поіт]аац^ѵшѴ 

45 дцо0ѵца8дѵ каі аіфѵт)? проараХеіѵ тй теіхеі, оі ёѵ таі? ѵаѵ<лѵ 
дѵте? ХкХаРіѵоі акёфіѵ таѵтт]ѵ ёпоітраѵто ёф’ ф таѵта? ёпаѵыѲеѴ 
оаѵіоі те каі та! Хеуорёѵаі? рѵрааі? акепаоаі, опю? тй теіХ*1 
реХХоѵаа? проаоррт)оаі, апХруа? той? ёХата? ёк тйѵ апд тйѵ 
теіхёыѵ ХіѲоѵ? т) опХа акоѵті£6ѵтсоѵ кат' аѵтйѵ фѵХаСбі£Ѵ- ка1 
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и Кикладские острова, и всю Ахайю, Эпир и большую [часть] 
ДЬ1’ elUeLa и часть Асии78, сделать безлюдными, как сказано, множес- 
0дЛИР и ПрОВИНЦИй Они единодушно решили выступить и 
тВ° нашего упомянутого христолюбивого города и разорить его, 
ЯР0’дальные. (180) Затем, придя единодушно к такому решению и 
КаК товив огромное число судов, выдолбленных из одного дере- 
П0Тни расположились лагерем на побережье; остальное же неисчис- 
82' е множество на востоке, севере и западе со всех сторон окру- 

ило этот богохранимый город, имея с собой на суше свои роды 
с их имуществом; они намеревались поселить их в городе после 

[еП)] захвата79.

(181) Были пролиты тогда потоки слез и [слышны] стенания всего 
городского народа, замиравшего от одних только слухов, когда они 
узнали об ужасных опустошениях городов и свершавшихся много
численных убийствах и пленениях, так что повсюду и среди всех 
прошла молва о собственной погибели. Кроме того, не осталось су
дов местных [жителей]: не сохранилось их ни в близлежащих облас
тях, ни для охраны входа в местную гавань80. Еще больше страха 
нагнали на горожан беглецы-христиане — пленники, познавшие на 
опыте жестокость их войска.

Тогда душа была единой и у робких и у мужественных, каждый 
видел перед глазами горькую погибель пленения, не имея куда бе
жать, вопреки сказанному в божественном изречении: «Когда же 
будут гнать вас в одном городе, бегите в другой»8’, так как все сла
вянское варварство окружило город подобно смертоносному венцу.

(182) Не желая смерти нам, грешникам, но обращения и жизни82, 
[Бог] не пренебрег в этом мольбами воистину преданного раба сво- 
ег°> заступника за нас, недостойных, приснопамятного мученика 
Димитрия, и совершил первое из чудес во время этой осады. Когда 
Весь народ славян построился в боевой порядок, чтобы согласован

и разом напасть на стены, славяне, которые были на судах, наду- 
Мали при этом покрыть их сверху досками и так называемыми вир- 
^ами83) чтобы, когда они должны будут напасть на стену, защитить 
как °Т ТеХ’ КТ° 6р°сал со стен в них камни и орудия. И первым, 

яказано, из посланного свыше был страх, внушенный им по [пізед- 
Му^ Льству] мученика, чтобы они не приближались к городу напря-

’ Но, появившись в месте извилисто^ (где имелась некая гавань), 
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аѵтт), Ф? еіртугаі, прйтт] ёк тт)? avw ропт)? 8ё8отаі аѵтоі5 
тоѵ цартѵро? т| беіХіа, els то цт] еѵѲѵбрбцш? проопеХаоаі ті) 
аХХ' еі? тдноѵ коХпйбт] брціоеФ? тіѵо? ѵпархоѵат)?, то ётгцл*’ 
ёк тйѵ архаіюѵ КеХХаріоѵ, ёкеіае парауеѵбцеѵоі ёф’ ы тб цеХетгл^ 
аѵтоі? ёкпХррйааі тт)? тёхѵт]? ёруоѵ, какеіае ётгі тоѵто 
Заррарыѵ ёѵаахоХтіѲёѵтыѵ, цікрбѵ Ѳараоѵ? тоѵ? тт)? пбХ^' 

avaXafJeiv й? Зрахеіа? ёѵббаесѵ? аѵтоі? уеуеѵі]р.ёѵт)?, (183) 
катаокеѵаааі тіѵа? ёк £ѵХ<оѵ рааеі? ёѵ тф Хіцёѵі, ёѵ at? Тт. 
апбѲеаіѵ тт)? аХѵоею? ёпоіт]ааѵто, каі цт]роѵ? 8е йааѵтаі? ё{ 
йѵаХѵтюѵ аі8т)рыѵ ёаѵтоѵ? ацпёхоѵта?, х1061^? тіѵа? d£e(as 
фёроѵта? pdpSov?, ётёра? 8ё т]Ха>та? апаѲоеібеі? ёк СѵХад, 
ё^еатйаа?, ёѵЗбтероѵ 8ё тоѵтоі? та? ётгі паракорпбр CvXfj? тѵхоѵаа? 
vrjas, аапер кѵраіа? ёкаХоѵѵ, ап’ аХХт]Хшѵ 8Г аукѵрйѵ аѵѵехоцёѵц? 
ката то атбцюѵ тоѵ Хіріёѵо? проат)ХіоѲеіаа?, 8іо8оѵ про? т^ѵ 
ріёХХоѵааѵ паратаёіѵ ёпоірааѵто. (184) тафроѵ 8ё тбте про? т$ 
паѵѵрилугір тецёѵеі тт)? ахраѵтоѵ ©еотбкоѵ тф бѵті про? тф аѵтй 
Хіцёѵі ёпоіт)оаѵто, атеіхіатоѵ тоѵ тоюѵтоѵ каѲеатйто? тбпоѵ, й? 
апаѵте? ёпіитаѵтаг каі т) тйѵ поѵХпітсоѵ 8іа уоѵатіаіѵ т]Хштйѵ 
ргіХаѵг) катеакеѵаато ёѵ тт) ут) крѵфт]8бѵ апотеѲёѵтшѵ каі ё£ бХіуі]? 
ѵХт]? тіѵб? акепаабёѵтшѵ, бпю? тт) тйѵ тоюѵтюѵ бруаѵыѵ dopaaig 
оі тт]ѵ брр.т)ѵ тт;? ёпіЗааеш? поіеіаѲаі цёХХоѵте? поХёрпоі ёѵ аѵтоі? 
ёцпарйаі' каі ёѵ тф ёкеіае 8ё цйХы, каі аѵтф атеіхіотш тбте, 
Sia aaviScov каі ^ѵХшѵ тіѵйѵ й? цёхрі отт]Ѳоѵ? теіхіааі, каі та 
Хоіпа 8ё тйѵ аХХюѵ цаууаѵсоѵ ацѵѵтт)ріа та про? паратафѵ т)тоі 
бруаѵа катеакеѵааѲт)ааѵ. каі Хоіпбѵ ttjv ёХпі8а паоаѵ еі? Ѳебѵ 
каі еі? тбѵ ѵпераапіаті]ѵ тт)? пбХею? Дрцт|тріоѵ аѵаѲёцеѵоі, ті)? 
ёаѵтйѵ проОѵціа? тб апоѵ8аіоѵ ёпебеікѵѵѵто, параОаррѵѵоѵте? тоѵ? 
ааѲеѵеатёроѵ? тбѵ Хоуюцбѵ ёпі тт) ёХпі£оцёѵт] тоѵ поХёцоѵ 
парата^еі.

(185) Каі трійѵ оѵтю 8іа8рарюѵайѵ трерйѵ, каі тйѵ акХарікйѵ 
ѵт)йѵ й? апо риХіюѵ 8ѵо тоѵ теіхоѵ? парапХеоѵайѵ, каі тбпоѵ? 
еѵаХйтоѵ? ёф ’ ёкаатт)? тщёра? катаакопоѵѵтыѵ оѲеѵ тйѵ 
ёХпі£оцёѵсоѵ тт]Ѵ пбрѲтулѵ поіт|ооѵтаі, тт) тетартт] т]|лёра аѵѵ тт, 
тоѵ ёыафброѵ dvapdaet апаѵ тб РарРароѵ фѵХоѵ 6р.оѲѵца8оѵ 
аѵакра^аѵ ёк паѵтоѲеѵ тф теіхеі ті)? пбХеот? прооёраХоѵ, оі РеѴ 
8іа петрорбХсоѵ катеокеѵаоріёѵюѵ ХіѲоѵ? аѵакоѵтіСоѵте?, аХХоі 
проаауоѵте? кХіцака? про? тф теіхеі ёкпорОеіѵ ёпеірйѵто, аХХоі 
ёѵ таі? пѵХаі? пѵр апокоці£оѵте?, ётероі (ЗёХт] каѲапер ѵіфб£а? 
Хеціеріѵа? тбі? теіхеоіѵ апёпецпоѵ. каі т]ѵ беюреіѵ тб пара&°?оѴ 
ёкеіѵо тйѵ бпХшѵ ѵёфо?, каѲапер хаёа^отбко? пХт]0ѵ? та? т°ѵ 
т]Хіоѵ актіѵа? аѵакта£еі, оѵтіо тбѵ аёра тоі? то^еѵаааі каі та1$
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называемом Келларион84, здесь задумали сделать эти соору- 
цзДРеВ'ТІ|д таК как варвары были заняты этим, жители города немного 
”се,ЯіЯ и поскольку у них была короткая передышка. (183) 
°СМе товив в гавани некие основания из дерева, они сделали на них 
АРИІ^дения из иепей (подобно тому как бедра себе покрывают 
оГРа ім железом), некоторые [из них] имели заостренные колья в 

«х», ДРУ™е же — клинья в виде меча, выступавшие из бревен, 
Ф^ими У входа в гавань были закреплены корабли для перевозок 
За а которые называются кивеями85, соединенные друг с другом 

орями, [при этом] был оставлен проход ввиду предполагаемой 
■ватки88- (184) Тогда же они сделали ров у всеславного храма Пре

чистой Богородицы87, который находился у этой гавани, поскольку 
это место оставалось неукрепленным, как всем известно; были при
готовлены ловушки с согнутыми гвоздями, которые они установи
ли тайно в земле и прикрыли небольшим количеством дерева, так 
чтобы эти сооружения оставались невидимыми и враги, намереваю
щиеся совершить нападение, попали бы в них88. Там же, на молу, не 
укрепленном тогда, они выстроили стену, достигавшую уровня груди, 
из досок и бревен, они приготовили и остальные оборонительные со
оружения и орудия для боя. Наконец, возложив всю надежду на Бога 
и защитника города Димитрия, [горожане] проявляли свое усердие, 
ободряя более слабых духом в ожидании войны.

(185) Итак, прошло три дня. Славянские суда проплывали в двух 
милях89 от стены каждый день, высматривая легкодоступные места, 
где они разрушат то, что собирались [разрушить]. На четвертый день 
с восходом солнца все варварское племя одновременно издало крик 
и со всех сторон напало на стену города: одни бросали камни из 
приготовленных камнеметов, другие тащили лестницы к стене, пы
таясь ее захватить, третьи подносили огонь к воротам, четвертые 
посылали на стены стрелы подобно снежным облакам90. И было 
стРанно видеть это множество [камней и стрел], которое затмевало 
лУчи солнца; как туча, несущая град, так [варвары] закрыли свод 

сный летящими стрелами и камнями.

34 л КС!* suPplevit Lemerle | 8 ка( supplevit Lemerle | 21 бфе (Хоста? Е]| 
^10ра a^- By I 36 f.l38r in sup.marg. titulum Пах? і'іОёХцоаѵ irhy 

Сіп f0 T(;i Telxci habet E | 40 too supplevit Lemerle | 59 x> oci box? Lemerle 
esse vid't I'^erae x‘) oxiociboiv E акіоабыс By To | 63 JuXif? E quod hapax 

e ur EuXlvac? conj. By Ecva? To sed vide §§ 1264, 266
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poXal? тйѵ ХіѲюѵ каХѵфаѵ. (186) тт)? оѵѵ тоіаѵтт]? каі тт]Хік . ’ 
яросгроХт)? уеѵорёѵт)?, оі тф яХаяцсо тйѵ papjJdpcov ейтоХц^'^І 
ярд? яаратаёіѵ аѵБреібтероі. Броркр оѵѵ таі? ѵаѵоі тгрб^- 
тгар' аѵтйѵ аѵѵесораОёѵта? яросп‘]ууіааѵ тбяоѵ?, оі рёѵ еі?Т°^ 
ярд? Бѵаіѵ тт)? ёккХтріаатікт)? акаХа?яѵруоѵ, ёѵѲа каі ттарстг.и?01' 
ѵяархеі, оі Бё яро? то атеіхютоѵ рёро? ёѵѲа т] ооѵБа каі f) т?' 
крѵятйѵ тйѵ тѵХшѵ Хеуорёѵюѵ т)Хштйѵ ётѵухаѵе рлхаѵт), 0[ 
ёХяіБа ярооБокіа? теѲеікбте? й? ауѵйатаіѵ аѵтоі? тйѵ тоіор^ 
dpydvwv ёкеІѲеѵ еіоёрхссгѲаі. оі Бё й? еѵтеХёатероѵ то Xc^g^ 
ѵяархоѵ яараяѵХіоѵ тоѵто катеа^аі, каі Бі’ аѵтоѵ тт]ѵ тт)? ябХе 
аХшстіѵ яоітрааѲаі.

... (188) Тбте 6т] ярофаѵй? яара яХеіатюѵ теѲёатщ g 
ѵяерцахо? оѵто? каі фіХбяатрі? бѵтоо? Дтщтугрю? о яаѵёѵвЛ 
цартѵ? хХаріѵба Хгѵкт|Ѵ форйѵ, каі ярйтоѵ рёѵ то теіхо? 8іатр^иѵ 

5 еіта Бе каі ёяі тт>? ОаХаттт]? й? ёяі ёБафоѵ? Брораіа)? яеріяатйѵ 
каі таѵта рёѵ оѵ рбѵоѵ оі тйѵ тоѵ ауіоѵ Раятіорато? рерѵт)рёѵоі 
й? afioi яХеІотоі ёѲеаоаѵто, аХХа уар каі яа18е? ' ЕРраішѵ афѲороі 
ката то Хеубреѵоѵ тйѵ ВрбхѲюѵ рёро? ёѲеаоаѵто. (189) тт)? уар 
ороіотбкоѵ фора? тйѵ ХехѲеіайѵ ѵг)йѵ акаѵоѵіотоѵ Біа тоѵ рартиро?

10 ёяеХѲоѵот)?, каі еі? ёаѵта? яроояіятоѵойѵ, тіѵа? ё£ аѵтйѵ 
аѵакѵХіааі аѵѵёЗр каі тоѵ? ёѵ аѵтаі? аяоРаХёаѲаі EkXaPov? аХХо? 
коХѵрВйѵ каі РоѵХбреѵо? ёѵ ётёрір афСеоѲаі, тоѵто катёх^ѵ ёотрсфе 
каі тоѵ? ёѵ аѵтй ёѵ тт) ѲаХаоот) аяёрріяте’ каі Хоіядѵ оі тйѵ 
ётёршѵ ѵаѵкХрроі тйѵ ярд? аѵтоѵ? яроіецёѵсоѵ та? х^іра^ UeTO 

15 ффйѵ аяётецѵоѵ, аХХо? аХХы ката тт)? кефаХг)? тд ^іфо? аяёяецяеѵ.
ётеро? Бё тдѵ ётероѵ Хбухі) ётітршаке, каі ёкаото? rqv ёаѵтоѵ 
аа>тт]ріаѵ ярауцатеѵдріеѵо? тоѵ ётероѵ ёхѲрд? ёуіѵето. (190) каі 
тйѵ цёѵ ярд? тоі? крѵятоі? яоѵт^Хоі? еіаЗаХбѵтыѵ, ёкеіаі 
катаяарёѵтюѵ, тйѵ Бё ѵт)йѵ ёк реуаХт)? ёХаоею? efco ярд? тй аіуіаХр 

20 аяооторкоааѵтсоѵ каі цт) 8ѵѵт)Ѳёѵтсоѵ таѵта? аѵакаХёоаоОаі, оі 
оѲеѵароі тйѵ яоХітйѵ катаят]Бт]ааѵте?, ётероі Бё 6і’ оѵ г)Хті£оѵ 
оі яоХёцюі яараяѵХіоѵ яорѲеІѵ ttjv ябХіѵ, тоѵто оі яоХітаі 
катеа^аѵте?, Бі’ аѵтоѵ тд ѵіко? оѵцяоХецт|оаѵто? тоѵ аѲХофдроо 
ёкХррйааѵто.

25 (191) Каі ^ѵ тбте Ѳеыреіѵ ttjv ѲаХаттаѵ яаааѵ тф
ЗарЗаршѵ а'іраті ёрѵѲршѲеІоаѵ, каі ttjv тоѵ Фарай ёяі тйѵ Alyvn"710^ 
катаябѵтюіѵ аѵакаХѵфаоаѵ. аѵѲюрдѵ уар тд тоѵ Ѳеоѵ аѵёрХѵаеѴ 
ёХео?. оѵяы уар тт]? йра? тоѵ аѵёцоѵ ѵяархоіхтг]?, fjv yap Хоі^°ѵ 
йра тт)? тріера? Беѵтёра, еѵѲёсо? аѵецо? ё^ытікд? катёяѵеі,

30 Хоіядѵ цт)8ё та? ёѵаяоцеіѵаоа? тйѵ ЗарЗарсоѵ ѵаѵкёХХа? бѵѵаоѲс^1 
ярд? ѵяоатрофт)ѵ ёХаааі, аХХ’ оі рёѵ цбХі? ярд? тй аѵатоХі^
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х Когда произошло это столь сильное нападение, варвары, 
плавании и еще более мужественные в нападении, быст)х> 

сМсЛьіе на судах к тем местам, которые они приметили, то есть
устр"11 к башне у церковной лестницы в западной части91, где были 
о#іИ ворота, другие - к неукрепленному участку, где был ров 
не®°л „ цо из скрытых шипов, называемых «тилами»92. Одни надея- 
И войти здесь, так как им не было известно об этих устройствах, 
ЛЙСЬ е [считали] более легким разрушить упомянутые ворота и через 
5Хватить город.

(188) Тогда же многие ясно видели защитника, любящего свое 
течество Димитрия, преславного мученика в белой хламиде, кото- 

° " сначала обошел стену, а затем шел по морю, как по суше. Это 
видели не только многие просвещенные святым крещением, как до
стойные, но и невинные дети евреев в так называемой части Врох- 
тонов93. (189) И так как равномерное94 движение упомянутых су
дов, благодаря мученику, стало неуправляемым и они сталкивались 
друге другом, некоторые из них перевернулись, а славяне95 из них 
выпали. Когда кто-нибудь из плывущих хотел спастись на другом 
[судне], он, ухватившись, переворачивал его, и те, кто там был, падали 
в море. И наконец, моряки отрубали мечами руки тем, кто протяги
вал [их] к ним, один бил другого мечом по голове, иной пронзал кого- 
то копьем, и каждый, думая о собственном спасении, становился 
врагом другому. (190) И когда те, кто, попав в скрытые понтилы96, 
там застряли, а суда из-за сильного движения извне прибились к 
берегу и не могли отойти оттуда, смелые горожане начали совершать 
вылазки, а другие, открыв малые ворота, через которые враги над
еялись захватить город, добились там победы с помощью мученика.

(191) И было тогда видно море, все покрасневшее от крови вар
варской и явившее потопление фараона египтян97. Тот же час было 
явлено милосердие Божие. Хотя еще не наступило время, когда сле- 
дует быть ветру, ибо был второй час дня, вдруг подул встречный 
Ветер, и оставшиеся корабли варваров не могли повернуть назад, но 
°Дни едва ушли на восток, а другие на запад. Множество тел погиб- 
Ших ВаРваров море выбросило к стене и на берег. Наконец гопли- 

ок\па C°rr38end проаеХдѲсіоа^? ] 65 тоѵ бѵто? Е | 79 окоЗікйѵ Е an corrig. 
тбѵ ? sefl vide ХкХа(Зоѵ<? § 189 | 85 катаакс’иаар.іиоѵ Е | 93 тоѵ?] 

теІХшѵ Е тиХшѵ corr. Maricq | 99 f.l41r in sup. marg, titulum 
той Ѳсоѵ mo? і')тп'|0і| тд тгХдіа habet E
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35

рёреі, о! 8ё тгро? тй Бѵтікй ё^реааѵ. та 8ё тйѵ теѲѵейтіоѵ Papfu 
тгарттоХХа ойрата тгро? тй теі^еі каі тй аіуіаХй т) ѲаХц^/ 
аттекроѵето’ Хоітгдѵ оі тоѵ тгараХіоѵ тгаттд? дтгХітаі ё^еХебр/*1 
Tas тйѵ 8ѵстреѵеататыѵ кефаХа? бтготёрѵоѵте?, Sid той Xfp(-Q^' 
Tfixov? тоі? Pappdpoi? ѵтгебеікѵѵоѵ. оі 8ё біааіоОёѵте? ітХыті^ 
тдѵ ѲебѲеѵ аѵтоі? уеѵбреѵоѵ бХеѲроѵ Біа той аѲХофброѵ аф^ут^ц^ 
ка "--------- ------ -L-n— ---- ‘-----  ~~
каі

атграктоі рета тгёѵѲоѵ? реуіатоѵ, та ттХеіата тйѵ рауу^ 
тйѵ окѵХшѵ катаХітгбѵте?, рет’ аі.охѵѵт)$ йхоѵто...

40 (193) Каі тойто 8ё тераотюѵ рёуютоѵ, каі рѵг)рт]? оѵ?^
8ёі£аі а£юѵ, ап д тйѵ аѵтйѵ ХкХаЗіѵшѵ e^apxos, тоѵѵора Хат{ыѵ 
ката тд аѵтй еіѲіарёѵоѵ біа раѵтеіа? тртрато раѲеіѵ еі еіаеХбаѵ 
ёхоі ёѵ тт) ѲеофѵХактір Т)рйѵ ттбХег каі ёррёѲт) аѵтй оті еіаеХбаѵ 
ёхеі, тд 8ё тгй? оѵх ѵтгебеіхѲр аѵтй- каі Хоітгдѵ й? атгд -rq^ 

45 8оѲб(от)9 аѵтй раѵтеіа? хР1)ат«9 ёх<оѵ тд 8океіѵ та? ёХттіба?, 
Ѳарстеі тд Брара тгарй£ѵѵеѵ. аХХ’ д аХХоійѵ каіроѵ? каі хрдѵоѵ?, 
каі 8іаоке8а£<оѵ ЙоѵХа? ёхѲрйѵ, тойтоѵ £йѵта аіхцаХштоѵ тоі? 
тгоХітаі? 8іа той тгроаріаѲёѵто,' тгаратгѵХіоѵ ттарё8аке, тіѵё? 8е тоѵ 
та тгрйта фердѵтюѵ тр? каѲ ’ рца? тгдХею? оікоі тоѵтоѵ

50 катёкрѵтгтоѵ, кёрбоѵ? тіѵд? каі трбттыѵ оіж еѵХбуюѵ х«Ри' «XX’ 
оѵ8ё ёѵ тоѵто) тірутутеѵ т] хріатброѵХо$ той аѲХофброѵ ттрорт)Оеіа' 
dXXa yvvaia irpds avSpeiav аѵааттра? тбХцаѵ, тойтоѵ ёк тоѵ 
оікоѵ ёѵѲа катекрѵтттетр ёёруауоѵ, каі аѵраааі 8іа тт)? тгбХеы? 
ёХіѲо36Хт)ааѵ. каі ovtcos' dittos' Tfjs аѵтой Бѵоцеѵеататгі^ уѵшрт)?

55 ётта^юѵ аттт]ѵёукато Ѳаѵатоѵ.

(194) Мт|8еІ9 о{>ѵ тйѵ фіХоріартѵрыѵ ѵцйѵ атгштеітш тоі? 
ауроікю? ёѵ Зрахёаі тгері тоѵтсоѵ Іоторт|ѲеІаіѵ. ёі уар каі ті?

7 ДфѲоѵоі согг. Maricq | 14 ѵаикХг)рыѵ Е | 16 ёт(тріиакоѵ Е | 18 тгоѵтпХо*? 
Е ттаѵт^Ха? By тгаѵѲі']Хоі? То | 31 ты тб Е | 34 теіхоѵ? post тгаѵтб? f°r^' 
supplend. I 35 f. 143r in sup. marg, titulum Пері едхарісттеіа? habet E 
38 pel рета E || 58 ёѵ урафт)! ёуурафі] E
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йдя по всему побережью и отрубив головы врагов, показы- 
тЫ>,’1’ ц-фвар^м на стене со стороны суши. Спасшиеся моряки рас- 
вадл ИХ и что Богом [посланная] им погибель свершилась [побор- 
сказЫв ом] мученика. II ничего не добившись, в большой печали, 
^е^мнсжество орудий и добычи, они ушли с позором98 ...

(193) Необычайным [чудом], достойным упоминания, было и то, 
когда экзарх99 этих славян по имени Хацон100 по своему обы

чаю захотел узнать через гадание, сможет ли он войти в наш бого
хранимый город, ему было сказано, что можно войти, но не было 
раскрыто, каким образом. И наконец из-за данного ему пророчест
ва как казалось, имея хорошие надежды, он с дерзостью ускорил 
событие. Но Тот, Кто пременяет времена и лета101, уничтожает за
мыслы врагов102, выдал его живым в плен горожанам у вышеука
занных малых ворот. Некоторые же из первенствующих нашего 
города103 скрыли его у себя ради какой-то корысти и неблаговид
ных целей Но и здесь не оставило [нас] промышление христолюби
вого мученика: женщины, одушевленные мужской отвагой, выволок
ли его из дома, где он скрывался, и, протащив по городу, побили 
камнями И таким образом он принял смерть, достойную его враж
дебных помыслов

(194) Да никто из вас, любящих мученика, не усомнится в рас- 
сказанном об этом безыскусно и вкратце И если кто-нибудь сочтет 
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феѵБр це таѵта аѵуурафаі Хоуіоетаі, акояеітсо tbs' ёѵ 1] 
тѵухаѵоѵаі яро тоѵ яаѵауіоѵ тецёѵоѵ? тоѵ аеіцѵт|отоѵ 
Діщцтріои тоѵ яро? тф цёреі тоѵ каХоѵцёѵоѵ ЕѵХоѵ, 6t]Xovvtq Ро$ 
аяаоаѵ тоѵ яоХёцоѵ яарата^іѵ каі трѵ ds тца? Біа тоѵ абХол/^ 
аа)ТТ]ріаѵ.

’Ек тйѵ тоѵ яаѵеѵБб^оѵ цеуаХоцартѵро? Дтщт]тріоѵ
Пері тоѵ яоХёцоѵ тоѵ хауаѵоѵ

5

10

15

20

25

30

... (196) Мета уар тт]Ѵ fjSri аф^уг|беіааѵ тйѵ ЕкХаріѵсоѵ fjT01 
тоѵ ХатСсоѵо? яацяХт]Ѳоѵ брцт]ѵ, каі ttjv ёя’ аѵтоі? уеуеѵтцёѵ^ 
Біа тоѵ аОХофброѵ еѵаХштоѵ Бікаіаѵ катаофаут]Ѵ, каі Хоіябѵ 
ёяоѵеібіатоѵ аѵтоі? тоѵ каб’ рца? уеѵёабаі яоХецоѵ, рХаЗці т 
оѵ цікраѵ аѵтоѵ? ѵяоцёѵеіѵ ёк тоѵ тоѵ? ѵя ‘ абтйѵ 
аіхцаХштюбёѵта?, еі? ttjv каб ’ тща? аяофеѵуоѵта? 0е6аіосТоѵ
ябХіѵ, ёХеѵОероѵстѲаі Біа тоѵ оБт)уоѵ каі Хѵтрштоѵ аѵтйѵ каі 
кт]Бецбѵо? Дтщт]тріоѵ ёѵбеѵ оѵѵ яікріа? аѵтоі? ѵяёккаѵца тоѵто 
уіѵетаі, отіяер яро? d? тйѵ аѵБраябБюѵ отероѵѵтаі, аХХа каі тіѵа
тйѵ акѵХіоѵ тт)? ё£ аѵтйѵ яорѲт]оесо? Хацраѵоѵте? яро? тоѵ? 
ёѵтаіба аяоБібраакоѵаіѵ. (197) окёфі? оЬѵ тоѵтоі? ёк яоѵоѵ цеуістоѵ
уеуёѵт)таі, каі Бйра яацяоХХа оѵѵаѲроіоаѵте?, тй тйѵ ’ Agdptov 
Хауаѵсо Бі ’ аяокрюіаріюѵ ёатеіХаѵ, ѵябахеоіѵ яХеіатт]? dXiq?
ХРПЦатшѵ цета каі тйѵ цеХХбѵтаіѵ яорбрааі, й? аѵтоі БіеРеРаіоѵѵто,
ёк тт)? каб’ т]ца? ябХеоо? яарёхеіѵ ёяаууеіХацеѵоі, el ye ttjv аѵтоѵ 
ёяі тоѵтсо яараахеіеѵ аѵтоі? аѵццахіаѵ, й? еѵаХйтоѵ ті)? ябХеак 
яар’ аѵтоі? аѵтй каѲоцоХоуг)Ѳеіот)? таѵтт]? фаокбѵтіоѵ яар’ аѵтоі? 
ХрфѲтутоцёѵт)?, каі цр цбѵоѵ еі? цёаоѵ аѵтйѵ кабеатаѵаі, Бібті та? 
ілт’ аѵгі]ѵ яаоа? ябХеі? каі ёяархіа? ё{ аѵтйѵ aondyrov? уеѵёаѲаі, 
таѵтт|ѵ Бе povqv, кабй? еіртргаі, ёѵ цёоір аѵтйѵ ѵяархеіѵ, каі сіѵтт)ѵ 
ѵяоБёхеобаі яаѵта? тоѵ? аяофѵуоѵ? тйѵ ёк тоѵ ДаѵоцЗіоѵ церйѵ. 
Паѵѵоѵіа? те каі Дакіа? каі ДарБаѵіа? каі тйѵ Хоіяйѵ ёяарХ^ 
те каі ябХеіоѵ, каі ёѵ аѵтг] ёяереіБесгбаі.

(198) ІГробѵцо)? оЪѵ б Хехбеі? тйѵ ’ Араршѵ х«іуаѵо? 
аітт)Ѳёѵ яар’ аѵтйѵ ёкяХррйааі ояоѵБа^юѵ, та ёѵБбтероѵ аѵтоі> 
яаѵта [Варвара фѵХа оѵѵаброіоа?, аца те тйѵ яаѵтыѵ ЕкХаРІ’^ 
каі ВоѵХуараіѵ каі аяеіршѵ ёбѵйѵ ёѵ аѵарібцт|тср Хай, яарета^аТ° 
цета Біетг) хрбѵоѵ тг| цартѵрофѵХакто) таѵтр тщйѵ ябХег каі 
ёяіХёктоѵ? ёукабояХіоа?, Брбца> тахѵтаты яроёяецфеѵ dyvw0^ 
ёяфтіѵаі абрбоѵ tq ябХеі, каі тбѵ аѵтг)? Хабѵ ё^О) Ха0бѵта5 11 
каі катаофа^аѵта?, тбте цета аѵацоѵг)? тбѵ ХехѲёѵта хбуа1'01
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ное мною ложью, пусть посмотрит, что изображено у прссвя- 
цаіЯ,с ма приснопамятного мученика Димитрия в части [города], 
тОго M(?g «у Кейла»"14, то есть весь ход войны и спасение наше 
[зас^'нйеМ1МУЧеНИКа- 

[Чудо 2]

Из [чудес] преславного великомученика Димитрия 
О войне хагана

(196) После нападения полчища славян, или Хацона, о чем уже 
было рассказано, и после легкого и праведного истребления, кото- 

е было им от мученика, так что наконец война с нами стала для 
них позорной, они потерпели немалый ущерб от того, что их плен
ные, бежавшие в наш богоспасаемый город, были освобождены 
проводником и спасителем их и нашим заступником Димитрием. Итак, 
потому у них вызвало гнев [случившееся], что они не только лиши
лись рабов, но [и потому, что], бежав к местным [жителям]105, те 
прихватили часть наірабленной ими добычи. (197) И вот [славяне] 
стали размышлять в великом горе и, собрав множество даров, послали 
через апокрисиариев106 хагану аваров с обещанием дать еще больше 
денег, сверх того, что они предполагают в будущем захватить, как 
они уверяли, в нашем городе, если [хаган] для этой [цели] окажет 
им помощь в войне107. Они обещали ему легкий захват города, говоря, 
что он будет взят ими не только потому, что он был окружен ими, 
но и потому, что все города108, зависимые от него, и области они 
сделали безлюдными, он же один, как сказано, находился в их
окружении и принимал всех беженцев из дунайских областей, 
Паннонии, Дакии, Дардании109 и остальных провинций и городов, и 
в нем они укреплялись.

(198) Итак, упомянутый хаган аваров, охотно поспешив выпол- 
«ить их просьбу, собрал все варварские племена внутри его [владе-

1 0 вместе со всеми славянами, булгарами1” и многочисленными 
дами в неисчислимое войско и выступил через два года112 про- 

нш НаШего хранимого мучеником города. Вооружив отборную кон- 
н У, Послал ее тайно как можно быстрее внезапно напасть на город 
I Захватив или уничтожив войско113, вне его ожидать упомянутого
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катаХацЗаѵеіѵ, цета каі той пар ’ аѵтоѵ катаоѵѵахѲёѵто?
тоѵ ётгіфероцёѵоѵ біафброѵ? катаакеѵа? цаууаѵюѵ ттоХецю-^р^ 
ттро? л6р0г|Оіѵ rq? каѲ’ рца? ттатрібо?. (199) каі таѵтт] тт] зОі)^ 
каі тф троттср то аттаѵ (Заррароѵ бттХіоОёѵ, Фрц^оаѵ йраѵ 
ё^аіфѵг)? оі іттттеі? ёк ттаѵтоѲеѵ оі8т)рёѵ8ѵтоі ёпірріфаѵте?, Sta^ 
тоѵ? тг)? ттоХею? цр ттроеуѵажбта?, той? ёѵ ацт)тф ттаѵта?, То?° 
цёѵ катёафа^аѵ, ётёроѵ? 8ё а’іхцаХйтоѵ? ёХа|Зоѵ, цеѲ' Фѵлер 
ауеХаіюѵ ттХеіотюѵ £йа>ѵ каі Хоіттйѵ тйѵ ётті ёруаоіа тоѵ ар^То- 
акеѵйѵ

(200) 'О? Хогтгоѵ ёуѵожёѵаі тоѵ? тт)? ттбХеш? rqv тртетХтще^ 
аѵтоі? тйѵ рарРарюѵ атгроо8бкт]тоѵ ётті ттоХіоркід ёттёХеѵоіѵ Кщ 
ёѵ аѲѵціа ттоХХт) уеѵёоѲаі, йіоттер каі тйѵ про? парата^ 
аттороѵѵтюѵ, аХХо? аХХш ттро? еѵѲѵціаѵ ёхарі£ето Хбуо?- ётероі 8< 
тйѵ аттб Naiooov каі 2ар8ікт)? ѵттархбѵтюѵ, й? ттеіраѵ тт|? аѵтйѵ 
теіхоцахіа? еіХрфбте?, цета Ѳрт)ѵаіѵ ёХеуоѵ бтг "ёкеіѲеѵ фѵубѵте? 
ёѵтаѵѲа тусоцеѵ цеѲ' ѵцйѵ аттоХёоѲаі, ціа уар тоѵтыѵ ХІѲоѵ 3oXq 
то теіхо? катеа^еі." (201) б 8ё тг)ѵ ёттюкоттрѵ рета хеіра? ёхиѵ, 
о ттрооѵоцаоѲеі? тгатт)р тщйѵ ’ Іыаѵѵт)?, цт) pg.0vp.fiv ттарт)ѵеі, аХХа 
ттроОѵцсо? тйѵ 8ебѵтсиѵ аѵѲоттХі£еоѲаі, 8іа0е0аіоѵцеѵо? рт)8ёѵ Xvrrqpbv 
т) бкѵтірбѵ фёреіѵ, тф Оеф 8ё цаХХоѵ каі тф цартѵрі та? ёХттіба? 
ётпррітттеіѵ. тоѵтоі? 8ё каі тоі? тоюѵтоі? то Ѳарао? 8іа тт)? 
ттараіѵёоей? те каі ЗеРаійоею? 6 бою? ттатг)р тбі? тт)? тгбХеы? 
ттарёхшѵ, каі тф теіхеі цет’ аѵтйѵ ёѵ8іатрі0<оѵ каі тйѵ тгрб? 
аѵтірахеіаѵ еѵтретп^бѵтшѵ, (202) цет' бХіуа? тщёра? каі аѵтб? 6 
тйѵ 0ар0арсоѵ хбуоѵо?' цета тоѵ ётёроѵ иХт)Ѳоѵ?, тйѵ те ВоѵХуаршѵ 
каі тйѵ ттроХеХеуцёѵюѵ ттаѵтюѵ ёОѵйѵ, каѲаттер ХаіХаф хеіцерчф 
тт) ауюфѵХакта) таѵтт) ттбХеі 8іа ттаат)? тт)? хероаіа? ттроарііфе 
тф теіхеі, каі ттеріотоіхіоа? аттаоаѵ rqv ттоХіѵ, й? ціаѵ орастѲаі 
ёк ттаѵтоѲеѵ тт]ѵ ттбѵтшѵ кефаХт]Ѵ, каі цт]8ё тті]ѵ ут)ѵ ѵттофёреіѵ 
тт)? аѵтйѵ ёяі0аоеіо? -rqv ттХт]Ѳѵѵ, цт]8ё аѵтаркеіѵ тйѵ аушуйѵ і) 
тйѵ irepif ттотацйѵ р тйѵ фреатыѵ та ѵ8ата ттро? тт]Ѵ тоѵтыѵ 
каі тйѵ аХбуюѵ £йаіѵ аѵтйѵ 8аттаѵг]ѵ.

(203) Тбте 8т) ёсоракбте? оі тт)? ттбХеш? тб аѵеікаотоѵ тиу 
3ap0dpivv uXf]0o? аттаѵ оеоібрршцеѵоѵ, каі ті]ѵ тйѵ тгетроЗбХыѵ ек 
ттаѵтоѲеѵ оѵраѵоцт)кт) ттараатаоіѵ й? ѵттерраіѵеіѵ тф ѵфеі та?
ёоо) теіхйѵ ёттаХ^еі?, аХХоѵ? 8ё та? каХоѵцёѵа? ёк ттХокйѵ каі ІЗѵроь»' 
ХеХйѵа?, аХХоѵ? ттро? таі? ттѵХаі? крюі? ёк fvXwv цеуіотюѵ каі троХ^' 
ёцттеірокѵХіотшѵ, ётёроѵ? 8ё ттѵруоѵ? ілтерцеуёѲеі? £ѵХокатаакеѵботоѴ? 
иігерраіѵоѵта? то ѵфо? тоѵ теіхоѵ? катаакеѵаоаѵта?, ёхоѵта? катетт®*’ 
ѵеаѵіа? офріуйѵта? каѲалгХюцёѵоѵ?, ётёроѵ? 8ё тоѵ? каХоѵцёѵ01^ 
брттт)ка? ёцттетттіубта?, аХХоѵ? ѵттотрбхоѵ? кХ'щака? ёттіферореѵ0Ѵ?' 
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и собранные им полки, которые несли разнообразные боевые 
ха1* j приготовленные для захвата нашего отечества. (199) С таким 
к*3® нием и таким образом вооружилось все варварство, и в пять 
наМеР^незапно нахлынула со всех сторон конница, одетая в желе- 
ЧаС° так как жители города не предвидели этого и были все на жатве, 
30 очних убили, других захватили в плен вместе с множеством стад 
^всякими орудиями для работы на жатве, которые они нашли.

(200) Когда же наконец жители города узнали об угрожающем 
щи неожиданном нашествии варваров для осады, они пришли в силь
ное смятение, так как не имели сил для сопротивления, и друг друга 
подбадривали словами. Те же, кто был из Наисса и Сердики114, пос
кольку испытали их осаду у своих стен, говорили им с плачем: «Убе
жав оттуда, мы пришли сюда, чтобы умереть с вами, ибо удар одно
го их камня пробьет стену». (201) Вышеупомянутый отец наш Иоанн, 
имевший сан епископа, увещевал не предаваться праздности, но усер
дно вооружаться всем необходимым, убеждая не пребывать в печа
ли и нерешительности, а лучше возложить надежды на Бога и муче
ника. Такими [словами] и подобным образом преподобный отец вну
шал смелость жителям города через увещевания и уверения, нахо
дясь вместе с ними на стене, в то время как они готовились к отпо
ру (202) Через несколько дней сам хаган аваров вместе с осталь
ным полчищем, то есть с булгарами и всеми упомянутыми народа
ми, охватил, подобно снежному вихрю, стену этого города, храни
мого святым, по всей суше. Когда он окружил весь город, можно 
было видеть повсюду только головы, и земля не выдерживала тя
жести их наступления, а воды из водоводов, ближайших рек или 
колодцев не хватало для удовлетворения их и их бессловесных 
животных.

(203) Тогда жители города увидели невиданное множество вар
варов, полностью облеченных в железо, и поставленные повсюду 
иамНеметы, поднимающиеся к небу, которые превосходили высотой 
3Убцы внутренних стен. Одни готовили так называемых «черепах»

Плетенок и кож, другие — у ворот «баранов» из огромных ство- 
и хорошо вращающихся колес, третьи — огромные деревянные 

ЖенНИ П(5еВосходящие высотой стену, наверху которых были воору- 
КИц5НЬІе Сильные юноши, четвертые вбивали так называемые горпе- 
Плам’ ,WTbIe тащили лестницы на колесах, шестые выдумывали вос- 

еНяющиеся средства116 Так что от увиденного город был охва-
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ётёроѵ? Біакѵроѵ? piayyaveia? екіѵооѵѵта?, й? ёк тйѵ орацёѵ 
аріётрш ОХІфеі тгу кбХіѵ аѵахеОёіоаѵ Хёуеіѵ агѵ еі каі ёк тйѵ тгрот f| 
коХюркійѵ трѵ кбХіѵ ёХѵтрйаато о Ото?, аХХ’ ёк таѵтр? ойк оіа^ 
оыСеоѲаі, оѵ8ёкоте yap тоааѵтрѵ кХрѲѵѵ Зар(3арсоѵ ті? тр 
ТГГѴѴ^Пп\*П1> Т^ПжГП'ТПі"’ L'ni -т?гтп ѵгп тті/ігт-тп ГМ ilA\trt"TQ аіТГІр;кроа0аХеіѵ теѲёатаГ- ксй. тайга каі кХёіата оі цаХіота

(206) Каі тайта каі кХеіота еѵхбцеѵо?, той? коХіт 
кареѲаррѵѵеѵ afiov? каріотаѵ ёаѵтоѵ? тй Ѳей, каі Опёр катрій^ 
каі ѵайѵ каѵауіюѵ каі кіотею? БіаѵіотаоѲаі, каі тйѵ ВарРаР(л 
ёѵаѵтіоѵ аѵтікаратаооеоѲаі. тр? оѵѵ тгоХіоркіа? уеѵоцёѵр$ К(ц 
тйѵ кетро06Хшѵ каѵтоѲеѵ акоѵті^бѵтюѵ oi>xl кётра? аХХ’ брр Ка[ 
Воѵѵоѵ?, еТ? ёѵ тр ёѵбоѵ тйѵ коХітйѵ кетрарёд ѵкархсоѵ, бебѲеѵ 
ёцкѵеѵоѲеі?, цікрй кахХркі ёкіурафа? то бѵоріа той ауіоѵ Дррртрі()1) 
ркбѵтюе Kpafa?’ еѵ тй бѵбцаті той Ѳеой каі той ауіоѵ Дрцртріоѵ’ 
каі акоХѵѲёѵто? той ХіѲоѵ, броіо»? каі ёёсоѲеѵ ёк тйѵ Варвара 
ѵкёр аѵтбѵ трікХоѵ каі ёкёкеіѵа каОеотйто?, ѵкаѵтроаі тоѵтоѵ 
каі аѵѲѵкоотрёфаі. еі? трѵ х^ѵрѵ тр? ВарВарікр? кетроВбХоѵ 
йріфотёроѵ? катеХѲбѵта?, каі тоѵ? ёкеіое акоктеіѵаі |1ета той ёѵ 
аѵтр бѵто? цаууаѵаріоѵ. (207) каі ре та тоюйтоѵ Ѳайца, цёор? р8р 
тр? рцёра? уеѵоцёѵр?, афѵю оеіоцб? ріёуа? ёуёѵето. Лоте каѵта 
тбѵ Хабѵ тр? тгбХесо? аѵакрб£аі тб Кѵріе ёХераоѵ. той 8ё ВарВарікоѵ 
кХрѲоѵ? ёюракбто? тб теіхо? кататгетгтажб? атгаѵ, аѵѵефорррсаі 
про? тб трѵ ттбХіѵ ёХеіѵ, каі тгХроіаоаѵтаіѵ аѵтйѵ браѵ тб теі>о? 
каѲаттер то ттрйтоѵ ёотй?- ёѵѲеѵ те ёттеуѵшкёѵаі тбѵ трѵ тоіаѵтрѵ 
ёшракбта ётгаууеХіаѵ архіерёа бті ёкёокетгтаі трѵ ттбХіѵ б кѵріо? 
8іа той сіѲХофброѵ аѵтоѵ. (208) еѵррѵтаі уар, й? каі тгХеіата 
теѲёаѵтаі, ёк тйѵ кара тйѵ (ЗарВарюѵ ріфёѵтаіѵ й? ѵіфабшѵ ВеХйѵ. 
тіѵа ёё аѵтйѵ то ёктершцёѵоѵ реро? тй теіхеі коХХрѲёѵта, тбѵ 
8ё оіБрроѵ крб? тоѵ? ѵпеѵаѵтіоѵ? трёкеіѵ. ёктоте оііѵ той кроёброѵ 
трѵ уеуеѵрцёѵрѵ тр коХеі кара Ѳеой ёкюкокрѵ Біа тр? той аеіароѵ 
тарахр? оафрѵіоаѵто?, каі тйѵ ЗарЗарюѵ ё^аіѲеѵ катакХауёѵтыѵ, 
ёкікХеіо) оі тр? кбХеси? dvSpelav ката тйѵ ёѵаѵтіоѵ рцфіёстаѵто, 
тіѵё? 6ё тйѵ 8еіХотёр<і)Ѵ тр pgOvpiig тр? аоѵркаОоѵ? каѵтах6Ѳ£Ѵ 
крб? аѵтоѵ? оѵццахіа? катеіхоѵто.

(209) Тоте б тйѵ ѲХіВоріёѵсоѵ аютрр каі тйѵ
Хіцрѵ ё^ аоратюѵ стітофброѵ? бХка8а? цета каі ётёріоѵ 8іафбрыѴ 
е18йѵ кХеіота?, цёхрі? fiv р тоіаѵтр тйѵ (ЗарВаршѵ ётѵухаѵ£ 
карата^і?, ёкаатр? ррёра? аѵеббтш? еіоёрхеоѲаі ёОаѵратоѵрТП0^' 
й? каѵта тбѵ Хірёѵа уецюѲрѵаі каі трѵ караХюѵ оХрѵ ёк 
тоаоѵтюѵ кХоісиѵ тоѵ? Бе тоѵтюѵ ѵаѵтікоѵ? ёцкеіроцаууаѵоѵ? TfllS 
кетрарёаі? каі тйѵ Хоікйѵ ёёѵкрретеіѵ катеокеѵаацёѵшѵ бкХыѵ
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верным горем, (и горожане] говорили: «Если Бог и спас го- 
чеИ *предЬідущих осад, все же не верим, что спасет от этой, ибо 
роД 01 нИкто не видел, чтобы такое множество варваров нападало 
цйК°гда 'гакое и многое другое [говорили] в особенности неопыт- 
иа гор°д*,е в военном деле...
ць,с

(Епископ Иоанн обращается с молитвой о помощи к Богу
и св. Димитрию.)

(206) [Иоанн] ободрял горожан предстать достойными пред 
Рогом' подняться за отечество, святые храмы и веру и выступить 

ив варваров. И вот когда началась осада и камнеметы стали 
отовсюду бросать не камни, а горы и холмы, тогда один из горо
жан находившийся в камнемете117, вдохновленный Богом, написал 
на небольшом камне имя святого Димитрия и бросил его, восклик
нув «Во имя Бога и святого Димитрия!» Как только камень был 
пушен, одновременно извне от варваров навстречу был брошен дру
гой, превосходящий его более чем в три раза. Он встретился с пер
вым и был повернут назад, и оба они упали в углубление камнемета 
варваров и убили бывших там вместе с манганарием118. (207) После 
такого чуда, когда наступил уже полдень, внезапно случилось силь
ное землетрясение, так что весь народ города воскликнул: «Госпо
ди, помилуй!» Когда же войско варваров увидело, что вся стена 
рухнула, оно устремилось, чтобы захватить город. Но приблизившись, 
они увидели, что стена стоит, как и раньше. И из этого архиерей, 
видевший знамение, узнал, что Господь по предстательству своего 
мученика призрел на город. (208) Но нашлись и такие, что видели 
еще большее: что некоторые из пущенных подобно облаку варвара
ми стрел вошли в стену оперенным концом, железный же был по
вернут в сторону противника. И вот с тех пор проэдр119 уверился, 
благодаря смятению, [случившемуся] из-за землетрясения, в явлен
ной от Бога милости городу, а варвары снаружи были устрашены, 
^Рожане исполнились еще большего мужества против врагов, хотя 
1екоторые малодушные оставались в бездействии, поскольку ни с 
ак°й стороны не ждали себе помощи.

бѵ тогда Спаситель угнетенных и Пристанище застигнутых
Па И СовеРши-п чудо: каждый день непрерывно (пока длилось на- 
в Ие ваРваров), неведомо [откуда], шло множество кораблей, 
Нриб Х хлеб 11 другие различные припасы, так что вся гавань и вся

Г^Жная часть наполнились этими судами Моряки на них, опыт- 
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tods' 8ё OapPdpov? Хёуеіѵ бті тт]ѵ ѵѵкта тоі>? тт)?
апоатёХХеіѵ та пХбіа, каі rqv тщёраѵ то 8океіѵ таѵта е'юёруе 
фаокеіѵ 8ё tods ѵаѵкХтіроѵ? каі 8тщт]уореіѵ то ѲеІоѵ 6avpQ , 
ало тіѵо? ауѵйатоѵ каукеХХаріоѵ ёѵтаѵѲа протраптіѵаі, тоѵт^ , 
тѵухаѵеіѵ тбѵ ошаіпатріѵ Дтрптріоѵ, Біаппер каі тйѵ йѵёцшѵ 
ёпіті]Беіо? уеуёѵт)таі еііпХоІа s

(210) Ttjv оѵѵ тоіаѵтт)ѵ тйѵ |3ap(3dpajv ёпёХеѵоіѵ Tfj 7^ 
паѵта? ayvoelv, dXXa |тт]6ё тоѵ кирюѵ тйѵ октіптраіѵ крцТе-1 
Хахбѵта ёуѵшкёѵаі. аХХ' ёотеіХеѵ ѵпархоѵ ёѵтаіОа тоѵѵоріа Харіаѵ 
баті? оѵ8ё аіітб? рёхрі? отоѵ тй Хіцёѵр тт)? Ѳеоайсттоѵ табтт^ 
еіоё(ЗаХеѵ ёуѵйкеі тт)ѵ ѵпархоѵоаѵ, й? е!рт)таі, тйѵ ёхѲрйѵ 
параотаоіѵ баті? цаОйѵ тб іптаруоѵ каі тб афатоѵ тт)? тар у^ 
ёк тйѵ проа(ЗоХйѵ каі бпХітйѵ els аХХт)Хоѵ? уіѵоцёѵиѵ ёк тйѵ 
фбфсоѵ, просткштра? ёѵ тй ѵай той awain6Xi8o? Дт]рт)тріоѵ, ирб; 
тй теіхеі каі аіітб? цета паѵтшѵ бпХіаацеѵо? аѵеоіѵ. (211) ёІта 
8ё, тйѵ ёк тйѵ аѵтіріиѵ катанкеѵааѲёѵтшѵ раууаѵікйѵ бпХмѵ 
Хоіпбѵ катаптѵаѲё ѵтыѵ, каі апрактюѵ Sia тйѵ аѵтйѵ 
аѵтіпаратаёеюѵ, каі aveniTqSeiwv Sia тт)? тоѵ аѲХофброѵ аиѵеруіа$ 
апобеіуѲёѵтшѵ, й? пааі 8е8т)Хаітаі' каі уар тоѵ пар аѵтйѵ 
fvXonvpyov, оѵтіѵа ёБбкоѵѵ ілтёр паѵта фо0ерйтероѵ каі ётгітт)8еіоѵ 
ёіѵаі, каѲопХіааѵтё? те каі npoaoppfjaai тй теіхеі пеірйцеѵоі, Ѳад 
проѵоіа аѵтоцатіо? ёѵ тт) аѵтоѵ кіѵт)оеі рауёѵто? тоѵ ёѵ аѵтй 
та бруаѵа iOvovres, каі тоѵ? ёѵ аѵтй бчтХіта? аттоОаѵеіѵ dXXovs 
Бё ёѵ таі? x6^*71 проааптоѵта? тй теіхеі, ёк тйѵ ёпаѵю тйѵ 
теіхйѵ біа ^ѵХшѵ ёхбѵтшѵ ^іфо? ѵѵіоеіБё? ёк тйѵ иігерѲеѵ хаХйѵтаѵ 
каі ттХтіуѵѵѵтшѵ, таѵта? dwqyeipov, й? Хоіпбѵ тоѵ? evSoOev.yvpvovs 
рёѵ таі? ёк тйѵ бттХітйѵ тоѵ теіхоѵ? тітрйакеаѲаі ЗоХаі?’ бОеѵ 
оі тб ттріѵ ёкфороі уеѵбреѵоі поХітаі еі? тёрфіѵ еіхоѵ каі уёХшта 
та тйѵ ѵпеѵаѵтіиѵ арѵѵттіріа.

(212) 'О? Бё Хаттбѵ ёйра тб (ЗарЗароѵ аѵіохѵроѵ еіѵаі Tip I 
пар ’ аѵтйѵ прб? тт]ѵ пбХіѵ бррт|ѵ, ^тоѵѵ каѵ бйроі? tovtovs 
апопецфѲтіѵаг оі Бё таѵтт^ѵ аѵтйѵ цт] проот]кареѵоі ttjv пеѵстѵ, , 
тйѵ avvqOtov Хоіпбѵ еіхоѵто бпХіоцатаіѵ. й? ёё акра? тбте ѵперРоХір 
б тйѵ поХецісоѵ ёёарх°? ха'Уаѵо?> паѵтеХй? ѵпб тйѵ тті? noXewS 
катаптѵаОеі?, акатаахёты пікріа ёккаѵаѲеі? проаётаёе паѵта^ 
тоѵ? efoj аеРааціоѵ? ѵаоѵ? пѵрі napaSoOfjvai, броіш? 8ё каѵс^11 
каі паоа? та? тйѵ проаатеішѵ оікгіоеі?, ёпапеіХйѵ цт) dvaxwPflV 
ёк тйѵ ёѵтаѵѲа, аХХа каі етера пХеіота ёпі тт) ёаѵтоѵ dnojXft<? I 
про? аѵццахіаѵ ёѲѵт) ката тт)? каѲ’ f]pa? пбХеш? ёпюпааа0®0^ (
(213) ёпі тоѵтоі? otiv пареХОоѵайѵ ёпі тп тоіаѵтт) аѵеѵБбтш поХіор
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павлении камнеметами, использовали и другие приготовлеи- 
ць,еВУ я Варвары же говорили, что жители города посылали 
цЫе оі У нОЧЬЮ с тем, чтобы днем казалось, что они приходят [из- 
кора°А каПИтаны говорили, провозглашая божественное чудо, что 
[іНе^ь[;|И направлены сюда неким неизвестным чиновником, в котором 
оНйзнаЛИ спасителя отечества Димитрия, поэтому ветры были бла- 
Х^тныдля плавания.

(210) Не только никто не ведал о таком сильном нападении Вар
на город, но не знал [об этом] и тот, кому случилось обладать 

^ипетром власти120. Но он послал сюда эпарха по имени Хариан121, 
который ничего не знал о случившемся упомянутом нападении вра
гов пока не прибыл в гавань этого богоспасенного [города]. Когда 
же он узнал о происходящем и о невыразимом страхе, из-за которо
го воины кидаются друг на друга от [малейшего] шума, он, прекло
нив колена в храме градоспасителя Димитрия, вооружившись, вмес
те со всеми поднялся на стену. (211) Тогда боевые машины, приго
товленные противником, были наконец посрамлены: [они] или оста
лись неиспользованными по причине принятых против них мер, или 
оказались непригодными содействием мученика, как было ясно вся
кому. Когда же они, взяв деревянную башню, которую считали са
мой страшной и надежной, и вооружившись, попытались приблизить 
ее к стене, по Божию промыслу при ее движении само собой слома
лось в ней то, что управляло сооружением, и воины внутри нее по
гибли А когда другие с черепахами приблизились к стене, сверху 
со стен их (т.е. «черепах») поднимали с помощью палок, имевших 
острие в виде лемеха, которые спускали сверху и вонзали, так что 
те, кто был внутри, оказывались незащищенными и становились уяз
вимыми для стрел воинов со стены. Поэтому, поначалу устрашен- 
иые, горожане смотрели с удовольствием и смехом на защитные сред
ства противников.

(212) Когда же наконец варвары увидели, что их нападение на 
город безуспешно, они предложили отпустить их хотя бы с дарами, 

так как их требование не было исполнено, то по обыкновению 
нрибегли к оружию122. Экзарх123 противника хаган, дошедший тогда 

крайности, потому что жители города совершенно презрели его 
^реоования], пылая неудержимым гневом, приказал предать огню 
ях СВЯтьіе хрзмы вне города, а также сжечь все дома в предместь- 
п0^ГР°>кая> что не уйдет отсюда, но привлечет — на собственную 
■ ель — множество других народов к союзу против нашего горо- 
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т)рерйѵ тріакоѵта трійѵ, каі ттро? то е£ аітт]ое<л>? тйѵ а^т 
ЗарЗаршѵ ptas ЗоѵХт)? diravres оі Tfjs noXeios уеуоѵбте? тгарёОѵ <иі' 
тіѵа та про? еіртіѵт]ѵ ттрохыроѵѵта, ottoos’ Tfjs кат’ аі^ 
аттаХХауйоіѵ avaiSovs ттроОсасоо?’ каі ovtoj та Tfjs dpli s 
OToixTjodvTviv ds Tas аѵтйѵ ToiroOeoias diriaotv.

тбте а8ейс, . , л₽6$
aixpaXwrovc 7 
ка1 еСбП ттоЛ

(214) Мета yap тт]ѵ атоіхраіѵ ttjs eiprivr)s, 
тй теіхеі ёрхбреѵа tovs тгар’ аѵтйѵ yevopevovs 
бХіут]ѵ ттрауратеіаѵ uinpdoKOvTes аяёбоѵто, 
avvaXXayqv біафора, 8i]poaievovTes трѵ ѲебѲеѵ тт) ітбХеі оіитт^[ц* 
каі тт)ѵ тйѵ теіхоѵ ётті тоѵ оеюроѵ yevopevqv Ѳаѵратоѵру[цѵ Ксц 
бті кат’ бтттаоіаѵ f] тйѵ бттХшѵ аѵтйѵ каі раууаѵшѵ depyo$ KQl 
аббкіро? уеуёѵцтаі napdTafps' бібтіттер лрбтероѵ таѵта тгар’ а^ѵ 
біафбрш? уѵрѵаоѲёѵта, ёітітт|8еіа каі аѵаукаіа аѵтоі? катафаіѵеобаі 
каі ттро? ttjv tt)S iroXeus ттарата^іѵ алрбафора каі аѵеттт(8е1а 
ёк rf|s тйѵ браѲёѵтоэѵ avTois ayiiov ёттіотааіа? уёуоѵе. .

14 ’ Apafkav Е I 50 ттроаоѵорааѲеі? Е | 56 сбтреіті^оцёѵшѵ core. То
I 70 еІтерікѵХІатаіѵ corr. By То | 71 катаокеѵаааѵтюѵ Е | 42 хеХібѵаі? 
core. By I 43 хаХоѵѵтаіѵ E | 47 та supplevit Lemerle | 53 ёккаѵѲеІ? E
II 59 ё£шті']<те<і)$- E | 60 ptas Lemerle1] ёѲѵо? E

Пері тйѵ уеѵорёѵыѵ ѲетіХатшѵ аеіорйѵ 
каі ёрттр-qopov тоѵ ѵаоѵ

(217) Мета уар тйѵ т)8т) ХехѲёѵтшѵ лХиттіртѵ ХкХаЗіѵшѵ, ёті 
8ё каі тйѵ ’АЗаршѵ, ttjv yevopevrjv els fjpas аытгіріаѵ, о iroXXaias 
ppOels о баю? тірйѵ ттатт)р ’Іаіаѵѵтр, ttjv рёХХоѵааѵ тт| тгбХе1 
уіѵеоѲаі Ѳег)Хатоѵ тйѵ аеіорйѵ ётте^ёХеѵаіѵ ёк Odas атгокаХѵфеы? 
ёуѵажй?-..

(219) То 8ё тйѵ ЕкХаЗіѵыѵ eOvos, hXtioIov ѵтгархоѵ- 
тоХртраі ттроофаѵоаі rf) ттбХеі f] таѵтт)ѵ iropOfjaai, оі то ттрФ11ѵ’ 
аѵѵеатйтоэѵ тйѵ теіхёшѵ каі аттеріоттаатооѵ тйѵ ттоХітйѵ бѵтшѵ, 
таѵтцѵ ёХеіѵ ЗоѵХт]Ѳёѵте5, каітоі каі ётті ToaavTas ripepas таіѴ 
аеіорйѵ dvevSorws ёткратграѵтсоѵ, каі лХеіотшѵ рёооѵ тйѵ теіХбЫ^’ 
й? е[рт]таі, кататтетттажбтыѵ, каі тйѵ ттѵХйѵ аѵеірурёѵюѵ, каі т°и 
тгХеіотоѵ Хаоѵ абттХоѵ ёѵ tois ё^ы Trjs ябХеад рёреоі oiropdd^ 
vTrapxovTos. 8іа то рт]8ёѵа тоХраѵ els оТкоѵ то каѲбХоѵ еіоіёѵш—

142

https://RodnoVery.ru



ч рІеЖДѴ тем прошло тридцать три дня в этой непрерывной 
да- п0 требованию варваров все горожане, придя к единому 
°саЯе дали кое-какие [дары], необходимые для мира, чтобы те 
МненИ^сь от дерзкого намерения против них. И когда они таким 
отказа- ючили Мир, те ушли в места своего обитания124.
лАпИЗОМ " XX

(214) После заключения мира они безбоязненно подходили к стене 
ли взятых ими пленных, продавая недорого их и различные 

й° „пя обмена125. Они заявляли, что город был спасен Богом и 
л воемя землетрясения произошло чудо со стенами, и то, что 
ив явления [святого] действие их орудия и машины оказались 

бесполезными и негодными, хотя раньше они были испытаны ими 
азличными способами, казались им полезными и необходимыми, во 

время же нападения на город оказались негодными и бесполезными, 
по заступничеству явившихся им святых...

[Чудо 3]

О ниспосланном Богом землетрясении и о возгорании храма

...(217) После нашего спасения от упомянутых славянских су
дов и аваров многократно упоминаемый преподобный отец наш Иоанн 
узнал по божественному откровению о предстоящем ниспосланном 
Богом наказании городу через землетрясение...

(Вскоре после смерти Иоанна случилось землетрясение, 
во время которого рухнула часть города'26.)

(219) Находившийся же поблизости народ славян127 не осмелил- 
ся приступить к городу или его разрушить - в то время как раньше, 
к°гда стены стояли и горожане были спокойны, они хотели захва
тить его, — хотя в течение стольких дней земля непрерывно сотря- 
^ась, и большая часть [города] внутри стен, как сказано, рухнула, 

ворота были открыты, и большинство невооруженного народа было 
Рассеяно в разные стороны, поскольку никто вообще не осмеливал- 

Я войти В дом.

(Мученик совершил чудо, так что никто из горожан не 
погиб.)
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(222) ’Ev тоѵтоі? оѵѵ та? Ѳеолаібеѵтоѵ? каі Тц^ 1 
Оаѵратоѵруіа? 8іа тои осоаілбХібо? кал аѲХофброѵ рет Tt(s 
аѵактірѵттбѵтшѵ, оі тйѵ ХехѲеѵтоіѵ каі ларакеірёілѵѵ рр'іѵ 
трѵ ррйѵ оытрріаѵ бррруороѵѵте? ёѲріарІЗеѵоѵ, фаокоѵте? 
реуаХоѵ каі лрйтоѵ уеуеѵррёѵоѵ оеіароѵ, оѵлер аѵеѵббт^^ 
Хоілоі ёуеубѵеюаѵ, тоѵ аера ёсоракёѵаі аѵтоѵ? алаѵта окотю(^ 01 
ётті лХеіота? йра? ёк тр? тйѵ оѵрлтаіратыѵ, й? ёфрсгаѵ, к^ѵ Q 
каі лроаБрарбѵта? еі? тоѵ? про? трѵ ттбХіѵ Хофй8еі? тотт^ 
ёсоракёѵаі аѵтоі)? лаоаѵ трѵ ттбХіѵ катале л тажѵіаѵ, й? Ха£бѵт ’ 
аѵтоі)? брѵуа? каі етера лрб? каѲарілѵ ёруаХеіа, аблХоѵ? брр^ 
й?, то 8океіѵ, лаѵтьоѵ тетеХеѵтркбтыѵ, окафаі каі та тйѵ ло\іТ(-? 
ёХёоОаі лраурата' каі тоѵтсиѵ оѵтю? ёл'і тф тоіоѵтср (3ovXppQT1 
ёрхорёѵыѵ, каі лХроіоѵ уеѵорёѵюѵ, браѵ лаѵтоѲеѵ алаѵ то теіу^ 
каі трѵ лбХіѵ кабалер то лрбтероѵ аѵѵеотйта, каі блХіта? фроѵр(оц$ 
ёѵ те тоі? теі/еоі каі ёктб? аѵтоі? фаіѵеоѲаі’ каі о&тсо? алрактоі^ 
ре та фброѵ аѵѲѵлоатрёфаі...

8 теіхыѵ Е I 16 то'і? ѲеолаіЙеитоі? согг. То | 21 Хофй8оѵ? Е | 26 
лХрсгіюѵ Е I f. 159г in sup. marg, titulum Пері тоѵ ёряррароѵ habetE

Пері тр? ката тбѵ Пер£оѵѵ8оѵ Хіроѵ 
каі аѵеѵ8бтоѵ лоХіоркіа?

(231) Тйѵ уар лоХХакі? ХеХеурёѵюѵ тйѵ лроаларакеірёѵшѵ 
тр Оеоойаты таѵтр лбХеі ХкХа0іѵшѵ то бокеіѵ та тті? еірт)ѵг]? 
кратоѵѵтаіѵ, 6 тбте тт]? тйѵ ёѵтаѵОа ёлархбтт)то? кратеіѵ 
кеХеѵаѲеі?, ло'кр трблш f] тіѵо? хй₽іѵ. та? Ѳеоабфоѵ? тоѵ ітлб Ѳеоѵ

5 Хахбѵто? ЗаоіХеѵеіѵ f]piv 8і* аѵафорйѵ ёѵг)хтреѵ акоа? ката тоі) 
тйѵ Тѵухіѵшѵ ртіуб?, тоѵѵора Пер[3оѵѵ8оѵ, й? біаѲёоеі 8оХІ<? каі 
уѵйцт) лоѵт)ра ката тт)? каѲ’ тща? лбХеіо? [ВоѵХеѵаарёѵоѵ. ootis 
Ѳеоотефі]? ЗаоіХеі)? Ѳеіаѵ аѵтоѵ кераіаѵ лрб? rqv ѵлархоѵ ё£оѵхіаѵ 
катёлецфе, кеХеша? тбѵ аѵтбѵ рруа 8і‘ ой ѵоріоеі трблоѵ 8е<тр.і°ѵ 

10 лрб? аѵтбѵ алоатеіХаі. каі тйѵ тоюѵтшѵ еѵстеРйѵ кераійѵ т015 
ё^бхоі? тйѵ лрйтшѵ і8іа ёрфаѵшѲеіойѵ, тоѵтоѵ аѵѲшрбѵ ёѵ тр я°Хе1 
біауоѵта кратгіааѵте?, ёотеіХаѵ оі8т)ро8ёорюѵ, каѲй? та Ѳ£іа 
леріеіхоѵ урарцата, лрб? тбѵ ХехОёѵта лаѵт)цероѵ РааіХёа.

(232) Каі тоѵтоѵ yeyevrjpevov, каі ёуѵшкбто? тоѵ лаѵтб? T0J^ 
15 ЕкХаріѵюѵ ёѲѵоѵ?, т>тоѵѵ ацфсо та рёрт], тоѵтёоті тйѵ те ало т°ѵ

'Рѵухіѵоѵ ёті рі)ѵ каі тйѵ тоѵ Етрѵрйѵо?, 8ет]Ѳт)ѵаі оѵѵ тр
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х Итак, когда [горожане] прославляли песнопениями такие 
' ]еННьіе [предстательством] градоспасителя и мученика по из- 

совгР1 рожИЮ чудеса, те из упомянутых славян, что находились 
в°ле /-ти от нас, торжествовали, провозглашая наше спасение; они «лбЛИЗОС „ „

называли, что, когда был первый сильный толчок, за которым 
РасС вн0 следовали остальные, они видели, что [небо] вокруг на 
вепре часьІ потемнело из-за пыли от руин, как говорят И когда 

и устремились на холмы у города, то увидели весь город разру- 
Тнным, так что, взяв кирки и другие орудия для расчистки, они 

явились невооруженными, чтобы откопать и захватить имущес
тво горожан, ибо казалось, что все погибли. Когда они таким обра
зом с этим намерением подошли и оказались близко, то увидели, что 
везде вся стена и город стоят, как раньше, и что на стенах и снару
жи видны воины охраны. Так что они вернулись в страхе и ничего 
не достигнув.

(Через некоторое время произошел пожар в храме св. Ди
митрия, но вскоре он был отстроен заново.)

[Чудо 4]

О голоде и непрерывной осаде из-за Первуда

(231) Так как многократно [мною] упоминаемые славяне, распо
ложенные недалеко от этого богоспасенного города, сохраняли мир 
только внешне128, тот, кто тогда был назначен управлять этой об
ластью129, донес через послание (каким образом и чего ради?130) до 
богомудрого слуха царствующего над нами по Божию изволению на 
князя111 ринхинов132 по имени Первуд133, что тот с хитрым умыслом 
и с коварным намерением злоумышляет против нашего города. Бо
говенчанный василевс отправил свое божественное послание [имев
шему] власть эпарха, приказав прислать к нему, каким образом тот 
сочтет нужным, этого князя связанным. Когда такие благочестивые 
письмена были тайно показаны самым видным из знати134, они тот
час захватили [Первуда], находившегося в городе, и послали в око- 
вах к упомянутому кротчайшему василевсу, как повелевало божес- 
ТВенное послание.

а (232) Когда это случилось и [об этом] узнал весь народ славян, 
именно обе его части — то есть славяне с Ринхина и со Стримо-
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ты ітроафт]утіѲёѵті Беаттбтт) ws ЦТ) тоѵтоѵ аттоѲаѵеіѵ, ’ 
тттаіаца аѵтоѵ яарахюрт]Ѳтіѵаі. каі тоѵтоѵ атаХт)ѵаі ал ,т® 
ікетеѵбѵтыѵ аттоХѵОт)ѵаі. ётгі тоѵто оѵѵ отаХёѵтыѵ ёк тйѵ ёѵт -S' 
кат’ ёттіХоут)ѵ ёцтгеіріоѵ аѵБрйѵ, цета каі тйѵ ёкХектйѵ акХар; 
лреореѵтйѵ, про? тоѵ яаууаХтрѵ РааіХёа, каі еѵртщёѵг)? тг^ 
evaepelas irpos тгарата^іѵ тйѵ Ѳеотгтйтыѵ ’Ауарт)ѵйѵ avOoirXi^ouA»/ 
аѵѵта^ааѲаі tois avras аттааіѵ anoKpiaiapiois тоѵ аѵтоѵ ПерЗойр^ 
цета тоѵ ттбХецоѵ аттоХѵбіѵ. (233) ётгі тт] тоіаѵтт) oLv ѵтгоахіОе 
OTfiXas avTovs ёѵтаѵѲа, ё£ ёксіѵоѵ тоѵтоѵ KeXevaas XvOfjvai Кщ 
фореаіаѵ каі тгаааѵ Оералеіаѵ аѵтй тщертутіаѵ bpioas ітараахёоваі 
тйѵ Бё тгроафт|ут]Ѳёѵтыѵ атгокріоіарішѵ цета каі тйѵ ёк Раррцр^ 
ттреаРеѵтйѵ ёѵтаѵѲа катаХаРбѵтыѵ, каі тйѵ атгаѵтшѵ ЕкХаріѵсоѵ 
rf) тоіаѵтт) ѵтгоахёоеі ёк Tf]S аѵтйѵ piavias катаяаѵааѵтыѵ, (234) 
6 ттаѵтшѵ ёхОро£, о архёкако5 Баіцыѵ, тіѵа тйѵ РааіХікйѵ ёрр.і)ѴЕѵг(д, 
уѵшатоѵ каі ауаттйцеѵоѵ imb тоѵ ХехѲёѵто5 тгіатоѵ ЗаоіХёс^ КСц 
тйѵ архоѵтыѵ еѵреѵ бруаѵоѵ tt)S аѵтоѵ airwXeias, аѵѵта^ацеѵоѵ 
тоѵты тй ХбхѲёѵті ПерРоѵѵБш фѵуаБа уеѵёоѲаі, каі ёѵ тй аѵтоѵ 
ттроаотеіы сіттеХѲеІѵ, Біакеіцёѵы ёѵ tois Ѳракйоі£ цёреаіѵ, аѵтоѵ 
оѵѵОецёѵоѵ цета Tivas Т]цёра5 ё^іёѵаі каі ХацРаѵеіѵ каі атгоаф 
Сеіѵ тоѵтоѵ els тоѵ оікеіоѵ тбттоѵ.

(235) Каі Tf)s Toiavnis owra^fus уеуеѵгщёѵг^' цета^ѵ аѵтйѵ, 
о рт)? TTepPovvbos, ws форйѵ 'рыраіоѵ охтща каі ХаХйѵ тр третёра 
БіаХёкты, ws els тйѵ тгоХітйѵ ё£еіоі Tf|S ёѵ BXaxepvais ttvXtjs. 
каі els то тоѵ ёрцт|ѵеѵтоѵ ттроаотеюѵ аттеіоіѵ, ёкеіае крѵфт|8оѵ 
ёѵ&атрфыѵ. £t]tt)06vtos оЬѵ тоѵ аѵтоѵ ПерЗоѵѵЗоѵ ёѵ тр Раоі Хеѵоіхто 
ттоХеі каі цт] еѵртщёѵоѵ, ауѵйатоѵ 8ё Tqs тоѵ ёрцт]ѵеѵтоѵ каі аѵтоѵ 
ovvra^eios каѲеотй<тт)£, о тйѵ окт)іттрыѵ Kvpios цета каі тйѵ аѵтоѵ 
apxbvTGjv ёѵ аѲѵціа ттХеіотп avaxeGeis отХоіаѵ ёк ттаѵтоѲеѵ ёкёХеіхге 
уеѵёаѲаі, каі Ttis irvXas airaoas Tfjs iroXeios airoKXeioas, Kfll 
тгаѵтахоае lirirets каі irXoia airooTelXas els ttjv evpeoiv тоѵ 
еіртщёѵоѵ ПерроѵѵБоѵ, каі цёхрі тщерйѵ теаааракоѵта ёф’ ёксіатгр 
Tjpiepas aXXovs ётт’ аХХыѵ отёХХсоѵ ttjv £t)tt)oiv ётгоіеіто. (236) tovs 
Бё ётгі ті) тоѵтоѵ тгарафѵХакт) XaxovTas цета irXeioTas Paaavovs 
£іфеі ѵтторХт)Ѳт]ѵаі ёкёХеѵаеѵ, aXXovs Бё ё^ vrrovolas акралт]ріаоОт)ѵаі. 
aXXovs фиХакаІ5 каі аікіоцоІ5 ѵтгоРХт]От)ѵаі. каі airpaKTOvs : т0Ѵ? 
тйѵ тгракторыѵ irpaKTopas : уе-уетаіаѲаг каі airXws еіттеіѵ аттеір°ѵ 
irXf|6os Біа ті)ѵ аѵтоѵ фѵут)ѵ ёкіѵБѵѵеѵеѵ, ibs каі аѵтоѵ тоѵ тт)Ѵ 
ттоХітархіаѵ тбте лелютеѵцёѵоѵ ауаѵактт)Ѳёѵта ёѵѲаБе oTaXflvai- 
каі ?]ѵ Ѳеыр-qoai тт)ѵ еѵБаіцоѵа тгаааѵ ттбХіѵ ёѵ цеуаХт) аБі]ЦоѴ1^ 
каі ѲХІфеі каі Бакрѵаі аѵухиѲеі°аѵ- (237) аѵѲырбѵ Бё tt)S 'r°l) 
XexOevros ПерРоѵѵБоѵ фѵутр о ті)ѵ цёріцѵаѵ ттаѵтсоѵ avabeSeyp^voS
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[они стали] вместе с городом молить вышеупомянутого го
да135’ тобы он не убивал [Первуда], но простил ему грехи и ото- 
суЛарЯним, умоляя освободить [его]. И вот для этого они отправи- 
глал к тчайшему василевсу по выбору некоторых из здешних оныт- 
Л” к дей и вместе с ними избранных славянских посланников136 
НЬіХ кольку они нашли Его Благочестие вооружавшимся в поход 
И П0<в богоненавистных агарян137, он пришел к соглашению со все- 
П^°этиМи апокрисиариями освободить Первуда после войны. (233) 
М отправив их сюда с таким обещанием, [василевс] приказал с 

пня освободить [Первуда], решил предоставить ему одежду и ЭТОГО А*1
необходимое для повседневных нужд. Когда же упомянутые 

апокрисиарии вместе с послами от варваров вернулись сюда, все 
славяне при таком обещании удержались от своего безумия. (234)
Но враг всех, виновник зла дьявол, сделал одного из царских тол
мачей138, известного и любимого вышеупомянутым благоверным 
василевсом и архонтами139, орудием собственной гибели. Он дого
ворился с этим Первудом о бегстве: тот уйдет в его проастий, нахо
дившийся во фракийской области, а через несколько дней и он дол
жен уйти, чтобы взять [Первуда] и доставить в родную страну.

(235) Когда же они так договорились между собой, князь Пер- 
вуд, который носил одежду ромеев и говорил на нашем языке140, как 
один из горожан вышел из ворот во Влахернах141. Он отправился в 
проастий упомянутого толмача и жил там тайно. Когда же в царствен
ном городе стали искать этого Первуда и не нашли его, ибо никто 
не знал о сговоре между ним и толмачом, держатель скипетра вмес
те с его архонтами были охвачены большим унынием. [Василевс]
приказал прекратить выход судов отовсюду и, заперев все ворота 
города, отправить во все стороны конницу и корабли искать указан
ного Первуда. Около сорока дней он продолжал поиски, каждый день 
посылая людей одних за другими. (236) Тех, кто был назначен ох
ранять [Первуда], он приказал после долгих мучений предать мечу, 
Другим, кто был на подозрении, повелел отрубить конечности, треть- 
Их ~ [посадить] под стражу и подвергнуть пыткам, а некоторых из 
°хРанников отстранить от должности142. Словом, из-за его бегства 
Исчислимое множество людей подверглось опасности. Даже тот, 
К°МУ было доверено управление городом, был выслан сюда, так как 
в вызвал недовольство143.

И Можно было видеть, что весь этот счастливый город был ох- 
н большой тревогой, скорбью и плачем. (237) Сразу же после
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фіХохрютод PaoiXevg 8ia Spopovog олоѵбаіоод катабрХоѵ 
ррйѵ ttjv тоѵтоѵ фѵурѵ ёлараато, ларакбХбѵаареѵод фрОѵ^і 
трд ёаѵтйѵ аофаХеіад ёті ррѵ каі ёѵалоѲётоѵ трофр^ gLQ ІОчі 
ёк тоѵтоѵ рёХХоѵааѵ тр лоХбі лроауіѵбобаі ёлаѵаотаоіѵ jK 
аѵтоѵ тйѵ ХкХаріѵиѵ ёбѵоѵд. т°і

каі
Нартѵрод Q Л 

тоѵ гилт’ аѵТоЬ 
каі Л ката тт.

(238) ’АХХ’ 6 лаѵтазѵ Беалотрд каі Sppiovpyog 
Оебд, 8іа тоѵ еѵаѲбѵботатоѵ каі фіХактірроѵод 
каі ёѵ тоѵтсо олХаухѵіаѲбід, аХѵлоѵ 8ібфѵХа£б 
атефОёѵта ЗааіХёа, каі тгар’ ёХлібад Хоілбѵ, бте 
ХбхѲёѵтод ПерЗоѵѵбоѵ Сртраід рреХХе каталеаеіѵ, ёѵ тф Хе^Ѳёі^
тоѵ ёрррѵеѵтоѵ лроаотеіы алросБокртоод бѵрртаі крѵлтореѵо^ . 
каХарбйѵі лХраіоѵ бѵті трд. лбХбыд тйѵ ВіСѵтаѵйѵ, троф^ 
коціС6р.бѵоѵ крѵфрБбѵ 8іа трд тоѵ ёрррѵбѵтоѵ уѵѵаікбд. каі тоѵт0 
8ё трд аѵи> лроѵоіад тбраатюѵ ёуёѵбто. йд тоааѵтад ррёрад Тоѵ 
аѵтоѵ рруа ПерЗоѵѵ8оѵ ёкбіоб карте ррегаі каі аѵарбіѵаі, каіта 
рркоѵд лХеіотоѵ трд (ЗаоіХіБо? лоХеаід ѵлархоѵта каі ррте jv 
ѵлоѵоіа тоѵ тоюѵтоѵ толоѵ катботйта, аХХа каі лХраіоѵ тѵухаюѵта 
ётёризѵ ЕкХаріѵозѵ ёѲѵйѵ, блоѵ уе лроабрарбіѵ каі ошѲрѵаі рбѵѵато. 
аХХ’ йд ХёХбктаі, каі тоѵто 8id трд тоѵ аОХофороѵ ікеоіад 6 
лоХѵёХеод ррйѵ Обод лаѵобфазд ётератоѵруробѵ, йд ёк Tqg аѵтоі 
тоѵ Пбр₽оѵѵ8оѵ катаѲёобазд ёѵ тбід ё£т)д оафт]ѵіаорбѵ.

(239) Мбта уар то кратт|От)ѵаі тоѵтоѵ каі ёѵ тр тгаітѵ8аірои 
біаахѲтіѵаі тгоХеі, каі 8іерозтт]0т]ѵаі ттбрі трд аѵтоѵ фѵурд, каі 
катаѲёоОаі оті (ЗоѵХт) каі уѵйрт) тоѵ ХехѲёѵтод ёрррѵеѵтоѵ ттёфеиуе 
каі бті оѵѵта^іѵ ёхыѵ тоѵтрѵ аѵёрбіѵбѵ, бфбіХыѵ 8і аѵтоѵ 
алтоаазѲрѵаі, тотб тоѵ бірррёѵоѵ ёрррѵбѵтрѵ рбта каі трд аѵтоѵ 
уѵѵаікбд каі тёкѵсоѵ ёкёХбѵабѵ 6 кйѵтад таід бѵобЗеіаід ѵікйѵ 
фіХохрютод ЗаоіХбѵд <£іфеі арфотёроѵд атготррѲрѵаі, рр ёлеСбХѲйѵ 
тф ХбхѲбѵті ПбрЗоѵѵЗоз, аХХа тоѵтоѵ ѵіто ттарафѵХакрѵ каі рбѵоѵ, 
каѲб то ттрйтоѵ ётѵухаѵб, убѵёоѲаі кроата£ад, бфбіХоѵта аѵтоѵ 
рета тіѵозѵ аафаХбійѵ ирод ррад атгоХѵОрѵаі.

(240) ‘АХХ’ оѵбе оЬтсод ррурабѵ 6 офаХерод каі ттааі ітоХеріо? 
баіразѵ, аХХа тоѵтоз лаХіѵ ілтё0аХб фѵур хРТ)аа°Ѳаі- каі т0^тоѴ 
рбХетрѲёѵтод лар’ аѵтоѵ. каі аІЮід тоѵ 8раратод рёХХоѵто^ yivf<$at’ 
каі лроѵоіа Ѳбоѵ уѵаюОёѵтод, аѵрѵёхОр та лері тоѵто тр лаиіР^ 
ЗаоіХеід каі та лбрі тоѵ аѵтоѵ аколоѵ, каі олоіад ЗоѵХрд ѵлррХ*ѵ 
бі уб фѵубіѵ ёСіохѵабіб. (241) каі Слтробозд р8р аафи^°ѵ? 
убубѵррёі/рд, каі катаОбрёѵоѵ йд бі уб ёѵ тф аѵтоѵ толы ёла»7’)^6’ 
рр8ёлы тоѵ Хоілоѵ Хбуоѵ біррѵрѵ ѲёоОаі, аХХа каі 
лрооларакбірбѵа аѵтф лаѵта ёѲѵр оѵѵаѲроіСбіѵ,
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омянутого Первуда христолюбивый василевс, принявший 
бегства У 0£0 всем, заботливо послал на дромоне144 сообщение на- 
п^^роду о его побеге. Он повелел городу позаботиться о своей

1 ости, а также о запасах съестного, так как после этого слу- 
^^^идаетея выступление против города народа славян.
чаЯ(238) Но человеколюбивый Бог, Владыка всех и Создатель, и 

^от Ра3 был умилостивлен своим могущественным и сострада- 
иа цьім мучеником. Он хранил от печали венчанного Им василев- 
76 наконец, вопреки ожиданию, когда поиски указанного Первуда 
Сазадлсь безнадежными, он вдруг был найден в названном выше 

астии упомянутого толмача, где скрывался в тростнике около 
города визитанов145, а пищу он тайно получал через жену толмача. 
0 это чудо произошло по промыслу свыше, поскольку князь Пер- 
вуд столько дней выдержал и оставался здесь, хотя это место, нахо
дившееся на большом расстоянии от царственного града и бывшее 
вне подозрения, располагалось близко к другим народам славян146, 
куда [князь] мог убежать и спастись.

Но, как уже сказано, по молитве мученика, многомилостивый Бог 
наш премудро совершил это чудо, как мы разъясним в дальнейшем 
по свидетельствам самого Первуда.

(239) После того как [Первуд] был схвачен, доставлен в счаст
ливейший город и допрошен о бегстве, он поведал о том, что убе
жал по совету и с согласия упомянутого толмача и что по уговору7 
ждал его, так как с его помощью должен был спастись. Тогда хрис
толюбивый василевс, превзошедший всех своим благочестием, при
казал зарубить мечом упомянутого толмача вместе с женой и деть
ми, но не наказал названного Первуда, повелев только посадить его 
под стражу, как это было раньше, обещав вместе с некоторой охра
ной отпустить его к нам147

(240) Коварный же дьявол, враг всех, не бездействовал, а опять 
ЕНУшил [Первуду] обратиться в бегство. Когда это было задумано 
Им и УЖе Должно было осуществиться, Божиим промыслом оно ста- 
ло известно, о чем было сообщено кротчайшему василевсу, равно 
Как и цели и намерения, которые у него были на случай, если удаст- 
СЯ бе^ять. (241) И когда было проведено тщательное расследова-

е’ было установлено, что если [он] вернется в свою землю, то
Ршенно не сдержит слова о мире, но, собрав все соседние пле- 
а> ни на суше, ни на море, как говорится, не оставит в конце
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каі цт)те еі? уі]ѵ т) еі? ѲаХаттаѵ тоѵ Хоіяоѵ, djg- | 
аяоХёрт]та катаХіртгаѵеіѵ, dXXd 8іт|ѵекй? яоХеріеіѵ каі цт] • 
тоѵ оіоѵ 8т)яоте хрштіаѵбѵ. (242) каі тт)? тааѵтт]? аѵтоѵ Rr, 
Ѳеіа, й? ХёХектаі, ёѵеруеіа аяокаХѵфѲеіат]?, тоте каі тоѵ ёаѵ^ 
каѲ’ ёаѵтоѵ Ѳаѵатоѵ ёяеояааато, каі то тёХо? тр? ёаѵтоѵ алиДе °'’ 
б^юѵ еЬрато. й? ёк тоѵтоѵ Хаябѵ та тйѵ яроафт)уг)Ѳёѵта)ѵ ХкХаЗ^ 
ёѲѵг), фт)рі тйѵ тоѵ Етрѵрійѵо? каі ‘Рѵухіѵоѵ йріа 8ё каі Еауоѵба^ 
яаѵаѵ8іт] ката ті]? каѲ’ т)цйѵ каѲйлтХіааѵто тйѵ ѲеоааХоѵік^ 
ттоХео)?.

(243) Каі лрйтоѵ цёѵ йріааѵ ре та аХХт|Хшѵ, тоѵ? реѵ TQ. 
Етрѵцйѵо? ЕкХбЗоѵ? та йѵатоХіка каі арктйа а’іхраХсоті^еіѵ 
тоѵ? 8ё тоѵ 'Рѵууіѵоѵ каі Еауоѵбатоѵ? та тгро? бѵаіѵ каі 
ѲаХаттаѵ 8іа тйѵ ёСеѵуцёѵіоѵ ѵцйѵ ёф’ ёкаатт)? т)цёра?. каі тоѵто

10 яар’ аѵтоі? 6іт]ѵекй? ёяраттето цёхрі ХР°ѴШѴ 8ѵо яХтіреататшѵ 
аѵаттуіата оіѵ, й? еІрт]таі, тріа й? еіко? і) ксй. тёааара ёф* ёкаат^ 
Т)цёра? ттроёЗаХХоѵ, йате Хоітгдѵ тдѵ тт)? ябХесо? Хадѵ атоѵоѵ 
уеѵбцеѵоѵ ріт] dftoxveiv тдѵ яеріаяаацдѵ каі ttjv dSvvqv фёреіѵ. 
й? ё.Ѳ.... ярд? тд аѵатоХікдѵ аяіеааѵ цёро?, ёѵ тоі? Вѵтікбі? етеро?

15 Ѳдрѵ0о? ?|ѵ ёіта ёѵ тй тіѵа? ёккХіѵеіѵ еі? тд ярд? арктоѵ, ёяі 
ѲаХааааѵ аХХаі краѵуаі каі яёѵѲо? рт] фербѵтюѵ драѵ тйѵ те 
8іт]ѵекй? аѵаіроѵрёѵсоѵ каі аіхраХштіСорёѵсоѵ rqv Ѳёаѵ.

(244) 'О? Хоіядѵ каі та? яѵХа? аяокХеіааі, 8іа тд каі тіѵа? 
тйѵ ааѲеѵёатёршѵ тй Хоуюрй ёкеіае яроареіѵ 8іа rqv афатоѵ

20 оЬааѵ ёѵ ті) ябХеі Хірбѵ. кёр8оѵ? уар еѵека каі Хт)ррато?, ад 
дЦіаі, каі оѵ ката трбяоѵ ётердѵ, йаеі т] аХт|Ѳеіа аяо8еікѵѵаіѵ, 
т| яХеіатті ѵяеіат]ХѲе тт) ябХео)? Хіцд?. тоѵ уар тё)ѵ ярбѵоіаѵ 
яаѵтшѵ аѵа8е8еуріёѵоѵ яіатоѵ [ЗааіХёа>? 8іа Ѳеішѵ аѵтоѵ кераіад 
кеХеѵааѵто? тоѵ ёѵаяоѲётоѵ тт)? ядХеы? фроѵтіааі, каіта бѵто? 

25 ёѵ тоі? ёѵѲабе бтщоаіоі? йреіоі? аітоѵ оѵк дХіуоатоѵ, оі тт)? 
8юікт)аеа)? тт)? ябХеоэ? тоте Хахбѵте? ката ёята ріоЗішѵ тоѵ 
ѵоціорато? ёяі тйѵ ^ёѵшѵ яХоішѵ катёяраааѵ, каіта тт)? KivqaewS 
тйѵ [BapPdpojv ката8т|Хоѵ аѵтоі? уеуеѵтщёѵт)?. тт) ярд pita? уа₽ 
тоѵ та коѵраа уеѵёаѲаі tq ёаяёрд біёуѵюѵ та тоіаѵта яХоіа 

30 аітофбра аяояёцфаі ёк тоѵ ёѵтаѵѲа Хіріёѵо?, цт]8ёяаг ёкфоріоѵ 
тйѵ ёѵтаѵѲа уеѵоцёѵоѵ.

(245) Каі ёяі ті]ѵ ёйѲеѵ йраѵ яёр.ятт|ѵ ёк тйѵ ёкатёрсоѵ рер^' 
8оѲт]ѵаі ацфш та коѵраа. каі Хоіябѵ, каѲй? еіртргаі, ёфе^тр ёкаатп$ 
оѵты? аѵтоѵ? коѵраеѵеіѵ аѵеѵ8бта)? й? цт] ѵяоХеіфѲтіѵаі ТЧ

35 ріартѵрофѵХактір таѵтт] тщйѵ ябХеі тд оіоѵоѵѵ кті}ѵо?. dXXd *'а1 
ёѵѲеѵ Хаядѵ аяХоіа? уеуеѵтщёѵт)?, каі тт)? уп? dyeiopypTov реіѵа^ 
кар тйѵ фереаріаіѵ цт) ѵябѵтсоѵ, д аѵѲршяофѲдро? ёкеіѵо? т]ѵ^аіет°
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места, не охваченного войной, а будет воевать непрестанно 
цойЧ0® ,.т в живых ни одного христианина148. (242) Как только с 
и ие „ помоідью было раскрыто, как уже говорилось, его намере- 
рожЧеИ °н навлек на себя смерть и наконец нашел заслуженную 
цИе’ g из-за этого-то вышеупомянутые племена славян, а имен-

Стримона и с Ринхина вместе с сагудатами149, вооружились 
н° .«> поотив нашего города Фессалоники.с яростью ир

(243) Прежде всего они решили между собой, что славяне со 
имена захватят восточную и северную стороны, а славяне с 

ринхина исагудаты — западную и прибрежную, [посылая] каждый 
день соединенные корабли150. И так они делали непрерывно почти 
елых два года. Как уже было сказано, они обычно каждый день 

посылали по три или четыре корабля, так что наконец жители горо
да были обессилены и не могли вынести это беспокойство и страда- 
иие. Когда. . .151 они уходили к восточной стороне, на западе появля
лась новая опасность, когда некоторые при этом устремлялись к 
северу, у моря раздавались новые крики и стоны. Так что невыно
симо было смотреть, как непрерывно убивали и брали в плен.

(244) Наконец ворота были закрыты, так как некоторые осла
бевшие рассудком стекались туда, ибо в городе наступил неописуе
мый голод. Из-за взяток и корыстолюбия, я думаю, а не по другой 
причине, как показывает истина, в городе наступил сильнейший го
лод. Ведь благоверный василевс, взявший на себя заботу обо всем, 
своим божественным посланием приказал позаботиться о снабжении 
города съестными припасами, и хотя в здешних казенных амбарах 
было немало хлеба, однако управлявшие тогда городом продавали 
(его] иностранным судам по семь модиев152 за номисму153, несмотря 
на то, что о движении варваров им было хорошо известно. За день 
До нападения вечером они решили отправить из здешней гавани та
кие корабли, полные хлеба, хотя [разрешения на] вывоз отсюда не 
было154

(245) А в пять часов утра155 было совершено нападение сразу с 
Д®Ух сторон. И с тех пор, как уже было сказано, они каждый день 

Рерывно нападали, и в нашем городе, охраняемом мучеником, 
ем не осталось скота. И затем, так как прекратилось отсюда 

уб^ПЛавание’ земля осталась необработанной и не было пищи, этот 
ак,Щий людей голод рос и усиливался. Даже те, кто совершен-
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каі ёкратаюѵто Хіцб?, йоте тоѵ? цт]8ёлы коіѵдѵ т) акаО 1
ВеЗрахбта? ёк тйѵ ѵлоХеіфѲёѵтыѵ бѵіоѵ каі іллыѵ крёа фцРТ?ѵ 

40 аХХоѵ? та тйѵ оХоахоіѵшѵ алёрцата артуЮаг ётёроѵ? 8ё та?^?
аурюцоХохйѵ каі кѵібйѵ корѵфа? tjtoi алёрцата каі ет-Т°л' 
олерцатшѵ каі (Зотаѵйѵ тератоеібйѵ ёфеѵрёоеі? ттро? тт|ѵ тоѵ аф^ 
Хіцоѵ цёѲобоѵ ёліѵооѵѵта?. оѵ8ё уар оіѵо? т, ёХаюѵ fj ocr•пplov0l, 
ётероѵ ттро? ларацѵѲіаѵ т]і>ріокето- еіта 8ё каі тйѵ Вотц^ 

45 ёкХеіфаойѵ, лаоа тёхѵт) каі ёттіѵоіа аѵѲршпіѵі] тіттато.
(246) Каі 7)ѵ теѲеаоѲаі та? тйѵ аѵѲрйлыѵ ріорфа? toij ■ 

"А8ті афоріоішѲеіаа?, ётёроѵ? 8ё йалер ёукѵцоѵа? уѵѵаіка?
каі тоі)? ё£ы ттро ттѵХйѵ цікроѵ лоѵ ё^іоѵта?, law? 6і ’ 6Xiyas 
Зотаѵа? г) тіѵа ёк тйѵ алоріеіѵаѵтшѵ ёѵ тоі? лроаотеі'оц.

50 £ѵХеѵаао€аі, 8іа то лаѵта то ВарЗароѵ ё^аѵаХйааі каі еі? цеуіатгр 
каі лаѵтеХті аХсоаіѵ ёк те тоѵ лар ’ аѵтйѵ 0Хт]Ѳёѵто? лѵрб$ 
уеуеѵіціёѵг|ѵ, 8’ Йѵ ыраѵ, й? ХёХектаі, тйѵ лѵХйѵ лроёкѵфаѵ 
йалер Ѳт]р еѵрйѵ аураѵ йрла£еі, обты тоѵ? ё^іоѵта? то ВарЗароѵ 
грла£еѵ f) avfpei, каі оікёті аѵѲѵлёотрефоѵ. (247) ёк тйѵ бЬѵ тоіоѵгы>

55 ацётрыѵ ѲХіфеыѵ, каі та? Tfj? фѵаеы? тйѵ бакрѵыѵ рѵаеі? 
^TjpavOfjvai, каі ХІѲш афѵхы лареіка£еоѲаі та тйѵ аѵѲрйлсоѵ аціата, 
рл}8еѵо? 8ѵѵарёѵоѵ ёк тт)? афатоѵ ѵлерВоХт]? каѵ отаубѵа Ьакріюь 
алоЗаХеіѵ, й? ѵлерВаот]? ті]ѵ лоХіоркіаѵ ’Рафакоѵ тоѵ отраттіуоѵ 
Хеѵахлреіц ЗаоіХёш? ‘Аооѵріыѵ ёл’ ’Е£екіоѵ ВааіХёсо? ’ I оё>8а

60 каі тйѵ Хоілйѵ. еі уар каі лрйі]ѵ ёк біафорыѵ ёхѲрйѵ ёлоХецт|Ѳт) 
і) лоХі?, аХХа Toiavrqv Хіцоѵ цт]8ар.й? уеуеѵтрѲаі ал’ аійѵб? ті? 
ё^цутугато, й? каі лері аѵтб то ѵ8ыр атеѵыѲёѵта? 8іа то ёліцоѵоѵ 
тйѵ ЗарЗарыѵ, ёлеіта 8ё каі аЗрохіаѵ тщетёрыѵ ацартійѵ 
уеуеѵт)оѲаі, каі ті] Хіцй каі тй каѵаыѵі тоѵ ёХееіѵбтатоѵ Хадѵ

65 катафѲеіреоѲаі. (248) й? Хоілбѵ, каба еГрцтаі, тйѵ аоОеѵеотёрыѵ 
тф Хоуіарій тіѵе? то Бокеіѵ та тт)? оікеіа? Сыт]? лрауратеѵдцеѵоі, 
аге 8іаХаѲёіѵ т'ібиѵаѵто, фѵуа8е? каі аѵасттатоі лрд? тоі)? ЗарЗйр0^ 
ёуіѵоѵто, о цёѵ тёкѵыѵ каі уѵѵаіко? алоХёуыѵ, ётеро? уоѵёшѵ каі 
оѵууеѵеіа? каі ліотеы? афіатар.еѵо?. каі т^ѵ Ѳеыреіѵ тт|ѵ

70 аѵек8ітіут)тоѵ ёкеіѵцѵ тр лоХеі леріотаоіѵ оѵЗеціаѵ Хоілдѵ ёХлі8а 
аыттіріа? ёхеіѵ.

(249) ’АХХ’ оѵ8е ёѵ тоѵтоі? г] лаѵауіа 8ѵѵар.і?, о Ѳео? ФіѴ 
8іа тйѵ лреоВеійѵ тоѵ аѲХофброѵ аѵтоѵ тт,? лоХеш? каттщёХтіаеѵ- 
аХХ’ бте Хоілдѵ лХеіото? еі? тдѵ ЗарЗароѵ лрооеррбт] Хао$.

75 Хоуіоцдѵ тіѵа тоюѵтоѵ тбі? ѵлеѵаѵтіоі? ілготіОетаі, Фате лаѵта? 
тоі)? еі? аѵтоі)? лроаіецёѵоѵ? еі? та аѵйтера тй ЕкХаріѵыѵ ёОѵеі 
лілраакеіѵ, цт|лш? аѵтйѵ ёкёіае лХт]Ѳѵѵоцёѵыѵ, каі й? тт)? лоХеа)? 
лХт]аіа£оѵот]?, ётёроѵ? тролоѵ? цетеХеѵооѵтаі. (250) каі тоі)Т°ѵ
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отреблял ничего скверного или нечистого156, ели мясо еще 
н цихся ослов и лошадей. Другие собирали водяной орех157 и, 
оСтаВ в ег0> мололи на мельнице, искусно готовили отвар и ели. 
вь>сУ111 с0^ирали семена тростника, четвертые — листья или семена 
Т[^т„ мальвы или крапивы, открывали, на удивление, другие пло- 
^^Ирастения, придумывая способ справиться с этим несказанным 
ДЬІ а вина, масла, бобов или чего-то другого для утешения голод014’

сем не находили. Когда же растения кончились, всякое челове- 
С ское искусство и выдумка стали бессильны.

(246) Можно было видеть людей, образом подобных тем, кто в 
другие выглядели, как беременные женщины. Некоторые вы

ходили за ворота и собирали поблизости немного травы и то, что 
осталось в предместьях, так как все было уничтожено варварами и 
в значительной мере или полностью истреблено огнем, который они 
бросали. Но в тот же час, когда они, как уже было сказано, устрем
лялись за ворота, варвары, как звери, ищущие добычу, грабили, 
захватывали и убивали выходивших. И те уже не возвращались.
(247) От этих безмерных несчастий высохли природные потоки слез 
и тела людей стали похожи на бездушные камни: из-за невыноси
мых безмерных зол никто не мог пролить и капли слез. [Эта осада] 
превышает и осаду Рабсака, военачальника ассирийского царя Сен- 
нахирима, во времена иудейского царя Езекии158, и другие. Ибо, если 
и раньше на город нападали различные враги, никто от века не рас
сказывал, что когда-либо случался такой голод159, так что не хвата
ло и самой воды из-за упорства варваров, да еще и засуха была по 
грехам нашим, и несчастнейший народ погибал от голода и зноя. (248) 
Так что, как уже было сказано, некоторые малодушные полагали, 
что спасут себе жизнь, если смогут укрыться, убежать и прийти к 
варварам. Один оставлял жену и детей, другой — родителей и семью 
и отступался от веры160. И было очевидно это неописуемое несчастье 
Г0Рода, когда уже не было никакой надежды на спасение.

(249) Но даже в таком [положении] всесвятая сила, Бог наш не 
0СТавил город, благодаря заступничеству самого мученика. Но, ког
да наконец множество народа перешло к варварам, [святой] внушил 
Р°тивнику такую мысль: продавать всех, кто перешел к ним, наро- 

ДУ славян в более северные [области]161, чтобы из-за их многочис
ленности здесь и из-за близости города они каким-либо способом не 
еРнУлись. (250) И когда варвары осуществили это намерение и
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>ѵ. каі тіѵыѵ 
тбте dvaK_ Ч 
ёпеі ітааа 0

> Ki)8ekovos Ti)S 
церікад irepiCTTdo?*
б Бокеіѵ оѵѵтрехб^
та арктыа цёРТ)

пара tois РарРароі? тоѵ акоітоѵ і)8т] уеуеѵгщёѵс 
80 ттрбѵоіаѵ тоѵ аѲХофброѵ ёкеіѲеѵ алоЗраоаѵтыѵ, 

tovs Xotirovs pieXXovras аттоБгбраакеіѵ yeyeviyrai, 
f] iroXis ёк тыѵ тоюѵтыѵ трбттыѵ ттрб rqs тыѵ [ 
doiKiyros Т)цеХХе уіѵеоѲаг аХХ’ ёѵѲеѵ Хоіттбѵ ёѵ катаатао^ 
pig уѵыцт] 5ѵѵт]Ѳт]ѵаі Біа its irpopijOeias тоі 

85 Дт]цт]тр(оѵ та rqs аѵѵеахлки^а5 аѵтт)ѵ 
аѵауауеіѵ бте каі Біа irpoSoaias тіѵыѵ т 
2кХа0іѵыѵ, то аѵѲо? тыѵ рыцаХеытёрыѵ ds 
ты Ѳіѵі катеафауг)оаѵ.

(251) Аѵтіка уоѵѵ Бёка evoirXovs Kapd0ovs цета каі Батгаѵ^ 
90 о тыѵ ттрауцатыѵ Kvpios тт) ттоХеі катёттецфе, Біа то ц-q Бѵѵаобщ 

отратбѵ ттХеіоѵа атеіХаг каі уар каі ai>Tos оѵѵё(3т| ёѵ ётёрл, 
do/oXeiaOai ттоХёцы. oiTives тыѵ кара(3ыѵ ёѵбаБе тгарауеѵбцсѵщ 
трбттоѵ doTiXayxvias ттері ttjv оѵѵаХХауі)ѵ т)тоі кататтраоіѵ т& 
еіБыѵ ёттоітраѵто. тыѵ ігоХітыѵ цёѵ уар ті) атеѵыаеі тоѵ афьктоц 

95 Хіцоѵ каі tq ттеріотаоеі Беоцёѵыѵ каі ттрб ігоБыѵ аътыѵ 
каѲікетеѵбѵтыѵ, цт]Б * oXios то тоѵ Ѳеоѵ ёохі]к6те5 eXeos, 
бХіуоатбѵ цётроѵ etSovs та ijrvxds тыѵ Беоцёѵыѵ ёХацЗаѵоѵ тіѵё$ 
Бё <J>epovres irpos avrovs оѵ цбѵоѵ отер elxov irpos кбацоѵ хріюёа 
еІБт), dXXa каі Tas аѵтыѵ OTpojpvas каі тгаааѵ ацфіааіѵ. каі та 

100 ёѵытіа тыѵ уѵѵаікыѵ аѵтыѵ ё^еХбѵте? атгёбоѵто. (252) аХХоі Бё ката 
кёХеѵаіѵ тыѵ кратоѵѵтыѵ els tovs то БоксІѵ oIkovs оттоѵ уе 
каѲ' ілгбѵоіаѵ аітоѵ ѵттархеіѵ ёббкоѵѵ ёкеХеѵаѲт)оаѵ ілгеіоёрхеаѲаі 
аХХа уар каі ёѵ tois ёѵБоѵ rr|s ttoXcios kt)ttois ёкаатоѵ as els 
ІБіа аѵецтто81аты5 еіаёрхеаѲаі, tovs Бё ёѵ абѵѵаціа dvTas ovrw 

5 тбѵ оіктютоѵ атгеѵёукааѲаі Ѳаѵатоѵ. (253) тоааѵтт) уар каі тцХгкашт) 
тт) ттоХеі аБѵѵацІа ёуеубѵеі, as tovs ё^ы yevopevovs лаѵоёятоѵ? 
vaovs фроѵріа tovs 3ap[3dpovs ёхеіѵ, какеіае катакрѵіттоцёѵоѵ$, 
dis 8і' т)церыѵ ёБбкоѵѵ ёк тыѵ тгѵХыѵ ё^іёѵаі оі rqs iroXecos, аѵтіка 
ds lepaKes ёктт)8ыѵте5 tovs ігрокѵ-irrovTas тыѵ тгѵХыѵ катеофа^оѵ.

10 аХХоі Бё ёѵ tois кртщѵыБеаіѵ f| ёѵ a8r|Xois tottois цета цоѵо^ѵХшѵ 
крѵтттбцеѵоі, tovs ёк ттерютаоеы5 ёк tt)s ѲаХаттт]5 ттХёеіѵ 
povXopevovs ёХёаОаі каѵ та irpos цікраѵ тгарафѵхт)ѵ, ёттіррітгтоіте? 
avrjpovv. каі fjv Хѵттт) ётгі Хѵтттуѵ каі uevOos аітеіроѵ каі оіры'У01 
каі Opfjvoi каі аѵеХтпатІаі.

15 (254) Тбте (ЗоѵХт) тыѵ кратоѵѵтыѵ каі тыѵ ігоХітыѵ уіѵетаі йоте
та ѵтгоХеіфОёѵта акеіт) те каі цоѵб^ѵХа цета каі тыѵ ХехѲёѵтыѵ 8ека 
караЗыѵ, ds Хоіттбѵ каі аѵтыѵ Tas Sairavas кататграуцатеѵаацёѵ^' 
атаХт)ѵаі ds та тыѵ Ѳт)3ыѵ каі Дтщт)тріа8о5 цёрі) irpos то^ Т°Ѵ 
eOvovs тыѵ ВеХеуе£т]тыѵ, 6феІХоѵта5 ё^ аѵтыѵ ^Tjpovs картой
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е промушлением мученика убежали оттуда, тогда осталь 
йеК°т меревавшиеся перебежать, сдержались, ибо по этой причине 
нЫе’ НреСЬ город мог обезлюдеть еще до того, как его возьмут вар- 
почтй j|0 затем наконец [все] были единодушны в том, что по за- 
ваРЬІ’ честву покровителя города Димитрия было отведено частич- 
сТугінИ „еСЧастие; когда же якобы из-за предательства некие 
гіО ОТ г 1 X °ь е выступили вместе |с нами], был уничтожен на северной сто- 
СІ> ѵ дюн цвет сильнейших [воинов]162.ронс У
г (251) Повелитель страны сразу же послал городу десять воору- 

ениых кораблей с припасами. Он не мог послать сверх того войс- 
так как был занят другой войной163. Прибывшие сюда на кораб

лях поступали бессердечно при обмене или продаже съестного. Го
рожане, стесненные нестерпимым голодом и измученные бедой, умо
ляли их на коленях, но те совсем не имели богоугодного милосер
дия и за ничтожно малое количество съестного они забирали души 
просящих. [Горожане] несли им не только золотые украшения, ко
торые у них были, но и свои постели и всю одежду, отдавали даже 
серьги, снятые с их жен. (252) Другим было приказано по повеле
нию правителей входить в дома164, где по подозрению считали, что 
имелся хлеб. И каждый входил беспрепятственно, как к себе домой, 
в сады внутри города, и поэтому те, кто был беззащитным, находи
ли самую жалкую смерть. (253) И столь великим стало бессилие 
города, что находившиеся за его пределами пресвятые храмы слу
жили крепостями варварам, которые там укрывались. Так что в те 
дни, когда горожане решались выйти за ворота, [варвары] тотчас 
выскакивали, как ястребы, и уничтожали покинувших ворота. Дру
гие, спрятавшись с однодеревками между скал или в скрытых мес
тах, нападая, убивали тех, кто выходил в море из-за бедствия, же
лая достать себе что-нибудь для небольшого облегчения [голода]165. 
И было горе за горем и бескрайняя печаль, и вопли, и плач, и без
надежность.

(254) Тогда решили правители города и горожане отправить ос
тавшиеся суда и однодеревки вместе с упомянутыми десятью кораб
лями в область Фив и Димитриади166 к народу велегезитов167, что- 

1 наконец достать себе пропитание. Они должны были купить у 
Них сУшеные плоды для небольшого облегчения городу. Очевидно 

£ 2^
I I hi sup. marg, titulum Пері то nw Іфѵуеѵ Ъ ПерРоѵѵбо? habet 
е(. 30 dpxaiкако? Е rescriptum et congruens | 46 ІтптеТ? каі ттХоІа rescr.

u v*d. congr. I 60 саѵтбг E саитои corr. To | 69 ВцСцтаѵЛѵ E
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etbjvf|oaa6ai, каѵ про? цікраѵ ті)? ттоХеоо? ттарафѵхт)ѵ. тоѵгоѵ 1 
аѵѵеоораѲёѵто? й? тоѵ аттоцёѵоѵто? ёѵтаіба а/ртртои Хаоѵ ёѵ I
Тбі/foiv аѵеѵБбтш? цёхрі тт)? аѵтйѵ ёттаѵаХѵаеы? оттора5т)ѵ 8щт ?

каі тоѵтоѵ yeye vrjievov, каі тшѵ еѵ рсцір оацато? каі акцт) ттр ■ 
цета тйѵ тоюѵтшѵ караЗшѵ аттоттХеѵааѵтіоѵ, каі тйѵ аБраѵйѵ ттаѵтгі? ' 
каі аБѵѵатыѵ цбѵюѵ ѵттоХеіфОёѵтшѵ, й? тоѵ? ХехОёѵта? BeXeyefy^ I 
біа то аѵтоѵ? тоте то Бокеіѵ та тт)? еірт]ѵт)? ёхеіѵ цета тйѵ 
ттбХеш?, (255) оі тйѵ тоѵ ёѲѵоѵ? тйѵ ДроѵуоіДтйѵ pffye? (ЗоѵХт^ тайЛ 
уіѵоѵтаі дріоѲѵцаБоѵ ёѵ та? теіхеоі ттарата^аоОаі ётті ттоХіоркід к„ 
аХйаеі ті)? ттоХеоо?, тоѵ аБраѵоѵ? каі дХіуоатоѵ Хаоѵ катафроѵтрщ^. 
аХХш? те 8ё каі БіаЗеЗаіюѲёѵте? кара тіѵшѵ тйѵ аѵтоѵ ХкХаЗіѵ^ 
ёѲѵоѵ? ёк ттаѵтд? трбттоѵ тторОеіѵ тт)ѵ ттбХіѵ. БѲеѵ Хоіпоѵ 
катаокеѵаоаѵте? ттѵрфбра ката тйѵ ттѵХйѵ оттХа каі тіѵа ёк 
ХѵуотгХёктюѵ оруаѵа, кХіцака? оѵраѵоцтікеі?, ттетрарёа? те йоаѵп^ 
ётёра? Бё катаокеѵа? fvXivoiv цаууаѵікйѵ аттеірюѵ, (ЗеХт) те 
ѵеокатаакеѵаата, каі аттХй? еіттеіѵ аттер оѵБеі? тт)? каѲ’ тра? yevfas 
т|ттіотато ті ёйракё ттоте, аХХ’ оѵбё тйѵ ттХеіотюѵ та? ёттюѵѵціос 
цёхрі тоѵ ттарбѵто? ё^еіттеіѵ т)8ѵѵт|Ѳт)цеѵ, каі оѵтю? аттаѵтюѵ ЕкХаЗ'иад 
тоѵ 'Рѵухіѵоѵ ёѲѵоѵ? цета тйѵ Еауоѵбатйѵ тт] еікабі ттёцтттт] тоѵ 
ІоѵХіоѵ цт]ѵд? іѵбіктійѵо? ттёцтттт)? тт) ттбХеі ттроаёраХоѵ. оі цёѵ Біа 
тоѵ х^Р^иіоч 61 бё Біа тт)? ѲаХаттт)? ре та ттХеіотюѵ аѵаріѲртітыѵ 
ТтХідЛТ)рШѴ...

(257) 'О тоіѵѵѵ ттоХѵёХео?каі ауаѲд? Ѳед?, о аеі ттарйѵ ёѵ 
тоі? ёттікаХоѵцёѵоі? аѵтбѵ, еѵѲѵ? ттарёотт)- каі ттрйтт)ѵ таѵтт]ѵ тйѵ 
Ѳаѵцатыѵ аѵтоѵ ёттюкоттт]ѵ ёттат)аато, аттоотрёфа? тд ётероѵ 
РарЗароѵ, тоѵтёоті тоѵ Хтрѵцйѵо? ттотаріоѵ- ёХОдѵтюѵ уар каі аѵтйѵ, 
ката тт]ѵ цета£ѵ аѵтйѵ уеѵоцёѵт)ѵ оѵѵта^іѵ, й? аттд ціХіоэѵ трійѵ 
тт)? ѲеофѵХактоѵ тційѵ таѵтт)? ттбХеш?, Біа тт)? тоѵ аѲХофброѵ 
ікеоіа? ѲебѲеѵ ѵкоатрёфаі- бѲеѵ тд ХехѲёѵ атгаѵ тоѵ ' Рѵухітоѵ 
каі тйѵ тгері аѵтйѵ каі та Хонга ЗарРара уёѵт) оѵѵ тйѵ Хауоѵбатйѵ 
тт]ѵ каѲ’ т)р.а? ттоХіоркіаѵ Біа те £т]ра? каі ѲаХаттт)? тоітіоааѲаі.
(258) каі тт) реѵ тгрйтт] трёра ало тоѵ Бѵтікоѵ Зрахюѵіоѵ цёхР1 
тоѵ аѵатоХікоѵ тшоаѵ ttjv ттбХіѵ кѵкХыоаvtojv, каі тоѵ? 
ёрлтеіроттоХёцоѵ? тоѵ? тбтгоѵ? аттаѵта? катаокотгт)ааі, оѲеѵ evxePfS 
аѵтоі? ёк тгоХіоркіа? ttjv ттбХіѵ ёХёіѵ йоаѵты? Бё каі ді тйѵ ^evKTW 
ХкХаріѵоі тйѵ ттараХіюѵ ttjv катаакефіѵ ёттоітіааѵто, оі ттаѵте? 
Бі ’ оХюѵ тйѵ теіхйѵ ёттіфербцеѵоі та ётт ’ аттшХеід аѵтыѵ 
катаокеѵаоѲёѵта тт)? тторѲт|оеат? аріѵѵтт]ріа.

(259) Тоте дцоѲѵріабдѵ тйѵ ттаѵтыѵ дрйѵтыѵ тгро дфѲаХр^ 
тдѵ йфѵктоѵ аѵтшѵ Ѳаѵатоѵ, аХХо? аХХо ёЗда- еІѲе тй Хіцй БіефѲарѲ^ 
каі цт) ѵтгд тйѵ аѵтщёршѵ тоѵтюѵ"- ётеро? "тоооѵтюѵ какйѵ Kflt 
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то что непригодное [для войны] редкое население, которое 
бь1'*10 осталось, будет находиться за стенами города вплоть до их воз- 
зЛеСЬ я Так и было. Остались совсем слабые и беспомощные, а 
®РаіПьіе и находившиеся в расцвете лет отплыли на этих кораблях 
с,,л ,яНутым велегезитам, так как они тогда были якобы в мире с 
К рением города. (255) Князья другувитов168 единодушно решили 
НЗСе ловиться у стен для осады и взятия города, пренебрегая не- 
П°щным и малочисленным населением Кроме того, они получили 
М^ерения от неких славян из этого же племени, что в любом случае 
возьмут город. Для этого они приготовили у ворот огненосные ору- 

и некие сплетенные из лозы сооружения, лестницы высокие до 
неба а также камнеметы и другие приспособления из бесчисленных 
деревянных сооружений, заново изготовленные стрелы коротко 
сказать, это было то, чего никто из нашего поколения не знавал и 
никогда не видел, и большинству из них мы до сих пор не смогли 
дать название169. Итак, 25 июля 5 индикта170 все славяне из племени 
ринхинов вместе с сагудатами напали на город — одни на суше, дру
гие с моря с бесчисленным множеством судов.

(Горожане молят Бога о помиловании.)

(257) И многомилостивый и благой Бог, который всегда с теми, 
кто призывает Его, сразу же явил Себя и совершил это первое чудо, 
отклонив других варваров, именно [варваров] с реки Стримон. Ибо 
когда они подошли, согласно существовавшему между ними догово 
ру171, приблизительно на три мили к нашему богохранимому городу, 
были повернуты назад Богом по молитве мученика. Тогда все вы
шеупомянутое [племя] с Ринхина и [другие] окрест них, как и ос
тальные варварские роды вместе с сагудатами, осадили нас на суше 
и на море (258) В первый день они окружили весь город от запад
ного угла172 до восточного. И опытные в военном деле просматри
вали все места, откуда им было бы легко взять город осадой. Од- 
иовременно славяне на соединенных кораблях осматривали побережье 
Вставили вдоль всей стены осадные сооружения, приготовленные 
Ими на собственную погибель.

(259) И когда все увидели перед глазами неизбежную смерть 
СВо,°. они единодушно начали кричать друг другу: «Пусть я погиб-

°т голода, но не от этих дикарей!» Другой [говорил]: «'Разве я

j ^ср&оІіиЬог rescr. et congr. | 76 f. 167r in sup. marg, tituluin Пері той 
Про * ка* то° '1’uoxtvov (sic) каі 'АуоѵМтои (sic) habet E | 86 -уеѵёІаѲаі 

’T^tas- rescr et COIlgr
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Ѳаѵатыѵ еХѵтрыОрѵ іѵа el? трѵ лікраѵ таѵтрѵ каі dvpXefj ' 
катаѵтроы;' каі ?)ѵ оѵаі каі 7)ѵ колетб?- каі оі цёѵ тоѵ I 
Оаѵатоѵ каі трѵ аІхцаХыаіаѵ ёѲррѵоѵѵ, аХХа тоѵ? ISiov? тоі$ , 
тоѵ? ВеХеуе£рта? алеХѲбѵта? кХаіоѵте? ёХеуоѵ- "оѵаі г)щѵ 
ал’ аХХрХыѵ ёкаото? тоѵ ётёроѵ тоѵ Оаѵатоѵ р трѵ аІхцаХц^1 
оѵх бра- креіттоѵ fjv каі аѵтоѵ? цеО' рцыѵ ы8е ѵлархеіѵ, 
кехыріоцёѵоѵ? ал' аХХрХыѵ алоОаѵеіѵ.' Хоілбѵ уар каі ѵлбѵоіа 
лоХітыѵ ёуёѵето оті, уіѵыакбѵтыѵ тыѵ ХехѲёѵтыѵ ВеХеуе^ртйѵ 
рцыѵ лбрОрспѵ, каі аѵтоі)? ёкеіае катаофа^ыаіѵ- В каі ёцеХетйк 
ёкеіае каі рцеХХе лара тыѵ аѵтыѵ ВеХеуеСртыѵ уіѵеоѲаі , 
какеіае р тоѵ аѲХофброѵ лроёфѲаое лроцрѲеіа. 1

(260) Каі оѵты тыѵ ХехѲёѵтыѵ рарРарыѵ трѵ лрытрѵ іщёраѵ 
цета трѵ леріоЗоѵ тыѵ теіхыѵ каталаѵааѵтыѵ, 6 Хѵтрытр? Кщ 
ѵлёрцахо? рцыѵ каі лоХѵцохОо? тоѵ Ѳеоѵ цартѵ? фаіѵетаі, оѵ Кау 
бѵар аХХа каѲ ’ ѵлар, ёѵ тбі? лрб? тр Хеуоцёѵр 'Аркту той 
цоѵотеіхоѵ, ёѵОа ларалѵХіоѵ ѵпархеі цікрбѵ, ле£о8рсцо?, трѵ хХаціба 
аѵы біаѵаЗаХХбцеѵо?, каі paPSov ёѵ тй xeiPL ёліфербцеѵо?, каі (Д 
ёкеіае 8р ёк тоѵ ХехѲёѵто? ларалѵХіоѵ тоѵ? ХкХаРоѵ? тр лбХв 
еіаРаХбѵта?, тоѵтоѵ? ёк&ыкеіѵ каі тр (5аР8ы цаоті£еіѵ Хёуоѵтс 
'какы? о Ѳеб? руауеѵ аѵтоѵ?- Хоілбѵ ёуы ті лоіы ыЗе/ • каі оѵта? 
аѵтоі)? ё£ы &а тоѵ ХехѲёѵто? ларалѵХіоѵ ёк тр? лбХеы? ё^еыааоѲаі. 
тоѵто то Ѳаѵца тр? Ѳеыріа? аѵтіка ё^рурѲёѵ Ѳарао? кйѵ цікроѵ 
тоі? лоХітаі? ёѵёѲркеѵ. (261) ётероі 8ё лаХіѵ ёыракеіоаѵ тбѵ еѵаѲеѵі] 
тоѵтоѵ цартѵра каі аыаілатріѵ 8іатрёхоѵта ё^іброѵ ты теіхеі, кш 
£ёѵоѵ? тіѵа? оѲеѵароі)? каі тр Ѳёд ѵлерХацлроѵ? аолі8іФта$ 
еѵтбХцоѵ? а^юѵѵта каі еі? тблоѵ? тіѵа? тыѵ теіхыѵ ёатаѵаі, 
ларатаоаеоѲаі те каі ларафѵХаттеіѵ. каі таѵта 8ё еТ? 8іа тоѵ 
ёѵб? аафрѵіСбѵтыѵ, тр? рцёра? Хоілбѵ р8р катаХаЗоѵар?, оѵ8ё уа₽ 
тіѵа ті? ѵлѵо? катеіхеѵ, аХХа лаѵте? тр церіцѵр каі тр ѲХіфеі 
тр? ёХліСоцёѵр? аХыаеы? лаѵѵѵхюі 8іетёХоѵѵ. тбте yap ?]ѵ ISeiv 
трѵ тыѵ аѵѲрылыѵ, ы? ёфрцеѵ, цорфрѵ ёѵ ты е18еі лареікаоцёірѵ 
ката трѵ тоѵ ДаѵірХ лрофртеіаѵ еі? тбѵ Na0ovxo8ov6aop, оте це™ 
тыѵ Ѳрріыѵ ёлта ётр ы? 0оѵ? хбртоѵ роѲіе, каі тб аыца айтоѵ 
ё0афр, каі та? тоѵтыѵ уаатёра? ёк тр? афатоѵ какоеаОіасТО6^ 
каі тоѵ ѵ8ато? ыалер ёукѵцоѵа? уѵѵаіка? каѲеатаѵаі.

(262) Каі тр? рцёра? рбр Хоілбѵ 8іафыакоѵор?, аѵаатаѵ 
алаѵ тб РарРароѵ бр.оѲѵца8бѵ аѵёкра£еѵ, ы? оеіаѲрѵаі трѵ 
алаоаѵ каі та теіхр кХоѵрѲрѵаі. каі аѵѲырбѵ ёѵ тф бра лйѵт«? 
тф теіхеі цета тыѵ лар’ аѵтыѵ катаокеѵаоОёѵтыѵ ацѵѵтрР1^ 
блХыѵ те каі цаууаѵыѵ каі лѵрб?, оі цёѵ 8іа тоѵ хер°аіои’ , 
8ё 8іа тыѵ £еѵктыѵ ёѵ тр лараХіа лаар, каѲолХіаѲёѵте? атоіХ^°ѵ 
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оТ стольких зол и смерти, чтобы дойти до такого горького и 
с”аССЯ остного пленения?» И были стенания и биения себя в грудь: 

паКивали собственную гибель и плен, другие — своих близких, 
щди к велегезитам, говоря: «Горе нам, что каждый из нас 

дит смерти или пленения другого. Было бы лучше, если бы 
^ьілИ с нами, и мы не умерли в разлуке друг с другом». Горо- 

ойй впрочем, подозревали, что, узнав о нашем пленении, выше- 
#аН^янутые велегезиты убьют там и тех. И действительно, велеге- 
У”0* задумали это и исполнили бы, если бы заступничество мученика 
и^десь не предупредило их.

(260) Итак, вышеупомянутые варвары, окружив стены, в пер
вый день после [этого] отдыхали. Тогда избавитель наш и помощ
ник великомученик Божий, явился не во сне, а наяву в так называ
емой северной части внутренней стены173, где были малые ворота. 
Он шел пешком, был одет в хламиду и в руке нес жезл. И когда 
через эти вышеуказанные ворота славяне хлынули в город, он из
гонял их и, ударяя жезлом, говорил: «Бог привел их на злосчастье — 
так что здесь делаю я?» Вот так он выгнал их из города через 
указанные малые ворота. Это чудесное явление сразу же стало из
вестным, и горожане немного осмелели. (261) Другие также видели 
сего мученика и спасителя города, бегущего по стене в поту и пове
левающего неким неизвестным сильным, славнейшим видом, смелым 
щитоносцам стать в некоторых местах на стене, приготовиться и нести 
охрану. Об этом [горожане] рассказывали друг другу, когда уже 
настал день, ибо ни у кого не было сна, но все проводили ночь в 
заботе и скорби, ожидая нападения. И тогда можно было видеть, как 
мы уже говорили, что люди обликом уподобились Навуходоносору, 
когда он, согласно пророчеству Даниила, вместе с животными ел семь 
Лет траву, как вол, и тело его орошалось росой174. И животы у них 
^ыли как у беременных женщин из-за безмерно плохой пищи и воды.

(262) Когда же рассвело, все варварское [племя] поднялось и 
единодушно издало такой вопль, что земля сотряслась и стены за- 

тались. И сразу же к стене подошли рядами вместе с приготов
ленными ими осадными орудиями, машинами и огнем — одни по все- 

обережью на соединенных [кораблях], другие на суше — воору- 
ьге лучники, щитоносцы, легковооруженные [части], копьеме-

ѵ ка' тт^ѵ partim rescr. et congr. | 11 оиотцра E || 1314 фереіѵ
5 VeI g01 niitio lineae e legitur; post e, ѵѲа ye rescr. non vid. valde congr., 

non leguntur, praeter 0, inter e et ттрб?] fort. ІѵѲёѵбе legend. 
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оі тосбтаі каі оі ааттібійтаі каі оі ауріаѵе? каі оі акоѵт 
каі афеѵбоѵюта'і каі цаууаѵарюі каі оі еѵтоХцбтероі ара1°Т<11 
кХіца$і каі ты ттѵрі тгроаёррт^аѵ тф теіхеі- (263) тбте ттааа 
f] ёѵоѵаа тр тгбХеі ёйра каѲатгер ті ѵёфо? хе1НсР1ѵбѵ катоцт^ 
цета Ріа? та тйѵ реХйѵ аттеіра ттХт]Ѳт) тбѵ аёра катакаХйф^°Ѵ' 
каі аѵті фытб? Сбфоѵ ѵѵктеріѵбѵ аттеруаСоѵта- тбте 8т], ёѵ^®’ 
той Хрісттой теѲёатаі цартѵ?, ті)? ttoXcoj? аттоооВтіоаі, (?f.° 
тгѵрікаѵатоѵ ёѵ тгХт]Ѳеі тгарата^еы? то тгроотщаѵѲёѵ ёттоі^а^ 
тгараяѵХюѵ тгѵраѵ уар цеуаХт]Ѵ ё^афаѵте? fjairep ёрріфаѵ отаэд^ 
ттХт)Ѳѵо? фрѵуаѵыѵ, ё£ акоѵтіаеыѵ каі біа той? тойота? каі То^ 
ауріаѵа? каі той? акоѵтюта каі той? офеѵбоѵюта? цт] ^ареаааі 
тіѵа ёк тт)? тгХт)Ѳѵо? тйѵ отгХыѵ тйѵ ёк той теіхоѵ? efw ттрокіфщ 
т) бХы? картереіѵ ёкбё£аа6аі та аттеіра бтгХа т) той? ХІѲоѵ?. Каі 
тоѵтоѵ тгар ’ аѵтйѵ уіѵоцёѵоѵ, каі тт]? ёѵбоѵ fvXfj? гаст|$ 
каѵОеісп)?, цт]86Хы? ті)ѵ тйѵ аібтірыѵ оѵѵОеаіѵ ттро? ті хаѵѵйащ 
аХХ’ й? ёукехыѵеіаоцёѵа q ёѵ ётёрш к роке тгтіубта еібеі, Оі>т^ 
то айтб ттараттѵХюѵ каі каёѵ ойоѵ біёцеіѵеѵ, й? той? Варвару 
ёктгХауёѵта? той тоюѵтоѵ аттоатт)ѵаі тбттоѵ, тгХтруа? те ойк оХІуа? 
каі траѵцата каі фбѵоѵ? ёѵ тоі? аѵтоі? ЗарРароі? аоратад 
yeyevf)o6ai, ой цбѵоѵ ёѵ тй айтй тбтгір, аХХа каі бі ’ оХт]? ті)? 
Хероаіа? каі ката ѲаХаттаѵ.

(265) 'Еттеі ойѵ треі? тщёра? оѵты? аХХоі цёѵ аХХахоѵ...
ттрб? таі? тгѵХаі? каі про? тоі? тгар’ аѵтйѵ оѵѵеыраѲеіаіѵ 
еѵаХйтоі? каі еѵцахіцытатоі? тбтгоі? ката тбѵ бцоюѵ 
ттоХецтраѵте? трбтгоѵ тт]ѵ те бѵатѵхіаѵ, цета Ѳрт]ѵоѵ каі бХоХѵуроѵ 
цеѲ’ ёаѵтйѵ Ха(36ѵте? каі той? ѲебѲеѵ айтоі? офауёѵта? ар/<жа$ 
біа той аѲХофброѵ каі той? аѵтоѵ тгХтууе ѵта?, цет ’ аХХтіХыѵ 
цахбцеѵоі еі? той? ібіоѵ? тбттоѵ? атттіХѲоѵ. (266) оі бё ті)? 
ѲеофѵХактоѵ таѵтт)? ттбХеш? бттаѵте? тф Ѳеф оѵѵі)Ѳы? 
ейхаріаті)оаѵте?, та ттара тйѵ ёхбрйѵ ёѵт)ѵеуцёѵа ттоХеріка 
катаакеѵаацата, fjyovv тт|Ѵ айтйѵ ейрбѵте? £ѵХт]ѵ, ёѵбоѵ тйѵ теіх^ 
ёкоці^оѵ Хёуоѵте?- ’бб£а тй Ѳей тй каі ёѵ тщіѵ тоі? ейтеХёоі каі 
ацартыХбі? тбѵ ёХеоѵ аѵтоѵ ЗХѵааѵп, іѵа цт) ёттаірт)таі уеѵеа ката 
уеѵеа? фйѵ dvafiwv бѵтыѵ тйѵ тоѵ Ѳеоѵ акатаХтрттіоѵ Ѳаѵрбтал'. 
аХХ' ёѵ тг) татгеіѵйоеі тщйѵ ёцѵі)оѲг) тщйѵ б кѵріо?.' (267) оі & 
ВарВароі ттро? aXXrjXov? цахбцеѵоі ёХеуоѵ тбі? біеуеірааіѵ аѵтоѵ? 
ойк ёХёуете тріѵ цт)бёѵа ёѵ ті) тгбХеі ілтеіѵаі еі цт] тіѵа? уёроѵт®5 
каі бХіуа уѵѵаікаріа;" тоѵто бё ттааі 6fjXov каѲёотт)кеѵ 
ауіыѵ біа той аѲХофброѵ уеѵоцёѵт) тт) тгбХеі ѵтгёр тщйѵ
(268) цет’ бХіуа? ойѵ тіѵа? тщёра? каі оі ёѵ тбі? BeXeyeCnT°Lf 
аттеХѲбѵте? цета оітоѵ каі баттріыѵ стыѲёѵте? біа тйѵ т°ѵ

й? Л 
оѵцРаХ^°'
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ашники, манганарии175, храбрейшие с лестницами и с ог 
татеЛЯ- ПР лИСЬ на стену. (263) Тогда всякое живое существо в 
кеМ подобное зимнему или дожденосному облаку бесчис-
гор°де жестВо стрел, с силой рассекавших воздух и превращав- 

в ночную тьму. Тогда же, когда увидели Христова муче
ній* оН отогнал [это облако] от города. (264) В сумятице нападе- 
нйка’горели вышеуказанные ворота, ибо [варвары] разожгли боль- 
•11іЯ оГОнь в который бросали непрерывно много дров. Из-за мета- 
^копий и из-за лучников, легковооруженных отрядов, копьеме- 
НЙЯ ей и пращников нельзя было никому от множества [летящих] 

ядов высунуться за стену и вообще выдержать метание бесчис- 
Сенных орудий и камней. И когда [варвары] сделали это, вся внут- 

я деревянная часть [ворот] сгорела, но соединяющие железные 
части совсем не ослабли, а выглядели как бы закаленными и спаян
ными другим образом, так что, сгорев, эти ворота остались целыми, 
и варвары, испугавшись, отошли от этого места. И этим варварам 
незримо было причинено множество побоев, ран и убийств не толь
ко в этом месте, но и по всей суше и у моря.

(265) После того как три дня другие в другом месте...176 у во
рот и в местах, которые сочли легкими для захвата и удобными для 
битвы, сражались также неудачно, взяв с собой со слезами и рыда
ниями своих архонтов, пораженных Богом по [предстательству] му
ченика и раненных Им, они вернулись в свои земли, враждуя друг с 
другом. (266) А все [жители] этого богохранимого города по обык
новению возблагодарили Бога. Они нашли приготовленные врагами 
военные сооружения из дерева и внесли внутрь города, говоря: 
«Слава Богу, явившему милость нам, ничтожным и грешным, что 
не поднялся род на род, хотя мы и недостойны непостижимых чу
дес Божиих, но все же Господь вспомнил нас в унижении нашем»177. 
(267) Варвары же, враждовавшие друг с другом, сказали побуждав
шим их: «Це ВЬІ ЛІ1 говорили нам, что в городе нет никого, кроме 
нескольких стариков и немногих женщин? Откуда же взялось в го
роде такое множество людей, противостоявшее нам?» II всем стало 
ясно, Что городу ради нас была [послана] помощь святых по [мо- 
^твам] мученика. (268) А через несколько дней вернулись и те, 
Че УХодил к велегезитам, с хлебом и овощами, спасенные заступни-

°м мученика. Они узнали там от славян о спасении, дарован- 

et UCIP ' 29 30 бісуиог Lemerle] біыурои E | та - а]ттотгсрфаі rescr.
V| ■ congr. I 43 бстяраюѵ E | 48 проттиХыѵ E | 49 i]] el E 
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аѲХофброѵ ттреоВеійѵ катёХаВоѵ, |іа06ѵте? ёкеіае біа тйѵ 
трѵ ѲебѲеѵ біа тоѵ аоібіцоѵ каі ттроотатоѵ тційѵ Дрцртр^1’4' 
ттбХеі уеѵоцёѵрѵ аытрріаѵ. тйѵ бё 0арВариѵ, каѲй?
аотохроаѵтшѵ, каі аѵтоі аѵѵрѵроаѵ тоѵ Ѳебѵ тоѵ ёѵ бХіуОі$, ■ 
£оѵта каі та аоѲеѵр ёѵбѵѵаріоѵѵта каі тоѵ? ^,1ТеРт]фаѵ 
цаатіуоѵѵта каі аѵтоі .... рутгер кат ’ аѵтйѵ Ъ кѵрю? r

біеакёбааеѵ, оті рХттіааѵ оі ёхѲроІ ёпі тр цатаібтрті аѵтйѵ 
ёѵебѵѵацйѲрааѵ ёѵ тоі? отгХоі? каі тй тгХрѲеі аѵтйѵ...

(270) Еі уар каі то тр? тгоХіоркіа? тоте біеокёбаато л\\. 
то тйѵ Kovpaojv руоѵѵ рріеріѵйѵ аѵеѵббтыѵ ттрооВоХйѵ 
ёттаѵаато, аХХа ката тоѵ тгрокеі|іеѵоѵ трбттоѵ ёк ттйѵтоѲеѵ тр 
та? ёттірріфа? бі ’ ёѵебрйѵ тгоюѵцеѵоі тоі)? ар.еХеотёр01)5 
біррттаСоѵто.

(271) Мёуютоѵ бё каі тоѵто бѵтш? каі тйѵ ѵяерЗаХХбѵтц, 
Ѳаѵцатоѵ Ѳаѵр.а каѲёотт)ке. тйѵ уар тгроХехѲёѵтшѵ ХкХаріѵіиѵ, 
тр ёаѵтйѵ аттыХеід, трѵ тйѵ dpvvrppiwv ЬтгХшѵ те каі цаууаѵюѵ ётті 
ттарата^еі тр? ттбХео)? какоѵрую? ётгіѵооѵѵтиѵ те каі ёруа^орёѵшѵ 

60 каі аХХо? аХХа? црхаѵа? £ёѵа? ёттіѵойѵ каі ёфеѵреоеі?, аХХо? ффй, 
каі ВеХйѵ ѵеокатаакеѵаатоѵ? ттоіроеі?, каі Ѳатеро? Ѳатёрш fir 
бокіцйтеро? каі оттоѵбаібтеро? атгеѵбсоѵ тоѵ ётёроѵ беікѵѵаОаі тгро? 
ттараѲеоіѵ тйѵ тйѵ ёѲѵйѵ руоѵцёѵшѵ рушѵі^ето. (272) ёѵ dt? ті? ёк 
тйѵ тоѵ аѵтоѵ ХкХаВіѵшѵ ёѲѵоѵ? ѵтгархыѵ, каі трбттоі? каі ёруа? 

65 каі тр біаѵоід ёцтгеіро?, таоѵто? тгро? ттарата^іѵ рта катаокеи^ 
Ііаууаѵікйѵ тѵухаѵыѵ біа тр? ёѵоіюр? аѵтй ттоХѵттеіріа?, тоѵ рруа 
аѵтоѵ т^іоѵ ттараахе0тіѵаі аѵтй абеіаѵ каі трѵ аѵтйѵ аѵѵброрт)ѵ, 
ёф' $) катаокеѵаааі біа fiiXwv еѵХріттшѵ тгіруоѵ ёѵтехѵоѵ ѵтго трохоі? 
каі тіѵа? кѵХіѵброѵ? бі' ецірхаѵоѵ аѵѵѲёаеш?- ёѵбѵаетаі тоѵтоѵ ёк 

70 Зѵраыѵ ѵеобартыѵ, ттетроЗбХоѵ? ІлгерѲеѵ ёхеіѵ фрааа?, каѲрХйааі те 
ё£ аріфіітХеіроѵ £іф6теѵ[.]еібр, ёттаХ£еі? бё йѵшѲеѵ ёѵба отХіта? (Заіѵеіѵ, 
трійрофоѵ бё тоѵтоѵ каі тойота? ёхоѵта каі афеѵбоѵрта?’ к® 
аиХй? еітгеіѵ тоіоѵтоѵ катаакеѵаоаі бруаѵоѵ бі’ оі) бііахѵріСето w 
ттбХіѵ ттаѵтй)? ёХёіѵ.

75 (273) Тйѵ бё ХехѲёѵтшѵ архбѵтыѵ тйѵ 2кХа0і1/й)1'
ёктгХртто|іёѵшѵ тр біаѲёаеі оілтер ёХеуе fevov катаѵкеѵаорат0?' 
каі ёѵ аттіатід тйѵ Хбуюѵ уеуоѵбтаіѵ, ртоѵѵ цорфйааі ёѵ тр TH 
трѵ тоѵ ХехѲёѵто? бруаѵоѵ катаокеѵрѵ. црбё ёѵ тоѵтір цеХХтр05 
б техѵітр? б трѵ тоіаѵтрѵ катаокеѵрѵ ёфеѵрйѵ, тр ур беікѵѵо01 

80 тбѵ акаріфоѵ тоѵ ёруоѵ. ш? Хоітгбѵ ттеюѲёѵта? тй фоВерФ т011 
ІіёХХоѵто? уіѵеоѲаі, ттроѲѵца)? ттарёохоѵ ѵеаѵіа? ттарітгбХХоѵ?, TC,vS 
рёѵ кбтгтоѵта? трѵ ѵХрѵ тгро? та РаѲра, аХХоѵ? ёрттеір°и^ 
ттеХекрта? еѵфѵеі?, ётёроѵ? тёктоѵа? аібррьоѵ еѵцрхаѵшѵ, аХХ°ѵ?
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рогом по [ходатайству] прославленного нашего заступ- 
цоМ итрия Когда варвары потерпели неудачу, как мы уже рас-
цй#3 оНИ и сами стали восхвалять Бога, который спас немно- 
£|<аЗЬ^пепил слабых и наказал гордых Они...178 [рассказывали], что 
П’х' У ь уничтожил их замыслы179, хотя враги укреплялись в злодей- 
^^своем и надеялись на оружие и свою многочисленность180.
сТ®е /270) Хотя осада тогда была снята, все же набеги и непрерыв- 

каждодневные нападения не прекращались, и варвары указан- 
19,16 ^особом нападали на город со всех сторон из засад, захваты- 
нліМ си •

кто был более беспечнымвая тел,

(271) Действительно величайшим чудом из великих чудес было 
и другое. Когда вышеупомянутые славяне на свою погибель ковар
но задумали и изготовили защитное оружие и приспособления для 
нападения на город — один придумывал новые неизвестные маши
ны другой делал, изобретая, новые мечи и стрелы, — они соревно
вались друге другом, стараясь казаться более сообразительными и 
более усердными в помощи племенным вождям181. (272) Был среди 
них один из этого народа славян, умевший достойно держать себя, 
дельный и разумный, а также, благодаря его большому опыту, све
дущий в сооружении и устройстве боевых машин. Он просил само
го князя дать ему разрешение и помощь, чтобы соорудить велико
лепную башню из крепко соединенных бревен, поставить ее, искус
но укрепив, на колеса или какие-нибудь катки. Он хотел покрыть ее 
свежесодранными шкурами, установить сверху камнеметы и оковать 
с двух сторон в виде... меча182. Сверху же, где зубцы, будут ходить 
гоплиты. Она была бы в три этажа, чтобы в ней помещались лучни
ки и пращники, — словом, соорудить такую машину, с помощью ко
торой, как он утверждал, они обязательно возьмут город183

(273) Когда архонты славян, удивленные описанием странного 
Со°ружения, о котором рассказано, отнеслись с недоверием к его 
С-Ювам, они повелели изобразить на земле устройство указанной 
МаШины. Мастер же, который изобрел это сооружение, ничуть не 
^^колебавшись, воспроизвел изображение машины на земле. Убедив- 
дал наконеЧ в т°м, какой ужас она должна вызывать, они охотно 
Чьіх МН0І° юн°піей: одних рубить лес для основы, другах, опыт- 
jk и сильных, для его отделки, третьих, искусно обрабатывающих 
го-,^30' Для к°вки, четвертых в качестве воинов и мастеров по из- 

лению метательного оружия184. И было огромное стечение по- 
f * 
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оттХіта? каі 0еХоттоюѵ? аѵбра?- каі f]v ттоХѵтгХт]От]? аѵѵ8рОц 
ѵтгоѵруоѵѵтіоѵ ты ХехѲбѵті цпхаѵгщаті. (274) тоѵтыѵ 8ё оѵтіи$. \Т(* 
тоѵ аХХоѵ тф ттрауріаті оѵѵшОйѵ, каі Хоітоѵ тоѵ ёруоѵ evdpf 
рёХХоѵто?, б тооіѵ аршуб? каі тгроататт]?, б тр рерірѵт] ттро$\- 
та цёХХоѵта, 6 тгаѵёѵбо^о? тоѵ Ѳеоѵ Дцріутрю?, тф ttjv 
цёХХоѵті катаокеѵа£еіѵ бфѲбі?, ратгіараті ката тт)? бфе^ 
кроѵаа?, ё&о тоѵ ѵоо? каі тйѵ фреѵйѵ ётгоітреѵ. еѵѲёы? уар т* f 0|) 
тоѵ? і8іоѵ? атофеѵуеіѵ, аѵтоі 8ё тоѵтоѵ еі? то ёруоѵ ттроётр€1І ° 
ёкеіѵо? 8’ аіі ттаХіѵ тторрытёрш ёфеѵуе- каі баоѵ яХтулаСеіѵ a^. 
ё0оѵХоѵто, тоооѵтоѵ ціукбѲеѵ атт ’ аѵтйѵ афіатато. каі o[)TJ? 
ё^бѴбхѲбі? тйѵ фреѵйѵ, ёѵ тоі? 8ѵа|3атоі? бреаіѵ Фатер 6т;р ayplOs 
бітіубѵ ахітшѵ, паѵта? аѵОрйтоѵ? феѵушѵ каі крѵтгтбреѵо?- Ф? Хд 
dpyqoai то тт,? тоіаѵтт]? тгоХѵтгХбкоѵ ртіхаѵт)? ёруоѵ.

(275) ’Еѵ 8ё таі? ёртрос? ката тоѵ 8т)ХшѲёѵта трбттоѵ бцеІѴеѵ 
6 рт]Ѳбі? цаууаѵарю?, ptexpis бтоѵ т] тт)? тоХюркіа? 8іа той 
аѲХофброѵ бррт] ёХѵОт]. каі тбте еі? ёаѵтбѵ Хоітоѵ ёХбйѵ о ттк 
тоіаѵтт]? цтіхаѵт)? ёфбѵрётт,?, афтуутугато тгааі ті]ѵ ёк тоѵ рартпр^ 
уеѵорёѵтуѵ аѵтф ётеёёХбѵаіѵ, ф? отітер тоѵ ёруоѵ аѵтоѵ ёѵарёарёѵоі 
ёыракёѵаі тіѵа тгѵрракіуѵ бѵатоХоѵ аѵбра раттіааі тоѵтоѵ Ыа тт)? 
Хбіро? еі? тт)ѵ аіаубѵа- каі ёктотб ёкатт)ѵаі тйѵ фрбѵйѵ каі тоѵ 
ѵоб?, каі тоѵта? ѵор.і£еіѵ аѵтоѵ еіѵаі каі фбѵуеіѵ. (276) ттаХіѵ ow 
тоѵ аѵтоѵ ёаіракёѵаі каі ѵтоотрёфаі тоѵтоѵ ёк тйѵ ёртщшѵ каі 
е’ітеіѵ аѵтф рт| фоЗбіаОаі, аХХ’ біобХѲбіѵ еі? ті)ѵ ттбХіѵ каі ётСтуттрш 
аѵтоѵ. баті? еіаеХѲйѵ каі ётп£т]тт)оа? тбѵ Ѳаѵратоѵрубѵ каі 
аіраіттатріѵ ауіоѵ каі еѵрт]кй?, каі ётеуѵшкй? аѵтоѵ еіѵаі тбѵ тт)ѵ 
тааѵтт]ѵ рт]хаѵт]ѵ каіХѵааѵта. аѵтіка теотеѵаа? еіХікріѵй? тф Ѳей 
каі тй ауіір цартѵрі Дтщтутріа), тоѵ ахраѵтоѵ (Зактіорато? 
катт^ійОт], 8т]рт]уорт]иа? ттаоі то Хехбёѵ Ѳаѵріа.

(277) Каі таѵтт] 8ё ттаХіѵ 8іа тйѵ тоѵ фіХоттбХібо? ттрбоРбіа»' 
уеуёѵтугаі г, оціцахіа. тйѵ уар атоѵтюѵ ХкХаВіѵшѵ тйѵ аттб тоѵ 
Етрѵцйѵо? каі 'Рѵухіѵоѵ Хоітоѵ ёк тйѵ ёѵѲеѵ церікй? кататгатхтаѵ 
тыѵ, каі 8іа Сеѵктйѵ тгХоіыѵ тоѵ? ѲаХаттіоѵ? ттХшттіра?, тоѵ? fTrl 
тгаракорі8т] карттйѵ ёѵ тт) ВасгіХеиоѵаг] аѵібѵта? ттоХеі, ттацттбХХоѵ? 
ёкторѲт)оаѵте?, аттб те тйѵ ѵт)оыѵ каі тт)? атеѵг)? ѲаХаттт]? KQl 
тйѵ ётгі тб Парюѵ каі ТТрокбѵѵтутоѵ тбтоѵ?, каі аѵтоѵ? тоѵ? 
тб теХыѵеіоѵ ара тйѵ тгХаіфшѵ аіхраХытісгаѵте? рета тгХбіатыі' 
ѵт]йѵ оікоі ётгі ѲѵХакоѵ? атгіаоі. (278) тбте 8f] 6 Trpayp6^wV 
кѵріо?, б хрюто^т^фі)? трійѵ ВаоіХеѵ?, тт]ѵ ёкіріоѵцѵ каі аХа£оѵбіаѵ 
тйѵ ё/Орйѵ брйѵ оѵ рібѵоѵ тт)Ѵ ттрб? тт)ѵ каб’ тща? тоХіѵ, ёті 
каі ттрб? аѵтоѵ? тоХріаѵ аѵтіттарата£ао6аі тоѵ? кратоѵѵта?, т^і^ 
тоѵ? ёк тоѵ аѵтоѵ фіХохріотоѵ отратоѵ 8іа Ѳрфкп? каі тйѵ “
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де-.

x [в строительстве] упомянутой машины. (274) Когда же 
рлоГ®10 да другим собрались для этого дела и наконец работа дол- 
оН” начаться, тогда заступник и защитник всех славный Ди- 
цсі>а за6оТливо предвидящий будущее, явился тому, кто намере- 
М(ГГРИ^рОИТь машину, и, ударив по лицу рукой, лишил рассудка и 
ваЛСЯ Так что тот сразу стал убегать от своих. Они вернули его 
||а>1Я аботы, но он опять убежал еще дальше. И чем ближе они хоте 
^подойти к нему, тем дальше он уходил от них. Потеряв таким 
* зом разум, он жил в труднопроходимых горах, как дикий зверь, 

одежды, избегая всех людей и скрываясь Поэтому в конце кон- 
работа над этой сложной машиной была остановлена.
(275) Упомянутый же мастер по-прежнему оставался в пусты- 
пока подготовка осады не была остановлена [заботами] мучени

ка И тогда изобретатель этой машины, придя наконец в себя, рас
сказал всем, как ему явился мученик. Когда он начал работу, он 
увидел какого-то огненного мужа в прекрасных одеждах, который 
ударил его рукой по щеке. И с тех пор он потерял рассудок и па
мять всех принимал за мученика и убегал. (276) Он снова увидел 
его, и тот вернул его из пустыни и сказал ему, чтобы он не боялся, 
а шел в город искать его. [Мастер] пошел и стал искать святого 
чудотворца, спасителя отечества и нашел его. И когда понял, что 
именно он воспрепятствовал [созданию] этой машины, сразу же ис
кренне уверовал в Бога и святого мученика Димитрия и был удос
тоен пречистого крещения, возвестив всем о вышесказанном чуде185.

(277) И вновь помощь явилась по заступничеству градолюбца. 
Когда все славяне со Стримона и с Ринхина наконец немного успо
коились, сложив оружие186, они грабили мореплавателей, посланных 
в царственный город, чтобы доставить урожай с островов, от Узко
го моря187 и из мест около Париона и Проконнеса188, и, забирая в 
плен вместе с кораблями тех, кто находился в таможне189, с множес
твом судов уходили домой к [своим] «мешкам»190 (278) Тогда 
повелитель всего, венчанный Христом наш василевс, видя, что врага 
проявляют упорство и дерзость не только пр отношению к нашему 
г°роду, но также осмеливаются нападать на самих правящих191, 
Риказал своему христолюбивому воинству выступить в поход против 
лавян] со Стримона через Фракию и [земли] напротив нее192, причем 
тайно или скрыто, но известив их о наступлении. Узнав [об этом],

rescr. et ut vid. congr. | 68 йттоХі'іуыѵ corr. To | 70 
ei Хоіттбѵ rescr. et ut vid. congr. | 88 Ѳіѵі ] Ѳіѵы E
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25 тішѵ ката тйѵ тоѵ Хтрѵцйѵо? катасттратотгебеѵстаі, оі) К£) , 
г)тоі ХаѲраію?, аХХа каі ттроцт]ѵѵаа? аѵтоі? ttjv ттрб? 0. 
ёттёХеѵаіѵ. оітіѵе? тгроеуѵажбте?, та? кХеіаоѵра? каі тоѵ? • 0”s 
те рои? тбттоѵ? катаХавбѵте?, ттро? аѵтіотааіѵ тйѵ " ршцодкй^* 
атратеѵцатюѵ аѵѲалтХІСоѵто, ттаааѵ тф (ЗарВароѵ ёк біафбрал, С|г

30 0от]Ѳеіаѵ еі? аѵщіахіаѵ ттротрефацеѵа.

35

40

45

(279) ’АХХа каі ёѵ тоѵтір тоѵ еѵоѲеѵоѵ?, й? ХёХ^
• у - ч ~ ' к . , Ae^QlІіартѵро? |іста тыѵ лоіігыѵ ауіыѵ каѲояліаацбѵоѵ, ѵікщ5 

'Рсоцаікдѵ ката тйѵ ЕкХаЗіѵюѵ aveSetfe отратбтгебоѵ. каі ?
, ч / » ч л ч Ч и?аѵтоі тгеттоіт)касгіѵ еѵеора?, тоѵ? аѵтюѵ аѲеѵароѵ? каі е^б^оѵ? Кц 

дттХіта? катеофа^аѵ. каі ёфѵуе ттааа т] 0ар0аро? фѵХт], йоте Tivas 
еіаБрардѵта? то каѲ' фа? ѲеофѵХактіѵ тгбХеі крѵффоѵ 8irfyflpav 
ёф ’ й ё^еХѲеіѵ еі? та? аѵтйѵ каоа? та? ттХтріоѵ, каі карно^ 
тоѵ? аѵтйѵ ХаВеіѵ, 8іа тоѵ афатоѵ фд0оѵ каі тт)? уеѵоцёѵт)? ёѵ 
аѵтоі? катаафаут)? та? аѵтйѵ фаріХіа? ттаѵта катаХіттоѵоа? тбі? 
цёреоі ттрооттеХаоаі. (280) каі ?jv Ѳесорооаі тоѵ? ѵекроѵ? каі 
фѵуаба? поХіта?, ара yvvaifi каі тёкѵоіь, еі? та? каоа? тйѵ пері 
Літт]ѵ каі Хоіттйѵ ттХтріаСдѵтюѵ tottgjv атпбѵта?, каі фёреіѵ аітоѵ, 
доттріа, dXXov? аттоокеѵа? каі та Хоітта та ттро? аттотрофі^ 
ётт’ йціиѵ аттокоціСоѵта?, абттХоѵ? каі й? ёѵеотіѵ .... 8іа тт]ѵ Ь8дѵ
каі тдѵ каѵашѵа фіхітюѵа?. каі аттер аѵтоі ката то? тгбХеы;
фйѵ ё0оѵХеѵааѵто, тоѵто 8іа тоѵ цартѵро? т] аѵю ттаѵты? ттрбѵоіа 
еі? аѵтоѵ? ёттаѵіууауеѵ.

(281) Тоѵ уар отратоѵ ёкеіае ёк тоѵ Бікаіы? каі evae₽ws 
(ЗаоіХеѵеіѵ фіѵ Хахдѵто? отаХёѵто? ётті ттарата^еі тйѵ ХкХаріѵшѵ, 

50 оітофдра окафт] каі ттро то? фйѵ аітг]оесо? ёѵтаѵѲа аттёотеіХе 
тйѵ кратоѵѵтюѵ каі ёѵ тоѵты арут)ааѵтшѵ біа тдѵ фб0оѵ оѵттер 
ёттоітіааѵ ёк тйѵ ёѵтаѵОа ёкфоріоѵ, цтіттсо? уѵшаѲёѵте? ауаѵактгра 
каі ѵттоЗХт]Ѳйаі- каі еі |rq ахрі ттёѵте xL^Ld8cov аітоѵ ффаі аркеіѵ 
тт) тгбХеі, д ХехѲеі? фйѵ беаттотт)? ѲеоѲеѵ ёцттѵеѵаѲеі? ё^тікоѵта 

55 xL^l(iSa? аітоѵ атаХт]ѵаі фіѵ ёкёХеѵае. тбте St), рета тт]Ѵ тоѵ aiiw 
ёктгоцтп)ѵ каі тйѵ Хоіттйѵ еібйѵ, каі караЗюѵ ётті тоѵтюѵ ттарафиХакі) 
кататтХеѵоаѵтюѵ, та ті)? ёохатт)? аттеѵеука|іеѵоі оі ЗарРароі еі? 
еірт]ѵт)ѵ Хоіттдѵ ттрооеХаХт]сгаѵ...

14 каі Ѳр. каі dv. rescr. et congr. | 15 f. 173v in sup. marg, titulum 
ттроаёЗаХоѵ ттоХероѵ <ol> тоѵ 'Pvyxtvov habet Е | 39 тгё|птті)? ті) 
rescr. et ut vid. congr. | 66 pe6' io8c rescr. et congr. | 68 уіѵы<ткот^ 
E I 79 Хсуоѵта] Хёуыѵ corr. By To | 80 ёЕсйктаоѲаі. тоѵ[то rescr- e
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1 заняли теснины и укрепленные места и вооружились для 
[гДаря нИЯ ромейскому войску. Они просили о всяческой военной 

разных варварских союзных [им] князей193.
І10мо11І1,уі '

(279) Но и на этот раз, как уже говорилось, могучий мученик 
е с другими святыми вооружился и возвысил победами ромейс- 

^ійско над славянами Они перебили в засадах194, которые устро- 
К0С сами [славяне], более сильных из них и видных, а также гоплитов. 
Добежало все варварское племя, а некоторые, тайно проникнув в 
даШ богохранимый город, побудили при этом [горожан] выйти к 

холившимся вблизи их хижинам и взять припасы, так как из-за 
несказанного страха и избиения, которое там было, семьи, оставив 
все бежали [в глубь] области. (280) И можно было видеть мертвых 
[славян] и бегущих горожан, вместе с женами и детьми, 
направляющихся в хижины195, расположенные вокруг Литы196 и дру
гих ближайших мест, и уносящих [оттуда], взвалив на плечи, хлеб, 
овощи, другие припасы и прочее для пропитания, шли безоружные 
и, как обычно...197 в пути и в жару полуодетые. И то, что они заду
мали против нашего города, промысл свыше по [предстательству] 
мученика обратил на них

(281) Послав туда войско для борьбы со славянами, правивший 
нами справедливо и благочестно отправил сюда корабли с хлебом еще 
до того, как мы его попросили. И тогда как правители и в этом случае 
бездействовали от страха из-за того, что они вывезли отсюда хлеб, 
и еще не были с позором разоблачены и обманывали, говоря, что и 
пяти тысяч [модиев] хлеба совершенно достаточно для города198, 
вышеупомянутый государь наш по Божию внушению приказал от
править нам шестьдесят тысяч [модиев] хлеба. Когда вместе с 
Справкой хлеба и других припасов отплыли и суда для их охраны, 
варвары, доведенные до крайности, заговорили наконец о мире199...

j^n8r- I 84 ?fe8pov By То Ц 92 N<j[touxo8or6cr<>i' Е | 98 кХоіз]0і]гаі
каі е^е Е I пйита? Е | 99 ттралтеХ^аг post теіхеі suppl. То | 2 бураку 

rescr. et ut vid. congr.
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7 йтгсруйСоѵта rescr.] scriptura prior haud Iegitur|10 etcncp Sj(.,, 
і'іѵтгер corr. To | 13 an delend, twv ? | 23'24 бХХси - прб?] ultlmae ] f’- 
duae non leguntur clXXot рёѵ dXXaxov rescr. verisimile vid. | f 
sup. marg, titulum Пері rqs ѵ(кі|? habet E | 28 абтои = ibj, Ve] *5 
supplend. ante afrrov? | 34 ЗХбааѵта E | 40 yevopcvr]] ё-уёѵсто , ^4 
gend. ? | 48 каі - rjv[nep] ultimae lineae duae non leguntur quaru^°fri’ 
or каі абтоі ё£ц rescripta dubia vid. | 59 катаакеѵё)ѵ post ndXewy 
To I 60 каі1 supplevit Lemerle | 61 ѵеок. ntrfja. partium rescr. etco 
I 67 airrwv] an legend. абтоіГ? | 71 post {іфбтеи desunt una vel /Г 
litt. I 76 77 катаакеѵаараіто? - Хбушѵ rescr. et ut vid. congr ] * 
кбптоѵіта? ' fidOpa rescr., scriptura inferior haud sane legitur | 88 f 
in sup. marg, titulum Пы? ёЗаптісгОг) b ртрртйрю? habet E | 97 KQt^ 

трбпоѵ rescr. (трбттоѵ scriptura inferior, хрбѵоѵ rescr.) | ёреіѵсѵ haud 
sane legitur |

Пері той реХетт)Ѳёѵто? крѵптй? ёрфѵХіоѵ поХёроѵ ката 
rq? поХеог? кара той Маѵроѵ каі КоѵЗер тйѵ BovXyapwv

5

10

(284) 'О? Готе, фіХбхрютоі, ёѵ тоі? тгротёроі? ttjv тйѵ 
ХкХаЗіѵаіѵ, тууоѵѵ той кХ^Оёѵто? Хат£оѵо?, каі тйѵ ’A0apwv каі 
ёѵ рёреі ёкѲеаіѵ ётгопрареѲа, каі бтітгер то ’ІХХѵрікбѵ охебоѵ аггаѵ, 
пуоѵѵ та? аѵтой ётгархіа?, Хёую 8т> Паѵѵоѵіа? Svo, Дакіа? йоайты? 
8ѵо, ДарБаѵіа?, Мѵоіа?, ПреЗаХеш?, ’Роботтг)? тйѵ паойѵ ётгарх1^ѵ’ 
ёті цт]Ѵ каі Ѳрфкт]? каі той тгро? ВѵСаѵтіоѵ ракрой теіхоѵ?, ка1 
Хоспа? ттбХеі? те каі тгоХітеіа? ёктгорѲт|ааѵте?, атгаѵта тбѵ аѵтоѵ 
Хаоѵ еі? то ёкеіѲеѵ тгро? Паѵѵоѵіаѵ рёро? то тгро? тй ДаѵоѵЗ1^ 
ттотарй, 7)отіѵо? ётгархіа? тгаХаі ртугротгоХі? vnfjpxe то Хех^ѵ 
Херреіоѵ, ёкеіое obv, й? еіртраі, тбѵ атгаѵта Хаоѵ тт)? аіхр0^7105. 
катёатт]аеѵ б ХехѲеі? хауаѵо?, й? аѵтй Хснлгбѵ ілгокеірёѵоѵ?- (2° 
ё{ ёкеіѵоѵ ойѵ ётгіріуёѵте? рета BovXydpwv каі ’Apdpwv каі twk
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' E J 23 тг)? xftP°? haud sane legitur | 15 ттХоіыр Lemerle] бпХшѵ 
2 ’rVfXX^|(£piov ' тбтгои? rescr. et ut vid congr. | 2324 <іѵтіпара]та£аоѲаі - 
E I rescr- scriptura inferior haud sane legitur | 39 40 ттаѵта - pcfpcot 
M£iuXT$crjptura inferior haud legitur (катаХітойаа? Lemerle; -Хітоѵта? rescr.) 
resCr,'..^TLV- o8dv каі] ?veoTiv els' tous Sid -rijv 88ov каі rescr. (els' tous 
I 44 
valde dubium)

[Чудо 5]

О междоусобной войне, задуманной тайно против города 
булгарами Мавром и Кувером

(284) Как вы знаете, христолюбцы, вначале мы рассказали час
тично о славянах или о том, кого звали Хацон, и об аварах. И так- 
Же [рассказали] о том, что почти весь Иллирик, то есть его провин- 
Ции, а именно две Паннонии, как и две Дакии, все области Дарда- 
Ю1“’ Мисии, Превалии, Родопы, еще и Фракию, и [область] до Длин- 
Нои стены Византия200, и остальные города и поселения201 они опус- 
^ошилй. Весь народ оттуда [доставили] в Паннонию, в область у реки

аи; митрополией202 этой провинции был когда-то так называемый 
Рмий203. Туда, как сказано, упомянутый хаган доставил всех плен- 

в> как уже. ему подчиненных.
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15

20

Хоікйѵ ёѲѵікйѵ, каі таіБотатраѵтаіѵ ак’ aXXrjXojv, каі Хаоѵ 
каі кацкбХХоѵ yeyovoTos, Kais Бё кара катрд$ ёкаот0$ , 
ёѵеукацёѵа5 кареіХтіфбттаѵ каі тт)Ѵ дрцт)ѵ тоѵ y6vovs ката 
f]6dv тйѵ ' Ршцаітаѵ каі кабакер ёѵ тт) А’іуѵктір ётгі тоѵ ф0 
т]ѵ^аѵето то тйѵ ' E0palwv уёѵо?, ойтю каі ёѵ tovtois ката > 
оцаоѵ трдкоѵ, Біа ttjs ц<х£й£оѵ кіотео^ каі тоѵ ауіоѵ каі Ciuoi/'t 
Ратгтіацато?, т]ѵ£ето то тйѵ хріатіаѵйѵ фѵХоѵ каі Ѳатеро$- ей^“ 
кері тйѵ катрішѵ токоѲеаійѵ афтіуоѵцеѵо9, dXXfjXois кѵр ёѵ 7^ 
KapSiais Tf]s атгоБрааеы? ѵфтіктоѵ.

(286) Хрбѵтаѵ уар ё£т)коѵта рБт) коѵ каі Kpds Біабрацбѵгьд, 
аф ’ f)s els tovs аѵтйѵ yevvr^Topas т] кара тйѵ Заррфр^ 
уеуёѵт)таі Kop&nats, каі Хоікдѵ dXXos veos ёкеіае Хао$ аѵефщѴПо 

25 ёХеѵѲёроѵ? Бё tovs kXeiotovs аѵтйѵ ёк тоѵ хрдѵоѵ уеуоѵёѵаі. Кщ 
Хоікдѵ ds ІБіоѵ eOvos кроаёхюѵ д тйѵ ’A0dpaiv xoydvos, каѲь^ 
тй уёѵеі ёѲо? vrfjpxev архоѵта tovtois ёкаѵш катёоттуте, Ко(&₽ 
бѵоца аѵтф. (287) ootis ёк тіѵаіѵ тйѵ аѵаукаютёрыѵ 
кроаоікеюѵцёѵтаѵ аѵтф цаѲйѵ тт)Ѵ тоѵ тоюѵтоѵ Хаоѵ тйѵ катры 

30 ojv кдХетаѵ ёкіѲѵціаѵ, ёѵ акёфеі уіѵетаі каі аѵаататоѵ Хац(3аѵеі 
тоѵ каѵта 'Рсоцаіюѵ Хаоѵ цета каі ётёршѵ ёѲѵікйѵ, каѲа ёѵ 
цохгаікт) TT]S ё^бБоѵ тйѵ ’ІоѵБаішѵ ёцфёретаі (Зі0Хо), тоѵтёаті
Kpoai]XvTOVs, цета каі Tfjs аѵтйѵ dKooKevfjs каі бкХшѵ каі 
аѵаатата каі аѵтартаі, каѲа ХёХектаі, тоѵ хауаѵоѵ уіѵоѵтаі. опте 

35 ёуѵажбта тоѵ аѵтоѵ хауаѵоѵ, 8іо£аі окіѲеѵ аѵтйѵ, каі аѵцРаХбѵтыг 
аѵтйѵ каі ёкі кёѵте т) ё£ коХёцоі5 каі ёк’ ацфотёроі5 кар’ аѵтыѵ 
т]ттг|0ёѵто5, цета тоѵ ѵкоХеіф0ёѵто5 аѵтоѵ Хаоѵ фѵут] xpiK’crpifvos, 
ёѵ tois ёѵБотёроі5 Kpos арктоѵ акеюі tokois- (288) ds Хоікдѵ цета 
v(kt]s кераааѵта тдѵ аѵтдѵ Коѵ0ер цета тоѵ еіртщёѵоѵ оѵѵ аѵтй 

40 Kavrds Хаоѵ тдѵ кроафт)ут)Ѳёѵта Даѵоѵ0іѵ котацбѵ, каі ёХѲеіѵ els 
та Kpos i)pas цёрт], каі краттраі тдѵ Керацт]аіоѵ кацкоѵ. какёіае 
аѵтйѵ ёукаѲеоѲёѵтшѵ, Tas KaTplovs т)тоѵѵто KoXets, ds цаХктта 
оі tt]s дрѲоббСоѵ каѲеотйте5 KioTecos, оі цёѵ ttjv каб’ ЛЦ^? 
цартѵрофѵХактоѵ тйѵ ѲеаоаХоѵікётаѵ кдХіѵ, аХХоі тт]ѵ каѵеѵбаіцоѵа 

45 каі ЗааіХіБа тйѵ кдХеіоѵ, ётера Бё Tas акоцеіѵааа5 Tfjs Ѳр*?10^ 
KoXeis.

(289) Таѵта Бё тоѵ Хаоѵ 0оѵХеѵоцёѵоѵ, оѵцроѵХеѵтаі БоХера? 
уѵйці]5 таѵтт]5 0ovXfjs KaKovpyais уіѵоѵтаі, йате цт| TivaS 
аѵтйѵ тоѵ коѲоѵцёѵоѵ токоѵ а$ішѲт|ѵаі, аХХ’ аігтдѵ Коѵ0ер таѵта? 

50 ds аѵццікта>5 ё£еХѲдѵта5 ёкікраттраі, каі тоѵтаіѵ архоѵта к£П 
Хауаѵоѵ уеѵёаѲаг el yap Kpds тдѵ ілгд Ѳеоѵ (ЗааіХеѵеіѵ тщіѵ 
акеХѲеІѵ кеіраОеіт], тдѵ Хадѵ йкаѵта кар’ аѵтоѵ Хт]фдцеѵо£ Kfll 
StaaKopKioas, тоѵтоѵ ttjs ctpxris аХХдтрюѵ ка6іатт]оі. каі тбте, т°
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-ч поэтому смешались они с булгарами, аварами и другими 
ками204, родились у них дети, и стал народ бесчисленным и 

язЫч1іИ Каждый же сын унаследовал от отца обычаи и стремле- 
оГРо>! к земле ромеев. И подобно тому как при фараоне в Египте 
Цйе Р^лрался род евреев, так и у них таким же образом через пра- 
увеЛИ ggpy и святое животворящее крещение росло племя хрис- 
800 и рассказывая друг другу о родине отцов, они, как огонь, 
ІІ,а”игали в сердцах друг друга [стремление к] бегству.

(286) Когда же прошло шестьдесят лет и более с тех пор205, как 
ители их были захвачены варварами, образовался там уже дру- 

“ новый народ206, и большинство из них со временем стало сво
бодными207- И хаган аваров, причисляя их уже к собственному на-

V по существовавшему обычаю рода поставил над ними архонта 
по имени Кувер208. (287) Он, узнав от некоторых наиболее близких 
ему [людей] о стремлении этого народа к отеческим городам, задумал 
поднять весь народ ромеев вместе с другими народами, то есть про
зелитов209, как говорится в книге Моисея об исходе иудеев, с иму
ществом и оружием. И вот они, как сказано, восстали и не подчини
лись хагану. Когда об этом узнал сам хаган, он начал их преследо
вать, и они столкнулись в пяти или шести битвах, и во всех он уступил 
им. Тогда, обратившись в бегство вместе с оставшимся его народом, 
он ушел на север во внутренние области210. (288) Кувер же, перейдя 
с победой упомянутую реку Дунай211, вместе с указанным всем 
народом пришел в наши пределы и захватил Керамисийское поле212. 
Остановившись там213, они стали стремиться к отеческим городам 
(особенно те, кто принял православную веру): одни в напі хранимый 
мучеником город Фессалонику, другие в счастливейший царственный 
город, третьи в оставшиеся города Фракии214.

(289) И так как народ хотел этого, хитрые советники коварно, 
п°совещавшись, приняли решение, что никто из них не должен ухо- 
ДИть в желанные места, но сам Кувер [должен] владеть всем сме- 
Пюиным215 пришедшим [народом] и стать им архонтом и хаганом216.

и же [Кувер] попытается пойти к тому, кому выпало от Бога 
ещСТВ°ВаТЬ Над нами> тот возьмет у него весь народ и распустит, а 

лишит власти. И тогда для видимости от отправил своих послов

JOpJla?l KaK(as E I 9 tJtivos E I f. 188’ in sup. marg, titulum Псрі tqs 

°C,A1S тыѵ тгбХешѵ каі тоѵ ракроѵ те! хои? каі тт)? Ѳр4кі]<; habet E
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бокеіѵ, ёотеіХе ттро? тоѵ кѵріоѵ тйѵ октітгтраіѵ, irpeopevocup , ' 
ёф' ф цеіѵаі рета тоѵ оѵѵ аѵтй ѵттархоѵто? Хаоѵ ёкеіое 
кеХеѵаѲтіѵаі та тгаракеіцеѵа тщіѵ тйѵ Дроѵуоѵрітйѵ ёѲѵт) 8аіг, ’* 
ката то ікаѵбѵ аѵтоі? ётгіхортіуіугаг b 6fj каі уеуёѵтутаі. (290^ 
тй трбтгш тоѵ ётгіоітюцоѵ еіоеХѲбѵтюѵ ттХеіотшѵ еі? T^s 
ЕкХаЗыѵ окт]ѵа?, каі 6іерштг]оаѵтшѵ ттері тг)? каб’ тща? ттбх^ 
каі акрірйгѲёѵте? й? ёк цркоѵ? цт] ѵтгархеіѵ таѵтт)ѵ, i)pfj5 
тгХеіотоі Хоітгоѵ оі ёк тйѵ ' Рсоцаіюѵ оѵте? цета уѵѵаікйѵ KQ° 
тёкѵшѵ ёѵ if] Ѳеоайатср таѵщ тщйѵ еіоіёѵаі ттоХег ойттіѵа? аітіКа 
оі ttjv ѵттархоѵ ёхоѵте? фроѵтіба ёѵ тт) 0аоіХеѵоѵот] Sid 
тгХйІцыѵ атгётгецтгоѵ тгбХеі.

55
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(291) Тоѵтоѵ 8ё уѵсоаѲеѵто? ттара тоѵ еіртщёѵоѵ ттрсйтоѵ 
аѵтйѵ Кобре р, каі цт> бѵѵацёѵоѵ тбѵ ёукеіцеѵоѵ ёѵ Tfj кар8[? 
аттокаХѵфаі ббХоѵ, ёакёфато цета тйѵ аѵтоѵ аѵцЗобХшѵ ётті оікеід 
атгсоХеід каі уѵйцт], каі табгг]Ѵ крѵфт]ббѵ povXrjv іотф, йоте тіѵц 
тйѵ аѵтоѵ архбѵтсоѵ ё£охоѵ бѵта каі ттаѵоѵруоѵ ёѵ тгаоі, каі rqv 
каѲ' тща? ётгютбцеѵоѵ уХйаоаѵ каі ttjv 'Рюцаіагѵ, ХкХарсоѵ каі 
ВоѵХуарюѵ, каі аттХй? ёѵ ттаоіѵ т|коѵтщёѵоѵ каі уёцоѵта irdorjs 
Saiцоѵікт]? цтіхаѵг)?, аѵаотатоѵ уеѵёоѲаі, каі тт, каб’ тща? каі 
аѵтоѵ то бокеіѵ й? тоѵ? Хоітгоѵ? тгроотгеХаоаі ѲеофѵХактср тгбХеі, 
каі SovXov ёаѵтбѵ TrpoarroifjoaoOai тоѵ тпотоѵ РаоіХёаг?, каі Хабѵ 
цет ’ аѵтоѵ тгХеіотоѵ еіо0аХеіѵ ттро? тща? та аѵтоѵ 8т) 
фроѵоѵѵта?’ каі ёѵѲеѵ каі ёк тйѵ трбттшѵ tovtgjv ttjv ttoAiv 
8t ’ ёцфѵХіоѵ тгоХёцоѵ ёХеіѵ, ёѵтаѵѲа StjXov6tl цета ttjv avrij? 
ттбрѲіулѵ бфеіХоѵто? ёукатаотт]ѵаі тоѵ ХехѲёѵто? KovfBep цета ifg 
аѵтоѵ атгоакеѵт]? каі тйѵ Хоіттйѵ архбѵтыѵ каі ёѵѲеѵ йхѵршцёѵоѵ 
аѵтітгаратааоеоѲаі тйѵ тгёріб ёѲѵйѵ, каі тоѵтыѵ 6еоттб£еіѵ, каі 
ттоХецеіѵ та? vijoov? каі ttjv ’Ааіаѵ, ёті бё каі тбѵ тб крато$ 
ёхоѵта тт]? РааіХеіа?.

(292) Таѵтт]? obv тт)? окёфеы? каі уѵйцт]? уеѵоцёѵт]?, ка1 
бркы тб тгар ’ аѵтйѵ 0оѵХеѵѲёѵ тототтоіт]оаѵтаіѵ, то бокеіѵ 7t9 
ё£ аѵтйѵ, Маѵро? тоѵѵоца, тгрбофѵ{ ёѵ ifj каѲ’ тща? уіѵетаі 
тгбХеі. каі ттрйтоѵ ттеіѲеі тоѵ? ttjv йрхлѵ біётгоѵта? ХРП771^^ ка1 
аттатт]Хоі? цеѲ' бркыѵ ртщаоі каХХюта каі аттобохл? «fta пр05 
тбѵ еѵаерёататоѵ рааіХёа ттері аѵтоѵ аѵауауаі. ооті? б гтаѵт^1' 
еѵеруётт]?, тоі? тгар’ аѵтйѵ аѵт]ѵеуцёѵоі? ттеіаѲеі?, аѵтіка Хоуоѵ 
ёуурафоѵ отёХХеі тоѵтір тгрб? тіцт|Ѵ, ттёцфа? йратіыѵа ілгатоѵ т. 
аѵтй Маѵрір каі 0аѵбоѵ фіХотіціа? х^РІѴ> кеХеѵаа? тгбѵта? "іоіу 
ёк тйѵ тоѵ ХехѲёѵто? Кобрер Херцт)оіаѵоѵ? аттофѵуоѵ? 
тбѵ Маѵроѵ уеѵёоѲаі. каі Tfj? тоіаѵті]? ке Хе бое со? 
уеѵоцёѵт)?, каі цатрікіы ёѵорбіѵср ёуурафш оѵатаѲеіоі}?,

іт’ 
бцфаѵоб?

ёке^
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елю скипетра217 с тем, чтобы остаться здесь со своим наро 
кдер*а ся приказать соседнему с нами народу другувитов снабжать 
доМ, ПР°С олЬствием в достаточном количестве218. Так и случилось. 
ИХ мнопіе, приходя таким образом за съестным в хижины219 
(2“°' и раСспрашивая о нашем городе, убедились в том, что он 
сЛаВЯіггся недалеко, и начали наконец те, кто был из ромеев, вместе 
наХ° и и детьми приходить в этот богоспасенный наш город. 
С * шие власть эпарха220 сразу же отправляли их на кораблях в 
дарственный город.

(291) Об этом узнал их глава, упомянутый Кувер. Не в силах 
к ыть коварства, лежащего в сердце, он посовещался со своими
ветниками и принял на собственную погибель и по своей воле та- 

кое тайное решение, что один из его архонтов, выдающийся и ко
варный во всем и знающий наш язык и язык ромеев221, славян и 
булгар, вообще искусный во всем и исполненный всяческой дьяволь
ской хитрости, восстанет притворно и перейдет, как другие, в наш 
богоспасаемый город. Он притворится рабом благоверного василев
са и приведет с собой множество людей, сочувствующих ему, к нам. 
Когда затем он захватит таким образом город через междоусобную 
войну, туда, конечно, после его захвата предполагает переселиться 
упомянутый Кувер со своим имуществом и другие архонты; укре
пившись же там, выступить против окружающих народов, покорить 
их и воевать против островов, Асии, а также против обладавшего 
царской властью222.

(292) И когда так было задумано и решено и они подтвердили 
решение клятвой, один из них, по имени Мавр223, якобы бежал в наш 
город. Прежде всего он убедил льстивыми и лживыми словами с 
клятвами тех, кто обладал властью, поведать о нем лучшее и достой
ное одобрения всеблагостному василевсу. И тот, который всем 
благодетель, убежденный их сообщениями, сразу же послал письмен
ный указ [о назначении] его на должность, дав ему [титул] ипата и 
СТяг в знак милости224. Он приказал всех сирмисиан225, убежавших 
от Уп°мянутого Кувера, подчинить этому Мавру. Это приказание

10 обнародовано и внесено в матрикулярный список226. Поэтому

I 30 E I 13 бпсіроиусуоѵбто? rescr.] scriptura inferior hand legitur 
fesc |іет<і rescr.] scriptura inferior hand legitur | 36 ёітй - каі

■ et ut vid. congr. | iroXqioi? Lemerle] ттоХёроѵ? E
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опа? ёбоѲр б еѵтаѵѲа гроарѵеі? Хао? тф аѵтф Mappip, Kat , I] 
tovtivv о отратруб? ѵттррхе. (293) тіѵё? 8ё тйѵ ёк тоѵ 'Pq?^ 

фѵХоѵ та тгері тоѵ Маѵроѵ ётгіатацеѵоі, <Ь? оббётготе 
ттіотіѵ тіѵа, dXXd del атгд фаѵХбтрто? каі ёттюркійѵ каі 
какюто? йѵ тоі? трёпа?, поХХоѵ? тбттоѵ? каі ёѲѵт) fffrropfv/1' 
каі цр офеіХеіѵ тоѵтір кататтютеѵеіѵ, ёуѵюкй? бё оѵт(>у 5 
біаЗоХр? тйѵ аѵтф ттХроіаСдѵтшѵ біа трбтгшѵ каі акеѵр^, т ? 
катабрХоѵ ёѵ тф крѵтттф тгоіоѵцёѵоѵ? трѵ аіггрѵ беіѵрѵ ёі>ц^ 
атгекефаХіае, каі та аѵтйѵ уѵѵаікдтекѵа <о? рѲёХрае каі 
ёВоѵХето ётграаеѵ. бѲеѵ оі Хатгоі тйѵ хріотіаѵйѵ, цр тоХцйѵт 
ё^еітгеіѵ рѵтгер ёуѵасаѵ ката тр? тгбХеш? ёѵёбраѵ, ёѲррѵоѵѵ 
ёаѵтоѵ? каі трѵ ттбХіѵ, црбеѵд? тоХцйѵте? прд? аѵтіотодІѴ 
тоѵтоѵ, аХХа цаХХоѵ каі бебіёѵаі аѵтбѵ тоѵ? тоте тд бокец, 
кратоѵѵта?.
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(294) Катёсгтрсге уар д аѵтд? Маѵро? кеѵтархоѵ? каі 
пеѵтркоѵтархоѵ? каі бекархоѵ? оѵапер еіх6 абцпѵоѵ? тр? аѵтоѵ 
боХіа? уѵфцр?- каі дпХіта? тоѵтоѵ ёѵѲа фкеі, аѵбре? еѵтокцоі, 
ѵѵктоор каі каѲ’ рцёраѵ ёфѵХаттоѵ, та? оітраеі? коці^бцеѵа « 
тйѵ тоѵ брцосгіоѵ. окёфі? бё таѵтр каі (ЗоѵХр ётѵухаѵеѵ Фате тр 
ѵѵкті тр? цеуаХр? ёортр? тоѵ dyiov ааЗратоѵ, оте та? тт]? 
оштррійбоѵ? Хрютоѵ аѵаатааеаг? еѵсохіа? рцеХХе цета паѵтыѵ 
ёктеХеіѵ р тгдХі?, тбте аца тйѵ цет* аѵтбѵ ёцттеіроттоХёцагѵ ёцфѵХгоѵ 
pdXXeiv тгбХецоѵ. каі тгѵр еіе тіѵа? ёттютщоѵ? тдттоѵ?, каі оѵтад 
ёукратеі? тр? тгоХею? ■уіѵеоѲаі. (295) д бё тд крато? ѲебѲеѵ 
бебеуцёѵо?, аоратір ёцттѵеѵаѲеІ? ѵеѵцаті, ката тд уеуращіёѵоѵ 
бті "карбіа (JaaiXeoj? ёѵ хеіР1 Ѳеоѵ каі ѵпоѵ [ЗоѵХетаі каѲатгер ѵбыр 
ёккХіѵеі таѵтрѵ', оѵтгаі тд цеХетт]Ѳёѵ ёѵ бдХір ката тр? тгбХесо? 
ёттютацеѵо?, кеХеѵааі катр^іыае Уіаіѵѵіср отратруй тоте тйѵ 
караРюѵ ілгархоѵті, аѵбрі аѵѵетф каі тоі? Хоуоі? каі тоі? трбттоі?, 
каі тф Ѳеф ёѵ аттаоіѵ аѵатеѲеіцёѵір, дттсо? цета тйѵ ѵіт’ аѵтоѵ 
бѵтюѵ кара(3іоіаѵа)ѵ отратіштйѵ тр аѲл -•■ѵХактір таѵтр еІоѲаХеіѵ 
тгбХеі, ётті тгарафѵХакр тоѵ ХехѲёѵто? Маѵроѵ каі тйѵ аѵѵ аѵтф 
тгроорѵёѵтыѵ, бттш? тоѵ тоюѵтоѵ атратоѵ ёѵѲабе тѵухаѵоѵто? 
ттроѲѵцотёрш? тоѵ? атгд тоѵ ХехѲёѵто? Kovgep ёѵѲабе катафеІгУ£іѴ 
уёѵртаі.

(296) "Оаті? еікХеёатато? отратруд? Хіоіѵѵю?, тд кеХеѵаѲ^ѵ 
еі? кера? dyayetv роѵХдцеѵо?, ё^еюіѵ атгд тйѵ тр? 'ЕХХабо? цер“ѵ 
каі катаХацраѵеі трѵ ХкіаОіаѵ ѵраоѵ рцёрд кѵріакр тр крд UtflS 
тр? ауіа? гтаохаХіа?, рті? ёѵ таі? тйѵ дрѲобб^юѵ тгбХеаі іг«Ра 
ттаѵтшѵ ёортаСетаі каі Хёуетаі р тйѵ (Заішѵ. ттрооорцраа? оѵѵ (Ѵ
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пришедший сюда, был отдан Мавру, и он стал у них 
secb ь вѴюШИМ. (293) Некоторые из племени ромеев знали о Мавре, 
^ідикогда не хранил верности, но всегда из-за ничтожества, клят- 
чт° оНступности и коварства поступая наихудшим образом, разорил 
в°І,Ре места и народы227, и не следует ему доверять. Когда же он 
>|Н0Гп [об этом] по доносу близких ему по характеру и облачению228, 
^3*^езглавил тех, кто раскрыл этот тайный ужасный замысел, и про- 
СН их жен и детей, как ему было угодно и куда захотел. Из-за это- 

стальные христиане, не смея высказать то, что они знали о заго- 
10 против города, оплакивали себя и город. Никто не осмеливал- 
В°^ыступить против него, но, более того, — его, как кажется, тогда 

боялись правившие229.

(294) Этот Мавр поставил кентархами, пентиконтархами и де- 
кархами тех, кто разделял его коварный замысел. Были у него там 
воины, мужи отважные, которые несли охрану днем и ночью, полу
чая содержание из казны230. Замысел и решение были такими, что в 
ночь святой субботы накануне Великого праздника, когда город 
вместе со всеми собирался праздновать спасительное Воскресение 
Христа, тогда вместе со своими опытными в военном деле [людьми] 
начать междоусобную войну и поджечь некоторые известные места 
и таким образом захватить город231. (295) Получивший власть от 
Бога, вдохновленный невидимым знаком (ибо, по Писанию, сердце 
царя в руке Бога и, куда захочет, Он направляет его, как потоки 
вод232), еще не зная о коварном намерении против города, повелел 
приказать стратигу Сисинию233, начальнику кораблей, человеку 
разумному в словах и поступках, всецело предавшемуся Богу, что
бы вместе с подчиненными ему воинами карависианами234 он вошел 
в этот хранимый мучеником город для охраны упомянутого Мавра 
и перебежавших с ним235. Ибо если там будет такое войско, они смелее 
будут уходить от упомянутого Кувера.

(296) Этот славнейший стратиг Сисиний, желая выполнить при
дание, вышел из областей Эллады и достиг острова Скиафия236 в 
п°сЛедІ1ее воскресенье перед первым днем святой Пасхи, которое в 
фавославных городах всеми празднуется и называется [Воскресеньем] 

вад ,М0ВЬІХ ветвей237. Прибыв на упомянутый остров, который оста- 
я пустынным много лет238, и найдя там один из святых храмов, 
РЫи стоял, поросший кустами и деревьями, он приказал своему
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тт) ХбхѲбіат] ѵт]С(р, аоію]тш ovoi) ёк пХбіатшѵ тйѵ ХРбѵцю 
бѵрт]кй? ёѵа тйѵ убѵоцёѵюѵ ёкбіоб паѵауішѵ ѵайѵ аХайбт] каі ёй,^ 
каѲеатйта, тй ейт)ксхр отратй ёпётрбфбѵ ёѵ |іёро? аѵтоѵ каОщ 
какбісгб тг]Ѵ Ѳбіаѵ Хбітоѵруіаѵ ёктбХбіѵ...

(300)... Аѵтіка уоѵѵ тт) ёХаоід тйѵ кара0аіѵ ё^ібѵтіиѵ 
тоѵ аѵёцоѵ, й? бфтцібѵ, ката прбоыпоѵ ёѵто?, йфѵы ѵбѵцаті 
біа тйѵ прбарбійѵ тоѵ аОХофороѵ ёк тйѵ бпіѲбѵ тоОт 
оѵрюбрбцо? йѵбцо? катёпѵбі. каі пХбѵоаѵтб? бриобіш? 
аррбѵіааѵтб? бѵѲётш?, тр ауід тбтрабі Tfj? avrfj? ауіа? ёЗооццц 
йраѵ ёрб6цт]Ѵ, ttjv Ѳббррѵатоѵ таѵтт]ѵ катёХаЙоѵ ттоХіѵ, 
ѵпбраопіатоѵ аѵтт)? Дт]рт]Тр(оѵ. (301) 6Ѳбѵ тоѵ ббіѵй? ЦбХбтт]0бѵТО5 
тб каі отоіхлбёѵто? брацато? тоѵ ёцфѵХіоѵ поХёріоѵ Хощ^ 
apyrjcravTOs пара тоѵ Маѵроѵ каі тйѵ рібт’ аѵтоѵ, аѵтіка фбЗи 
каі аѲѵріа аѵахбѲбі? 6 аѵтб? Маѵро?, пѵрбтй хаХбпіѵтатір ёк 
аѲѵціа? ттбріттбайѵ, катёѲт]Кбѵ ёпі кХіѵц? ёпі пХбістта? тщёра$ 
ёѵѲбѵ каі тйѵ ёѵтбѵѲбѵ цбтёатт], бі цт] 6 проррт]Ѳбі? avrjp ь 
паѵбѵфтціо? сгтраттууб?, ауѵойѵ то рібХбтт]Ѳбѵ, тоѵтоѵ ёѵ Х6уоі$ 
каі бркоі? катт]сгфаХіато. та бё тоѵ браѲёѵто? аіітці, fj-youv 
біатѵпюѲёѵта пара тоѵ цартѵро? тгбрс тоѵ пХоб?, пХбіотоі? 
афт;уоѵцбѵо?, ёбі]рл]у6рбі ttjv опоѵбт]ѵ каі тт)ѵ прбѵоіаѵ той
рартѵро? і]ѵпбр ёпоіт]сгато Пбрі ті)? поХбіи?.

(302) Каі тотб Хоіпбѵ тоѵ аѵтоѵ Маѵроѵ, цбта тйѵ 18іыѵ 
аѵтоѵ ndvToiv ёк тоѵ Коѵ0бр каі тоѵ аѵтоѵ атратоѵ тоѵ ёк тйѵ 
кара0шѵ, 6fw тт]$ п6Хба>9 ёѵ тоі? бѵтікоі? цёрбоі парафоаабѵбіѵ 
бібтѵпактб, про? то тоѵ? |іёХХоѵта? ёк тйѵ ЕкХа0а»ѵ проафбѵубіѵ 
Хбрцт]аіаѵоѵ? аббй? каі аѵбцпобіаты? проаёрхбаѲаг каі ойты 
біёцбіѵаѵ фёра? пХбіоѵ?. (303) цбта бё таѵта, кбХбѵабіо? ЗааіХікт]? 
фоітт)ааат|? тй Хбхбёѵті фіХоѲёір отратгіуй, цбта тйѵ біртщёѵшѵ 
кара0шѵ каі тйѵ ёпі тоѵто атаХёѵтшѵ пХоішѵ, ёпі тт) апокоціаеі 
тйѵ поХХакі? б’іртщёѵсѵѵ 2брр.і]аіаѵыѵ, 6 аѵто? Маѵро? аѵѵ тйѵ 
іібт’ аѵтоѵ апофѵушѵ та тоѵ Ѳбоатёптоѵ РааіХбы? катёХаЗбѵ ІХѴТЬ 
ёкбіаб ббхббі? каі архыѵ хРЛЦаті°а£

(304) ’АХХ’ оѵбё ёѵ тоѵтц> т)рут]Обѵ т) ѲббЗоѵХо? тои 
аѲХофброѵ про|ті]Ѳбіа. аХХа біа тоѵ аѵтоѵ ѵіоѵ тоѵ Маѵроѵ то 
|ібХбтг)Ѳёѵ ката тг)? тщйѵ поХбоо? ё^ аѵтоѵ каі тоѵ Коѵ0бр 
та? 6Ш6061? ё|іт]ѵѵабѵ акоа?, фаѵбрйаа? аѵтй тг]Ѵ боХібтт]та KQt 
фаѵХоѵ прбѲбоіѵ тоѵ поХХакі? ]іѵт)роѵбѵѲёѵто? Маѵроѵ, каі Ьтітт^Р 
каі ёѵ тоі? Ѳракйоі? цёрбаі пробоаіаѵ ката ті)? ёаѵтоѵ фѵХЛ? 
ёЗоѵХбѵаато прокат каі tovtgjv outgj? аХі]Ѳй? катафаѵёѵтшѵ, 8і°т1 
та бі? цёаоѵ аѵтйѵ ЗбЗоѵХбѵцёѵа фѵХаттыѵ, 6 поХХакі? дѵоцаоѲт15 
КоѵЗбр оѵббѵд? тйѵ аѵтоѵ Маѵроѵ аѵѲрйпыѵ f| пра-уцатюѵ ёфлФаТ°’
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^ому войску очистить часть его, чтобы отслужить божествен 
^УР™10

(Воины начинают очищать храм и готовиться к празд 
ику Ночью Сисинию является св. Димитрий и повелевает 

управляться в путь, так как ветер благоприятный для 
плавания.)

(ЗОО) ■ Действительно, когда корабли отправились в путь, ве- 
как мы говорили, был встречным, но внезапно, по мановению 

5ожию, благодаря заступничеству мученика, в спину подул попут
ный ветер. И они поплыли легко и благополучно достигли в Свя
тую среду Святой недели в семь часов239 этого богоспасенного го
рода с помощью его защитника Димитрия. (301) Из-за этого ковар 
но задуманный и подготовленный план междоусобной войны в кон
це концов остался неосуществленным Мавром и его людьми. Сам же 
Мавр, сразу охваченный страхом и унынием, впал от отчаяния в 
ужаснейшую лихорадку и много дней не вставал со своего ложа. Он 
так и ушел бы из жизни, если бы упомянутый муж, славнейший 
стратиг, не знавший о заговоре, не успокоил его словами и клятва
ми. Рассказывая многим о том, что было им увидено, то есть о том, 
как мученик споспешествовал плаванию, он прославлял усердие и 
заботу мученика, которые тот проявлял о городе.

(302) Тогда наконец он повелел этому Мавру вместе со всеми 
его людьми, [перешедшими от] Кувера, а также своему войску с 
кораблей расположиться вне города в западной части, чтобы сирми- 
еиане, намеревавшиеся бежать от славян, пришли безбоязненно и 
беспрепятственно240. И так прошло много дней. (303) После того как 
пришел названному боголюбивому стратигу царский указ об отправке 
Упомянутых сирмисиан вместе с указанными кораблями и отправлен
ными для этого судами, Мавр с бежавшими с ним явился к боговен- 
нанному василевсу, был там принят и стал архонтом241.

(304) Но не оставил нас своим заступлением, по внушению Бога, 
[^еник Через сына самого Мавра дошло до благочестивого слуха 

силевса] о заговоре против города Мавра и Кувера, открылось 
к^Ретво и дурные намерения упомянутого Мавра, а также то, 
°н хотел совершить покушение на его жизнь во фракийских 
стях242. и это оказалось правдой, так как многократно упомина- 
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dXXd каі та? аѵтоѵ уѵѵаіка? ёѵ тт) аѵтц ?)яер біхоѵ Tl^ 
яХбіы т^іаіабѵ. 6 8ё ХбуОбІ? бѵоерёотато? раслХбѵ?, о del т Kqi 
крато? аѵтф яарбохлкоті Ѳбф та Tfj? аѵтоѵ Заоц’Л0 
аѵатіѲёцеѵо?, каі аѵтф тоѵ аѵтоѵ Маѵроѵ катаХеіфа?, Ѳаѵатір °S 

80 тоѵтоѵ оі) 8ё8ажб, ті)? 8ё а£іа? аяостттра?, ёѵ яроаотбіф
тйѵ аафаХйѵ яерійрюе, каі тт)? dpxf)? каі тт)? стратега? f|OjQ 
ёіхеѵ аяёотт]оеѵ.... ₽

53 каі 8іаакоряІаа? rescr. et ut vid. congr. | 54 акфттюр sic E | 5g 
трбтты бІаеХ[Ѳ6ѵт<і>ѵ rescr.] scriptura inferior haud legitur | 74 TOjj 
Хабѵ rescr. et ut vid. congr. | 75 f.l91v in sup. marg, titulum Пй?
86Xw 8 Maupo? el? т7]ѵ ттбХіѵ тщыѵ habet E | 87) Lemerle] 8elv E 8ftwj 
corr. To J 79 <1>хѵрырё]ѵыѵ дѵтіяара|тйаас<тѲаі rescr.] scriptura inferi
or haud legitur | 93 Keppqaidvou? By To | 96 Inrrjpxe. тіѵё? rescr. et 
ut vid. congr.

("Етброѵ Ѳаѵра тоѵ dyiov реуаХорартѵро? 
Дт]цг]Тріоѵ ттері Кѵяріаѵоѵ тоѵ ёяюкояоѵ]

(307) [Каі етероѵ Оаѵца уёуоѵеѵ ётгі тоѵтоі? т]рйѵ тоі? 
Хрбѵоі? ѵтто тоѵ ауіоѵ цеуаХорартѵро? Дг]рт|тріоѵ. ёттіокоттб? ті? 
ёк тйѵ ’Афрйѵ орцйцбѵо? х^Ра$. Кѵгріаѵо? тоѵѵоца, еі каі ті? 
аХХо? акрі0й? іершаѵѵг)? рбтатгоюѵреѵо? каі тоѵ @іоѵ бХоѵ ёѵѲбоѵ 

5 dyiov, ётгі тт]Ѵ ВаоіХІ8а тйѵ ттдХеыѵ КшѵотаѵтіѵоѵттоХіѵ 
катстгбіуоѵто? ярауцато? еѵекеѵ аяаірбіѵ 8іеѵот)Ѳт). каі St) тоѵ 
я Ход?' ёхбцеѵо?, каі тоі? тт]? 'EXXdSo? gepeoi яХт^слаоа?, ёк тыѵ 
аѵтціёрюѵ оѵХХт)ятаі ЕкХаЗ<пѵ о'ітіѵе? яаѵта? аіхраХйтоѵ? Хардите?

9 каі post яХоІоѵ Lemerle] post Ьшретртутйреиа V | 10 катідіеі 
Хоѵто V I 12 дяекіхроѵто V j 22 тоѵто post аѵѵехыртіаа? add. V I K°
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t КувеР’ сохраняя договоренность между ними, не тронул никого 
- jvfaBpa, ни его имущества, а женам оказывал такую же 

1,3 ЛІ° как раньше, и еще большую243. Упомянутый благочестивый 
0оЧесТЬ’ всегда полагавшийся в царствовании своем на Бога, 
₽аС рмѵ власть, оставил Ему и этого Мавра: не предал его смерти, 
ляВНІеГ° 'дни11® Достоинства’ заключил под стражу в проастии и отнял власть 
войско, которое тот имел.

трбітыг ка( rescr.] scriptura inferior haud legitur | 17 tІттіот'щои?
t Koasrefs rescr. et ut vid. congr. | 19 ёцтгѵеѵаѲеІ? Lemerle] ёцнѵеиаеі E 
іііітѵесаеі каі By To || 23 dvSpl аиѵс[тй rescr. et ut vid. congr. || 24 
іілітсѲеіМ<ѵор E I 54 гіфп-уооіцсѵо? auoi:[6i']v rescr. ] scriptura inferior haud 
legitur | 70 аітгй файХоѵ rescr. et ut vid. congr. | 74 ттраур-йтаіѵ - тй? rescr. 
et congr. | 76 тораахпкбті E

[Чудо 6]

[Еще одно чудо святого великомученика Димитрия 
с епископом Киприаном244]

(307) И другое чудо совершил в наши времена святой велико
мученик Димитрий. Некий епископ по имени Киприан, как никто 
Другой усердно несший святительское служение и проводивший всю 
жизнь по Боіу, отправившись из земли Африки245, намеревался идти 
в Царственный город Константинополь по неотложному делу. Одна
ко во время плавания, когда он приблизился к берегам Эллады, был 
захвачен дикими славянами246. Взяв в плен всех, кто был с ним на 
корабле, и разделив, [славяне] отправили их в рабство247, вместе с 
ними и упомянутого епископа. Уведя их в свои места, то есть в

Вбп °ТРіа £йа каі ёаѲІеіѵ dird тйѵ кератіыѵ тйѵ ёѵ тоі? dyloi? оои 
7>сХ(<х? сіртщёѵыѵ post йурсбтцта add. V
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40

tous оѵта? цет аѵтоѵ еі? то ттХоіоѵ каі 8іаріетрѵОг; 
ката8іеіХоѵто аѵтоѵ? еі? боѵХеіаѵ, ріеО ’ Фѵ каі тдѵ eiDn €ьЧ 
ёттіокоттоѵ тоѵтоѵ? 8ё еі? тоѵ? І8іоѵ?_ тбтгоѵ? ауоѵте?, fj-yo^01, 
ttjv ёаѵтйѵ х^₽аѵ. аиекёхрт]ѵто тоѵтоі? й? &ѵ ті? аѵтйѵ ёт/^ 
т]ріерштёра? fj акт)ѵоѵ? уѵйрпр? ѵттархшѵ. (308) д 8ё іерд? ёке/^ 
уёршѵ д ёттіакаіто?, "тй кофіѵы" ката тдѵ ракарюѵ Даѵі8 ЪоѵѴ 
тт)? тгаѵтаіѵ аафй? оікоѵоріоѵат)? ттроѵоіа?, fjyev оІ>ѵ тдѵ ёц^ 
Ріоѵ ёѵ ттроаеѵхаі? каі 8етреоі, 8іаѵѵктереѵсиѵ ітроат)ѵхето кф ? 
Хоуікйѵ аѵтоѵ тгроЗатыѵ 8іаѵооѵреѵо? ётготѵіато оЬѵ, каі ттрд? Я 
фіХоіктірріоѵа Ѳедѵ еѵхаріатт)ріоѵ? Seijaei? бѵаттёрітгшѵ каѲ’ ёкси-п, 
рыааікаі? Зоа'і? атекёхрі)то Хёуыѵ "аѵтб?, беаттота тйѵ атгаѵц^ 
кѵріе, dvdtidv pie бѵта Tfj? Хоуікт)? аоѵ ттоіріѵті? dpxifp^ 
катёаттра?, артісо? 8ё аХбушѵ £фшѵ ттоіреѵа катёаттра?- каі 
оѵѵехйртра? ётті тоѵ тгарбѵто? (ЗарЗарыѵ ёфораѵ аурібтт]та, каі 
аѵті ті)? ат)? БоѵХеѵеіѵ ріе іероѵруіа?, rqv dvrjpiepov аѵтйѵ ѵттёхар 
8оѵХеіаѵ; дІ8а каі тгётгеіаріаі бті тйѵ ёрійѵ ацартійѵ цѵтщцѵ 
ттеттоітраі, каі rqv elairpafiv таѵтт)ѵ еікдтю? ѵѵѵ аттаітоѵріаг dXXd 
ті? rqv ёттіатааіаѵ тйѵ тара аоѵ тірііаіѵ ттоітіаетаі фѵхйѵ; ті? 
тйѵ троЗатыѵ уёѵт]таі ріт]ѵѵтт)? бті 6 тоіцт)ѵ ѵцйѵ Ѳтіроі 
ЗарЗарікді? еѵаХштб? ёатіѵ,"

(309) Таѵта каі тХеіоѵа тоѵтшѵ атгобѵрбріеѵо?, каі фыѵад 
еѵхаріотт]ріоѵ? аѵаітёрічтшѵ тф тоѵ? тгеірааріоѵ? оѵріфербѵтад 
ёттауоѵті Ѳей, ё^аіфѵг)? ёфіататаі ті? ѵеаѵіа? еѵеідг)? каі dvSpeios, 
атратіытікдѵ ёиіфербріеѵо? тоѵ ахтцато? ёІ8о?, каі фтрі про? аілбѵ 
"еі ЗоѵХеі, ётгіакотте, Tfj? катехоѵат)? ае SovXeia? diraXXayfjvai каі 
ЗарЗарікйѵ ёкХитраЙтіѵаі kivSvvojv, аѵаата? акоХоѵѲеі ріог фѵХа{аі 
8ё тара аеаѵтф тгерітгатоѵѵтшѵ тщйѵ prqSoXoj? upopnXfjaai ріоі, аХХа 
аіалгі)ѵ аакоѵѵте? ёкатероі тт)ѵ ттореіаѵ ттоірайріеѲа.” д 8ё ёттіокоіТС 
ттрд? аѵтдѵ атекріѵато’ "ті? уар еі аѵтд? каі ттбѲеѵ ѵттархеі?. 0 
8ё ттрд? аѵтбѵ 'Дт]ріт']тріо? Хёуоріаі, отратійтт)? еіріі, д 8ё oIkos 
ріоѵ ёѵ ѲеаааХоѵікі) ріёаоѵ ѵтгархеі "rij? тгбХею?, еі? fjv ёаѵ акоХоѵ 
Отуи)? ріоі акіѵ8ѵѵсо? dirafio ае."

23 ті)? от)? Іероѵруіа?] тои тт)ѵ oijv ттарехеіѵ Іероируіаѵ Ѵ| ёттёх^
V I 24 ydp p>ost сі8а add. V | 25 тйѵ ёрійѵ те тйіраі ] тд? ёца? др(ір^а? 
)ivijpii)v ёттоіцаа? V | ката pxist каі add. V | таѵтт>ѵ] тйѵ дѵоріійѵ РоѴ 
таѵта? V I 26 д jiost ті? add. V | 27 бриоѵ] ijpiov V | тоіріё]Ѵ бХдУ1^ 
ттроватюѵ ёуёѵето каі piost ѵцйѵ add. V | Oqpai ] хсР°( ѵ I 
ёусѵето Ѵ| 31 ёфіататаі] ёттіататаі аѵтй V | ты elSei post сіктй^ a
V I тд айцаті pest dvbpeio? add. V
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ну248, [славяне] использовали их, как кому из них случилось, 
св010 ценно со [своим] более кротким или суровым нравом. (308) 
с^( этот старец епископ, с корзиной, согласно блаженному 
Святои несший рабство249, так как ясно, что всем управляет 
^аВИ^іение, проводил жизнь свою в молитвах и бдениях, молился 

пр°в в мыслях взывал к своей разумной пастве и, посылая 
н°ЧаМрриному Богу благочестивые молитвы, каждый раз говорил 
1,111 я1>й' «Ты, Владыка и Господь всех, поставив меня, недостой- нараспее

архиереем своих [словесных] овец, теперь сделал пастухом 
Н0Г°зѴМНого стада. И как, оказавшись в таком положении, смотреть 
а дикость варваров и вместо святой службы переносить грубое их 
бство? Я знаю и верю, что Ты вспомнил о грехах моих и сейчас 

Справедливо требуешь от меня такого искупления. Но кто будет 
наставлять души, Тебя почитающие? Кто сообщит пастве, что их 
пастырь захвачен зверями-варварами?»

(309) И когда он это и многое другое оплакивал, вознося бла
гочестивые речи Богу, пославшему испытания для [его] пользы, 
внезапно предстал [перед ним] юноша, красивый и мужественный, 
имевший по одежде вид воина, и сказал ему: «Если хочешь, епис
коп, освободиться от рабства, в котором ты находишься, и избежать 
опасности от варваров, то вставай и следуй за мной; остерегайся 
говорить со мной, когда мы будем идти, чтобы, храня молчание, оба 
мы совершили путь». Епископ ему ответил: «Кто ты и откуда?» Тот 
ему: «Зовут меня Димитрий, я воин, дом же мой находится в центре 
города Фессалоники, куда, если ты будешь следовать за мною, я 
приведу тебя в безопасности».

(Через восемь дней они достигли города. Помолившись 
в храме мученика, епископ отправляется в Константино 
поль. Завершив свои дела в столице, Киприан возвращает
ся на родину и воздвигает храм в честь св. Димитрия.)

32
В Г а^т°ѵ rescr- et ut vid. congr. E | титод- post cT8og add. V Ц 34 
^("кй - KivStipwv] too кіе8бѵоо V || 35 пара om. V || 36 oKom'jv 
ро^^5"] шыпойатед- V I 37 аіітдд- каі тго[Ѳсе rescr. et congr. E | 37 aytog- 

add.V I 38 too ЗааіХсад post сггра-пыт]? add. V | 40 el 9 та obcetd 
Ка^ el? ТІ|Ѵ етгюкотп')Р аои post ас add. V
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КОММЕНТАРИЙ

1. Во вступлении к главе 12 автор говорит, что он обращается к «Сь 
лям» (рбртѵрад-) и «слушателям» (йкроатй?). Можно полагать, что первоца 
она была составлена как гомилия для произнесения в день св. Димитри Ча41«о

2. Это первое в византийской литературе указание на то, что праздн 
Димитрия отмечался 26 октября. Мы понимаем здесь хііра паста как «Вг*< С{ 
ластъ», т.е. округ Фессалоники. В конце VI — начале ѴІІ'в. праздник св.
рия в Византии имел скорее всего только местное значение. Описание его г '°іг' 
нилось в более поздних источниках: согласно «Тимариону» (ХП в ), св. пиХ^' 
рий чествовался три дня, начиная с ночи на 26 октября, празднование сопр,"^ 
далось всенощными молитвами и торжественными процессиями по городу (Т^*

Эпитеты, которыми автор Собрания I награждает Димитрия, очень разном, 
разны: мученик (рйртиу, йОХофбро?), победоносец (каХХІѵіко?), градолюбец 
тгбХь?), святой (йуюу), милосердный и сострадательный (ейапХаух'-'о?, оіктіріщ,) 
пресвятой, преславный (navdytos, тгаѵёѵ6о£о$-), градоспаситель (стыстіяатріу) чею 
веколюбивый (фіМѵѲралкж). Число их возрастает в Собрании II, что, во.тмоя®, 
свидетельствует об усилении почитания святого в VII в. (Lemerle. Index; Koder 
Anmerkungen, 526).

3. Т.е. 27 октября. Это единственное хронологическое указание в главе 
Лемерль же полагает, что выражение тц бестера і’ір.ера тц? сорттіь' следует пони 
матъ как «1е lundi pour de la fete» — «в понедельник в день праздника» (Lemer
le, 121, n. 2), и на такой интерпретации строит свои предположения относитель
но датировки события. Выбирая год, когда 26 октября приходится на понедель
ник, он в конечном счете останавливается на 604 г. При этом он исходит из со
ображения, что Иоанн нарушил хронологическую последовательность событий и 
нападение славян в день св. Димитрия имело место значительно позже первой 
аваро-славянской осады города, описанной в главах 13— 15. Мнение о переста
новке этих двух событий еще до Лемерля высказывали Станоевич, Графенауэр, 
Бурмов и другие, аргументируя его тем, что в гл. 13 говорится о том, что горо
жане впервые увидели варваров у своих стен (см. § 124). Однако далеко не все 
исследователи с этим согласились (см.: БаршииЬ. Чуда Димигрща Солунског, 
10). Датировалось нападение славян в день св. Димитрия по-разному от 581 
до 609 г. (ср. Testimonra, 218, n. 1). Серьезные аргументы, на наш взгляд, были 
выдвинуты Ф.Баришичем, который датирует это событие 584 г. и связывает его 
с движением славян, описанным Иоанном Эфесским (Баришиіі. Чуда Димитри^ 
Солунског, 49 — 55). Согласно последнему, война, начатая славянами против им
перии в 580/581 г., длилась несколько лет: они захватили Элладу, окрестности 
Фессалоники и Фракию «и стали властвовать на земле и живут на ней, властвуя, 
как на своей собственной, без страха, в продолжение четырех лет» (Свод, *> 
279). Кроме Иоанна Эфесского о нападениях славян на южные области Иллири® 
в 70—80-х годах VI в. сообщают Менандр и Иоанн Бикларский (см. Свод, • 
319, 343, 396 — 397, 399). В этих походах в Элладу славяне неизбежно додж1®1 
были миновать пределы Фессалоники. Поэтому нам представляется вполне опр® 
данным датировать событие из главы 12 80-ми годами VI в., когда славяне е 
не осели в Македонии, однако их походы и набеги, готовившие почву для пе/б 
селения, участились. Небольшие отряды, подобные описанному в главе 12, мог
отрываться от основного войска и совершать разведывательные рейды.

4. Упоминание о кивории (ciborium) и его описание встречается в r;,a®®Lj 
6, 10, 14, а также в главе 6 Собрания II. Согласно ЧСД, он представлял с0 
строение (домик) в виде шестиугольного конуса на шести столбах, завершав 
гося кругом, где на основании в виде цветка лилии крепился шар, который
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увенчан крестом. Стены этого шестигранника и его глава были выполнены из се
ребра, внутри находилось некое серебряное ложе (краРЗатіоѵ или акіцтгои?), a 
также изображение св. Димитрия и женского образа, олицетворявшего порядок 
«согласие (Efrrafia). Киворий, находившийся в центре храма, согласно ЧСД, 
был самым красивым его сооружением. Он был поставлен над предполагаемым 
захоронением св. Димитрия (правда, сам Иоанн не выражает полной увереннос- 
™. что киворий венчает гробницу святого).

Археологические изыскания, предпринятые в храме св. Димитрия в начале 
века, показали в левой части центрального нефа остатки предполагаемого киво
рия из мрамора, который, видимо, заменил серебряный, похищенный во время 
^шого из захватов Фессалоники врагами (арабами, крестоносцами или турками) 

Роанализировав все существующие гипотезы относительно предназначения ки- 
РИя, Лемерль пришел к выводу, что он был не настоящей усыпальницей свято- 
’аскорее символической (Lemerle, 110, п. 2; Lemerle. Commentaire, 213—215; 
ивории см. также: Grabar. Demetrios, 3—28; Pallas. Le ciborium, 44 — 58).

Х₽ам св. Димитрия, находящийся в центре Фессалоники (см. план), был 
цщ-цИгнут в V в. Раскопки, произведенные после пожара 1917 г., сильно разру- 
ГласноГО Х₽ам> показали, что он был построен на месте старых римских бань. Со- 
Месте пРеданию- церковь основана префектом Иллирика Леонтием (412—413) на 
быЛа захоР°нения св. Димитрия. Однако в 30-е годы нашего столетия эта версия 
Дол)ка 0ДВеРгнута сомнению, и дискуссия по этому поводу в историографии про- 
І44 ,етсд До сих пор (историю вопроса см.: Vickers. Sirmium or Thessaloniki?, 
ІаНки Попытки Сотириу, основательно изучавшего храм, выдать некие ос- 
тц_1и ’ нах°Дившиеся в беспорядке под алтарем, за останки св. Димитрия, встре-

ДДітельные возражения Лемерля, который считает, что место захоронения
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Димитрия в настоящее время определить невозможно (Lemerle. Com 
205-209). ПепЧеІ

6. В данном случае имеется в виду глава префектуры Иллирнк (п 
Об особенностях употребления терминов ^тгархо? —Ьтгархо?, которые B 
ти, являются идентичными, в ЧСД см.: Lemerle, 39—40. Ко времени
мых событий Фессалоника, видимо, стала центром префектуры, так как с»8^ 
области полуострова практически ушли из-под контроля империи в рез,,^111* 
нападений варваров. Была ли столица перенесена сюда прямо из Сирмщ, z ’,bTait 
верждает житие св. Давида Солунского) либо из Юстиниана Прима (совр р 
чинград), как полагает ряд исследователей, вопрос дискуссионный (1_е^' 
Commentaire, 50 — 51). Власть префекта ограничивалась в тот период небол 
территорией, еще не захваченной варварами, поэтому он мог ассоцинр<іВатЬЩ°і' 
правителем города или области.

Скриний (scnnium) — административная служба префектуры, канцело 
Для каждого из двух диоцезов Иллирика — Дакни и Македонии — сущеД7 
вал особый скриний, при котором, возможно, были особые гарнизоны, предн 
значенные для охраны скринариев (Максимович. Илирик, 32)

7. Появление славян под Фессалоникой, как кажется, уже не было необвд 
ным для горожан. Прокопий сообщает о намерении славян захватить Фессалови 
ку еще в 550 г. (см. Свод, 1, 194). Воинство вождя кутригуров Забергана в 
которое входили славяне, прошло через области, прилегающие к городу, в 558 
559 г. О появлении неких варваров у стен Фессалоники говорится и в сочинила 
Иоанна Мосха (вторая половина VI в. — 619 г.) «Луг духовный» Рассказывая 
о старце Давиде, келья которого находилась поблизости, Иоанн Мосх отмечает 
что «из-за варваров стены города охранялись ночью воинами» (8id tohs Bapjld- 
povs ката ѵѵкта ёфѵКйааоѵто та теіхп тцг ттбХгы? ілтб тыѵ атратіытыѵ ГИБИ 
III, 23).

В рассказе о другом солунском отшельнике, Адоле, говорится уже о появ
лении варваров в районе города:

«"Отаѵ оѵѵ оі (ЗйрРароі fjXOov, каі паааѵ тдѵ хыраѵ ёХецХаОцааѵ, аѵѵе₽р аіггод 
Біа тоѵ толоѵ ёкеіѵоѵ біёрхеаОаі каі І8ыѵ els’ тыѵ РарРарыѵ тбѵ уёроѵта ттаракѵт 
тоѵта. ёЕцреѵ то £іфо?, каі dvareivas тт|ѵ х€Фа Ьгі т6 боііѵаі аѵтоѵ. ёреіѵеѵ йг 
тетарёѵцѵ ёхыѵ тдѵ х^іра каі акіѵптоѵ» (ГИБИ, III, 23) — «Когда пришли вар
вары и ограбили всю область, случилось им миновать это место, и один из 
варваров, увидев старца, который выглядывал [из дупла], выхватил меч и. 
протянув руку, чтобы ударить его, остался с протянутой и неподвижной рукой»

Тыпкова-Заимова считает возможным видеть в этих варварах славян и дати 
рует их нападения первой половиной VI в. (Тыпкова-Заимова. Нападения. 
6 — 7). Однако другие исследователи полагают, что эти свидетельства ввиду иХ 
крайней неопределенности не могут рассматриваться как данные о появлениях 
славян под Солунью (Максимович. Илирик, 24; Lemerle. Commentaire, ° ■ 
п. 100 bis.).

8. Как явствует из дальнейшего, именно горожане, а не профессиональное 
войско, вступили в сражение со славянами. Действительно, организация 
византийских городов в этот период была практически предоставлена самим 
телям, так как у имперских войск, сосредоточенных главным образом у гран 
во Фракии, не хватало сил для оказания им помощи.

9. Солунская святая мученица Магрона, память которой отмечается 27 м^ 
та, вероятно, была очень почитаема в городе и его округе, так как в ЧСД ее 
упоминается неоднократно. В ее честь были построены две церкви — внутр1’ $ 
рода и за его стенами. Местонахождение последней не определено. В гла^0Іе 
(§ 119) храм св. Матроны назван крепостью, которую варвары в Te,Mt(OfI 
приняли за город. Это позволяет думать, что он представлял собой целый
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точно мощных сооружении, расположенных скорее всего к северу или 
ріссЛ0013 ѵ от Фессалоники, откуда обычно наступали варвары (ВакаХдпоѵХо^- 

>-^36)

п можно, речь идет о дружинах, составлявших передовой отряд боль-
10 в (Иванова. Формы политической организации, 59). Лемерль считает, 

-о воне* межплеменной организации (Lemerle. Commentaire, 71). Интерес- 
qlt> это во что автор смог со стен города определить не только численность, но, 
но °ггмеТИ^ характер войска противника. Город мог уже испытать на себе нападе- 
по ВИДУ’ „ либо его жители имели представление о славянах из рассказов оче- 
нцеВаРвар° '
видцев константинопольский синаксарь (X в.) помещает этих трех святых, пос- 

’ ,х за исповедание христианства во времена Максимиана, под 16 апреля. 
іраЛ3® ^дящеиый им, находился, как видно, недалеко от храма св. Матроны и 
ХраМ однако точное его расположение неизвестно 
стен город-1’ "

12 Это первое упоминание славян в ЧСД (форму этнонима в византийских 
никах см.: Glossar, Index). В ЧСД в 24 случаях встречается форма ЕкХаЗ'іѵоі,

иПвсти jxXdfkx. один раз 2жХа(Зт)к>1, а также прилагательные акАаЗіко? и акХаВію^. 
п есть не указывает на разночтения в рукописях Собрания I. Встречающееся в 

дшествуюших изданиях (гл. 13, § 117) ScXafJiviiov от ХкХаЗіѵіаі либо ошибка 
издателей. либо не отмеченный Лемерлем вариант одной из рукописей.

13 Это место трудно для перевода, а между тем оно очень важно для пони
мания самого события. Липшиц переводит его как «варвары отступили в тот же 
день, и из их числа немалое количество ушло туда, откуда напало» (Сборник, 
941). Близко этому и толкование Баришича (ВИИШ, 176). Тыпкова-Заимова 
вкладывает несколько иной смысл в свой перевод: «варвари отстъпиха на големи 
тълпи от ония места, в конто бяха нахлули» (ГИБИ, III, 111). Внесенные изда
нием Лемерля некоторые грамматические исправления позволяют переводить эту 
фразу точнее, интерпретируя в том смысле, что славяне понесли немалые потери 
в битве, т е. буквально: «они отступили не без немногих, чем напали» (также: 
Testimonia, 166).

14 Войско славян, видимо, было пешим, на что указывает употребление 
автором слова фаХдууо^, означающего обычно отряд пехоты.

15. Использование славянами особых боевых кличей во время военных дейст
вии и их значение были хорошо известны византийцам. См., например, «Стратегикон» 
Маврикия (Свод, I, 371). Примечательно в данном случае то, что и мирные жители 
Фессалоники были уже знакомы с некоторыми обычаями славян. Тыпкова-Заимова 
считает, что горожане узнали отдельные слова в крике варваров (ГИБИ, III, 112).

ам же представляется, что речь идет именно о боевых кличах, об 
использовании которых варварами Иоанн будет неоднократно упоминать в 
последующих главах

16. Автор обращается здесь к слушателям своей гомилии.
С(- Главы 13-15 посвящены одному, самому главному с точки зрения Иоанна, 
воцн>ИЮ в истории чудотворений св. Димитрия — его помощи в «величайшей из

• представлявшей наибольшую угрозу городу. Полагают, что первоначально 
Чудо ° н<” не был разделен на главы. В центре каждой из них лежит «основное» 
КройеСВЯЗанное с явлением мученика для оказания военной помощи городу. 
Кого тог°. рассказ включает еще несколько «более мелких» чудес святого, 
ПовестМИ объясняются удачи горожан и промахи варваров во время осады. 
глава |г°Ванне ведется без соблюдения последовательности событий, поэтому 
ска3ат ®°звращает читателя к третьему дню нападения для того, чтобы пред

писанное в конце главы 14.
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18. Авары — союз кочевых (по преимуществу тюркоязычных) идем 
рые в середине VI в. вторглись с востока в Северное Причерноморье *0^ 
установили отношения с Византией. Империя неоднократно использовал-0 
против враждебных ей народов. Около 561- 562 гт. авары прибыли на дХ 
стали совершать походы в Центральную Европу, а в 567 г. они разгроми к 
дов и лангобардов и заняли их земли в Нижней Паннонии, покорив п 
часть славянских племен и местное население. С 573/574 г. они начали
шать регулярные походы против империи. Подробнее об аваро-византіійс С0Ве₽- 
ношениях см. раздел «Менандр Протектор» (Свод, I) и выше, раздел «ф1*01- 
лакт Симокатта». Об аварах см. также: Hauptmann. Les rapports; Avenari 
Awaren; Szadeczky-Kardoss. Die Nachricht. Die

19. Император Маврикий правил в 582 -602 гг. В период его правлен 
ношения с аварами неоднократно обострялись. Феофилакт Симокатта и ф * ’’ 
Исповедник (см. соответствующие разделы тома) говорят о посольствах хата311 
императору с требованиями увеличения субсидий, выплачиваемых Византи в * 
583, 584 и 592 гг В двух последних случаях они получили отказ, на кОІ0 в 
хаган ответил военными действиями. Можно полагать, что аналогичная ситуа 
описана и в ЧСД, однако с какой из зафиксированных в других источника:! 
ее связать, сказать трудно. См. коммент. 26.

20. Это слово может означать и церковный центр (Успенский. О мозаиках 
37; Сборник, 95). Нам же представляется, что здесь речь идет о «главном гор», 
де» в административном смысле. Ср.'коммент. 6.

21. Балканские владения империи в административном отношении делились 
на префектуру Ил лирик и диоцез Фракия, входивший в префектуру Восток. Ра» 
дел между ними проходил по рекам Вит и Места. Во главе префектуры стоял 
префект претория, обладавший широкими гражданскими полномочиями, диоце
зом управлял викарий. Из общей системы управления был изъят Константино
поль, возглавляемый эпархом города. Такая административная система сохраня
лась формально до введения фемного устройства Ираклием (610—641) (Jones 
History, 451; Максимович. Илирик).

22. Иоанн особо подчеркивает, что все славяне тогда были подчинены ава
рам, видимо, полагая, что в период правления Маврикия хаган обладал наиболь
шим могуществом в Подунавье. Однако и в тот период аварам были подчинены 
только славяне Левобережья, и среди них степень зависимости была неодинако
вой. Полностью господствовал хаган только над той частью паннонских славян, 
которые располагались в центре его державы (междуречье Кереша и Муреіш), в 
более же отдаленных районах отношения со славянскими племенами варьирова
лись в пределах различных форм зависимости вплоть до полной их автономия 
Любая из этих групп славян могла участвовать в походах против империи вмеск 
с войском хагана, или самостоятельно по договору с ним, либо по собственно 
инициативе (Avenarius. Miracula; Tyszkiewicz. Problem, 95—108). Ср свидетель’ 
ства Феофилакта Симокатты (наст, изд., с. 55 и др.).

23. Среди других этносов, подвластных хагану, были протоболгары, гепИ 
ды, лангобарды, остатки гуннов.

24. Цифра в 100 тысяч воинов современным исследователям представляет*’ 
нереальной, впрочем, и сам автор говорит о ней с долей сомнения.

25. Ср. Иоиль. 2.3.
26. Это главное хронологическое указание в рассказе для датировки осаЛ

22 сентября в период правления Маврикия приходится на воскресенье тоЛІ>в0з- 
586 и 597 гг., поэтому ученые всегда дискутировали относительно этих 
можных дат (историографию вопроса см.: БарииіиЧ. Чуда Димитри)а с
10). 586 год падает на первый период правления Маврикия, когда он fine
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пы опустошали Подунавье и Фракию. 597 год приходится на вто- 
3сто царствования, когда военные действия империя перенесла на 

ljjftepllO,n ова. Но и в это время авары дважды опустошали Фракию (592, 
Р^р п°Л’Ѵпаіманию (597 г), где ими было захвачено, согласно источникам, 40 
SnQ гг•)(Ьилакт Симокатта и Феофан не только умалчивают об аваро-сла- 
гоР^ Хде Фессалоники, но и вообще ничего не говорят о походах аваров в 
ряской °с и ррецию в период правления Маврикия. Согласно их свидетельст- 
иакеД9иИІ°-до, аваро-византийских отношений, первая из возможных дат осады 
ваЯ 0 Р83^ периодом мира между хаганом и империей, который длился 18 меся- 
сОвпаДаеТ нЧИЛСя в конце 586 — начале 587 г.; вторая — с походом хагана в 
не» и за чт0 также ставит ее под сомнение. Как бы то ни было, ряд исследо- 
далмаин^п осаду 597 г., в их числе и С.Врионис, который связывает ее с 
вателеи феофилакта Симокатты об овладении аварами византийской осадной 
сообшени г (Vryonis. The evolution, 378 — 390). Мы же присоединяемся к 
іеХИЙ Баришича, Тыпковой-Заимовой, Лемерля и других, предпочитающих 
мнению уМентацию см.: БариишЬ. Чуда Димитри]а Солунског, 57—67;

Commentaire, 69 — 73). Активные военные действия в южных 
^"инциях Иллирика в 80-х годах VI в. подтверждаются другими источниками, 
ПР° ющліяися главным образом Греции и Пелопоннеса: Монемвасийской хрони
кой (X - начало XI в.), схолиями Арефы (середина IX — начало X в.) и други
ми отражающими единую традицию в освещении истории поселения славян в 
Греции и на Пелопоннесе. К этому следует добавить и сообщение Евагрия 
Схоластика (VI в.) о том, что авары захватили «всю Элладу», когда 
византийская армия воевала с персами (Хауптман датирует это сообщение 584 г. 
- Hauptmann. Les rapports, 159). О массовых нападениях славян на Македонию 
и Грецию в 80-х годах свидетельствуют археология и нумизматика Правда, 
прямых свидетельств о появлении здесь славян в этот период очень мало: 
глиняные горшки пражского типа, пальчатые фибулы с маскообразным 
основанием, зооморфные и антропоморфные гротесковые фигурки, найденные в 
захоронениях с трупосожжением и трупоположением в Олимпии, Коринфе, 
Фивах, Спарте, составляют почти весь славянский материал. При этом атрибуция 
некоторых из них является спорной (Г7аЛАа$\ Текрцріа; Werner. Slawische 
Bronzefiguren; Weithmann. Die slavische Befolkening) Чрезвычайную скудность 
славянского материала в Македонии и Греции объясняют быстрой эволюцией их 
традиционных ремесел в местах оседания под влиянием автохтонов (Ljubinkovic. 
Ка problemu). Однако исследователями выявлено достаточно много косвенных 
Данных, указывающих на аваро-славянские нападения в этот период: следы 
пожаров и разрушений, гибель местных жителей в городах Греции и Македонии, 
клады монет, происхождение которых также связывают с варварскими 
нашествиями {Metcalf. The Slavonic threat; Babic. The report; Popovic. Aux orig- 
nes. 233 — 247; Lemerle. Commentaire, 64, 68, 183).

п ' Т.е. в понедельник 23 сентября. Движение войска, посланного аварами, 
Ния Х0ДиЛ0 столь стремительно, видимо, потому, что не встречало сопротивле- 

Военных сил империи (о ситуации на севере Иллирика в это время см.: 
HHeR14406^ Илирик. 45). Жители Фессалоники, для которых быстрое появле- 
ведом 5Кеского войска представляется неожиданным, вероятно, были плохо ос- 

2§еНы 0 положении на Балканах.
под ф((5’М коммент 9. Это было, можно полагать, первое появление аваров 
среди п сал°никой, с окрестностями которой они были совершенно незнакомы, а 
УЖе пп емен’ привлеченных ими для похода, отсутствовали те славяне, которые 
,Являлись в районе города 
ЗП 21 14 аи. гугя

С° ст°ро ждающие окружили внешнюю стену города на всем ее протяжении 
иы сущщ оставив свободными морские ворота Фессалоники. Взять же
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город штурмом было практически невозможно, так как он имел мощные 
тельные сооружения, созданные по всем правилам фортификационной°б°Р%1 
тех времен. Массивная двойная стена, окружавшая город, в толщину д^е**\ | 
от 2 до 4,6 м, в высоту от 8,5 до 12 м в зависимости от конфигурации ,.е 
в длину — 7 —8 км. Подробное описание истории и топографии фесс TtiDcty 
см.: Tafrali. Th&salonique; новейшая работа по истории оборонительны* 
жений города — Вак<МттоиХо$\ I оторіо. Cu°Py

31. Загородные поместья в Византии.
32. Дан 7.7.
33. Это замечание автора некоторые исследователи, считающие, Что

12 и 13—15 следуют в обратном хронологическом порядке (коммент. 3) г/6|< 
но приводят как доказательство того, что во время осады славяне впервые’„ ч' 
лись у Фессалоники. Однако оно, на наш взгляд, допускает и другое толКов я®и" 
Скорее оно относится не к славянам, которые не составляли большинства /*** 
осаждающих, а к аварам, протоболгарам и другим племенам, внешний вид я ’ 
рых был действительно незнаком горожанам. Кроме того, вплотную к Фесса/ 
нике варвары еще не подступали большими массами, ограничиваясь набегами 
добными описанному в главе 12.

34. Об эпидемии чумы в городе незадолго до начала осады рассказывается в 
главе 3.

35. Сравнивая население южных провинций Иллирика (Македонии, Фесса- 
лии и Ахайи, включавшей Среднюю Грецию и Пелопоннес) с числом осаждаю- 
щих, автор явно преувеличивает, поэтому неправомерно толковать эго сопостав
ление, сделанное не в пользу греков, как указание на сильное обезлюдение ука
занных провинций (ср. ВИИШ, 178).

36. Преторий — орган управления префектурой.
37. Т.е. префекта. См. коммент. 6.
38. Имеется в виду Эллада — области Греческого полуострова, включая Пе

лопоннес.
39. Выступление префекта с регулярным войском и служащими претория в 

Элладу могло быть связано со сбором налогов.
40. См. коммент. 6.
41. Букв, «в царицу городов».
42. Неверно, по нашему мнению, толкует это место Липшиц, считающая, что 

городская знать приняла участие в борьбе за власть в Константинополе (Сборник 
96). Иоанн скорее всего намекает на недовольство в Фессалонике префектом 
Иллирика. Лемерль полагает, что речь может идти о том самом «эпархе». нака
занном за богохульство, о котором говорится в главе И (Lemerle, 132, п 5)

43. Ср. Пс. 85.13.
44. На сторону горожан переходили, как нам кажется, славяне, не стреми* 

шиеся вернуться в Подунавье вместе с войском аваров.
45. Иоанн неоднократно нарушает последовательность повествования, і10ЭТ” 

му если попытаться восстановить ход осады, то получается следующая карт** 
23 сентября на рассвете войско противника подошло к городу и попытало^ 
ходу взять его штурмом, однако у него ничего не вышло. В тот же день о*11 
ружили всю стену города со стороны суши и начали грабить предместья,
себе пропитание. Вечером осаждающие разожгли огромный костер и 
устрашающие крики. 24 сентября ушло на подготовку осадных орудий- 
тября они начали обстрел из камнеметов и делали подкоп, в то же время 
пешно пытаясь проникнуть в порт с помощью сооруженного ими плота, р о1 
же день на сторону горожан стали переходить славяне, опасавшиеся погибну
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сенТя6ря городскому войску удалось сделать вылазку у восточных 
ЛРИ3' деі^ебило находившихся там варваров. 27 сентября весь день стреля- 
^,’ОЯОТЬ. но так как их действия оказались неэффективными, к вечеру 

ка>,неМ1іе их убрали- 28 сентября — новая атака камнеметов, покрытых на
ажными шкурами животных. В этот же день, когда вечером осажда- 

9юТРа3 8 ѵпили на отдых в лагерь, горожане совершили еще одну успешную 
оТ на этот раз у морских ворот. 29 сентября противник готовился к реша- 

рцлазКУ' С)днак() неожиданно отступил к холмам, а ночью полностью снялся с 
„щей атапо^ИНул окрестности Фессалоники. Наутро 30 сентября жители города 
лагеря сг0 поспешном отступлении и впускают в город перебежчиков 
узнаю* особо обративший внимание на растения, встречающиеся в ЧСД,

ч;,.о хМроі*,' «ікйѵа? означает бледный терновник (правильно бкаиОа); ксг 
считай показьівает видимо, что эта форма была не совсем обычна для описы- 
М‘^> времени (Tougard. Actes, 255, n. 25).
вэемого

47. Мих. 7.17.
48. Дан. 7.10
49 Ср Авв. 3.9
50 Еще Маврикий, рассказывая об обычаях славян, писал, что «они с кри

ком все вместе понемногу продвигаются вперед», воздействуя таким образом ус
трашающе на противника (Свод, I, 371; см. также выше коммент. 15).

51 Пс 67.9.
52. Если датировать осаду 586 г., то это первое описание применения авара

ми и славянами осадных орудий. Перечисленные здесь машины (гелеполы, «чере
пахи», тараны и камнеметы) составляли обычный набор осадной техники в пери
од поздней античности и раннего средневековья. Феофилакт Симокатта передает 
легенду, согласно которой искусству строительства военной техники аваров обу
чил в 587 г. некий византиец Буса при осаде города Апиарии в Подунавье. Нес
мотря на хронологическое несоответствие этих двух сообщений, можно не сомне
ваться в том, что авары строили осадные машины по византийскому образцу и с 
помощью пленных византийцев. Гелеполы представляли собой передвижные баш
ни на колесах, предназначенные для штурма стен. Обычно они строились высо
тою со стену города и имели несколько этажей, на которых размещались мета
тельные орудия. На вершине башни сооружался мост, который опускался на сте
ну или выдвигался в горизонтальном положении. Иногда гелеполы покрывали 
листовым железом для отражения стрел. Средневековая осадная техника знала 
несколько видов метательных орудий, имевших отличия по конструкции и пред
назначению Трудно сказать, какое из них именно подразумевает автор под камне
метами, используемыми аваро-славянским войском. Из дальнейшего описания 

°' что это были во всяком случае очень массивные машины, способные метать 
щ пные камни «Черепахами» назывались деревянные навесы, передвигавшиеся 
/“лесах и имевшие специальные, спускавшиеся до земли покрытия. Под их за

раз08 “^ждавшие долбили стену ломами. Тараны или «бараны», орудия для 
^ис еНИЯ стен’ Делались из огромных бревен, ударные части которых оковы- 
тРебл Железом в виде головы барана. Для обслуживания такого сооружения 
дв. ал°сь несколько сотен человек (они приводили в движение с помощью 
ЗД у Bt Н Птетье, закрепленное между ними на цепях или канатах, и оно с св

ѣрялось в стену) (Словарь Любкера, 1066 и сл.).
ІЦ 12і)ВИДИМО’ имеются в виду бани внутри города, а не вне его (ср. ГИБИ, 
На неч ' Возм°жно, эта фраза передает шутку горожан, в которой намекается 
I ^*ст°Плотность варваров.
і • См. схему Фессалоники.
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55. Первая попытка проникнуть в Фессалонику с моря оказалась це 
видимо, потому, что управлявшие деревянным плотом не справились с 
при входе в гавань, и их сооружение было унесено в открытое море 
ния переправ, строительства плотов и судов-однодеревок авары обычно n 
ли славян: так было всегда в Подунавье, при осаде Константинополя в 
других случаях. Скорее всего, и на этот раз операция на море была п °Г нв 
славянам.

56. Верхние покрытия для черепах могли быть изготовлены из гибких
радных лоз. вЧг.

57. Одни из четырех ворот в восточной стене города. Они также назы 
Каламарийскими от наименования равнины, на которую выходили (Ѳго/3’11*4' 
Іоторіа, 244).

58. Т.е. в свой боевой лагерь.
59. Внешнее укрепление перед стенами (в данном случае в восточной ч

города недалеко от Кассандриных ворот), состоявшее частично из частокп 01 
снабженное тяжелыми орудиями. “11

60. Висящая над воротами на железных кольцах и канатах решетка, кото 
мгновенно опускалась, когда надо было преградить путь в город.

61. Иак. 4.9.
62. Иоанн дает подробное, но не очень четкое описание вражеского камнеме

та, что вполне простительно для человека, далекого от военного дела Возмож
но, его удивление вызвало простейшее и хорошо известное в его время метатель
ное орудие.

63. Оборонительное устройство из растягиваемой между зубцами парусины, 
представленное Иоанном как выдумка горожан, также было хорошо известно и 
широко применялось со времен классической древности в качестве своеобразно
го заслона, задерживающего или смягчающего удар снаряда (Словарь Любкера 
1069)

64. С идентификацией этих ворот имеются определенные трудности. По мне 
нию Лемерля, их следует отождествлять с Дорейскими, или Золотыми (inaura- 
tus — лат. «золотой»), которые находились в западной части параллельно Кас
сандриным в восточной. Однако эти ворота находились не у моря (см. схему) 
хотя и были ближайшими к нему в западной части (Lemerle, 144, п. 9).

65. Т е. около 11 часов утра.
66. Св. Димитрий неоднократно описывается в ЧСД: он появляется то пе

шим, то верхом на белом коне, одетый обычно в белую хламиду; один раз его 
видели и в одежде воина с копьем в руках, хотя чаще святой несет жезл (pa&Sof' 
Ф. И. Успенский и другие ученые отмечали соответствие в целом такого описан® 
изображению Димитрия на ранних мозаичных портретах в солунском храме (Ус 
пенский. О мозаиках, 2—б).

67. Подразумевается служащий в канцелярии префекта.
68. Т.е. в главах 13—15.
69. Мих. 7.17.
70. Голод стал следствием того, что войско аваров уничтожило все при11 

в прилегающих к Фессалонике областях во время осады. Ситуация, описанн 
этой главе, ярко свидетельствует о нестабильности положения в регионе, к 
город был фактически предоставлен самому себе, а по империи ходили слух11-
он уже пал.

71. Архиепископский престол Иоанн занимал, по предположению нсслед 
телей, в первой четверти ѴП в. (по обычаю того времени, автор называ 
просто епископом, см. с. 420, коммент. 13). Косвенным хронологическим У . 
нием для датировки описанной в этой главе осады может служить заявлен
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адопго до нападения на Фессалонику славяне опустошили обширные 
что HgaJlKaHax и провели ряд морских операций против островов Эгейского 

берегов Азии. Первые десятилетия VII в. считают вторым этапом 
еря и даЗКе полуострова славянами, связанным с окончательной ликвидацией ви- 

в некоторых областях Иллирика. После 602 г., когда дунайс- 
заІітИ®сКО была практически оставлена византийской армией, балканские про
кая гРаИ11Іпег>иИ оказались открытыми для аваро-славянских походов. О том, как 
8цнііи11 "'„од развивались события во Фракии, есть сведения в «Хронографии» 
вэі°т . чт0 же касается Иллирика, то о тяжести положения в его южных об- 
феофаН о’жно судить только по отрывочным откликам современников — Исидо- 
дастяя „ог0 Иоанна Никиуского, Георгия Писиды (см. наст. изд.). Собрание 
ра Се® единственным источником, позволяющим восстановить ход развер- 
]| явля здесь в 10 —20-х годах VII в. событий. Славянскую морскую осаду 
|®Я,°оНики исследователи датируют по-разному: Лемерль — 615 г., Бари- 
®есС^Л gig г Бурмов — 620 г. (Lemerle. Commentaire, 91—94; Eaputuuh.

Димитриіа Солунское, 86—95; Бурмов. Нападения, 195—196). Есть и 
Чі7*гие датировки, идущие вплоть до конца VII в.

® У2 Имя этого племени встречается в ЧСД 4 раза и представлено в двух 
, „-.ѵ ДооѵовВітыѵ, ДроѵуоиВітйѵ (Им. п. мн. ч. Дроуоирітаі, ДроѵуоіДйтаі). В форма*. г

более поздних источниках упоминается племя ДрауоѵВітаі и названия, производ
ные от него. Высказывалось предположение, что это разные племена и разные 
этнонимы (Dujcev. Dragvista, 221). Однако анализ исторического материала поз
воляет утверждать, что речь может идти только об одном племени на Балканах, 
которое первоначально поселилось в Южной Македонии к западу от Фессалони
ки, в районе города Верия, на что прямо указывает Иоанн Камениата (X в.). Со
гласно главе 5 Собрания II, на севере их селения доходили до Керамисийского 
поля, которое локализуется учеными в районе г. Стобы (совр. Градско) (Томос- 
ки Бележки, 75 — 80; Lemerle. Commentaire, 146). Этимология имени балкан
ского племени, как и сходного с ним этнонима восточнославянского племени дре
говичей, связана с названием топи, трясины: ср. белорус, дрыгва, рус. диал. 
дрягва (Развитие этнического самосознания, 338; Malingoudis. [Рец.], 71 — 72). 
Кроме прямых свидетельств о расселении другувитов в указанном регионе, су
ществуют довольно многочисленные косвенные данные источников, содержащих 
топонимы, названия церковных епархий, военно-административных единиц, обра
зованные от этнонима другувитов. Со второй половины IX и до XIV в. в митро
полии Фессалоники отмечается епископия Другувития, которая в списках церков
ных епархий занимает место между епископиями Верой и Сервии. Во второй 
половине X в. создается фема Другувития, которая впервые зафиксирована так- 
™к°ном 971 — 976 гг. Локализация административной и церковной области Дру- 
’ Іия,< западу от Фессалоники подтверждается сочинениями Феофилакта Ох 
Некого (конец XI — начало XII в.), Димитрия Хоматиана (XIII в.), догово- 
„ ,? Р^Деле империи 1204 г. (ргоѵшеіа Berrhoeae cum cartularatis tam de Dro- 
чается'а’ ^иат c'e Sclavitza — Carile. Partitio, 221). Одновременно с этим встре- 
аФон РЯД топонимов от этнонима другувитов в Восточной Македонии, в районе 
кИх В Устьс Марины. Этот список можно дополнить названиями богомильс- 
(дНг 1X1,111 Dragometiae, Drugunthia из области Родоп к югу от Филиппополя 
падНо- ^р. Богомилсгвото, 156). Появление поселений другувитов вне За- 
Или „ І'1акедонии начиная с IX в. связано, можно полагать, с добровольным 
Ких п Ь1ьственным переселением части племени в различные области византийс- 
218^2?пИНці® на Балканах. О другувитах см.: ВИИЩ, 186—188,'Наследова,

73 ' SSS' !■ Dujcev. Dragvista, 215 — 221).
Йіок1ІЦ1. Имя сагудатов (Еауоѵ8атйѵ — Им. п. мн. ч. Хауои&атаі) неоднократно 

Ся в главе 4, так как они были активными участниками осады Фессало-
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ники в 70-х годах ѴП в. Этимология этнонима остается невыясненной 
исследователи полагают, что он не славянского, а тюркского или пращ *' 
исхождения (предлагаемые варианты см.: BHHHJ, 188, нап. 4). Сагу;К.°Г°% 
ближайших соседей другувитов в Южной Македонии называет Иоанн Т°® Ц 
(Іо. Cam. 8.6). Легенда Кастамонитского монастыря (записанная в Х\те,1Ч> 
опирающаяся на более ранние источники) сохранила предание о том, что 1 в ц 
ѴПІ в. на Халкидике вблизи Афона поселились влахоринхины и сагудатьі 
тившие до этого «всю Македонию», они приняли здесь христианство, ОЛн 
однократно проявляли непокорность властям и наконец были выселены щ К°І1е' 
тностей Святой горы во времена Алексея Комнина (1081 — 1118) (А/»а<. °кІ*с- 
Порфирий. История Афона, 311; Oikonomides. Actes, 97). Кроме того с 
сагудатов связывают некоторые административные и географические назв^?11 
Константин Багрянородный в труде «О церемониях» говорит о восстании с 
Субделитии (XovfJSeXiTia) во времена Михаила III (842 — 867). И так какцз'1вЯ11 
текста можно понять, что речь идет о славянах Македонии, то еще Шаа/01’' 
предложил Субделитию трактовать как искаженную Сагудатию, и с ним сог 
лись многие исследователи (ВИИШ, II, 76, нап. 281). В типике монастыря К 
мосотиры (XII в.) назван эмпорий Сагудаус у Эноса, Анна Комнина упомни 
селение Сагудаи у Никеи в Малой Азии, а в документе о разделе импеои 
1204 г. встречается emborium Sagudai без указания местонахождения (ГИБЦ щ 
130; Анна Комнина, 402, 615; Carile. Partitio, 219). Возникновение поселений 
сагудатов, удаленных от Фессалоники, правомерно считать, как и в случае с дру. 
гувитами, следствием переселенческой политики византийских императоров по 
отношению к славянским племенам. О сагудатах см. также: SSS, V, 18 -19

74. Велегезиты (ВеХеуеСцтыѵ — Им. п. мн. ч. ВеХеуеДтаі) кроме данного 
случая упоминаются 6 раз в главе 4, где указывается, что они жили в районе 
городов Фивы и Димитриада, т.е. в прибрежной части Южной Фессалии Боль 
шое число сохранившихся славянских топонимов в этой части Греции подтвер
ждает наличие здесь славянского населения в средние века. Этимология имени ос 
тается неустановленной, а из всех предложенных вариантов ни один до сих пор 
не находил решительной поддержки у исследователей, хотя никто не сомневается 
в его славянском происхождении (ВИИШ, 188—189, нап. 5; SSS, VI, 
357 — 358). Ф.Малингудис рассматривает этноним как греческое производноеот 
славянского личного имени (через ступень топонима *ВеХеуё<д) 'ВсѴусбХ < 
*VeIe-jez < ’Velejezdi, + jb (Malingoudis. Studien, 149— 150). С его толковани
ем не согласны Тохтасьев и Левинская, не исключающие германского происхож
дения имени (Свод, I, 300—301). Архонта Велзитии (ВеХ£цт1а?), расположенной 
где-то в Элладе, упоминает Феофан под 799 г. Ргоѵіпсіа Belegesitia в Греции из 
вестна из договоров империи с Венецией в XII — XIII вв. С велегезитами предпо.’ 
ожительно связывают и провинцию Velechative, отмеченную в документе 
разделе империи 1204 г. (Carile. Partitio, 222). Место поселения велегезитов Д 
их полной ассимиляции греками, видимо, оставалось неизменным

75. Ваюниты (Ваіоѵіщтыѵ — Им. п. мн. ч. Ваіооіщтаі), кроме данного сДУ 
чая, больше в ЧСД не упоминаются, не зафиксировано это племя и в лРУг1|Х и 
точниках. Однако с его именем связывают название места или целой оол 
Bagenetia/Vagenetia, которое встречается у Анны Комнины (XII в ), Евст 
Солунского (XII в.), договоре 1204 г. и в других памятниках XII — XIV вв тйх 
следователи локализуют его в Эпире, в районе Янины и в прибрежных обл
к северу от залива Арта (Lascaris. Vagenetia, 423 — 437; Carile. Partitio, ly cl)J1 
264 — 265). Убедительной этимологии имени этого славянского племени Д^с0_ 
пор не предложено, многие исследователи согласились с Шафариком, чт0^ jjS 
ответствовало славянскому «войничи» (подробнее см.: ВИИШ, 189, нап 
VI, 296 - 297)
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берзитов (ВерСцтыг Им. п. мн. ч Вер^цтаі), кроме этого случая
76- ЙмЯ ечается ни в ЧСД, ни в других источниках. Этноним их мог быть 

чЬціе не Врбщеслав. *bweza «береза»; предлагались и другие этимологии (ср.
^„чИ. 190, нап 7) Одни исследователи отождествляют их с велегезита-
njlUb^’ считают, что это два разных племени, и помещают берзитов в

ДрУ111^ _ в район городов Охрид, Битола и Прилеп (Панов Охрид, 
ц,аКе'Я0,1чіЮ(2 их именем отождествляют упомянутую Феофаном в связи с болга- 
Іі9-13Эг• м конфликтом 774 г. Берзитию (вёр£ітіаѵ), на местонахождение 
^аИкже нет никаких указаний (см. раздел «Феофан», с. 284) (о берзитах 
•Тітш.'ю7>-
см D славянские суда «однодеревки» обозначены в ЧСД как if сѵо? fnXon 

ек poeoSevSpwv уХілгта?, povofiiXwv. Упоминание о них встречается 
уХИгг0? дцзантийских источниках: в сочинениях Феофилакта Симокатты, Фе 
goмн°^ікеяла, Феофана, Константина Багрянородного и других. Согласно 
оД°Ра нтИНу Багрянородному, моноксилы славян имели сложную конструкцию. 
К0НСТснабжены мачтами и парусами (Константин, 44 — 51,307 -308). Описанные 
^Ы1Ида россов совершали дальние походы по рекам и морю. Таким образом, 
ЙМ но полагать, что уже в VII в. у славян кроме лодки-долбленки были и более 

сѵла напоминавшие поздние набойные ладьи, у которых основание со- СЛОЖНЫ^ 1 « х *
ставлял выдолбленный ствол большого дерева, а борта наращивались продольно 
накладываемыми досками (Воронин. Средства и пути сообщения, 280 -295; 
Орачев. Морского бойно майсторство, 101 — 102) У славян, нападавших в 10-х 
годах на Фессалонику, также были, видимо, разные типы судов, но основную 
роль в осаде играли не лодки-долбленки, а ладьи приспособленные для морского 
плавания. Из описания попытки славян проникнуть в город со стороны моря 
можно понять, что они надеялись на попутный ветер, а следовательно, их «монок
силы» имели паруса. Славяне покрывали свои суда сверху досками для защиты 
от камней и стрел горожан, и при этом внутри оставались гребцы. Такого рода 
защитное сооружение способна нести ладья, а не маленькая лодка. На этих судах 
славяне могли совершать дальние морские рейды до берегов Греции, островов и 
даже Малой Азии

78. Морские операции, охватившие практически все побережье Греции, 
включая Пелопоннес, с прилегающими островами, морскую зону Македонии и 
малоазийские берега, должны были продолжаться несколько лет, и предвари
тельно славянам необходимо было захватить внутренние области Иллирика. 

РУДНо представить, что славянский флот доставлялся из-за Дуная, скорее всего, 
°н строился в низовьях рек Струмы и Вардара
I Сообщение о том, что славяне привели к Фессалонике свои роды вместе 
пег^ЩеСТВОМ’ свидетельствует, что речь идет не о нападении из-за Дуная, а о 
жал ЛРНИи племен, постепенное движение которых в глубь полуострова продол

ен Уже ряд Лет.
Нова- ’ ®тсУтО’вие судов в близлежащих областях было результатом предшес- 
ныеж х осаде Фессалоники опустошительных набегов славян на Грецию: мест- 
Во Еозм ели отплыли на своих судах, и часто такой путь спасения был единствен
ен нижеНЫМ32 Й) ЭТ°М свидегельствУет' иапРимеР, Монемвасийская хроника

8’ Матф 10.23
Иез. 33.11.

. е' Сьірыми кожами (Habermann. Untersuchungen, 93 — 99).
Постцой ,, ест° Это находилось предположительно в 4 км к востоку от кре

щены (Lemerle, 171)
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85. Kuwaitis- (лат. cybea); тяжелое грузовое судно, известное еще с я 
времен.

86. Как можно понять из этого нечеткого описания, оборонительные
жения горожан в гавани состояли из двух рядов: в первом, внешнем г>я С°°Рѵ. 
плавучие заграждения из цепей и бревен, утыканных гвоздями и кольям ' 
рые представляли собой род бонов. Ясно, что они предназначались дЛя 
дения вражеских судов, препятствуя их проникновению в гавань, однако 
себе представить их устройство (камнем преткновения здесь является 
цпро?. букв, «бок», «бедро» — Tougard. Actes, 259, n. 46). Второй засл*6 
ставляли тяжелые транспортные корабли, соединенные друг с другом через°Н 
для устойчивости. Они загораживали доступ в порт, но горожане оставил**0*’’ 
небольшой проход для возможной контратаки. 1 Сей

87. Церковь Богородицы у гавани не сохранилась; полагают, что она л 
построена в V в. (Tafrali Topographic, 151).

88. Эти сооружения горожан напоминают известные с древнейших вое 
капканы, или «лилии», — суживающиеся книзу углубления в земле, в кото 
помещались заостренные кверху обожженные столбы, прикрытые хворое^' 
Они составляли внешнюю оборонительную линию осаждаемого города ' 
(Mancq. Notes philologiques, 357 —360). См. также коммент. 92.

89. Греческая миля равна 1574,16 м.
90. Кроме камнеметов и лестниц для штурма, у славян, видимо, не было 

других осадных орудий и приспособлений, поэтому их атаки на суше служи® 
лишь отвлекающим маневром, а главный удар они планировали нанести с моря я 
отличие от предшествующей осады, когда действия нападавших на море не имели 
существенного значения. Их намерение было известно горожанам, поэтому полу
ченные фессалоникийцами три дня отсрочки были употреблены именно на укреп
ление входа в гавань и прибрежных районов.

91. Это место по-разному локализуется исследователями: одни считают, что 
оно находилось в западной части морской стены у храма Богородицы, в районе 
пристани, другие помещают его в восточной части у Римских ворот, где находи
лась потайная дверь, через которую в город проник Хацон (ср.: Vickers. The Sea 
Walls, 270-271)

92. По мнению Лемерля, аойба здесь соответствует тйфро$- из § 184, т.е. оз
начает «ров», а тѵХыі' (или теіХшѵ) — описанным в том же параграфе в иных вы
ражениях ловушкам. Ниже в § 190 они обозначены как крвптсй$ ттоѵт/jKois (Iе- 
merle, 173, п. 15; см. также коммент. 88).

93. Это, видимо, название квартала, в котором проживали евреи ((ЗрФФ* 
букв, «глотка», «горлышко»). Локализовать его трудно, ибо оно не встречается 
в других источниках.

94. Здесь слово бртхтбкоѵ (?), очевидно, противопоставлено йкаі’оі'Іс'1'0^ 
букв, «неправильное». Можно полностью согласиться с Лемерлем, что оно поДР^ 
зумевает регулируемое правильное движение всех судов славян. При ЭТ0І\е 
допускает возможность исправления на бцоітбѵои «размеренное» (L6®1 
172-173, п. 13).

95. Здесь новая для ЧСД форма написания славянского этнонима 
[loos', она не встречается в Собрании I, но неоднократно употреблена в поел 
щих главах Собрания II наряду с более распространенным.

96. Ср. коммент. 92.
97. Ср. Исх. 14.27. £лаВя-
98. Осада, видимо, длилась всего четыре дня, и после неудачи на мор6 

не отошли от Фессалоники.
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и различных значений титула экзарх в византийских источниках 
99- СреД <командующий войском» (Testimonia, 223—224). В данном случае 

речаетс8 верНо передал соответствующую должность славянского вождя, 
\Jjop, вйДИ а ;му известна, ибо Хацон был захвачен в плен и допрошен. То, что 

^'ывал специфически военное значение в этот термин, доказывается и 
а^Р ВКЛ изодом, когда возглавлявшего следующую осаду города аварского ха- 
другим эдь]вает «хаганом — экзархом противника» (6 тйѵ поХсріыѵ £fapxos 

славянского вождя искажено автором: звучать оно могло бы, по 
екоТОрых исследователей, как Хотун или Хотимир (ВИИЩ, 194, 

мнеНяЮ-и (33). Иное предположение выдвинул в своем докладе на XVIII кон- 
ГИБЙ антИНистов Ф.Малингудис: по его мнению, вождь славян был герман- 

^,ИСхождения, а его имя имело следующую этимологию: Хйт£шѵ < герм. 
сКого пр" р[ас[гО < Hatho (Hado). Дальнейшее рассуждение о том, что славяне 
^аКимствовали германских имен, а следовательно, Хацон был лицом германско- 
Ие3 исхождения, специально приглашенным для исполнения функций воена- 
Г° н^ика племен, представляется весьма спорным (о германских антропонимах у 
а^тов Агафия Миринейского и Менандра Протектора см. Свод, I, 296 и сл., 
332 - 335).

Поражает дерзость, с какой Хацон пытался осуществить свой план. Видимо, 
он не без основания рассчитывал на переговоры со знатью города.

101. Дан. 2.21.
102. Пс. 32.10.
103. первенствующих нашего города — тйѵ та ттрйта фербѵтшѵ тд$ каѲ ’ 

fip.as' ігбХяо?; скорее всего, это не представители администрации, а знать города, 
т.е. богатые люди. В эпизоде с Первудом (гл. 4 Собрания II) они названы оі 
Дохоі тйѵ ттрйтшѵ «самые видные из знати» (§ 231). Эта прослойка горожан до
вольно быстро оценила выгоды налаживания определенных отношений со славя
нами, уже поселившимися к тому времени или собиравшимися поселиться в рай
оне Фессалоники.

104. ЕѵХоѵ в данном случае может означать либо район города, где находит
ся храм св. Димитрия (Lemerle, 174, п. 19), либо место изображения — клепало 
или специальную доску (ВИИЩ, .194; ГИБИ, III, 133). Под іѵ урафт) может 
подразумеваться как изображение, так и надпись. Нападение славянского флота, 
которое произвело большое впечатление на горожан, упомянуто в одной из над
писей в храме св. Димитрия, датируемой VII в. Под мозаичным изображением св. 
Димитрия в окружении двух неизвестных (один в одежде церковнослужителя, 
ДРУГОЙ — чиновника) написано следующее: кт'іста? Оеыра? тоѵ ттаѵеѵ8б{оѵ Sdpov

^ѵѲеѵ щіртѵро? Дцрцтріоѵ, тоѵ PdpPapov кХѵбсоѵа |3ар|3бршѵ отбХшѵ ре- 
сдед1[01ЛТ05 ка>1 Д^Хіѵ Хѵтроѵ^ѵоѵ (.Spieser. Inventaire, 155—156) — «[Справа и 
вал видишь основателей преславного храма мученика Димитрия, отбившего 

Р рский натиск кораблей варваров и освободившего город».
прей» лага,от' что под «основателями храма» подразумеваются его настоятель и 
ппжап ' ПРИ КОТОРЫХ произошло восстановление церкви св. Димитрия после 

105 °Писанного в главе 3 Собрания II (Spieser. Inventaire, 156).
Макед В Данном случае, на наш взгляд, подразумевается греческое население 
ради Се^И' так как славяне, осаждавшие город, не отступили за Дунай, а выби- 

10fi Для поселения в близлежащих районах.
Ю?' * е- послов.

^Чали ПриМеч«ельно, что славяне кроме подарков, отправленных с послами, 
сам там еіце заплатить хагану в случае захвата города, несмотря на то, что он и 
УЖе осаж°ЖеТ взять огромную добычу. Речь идет, конечно, о славянах, которые 

Дали Фессалонику и которые были, как видно из этого пассажа, пол
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ностью независимы от хагана. Они обратились к аварам за помощью, пот 
те имели больший опыт захвата византийских крепостей и лучшие возм0°М^ Ч 
для мобилизации соседних племен.

108. Города провинции, столицей которой была Фессалоника Но 
быть, в данном случае имеются в виду еще уцелевшие города всего Илли

109. Если сравнить этот список областей со сйиском из предществ
главы, то ясно видно, что, пока авары разоряли северные области Ипл 
вплоть до Македонии, славяне уже проникли далеко на юг и доходили д0 рРИ|Ч 
поннеса и островов (см. коммент. 78). Ч).

110. По нашему мнению, подразумевается центр владений хагана, где о, 
лились сами авары (на это указывает сравнительная степень ее&отерое auroj)

111. Как видно, к походу были привлечены зависимые от хагана слав 
булгары и другие племена. Это первое упоминание булгар в ЧСД. Речь идет 
рее всего о булгарах, находившихся в Подунавье под властью аваров. Часть п 
тоболгарских племен, увлеченная движением гуннов, обосновалась здесь еще 
второй половине ГѴ в. Новая волна протоболгарских племен появилась в Пащ^ 
нии вместе с аварами, разгромившими их объединение в Приазовье в 50-х годщ 
VI в. Они играли значительную военную роль в составе аварской державы и (как 
этнически родственные аварам племена) занимали, возможно, привилегированное 
положение. Третья волна протоболгар прибыла на Дунай уже после распада Be- 
ликой Болгарии в 80-х годах VII в. (Литаврин. Формирование и развитие 
135-137).

112. Эта осада на основании данного указаний, если допустить, что славяне 
обратились за помощью сразу же после поражения, датируется Бурмовым 622 г, 
Баришичем и Лемерлем — 618 г. (Лемерль считает, что она последовала за пред
шествующей не через два, а через три года) (Бурмов. Нападения, 195-196, 
Бариший. Чуда Димитріца Солунског, 86 — 95, 97 — 100; Lemerle. Commentaire, 
91 —94, 99—103). Полагают, что два года потребовалось хагану не для подго
товки осадной техники и мобилизации племен (это он был в состоянии сделать го
раздо быстрее), а для того, чтобы уладить какие-то дела. 618 год приходится на 
период враждебных отношений хаганата с империей. Неожиданный рейд на Кон
стантинополь, подобный описанному в нашей главе, был совершен аварами в 617 
или 619 г. В 620 г. хаган заключил мирный договор с Византией, который со
блюдался до 626 г. Оккупация Македонии, видимо, не входила в их планы, и 
осада Солуни была их последней акцией в этом регионе.

ИЗ. Ха6$- — войско или народ. В данном случае предпочтительнее первое 
значение, так как речь идет скорее всего о гарнизонах, охранявших подступы к 
Фессалонике.

114. Захват Наисса (совр. Ниш) и Сердики (совр. София) не отмечается 
другими источниками. По данным монетных кладов Попович датирует их падение 
614/615 г. (Popovic. Aux origines, 247 — 248).

115. так называемые горпеки — каХоѵцёѵоѵ? йрттцка?; имеются в виду, Kalt 
полагают, не простые колья, а какие-то орудия или приспособления для осады’ 
назначение которых остается неясным (Tougard. Actes, 261, n. 62; Lemerle- 
Commentaire, 181, n. 3).

116. В сущности, это тот же самый набор осадных орудий, который прим*" 
нялся войском, приведенным аварами в 586 г.: камнеметы, черепахи с влажны* 
покрытием, тараны, гелеполы, лестницы для штурма. Новыми здесь явились
кие «горпеки» и воспламеняющиеся средства.

117. Автор разными терминами обозначает камнеметы горожан и варваР°® 
(соответственно петрарёа и петро^бХо?), может быть, тем самым желая поД 
кнуть их разные конструкции и внешний вид.

196

https://RodnoVery.ru



■ x^vava — в ЧСД обобщающий термин для разного рода осадных 
|18. 'Jv<jplo5- — человек, строящий и обслуживающий эти машины (І-е

орУ^*^955)-
иегІе’ Z здесь главный церковный иерарх Фессалоники, т.е. архиепископ

119-
0і>а9Я- датировать осаду 618 г., то это император Ираклий (610 641).

120- ь тельно, чтобы император не знал о нападении на Фессалонику в те- 
рЧеиьсоМ 23-х дИей осады, ведь город не был блокирован с моря и движение

„Одолжалось.
судо» г мненИю Лемерля, это новый префект, присланный из Константино- 

(Lemerlif Commentaire, 98).
яоЛЯ „ горожане первоначально ответили аварам отказом, надеясь, видимо, 

‘ яТЬСЯ еще некоторое время в ожидании помощи от императора.
ВР0%. См. коммент. 99.

124 Авары вместе с подчиненными им булгарами и другими племенами вер- 
за Дунай, а славяне в места своего нового поселения в Македонии и Гре-

-У** находившихся поблизости от Фессалоники славян заключенный мир 
положить начало регулярным отношениям с городом, в том числе и торгов

ле- „ ,125 Печальный для славян опыт с пленными, бежавшими после предыду
щей осады, научил их, что лучше извлечь выгоду сразу же от продажи захвачен
ных горожанам.

126. Сила землетрясения, столь ярко описанного автором в этой главе, воз
можно, преувеличена. Его не фиксируют другие источники, а археология не дает 
безусловных доказательств, в городе выявлены следы разрушений, которые 
лишь предположительно можно связать с землетрясением ѴП в. (МтгакІрт£т). 
Охброкп], 325—328). Пожар в храме св. Димитрия, о котором также рассказы

вается в этой главе, точно не датирован. Исследования Сотириу показали, что 
храм сильно перестраивался в VII в. вследствие пожара (Sonptov. 'Н рокпХікі'і, 
66 67, 143—146). В церкви св. Димитрия в конце прошлого — начале нашего 
столетия была открыта мозаичная надпись, сделанная под тремя медальонами (в 
центре св. Димитрий, по бокам некие солунские епископы):’ЕтгІ хрбѵыи Лсоѵтоу 
(flovTa рХстеіу каѵѲсѵта тб тгрін тбѵ ѵабѵ Дтщцтріоѵ (Spieser. Inventaire, 155) — 
’Видишь храм Димитрия, прежде сгоревший, а во времена Льва восстановлен- 
чыи». Кто в данном случае подразумевается под Львом (император, префект, 
епископ?), исследователи определить затрудняются. Баришич датирует землетря
сение 630 г., пожар в храме — 635 г., а его восстановление — между 640 и

гг- (БаришиН. Чуда Димитрща Солунског, 105—106). Лемерль относит 
писанные в главе 3 события к 620 г. (Lemerle. Commentaire, ПО).

’27. Под славянами, «находившимися поблизости», мы понимаем племена, 
шие вблизи Фессалоники. Ситуация в прилегающих к городу областях су- 

Пщу нио изменилась по сравнению с началом столетия. Здесь уже имелись пос- 
е поселения славян, которые не были настроены враждебно к городу 

КдклЗ®' Здесь можно высказать два предположения: или речь идет о мире, за- 
славян Н°м после аваро-славянской осады 618 г., или о договоре македонских 
658 г С ІІМпеРатором, который мог иметь место после похода Константа II в

■ против славиний Македонии (см. наст, изд., с. 282).
129 R' Данном случае возможны разные толкования: подразумевается эпарх 

Рика, °ники, которому подчинялись и близлежащие области, или префект Илли- 
'98^ iggНкции которого к этому времени уже сильно изменились (ВИИЩ,

■ нап. 31а; Lemerle Commentaire, 198). Административное устройство 
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империи в середине — второй половине VII в. носило переходный ха 
старой системы к фемной, поэтому тогда могли сохраняться или появ-і Й1<ТеРь I 
лжности, исчезнувшие в последующий период.

130. Эти слова, которые мы берем в скобки, выражают недоуме 
осуждение автором действий правителя области, спровоцировавшие іІа % 
славян. На то, что эта фраза выпадает из контекста, обратили внимаНи
все исследователи (Tougard. Actes, 262, n. 66). °очц

131. этот термин применительно к славянским вождям в реч 
ЧСД неоднократно — последовательно в отношении Первуда и в други*^11 к 
ях. Его использовали Маврикий, Феофилакт Симокатта, Феофан для og0CJIJ'4- 
ния правителей славян в Левобережье Дуная (см. Свод, I, 374; наст, изд ЗНа'*' 
256). Анализ всех этих случаев все-таки не позволяет сделать вывода о г С 
«риксов» в славянском обществе. У некоторых племен их было несколыщ1* 
других один (например, у ринхинов). В литературе высказывалось мнение 
этим термином византийские авторы обозначали наиболее влиятельных слав 
ких вождей, стоявших во главе отдельных племен или союза племен (Вепе^ 
Die Terminologie, 51). В славянском переводе главы о Первуде он назван княз? 
и мы принимаем эту версию для нашего перевода.

132. Славянское племя в Македонии; получило свое наименование от какой
то реки, протекавшей недалеко от города (тйѵ ' Рѵухіѵшѵ. тйѵ dirfc тоѵ'Рѵу^іщ,) 
Кроме ЧСД этот народ еще упоминается в легенде Кастамонитского монастыря г» 
он назван валахоринхинами. Большая часть исследователей, начиная с Табе
ля, связывает это племя с р. Рихиос, упомянутой Прокопием Кесарийским в со
чинении «О постройках», и отождествляет ее с небольшой рекой (вытекающейиз 
озера Волви и впадающей в Стримонский залив) на том основании, что там есть 
место Рендина, созвучное якобы с названием реки из ЧСД (подробнее см ВИИЩ, 
200, нал. 33). Подтверждение этой точке зрения видели в данных легенды 
Кастамонитского монастыря о поселении валахоринхинов (вместе с сагудата
ми) на Халкидике. Вызывает, однако, некоторое удивление, что племя, получив- 
шее название от небольшой реки и занимавшее, видимо, незначительную тер
риторию, выступило инициатором и активным участником осады Фессалоники. Еда 
Л.Нидерле высказывал предположение, что в ЧСД под Ринхиос подразумевается либо 
Галикос, либо нижнее течение Вардара (Niederle. Manuel, I, 106). Современные 
исследователи также начали сомневаться в предлагаемой раньше идентифика
ции р. Рихиос, упомянутой Прокопием Кесарийским (Lemerle Commentaire 
245, Add. 10; Иванов. Оборона провинций, 41). ЧСД, на наш взгляд, достаток 
но определенно свидетельствуют о том, что ринхины занимали большие простраН’ 
ства и во время осады подходили к городу с запада, иногда атаковали с моря,Е 
то время как стримонцы блокировали подступы к Фессалонике с севера и вое’0' 
ка. Видно также, что ринхины были тесно связаны с сагудатами (это подтвеГ 
ждается и легендой Кастамонитского монастыря), а они, как известно, »ил 
западу от Фессалоники. Мы полагаем, что ринхины и сагудаты жили по сосеЛ 
ву и были связаны союзным договором. Автор называет стримонцев и Р1™30*^. 
двумя частями всего славянства (§ 232), имея в виду, видимо, два кРУпнь^по- 
енно-территориальных объединения, сложившихся к востоку и к западу оТ г 
ла- аТ0В

Может быть, ринхинов следует считать обособившейся частью сагуд 
получившей от греков название по реке в месте их поселения. Это м°гго;1аХ 
объяснить и их отсутствие среди племен, осаждавших город с моря в Ю"х I 
ѴП в.

Попытки объявить ринхинов и сагудатов валахами или каким-либо 
неславянским народом не имеют серьезной аргументации (ср.: ПреосвяМ
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История Афона, 19 — 21; Vasmer. Die Slawen. 177; Lemerle. Commen- 
№п6).
taire. 1 ||,oRowho?; славянское имя могло звучать как *ПрЪбждъ (Н.Милев,

133- OT6o как “Первждъ (Ф.Баришич) (ГИБИ, III, 143 бел. 3; ВИИШ, 
В ЗЯ^^евнеруоском переводе имя славянского князя передано как Пребоудъ и 
і99) Баз как Пребждъ (ВМЧ, 1928, 1944).
один Р полагаем, что это знатные жители Фессалоники (ср. коммент. 103),

*'54' неСмотря на наличие в городе полномочного представителя импера- 
когорьіе'префекта (ил[) эпарха) как называет его автор ЧСД), обладали 
т°Ра льнЫм влиянием и реальной властью. Они же, как будет сказано ниже, 
зНаЧ1 ись виновными в распродаже запасов хлеба накануне осады.
ОК135 В защиту Первуда выступили и славянские племена, проживавшие по 

-иемѵ и среднему течению Стримона. Союз стримонских племен был самым 
ЯЯ*ныМ в Восточной Македонии, в его состав могли входить и смоляне, кото- 
СИ согласно более поздним источникам, обитали между Струмой и Местой (Ко

Народностният състав, 147—156). Императорское войско неоднократно 
VII в. наносило поражение именно этой группе славян (в 656, 678, 688 гг.), 

однако она продолжала временами проявлять непокорность вплоть до начала X в. 
(Наследова, 82 — 97).

136. В посольство от славян вошли «избранные» (скХектыѵ), т.е., на наш 
взгляд, знатные представители племен. Горожане же выдвинули наиболее опыт
ных в дипломатических делах и имеющих связи в столице (^рлгеірыѵ). Совместное 
посольство, как и другие факты, свидетельствует о том, что Фессалоника имела 
договор с окружавшими ее славянскими племенами. Согласно ему, славянские 
вожди, видимо, могли посещать город, и неожиданное заключение под стражу 
Первуда в Фессалонике рассматривалось славянами как предательство.

137. Т.е. арабов. Подразумеваются войны с арабами при Константине IV 
(668 - 685) в 674 — 678 гг. Ср. коммент. 170.

138. Толмачи входили в канцелярию логофета дрома, которая ведала поч
той и внешними сношениями (Oikonomides. Les listes, 312). Толмач, оказавший 
содействие Первуду, возможно, сам происходил из славянского рода, которому 
удалось добиться значительного служебного положения в столице. Можно предпо
ложить, что он занимался делами славян на землях империи, например во Фракии, где 
находилось и его собственное имение.

139. Термин «архонт» применялся в византийских источниках широко и разнооб
разно для обозначения правителей иноплеменников и высших социальных слоев 
империи. В данном случае под «архонтами» следует понимать столичную аристократию 
И чиновничество.

140. Примечательно, что славянская знать из района Фессалоники во второй 
вине VII в. уже испытала на себе значительное культурное воздействие Византии

м также коммент. 221.
Вдад141 ^лахерны — район в северо-западной части Константинополя, расположенный 

®ль Золотого Рога. Здесь находился один из императорских дворцов и храм 
бернской Божьей Матери.
т^'42- некоторых из охранников отстранить от должности — сігр4ктоѵс 
Hjjj, ттроктбрыѵ тгрйкторау уеуеѵіістѲаі . Смысл этой фразы остается загадоч- 
145) Ь1Пкова“Заимова переводит: «бирницы да прекратят работа» (ГИБИ, III, 
т°чНый° Такая Трактовка логически непонятна. Лемерль вцдит здесь игру слов, 
Кодер ^МЬІСЛ которой ускользает от современного читателя (Lemerle, 199, п. 2). 
^■58) Считает> что тгрікторес здесь, как и в евангельском выражении (Лук. 
I • означает «охранник, истязатель», а эту фразу следует понимать как «die
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Verfolger der Verfolger blieben erfolglos» (Koder. Anmerkungen, 526) [j 
переводчик просто опускает конец фразы (Testimonia, 193). °ЛЬсіЧв

143. По видимому, эпарх Константинополя был выслан в Фесса 
Других свидетельств об этом не сохранилось.

144. Византийский двухмачтовый корабль с двумя рядами весел Тя 
дромоны насчитывали до 200 человек команды (Ahrweiler. Byzance 4 ю

145. Жители древнего города Виза в Южной Фракии (совр Визе) ^'0

146. Это наиболее раннее свидетельство о наличии славянского населе 
Южной Фракии, которое, как можно судить из данного сообщения про»*0’’8 
чуть более чем в 100 км от столицы и не контролировалось полностью г, 10 
тельством. На наш взгляд, это является дополнительным основанием датип Ви' 
описанные в главе события временем до похода Юстиниана II в 688 г. аіь

147. Жестоко покарав многих людей, причастных к делу Первуда, импе 
тор не только пощадил последнего, но и обещал отпустить его при наличии оп^ 
деленных гарантий. Этот факт можно объяснить только желанием Византии о£ 
лечить себе надежный тыл и не получить удар с севера, от славян, во время во
ны с арабами.

148. Слова, вложенные автором в уста Первуда, свидетельствуют о том что 
славяне из района Фессалоники оставались язычниками и конфессиональный 
фактор мог занимать важное место в их противоречиях с империей. Христианиза 
ция славян Македонии была медленным и постепенным процессом, завершенней 
датируется не ранее середины IX в . когда на территории их расселения была со
здана сеть византийских церковных центров (см.: Иванова Распространение 
христианства, 9 -29).

149. Сагудаты были среди племен, осаждавших Фессалонику в 10-х годах 
VII в. К моменту описываемых событий они уже проживали на византийской 
земле более полустолетия и занимали ближайшие к городу земли на западе См 
коммент. 73.

150. соединенные корабли — ё^еѵуреѵшѵ ѵцшѵ (в других местах ЧСД также 
беиктаі нцеу, Сеѵкта икота). Лемерль переводит «па vires charpentes» («набойные 
суда») и понимает как отличный от однодеревок более сложный тип судов у славян 
(Lemerle, 169—170, n. 1). Однако нам представляется сщхг«-д.итгым другое мнение, 
что в данном случае речь идет о двух или трех моноксидах, соединенных для 
большей устойчивости между собой, имеющих палубу, на которой располагались 
осадные орудия и приспособления для штурма стен города со стороны моря 
(Орачев. Морскою бойно майсторство, 107) Такого рода судов не было у сла
вян в 615 г., но тогда они и не пытались штурмовать стены Фессалоники, рассчи- 
тывая лишь на высадку десанта в плохо защищенных местах. Соединенные кораб
ли для штурма приморских крепостей применялись еще в античные времена, и 
идея создания таких конструкций была заимствована славянами у византийцев 
Ср. раздел «Георгий Писида», коммент. 10.

151. Текст испорчен.
152. Модий — мера сыпучих веществ в Византии, равен 307,512 л; сУше£ 

твовал и особый солунский модий, равный 79,367 л (Schilbach Metrolog1 ■ 
103-108, 157, 279)

153. Номисма (иперпир) — византийская золотая монета, равная 12 сере" 
ряным милиардсиям; 72 номисмы составляли 1 золотую литру.

154. В этом пассаже трудность представляют два момента. Во-первых, 
го или дешево «правящие» продали хлеб. Цены на хлеб в Византии для 
периода неизвестны, поэтому существуют на этот счет разногласия меЖДУ и 
дователями. Лемерль, например, считает, что они продавали более чем за
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(femcrle. Commentaire, 118). Малингудис, напротив, полагает, что от- 
110ценУ gpofoBoii цене (Malingoudis. Die Hungersnot, 145—154). Во-вторых, 

дава-11’110 е вызывает последняя часть фразы — рцбёпы ёкфоріоѵ ёк тые ёѵтаѵОа 
І<(букв «вывоза отсюда не было»), и в частности слово ёкфоріоѵ (во 

.чно урожай или налог с урожая). Лемерль и другие исследователи 
fln. 4 ° что речь идет об уплате определенных налогов на экспорт. Малингудис 
цолага1°т' чт0 правители Фессалоники не имели права самовольно продавать 
по^,8ГтЯ в их ведении и находилось снабжение города хлебом (Malingoudis. 
ч1еб, х snot_ 154). Так или иначе, остается бесспорным, что городские власти 
ріеНи ьзерИО с выгодой для себя лично и втайне от императора (ср. § 281) 
продали жс ПОдобную сделку по какой-то причине было нельзя.
лгѵШеСТВЛ

J 55 т.е. в 11 часов, так как отсчет времени начинался с шести часов утра
156 Деян 11 8
157 тріроХоі; слово, не фиксируемое словарями. Тугар считает, что это во- 
й орех (чилим). Еще древиие фракийцы пекли хлеб из его плодов и широко

^пользовали в качестве корма для скота. В Византии, как видно из данного пас- 
чилим употребляли в пищу только в случаях крайней нужды. Крапива и мальва 

были хорошо известны с древнейших времен как лечебные растения. У тростника 
горожане, видимо, брали зерна для приготовления отвара (Tougard. Actes, 
263-264, n. 72-76).

158. Цар 18.13 и сл.
159. Сильнейший голод поразил город и область после аваро-славянской 

осады 586 г., о чем рассказывается в главе 8 Собрания I, но память о нем, ви
димо, уже не сохранилась у современников анонимного автора.

160. Требовалось ли официальное отречение от веры при переходе 
горожан к славянам-язычникам или просто их уход рассматривался фессало
никийцами как отказ от христианства — сказать трудно.

161. Подразумеваются, на наш взгляд, славянские племена, жившие к се
веру от тех, кто осаждал Фессалонику. Примечательно, что продажа 
горожан в рабство на север остановила их бегство — они предпочитали 
находиться у своих соседей, откуда надеялись вернуться в город в лучшие 
времена.

162. Нечеткость этой фразы давно обратила на себя внимание переводчиков 
Она допускает двоякое толкование: 1) из-за предательства неких горожан нахлы
нули славяне и уничтожили сильнейших воинов (ВИИШ, 203— 204); 2) преда- 
(гмг™ совеРшено славянами, притворно перешедшими на сторону горожан

«ЬИ, III, 149). Лемерль отмечает, что в этом месте автор очень сдержан и, 
видимо, сознательно выражается неопределенно (Lemerle, 202, п 9) Главную 
(5^ Ность здесь представляет многозначность глагола оѵѵтрёхы («сходиться для 
ся ' *УстРемляться вместе», «выступать» и пр ), относящегося к славянам. Остает- 
гоіу?КЖС неяснь,м. по какой причине отборный отряд горожан вышел за ворота 
то Ла ^ольск,|е переводчики полагают, что речь здесь может идти о каких- 
Рьіхл Упомянутых автором выше, переговорах города со славянами, целью кото- 
СЛав 1,110 Долотъ , однако эта затея не удалась (Testimonia, 227 — 228).
По ’—и переводчик передает эту фразу в том смысле, что горожане погибли 

предателей-славян, пришедших в город (ВМЧ, 1934).
Т.е. войной с арабами. Ср. коммент. 170.

Перат ' ®х°Дить в дома, видимо, было разрешено морякам, прибывшим на им- 
Вц»елирсі^их кораблях. Под кратоѵѵтыѵ («правители») подразумеваются предста- 
Чц Власти, находившиеся в городе ранее или только что прибывшие из столи-
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165. Некоторые пытались рыбачить, незаметно выходя в море на лодКа
166. Фивы и Димитриада — греческие города в Фессалии на берегу За '

Воло. В древние времена они были известны как богатые торговые центов 
конце VI — начале VII в. оказались в кольце поселившихся здесь славиц ® 
племен, однако не были ими окончательно разорены и покинуты местными 
лями, как другие города на полуострове. ИГе-

167. Велегезиты участвовали в морской осаде Фессалоники в 615 г. в с
с другими славянскими племенами (см. коммент. 74). Как следует из данной г 36 
вы, они прочно осели в Фессалии и занимались сельским хозяйством, выращц ’ 
хлеб, фрукты и овощи, которые продавали грекам (§ 268). Во время блока 
Фессалоники они вели двойную политику: с одной стороны, продавали 10ро 
продовольствие, тем самым его поддерживая, с другой — готовы были ирщ^ 
единиться к союзу ринхинов и стримонцев в случае успеха их действий
§ 259). р

168. До сих пор город осаждали стримонцы, ринхины и сагудаты Появле 
ние здесь упоминания о другувитах, видимо, следует объяснить тем, что они ре- 
шили присоединиться к союзу племен. Только с выступлением другувитов у сла
вян появляются осадные орудия, навык изготовления которых был, надо пола
гать, не у всех племен. Следует, однако, отметить, что, называя племена, штурмо
вавшие город 25 июля (см. коммент. 170), автор опять опускает другувитов 
Прекратили ли они свое участие в осаде или мы имеем дело с более сложным 
соотношением в названиях племенных союзов под Фессалоникой? Кажется, что 
автор пользуется какими-то понятиями, которые хорошо известны его современ
никам, но не нам. Если учесть тот факт, что имя ринхинов практически не упоми
нается в других источниках, а по определению анонима, они составляли одну из 
двух частей всех славян, окружавших город, то напрашивается предположение, 
что это было скорее наименование политического союза, в который вошли ряд 
племен Восточной Македонии, в том числе другувиты, берзиты и прочие. Впро
чем, это лишь одна из возможных гипотез (ср. коммент. 132).

169. Весь этот набор осадных орудий должен бы быть хорошо знаком горо
жанам по предшествующим осадам, в данном случае они даже менее разнообраз
ны, а описание их более неопределенно. Заявление автора о том, что фессалони
кийцам даже названия их были неизвестны, может служить указанием на то, что 
со времени последней осады города в 618 г. прошел не один десяток лет Под 
«некими сплетенными из лозы сооружениями» следует понимать черепахи, а сре
ди «других приспособлений» были и тараны. Мнение же, что это были ориги
нальные славянские сооружения, неизвестные византийцам, нам не кажется убе
дительным (Testimonia, 228).

170. Главными хронологическими ориентирами для датировки этой осады 
служат указания на то, что штурм произошел 25 июля 5 индикта и что в течение 
всей осады, которая длилась два года, император вел войну с арабами. События, 
описанные в главе 4, датировались в историографии от 628 — 630 гг. Д° 
780 — 797 гг. (подробнее см.: БаршииЛ. Чуда Димитргца Солунског. 11)- ЕсЛі1 
же принять во внимание, что это нападение имело место спустя не одно десятиле
тие после осады 618 г., с одной стороны, и что славянские племена в Македонии 
еще не были подчинены власти императора — с другой, то предполагаемую 
следует искать в промежутке от второй трети до конца ѴП в. (ибо поход боо • 
явно внес перелом во взаимоотношения славян на землях империи с центральн 
властью). В этом промежутке пятый индикт приходится на 647 , 662 , 67 
692 гг. Из событий арабо-византийских войн в этот период нападение славян 
Фессалонику скорее всего совпало с блокадой арабским флотом Константино 
ля, длившейся с 674 по 678 г., после чего был заключен 30-летний мир И ес 
основная часть исследователей согласна в том, что штурм города славянами ш
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юля 677 г., то датировка ими остальных событий, описанных в гла- 
о различается. Баришич считает, что в целом они охватили шестилет- 

*VKo;Ibn а их детальная хронология выглядит следующим образом: 674 г. —
ncP”°g ’ да 675 — 677 гг. — осада Фессалоники ринхинами и стримонцами, 25 

казнь І*еР 7 штурм города, 677 — 680 гг. — пиратские набеги стримонцев на
6'' ' _ поход императорского войска (Баришиіі. Чуда Димитрща Солуи- 

FlOpe. 04-125). Лемерль же полагает, что двухлетний период блокады, упомя- 
ског,нИМом, охватил все события от ареста Первуда до похода императора 
цѵтИи 31 р[ерВуда и начало блокады, 25 июля 677 г. — штурм города, по- 
676г' ^піпстоимонцен — сразу же после заключения мира с Моавией в 678 г. 
^^Гсоттепгатсе, 128-132).
^е\. ение А-Бурмова, что описанные здесь события имели место в период

ения Константа II (война с арабами — это его поход за возвращение Алек- 
РаВ' и в 645 г., а выступление против стримонцев — известный по Феофану 

саНДР против славиний в 658 г.), нам кажется менее убедительным, чем вышеиз- 
л°*енные (ср.: Бурмов. Нападения, 203 - 204).

171 Действия всех племен под Фессалоникой определялись специальным 
говором, который автор обозначает как auirrafis- или аищіахіа. Два крупней- 

Г І,Х в Македонии военно-территориальных союза племен — славяне со Стримона и 
инхнны — проводили, видимо, и общую политическую линию во взаимоотношени

ях с империей (они вместе просили за князя ринхинов Первуда). Предательство 
стримонцев, однако, показывает, насколько непрочным был этот союзов 70-х 
годах VII в Лемерль считает, что стримонцы заключили тайный договор с 
городом и поэтому неожиданно отступили {Lemerle. Commentaire, 123). Более 
прочными узами ринхины были связаны с сагудатами. Славяне же, поселившие
ся в Греции, как показывает случай с велегезитами, практически не под
держивали и даже не координировали свои действия с родственными им 
племенами в Македонии. Очевидно, неудачи под Фессалоникой объясняются тем, 
что славянам не удалось объединиться для достижения общей цели. Далеко иду
щие планы князя ринхинов Первуда не представлялись некоторым племенам, 
особенно жившим в отдалении от Фессалоники, столь уж заманчивыми, чтобы 
портить отношения с империей {Иванова. Формы политической организации,

172. Ррахібиоѵ (лат. brachium, букв, «рука», «плечо»); угловое укрепление, • 
в данном случае находившееся в месте соединения морской и сухопутной частей 
стены.

173. роѵотеіхы. На каком именно участке Фессалоника не имела внешней 
^Тй|ьі, неизвестно. Лемерль считает, что речь идет о морской стене (Lemerle, 204, 
я. іо)

17< Дан. 5.21.
BooJ^' Славянское войско было организовано в отряды но основным видам 
Наз^*ения: лук, праща, копье, щит и меч. Особую категорию составляли так 
славя емьіе манганарии, которые занимались обслуживанием осадных орудий (в 
ЧаЮтся'К0М пеРев°де «пробойники и стенокопатели»). Не совсем ясно, чем отли- 
Гоплнт V автоРа oypidvcj- и то£6тщ, так как оба термина обозначают лучников. 
Соитіе М-’ котоРЬІе упомянуты ниже, в данном случае могут быть идентичны 
’!атегоп°1 И ^о,ті8ійтаі. Автор ни разу не упоминает конницу у славян. Особую 
Н|*» (г ч воинов составляли так называемые «выдающиеся» (?£охоі), «отбор-

«опытные в сражениях» (2цпсіроп6Хсц<х) (§ 107, 108, 279), им 
Затците „ СЬ наиб°лее ответственные участки во время нападения на город или при 
<К°Го воі>ОИХ ^нель (ср. § 279). Можно полагать, что именно эта часть славян- 

ка. уже оторванная от хозяйственной жизни, участвовала в набегах на
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византийские селения или в морском разбое, в результате которых получа 
чительную долю награбленного (ср. § 307). ‘ а3ііа.

176. Текст испорчен.
177. Пс. 135.23.
178. Текст испорчен.
179. Пс. 32.10.
180. Пс. 51.9
181. племенным вождям — ёОѵыѵ Ѵ]уоѵрёѵыѵ. Трудно провести раз„ 

между вождями племен, которых автор ЧСД обозначает также pfjyes, 6Pv0 Ия 
ёЕйрхоѵте?. С относительной уверенностью можно лишь утверждать, что 
занимал высшее положение на социальной лестнице в славянском обществе 
донии. См. коммент. 99, 134.

182. В тексте пропуск между словами {іфотео и Дбц.
183. Судя по описанию, славянский мастер пытался построить гелепол - 

боевую башню, которая отличалась огромными размерами и требовала точного 
расчета высоты. То, что анонимный автор описывает ее как нечто диковинное 
свидетельствует, что город давно не подвергался нападениям врагов.

184. О развитии ремесел у славян, поселившихся на территории империи 
почти ничего не известно. ЧСД содержит важные указания на наличие у славян 
ремесленников разных специальностей: плотников, кузнецов, оружейников, су
достроителей. Найденные археологами орудия труда (скребки, долота, пилы, 
молотки, топоры и пр.), подтверждающие развитие у славян в Македонии дере
вообрабатывающего ремесла, относятся, правда, к более позднему периоду. За
лежи руды в Македонии создавали благоприятные условия для развития метал
лообработки (кроме орудий труда находят многочисленные предметы быта). Са
мым массовым археологическим материалом в некрополях в долинах Струмы, 
Вардара и в других областях являются ювелирные украшения: изготовленные из 
железа, меди, бронзы и серебра серьги, перстни, гривны, мониста, фибулы, 
пряжки для поясов. Уже в изделиях из некрополей IX в. (более ранние просто 
не найдены) сильно заметно влияние византийского искусства, а в отдельных об
ластях и фракийского, которое выразилось в заимствовании техники обработки 
металла, форм и системы украшения. Археологический материал IX —XI вв. под
тверждает также наличие у славян ткачества, гончарного и оружейного дела (Ге
оргиева. Некрополи, 166; Алексова. Матеріуална култура, 140 — 147; Ljubinko 
vic. Ка problemu, 209—211; Въжарова. Славяни и прабългари, 308 — 309).

185. Лемерль справедливо отмечает, что рассказу о мастере-изобретателе 
уделяется непомерно большое место в главе (Lemerle. Commentaire, 125. 
n. 189). Этот сюжет имеет самостоятельное значение и намечает новую линию в 
чудотворениях святого — обращение варвара-язычника в христианство

186. Рукописное бпХыѵ «оружие» Лемерль заменяет на тгХоіыѵ «суда», счИ' 
тая, что славяне грабили мореплавателей на своих набойных судах. В таком виДс 
фраза выглядит, может быть, стройнее, однако наша трактовка «соединенны* 
кораблей» (см. коммент. 77, 150) не позволяет принять предложенную замену-

187. Узкое море (Хтеѵё); OdXaaoa или Хтеѵбѵ) — обычно пролив Геллеспонт 
(Дарданеллы).

188. Парной — город в Малой Азии на берегу Мраморного моря. Прок°и 
нес — город на одноименном острове в Мраморном море.

189. Речь может идти об императорской таможне в Авидосе или в К'° 
(Успенский. О мозаиках, 48).

190. OiiXarovs. Обычно интерпретируется как хижина, палатка (Тоид 
Actes, 265, n. 86). Лемерль переводит «бухточки» (cliques — Lemerle, 206)-

191. кратоиитыѵ. Ср. коммент. 164.
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Императорское войско должно было пройти Фракию и земли между 
’^Местом и Струмой, чтобы нанести удар в центр славянских поселений 

рекам** цев доказывались и другие предположения относительно маршрута 
СіриМ°,^ской армии. П.Петров считает, что «[зедли] напротив» означают здесь 

Иллирик, т.е., по его мнению, император намеревался напасть с двух 
ПреФ® _ из Иллирика и из Фракии {Петров. Образуване на Българска държа- 
стоР°” 186), однако автор не уточняет, откуда именно могла ударить византий- 
ва. из Иллирика. Совершенно непонятна интерпретация этого места сла
бая аР” уводчиком ЧСД: «повеле воемъ фракийскимъ и ливійскимъ воевати 
^Тмляни» (ВМЧ, 1942).
НЯ 193 Союзниками стримонцев были ринхины и сагудаты, а также, возможно, 

виты и Другие, расположенные к северу от иих племена (им осаждавшие 
4,5 авали захваченных жителей Фессалоники). Необоснованным нам представ- 
ПР°л мнение, что под «варварскими князьями» (риксами) подразумеваются во- 

двух балканских групп протоболгар Аспарух и Кувер (ср Петров. Обра- 
*^ане на Българска държава, 184 — 186).
' 194. Сражение могло произойти где-то в клисурах среднего Стримона, там 

славяне устроили засады византийцам, пытаясь не пропустить их к своим землям. 
Именно в этих стратегически важных местах Юстиниан II через десять лет посе
лил покоренных славян для охраны границ империи от набегов булгар (Ферлуга. 
Единице, 78—79). Разгромив стримонцев, императорское войско не пошло даль
ше и не вступало в Фессалонику, ибо об этом непременно упомянул бы автор. 
Поход 678 г. был лишь короткой карательной экспедицией против славян, а не 
запланированной кампанией по возвращению македонских земель в состав импе
рии.

195. Жилища славян (кроме спорного ОиХйкоі^, см. коммент. 190) обознача
ются в ЧСД терминами кйаа и акгрп', (букв, «палатка», «шалаш», «хижина») 
(§ 279, 280, 290). В.Попович считает, что византийский автор в данном случае 
так обозначает полуземлянку, наземная часть которой изготовлялась из дерева 
(Popovic. Note, 235). Аналогично трактуют термин каХбрц, употребленный Про
копием Кесарийским для обозначения славянского жилища за Дунаем (Свод, I,
223 — 224, коммент. 81). Археология не фиксирует наличие полуземлянок в Ма
кедонии и Греции, что, видимо, объясняется тем, что славяне довольно быстро 
заимствовали у местных жителей технику строительства каменного жилища.

196. Лита — местечко в 12 км к северу от Фессалоники, путь на которое в 
городе открывали Литейские вороіа.

197. Текст испорчен.
198. Император уже должен был знать о вывозе из Фессалоники хлеба, 

проданного накануне нападения славян, так как во время осады он посылал в 
город конвой (ср. § 251 -252).

199. Хотя другие источники не отмечают этот поход и последовавшие за ним 
ереговоры со славянами, можно полагать, что договор был заключен. И пос-
льку славяне потерпели поражение, он мог содержать условие признания ими 
нсимости от империи. Под 678 г. Фес»* ан сообщает о заключении мира с авар- 
м хаганом и правителями «западных областей». Они прислали к императору 

сѵл Х ЛЮдей с даРами> и он, согласно византийскому автору, «пожаловал им го
де» <ХВ МИР*> тогда для Византии наступила «великая тишина на Востоке и Запа- 
дов.Ѵ<м' чиже, с. 274, отр. XVIII). Под «риксами и экзархами западных наро-
224 Могли подразумеваться и вожди славянских племен из Македонии (ВИИЩ,

*7’ С₽’: bitten. Proniinente Slawen, 96)
О Длинной стене см. Свод, I, 244, коммент. 196. Здесь автор возвра- 

ТоР1п1 К СОЙЬІТИЯМ' описанным в главах 1—2. Приведенный им перечень терри- 
гцчн. ’„опУстошенных аварами в 10-х годах VII в., уточняет и дополняет анало- 

список, данный в § 197. Кроме упомянутых ранее провинций Паннонии,
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Дакии и Дардании он включает также Мисию (видимо, обе провинции — г, 
и Секунда), Превалитану (области к западу и юго-западу от Дардании) р P11jia 
(провинцию на юге диоцеза Фракия). При этом автор ошибочно отнои/^Пу 
Мисию и Родопу к Иллирику, в то время как Мисия Секунда и Родопа BJ/ Bcfc 
в диоцез Фракия. Видимо, представления автора о прежнем администрат! 
делении были уже нечеткими (.Lemerle. Commentaire, 140; о терминологии 
жа см.: Koder. Anmerkungen, 531 —532). Всса-

201. города и поселения — ттбХеі^ каі ітоХітНа?; так у большинства 
водчиков (ВИИЩ, 212; ГИВИ, III, 159). Неверный перевод — «города иВере' 
дарства» (Успенский. О мозаиках, 44).

202. Ср. коммент. 20. Здесь митрополия несомненно значит «столица»
203. Сирмий (совр. Сремска Митровица) — главный город ПанноНИи 

префектуры Иллирик, захвачен аварами в 582 г.
204. Среди жителей хаганата, кроме названных булгар, были славяне, гещ, 

ды и др.
205. Это основное хронологическое указание для определения времени пере- 

селения Кувера в Македонию. Вопрос состоит в том, какой период аваро-визан 
тийских войн следует брать за основу. По мнению Баришича и Лемерля, реЧь 
идет не об опустошительных набегах аваров при Тиверии и Маврикии, а о похо
дах во времена Ираклия, когда после падения дунайского лимеса хаган совершал 
рейды далеко в глубь полуострова, уводя с собой огромное число пленных Та
ким образом, выход Кувера из хаганата Баришич датирует 680 685 гг. 
Лемерль 682 — 684 гг. (Бариший. Чуда Димитріуа Солунског, 161 — 162; Lerner 
le. Commentaire, 161 — 162). Их точка зрения является преобладающей в совре
менной историографии. Не исключено, конечно, что временем отсчета следует 
брать осаду Константинополя 626 г., после которой грабительские походы аваров 
на Балканы практически прекратились.

206. новый народ — veos Хаб?; мы понимаем эти слова и буквально, т е. 
как новое поколение, и как указание на смешанный в этническом отношении ха
рактер этого народа.

207. У аваров, как и у славян, видимо, существовал обычай предоставлять 
свободу пленным по истечении определенного срока. Этот пассаж дает очень 
важные свидетельства о положении пленных и иноэтнического населения в кага
нате По-видимому, захваченные в разных районах Балкан византийцы были сра
зу поселены в одном месте почти в центре хаганата и составили особую колонию. 
Размещение их в районе Сирмия, который имел большое стратегическое значение 
для аваров, объясняется, видимо, тем, что эти места обезлюдели в результате 
бегства коренного населения. Получив со временем свободу, пленные византий
цы (или, скорее, уже их дети) приобрели и новый статус для своей колонии. По 
обычаю аваров хаган дал им начальника и разрешил организовать свое войско (о 
чем свидетельствует дальнейший ход событий). Во главе бывших византийцев, 
которым авары не доверяли полностью, были поставлены булгары, которые в ха- 
ганате, надо полагать, занимали более высокое положение (Иванова. К вощхку. 
42-48).

208. Строго говоря, Кувер (булгаром он назван в заглавии к этому расска
зу), переселившийся из Аварского хаганата в Македонию, неизвестен из друг1,х 
источников. Однако исследователи неоднократно пытались отождествить его с 
тем или иным историческим лицом (Бариший Чуда Димитргуа Солунског, 
130—133). Его принимали за отца Аспаруха Кубрата (или Куврата), о которой 
рассказали Феофан и Никифор, или за Хорвата, упомянутого Константином Баг
рянородным в главе 30 «Об управлении империей», или за обоих сразу. Если с° 
гласиться с такими отождествлениями, то события, описанные в ЧСД, должна 
бы датироваться не позднее 640 г., а это противоречит той внутренней хроноло 
гии, которую можно извлечь из самого памятника. Не имеет хронологически*

206

https://RodnoVery.ru



ий дРУгое мнение (его поддержали Бешевлиев, Броунинг, Лемерль) 
о0т«воРеЧ „рому Кувер был четвертым сыном Куврата, братом Аспаруха. Фе 
оГЛаСІ1°К°ифор, не называя его имени, говорят, что он ушел к аварам на Дунай 

и ^ИсвОИм войском (Browning. Byzantium and Bulgaria, 46; Бешевлиев 
^есте с° а[ККИ надписи, 98—100; Lemerle. Commentaire, 143—145). Однако и 
(І»Р®І^ЪЛотезы нет серьезной аргументации, поэтому вопрос о происхождении 

этой гИ аеТСЯ открытым (подробности дискуссии см.: Testimonia, 232 — 233).
Под «прозелитами» автор подразумевает здесь как византийцев, унасле- 

2^ уоистианство, так и примкнувших к ним представителей других этно- 
<Umerl'-, 223, п. 2).

СОВ -но Хаган мог отступить на север, в центр Паннонии. В 80-х годах VII в 
же ие передвигались свободно по полуострову, поэтому они и отказались 

ава₽ы дедования Кувера. Удивляет в данном пассаже то, что, с одной стороны, 
Отпр«явно доспринимается автором как граница хаганата, но с другой — сво- 

движение Кувера с войском, обозом, семьями в глубь Македонии, кото- 
никак не могло быть стремительным, не встретило нигде сопротивления ви- 

^тийских войск. Из этого можно сделать вывод, что условно восстановленная 
таніша империи практически не охранялась.

211. Если Кувер шел из района Сирмия, то он переправлялся не через Ду
най а через Саву. В ином случае следует предположить, что пленные византий
цы со временем были перемещены в глубь аварских владений за Дунай, но при 
этом за ними сохранилось имя «сирмисиане», данное по месту первого поселения.

212. Керамисийское поле — Керарцспо? кйртог; топоним точно не идентифи
цирован. Исследователи полагают, что он соответствовал названию Ceramea на 
Певтингеровой карте, которое помещают между городами Стобы и Гераклея 
Линцестис в Пелагонии (район совр. Прилепа).

213. Кувер стал здесь лагерем (на что указывает и употребленное автором 
слово (укаОеоО(пыс), видимо, не определив еще свои дальнейшие намерения.

214. Пришедшие с Кувером бывшие византийцы также не собирались оста
ваться на Керамисийском поле и стремились уйти в города, находившиеся под 
властью империи. Характерно, что автор не упоминает местное греческое населе
ние, а только славянские племена. Кроме Фессалоники, получалось, идти сирми- 
сианам было в Македонии некуда. Вопрос о судьбе местного греческого населе
ния на оккупированных славянами территориях остается дискуссионным (Ditten. 
Bemerkungen, 98—104; Koledarov. Zur Frage, 77 — 79). В предшествующих гла
вах неоднократно говорилось, что все ближайшие к Фессалонике города и облас
ти обезлюдели еще в 10-х годах VII в. После расселения славян и относительной 
стабилизации в регионе коренное население, можно полагать, постепенно возвра- 
щалось в родные места, однако жизнь в сохранившихся или возрожденных гре
ческих городах едва теплилась в VII в., и сирмисиане не хотели идти туда, ус-
Р^ляясь дальше - во Фракию.

ки п’5' °Wikto$-. Среди людей Кувера были две четко выделенные группиров- 
назы еРВук> сосгавляли сирмисиане или потомки попавших в плен ромеев (автор 
кран еТ ИХ также * христианами», «ромеями», «из рода ромеев»), которые со
пу в и свою веру и стремились вернуться под власть империи. Во вторую груп- 
роЛЬгД"ли ‘ДРУТис’ этносы», которые не были одно|х>дны, но главенствующую 
язьічи ДИ них игРали булгары. Автор противопоставляет их сирмисианам и как 
Менпуй 0В’ 11 потому, что политические планы двух групп не совпадали. Вре- 
Па4атьг СО103, членов которого объединило желание уйти из хаганата, начал рас-

216 ПОСЛе -УЩествления задуманного.
ние ц0 Кувер, видимо, собирался создать собственное политическое объедине- 

L ТиПу полиэтнического общества аваров.
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217. Подразумевается Константин IV (668 — 685).
218. Судя по этому эпизоду, ситуация изменилась после разгрома ст 

цев в 678 г. Можно полагать, что, по заключенному с империей миру, IIt, Чі. 
славяне в Восточной Македонии, но и другие племена признали зависим 
Византии. Об этом было известно Куверу, поэтому он и сделал дипломатіи 11 °> 
ход, обратившись к императору за разрешением оставаться на занятой тс-.,,, есМ 
и с просьбой приказать другувитам снабжать его продовольствием ОтноІОйі11 
людей Кувера с соседними славянами были напряженными и небезопасным^111111 
обеих сторон. Протоболгары не пытались обратиться за поддержкой к дРѵ 
там для захвата Фессалоники, более того — вынашивали планы покори^?1' 
опб^сіѵ) окружающие наіюды (тыл тгсрі£ ёѲілои). Не следует при этом и Преѵк 
чивать покорность другувитов империи: славяне скорее опасались хорошо 0 
низованного войска булгар и сирмиснан, чем мести из Константинополя

219. См. коммеит. 195.
220. Речь может идти только об одном лице — префекте Иллирика Тс 

эиархе области. См. коммент. 6.
221. Подавляющая часть исследователей считает, что под «нашим языком» 

следует понимать греческий, а под «языком ромеев» латынь (ГИБИ, III, 214 
ВИИЩ, 214). Под сомнение эту точку зрения поставил Лемерль, предложу 
ший выражение «наш язык» в случае с Мавром и «наш диалект» (црстёра bidXr 
кто?), на котором говорил Первуд, трактовать как особый солунский диалект 
«Языком ромеев», по его мнению, автор ЧСД называет греческий (Lemerle, 83 
в. 4, 223, в. 3; Lemerle. Commentaire, 150, в. 233 , 244). Критику этой гипотезы 
дала греческий ученый Григориу-Иоаннвду, которая сопоставила данные ЧСД с 
другими византийскими источниками, доказывая, что в современных нашему па
мятнику сочинениях fxjpaucf) уХшаоа, как правило, обозначало латынь и только в 
более поздний период было перенесено на греческий (.Grigoriou loannidou. Ив 
remarque, 3—15; здесь же библиография).

222. Деятельность Кувера в Македонии по-разному оценивается исследова
телями. «Малой Болгарией» иногда называют области, занятые его объединени
ем, усматривая некото[юе сходство между событиями в Македонии и в северо- 
восточной части полуострова, где обосновался Аспарух. Высказывались даже 
предположения, что Кувер координировал с ним свои действия. Согласно такой 
гипотезе, политический союз, якобы созданный в районе Фессалоники Кувером, 
продолжал играть видную роль на Балканах в конце ѴП -VIII в. Полагают, что 
переселение людей Кувера имело последствия и для изменения этнического обли
ка Македонии, так как вместе с сирмисианами здесь поселилась значительная 
группа булгар (Cankova-Petkova. Bulgarians, 47; Бегиевлиев. Първобългарскк 
надписи, 99 - (ОО.Ангелов. Образуване, 190—195). Однако эта теория не возоб
ладала в историографии, и большинство исследователей, к которым присоединя
емся и мы, рассматривает последствия пребывания Кувера в Македонии как то 
раздо более скромные (Bitten. Bemerkungen, 144—145; Charanis. Kouver, 
Lemerle. Commentaire, 149 — 150; ГрдуоріоігіыаиАііоѵ. Kovpep, 3—10; Литавру 
Формирование, 64 — 65). Если бы планы Кувера и Мавра осуществились хотя 
частично, то результаты их деятельности в районе Фессалоники были бы более 
заметными в истории. Однако большая часть сирмисиан ушла от иих в город 
затем была перемещена в другие области империи. Об оставшейся же группе 
Македонии нет никаких известий в источниках, ибо она, видимо, была довольи
быстро ассимилирована окружающими славянами.

2Z3. Сохранилась печать, датируемая VII — началом VIII в.: Мабро> патр11^' 
каі архрѵті таю »р|іт|аібѵыѵ каі Воѵкубраю — «Мавру патрикию и архонту . 
мисиан и Булгар» (Zacos, Veglery. Byzantine lead seals, 1/1, № 934, 635 —6
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Мавър, 5 - 12). Титул патрикия Мавр, видимо, получил на византий- 
іОР^08 жбе в дальнейшем. Лемерль считает возможным отождествить этого 
СІ(ой сЛУѵПОмянутым у Феофана и Никифора патрикием Мавром Бессом, кото- 
^а»Ра С дВление Юстиниана II принимал участие в разрушении Херсона, а затем 
рьій8 ПР‘иИЛся к заговорщику Филиппику Вардану в 711 — 713 гг. (Lemerle. 
ПРяс0^аіге, 152—153). Если согласиться с французским ученым, то надо при- 

карьера Мавра продолжалась весьма успешно после смерти Константи- 
зИ3^; оТправившего его в изгнание.
83 224 Титул ипата занимал довольно высокое место в византийской «табели о 

» Дуйчев, специально рассмотревший терминологию пассажа, считает, что 
ѵсх здесь соответствует лат. oratio principis - указ, назначение на до- 

^НОСТЬ (Dujcev. Un passage, 207 -216).
225 Трижды потомки взятых в плен византийцев названы в ЧСД Хсрццоі 

t (§ 292, 302, 303). Известное ранее исследователям Керрцаійѵоі было лишь 
^щибочным прочтением рукописи предшествующими издателями. Правильность 
° спайного Лемерлем уточнения подтверждается печатью Мавра (см. коммент. 
223) Эт° наименование бывшие ромеи получили от города Сирмия (Есррсіоѵ), в 
айоие которого были первоначально поселены, и оно сохранилось за их потом

ками уже полугреками-полуварварами, составлявшими особую колонию в хага- 
нате и после их переселения за Дунай. См. также коммент. 207.

226. Войско Мавра, видимо, было приписано к византийским регулярным 
войскам, расквартщюванным в Фессалонике (Dujcev. Un passage, 215 — 216).

227. Речь вдето времени пребывания Мавра в хаганате. Видимо, он был человеком
«*ГСП<ЫМ.

228. близких ему по характеру и облачению — аіггы ттХтрткібботьіѵ 8іа 
трбпым каі cTKCin'is', здесь подразумеваются, на наш взгляд, единомышленники 
Мавра, которые были близки ему по своему имущественному положению и этни
ческой принадлежности. Тыпкова-Заимова переводит как «близки по характер и 
държане» (ГИБИ. III, 161).

229. кгатоѵѵтас; здесь, видимо, правитель области и другие византийские чи
новники. Вряд ли речь идет о центральных властях.

230. Войско Мавра было разделено на сотни, полусотни и десятки, во главе 
которых он поставил своих людей — возможно, булгар. Кроме того, он имел 
специальный отряд из отборных воинов для личной охраны, которым платили из 
казны города. Статус этого подразделения в составе византийских военных сил, 
видимо, был средним между федератами и регулярной армией.

231. Захват Фессалоники был делом нелегким для Кувера и Мавра, даже 
если они рассчитывали на предательство перебежчиков внутри города. Они не 
пытались опереться на окружающих славян, так как отношения с ними были да
леко не дружественными. Автор неоднократно повторяет, что булгары хотели 
захватить город «через междоусобную войну». Может быть, они рассчитывали на 
"Дкие-то группировки внутри города, либо хотели спровоцировать столкновение 
^^алоникийцев между собой? В главе 4 автор намекает на то, что жители горо-

ьіли недовольны го[юдской знатью и чиновничеством, по вине которых Фес- 
°ника оказалась на грани катастрофы во время осады 674 — 678 гг. Можно го- 

в.,ть и ° своеобразных отношениях города со славянами: в мирные периоды 
«ДИ соседних славянских племен свободно приходили в Фессалонику; даже 
Да отношения обострялись, славяне могли тайно туда проникать. Так было, 

ПійРІ1Мер’ после разгрома стримонцев византийским войском. Предположение 
ft-• ° сильной славянизации города в VII в. кажется преувеличенным (Guillou.

e*°nalisnie, 150 151), однако можно признать, что славянское население там

209

https://RodnoVery.ru



уже имелось. Таким образом, мы полагаем, что Мавр рассчитывал как-тг I 
зовать сложную этнополитическую ситуацию в Фессалонике 11 ІІСі>(,^ 1

232. Прит. 21.1. '

233. Стратиг и начальник кораблей Сисиний не известен из других I
ков, а попытки отождествить его с Сисинием Рендаки, который, согда ИСТ<><Ч | 
фану и Никифору, выступил в 715 — 717 гг. на стороне Анастасия ц ' 
Льва III, как и с другими знаменитыми людьми, — не убедительн 
Lemerle. Commentaire, 154—157). ы (ср

234. Это первое упоминание флота карависиан в византийских исто. 
Согласно одному мнению, фемы с таким названием вообще не сущ<-ств0?Иіа* 1 
под «карависианами» следует понимать регулярный военный флот, созл- 10,а 
Константином IV в связи с активизацией действий арабов в Эгейском море 
toniadis ВіЫсои. Histoire maritime). Согласно другому, существовала фема 
министративном смысле слова, которая охватывала юго-западные берега 
Азии, острова Эгейского моря и восточное побережье Греции и Пелопощ/* I 
(Charanis. On the Carabisiani 1 —34). Упоминание о карависианах в ЧСД 
дает для прояснения этого вопроса. Можно лишь заключить, что флот, отп™ 
ленный императором в Фессалонику, базировался где-то в районе о-ва Кея у за 
лива Сароникос (он сделал остановку на о-ве Скиатос, что составляло, видимо 
полпути до Фессалоники) (Lemerle. Commentaire, 157).

235. Если Мавр был вне подозрения у императора, то последний оказал ему 
сомнительную услугу, охраняя от Кувера. По-видимому, войско Сисиния потому 
и было прислано, что Константин IV не доверял Мавру и спешил перебросить 
его войско во Фракию, опасаясь за судьбу Фессалоники.

236. Совр. Скиатос в архипелаге островов Северные Спорады к северу от 
Евбеи.

237. В русской православной традиции — Неделя ваий, или Вербное воскре
сенье.

238. Остров, надо полагать, оставался пустынным со времен нападения на 
него славянского флота в 10-х годах VII в., о чем говорилось в главе 1

239. Путь от Скиафия до Солуни занял у Сисиния более двух суток при 
благоприятном ветре, что представляется вполне правдоподобным (Lemerle 
Commentaire, 157).

240. Получается, что сирмисиане бежали не от Кувера, а от славян Кого 
же на самом деле они должны были опасаться? Окружающие их славяне были 
скорее всего заинтересованы в скорейшей ликвидации лагеря Кувера на их терри
тории. Может быть, своим случайно оброненным замечанием автор проясняет ре
альную ситуацию в регионе? Т.е. что славяне практически не подчинялись здесь 
византийской власти и, проходя через их селения, сирмисиане подвергались опас
ности быть захваченными в плен. Даже византийское войско не решилось угЛУ 
биться на славянскую территорию, расположившись у стен Фессалоники

241. Многие иноплеменники, переходившие на службу империи в этот пери
од, успешно делали карьеру и достигали высокого положения (Ditten. Promin®*1 
Slaven, 95—119). Мавр, как показывают источники, сразу же получил я 
лжность, позже — почетный титул патрикия и приобрел имение во Фракии

242. Можно полагать, что войско Мавра, состоявшее в значительной сТе1^ 
ни из сирмисиан, было направлено охранять границы во Фракии, где импеі 
постоянно угрожали булгары и славяне.

243. Из этого замечания следует, что Кувер со своими людьми пР°доЛовал 
оставаться на Керамисийском поле еще некоторое время. Лемерль опублнк 
надпись на печати (из коллекции Думбартон Оукс), принадлежавшей спафар*
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інницы: Кѵріе fJorjOt ты сы боѵХы Мтіуа'іХ ВаспХікы апаѲарІы каі 
ойТУ ^Р^ІтСа? — «Господи, помоги своему рабу Михаилу, царскому спафа- 

Керминицы» (Lemerle. Commentaire, 152, n. 239). Печать датиру- 
и звание места здесь явно славянское и означает область, занятую в 

В\ Кѵвером Это наводит на мысль, что, во-первых, группе из хаганата 
I вреМ’'ч^дёнём получить особый статус на землях империи, а во-вторых, по 

с0 к х в. она была ассимилирована славянами. Земли, отданные Ку- 
^раГй®1”1 ^селения, видимо, были преобразованы в административную единицу 
оерѵдлЯ относительно дальнейшей судьбы Кувера существует и другое 
і!МП₽Р“,,оЖенІіе- вместе со своими людьми он был переселен Юстинианом II для 
предЛ°л исур Стримона. Константин Багрянородный, который в сочинении «О 
отравы ^щает о поселении здесь императором неких «скифов», мог 
фема»» 1 ЛЮдей Кувера неопределенным для того времени термином из-за их 
обозначай разнородности (ср. ВИИЩ, 75, нап. 278; Петров. Образуване на 
этЯИзпска държава, 320- 329) Ошибочно с именем Кувера связывают печать 

половины VIII в., принадлежавшую «плату и архонту Кивериотов» 
’Тоаот^) (Христоматия по история на България, 87) Она, несомненно, 
вносятся к главе фемы Кивирриотов (Zacos, Veglery. Byzantine lead seals, 1/2, 
V2408)

244 Эпизод с пленением епископа Киприана славянами был присоединен к 
Собранию II позже, и так как лист с началом текста главы в рукописи Е утрачен, 
то личность ее автора осталась неизвестной (заглавие, § 307 и частично § 308 
Іемерль взял из афонской рукописи XII в ). В самом рассказе нет никаких указа
ній, которые позволили бы датировать описанные здесь события. Беспрепят
ственное путешествие Киприана из Африки в Грецию, строительная деятельность, 
которую он развернул в своем городе, характеризуют ситуацию в регионе как 
спокойную. Это соответствует периоду либо до нападения Моавии в 665 г. на 
Бнзацену, либо после стабилизации здесь обстановки уже в конце VII в. Бари 
шич датирует события этого рассказа временем до 685 г., Лемерль же склоняется 
скорее к датировке первой половиной — серединой VII в. (ВИИЩ, 216; Lerner 
le Commentaire, 169).

245. Ниже сказано, что Киприан был епископом в городе Ѳі)ѵаі (§ 315) 
Этот город неоднократно отмечается в актах соборов (последний раз в 649 г). 
Тыпкова-Заимова идентифицирует его с Карфагеном, а Лемерль с нынешним пор- 
гом Хеншир-Тина в Тунисе на северном берегу залива Габес (Tapkova Zaimova 
Miracula; Lemerle. Commentaire, 164). В дошедших до нас источниках ни в од- 
ІІСМ 1,3 городов бывшей византийской провинции Бизацены не зафиксировано 
^ЧРОительства церкви, посвященной св. Димитрию, о чем рассказывается в дан

ВИйи' Захвачен Киприан был, видимо велегезитами (ГИБИ, III, 166, 
**•)• 216, нап. 67; Lemerle. Commentaire, 167).

При Дефиците информации в источниках о жизни и обычаях славян в 
участ °НИИ и Греции это очень важное замечание, свидетельствующее о том, что 
в іки пиратских нападений делили добычу между собой, а пленных уводили 

р в свои селения.
горой Территория, оккупированная славянами в Греции, воспринимается ав- 
Их п0(.Как их собственная земля Не является ли это свидетельством прочности 

Ления здесь в первой половине VII в.?
49 Ср. Пс. 80.7.
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ИЗ АКТОВ ШЕСТОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРд

В ноябре 680 — сентябре 681 г. в Константинополе состоялся Шест - 
ленский собор духовных иерархов, осудивший монофелитство как ересь 
кий папа Агафон (678 -681), не присутствовавший на соборе, прислал д,**1' 
чтения на нем письмо (датируется ноябрем - декабрем 680 г). Оно было п 
тало на четвертом заседании. Изложив свою позицию, папа призвал хриси?411' 
кое духовенство строго придерживаться единого мнения, которое будетвы'т' 
тано на соборе, и не преминул подчеркнуть широту своей духовной юрисдиѵ 
Он настоятельно потребовал, чтобы подчиненные ему епископы были осве^™ 
лены обо всем, что делается в делах веры. Письмо было включено в ак 
собора, составленные по поручению императора Константина IV хартофилаки 
Св. Софии по имени также Агафон. Приводим фрагмент текста письма По 
изданию Манси 1766 г. (Mansi, 293. В —D).

..."Iva ё£ 6Хт)? тт)? коіѵ6тт]то? тт)? SouXikt]? дцйѵ сгѵѵббоѵ т) фетёра 
анафора усѵгроіто. ртрты? ёаѵ роѵоцсрй? то ттраттбцсѵоѵ уѵѵхтОІупугаі. 
то pepo? XdGr). каі цаХіата ёпеібт) ёѵ цёаш тйѵ ёОѵйѵ те Aayyofidp&v 
каі ScXdPwv, оі) цт]ѵ аХХа каі Фрбукыѵ, ГбтѲшѵ, каі Вреттаѵйѵ тгХёіата 
ёк тйѵ оѵѵбобХыѵ Т)цйѵ еіѵаі уѵшрі^оѵтаі. оітіѵе? каі ттері тоѵтоѵ 
ттеріеруа£еаѲаі оѵк афіатаѵтаі, іѵа уѵйаыѵтаі, ті еі? то ттраура ттр 
аттоатоХікт)? ттіатеш? яраттетаі...

...Дабы-наше решение было вынесено ото всего сообщества сми
ренного собора нашего, чтобы часть [иереев] не оказалась в неведе
нии, если известия о совершаемом будут идти в одну сторону, в 
особенности тогда, когда среди народов и лангобардов, и славян, а 
не только франков, готов и бриттов большинство признают, что они 
из наших собратьев. А они не перестают интересоваться этим, что
бы быть осведомленными о том, что совершается в делах веры апос
тольской...1

КОММЕНТАРИЙ
1. Трудно сказать с определенностью, в какой мере это заявление папы от 

ражает действительное положение дел, а в какой — претензии папства на суі^ 
матию над занятыми славянами территориями. Впрочем, духовное верховено 
папы над христианами, проживавшими в Иллирике, Македонии, Эпире, фе ь 
лии и Дакии, и без того вплоть до начала 30-х годов ѴІП в. не подверг^ 
сомнению. Во всяком случае, процитированный отрывок дает основания Дл 
верждения, что подотчетные папству церковные миссии действовали в ука 
время и среди славян, и содержит глухие сведения о том, что какая-то иХ(теЛ1)- 
(среди альпийских славян, хорватов, сербов, другувитов?) к 680 г. действі 
но (хотя, может быть, и временно) приняла крещение. См. об этом: Пр1’ 
христианства, 70 — 72, 108 -110; Dvornik. The Slavs, 77; Waldmilller. Die ve 
nungen, 361 —398.
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УКАЗ ЮСТИНИАНА II
О ЦАРСКОМ ДАРЕНИИ В ПОЛЬЗУ ХРАМА 

СВ. ДИМИТРИЯ В ФЕССАЛОНИКЕ

§ 1 В 1885 г. во время ремонта под полом храма была найдена разбитая 
более чем на 70 кусков мраморная плита. В целом виде она имела 400 см в дли
ну 120 - в ширину и 3 см — в толщину. На плите была выбита обширная над
пись в 16 строк, которая, как оказалось, представляла собой копию указа импе
ратора Юстиниана II (685 — 695, 705 — 711) о сделанном им даре храму св. Ди
митрия. Надпись была скопирована немецким филологом Пургольдом. Вскоре 
после этого надпись исчезла, и все последующие издания основывались только на 
копии Пургольда. Чтение надписи затруднено в ряде мест повреждением текста 
испорностыо расположения мелких фрагментов. В документе славяне не упомя
нуты по имени, но нет никаких сомнений, что под словом поХёцісх «враги» 
имеются в виду именно они (см. разделы «Патриарх Никифор» и «Феофан 
Исповедник» с. 230, 232; 278, 280).

§ 2. Первое (комментированное) издание надписи осуществил А. А.Васильев, 
использовавший помимо кЛіии Пургольда сделанные М.Димицасом и 
П Папагеоргиу на рубеже XIX —XX вв. уточнения, касавшиеся трех фрагментов 
(Vasiliev. On Edict of Justinian, 1 —13). Переиздал надпись, предложив поправки 
к тексту и к комментарию А.А.Васильева, А.Грегуар (Gregoire. Un edit, 
119-124). Поправки к тексту вносились неоднократно и в последующем. Дис
куссия не прекратилась и в наши дни (Kresten. Zur Echtheit, 40). Мы пользуемся 
П0Сл.еДНИМ гиАан|1ем Ж.Спизера, учитывающим всю предшествующую историо- 
гРафию (Spieser. Inventaire, 145—180). Отметим, однако, что Г.Теохаридис, зна- 
193^ С изданИем Спизера, предпочел перепечатать надпись (Ѳеохарібт]?. Іаторіа,

194) в соответствии с уточнениями и исправлениями С.Кириакидиса (Кѵрг 
р Треіу SiaXeEeis, 9—11). Впрочем, для воспроизводимого ниже пассажа 
“•"Ичия между обеими публикациями практически отсутствуют.

слова 3 ®асильев 11 Грегуар датировали надпись сентябрем 688 г., опираясь на 
ВторОІ?,Ка3а' что хРам вступает в обладание даром «с сентября месяца текущего 
Г qc 0 Нидикта» Более признанной, однако, является осторожная датировка 
впрочР°ГОрского: ЫХ.688 — 31 VIII.689 г. (т.е. 2-й индикт. Он приходился, 
Иск^’ на правление Юстиниана II еще раз только в 703/ 704 г., но эту дату 
Нщщ Ют известия именно под 688 г. о походе императора вплоть до Фессало- 
Тябрі/со^Т()наІ)ха Никифира и Феофана). Острогорский подчеркнул, что сен- 
Нів е г- упомянут в надписи не как дата издания указа, а как время, начи 
НоГо ТоРого храм св. Димитрия имеет право на получение доходов от сделан-

Ператором дара (Ostrogorsky. Geschichte, 109, Anm. 2). По нашему мне-
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нию, логично все-таки было бы полагать, что промежуток между пребь 
Юстиниана II в Фессалонике, где он, несомненно, уже объявил клиру ВйІ11Іеѵ 
своем решении сделать дар в его пользу, и составлением официального дояРа>Іао 
на этот счет в царской канцелярии вряд ли мог исчисляться многими мес4*1»' 
налоги с доходных объектов в империи взимались в сентябре, в том числе 
с солеварен, и изымать из налоговой кассы задним числом суммы дЛя 
собранные в сентябре, было бы чем позже, тем затруднительнее. (Остр0гоРаЧ 
в названной выше работе в качестве аналогичного случая ссылается 
1073 г., в котором император приказывает вернуть получателю льготы на 
собранные в сентябре, когда уже прошло 4 — 5 месяцев.) °гй

§ 4. Обладая всеми достоинствами первоклассного, относительно точно 
тированного, официального исторического источника, указ Юстиниана Ц 
кратно интерпретировался как документ и об отношениях империи с поселив 
мися на ее территории славянами, и о развитии института императорских по» 
лований и налоговых изъятий, а в связи с этим и об оформлении в VI] Х[ а' 
нескольких типов царских жалованных грамот. Наиболее тщательное диплома^ 
ческое исследование указа осуществил О.Крестен, пришедший к выводу, чтоцо 
своей форме указ может быть квалифицирован как первообразец императорское 
распоряжения, получившего в последующем наименование сигиллия который

Прытт]ѵ фроѵтіба 8іа тгаѵто?(4) кекттщёѵоі ттері ті}? аѵатааеод 
тыѵ ауіыѵ той Ѳ(ео)ѵ ёккХтріыѵ ётт’ аѵтаі? таѵта ттроіёѵаі ЗоѵХдцеѲа 
баа ттро? ттарацѵѲеІаѵ аѵтыѵ каі аѵаататікт)ѵ тѵухаѵоѵиіѵ ттрдѵоіаѵ 
ёѵтеѵѲеѵ уар(5) ттеттІацеѲа каі тдѵ атёфаѵта ЛИЙ? Ѳ(ед)ѵ еѵареотоѵ- 
цеѵоѵ ѵяерааттіатт)ѵ аеі уіѵеабаі тт)? тцасоѵ ейае|3еіа? каі та? кат1 
е(хѲ)рйѵ 8афіХы? т)ЦІѵ ёпіхыртіуеіѵ ѵіка?’ ётгеі оѵѵ ттарауеѵарёѵыѵ® 
т]|ійѵ ёѵ таѵтт] тт) ѲеаааХоѵікёыѵ тгбХеі рета rqv тоѵ атёфаѵто? fjios 
Ѳ(ео)ѵ ѵтгёрцахоѵ [ісфѲеіаѵ ттеіраѵ аѵццахоѵ еІХт)фдтыѵ т)Цыѵ тоѵ ауі' 
оѵ цеуаХоцартѵро?(7) Дтщіугріоѵ ёѵ тоі? тгар’ тщыѵ ттрахѲеіотѵ тара 
<ра> тыѵ аѵтоѵ те каі т)рыѵ ттоХеріыѵ біафброі? ттоХёцоі?, бікаіоѵ ёіѵаі 
кріѵаѵте? ы? аѵріцахпааѵта цціѵ тоі? тт]?(8) еѵхаріатіа? ѵѵѵ аѵтсг 
цеІфааѲаі аѵтоѵ 8ыроі?, DONAMUS ты сгеттты аѵтоѵ ѵаы ёѵ ы каі 
тд ауюѵ аѵтоѵ бттбкеітаі Хеіфаѵоѵ ёцфаѵы? тоі? йттоѵаіѵ тг)ѵ оікеіаѵ®) 
£от)Ѳеіаѵ харі^бцеѵо?, тгаааѵ ttjv аХікт)ѵ тт]ѵ оііааѵ каі ттроопаракеі 
цёѵт)ѵ ёѵ таѵтт] тг] ѲеаааХоѵікёыѵ ріеуаХоттдХеі цета ттаѵтыѵ тыѵ аѵп 
кбѵтыѵ аѵтг)(10) ё£ ѵтгархл? бікаіыѵ ётті тд ёхеаѲаі тдѵ аѵтдѵ аеРа° 
цюѵ аѵтоѵ [ѵадѵ т]г)? аѵтт)? аХікт]? аттд тоѵ аетгтерфріоѵ цт]ѵд? 
ёѵеатыат]? 8еѵтёра? ёттіѵецт|аеы? каі еі? тоѵ?(11) ё£еі? атгаѵта? 
8іт]ѵекеі? хрбѵоѵ? кѵріеѵеіѵ те аѵтт)? каі 8е[аттд£еіѵ] каі ттаааѵ аѵ^ 
еі? оікеіоѵ аттофёреаѲаі кёр8о? дѵбріаті фытауыуіа? каі 8іаріыѵ(12) тоѴ 
ѲеофіХоѵ? кХгіроѵ каі ттаат)? іератікт)? ѵпоѵруіа?, ёті 8е к[аі дѵбраТІ 
а]ѵаѵеыаеы? тоѵ еіртщёѵоѵ аетттоѵ ѵаоѵ...
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был прообразом особо торжественной жалованной грамоты 
8о(0°чеР^о мненью Крестена, именно этот указ послужил образцом для си- 

6 С(іСо»Ула’ иФ°Ра I в ПОЛЬЗУ Патрской митрополии (Kresten. Zur Echtheit, 
^іЛцЯ ^ИКтакже Монемвасийскую хронику и Схолию Арефы). Крестен спра- 
^4б; сМ наШ взгляд, говорит о том, что все обстоятельства, связанные с 

-<іцвО’ на (военный поход до Фессалоники, его специальная направленность 
раннем У () славянами, стремление обезопасить второй по значению город им- 
„а борьбУ с ьіваюшие его со столицей коммуникации, восхваление св. Димитрия 
, рИИ нутника города от окружающих его славян, поддержка местной церкви, ко
дак заЯ1И1^де всего была призвана к миссионерской деятельности в занятых сла- 
ЮраЯ пр%онах южной и средней Македонии, самый тип указа), — все это сви- 
в^а^-Говало о чрезвычайной важности предпринятой в 688 /689 г. акции им- 
детельств
-- Помимо приведенной в названных выше работах, см. библиографию 

’ Липшиц Очерки, 39 — 41; Zakythinos. Byzantinische Geschichte, 289; Ѳео- 
Іоторіа. 191 — 195. Переводы см.: на французский — у Грегуара и Спи- 

на английский - у Васильева.
Воспроизводим здесь лишь около половины документа (опустив его началь- 

иух, И заключительную части).

...Считая главной изо всех заботу об устроении церквей Божи
их, мы желаем предоставить им все то, что служит для них в утеше
ние и созидательное попечение. А посему мы убеждены, что и вен
чающий нас Бог будет всегда благосклонным защитником нашего 
благочестия и щедро дарует нам победы над врагами. Итак, когда 
мы пребывали в этом граде фессалоникийцев1, после того как испы
тали необоримую помощь венчающего нас Бога, получив союзником 
святого великомученика Димитрия2 в совершенных нами различных 
сражениях3 как с его, так и с нашими противниками'1, мы полагаем, 
что справедливо теперь воздать дарами благодарности тому, кто 
выступает поборником нашим. Мы даруем5 благочестивому его хра- 
ЧУ. в коем покоятся и его святые останки6 (оказывающие свою по
мощь [даже] въяве отсутствующим7) всю салину8, имеющуюся и 
верх того рядом расположенную9 в1" сем великом граде фессалопи- 

чтоб С° всеми пзначально ей принадлежащими правами11, с тем 
с ЭТОт его честной [храм] обладал этой салиной с сентября ме- 
Игп второго индикта12, распоряжался ею во все будущие
дОхо -Ѵпіис времена и [владел] всей ею, дабы получать собственный 
всю На 0Свещение13 [храма], содержание боголюбивого клира и на 
НоВдП°ТРе^нУю для священнослужения обслугу, а также [на] возоб-

^иеи названного святого храма...

с йаро^аз завсршается запретом кому бы то ни было взыскивать 
чного императором храму какие бы то ни было платежи.)
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КОММЕНТАРИЙ

1. Точное время пребывания Юстиниана II в Фессалонике неизвест
рее всего, это была осень 688 г. Об обстоятельствах похода импераТо ° Цх 
патриарха Никифора и Феофана (наст, изд., с. 230 и сл., 278 и сл.) Ра 1,1

2. О культе св. Димитрия, считавшегося покровителем ФессалщІИ
Введение к разделу «Чудеса св. Димитрия». и> с»,

3. По мнению Спизера, мн. число («в различных сражениях») само 
создает проблему (видимо, ученый полагает, что должна была идти речь'°Се^ 
ной «войне» со славянами?). Отметим в связи с этим, что на пути к гопол°^0л' 
во время возвращения в столицу (где и составлялся документ) войско и' 213,1 
тора имело немало стычек и с булгарамй, и с разными славянскими илеме^1’3 
(см. текст Феофана — наст, изд., с. 280). Кстати говоря, здесь НЗ*І1! 
(Gregoire. Un edit, 124) предложил исправить ітоЛёцоі? на тротгаіоі? Попгі 
не приняли Кириакидис и Теохаридис (ѲеохаріВг]?. Іаторіа, 194), какиСп2? 
но одобрил Крестен (Kresten Zur Echtheit, 40).

4. Намек на то, что славяне как язычники не могли не быть «неприятелям 
и христианского святого.

5. Этот термин воспроизведен в тексте на латыни — donamus (свидетельст 
во римской традиции в царской канцелярии, в которой немногим более столетия 
назад делопроизводство осуществлялось почти исключительно на латинском язы 
ке).

6. Следовательно, церковное предание о нахождении мощей св. Димитрия в 
его храме в Фессалонике считалось в это время уже достоверным. Однако архи
епископ Фессалоники Иоанн, автор первого сборника «Чудес св. Димитрия» 
(писал в первой половине VII в.), сообщает, что попытки обрести мощи мученика 
в подземелье храма были пресечены божественным гласом и пламенем; обрели 
лишь некий прах с чудесными свойствами, который и был помещен в киворий 
(раку). Лемерль, изучив все тексты, связанные с именем св. Димитрия, заклю
чил, что достоверных сведений об обретении мощей святого не существует См 
об этом, а также о происхождении св. Димитрия, месте его деятельности и му
ченичества: Lemerle, 42, 66, 88- 89; и Введение к разделу «Чудеса св. Димит
рия».

7. Т е. помогает не только жителям Фессалоники, где находились храни 
сами «останки» святого, но и тем, кто борется за благо города вдали от его лен. 
каковым и был император, пробивавшийся с боями к городу.

8. Используем принятый у византинистов латинский аналог термина, не пе 
реводя греч. аХікті на русский язык, так как трудно сказать, о какой салине И®£ 
речь: бывали и собственно солеварни (соль выпаривали кипячением из морс»0 
воды), и специально оборудованные прибрежные участки, где морская водаис 
парялась под лучами солнца.

9. Мы не убеждены в точности пе|>евода, а главное — понимания текста
одной или по крайней мере двух салинах идет речь (на что, как кажется, на 
кает приставка ттросг в причастии лроспгаракеіцёѵг|ѵ). Действительно: Дсх:тіггочто. 
ли была одна салина для огромного города? Достаточно ли было ее одной, 
бы обе стороны — и царь, и клир — сочли ее дарение столь щедрым? А д 
было расценено именно так: недаром царский указ клир храма св ДймИ2еб- 
пожелал воспроизвести со всем тщанием «на каменных скрижалях». Не У^ура- 
лено ли выражение ттаааѵ тцѵ іЛікцѵ — «всю салину» как собирательное 
жение для соляного промысла фессалоникийцев вообще? Ведь ттааа бХіюІ 
означать и «каждая салина», «всякая салина»... что

10. Предлог ёѵ («в») послужил поводом к дискуссии: Васильев сЧ,,та'рОда. 
[іечь идет не о предприятии по добыче соли, лежавшем поблизости от * 
вне его стен, а о соляной лавке в самом городе. Мнение это было (и по
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справедливо) оспорено Грегуаром (см. об этом: Gregoire. Un edit, 
„X10
-9) -авЦ1ая обычной в последующем формула в византийских актах, фик-

11 - _ава на недвижимость, приобретаемую в полную собственность. К 
^уіоШ851 невозможно сказать, чьей собственностью являлась салина до ее 
гОжаЛенИ ' му Вполне вероятно, что это была салина, принадлежавшая ранее 
переДачИ императорскому дому, а не выкупленная Юстинианом II предваритель
на1^ иЛИ ЬІХ владельцев. Не исключено, однако, и то, что передавалась храму не 
gt>y4acT а а права на получение доходов с нее или налогов, которые ранее 
са.мас^- в казну (т е. не исключено, что речь шла о так называемом солем- 
піК7см также Ввсдение’ § 4 
В"И 12 См Введение, § 3.

13 Имеются в виду расходы на освещение храма во время богослужений.
14 Видимо, имеется в виду периодически совершаемый ремонт. Возможно, 
е повреждения, которые храм получил во время предшествующих осад

Ие тоники славянами, были к 688 г. ликвидированы (см. выше, с. 96 и сл.).
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ПЕЧАТЬ С УПОМИНАНИЕМ СЛАВЯН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ВИФИНИИ

§ 1. Приводимая ниже надпись на свинцовой печати (моливдовуле) л 
рассматриваться, как и указ Юстиниана И, в тесной связи с сообщениями 1: 
фора й Феофана о походе этого императора против славян и булгар в 55? 
689 г. (см. соответствующие разделы, с. 230 и сл. и 278 и сл.)

§ 2. Печать была найдена в начале XX в. Ее изображение, описанием^ 
пись на ней были впервые опубликованы Б.АПанченко (Панченко Памяти® 
1 — 18). Предложенная издателем датировка (650 г.) была, однако оспорена г 
чтение существенно корректировано. Ссылаясь на изображение на лицевой сто
роне стоящего императора и на имеющийся здесь же знак 8-го индикта (Н) 
Г Острогорский убедительно датировал печать 694 /695 г., соответствующих 
8-му индикту в первое правление Юстиниана II (685 — 695). 8-й индикт, прихо
дящийся на 709/710 г. во второе правление этого василевса (705 711) , не мо
жет быть принят, так как на изображении император представлен юным и в оди
ночестве, тогда как через 15 лет соправителем у него был его сын Тиверіоі 
Ссылкам же на якобы полное уничтожение славян по приказу императора посте 
измены в 692 г. части славянского войска Острогорский п[ютивопоставляеі 
указание на специальное исследование этого вопроса А.Мариком который 
доказал, что известие Феофана (см. наст изд., с. 317, коммент 348) с/т-дуетвос
принимать весьма критически (Ostrogorsky. Geschichte, 109, Anin 3)

Восп|юизводим печать по изданию Г.Шломберже (Schlumberger Sceaucfe 
esclaves, 277):

Лицевая сторона: AnOHTATON
Оборотная: TON ANAPAnOAON TON 2KAABOGN THE ВіѲ)^ 

ЕПАРХІАХ
Е.Э.Липшиц предложила (вполне резонно) исправить АГ» 

ITOAON на ANAPAITOAQN — Род. пад. мн. ч. (Липшиц. Очерк11’ 
Поправку принял Теохаридис (ѲеохаріВтр. Іаторіа, 191) ?

Паш перевод (ср. ВИИЩ, 245): [Печать]1 бывшего ипата 
вянских пленников (рабов ?)3 епархии'1 вифинов5.
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КОММЕНТАРИЙ

• чате надписей на моливдовулах нередко стоит слово офрауі? «печать»
1 I' НоЯ(ет и опускаться, как в данном случае

цо1°Р°е, . т (консул) в VII в. титул крупного импе[ккого чиновника, имевше-
2 полномочия Апоипат букв, «бывший (отставной) ипат», кото 

го сУ»е” . ко продолжал в своей корреспонденции и в служебной деятельности 
ptjit оД из платов эту деятельность не исключала) пользоваться своим титулом 
(<Ясіа®^вкой «экс» — ало -) Печатей «апоипатов» сохранилось много {Bees 
(с прис .|ographie, 94) В данном случае апоипат имел отношение либо к управ 
Zur 5‘®коЛонИей славян в Вифинии, либо к осуществлению в отношении их 
іеНИх-то ;іругих функций (см. ниже).
*аКН .дѵ§раіго8оѵ имеет также значение «раб», в особенности - ставший рабом

3 ьтате пленения Ранее почти безоговорочно принимавшаяся концепция 
6 Рс3У Ко о том, что славяне Вифинии, упомянутые на печати, это именно те, 
"ан х переселил сюда Юстиниан II, обязав их нести военную службу и 
"оставив апоипата для управления ими, подверглась недавно решительному 
пересмотру

Н Икономидис обратил внимание, во-первых, на то, что в науке ныне извес
ти несколько печатей «апоипата андраподов», которые как будто все принадле
жат одному и тому же лицу - некоему Георгию Во-вторых, все эти печати да 
тируются одним и тем же индиктом (8-м) и отличаются друг от друга лишь на
званиями регионов (провинций), на которые простиралась весьма широкая ком 
петенвия Георгия (Асия, Кария, Ликия, обе Каппадокии) В-третьих, наконец, 
рассматриваемая здесь печать отличается от других единственной (но особенно 
важной) деталью — только на ней содержится указание на этническую принад
лежности «андраподов» (пленников или рабов). Кроме того, Георгий известен из 
других (тоже сигиллографических) источников с 690/691 г. и как коммеркиа- 
рий, которому в то время были подотчетны государственные таможенные склады 
производимых в империи товаров на экспорт (шелк), как и организация самого 
производства этих товаров и контроль за их качеством. Наконец, ученый под
черкнул, что в VII в. слово dv8pdiro8ov имело только значение «раб» (значение 
«пленник» было к этому времени забыто).

Сопоставив все эти данные, Икономидис приходит к выводу, что подавля
ющее большинство славян после измены их соплеменников в 692 г. в битве при 
Севастополе (в феме Армениак) Юстиниан II, по-видимому, не истребил, а обра
тил в рабов. Он приказал продавать их на рынках упоминаемых выше (назван- 
ных на печатях) провинций (а продавались десятки тысяч славян). Средства от 
Продажи рабов должны были поступать в казну. Апоипату Георгию, по мнению 

кономидиса, император и поручил организовать этот гигантский торг и надзор 
сРедств от продажи. При этом печати с его титулом (и именем а 

0 есть на ряде печатей) и с изображением императора служили удостоверением 
д^КОнн°сти совершаемых сделок: печати крепились либо к соответствующему 
trade*^Т^’ ли^° непосредственно — к цепям продаваемого {Oikonomides. Silk 

в ее ^°Лностью соглашаясь с Икономидисом, М.Л Зарнитц сообщила о наличии 
Нейщ„рЛеКЦІ1и печати Георгия, «апоипата рабов Исаврии и Киликии». Ее важ- 
Лоба"6 особенности: печать датирована не 8-м, а 7-м индиктом (693 / 694) и 
ГеоргЛЯ^Г две новые провинции к тем, на которые простиралась компетенция 
емЫх 7* ''^arnitz- Drei datierte Siegel, 24) Публикация печатей Георгия, датиру- 

индиктом, в работе Бендалла нам, к сожалению, недоступна.
^■^^аибт, разделяя основной вывод Икономидиса, уточняет ряд деталей, ка- 
кс>льц0 Я вифинских славян, и впервые вводит в научный оборот золотое 

печатку с монограммой - именем Небула, командовавшего с соизволе-
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ния Юстиниана II «отборным войском» из вифинских славян. Небул цІ;(. 1 
со своими воинами в 692 г. на сторону арабов (см. раздел «Феофан» с 
Печать-кольцо Небул, по мнению Зайбта, получил из рук императора как 3 
полномочий. Кольцо находится в собрании музея г. Ричмонда в штате g, 
ния (США) (Seibt. Zum Problem.).

Признавая высокую научную ценность статьи Икономидиса, заставлд 
помимо прочего, размышлять о месте в имперской иерархии и размерах комп*^' 
ции чиновников, ведавших царскими (государственными) рабами в VII в Л1611' 
считаем, однако, вопрос о рабах-славянах Вифинии закрытым. Во-первых oru llt 
не доказано, что в рабов была обращена уцелевшая часть именно тех сл- 
которые были расселены в 688/689 г. в Опсикии. Известно, что в Малую 
в качестве военных поселенцев, также оказавшихся неверными императору 
бежденные славяне переселялись и в 658 г. (см. раздел «Феофан Исповеди^ 
с. 311). Дай вообще: рабы-славяне в империи — явление, видимо, распрост * 
ненное с середины VI в., и пути их пополнения могли быть самыми разным^

Во-вторых, весьма сомнительно, чтобы все «апоипаты рабов» в 694/695 
(носящие имя Георгия или анонимные), в самых разных провинциях, имели дело 
именно с рабами-славянами, доставленными в отдаленные друг от друга концы 
Малой Азии только из Вифинии. Не естественнее ли допустить, что помимо СДа. 
вян среди царских рабов могли оказаться люди любого этнического происхожде
ния (ведь о славянах-рабах упомянуто лишь на единственной печати). В-третьих 
не лишено значения то обстоятельство, что согласно печати, опубликованной 
Зарнитц (см. выше), власть над рабами Исаврии и Киликии Георгий получил на 
год раньше, чем над рабами Вифинии, откуда, как полагает Икономидис, ихш 
правляли в другие провинции в ведение того же Георгия. В-четвертых, наконец, 
не представляется аргументированным вывод, что полномочия «апоипата рабов» 
состояли именно в организации их продажи в пользу казны. Сам Икономидис 
показал, что апоипат Георгий являлся и коммеркиарием, ответственным не толью 
за организацию торговли шелком, но и за его производство и контроль за качес 
твом шелка-сырца. С не меньшими основаниями можно предположить, что «апо
ипат рабов» (и славян и всех прочих) не столько торговал ими, сколько органи
зовывал их труд в императорских имениях и мастерских. Сам же ученый отме
тил тот факт, что большинство епархий, на которые простиралась компетенция 
«апоипата рабов», лежали вдали от морского побережья с его торговыми порта
ми, в глухих сельских регионах (в том числе тех, где производился шелк-сы
рец. — Oikonomides Silk trade, 43).Ср.: Литаврин. К вопросу, 40 46

4 Епархия - административная единица (турма фемы?); имела, видимо, 
стратегическое значение, находясь близ Дарданелльского пролива

5.Вифины — архаизм: жители Вифинии (древнее название области на севе
ро-западе Малоазийского полуострова, входившей в образованную в 610 - 626 гг 
фему Опсикий. — Ostrogorsky. Geschichte, 84, Anm. 4).
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ПАТРИАРХ НИКИФОР

§ 1 Патриарх Никифор (далее — Н.) — один из наиболее известных визан- 
щских богословов рубежа ѴШ —IX вв., видный церковный и политический 

деятель иконоборческой эпохи, историк. Н. родился в 758 г. в семье император
ского секретаря (асикрита), служившего Константину V (741—775). Около 
;6О г отец Н. был сослан за почитание икон (ум. в 766 г.). Несмотря на опалу 
отца, Н. стал также императорским секретарем, скорее всего, в правление Льва 
IV (775 — 780). Служил под началом главного секретаря (будущего патриарха) 
Тарасия (784 — 806).

В 787 г. Н. представлял императора на Седьмом Вселенском соборе, восста
новившем иконопочитание. Во время замешательства в церкви по поводу второго 
брака Константина VI (780 — 797) в 795 г. примыкал к оппозиционно настроенной 
к императору части клира. В 797 г. удалился в основанный им монастырь та 
АуаѲоѵ, где сразу же или вскоре (дата не установлена) принял постриг (монас
тырь находился недалеко от Хрисополя, к северу от него, на малоазийском бе
регу Босфора). В 802 г. вернулся в столицу, стал попечителем приюта для бед
ных.

После смерти патриарха Тарасия в феврале 806 г. Н. стал патриархом Кон
стантинопольским (806 — 815). Несмотря на широко распространившиеся среди 
знати и в монастырских кругах оппозиционные настроения против Никифора I 
(802 - 811), Н. придерживался лояльной позиции. После гибели василевса Н. 
принимал активное участие в возведении на престол слабого правителя Михаи- 
ла I Рангаве (811—813). Положение патриарха-иконопочитателя резко измени- 
ЛОсь с воцарением Льва V (813 — 820), вернувшегося к политике гонений на 
йк°ны. в 815 г. Н. подвергся детронизации и ссылке (сначала в основанный им

ТЬІРь, затем — в обитель св.Феодора, лежавшую поблизости). Михаил II 
829) предложил Н. отказаться от борьбы против иконоборцев, обещая ему 

-Ие и возвращение из ссылки. Но Н. отверг предложение. Умер он в мо- 
тре в 828 г. Бесстрашие Н., не убоявшегося гнева нескольких императоров, 

^^«Римая борьба в защиту икон снискали ему широкую популярность, 
и^он ,ІН° В Константинополе. В 847 г. (через четыре года после восстановления 
И л Почитания) прах Н. был торжественно перенесен из монастыря св.Феодора

Хоронен в одном из самых великолепных храмов столицы — в храме
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святых Апостолов Житие причисленного церковью к лику святых I [ I 
писано его учеником диаконом Св Софии Игнатием (Чичуров, 145 і/с % ] 
go, 1-2). 6 Ч-

§ 2. Н. — крупный теолог: его перу принадлежат несколько богоСп 
трудов в защиту иконопочитания, в которых патриарх обнаруживает обц^*1* 
познания в сфере теологии и истории церкви. Однако изредка встречаю, 
этих его трудах сведения по истории ѴШ в не представляют особого инт^* 
Впрочем, только в этих трудах Н. имеются ремарки, позволяющие судИТь 
ном отношении автора к упоминаемым им событиям (Mango, 9 -11) ИСТп ’’й- 
кими в собственном смысле слова являются два труда Н. riepBbIg 
«Хроѵоурафікоѵ <п>ѵтор.оѵ» (в старославянской традиции он известен под наЗВан " 
«Летописец вскоре») — представляет собою краткий перечень (от сотворения 
до 828 г ) иудейских царей, персидских шахов, правителей из династии Пто 
ев, римских и византийских императоров, церковных владык и содержит Местами 
лишь краткие справки биографического характера и упоминания о некот«рЬІ 
важнейших — с точки зрения автора — событиях. Спустя едва полу сто лете пос1е 
написания «Летописец вскоре» был переведен на латинский язык Анастасием Биб-щ 
отекарем Уже в X в. этот труд Н. был переведен в Болгарии и на старославянский 
и приобрел популярность также в Сербии и на Руси (Липшиц Очерки, 268 - 295 
Пиотровская «Летописец вскоре», 216—224). Критически опубликован «Лето
писец» был Карлом де Боором одновременно с «Бревиарием», под общей об 
ложкой Мэнго полагает, что «Летописец вскоре» должен быть переиздан с уче
том более полной рукописной традиции (Mango, 4).

Основной исторический труд Н. — «Чоторіа спЧ-тороу» («Краткая история», 
известная обычно под латинским наименованием «Breviarium»). Задуман был 
«Бревиарий» как непосредственное продолжение «Историй» Феофил акта Симе- 
катты. Время написания «Бревиария» остается дискуссионным Большинство 
исследователей относят время написания труда к 775— 787 гг., когда Н служил 
асикритом (Чичуров, 146—147; Mordvcsik, ВТ, I, 456 — 457; Tusculum-Lexikon 
559; Turtledove. The date, 91 —94). Во всяком случае, «Хронография» Феофана 
и «Бревиарий» совершенно независимы друг от друга. К Мэнго, наиболее осно
вательно изучивший этот вопрос, не исключает того, что «Бревиарий» — юно
шеское сочинение Н., написанное до 780 г. (явно симпатизировать патриарху 
Пирру, подвизавшемуся при Ираклии, но посмертно осужденному как еретик 
монофелит Шестым Вселенским собором в 680 г., Н. мог, очевидно только по 
неведению, в юности). Однако и в данном случае возникает цепь недоумений 
Если «Бревиарий» завершен к 780 г., почему о нем не знал Феофан? Если же 
Н. создал свой труд поздно, в монастыре, в 20-х годах IX в., то почему он ие 
знал о «Хронографии» Феофана, законченной до 814 г.? Одно, видимо, несо
мненно: имея общих знакомых (например, Георгия Синкелла) и принадлежа 
одной церковной партии, Феофан и Н взаимно не читали написанных ими исто 
рических трудов (процесс распространения их в читающей среде того времен* 
был, вероятно, более медленным, чем это представляет себе современная наук 
Годы создания «Бревиария» одинаково вероятны начиная с конца 70-х год1® 
828 г., исключая только лишенное досуга время патриаршества (806 
(Mango, 8, 10-12).
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КрУг использованных Н источников в основном тот же, что и у Фео- 
§ 3 а порой буквальные и почти буквальные совпадения), но менее ши 

ф3*13 ( частности, Н не знал восточных источников). Текст «Бревиария» не 
роіЯІВ никаких достаточно объективных данных, которые позволили бы вы- 

события и факты, как и их оценки, которые можно было бы считать 
личных впечатлений патриарха и его собственных суждений (Man- 

°гра* дплагали, что Н опирался на так называемый «Большой хронограф», 
, патрикия Трйяна, труд Георгия Писиды, возможно — на Иоанна Анти- 

*',0,Якого Пасхальную хронику и некоторые неизвестные, как и у Феофана, ис 
Л<11 и (Чичуров, 147; ср. Mango, 539 552). Гораздо более осторожен теперь 
f° вопросе Мэнго Проблему источников «Бревиария» он рассматривает 
” еЛЬНО для двух частей, на которые распадается труд первая охватывает 
602' 641 гг , вторая - 668 769 гг Лакуну между обеими частями в 27 лет 

лто объяснить, по мнению Мэнго, только отсутствием у Н. источников для 
этого периода, так как этот пропуск, по наблюдениям ученого, имелся уже в ар
хетипе (или, точнее, в самом автографе). У Феофана же и для 642 667 гг. ис
точники имелись, но они были сирийскими, недоступными Н. (Mango, 12, 

14-15).
Что касается первой части, то с достоверностью можно утверждать, что Н 

йспользовал труд Иоанна Антиохийского и Константинопольскую городскую 
хронику Знакомство же Н. с Пасхальной хроникой и сочинением Георгия Писи
ды весьма проблематично Вторая часть «Бревиария» написана, скорее всего, при 
опоре только на два источника: на неизвестный труд, созданный в первой четвер
ти ѴШ в., восхвалявший царствование Льва III, и на упомянутую Константино 
польскую хронику, составленную в середине 70-х годов VIII в. и обрывавшую
ся, видимо, на 769 г. В отношении загадочной хроники патрикия Траяна, упоми
наемого в «Суде», и утраченного «Большого хронографа» как источников «Бре
виария» ничего нельзя сказать с уверенностью. Следы использования труда Н в 
последующей историографии обнаруживаются только в «Суде» (Хв.)ив «Ис
тории» Иоанна Зонары (Mango, 18, 19).

§ 4. Язык Н. — литературный, лишенный вульгаризмов, но доступный для 
Широких читательских кругов той эпохи. Фотий высоко отозвался о стиле Н. 
При описании событий, нашедших отражение у Феофана, Н более ясен и точен, 
Хотя сплошь и рядом более краток, расставляет нередко иные акценты, сообщает 
Д0ІК1лнительные сведения Особое внимание Н уделяет биографическим деталям, 

ытиям церковной истории, необычным фактам и явлениям. Н явно стремится 
КФиктивным, разносторонним оценкам, по-своему стоит на страже престижа 
^^рии, не позволяет себе резких выпадов даже против императоров-иконобор 

Тем не менее в «Бревиарии» обнаруживается тенденция к преуменьшению 
°в внешней и внутренней политики Константина V (Впрочем, все заключе- 
* этот счет Мэнго считает субъективными — Mango, 9 ) Труд Н пользе- 

ИИиЯ JПОЛЬЗУется репутацией достоверного источника, содержащего (в совета
С «ХР°и°гРаФией» Феофана) основную сводку свидетельств по истории 

11 чТИИ В ѴП ‘ ѴІП вв > а также по истории хазар, булгар, аваров в ту же эпоху 
особенно важно для нас, — по истории славян.
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§ 5. «Бревиарий» сохранился только в двух рукописях: Древнейще^ 
принятой ранее датировки конец IX в. — Манго готов отнести ее к I 
половине X в. — Mango, 23), но неполной, доведенной только до 7|-^ 
донской — cod. Londinensis. Add. 19 390, f. 241 - 55r (хранится в БрИг 
музее) и Ватиканской (XI —XII вв ) — cod. Vaticanus graecus 977, f. HC|'01<

Помимо неполноты текста Лондонская рукопись (никогда не издаВав I 
полностью) отличается от Ватиканской, в сущности, лишь стилистически^^’ I 

бенностями и малозначимыми деталями (Mango, III, 5, 29). По мнению Kj 
чика, Лондонская рукопись и есть та «хроника патрикия Траяна», котору^^ | 
успешно ищут ученые (Moravcsik. ВТ, I, 457). Л.Ороз, частично издавц^^ I 

рукопись, считал ее первой версией «Бревиария», написанной самим Н (о 
The manuscript, 28). Не исключавший ранее возможности видеть в ней плаги Т1 

в , к мнению Ороза все более склоняется и Мэнго. На его взгляд, Ватикане -“ ’ „ -------- ------------------------------------- ,-------- -- ----- ---  оаіИКансщ
список сделан позднее, на основе лондонского (правка была внесена именно I 
ватиканский список) и, вероятно, самим Н. (Mango, ѴП, 5, 29; Ср : Mango Tj, 
Breviarium, 539 541).

§ 6. Первое критическое издание «Бревиария» на основе Ватиканской руко 
писи (без учета Лондонской) осуществил К.де Боор (Nic.Brev). (О старых I 
начиная с XVI в , изданиях см.: Чичуров, 148; Mango, 29 — 30.)

Издание К.Мэнго, использованное нами, осуществлено в соответствии с 
требованиями современной науки Оно основано на критическом учете особен
ностей обеих рукописей. Снабжено обширным, обстоятельным введением Реаль

TOY EN АГІОІ2 TTATPOX HMQN МКНФОРОГ 

ITATPIAPXOY KONXTANTI NOYnOAEOX UTOPIA 

2YNTOMO2 АПО THZ MAYPIKIOY ВАХІЛЕІАІ

ёттеібт) Sc каі ХкХаРг)ѵа ттХг]Ѳг] оі’'А(Зароі ёттефсроѵто каі 
аціцах'іаѵ ёхрыѵто, 8е8ыкеоаѵ 8ё аѵтоі? от)цёіоѵ ш? грлка аѵ &01( 
тгѵраоіі? аѵафОёѵта? еі? то ВХахерѵыѵ ттротеіхістра, то каХоЙ1*
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нтарий, однако, как это обычно почти для всех публикаций современ
ИСТочников по византийской истории», весьма краток: изда- 

-лсеРиИ что выполнение этой задачи долг скорее историков, чем фило- 
полага ’

ѴП)
до*10® ниіелыіо доступные переводы «Бревиария»: на русский (полностью)

^РаВ 349 - 387: во фрагментах Хрестоматия, 368—369; Чичуров, 
І11ПСІ167' на болгарский (отрывки) ГИБИ, III, 291 —305; на сербский (в 
|53" , _ виИШ, 240 243; на английский (полностью): Mango, 35 163;

ьівКЗХ/
оТр ,і на дпѵгие языки см : Чичуров, 149.
«грОвВОД^
ПЧ^ОсНОВцую литературу см.: Moravcsik. ВТ, I, 456 — 459; Чичуров, 148 150;

Mll0pulos, Weiss. Quellenkunde, 340; Mango, IX XIII, а также ниже (в 
* менгарии) и в разделе «Феофан Исповедник».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ КРИТИЧЕСКОГО АППАРАТА

В
con vulg.
dB
L
V
V’
V2
VL

— конъектура Беккера
— поправки издателей, не трубующие пояснений
— конъектура Карла де Боора
— Лондонская рукопись
— Ватиканская рукопись
— почерк первого писца
— почерк второго писца
— Ватиканская и Лондонская рукописи

ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО НИКИФОРА, ПАТРИАРХА 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО, СОКРАЩЕННАЯ ИСТОРИЯ, 

НАЧИНАЮЩАЯСЯ С ЦАРСТВОВАНИЯ МАВРИКИЯ

I

(Авары нарушили заключенный ими с империей в 620/621 г. мир 
Ступили к стенам Константинополя'. Персидская армия Хос 
ва вступившая с аварами в союз, одновременно расположи

напротив города, на азиатском берегу Босфора, в Халкидо
Чо всего хаган3 попытался разрушить стены города с по

СТПено^итных орудий, но штурм не состоялся: осажденные
гли орудия. Основные силы империи во главе с василевсом 

1 Зак- ЗУ(/7
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ѵоѵ Птерои, еѵѲѵ? ара тоі? povofvXot? акатіоі? какеіѵОі ■ 
еѵ, cos’ пХоіро) апафаѵёѵте? тг)ѵ ттбХіѵ кратаій? Ѳориіѵ^'Ц 
аѵтоі тс dSeia? Харбрбѵоі ёк тйѵ теіхйѵ аѵатрёхоѵте? С<0°ѵ 
пбХео)? уёѵшѵтаі. 8г)Ха оѵѵ таѵта Вйѵіо тй патрікіа) ёу<ѵоѵ°? 
аѵтб? 8іГ)реі? рёѵ каі трііуреі? аррбаа?, еі? тбѵ хйроѵ ёр°/а 
стт)реіоѵ ёбёбото каѲопХіоа? ттроайрріабѵ, йааѵта)? каі т-р0 '£ 
аѵтіпёра актт]ѵ та? 8ir;pei? ёттёХааеѵ 8іафрѵкта)реіа0аі Те , 
ёпётрефеѵ. опер 6fj оі ЕкХароі Ѳеааареѵоі ёк тоѵ иотац^*4 
каХоѵрёѵоѵ Варрѵааоѵ афйрріоѵ каі ката тт)? пбХео)? rjeoav 
8ё ёпекбрароѵааі каі еі? рёаоѵ аѵтоѵ? dnoXa|3ovoai ёк тоі 
о)? ёктеіѵоѵ, каі аіраті ттоХХй то ѲаХаааюѵ ѵ8о>р ёфоіѵісСТ(-Т(1*^ 
тоі? птйрааіѵ оѵѵ тйѵ аѵаіреОёѵтыѵ каі уѵѵаіке? ЕкХар^ 
катефаіѵоѵто. dXXd таѵта оі ”А|Зароі Ѳеааареѵоі каі тг)? проо 
8ріа? апеіпбѵте? тгро? трѵ аѵтйѵ avefevywov. о 8ё архіерей 
ттбХео)? аѵѵ Кіоѵотаѵтіѵы тй ІЗааіХеі еѵхаріотг)ріоѵ? Хіта? тф gj 
проаёфероѵ ёѵ тй ѵай тр? Ѳеорртрро? тй ёѵ ВХахёрѵаі? І8рірсіъ 
афікбреѵоі- теіхо? 8ё еѵѲѵ? Бырраареі'Оі тоѵ іероѵ ёкйѵоѵ ѵаоь 
фроѵрюѵ катёатрааѵ. (р. 58, 60)

1 8ё om. L I ХкХаРіѵа лХт)0еі L || 2 аѵррахсіаѵ... бебйкааі L 15 
ттХоіцоѵ L I аѵафаѵёѵто? VL corr. vulg. | Oopvprjoovaiv V || 7 уёѵоѵтаі 
L I Bova) L || 8 арцйаа? L || 9 каОоттХтіаа? L | ттроойрртутео VL corr. В 
|| 10 бѵтілера актіѵ V аѵтіттёра? актіѵ L corr. vulg. || 12 ieaav L 13 
еі? peaov? VL corr. vulg. || 15 ХкХаріѵаі L || 16 “Apapoi L apPapoi V 
erase 8 || 17 аѵтйѵ V corr. vulg.; лроаебреіа?... ёаѵтйѵ аѵеф упг L 
19 ттрооёфереѵ L || 20 8ё om. V | Soppodpcvoi L

8йра тй Иаои 
ѵ ЗааіХёы?
г тоі? ёсѵер*0

II

таѵта акцкобте? каі оі про? та ёапёріа оікоѵѵте? Р£₽1' 
тоѵтёатіѵ о тйѵ ’Apdpaiv т;уерйѵ каі оі ёпёкеіѵа ар/оѵтб? ти)| 
про? Зѵоіѵ паракеіцёѵал' ёѲѵйѵ 8іа прёаВеаіѵ 
отеіХаѵте? еірг]ѵг]ѵ ё£г]тт]ааѵ ёф’ оі? еі^аѵто? т< 
тб Хоіпбѵ каі yaXrjvr) ёѵ те тоі? ёйоі? ёѵ т 
ёЗраЗеѵето. каі таѵта рёѵ оѵта)? ёахе- (Р- 86)

3 преаВеішѵ L II 4 ё^т)тт;ааѵ... тіёаѵто? L || 6 оі'ты пй?
ё<тХ£Ѵ 1
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и находились в это время в походе на территории Пер

С&'

кольку же авары вели с собою и славянские полчища и 
.... на них как на союзников5, они договорились с ними о 

п<иіРалИ , о"1 чтобы они, когда увидят огни, зажженные на внешнем 
С,,Г лении Влахерн6, называемом Птерон7, тотчас выступили бы с 

моноксидами-ладьями8, дабы, явившись [всей] флотилией, они 
И ели в большое смятение город, а [авары], обретя 

n*J паснОсть и спустись со стен, оказались бы внутри города. 
Итак об этом стало известно патрикию Воносу9, и он, снарядив 
днэры и триэры10, приблизил11 их, вооружив, к месту, на котором 
был [бы]12 подан сигнал, а также придвинул и к 
противоположному берегу диэры и велел немедленно подать 
сигнал огнем13. Славяне, увидев его, выступили с реки под 
названием Варвис’4 и двинулись против города. Те же (т.е. суда 
ромеев) устремились навстречу, окружили их, тотчас сокрушили’5 
и окропили обильной кровью морскую воду. При этом среди тел 
убитых были обнаружены и женщины-славянки16. А авары, 
видевшие это, вернулись к себе, отказавшись от осады17. Архиерей 
города'8 вместе с василевсом Константином19 вознесли благодар
ственные молитвы Богу, придя в храм Богоматери20, воздвигну
тый во Влахернах. Быстро возведя стену, они сделали ее защитой 
священного того храма21.

II

'Опасаясь наступления войск империи, арабы добились заклю- 
Ч̂НіІЯ мира22 на условиях уплаты в пользу империи ежегодной 
оанір:з

^слышав об этом2'1, живущие в западных краях, то есть игемон 
"°в и тамошние архонты соседних на западе иноплеменников26, 

как 6 3агіРос,,ли мира, отправив через послов27 дары василевсу. Так 
^силевс склонился к этому, воцарились в дальнейшем мир и покой 

На Востоке и на Западе28.
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ёф’ оі? біатіОетаі рг)барй? ту? dXXrjXcov апохшрюд^ 
аіті]?, й? аѵ біа ту? прд? aXXrjXov? еѵѵоіа? та тт)? dpxfj? , 
біаай£оіто. оЬтоі рікра ту? патріку? фроѵтіааѵте? ттарщ^1’*' 
бХіуоѵ парыхукото? хроі'оѵ 8іёатт)ааѵ dXXrjXwv, ёкаато?

> Хаоѵ ібюѵ рёро? апотер ѵбреѵо?. &ѵ о рёѵ прйто? Ваіаѵдс J 
Хеубреѵо? ката та ёѵтаХѲёѵта аѵтй пара тоѵ патрд^ lC>s 
проуоѵікі) уг) біереіѵе рёхрі тоѵ беѵро, 6 8ё беѵтеро? Хеубцс J 
Кбтрауо? тдѵ Таѵаіѵ пераіыѲеі? потардѵ йкуае тоѵташ цѴт 
д бё тётарто? тдѵ "Іатроѵ потардѵ біаЗа? ёѵ Паѵѵсоѵід гц -

) ѵпд ’АЗароі? кеірёѵц аѵХі^етаі ѵпдапоѵбо? тй ёухаіріц) 
уе ѵбреѵо?, д бё пёрпто? ката ttjv ' РаЗеѵѵуаіаѵ пеѵтапоХіѵ 
рѵаареѵо? ѵпдфоро? ' Ршраіоі? ёуёѵето. тоѵтшѵ д Хоіпд? тр(То? 
абеХфд? дѵора ’Аапароѵх тдѵ Даѵапріѵ каі тдѵ Даѵаатріѵ потацбі 
пераішѲеі? пері тдѵ "Іатроѵ оікі£етаі, тдпоѵ npds' оіктулѵ

і тт|беіоѵ, "ОуХоѵ тт] афйѵ каХоѵреѵоѵ феоѵгр катаХаЗдреѵо?, бѵо^рт 
те каі dvaXwTov поХерlots' ѵпархоѵта- аафаХт)? тё ёоті та pfl 
ёрпроаѲеѵ ту те бѵахшріа каі тй теХратйбу? ёіѵаі тѵухаѵшѵ то 
б’ ow дпіаОеѵ крурѵді? аЗатоі? тетеіхктрёѵа. оѵтсо тоіѵѵѵ тоі 
ёѲѵоѵ? біаіреѲёѵто$- каі акебааОёѵто?. тд тйѵ Ха^арыѵ фѵХоѵ апо

• тоѵ ёѵботёроѵ Tils' BepvXIas' Хеуорёѵт)5‘ хФра$ й? пХгрІоѵ тыѵ 
Харратйѵ йктірёѵоѵ пХеіаттуг ddcias ёѵтеѵѲсѵ ёпётрехоѵ. та тоіаіяа 
паѵта катёбрароѵ x^pta Tfjs ѵпёр Пдѵтоѵ тдѵ Ev^etvov yf|S каі 
ѲаХбттт]? ёпёраае' реѲ’ йѵ каі Ваіаѵдѵ ѵпе^оѵаюѵ noirjodpew 
els' ѵпаусоут)ѵ фдрыѵ катёатт]ае.

1 KcovaTavTtvos' бё ёпеібг] ёуѵш tbs' тд акг]ѵйааѵ <napd> тдѵ 
”Іатроѵ ёѲѵо? та пХтула^оѵта тт)? ѵпд 'Рыраісоѵ dpxrjs х^РІ*1 ката& 
оѵ біафѲсіреіѵ ёпехеіреі, атратдѵ дпХітт)ѵ ёпі ttjv Ѳракйаѵ біа 
Зі [Maas' хйроѵ, ёті те каі атбХоѵ dnXIaas' ката тоѵ eOvovs 
dpvvdpevos фхето. оі бё ВоѵХуароі тйѵ те іппікйѵ каі nXoipw*'

1 та пХг)0г) Ѳеааареѵоі каі тй аіфѵібііо каі аѵеХпіатіо катапХауёѵт« 
npds' та ёаѵтйѵ дхѵрйрата ёфѵуоѵ, тётрааіѵ ррёраі? ёкеіае іш<’ 
peivavres" каі тйѵ ' Ршраішѵ рту бѵѵгіѲёѵтшѵ avTdis' поХёры гѵрР^а1 
біа тт)ѵ 6ѵах<иріаѵ тоѵ тбпоѵ, аѵеХарЗаѵбѵ те аѵтоѵ? каі npoOi)li°Tf 
pot ёуіѵоѵто. д бё За°тХеѵ£ ѵбаы побаХуікт) аѵахеѲеі? каі д^ѵттабП^0^ 
ёпі Меат)рЗреіаѵ тг)ѵ пбХіѵ апёпХеі Ѳе рапе іа? ёѵекеѵ, проатб£а? 
тбі? архоѵаі каі тбі? Хаді? проаебреѵеіѵ тй дхѵрйраті кЯ1 
прд? арѵѵаѵ тоѵ ёѲѵоѵ? катеруааааѲаі. фтурту бё ті? ёбёбото 
ЗааіХёа феѵуеіѵ рт]ѵѵоѵаа, бі ’ fjv ѲорѵЗлѲёѵте? оѵбеѵд? бі0*
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' fl деление lMnePamoPa Константину 1V29 некий Куорат*', 
племен булгар, умирая, оставил пятерых сыновей".) 

гОсП°ди заповедал никогда не отказываться от совместной жизни 

дРУгоМ’ ЧТО(*ЬІ благодаря добрым взаимоотношениям уцеле 
дрУг находяшееся под их властью. Они же, сочтя пустяком оте 
10 ВСе наставления, по прошествии недолгого времени разлучились 

другом, отделив каждый свою часть народа. Первый сын по 
^Р- Баян32, в согласии с завещанием отца, остался в прадедово 
^'“'земле вплоть доныне33, второй же, называемый Котрагом34, пе 
к° я через реку Танане35, поселился напротив них. Четвертый, пе 
Р „ реку Истр, располагается в Паннонии, находящейся ныне36 под 
аварами, став в подчинение местному племени37. Пятый же, обосно- 
вавшийея в Равеннском Пентаноле38, оказался данником ромеев39 
Наконец, третий брат, по имени Аспарух, переправившись через реки 
Днепр и Днестр, поселился около Истра, достигнув места'10, удобно
го для жительства, называемого на их языке4’ Оглом, недоступного 
и непреодолимого для врагов. Спереди оно защищено и благодаря 
трудвопроходимости [края], и из-за того, что является болотистым. 
Сзади же оно окружено, как стеной, неприступными обрывами42.
Итак, поскольку народ таким образом разделился и раздробился, 
племя хазар из глубин так называемой страны Верилии43, так как оно 
жило вблизи сарматов, нападало отсюда [на соседей] с величайшей 
безопасностью44 и достигло, подвергнув набегу все это, пространств 
земли над Евксинским Понтом и [самого] моря45. Вместе со [всем] 
этим сдедав и Баяна подвластным себе, оно принудило [его] к упла
те дани.

А Константин, когда узнал, что народ, уставивший шатрами46 
Метр, принялся разорять в набегах места, соседние с державой 
Ромеев47, выступил в целях обороны - против этого народа, пере- 
нравив во фракийскую область тяжеловооруженное войско48, а так 
Же СиаРядив флот. Булгары же, увидев скопление и всадников и 
[дД°В’ а также будучи поражены внезапностью и неожиданностью 

апаДения], бежали в свои укрепления49, оставаясь там четыре дня50. 
Так как ромеи не имели возможности сразиться с ними из-за труд 

По 2°Ходимости места51, те, придя в себя, стали смелее. Василевс же, 
женный болезнью - болями в ногах и сильно страдавший52, 

Мс ІЛ В ГОРОД КІесимврию53 для лечения, приказав архонтам и 
I ам осаждать укрепления и делать все возможное для отраже-
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то? ovvtovw? ёфеѵуоѵ. оі бё ВоѵХуароі ёпіббѵте? ёпебісокоѵ Кс[р 1
40 каі оаоѵ? рёѵ той Хаоѵ KOTeXdpgavov dvrjpovv, пХеіатои? s 

ётраѵратіСоѵ. пераіыѲёѵте? 8ё тоѵ "Іатроѵ ётгі тг]ѵ \е f Ч 
Варѵаѵ пХту/юѵ ’Обѵааоѵ каі тоѵ ѵперкеірёѵоѵ реаоуаіоѵ, тб 
каі аафаХё? тоѵ тбпоѵ паѵтоѲеѵ ёк те тоѵ потароѵ каі тт^Х^ 
бѵахыріа? Оеааареѵоі ёѵтаѵОа акрѵоѵаі. кратоѵаі бё каі тйрМ

45 yi ^ovTojv) пара>кг)рёѵа>ѵ ХкХаРрѵйѵ ёѲѵйѵ, каі оѵ? рёѵ тб г| 
’Agapov? пХг)оіа£оѵта фроѵреіѵ, оѵ? бё та про? 'Рораіоѵ? ■ 
Соѵта тт]ре1ѵ ёпітаттоѵаіѵ. ёѵ тоѵтоі? бхѵрыѲёѵтшѵ каі аѵ^ыи?^ 
та ёпі Ѳракт)? xcjpiQ те каі поХіарата катабдоѵѵ ёпехеірощ, Ѵ I 
gaaiXel бё аѵаукг; ё)ѵ таѵта брйѵті ёпі теХёараот прб? ц.’ ,

50 апёѵбеаѲаі. (р. 88, 90)

2 тт;? ех тоѵ? V1|| 5 Ваіаѵб? (ex Ваогаѵб?) vid? Хеубреѵо? V || 7 ут, 
от. L II 8 Кйтрауо? тбѵ Tavaiv L | nepaaoOel? ex nepaiwOev V2| toutov 
scrips! tovtiov V тоѵтоѵ L || 9 тт]?... кеірёѵт}? ex тт]?... коірёѵоі? Vz Па 
vwvia тт]? vvv imd ’Agapov? кеіцёѵт)? L corr. vulg. | 10 eOei V || 11 'Pafkr 
VT)oitov L || 13 бѵбцаті V2 ex бѵоца | Даѵіотріѵ L || 15 ’’OyXov V || 17 tu 
теХратыбеі? V тб теХцатыбеі? L corr. vulg. || 19 апо] vno VL corr. vulg. 
|| 20 BepuXia? V | Хеубрсѵоѵ VL corr. В || 21 Еарцатшѵ V | ыктщёѵшѵ L| 
22 ѵпёр пбѵ (пбѵ aV2 deletum) пбѵтоѵ V || 23 цеО ’ бѵ L | noirpaiitva'

IV

... цеѲ’ <Ьѵ Xvet каі тг)ѵ про? тоѵ? ВоѵХуароѵ? уеѵор^ 
сірт)ѵг)ѵ. іппіка бё атратеѵрата про? тбі? Ѳракфоі? біауау^ѵ 
ката тйѵ ЕкХаррѵйѵ еѵѲёсо? йрцтуте. рёхрі бё ѲеаааХоіікп? екорѵ & 
пбХеы?. поХХа тйѵ ёкеіае ХкХаЗг)ѵйѵ уёѵт] та рёѵ поХёрй та •

5 opoXoyiq napaXagwv, еі? тг)ѵ тоѵ ’Офікіоѵ Хеуорёѵту' XtlJPal
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F аЖДе<’ного1 наР°Да- разнесся слух54, что василевс бежал. 
цНя ‘ енНые этим в замешательство [воины] поспешно бежали, хотя 
0Р,,ве^за ними] не гнался. А булгары, видя [это], стали [их] упорно 
Н'|1<ТОетовать’ 11 КОГ° 113 ВО11Ска [Ромеев1 ни настигли, убивали, а 
®PeCJJJIIHCTBO же ранили55. Переправившись через Петр, [они пришли] 
б°дЬ наЗЬіваемой Варне близ Одисса56 и расположенного выше внут- 

пространства57. Видя надежность и безопасность места, [ог- 
РеН енНого] со всех сторон и благодаря реке и благодаря трудноп- 
Р^^длмой местности58, они здесь раскинули шатры59. Они завладе- 
Р° и близлежащими народами славян60 и поставили одних из них 

анЯТЬ все соседствующее с аварами61, а других — стеречь все 
близкое к ромеям62. Когда же они укрепились и увеличились [в чис- 
де]63 они стали опустошать деревни и городки во Фракии61. Васи 
іевса же вынудила необходимость, видя это, заключить договор о 
выплатах им65.

Mango ттоітрацсѵо? VL || 25 тгара add. dB || 26 сОѵо<? от. L || 30 аіфѵг|8іа> 
... ката пХауёѵтс? L || 33 dvcAdpPavov (ex ёѵсХацРаѵоѵ) тс eawrovs L 
аѵтоѵ? V || 34 катаоусОсі? L || 35 МсаецРріаѵ L || 38 ОорѵртіѲёѵтс? ex Oopu 
₽ёѵте? V || 39 owTopog- VL corr. vulg. | ёттеіббѵте? L || 40 dvrjpovv ex 
арё|роѵѵ ut vid. L || 41 пбра|а>0біп]шр] бё тіой "'Іотіоѵ] V ттераиоОёѵтыѵ тоѵ 

"Іатроѵ L corr. dB || 42 Варѵаѵ V Варѵаѵ L corr. В |’Обѵааоѵ L || 44 ёууі 
(бгтог seel. В И 45 паѵыктщёѵыѵ VL ттараксіцёѵыѵ Theoph. 359. 13 | 
ScXafJqpQp ёОѵйѵ от. L И 58 ката бт]оѵѵ L || 50 опёѵбстаі L

IV

(Едва вступив на престол, Юстиниан Пы' нарушает заветы 
Св0его отца Константина IV о необходимости блюсти мир и об 
°Сгп°Р°>кности в делах государства.)

Вместе с тем он нарушил и установившийся с булгарами мир67.
Р^ведя во фракийские земли конные войска, он тотчас выступил 

Bi В Славян- Совершив поход вплоть до Фессалоники, он захва
тного тамошних славянских племен68, одних войной, а других
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тг|? ’AgvSov btagipdcra? катёспт)стеѵ. ё£ wv атратеѵеі cixpt ' 
тріакоѵта xlXid8a? Хаоѵ, оѵ? ё^опХіаа? Хаоѵ ёкаХеае ітері0(, 
архоѵта аѵтоі? ёк тйѵ еѵуеѵеотёроѵ ётлоттра? NepovXov То^ѵ1°ѵ 
еі? оѵ? Ѳаррт)оа? Xvei ttjv про? тоѵ? Еаракт)ѵоѵ? пара то^4 

10 тро? уеѵорёѵт]ѵ еірт)ѵг)ѵ. реОіатгрі 8ё каі тоѵ? ёѵ тй брС1
Atpdvov Хохоѵѵта? ёк паХаюѵ хрбѵоѵ опХіта?. ёкатратеѵеі g£ 
аѵтйѵ, каі ката ttjv 2е[ЗаотдпоХіѵ уіѵетаі. каі аѵтоі 8ё бпц^* 
теѵсгаѵте? про"? аѵтоѵ? парауіѵоѵтаі • каі та рёѵ тт)? еір^ 
фѵХаттеаѲаі |3ё|3аіа пар ’ аѵтйѵ ёфасткоѵ, еі 8ё ЗоѵХоіѵто ц 

15 сгтрёфеіѵ 'Pwpaioi, Ѳеоѵ крітт)ѵ тйѵ аітіоѵ уіѵеаѲаі. ’Іоѵатщаѵ .
8ё pdXXov Tfj? pdxn? аіроѵрёѵоѵ, оѵтоі тоѵ ті)? еіргрлг)? ёуурцф^ 
Хоуоѵ еф’ ѵфт)Хоѵ аѵартт)стаѵте? oqpeiov проауеіѵ ёкёХеѵоѵ, К(ц 
6т) ката 'Pwpaiov ёхйроѵѵ. оі 8ё еі? фѵуі)ѵ ётрапоѵто. каі о кХг$іІ5 
перюѵото? тйѵ SkXoPwv Хао? тоі? 2аракг)ѵоі? проатіОетаі, каі 

20 аѵѵ аѵтоі? 'Pwpaiov? avfipovv. (р. 92, 94)

. 1 усѵарёѵг|ѵ L || 3 ХкХсфіѵыѵ ёОѵйѵ wpprjoev L eiXUew?] V | Ѳеааа 
Хоѵікт)? V II 4 ХкХаріѵыѵ уёѵеі L уёѵеі etiam V |і 6 еі? В ёш? VL [ 7 
ХТ]Хіа8а?... ё£опХг|оа? L || 8 Ne^ovXov V || 10 ре0т|отг]Оі L Ц 11 ёкстра 
теша? L В 12 каі' om. L || 14 8іа[атрё]феіѵ V || 15 Oeov кат’ аѵтйѵ тбѵ 
аітіоѵ L II 16 ёршрёѵоѵ L || 17 ёкёХеѵеѵ каі т)8т| L || 18 ётрёпоѵто L | 
20 Pwpaioi? L

V

’Артёріо? 8ё ара Siaivviw тй патрікіа) каі тоі? ВоѵХуароі? 
рёхрі? 'НракХеіа? катаХарЗаѵеі. аѵѵ аѵтоі? 8ё каі апер тууоѵ ёк 
ѲестстаХоѵікт)? акатіа- роѵб^ѵХа Бё аѵтоі прооауореѵоѵот. урафеі 
8ё ВоѵХуароі? о ЗасгіХеѵ? й? ті]ѵ еірт)ѵт]ѵ pdXXov аапааоіі'то каі 

5 тоѵ? ёхОроѵ? пробоіеѵ. оі 8ё еі? апоХоуіаѵ катёатт]сгаѵ аѵууѵы 
рг]ѵ аітрааѵте? каі та про? еірт]ѵт]Ѵ vntoxvo,jpevoi. каі тоѵ Ц£Ѵ 

’Артёрюѵ сгѵѵ тй архіереі Ѳеао-аХоѵікг]? каі аХХоѵ? пХеісггоѵ? 
Беорйта? про? РастіХёа пёрпоѵсті, каі Eiaiwiov тоѵ патрікіоѵ w 
кефаХрѵ ёктербѵте? йстаѵто? атёХХоѵаіѵ, ovtw те про? ttjv ёаѵтйѵ 

10 апехйроѵѵ. ’Артёрюѵ 8ё оѵѵ тй apxientaKonw napaXaPwv ёѵ Т*?
Xeyopevw Kvviyyiw апётереѵ. (p. 126)

4 donaoaivTO coni. dB || 11 кѵѵрусіш V corr. vulg.
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аіііению69, и, переправив их у Авидоса70, поселил в так назы- 
1,0 С°Г“1 области Опсикий71. Он набирает из них войско численностью 
^е^^дцати тысяч72, вооружив которое73 он нарек его «отборным»7'5, 
Д° ТР * над ними архонтом некоего по имени I Іёбул75 из более бла- 
П0С дных [среди них]76. Полагаясь на них, он нарушил заключенный 

отцом мир77 с сарацинами78. Перевел он [в другое место] и раз- 
еГ° енных со старых времен на горе Ливана79 гоплитов80. Он вы- 
Н ил против них81 и оказался у Севастополя82. И те, выступив в 
даод оказались тут же, заявляя, что они сохраняют мир неруши- 
)ЬІМ а если ромеи хотят нарушить мир, Бог осудит виновных. Пос

кольку же Юстиниан предпочел сражение, они, подвесив письмен- 
ную запись о мире к высокому знамени, велели нести впереди и 
двинулись против ромеев. А ромеи обратились в бегство. Упомяну
тое же «отборное войско» славян присоединилось к сарацинам и с 
ними вместе избивало ромеев83.

V

(Низложенный с 715 г. и сосланный в Фессалонику Артемий- 
Анастасий ІІЫ решил в 718 г. вернуть себе трон, отняв его у 
Льва HI*5. Написав в Булгарию патрикию Сисинию Рендаки№, пос 
ланному туда Львом. III для заключения союза против арабов, он 
просил привести булгар™ на помощь ему и получил благоприятный 
ответ. Артемий склонил на свою сторону и видных сановников 
столицы, главную роль среди которых играл магистр Никита 
Ксилинит1*. Они обещали поддержать его и открыть ему ворота. 
После этого Артемий со своими приверженцами в их числе был 
u архиепископ Фессалоники - двинулся к столице. Но пока Арте- 
мии шел к Константинополю, заговор в столице был раскрыт и 
его участники подвергнуты разным карам.)

Артемий между тем вместе с патрикием Сисинием и с булгарами 
;1С)1и-чи до Ираклии89, а с ними к тому же Артемий вывел из Фесса- 
л°никіі ладьи90 они их называют моноксидами. Василеве же пи-
‘1Іеі булгарам, чтобы они предпочли мир91 и выдали [его] врагов. А 
>лгаРы оправдывались, прося прощения и обещая мир. Артемия они 
Месте с архиереем Фессалоники92 и многими другими, связав, по

лют к василевсу, отправляют они также и отрубленную голову 
Рчкия Сисиния93. Затем они уходят в свою страну. Взяв Арте-
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VI

Хрбѵыѵ 8e оѵк бХІуыѵ біеХѲбѵтыѵ, ХкХаРг)ѵыѵ уёі/q тг^ 
ретаѵаатаѵта yr|? фѵуа8е? біаперыаі тбѵ Еѵё;еіѵоѵ. сгиѵетёХ 
аѵтйѵ то nXrjOo? ахр< каі еі? аріѲрбѵ бкты каі біакоа[а? 
абе?. каі яро? тбѵ потацбѵ о? ’Артаѵа? каХеітаі аѵтоі 

5 £оѵтаі. (р. 148)

Еі

W

1 оѵк|оѵѵ? coni. dB

VII

... каѲ’ оѵ ТеХёааю? ё^ёрхетаі ёхыѵ еі? аѵрцахіаѵ кф 
ХкХаРрѵыѵ оѵк бХіуа nXrjOiy каі г)ТТТ]Ѳеі? pdxo el? фѵут)ѵ ётра 
пето. пХеІсггоі 8ё тыѵ поХеціыѵ аф’ ёкатёроѵ рёроѵ? піптоисп 
каі аХХоі оѵк бХіуоі каі тыѵ ёпіфаѵеатёрыѵ ё£ыург)Ѳт)оаѵ. оілы

5 те тоѵ поХёроѵ кратраа? прб? тб Вѵёаѵтіоѵ Кыѵатаѵтіѵо? фхето, 
каі оі)? ёпт)уето тыѵ ё£ыурт]цёѵыѵ тбі? те поХітаі? каі тоі? ёк 
тыѵ Хеуоцёѵыѵ хрыцатыѵ 8г]ц6таі? й? аѵаіріутеіѵ аѵтохеіріа парсг 
бібыаіѵ. оі 8ё Харбѵте? ё£ы теіхоѵ? тоѵ про? тф хеР<гаій кеіцёѵоѵ 
аѵёіХоѵ. (р. 148, 150)

1 каО’ ыѵ coni. dB | теХёоіо? V || 6 ёпеіуето V signo super pri- 
mum e posito T) in mg. scr. pr. m. т|псіусто legendum esse monens; 
corr. vulg. || 8 тоѵ ex ты V11 кеіцёѵы V corr. В

VIII

Кыѵатаѵтіѵо? 8ё <прб§-> тоѵ? тйѵ ЕкХаЗг)ѵыѵ апосггёХХеі 
архоѵта? каі аѵакаХеітаі тоѵ? ёк пХеіоѵо? хроѵоѵ пар ’ аѵтоі? 
аіхраХытіаѲёѵта? Хріатіаѵоѵ? апо те "ІрЗроѵ каі Теѵёбоѵ каі Хар0 
Ѳракг)? тйѵ ѵпаыѵ, аррікоі? іратіоі? тоѵтоѵ? ареіфацеѵо?, т°1' 

5 аріѲрбѵ оѵта? ахрі біах'біыѵ каі пеѵтакоаіыѵ, каі прб? ёаѵтоѵ 
ауауыѵ каі цікра фіХотірграреѵо? апёперфе пореѵестОаі оі’ аѴ 
РоѵХоіто ёкаато?. (р. 162)

1 про? add. esse coni. dB || 4 оеірікбі? V corr. В
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,іНЯ

Kj'h
вместе 
НІИ»94-

архиепископом, [василевс] казнил их в так называемом

VI

рітак когда прошло немного времени95, племена славян, Пересе
, своей земли96, как беглецы переправились через Евксин97. 

іЯЯСЬ QQп0ЛЧнще их по численности составляло до двухсот восьми тысяч™.
0 поселились они на реке, которая называется Артаной".

VII

(Константин У100 готовится к войне с булгарами. Он снаря 
дил суда для перевозки конницы на Истр, а сам с пешими воинами 
двинулся по суше к Анхиалу.)

Против него выступил Телесий, имея союзниками10' немало пол
чищ славян. Побежденный в битве, он был обращен в бегство. Боль
шинство же противников каждой из частей пали’02, а иные, отнюдь 
не малочисленные из более знатных’03, были взяты живыми. Так, 
победив в войне, Константин направился к Византию и тех, кото
рых привел из захваченных, передал горожанам и димотам из так 
называемых цветных'04, чтобы они убили [их] собственноручно.

VIII

(В седьмом индикте'05 у Константина V родился сын Анфим. 
Ватрцарх Никита'"6, проводя ремонт церквей, уничтожил в них 
и 0 Расположенных среди них зданиях секретах"'7 живописные и мо- 
3°ичные изображения Христа и святых'"".)

А Константин посылает [к]109 архонтам славян”” и призывает по- 
РабощеННЬ]х ими с давних времен христиан’” с островов Имвроса, 

НеДоса и Самофракии"2, обменяв их — а число их достигало двух 
сіе ЯЧ Пятис°т”3 — на шелковые одежды"4. Доставив их к себе и 
Те^ІНо почтив”5, он отпустил их, куда бы каждый из них ни захо- 

°тправиться.
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КОММЕНТАРИЙ

1. Речь идет об осаде Константинополя в 626 г. аварами и славянац
держанными персидской армией. Рассказ Н. следует сопоставить с более Г|°Л- 
(но содержащим отсутствующие в «Бревиарии» свидетельства) повестяК₽аТі!І,*і 
Феофана °ВанИеІЧ

2. Шах Ирана в 590 — 628 гг.
3. Годы правления: 610-641.
4. Хаганом был тогда (примерно между 610 — 631 гг.) младший сын к 

(Szddeczky Kardoss. Die Nachricht, 89, 172).
5. Опирались на них как на союзников — cis оиррауіоѵ еуршетц [ja 

свидетельство, сообщаемое только Н. В переводе Чичурова (Чичуров с г" 
«использовали их в совместных военных действиях») указание Н. на сок» » 
статус славян в войске хагана не отражено, хотя, критикуя перевод Е.Э Липп 
он сам пишет о тройственном союзе аваров, славян и персов (Чичуров, 172 п '* 
меч 42) Итак, большинство помогавших хагану славян - не непосредствен^ 
подвластные ему подданные, а союзники. Это могли быть и паннонские славяне 
сохранявшие полуавтономию на периферии хаганата, и иллирийские (из меж® 
речья Дуная, Савы и Дравы), и дакийские — из левобережья нижнего Дуная и 
мисийские — из нижнего правобережья, где славяне уже расселялись после паде 
ния дунайского лимеса империи в 602 г. Мысль о хорватах и сербах здесь, по
видимому, должна быть отвергнута: как известно, появившись на Балканах в 
20 -30-х годах ѴП в., они тотчас вступили в жестокую борьбу с аварами как со
юзники империи (Наумов. Становление, 192 193; Акимова Формирование, 219 
и ел); возможно, впрочем, что ни тех, ни других еще не было на Балканах вооб 
ще. Мало подходят здесь также иллирийские и паннонские славяне: вряд ли они 
могли осмелиться на бунт против хагана под Константинополем, зная, что их по
селения легко доступны для последующей (после возвращения домой) мести ха 
гана По нашему мнению, статус союзных в войске хагана имели в основном да
кийские славяне, ни ранее, ни к 626 г. не находившиеся под непосредственной 
властью хагана (Литаврин. О походе аваров, 15 -33; Литаврин. Известия 
7 18) Именно они и прибыли на моноксидах к столице империи, как об этом 
прямо и сообщает Феофан (см. ниже, с. 272). Возможно, именно они и приняли 
участие в переговорах персидских послов с хаганом о союзе перед осадой 626 г 
(см. с 272). На переговоры указывает и Н. (в начальной, опущенной нами час
ти данного пассажа). Он пишет, что «варвары вступили во взаимное соглашение 
захватить Византий», имея в виду договор хагана с персами. Толкование этого 
места, подвергшегося, видимо, порче в рукописи, см.: Чичуров, 171 172; ср 
Mango, 181. Важно отметить, что независимо от того, какие славяне помогали 
хагану, по мнению информатора Н., именно они составляли главную союзную силу 
Аварского хаганата. См. ниже, с. 268.

6 Северо-западные укрепления столицы (квартал) у оконечности Золотого 
Рога. Ср. с 272.

7. Птерон (букв. «Крыло») - часть укреплений Влахернскою комплекса 
См.: Mango, 182

8. Следует заметить, что Н. уже видит необходимость пояснять для своего 
читателя термин povofvXa — «ладьи» (бкатіа), широко и свободно использовав 
шийся авторами VI VII вв. Вероятно, славянские набеги с моря на моноксил 
во второй половине VIII в. стали редкими и ко времени жизни Н. уже были за 
ты Термин цоѵ6£ѵЛоѵ возродится как расхожий в сочинениях византийских ав^ 
ров во второй половине IX X в. в связи с набегами на побережье (и стол",^е 
империи древних русов и варягов. Однако моноксиды этого времени будУт ) 
существенно отличаться от ранних славянских моноксидов. См. обстоятелі>нь,е 
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(учитывающие и данные археологии): Strassle Тб poi'dfuXov, 93 106, 
Slavic ships, 89-104.

И* Ср. Феофана, с 308 и коммент. 233. Возможно, это одно и то же лицо, 
9 ’ с1Пе Маврикию и достигшее к этому времени высокого положения при 

.цЖ'*®111 „нО ему и патриарху Сергию Ираклий доверил столицу и сына, уходя 
против персов).

в^0 л Крупные, военные и торговые, с двумя и тремя рядами весел суда с 
осадкой.

г’О'00 - Чичуров предпочел издательскую конъектуру ттроасоррісир «стал на
* (чичуров, 161, 172) Мы принимаем чтение Ватиканской рукописи

«придвинул».
12 е8с8ото
13 Подать сигнал славянам (согласно общему плану штурма) должны были, 
но авары, осаждавшие город со стороны суши Нападение славян должно

кой отвлечь внимание осажденных, чтобы авары смогли, преодолев стены, ри
с тх в город. Среди славян имелись, следовательно, лазутчики Воноса, 

\рстившие его о замысле аваров. Сигнал Воноса был, разумеется, ложным (был 
1 н во время, удобное для приготовившегося к атаке флота ромеев). О распо 
іожении же флотилии Воноса и у устья реки, и у стен, куда должны были при 
чалить моноксиды, славяне оставались в неведении

|4 Река, впадающая с севера в Золотой Рог против Влахерн (BI4J4HJ 240, 
нал 3). Моноксиды были сосредоточены здесь, несомненно, потому, что в заливе 
господствовал имперский флот, который из-за глубокой осадки судов ромеев не 
мог войти в реку. Моноксиды были доставлены к реке славянами по суше, как об 
этом сообщают Феодор Синкелл и Пасхальная хроника (ГИБИ, III, 52, 82).

15 ёктеіѵои; букв, «убили», «погубили».
16 Редкое свидетельство об участии в бою славянок. Присутствие в войске 

женщин (в походах и в лагере) вполне ординарно. Но здесь речь идет о непосред
ственном участии славянок в морском бою. Видимо, это не было в те времена 
редкостью. Ватиканский аноним сообщает об участии булгарок, одетых по-муж
ски, в решительной битве с войсками Никифора I летом 811 г (Христоматия, 99) 
По известию Иоанна Скилицы, женщины (русские или болгарки) участвовали в 
боевых вылазках воинов Святослава из осажденного византийцами летом 971 г 
Доростола: убитых в бою женщин обнаруживали ромеи среди павших воинов рус 
«кого князя (Іо. Scyl.. 305, 16 19)

• 7 Согласно Пасхальной хронике (ГИБИ, III, 87), первыми после этой не- 
'Дачи покинули лагерь именно славяне (ср. с 78 и с. 86 88) Произошло это 
о-Ю августа, и хаган снял осаду (ГИБИ. III, 50, 78, 83 — 84)

18 Патриарх Сергий I (610 638).
19. Константин III, сын и соправитель Ираклия, отсутствовавшего в то вре- 

Мя в гоРоде. Родился в 612 г., император в течение одного 641 г.
20- Смысл благодарственного молебна во Влахернах заключался не только в

• что храм находился в квартале, на стены которого пришелся главный удар 
““■“мающих, но и в том, что церковь была посвящена Богородице, считавшейся

I вительницей Константинополя Феофан прямо приписывает победу заступ- 
^тву Богородицы (с. 272) ' '

1- См. об этой стене Чичуров, 173; Mango, 182. Осада, видимо, показала, 
сущЙМеННО здесь был наиболее слабый участок в укреплениях столицы со стороны 
Власти^еМедЛенныс меРЬІ по укреплению стены говорят как будто о том, что 

не верили в полную ликвидацию аварской опасности на ближайшее время 
Флот '^РаС,ы в 70-х годах VII в. оказались в тяжелом положении: их военный 
М Поги^ во время бури на море в 673 г. Они предложили империи мир, и он

Дючен на 30 лет на выгодных для Византии условиях.
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23. Ежегодная дань арабов (ее размер Н. сообщает несколько вьіцІе\ 
золотых, 50 невольников и 50 коней — вряд ли была обременительной g 
понятно сомнение К.Мэнго: он отмечает, что в ряде рукописей «Хроноіп 
Феофана значится не 3000, а 365 000 номисм (Mango, 194). Константин g Ills 
породный со ссылкой на Феофана пишет о предоставлении арабами ежего 
50, а 800 пленников (Константин. 74.16). Особенно важно, по нашему мцНо,1е 
что и Анастасий Библиотекарь в своем переводе также говорит не только "1110' 
тыс. номисм, но и о 365 «рабах» и о равном числе» конеіі (Anast Bibl il'! '

24 Следовательно, за борьбой ромеев с арабами в 60-х начале 70-х г 
внимательно следили аварские и славянские вожди на Балканах и в Панно Д°в 
Переход части славян на сторону империи, формирование из них войска поб 
с его помощью над арабами в 669 г., благоприятный для императора мир 673^ 
были восприняты соседями Византии как доказательство ее могущества а 
те с тем — ее готовности к реконкисте на Балканах. Хотя хаган в это время 
мел, по-видимому, упрочить свое господство на севере Балкан (см. коммент 25) 
в том числе подчинить своему влиянию хорватов и сербов, он трезво оценивад 
свои силы как недостаточные для прямого противоборства с главным вот ком им
перии, которое — после замирения с арабами — могло быть переброшено на Бал
каны. Отсюда — инициатива хагана в поисках мира (Szadeczky- Kardoss Die 
Nachricht, 97) 

25. П|>едполагают, что в 70-х годах влияние хаганата укрепилось и в север
ной и в средней Македонии (см с.274) и даже в Левобережье нижнего Дуная по 
свидетельству армянского автора VIII в. Анания Ширакаци, в 679 680 гт обое 
новавшиеся здесь протоболгары Аспаруха имели столкновение с аварами и сумели 
вытеснить их отсюда (Еремян. Армения по «Ашхарацуйцу», 98 — 99, 101) Дан
ное свидетельство Н — одно из главных доказательств нового возвышения ха
ганата: хаган явно играет главную роль в организации посольства от многих и 
разных народов (Развитие этнического самомознания, 173; Наумов. Становление, 
193—194; Литаврин, Наумов. Межэтнические связи, 286- 288)

26. Имеются в виду западные области, прилегающие к Адриатическому морю 
и Паннонии. Во второй половине VII в Византия владела на Адриатике лишь 
несколькими опорными пунктами (крепостями и укрепленными городами), но до 
начала 70-х годов оказывала существенное политическое влияние на расселивппіх- 
ся в этом регионе в 20 —30-х годах сербов и хорватов, заключивших договоры с 
императором Ираклием и признававших верховную власть империи (в качестве ее 
федератов?) (Наумов. Становление, 189- 194; Константин, 367 — 388)

27 Посольство датируется 678 г. (ВИИЩ, 223). В переводе Липшиц оши
бочно: «через послов императора подарки» (Липшиц, 363). Ср у Феофана 
(с. 312, коммент. 271).

28. Под «Востоком» и «Западом» имеются в виду европейские и азиатские 
провинции империи. Ср. ниже, с. 316, коммент. 327.

29. Годы правления Константина IV: 668—685.
30. Или Кубрат (Кроват) — хан созданного им в 30-х годах в Приазовье 

обширного военно-племенного объединения Великая Булгария, которое пало поД 
ударами хазар в середине VII в Выше Н называет «Куврата» вождем оногунДУ 
ров. См. раздел «Феофан», с. 312, коммент. 275

31. См. с. 312, коммент. 285 -286. Н. и Феофан пользуются здесь одни»1 
источником. Поскольку начало повествования второго более подробно, мы оПУс 
каем соответствующий краткий пассаж «Бревиария».

32. У Феофана — Ват(3аіаѵ. См. об этом: Чичуров, 113.
33. вплоть доныне — р?хрі той 8еѵро (так и у Феофана). «Доныне» " Pj 

зумеется, не до времени жизни автора Как видно, общий источник восходил
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е к треті>еи четверти VII в , т е. был современен описываемым собы 
^имер

очевидно образование антропонима от названия племени котраги, т.е.
34 это не личное имя (ср.: Moravcsik. ВТ, II, 165)

СчОр®е, река Дон. Котраг, следовательно, перешел на его левый берег.
З’' Сп коммент 33. «Ныне» у Феофана отсутствует. Данное место оправ 

^положение, что источник И во всяком случае восходит ко времени 
jbfflael а франками Аварского хаганата в начале IX в Не исключено, что 
^ораэгР^ р^арка самого Н. (современника). Ср.: Mango, 195.

Более определенно у Феофана: «хагану аваров». По мнению одних уче- 
ь идет здесь в действительности о протоболгарах, пришедших в Панно- 

нЫХ'еШес аварами, т.е. столетием раньше (Ангелов. Образуване2, 189). По мне 
11,110 пѵгих, четвертый сын Кубрата, попав под власть хагана и стремясь от нее 
""литься, вскоре после 663 г ушел в Италию (Бешевлиев. Първобългари, 
*0—34)’ пятый же, по имени Кувер, восстав против хагана в 682 г , увел под- 
“ ы’и ему народ в Македонию (см. об этом: Ангелов. Образуване2, 189—190, 
г’икже ниже, с. 312, коммент. 286).

38 Т.е. в «Пятиградье» (область с городами Анкона, Римини, Пезаро, Фано 
иСенгалия), входившем в образованный (как провинция империи) в 584 г. Ра
веннский экзархат. Лангобарды завоевали его в 751 г. Н. умалчивает об этом, что 
позволяет считать 751 г. terminus ante quem составления источника Н. (см. дискус
сию: Чичуров, 114; Константин, 356).

39 Н. подчеркивает политический аспект, Феофан же (см. ниже, с. 276) 
конфессиональный («в царстве христиан»)

40. места, называемого... Оглом — тбгон.. "ОуХоѵ .. каХоѵцеѵоіл Текст Фе
офана здесь не четок: видимо, автор ошибочно считал Огл рекой (см.: Чичуров, 
61, 115 117, ср.: Литаврин К проблеме, 31 и сл.) О местоположении Огла, 
Онгла («Угла»? «Аула»?), его пределах, этнополитической структуре не утихают 
споры (Ангелов Образуване2, 181 183; Чичуров, 115 -116; Литаврин К про
блеме, 30 - 33; Besevhev Textkritisches, 49- 51; Mango, 195). Время расселения 
булгар Аспаруха (Испериха, Еспериха) в низовьях Дуная датируется по-разному 
(с конца 50-х до конца 60-х годов) (см.: Чичуров, 115). Мы предполагаем - око- 
ю 670 T. (Литаврин. К проблеме, 89 — 104).

41 Т е. на языке протоболгар Н. подкрепляет тезис тех ученых, которые 
сближают топоним «Огл» с тюркским «аул», а не со славянским «угол». Впрочем, 
по мнению Мэнго, комментируемая фраза — сталисіическое украшение Н и не 
предрешает ответа на вопрос о происхождении топонима (Mango, 195).

42. Возможно, имеются в виду Карпаты. Опираясь на данные археологии, 
°°лгарские исследователи приписывают Аспаруху возведение целой системы обо
ронительных укреплений — рвов и насыпей — вокруг Огла (Коледаров. Поли- 

география, 15—16). Мэнго считает, что Н. путает: описание Огла будто 
оолее подходит к местности под Варной, там есть и обрывы «сзади» - Бал- 

ТОМСКИ1* хРебет (Mango, 195) Мнение это не представляется убедительным с уче- 
отмеченной нами (см. коммент. 45) особенности пространственной ориентации 

. Ра использованного Н. (и Феофаном) источника: под находящимися «позади» 
аР Аспаруха «обрывами» вполне возможно понимать Карпаты.

0(. 43. Сравнительно с Феофаном (см. ниже, с 276) текст II. более понятен (не 
^щ*еЛЬНо — более верен): Верилия (у Феофана - Верзилия) не идентична Сар- 
Ндет И Не ее часть' а местность, соседняя с землей «сарматов» (анахронизм, речь 
117)с№рее всего об аланах — Moravcsik ВТ, II, 89; см. о спорах: Чичуров, 
'28 .,Нго приравнивает (со ссылкой на Артамонова — История хазар, 
г'Праа Верилию к Северному Дагестану, воздержавшись от более подробных

к- См. следующий комментарий.
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44. Почему обитание близ сарматов обеспечивало хазарам безопасно 
военных предприятиях, остается неясным. Отмечая, что вся фраза о хаза1Ь 
порчена в рукописи, Мэнго предлагает свою реконструкцию текста 
195196) ‘

45. Мы усматриваем здесь подтверждение нашего тезиса о том, что Оп
местности и событий в источнике Н. и Феофана велось при ориентации с са,1)1е 
ка на запад, т е. с мест расселения хазар и протоболгар, а не с точки зр(.,,ВОст°- 
блюдателя из Константинополя. Ср. ниже, с. 315, коммент. 320. я на-

46. Уставивший шатрами — сгкцижгаи Ср. у Феофана: £окт)і>шааѵ. в 
нике обоих авторов этот глагол употребляется строго последовательно ц11ч Го<і' 
переводит: «поселились», «расположившийся» (Чичуров, 61, 162). Мыжев»''0* 
здесь указание на кочевнический (или полукочевнический) образ жизни проток?1 
rap. Так толкует это место и Липшиц (Сборник, 364). В связи с этим конъек ? 
ра Мэнго (пара) — «около Истра» представляется излишней. Ср.: Чичуров ітя 
примеч. 85.

47. Н. снова оттеняет политический фактор, в отличие от конфессію)альног 
у Феофана (с.276). По нашему мнению, здесь имеются в виду территории к ю ° 
от нижнего Дуная, по мнению Чичурова — левобережные земли (Чичуров, 118) 
См. ниже с. 313, коммент. 303.

48. Имеются в виду фемы (отряды) из малоазийских провинций империи. Во 
время Н. фемное войско состояло по преимуществу из легковооруженных пехо
тинцев (о коннице тут нет речи — она переправлялась на судах). Ср у Феофана 
с. 276.

49. См. коммент. 42.
50. У Феофана — три-четыре дня.
51. У Н. — объективная трудность. Ср. Феофана, с. 276.
52. Вероятно, в сыром климате дельты реки императора поразил приступ 

ревматизма (подагры?). Однако и ныне ряд историков разделяют старую точку 
зрения (она, на наш взгляд, плохо согласуется с характером императора), что 
василевс действительно устрашился мощи булгар и бросил свое войско (ГИБИ, ІП, 
263, бел. 2).

53. Бани на горячих источниках были известны в Месимврии с античных 
времен.

54. Ср. более определенно у Феофана (с. 278), коммент. 312.
55. Византийцы, следовательно, были разбиты еще на левом береіу
56. Античный Одисс, на месте совр. Варны. У Н. Варна — река, ее 

название — один из древнейших славянских гидронимов на Балканах (от «врал», 
«ворона» — Дуйчев. Проучвания, I, 163).

57. Н. имеет в виду, как кажется, всю территорию Малой Скифии Ср 
Феофан, с. 278.

58. Подробнее описание у Феофана (с. 278).
59. раскинули шатры — сгкцѵоѵот. Ср. коммент. 46.
60 Надо думать, что «близлежащие народы славян» составляли лишь часть 

живущих между Дунаем и Балканами союзно-племенных объединений славян ил” 
во всяком случае — часть славянского населения северных районов полуостров3

61. Южные и юго-восточные границы Аварского хаганата в это время 
предмет дискуссии. Скорее всего, к югу от Дуная и Савы авары уже не имел*1 
непосредственно подчиненных им земель (Развитие этнического самосознания. 
143; Литаврин. К проблеме, 39 41), хотя укрепившийся к этому времени снов 
хаганат оказывал значительное влияние на славян Северной и Средней Македоні 
{Avenarius. Die Konsolidierung, 1026). На наш взгляд, границей Аварии был11 
это время левый берег Дуная между устьями Тимока и Савы и левый берег С;ів
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же славян произошло в долину Тимока Ср свидетельство Феофа- 

с- [[еЛ(1 переселения славян указаны четко, в отличие от Феофана. Аспарух, 
6? U НОі не считал после победы над византийцами, что опасность с их сто- 

^дов21 устранена надолго (при этом главным меСтом возможного вторжения 
poHiJ ®ь,'н сЧИтал проход между восточным отрогами Балканского хребта и мо-

□ Ч имеет в виду, по видимому, и распространение власти протоболгар на 
, I авянские объединения, и, может быть, приток новых контингентов про 

цОвЫе степей Причерноморья. Феофан умалчивает об увеличении сил про 
1®б0ЛГ8Р
T°^°JIg4^ решающее место для толкования нечеткой в данном месте фразы из 

ографии» Феофана, верно интерпретированной В.Тыпковой-Займовой 
/ПпТова Заимова. Нашествия. 15-17)
' 65 Заключение договора датируется (на основе данных актов Шестого Вес

кого собора 680/681 г ) первой неделей августа 681 г. (Войнов. За първи- 
* опир 452). В болгарской историографии она принимается как дата основания 
Правого Болгарского царства. Мэнго склонен датировать и разгром армии Кон
стантина IV, и поселение булгар у Варны, и договор 681 годом (Mango, 196).

66. Годы правления: 685- 695 и 705—711. См. о нем с. 317, коммент. 352.
67 Имеется в виду договор Константина IV с Аспарухом (681 г.) Отражая 

оценки своего источника, Н. явно осуждает политику Юстиниана II.
68. На пути к Фессалонике император прошел мимо земель славянских пле

мен смоленов, стримонцев. Близ Фессалоники обитали также ринхины, драгувиты, 
сагудаты (см. выше «Чудеса св. Димитрия», с 150 и сл.)

69. Важное указание о добровольцем подчинении Юстиниану II части сла
вян, которое необходимо учитывать при рассмотрении их дальнейших судеб 
Поход императора состоялся в 688/689 г. (второй индикт)

70. Город-порт на малоазийском берегу Дарданелл, важная переправа и 
морская таможня.

71. Крупная военно-административная единица (провинция) империи на се
веро-западе Малой Азии, в качестве фемы образована при Ираклии. Включала и 
древнюю историческую область Вифинию, куда были переселены впервые славяне 
после похода против них Константа в 658 г. (см. об этом у Феофана, с. 272 и 
коммент. 257 — 260). О славянах, поселенных в Вифинии, см.: Панченко Памят
ник, 15 — 62. Литературу об этом см.: Иванова. Распространение христианства, 
26, примем. 4; Ferluga. Untersuchungen, 52—59, а также в разделах «Указ Юсти
ниана II...» и «Печать с упоминанием славян, проживающих в Вифинии»

72. Возможно, войско из славянских переселенцев власти империи предпо- 
Ч1ггали набирать не из пленных славян, а из добровольно признававших себя под
данными императора Набор был произведен уже после переселения, на новом 
месге, может быть, в 690 или 691 г. Цанкова-Петкова (ГИБИ, III, 266, бел 1) 
Хдпочитает 6921 Если даже принять как устойчивую практику в империи при-

на военную службу лишь каждого десятого представителя всего сельского 
ления мужского пола, следовало бы думать, что переселенная Юстинианом II 
ния славян насчитывала до 500 600 тыс. человек Скорее всего, цифра Фе- 

(2”На преувеличена (ѲеохаріЗд^. Іоторіа , 190 191). Впрочем, Застерова 
^terowi. Die Slaven, 91-92) допускает достоверность этого свидетельства 

ІІ0 Здесь «вооружив» (ср. ниже, с 291, коммент. 35) употреблено, конеч- 
тЫс ПРЯМом значении: император должен был снабдить из арсеналов империи 

ячи славян ромейским оружием, обеспечить боеспособность новых воинов
перюйегіоѵ также «отличное войско» (принимаем перевод Фер- 

" Ferluga. Untersuchungen, 59). Как видно, император высоко оценивал во
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инские качества славян. По той же причине он рискнул и разорвать мир с .
(см. разделы «Феофан», с. 280; «Печать», с. 218 — 220). dpa6a*iit

75. Об этимологии имени (германской, тюркской или славянской 
няя от «Не был» — языческое имя, «защитное» от злых духов) см : ВІІ[,Ц 
нап. 28; Ditten Prominente Slawen, 95—120; Малингудис. Симбиоз, 684 
О принадлежавшем Небулу (с его монограммой) золотом перстне см Sezbt у 
Problem) ' Чип

76. Весьма интересное уточнение (отсутствующее у Феофана) у с
имелась знатная верхушка, главенствующие роды, из которых избирались во 4,1 
(эта традиция была позднее зафиксирована Константином Багрянородным __ 
стантин, 114. 76—77, коммент. 21) и из которых византийские власти считя°*^ 
с этой традицией, утверждали «архонтов» для славиний, признавших верхов”01 
власть империи. №

77. Имеется в виду мир 673 г См. коммент. 22 -24
78. Т е. с арабами.
79. Т.е на горном массиве в Северной Сирии, где проходили южные граііи 

цы империи.
80. Тяжеловооруженных воинов, пехотинцев. Н. имеет в виду (яснее об 

этом сказано у Феофана) служивших империи воинов из воинственного восточ
ного племени неизвестного происхождения - мардаитов, принявших христианст
во. О пагубности этой меры Юстиниана II (увод с границы мардаитов в 673 г по 
требованию арабов) пишет со ссылками на Феофана и Константин Багрянородный 
(Константин, 72, 82, 228 — 231, 443 444). Мэнго считает, что фраза о гоплитах 
(мардаитах — может быть, армянах) стоит у Н. не на месте, так как он перечис
ляет враждебные действия Юстиниана II против арабов, тогда как удаление гоп
литов с Ливана было скорее благоприятным для них (Mango, 197). По нашему 
мнению, Н. перечисляет здесь главным образом пагубные для ромеев мероприя
тия Юстиниана, в том числе — увод с границы мардаитов (Константин Багряно
родный называл их «медной стеной» империи 82.10 — 24)

81 Т е против арабов Поход состоялся в 691 /692 г
82 Город в Малой Азии, в Первой или Второй Армении, совр. Сулу Сарай 

(Чифтлик). Споры о местоположении см. Mango, 197 — 198
83 В отличие от Феофана Н сообщает, что переход части «отборного» 

славянского войска на сторону арабов имел место в ходе сражения, причем сла
вяне участвовали в избиении войска ромеев Но Н. в отличие от Феофана умол
чал о варварском уничтожении по приказу Юстиниана II семей перешедших к 
арабам славянских воинов и не изменившей ему части «отборного войска» См 
ниже, с. 280.

Внезапное бегство ромеев, возможно, и объяснялось тем, что они узнали об 
измене славян накануне сражения. Это подтверждает Феофан: подкуп Небула 
арабами «уготовил ромеям [их] бегство» (см. с. 280) Разгромлены ромеи были 
летом 692 г.

84 Низложенных василевсов (как и других представителей династии) ссы 
лали обычно (после пострижения) в город или поселение, где власть держа и* 
дружественные новому правителю империи властители и где население бы® 8 
отношении к находящемуся на троне лояльно. Так, по-видимому, обстояло д?-'10 
и в данном случае. Артемий был сослан по воцарении Феодосия III (715 7171 
Фессалонику (знать и церковные власти города были, вероятно, тогда расположу 
ны в пользу Феодосия). Положение, как кажется, резко изменилось с воцаре®1 
Льва III И в столице, и в Фессалонике видные персоны были недовольны зл*8 
том трона сирийцем незнатного рода (Лев возвысился по прихоти Юстиниана 
стал стратегом крупнейшей фемы Анатолии, соперничавшей с фемой Опсй«>1И 
(История Византии, 47 — 48).
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Годы правления: 717-741.
85 рОЗВище Сисиния Рендаки мнения расходятся. Наиболее осію
86 и отиВ выводов Г.Диттена (Ditten Prominente Slawen, 104 — 105), под- 

ііе.и>н° ф.Малингудисом (они считают Сисиния славянином по происхожде-
^рзка^^упил П.Яннопулос: по его мнению, несомненно славянская этимология

ВЬ1 J от «рукав») прозвища Сисиния ие дает права на заключение о его сла- 
(Pei^^y^opou/o.s. Le role, 61—69).

пвумя-двумя с половиной годами ранее (в 716 г), согласно Феофану 
к 497498) между империей и Болгарией был заключен договор о гра 

(ГЬеоР ’ ате дани, торговле и военной взаимопомощи. (Новейшую дискуссию 
<7716 г. см.: Oikonomides. Tribute, 29 — 31; KapaytaiazomvAos'. Хѵрсыѵ, 
ов°Г2ц. фі^і ттпоѵ. ЕиѵОцкц, 173— 184 ) В соответствии с его условиями в 
26" _jg rr булгарские войска действовали против осадивших с суши и с моря 
7*7 „втинополь арабов и содействовали ромеям в избавлении от этой осады. На 
К°мир повидимому, и намекает Н Впрочем, Бешевлиев предпочитает 
^поватъ заключение договора 717 г. (см Бешевлиев. Първобългарите, 47; ср 
ДяянаБългария, II, 115, 117).

88. О заговоре сообщает и Феофан, датируя его 718/719 г. По его версии, 
|Н1ШИатором мятежа был не сам Артемии, а magister militum Никита Ксилинит: он 
написал Артемию, чтобы тот отправился в Болгарию за военной помощью, и Ар- 
емий побывав у Тервеля, получил войско и 50 кентинариев золота; константи

нопольцы, однако, не приняли Артемия, и булгары выдали его Льву Мы склон
ны, однако, в большей мере доверять рассказу Н.

89. Го|юд на северном берегу Мраморного моря. Побывал ли сам Артемий 
в Болгарии, нельзя сказать с уверенностью, как и о том, где произошла встреча 
булгарского войска с заговорщиками (в Фессалонике или на пути к Ираклии). Ср 
коммент. 84. Характерно, что заговорщики были хорошо осведомлены о положе
нии дел в столице и о миссии Сисиния в Болгарию, а император - о готовящемся 
заговоре.

90 акатіа; Н. снова поясняет термин «моноксиды» (см с. 226 и коммент 
8) Ради этого известия, в сущности, данный пассаж и включен в «Свод» как 
позволяет заключить указанный термин, в заговоре Артемия приняли участие 
сіавянские вожди из Фессалоники и, возможно, из ее окрестностей (правда, сам 
зпюним «славяне» Н не приводит, но говорит достаточно ясно — ладьи «они на
зывают моноксидами») Трудно судить о мотивах участия славян в заговоре, но 
очевидны тесные связи их вождей с фессалоникской знатью Неизвестно, впрочем, 
или ли эти славяне в то время уже подданными империи или только оказывали 
ртемию помощь на определенных условиях Можно заключить также, что ела 

ВДне приморских районов, совершавшие и в первой половине ѴП в дерзкие гра- 
пльские рейды на моноксидах вплоть до Дарданелл и Мраморного моря, про- 

•жали и в 718 г. использовать свои ладьи в военных целях (см : Иванова, 
^‘~яаврин. Славяне, 73, 77, 78) В участии славян в мятеже Артемия убеждены 
р .е Бешевлиев (Besevliev. DieNachnchten, 201 -202) и Гюзелев (Gjuzelev. La 
7lg 'Pation, 91 и ел ), который относит приход Артемия в Ираклию к осени

' к°гда арабы (в августе) ушли от стен Константинополя Ср. Кіріакг/р Ви
77 — 80 Моноксиды продвигались, по всей вероятности, параллельно иду- 

- вдоль берега Артемию со своими людьми и с булгарами.
■ Имеется в виду мир 716 г.

Тйдор ‘ Т-е- с архиепископом Фессалоники, второго по значению после Констан- 
зачдц Ля гоРода империи. Владыка Фессалоники был, несомненно, одним из 
I 93І1КОП И РУководителей заговора.
Коже'т ®|>,дать живым Сисиния участника всех переговоров с булгарами, не 

dJIn, видимо, сами булгары (Сисиний мог сообщить василевсу о булгарах
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то, что лучше для них было бы сохранить в тайне). Выдачи Артемия и 
копа требовал, скорее всего, сам василевс: их публичная казнь в столицѣ Х11е\ 
была послужить в назидание подданным. Архонты славян сумели, 
кользнуть на своих моноксидах. Наиболее обстоятельная новая статья Яня Ус 
посвящена тщательному разбору всех версий (автор насчитывает их три) 
ков об осаде Константинополя арабами, роли, сыгранной при этом бул, ;,г. СіоЧЦ)г 
мятеже Артемия. Яннопулос полагает, что Сисиний был послан Львом Ц[ й с 
гарию тотчас после смерти Тервеля (в мае 718 г.), что склонил он к пол 
Артемия преемника хана (Кормисоша?), что отряд булгар прибыл в 
ку; к Ираклии они пришли после 15 августа 718 г. (дата снятия арабами ос 
столицы империи) с «булгарской флотилией» (странное, на наш взгляд у 1с® 
ние, требующее пояснений, которых автор не дает); в Ираклии заговорцщ t"01e' 
нали и об уходе арабов и о провале своих сторонников в Константинове 
результате чего резко изменилась позиция булгар — они с готовностью пои ' 8 
предложение Льва III о мире, подкрепленное дарами и значительной сѵм 
денег, — Яннопулос считает, что имел место прямой подкуп (Yannopoulos 
role; ср.: ФіХітптоѵ. XuvOrjicq, 178—183).

94. Кѵѵфтоѵ, площадь в виде амфитеатра в Константинополе, использовала- 
для публичных казней и экзекуций (Сборник, 384).

95. Итак, когда прошло немного времени — хрбѵыѵ 8ё оіх бХіуыѵ біеХОбц-щ, 
букв, «по истечении отнюдь не малого времени», что противоречит смыслу 
Принимаем поправку де Боора (вместо отрицания оіх ставим obv — здесь «итак») 
Мэнго игнорирует эту конъектуру де Боора, переводя: «Several years later» 
(Mango, 149). События обычно датируются приблизительно 761 - 763 гг.

96. Из сообщения Феофана об этом событии явствует, что речь идет о ела 
вянах, бежавших из Болгарии из-за междоусобий, не прекратившихся и после 
восшествия на престол Телеца (761? -763), происходившего из рода Угаин. Ве
роятно, значительная часть архонтов славиний выступала в пользу старой династии 
Вокил и подверглась репрессиям. См ВИИЩ, 231, нап. 41.

97 Эта переправа славян в Малую Азию, как видно, в корне отличалась от 
тех, которые организовывались византийскими властями (как правило, через 
Дарданеллы в районе Галлиполи и Авидоса): на этот раз славяне переправлялись 
сами и, видимо, без участия представителей власти империи; и переправлялись они 
не через Дарданеллы или Босфор, а плыли вдоль западных и юго-западных бере
гов Черного моря (разумеется, на моноксидах — Иванова, Литаврин Славяне 
43) Характерная деталь: они направлялись сразу к устью р. Артана, так как 
были, по всей вероятности, хорошо осведомлены о том, что в долине этой 
реки (в феме Опсикий) уже проживает множество славянских поселенцев, не 
сущих в пользу империи военную службу. Можно как будто заключить, чт0 
здесь проявились этнические симпатии славян к своим соплеменникам, их готов
ность перейти на службу императору и отсутствие боязни преследований с° 
стороны византийских властей за приверженность к язычеству

98. Цифра представляется преувеличенной, однако она вполне сопоставима 
с той, которой исчислялись переселенные в 90-х годах VII в. в Опсикий ставя 
не Юстиниан II сформировал из них 30-тысячное «отборное войско» (см ВЬ1 
отр. IV и с. 316, коммент 336, с. 317, коммент. 348) При средней численно^ 
семьи в 5 — 6 человек из Болгарии бежало морем 35 — 42 тыс. семей Уход та 
массы людей из страны не мог, как мы полагаем, совершиться без какой бы 
было организации (переселялись, возможно, целые славииии). По-видимому, 
вянам к тому же пришлось преодолеть вооруженное сопротивление воинских 
центральной власти Болгарии: как известно, когда протоболгарский вождь Б} 
решился увести из подвластной аварскому хагану Паннонии в империю нес 
ко десятков тысяч семей булгар, а также потомков ромеев и славян в 80-х 1
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это удалось лишь после нескольких выигранных сражений с войсками 
|[в , раздел «Чудеса св Димитрия», с. 207, коммент. 210). О борьбе пра-

'^на эпохи не столько за новые земли, сколько за увеличение числа под-
ідеЛе**Т ■ Иванова, Литаврин. Славяне 59; Литаврин. Формирование и раз- 

54 158- 159. Принимая во внимание это обстоятельство, следует, веро- 
е1іТце, Э стить, что бежали славяне из таких районов Болгарии, которые примы 
ягЯ°’^° чным и морским путям. О славянах Добруджи вряд ли можно здесь 
цаДИ 14 ре^тих местах располагались главные станы и аулы протоболгар), как и о 
думать — остались на месте (как это следует из рассказа о Славуне у Фео- 
евФ8* ygy г. _ см. ниже, с 320, коммент. 392). Поэтому мы предполагаем, 

фа10 янном пассаже речь идет о славянах правобережья нижнего Дуная 
что ® д « и Нижней Мисии) Путь их на моноксидах мог быть (почти до устья 

тем же, каким они двигались в поход на Константинополь в 626 г. (см. 
Босфор47
вЫіП£д9 река в Вифинии (совр. Шиле), впадающая в Черное море в 40 км к 

, от Босфора (Mango, 149, п. 53), т.е. поблизости от тех мест, где импе- 
ооы расселяли на условиях несения военной службы побежденных или пере- 

Р их на сторону империи славян. I Іесомненно, Константин V оказался в этих 
местах в связи с подготовкой к новому походу против Болгарии.

100. Константин V был императором в 741 775 гг. Сражение с булгарами 
произошло 30 июня 763 г. (см. подробнее в разделе «Феофан», с. 321 и коммент. 
104).

101 Следовательно, позиция славиний в Болгарии была различной: одни с 
боем пробивались за границу, другие же служили Телецу, причем не как всецело 
ему подвластные, а как союзники (т е. сохранявшие автономию или полуавтоно
мию). Феофан сообщает, что славянские (пехотные?) соединения, помогавшие 
Телецу, насчитывали до 20 тыс. человек (см. отр. ХХѴШ).

102. Мы склонны толковать эту не вполне ясную фразу в том смысле, что 
месь имеются в виду две части воинства Телеца (о потерях ромеев Н. умолчал): 
протоболгарская конница и славянская пехота. Ср. показания Феофана: в битве 
враги избивали друг друга, и во время сражения некая часть «булгар» (неясно — 
протоболгар или славян), изменив хану, перешла на сторону императора (см. раз
дел «Феофан», с. 319, коммент. 380). Мэнго усматривает здесь «нонсенс» в тексте 
Н , допущенный автором невольно, оговорку (поскольку Н. говорит о гибели 
«врагов» «с обеих сторон»). Поэтому ттоХещоі он переводит словом «belligerents», 
1 е «воюющие» (Mango, 149, 220- 221).

ЮЗ. Н. в большей мере, чем Феофан, проявляет интерес к социальному ста
нсу действующих лиц. То же он отмечает и здесь: видимо, в плен попали знат- 
НЬ1е персоны из окружения Телеца, нашедшего спасение в бегстве.

104. Димы (спортивные «партии») различались по цветам одежд своих «спор- 
Ісменов» — возниц соревнующихся колесниц (голубые, зеленые, красные, бе- 
’ 1- Члены димов имели право на ношение оружия (они имели обязанности по 

Ране порядка в городе и по его обороне в случае осады). Избиение пленных — 
ая и крайняя мера, свидетельствующая об ожесточенности внзантийско-бул- 

кпа °Г0 пР°™востояния и о ненависти константинопольцев к булгарам, много- 
0 опустошавшим окрестности города и вселявшим ужас в жителей Фракии, 

авп, Седьмой индикт в данном случае соответствует 1 сентября 768 г. 31 
Поі^Та ?69 г. Следующий далее пассаж содержит одно из самых любопытных, 

ИНе Уникальных свидетельств об отношениях империи со славянами.
96 См. о патриархе Никите I с. 320, коммент. 398, 399

зацТи ' Секреты, или логофисии, ведомства центрального управления в Bu
rn,, И’ ВЬісшие правительственные канцелярии Речь идет, несомненно, о цен- 

н°й части столицы.
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108. Возможно, и ремонт был затеян с целью уничтожения священ 
бражений. Как видно, в доиконоборческую эпоху (как затем в постикон Ьі)£ 
кую) нахождение икон и иных религиозных изображений в официальны* I 
присутствиях было нормой. После восстановления иконопочитания в 
Никиты I регулярно предавалось церковью анафеме г Ихц

109- ттрб? — конъектура де Боора. Данное известие (возможно, вцо 
ное для современников), в силу своей краткости и нечеткости, вызывает м 116 Яс- 
тво вопросов. Прежде всего мы видим необходимость сказать о не исключ^6® 
полностью возможности читать текст без конъектуры де Боора (эта конъе*5* 
принята и Мэнго — см. греч. текст). Тогда смысл отывка существенно 
«Константин же отсылает архонтов славян и призывает [к себе] порабоцд^*1*' 
ими с давних времен христиан» Именно этот смысл передан в переводе ЛИп 
(Липшиц, 382). В пользу такого понимания свидетельствует как будто прот^1"1 
поставление действий императора: «отсылает от себя» — «призывает к себе»”)) 
таком случае архонты славян уже подвластны императору, находятся ца “ 
службе, возможно, уже приняли христианство и, как ромеи, не имеют права вй° 
деть в качестве рабов ромеями-христианами (и светское право и церковные канону 
это запрещали). Решает, однако, дело в пользу конъектуры, на наш взгляд сле_ 
дуюшее ниже причастие ареіфареио? — «обменяв». Кстати говоря, П.Тивчев не 
учитывая конъектуры де Боора, дает свой реревод в соответствии именно с 
ней - ГИБИ, III, 305.

И все-таки: архонты каких славиний имеются в виду, как производился об
мен, только ли архонтам принадлежали рабы-пленники, каким был состав пленных 
по полу и возрасту, всех ли захваченных в плен на названных островах выкупил 
император и т.п. — вопросы, на которые можно дать лишь предположительные 
ответы (и эту оговорку следует учитывать, читая следующие ниже примечания) 
Подробнее см : Литаврин. О выкупе, 8—12.

110. Ясное доказательство высокого авторитета вождей славиний средних 
подданных. Отношения с ними империи были в это время, по-видимому, мирны
ми (имели значение устранение Славуна в 767 г. и мирный договор с хаганом в 
768 г. События же данного пассажа датируются 768 - 769 гг. — ВИИШ, 242) 
Архонты представляли славинии, расположенные в долинах рек, впадающих в 
Эгейское море: это прежде всего стримонцы, а также драгувиты и ринхины облас
тей, прилегающих к Фессалонике, и вайюниты Фессалии (ср ВИИШ, 243, 
нап. 13). Следующий далее текст допускает двоякое толкование: пленниками-ро
меями владели либо только архонты славян, либо славяне вообще. Мы предпочи
таем первую версию: обладать рабами-ромеями стремились (и это желание для них 
было легче осуществимо) именно славянские архонты. См. коммент 111. П4

111. Видимо, имеются в виду набеги славян 20-х — начала 60-х годов VII в 
т.е пленниками должны были быть люди самых разных возрастов, включая де
тей и стариков, особ и мужского и женского пола. Мы полагаем все-таки, что 
среди выкупленных преобладали мужчины (женшины могли быть обременены 
детьми, рожденными в рабстве, и их выкуп должен был представлять относите® 
ио более трудную задачу). Судя по всему, славяне не принуждали пленных °т* 
речіюя от своей религии (выкупаемые остались христианами). Но охраняли 
весьма бдительно: десятилетиями они не могли найти случая бежать, хотя как} 
бы из славиний, близкую к Эгейскому морю на Балканах, ни иметь при :,тоМ 
виду, всюду подвластные ромеям и контролируемые имперскими властями зех- 
лежали относительно неподалеку. Конечно, столь неусыпная охрана могла быть 
успехом налажена не в крестьянском хозяйстве рядового славянина, а в поДВ Р 
славянского вождя.

112. Указанные острова лежали на пути морских рейдов славян к ДарДа ' 
лам (и далее — к Авидосу) и были более всего доступными, как кажется, им
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из долины Стримона. Тенедос очень мал Конечно, основное число 
г„ с-’іа8Я6ц,Іо взято на Имвросе и Самофракии.

цдфра круглая, а следовательно, приблизительная, если только Н. не 
ІіЗ- _ из протоколов финансового ведомства: канцелярии империи вели

расходов казны. В таком случае следовало бы допустить, что выкуп- 
рогй1”1 не все пленные, а только то их число, которое соответствовало выде- 

„дствам. Сообщение Н. позволяет иначе взглянуть на проблему рабов 
ннЫм нславянском предгосударственном обществе, по крайней мере в VIII в 

12деййЯ моЖно без оговорок говорить о «патриархальном» рабстве). Насколько 
(врЯЗ Л'*..тно, лишь В.Златарски истолковал приведенную Н цифру не как число 
-і.мПзВ ]х пленных, а как количество шелковых одежд, затраченных на их

История, 296).
В1Й!^И4 Чрезвычайно любопытное свидетельство о том, что традиции торга в 

ятйи людьми (рабами, пленниками) в обмен на шелк были весьма старыми и 
®йчивыми. Шелк, как видно, был товаром, к обладанию которым особенно 
'іиились вожди варваров, в том числе славян, имея наиболее доступный для 

‘ іения и также дорогой товар для обмена пленников (рабов). В начале 
\ в согласно договорам Руси с греками, пленного ромея древние русы обмени 
,лЛи на 2 куска шелка по 5 номисм каждый. И в 768 — 769 гг. цена могла не 
шшком отличаться от этой: инициатива выкупа под давлением общественного 
нения и в расчете на пропагандистский эффект исходила от императора, и ус 
свия обмена как будто сразу удовлетворили вождей славиний В таком случае 

на выкуп было затрачено 5 тыс. кусков шелка, или 25 тыс. номисм (около 350 
іитр) Обмен пленных на шелк укрепляет нас в догадке, что пленники, взятые в 
□бегах славянами, концентрировались в руках славянской знати.

115. Конечно, принять такое число выкупленных ромеев император мог толь 
ко на площади столицы, публично Скорее всего, этот план в пропагандистских 
целях (прославить императора, чтобы разрядить напряженную социальную обста
новку, сложившуюся в то время в Константинополе) был предусмотрен еще до 
операции выкупа: бывшие пленники были сюда доставлены (возможно, флотом 
империи из Фессалоники), а не отпущены кто куда хотел сразу после выкупа, в 
пределах ближайших подвластных империи районов Н. намекает на скромные раз
меры сумм, розданных выкупленным, употребляя при этом слово фіХотіцтісгацеѵо?, 
имеющее тот же корень, что и термин фіХотіріа (означающий нередко император- 
скии подарок тем, кто удостоился его приема) Это была, конечно, благотвори
тельность, но не вспомоществование, достаточное для того, чтобы бывшие плен- 
ники могли завести свое хозяйство или ремесло, способное обеспечить им средства 
к существованию Для организации крестьянского хозяйства каждому из пленных 
рабов, расселяемых в качестве подданных империи в Македонии в начале X в., 

іа официально определена, помимо бесплатно предоставляемой земли, сумма 
к°ло 10 номисм (Const. Porph. De cerim., 695. 1—3).

Их Пленники, обретшие свободу, были совершенно неимущими В случае 
Мое аВнего пленения они могли утратить право на свое прежнее не только движи- 
пРаво° П Нсдвижимое имущество (отсутствующий крестьянин в империи сохранял 

с собственности на свою землю в течении 30-ти лет, но и в таком случае не- 
Остав ЬІЛ° ВозРод1,ть хозяйство, не имея средств). Поэтому-то император и пред- 
Или 1,м самим решать, куда идти: на родину ли, где их уже давно не ждали, 

в другое место в поисках лучшей доли.
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ФЕОФАН ИСПОВЕДНИК

§ 1. Под именем Феофана Исповедника (далее — Ф.) известна всемипи- 
хроника, охватывающая время с 284 до 813/814 г., в котором она и была за» 
шена. Данные об авторе хроники исключительно скудны. По справедливому 
ключению новейших исследователей, наши знания о хронике неизмеримо боке 
основательны и конкретны, чем о ее авторе (Mango. Who wrote the Chronicled 
Theophanes?, 9- 17; Duket. A study, 328; Чичуров, 17; Mango. The Breviarium 
539- 552).

В сущности, все суждения об авторе делались почти исключительно на осно
вании двух источников — самой хроники (в особенности авторского предисловия 
к ней) и «Жития святого Феофана Исповедника», написанного его младшим со
временником патриархом Мефодием (843 — 847).

Родился Ф., по всей вероятности, в Константинополе около 760 г. в знатной 
семье. Его отец Исаак получил видный пост правителя (стратига) фемы Эгейское 
море — факт, примечательный тем, что это назначение произошло в правление 
императора-иконоборца Константина V (741 —775), тогда как и сам Исаак, него 
жена Феодота, мать Ф., по свидетельству «Жития», являлись твердыми привер 
женцами иконопочитания, множество которых подвергалось в то время суровым 
преследованиям. Версию о знатном происхождении Ф. подкрепляет и император 
Константин Багрянородный (913- 959), назвавший «блаженного Феофана» сво
им дядей с материнской стороны (рцтроОеіо^) (Константин, 86. 79 — 80), — извес
тие, сомнительное хотя бы по хронологическим соображениям: даты рождения 
Ф. и матери Константина VII Зои Карвонопсиды отстоят одна от другой почти ня 
125 лет.

Ф. рано осиротел, и сам император оказывал ему свое покровительство 
Начав свою карьеру с низших воинских чинов (стратора и спафария). Ф- оК0'л0 
780 г., после смерти Льва IV (775 — 780), оставил службу и постригся в монахи 
в монастыре у Сигриана, принадлежавшем его отцу. Приняла постриг и ставя®1 
недавно его женой Мегало, происходившая из знатной семьи патрикия Льва 
приписывают основание нескольких монастырей, среди которых первым был > 
настырь «Великого поля» к северу от Сигриана, на о-ве Калоним в Мрамор 
море. Ф. стал игуменом этого монастыря и поэтому именуется иногда Сигр1® 
ким. Ф., как следует из его жития, мало или нисколько не скрывал своей У 
верженности иконопочитанию и в 815 или 816 г. был подвергнут заключен*^ 
в 818 г. был сослан на о-в Самофракию, где в том же году умер. Видимо, & 
но в годы, предшествовавшие постригу, и во время монашества в ’ки3і!И_І(г 
имели место эпизоды, прославившие его среди иконопочитателей. Именно ^а. 
му в период между концом 40-х годов IX в. (после восстановления ик<>ноп° 
ния в 843 г.) и 60-ми годами этого столетия Ф. был причислен к лику с 
восточнохристианской церкви.
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Ѵо0Вень образованности и (в зависимости от этого) степень оригиналъ 
§ 2 ■/< автора оцениваются весьма по-разному. По мнению одних ученых, 

-гл Ф „.цоватор, основатель совершенно нового направления в византийской 
ф " фии, сумевший органически соединить традиции позднеантичной исто- 
йСі°Р510^литератуРы с христианским (причем, сугубо монашеским) осмыслением 
гііч^^ггий (см. °^30Р: Mango. Who wrote the Chronicle of Theophanes?, 2; Чи- 
хоДа іа -20; Чичуров. Место «Хронографии», 15—18), по мнению других 
чУР°В’ плпем случае исполнитель чужого замысла (Георгия Синкелла), лишь за- 

бЛ^Ч1(й - и не на должном уровне — чужой труд; мало того, если этим
»лем и был Феофан, то совсем другой, не имевший отношения к св. Фе- 

цспол^^оведнику (Mango. Who wrote the Chronicle of Theophanes?, 9-17. По- 
офавУ c Манго см.: Чичуров. Феофан Исповедник, 78 — 87; Duket. A study, 
,еМІ°337' а полемику с Чичуровым: Любарский. Продолжатель Феофана, 
^2215)-
Д’ равные затруднения при установлении авторства хроники заключаются в 

ѵюшем: во-первых, в житии Ф нет и намека на его литературные занятия, 
С м-орых, между смертью Георгия Синкелла в 813 г (якобы поручившего Ф., 
В°”ласно предисловию к хронике, завершить его труд, доведенный лишь до 
Ш г ) и арестом Ф. в 815/816 г. прошло не более двух лет — время, явно не- 
пстаточное для сбора недостающих материалов и написания значительного по 

объему труда. Тем более недостаточно было времени для этого в 818 г. (в год 
его смерти); в-третьих, свидетельство Константина Багрянородного о том, что 
автором хроники был именно Ф., приходившийся «с материнской стороны» 
дядей самому императору, представляется весьма сомнительным генеалогические 
разыскания о представителях Македонской династии не привели к установлению 
хотя бы одного бесспорного факта, оправдывающего эту версию, тогда как в 
труде Константина, упоминающего Ф. не менее пяти раз, отчетливо прослежива
ется честолюбивая мысль о кровном родстве с «блаженным», т е. вполне вероят
но, что данное «родство», пропагандируемое Константином, — не меньшая 
фикция, чем утверждаемая им в его сочинении идея «благородного происхожде
ния» его деда Василия I Македонянина.

Вопрос об авторстве хроники нельзя считать решенным, однако большинство 
исследователей, специально занимавшихся этой проблемой (например, Дакет, 
Чичуров), предпочитают не позицию К.Мэнго, а традиционную точку зрения 
(Karayannopulos, Weiss. Quellenkunde, 338). Существенным аргументом в поль- 
3У традиционной является тот факт, что творивший едва полустолетием позже 
Ф. Анастасий Библиотекарь, прекрасный знаток византийской литературы, пере- 
ведшии хронику на латинский язык, уверенно назвал ее автором Theophanem 
confessor епі, т.е. «Феофана Исповедника». Иными словами, хотя старейшая из 
сохранившихся рукописей «Хронографии» Ф. датируется только X в., а уже в 

надписании автор поименован «Исповедником», следует, видимо, признать, что 
им образом была помечена и рукопись середины (или первой трети ?) IX в.,
Рая была использована Анастасием.

Те «Хронография» охватывает, как упоминалось, события 284—813 гг., 
Чеа(адеМЯ С Прихода к власти Диоклетиана до воцарения Льва V. Хронологи- 
ограж СИСтема, принятая в «Хронографии», необычна для византийской истори- 
®ой» / И В целом: счет по годам дается по александрийской эре, как и в «миро- 
Продол е От сотворения мира) хронике Георгия Синкелла, непосредственным 
Р Х Жснием которой является «Хронография» Ф. Для определения года от 
Не 550я>Гч?СНо александрийской эре, от года от сотворения мира следует вычесть 
Іак>ке У’ а 5492/3. Кроме данной хронологической системы Ф использует 
счету н \ наиболее ему привычный счет по индиктам (ошибок у Ф. по этому 
патриа ’’ а также по правлениям императоров, персидских шахов, халифов, 
*₽0й0^?В’ пап- Теперь можно считать установленным, что имеющиеся у Ф.

тические ошибки сделаны им только при счете по годам александрийской 
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эры: в промежутке между 6099г. алекс. эры (606/607 г.) и 6204 (7і і 
также между 6219 (726/727) и 6266 (773/774) гг. счет по годам otCt^7U) 
от счета по индиктам на один год (для получения верного года по алек1)^ 
ской эре нужно, следовательно, к указанному у Ф. году в названных 
ческих интервалах добавлять один год). «Отставание» Ф. .было вызцаНо ’’''•Чок 
он дважды (под 6098 и 6218 гг.) разместил под одним годом события з^’Чь 
каждое по два года. Также дважды Ф. «возвращался» к верному счету' 
что он распределил два раза события двух лет (6204 - 6205 гг. и 6266 
между тремя годами в каждом случае (см.: Чичуров, 19).

Как исторический источник «Хронография» имеет исключительное зн 
на основе главным образом ее свидетельств восстанавливается внешнепд»46^ 
ская и внутренняя, гражданская история Византийской империи в «темные 
т.е. в VII —VIII столетиях. 8eita>

§ 4. Не менее сложна и проблема источников, использованных в «Хр()(, 
фии» Ф. Согласно предисловию самого автора, он лишь завершил груд Гео*₽і’ 
Синкелла. Однако остались нерешенными многие существенные вопросы ьГк’ 
нейший из них — кто такой Георгий Синкелл. Прозвище показывает, что о/* 
нимал престижнейшую из церковных должностей — синкелл был наиболее гЛ 
ближенным к патриарху лицом, постоянно находился при его особе; явля 
обычно монахом (.Beck. Kirche, 68). Но при каком патриархе Георгий бЫл 11 
Келлом, при Тарасии (784 — 806) или Никифоре I (806 — 815)? Тот ли это Сщ 
келл, о деятельности которого в Константинополе имеются скудные данные вд I 
же он лишь посетил столицу в правление Никифора I Геника? Принял ли постриг 
Георгий в одном из монастырей Палестины (до или после написания своей хрощ. 
ки ?) или же только в монастыре «Великого поля» в игуменство ф ? Главное 
до 284 г. или до гораздо более позднего времени довел свою хронику Георгий 
Синкелл? И что она собой представляла: основу для «Хронографии» которуи 
лишь дописал Ф., или же только обрывающуюся 284 г. хронику-перечень (еда 
тами) императоров, патриархов, халифов и т.п ? А может быть — также краткие 
записи погодных событий? Естественно, от решения этих вопросов зависит и 
проблема источников Ф. (да и Георгия Синкелла). Целесообразнее поэтому,от
влекаясь от вопросов об авторстве, говорить лишь об источниках «Хроногра
фии». Полагают, что автор (авторы ?) опирался на труды Сократа Созомена, 
Феодорита (возможно, по более поздним фрагментам), Приска, Прокопия Кеса
рийского, Агафия Миринейского, Иоанна Малалы, Иоанна Эпифанийского, Фе 
офилакта Симокатты; для VII же и VIII вв. — на утраченный труд Траяна Патри- 
кия (до 713 г), сочинения Георгия Писиды (для правления Ираклия) неизвест
ный источник от конца VII в., неизвестный иконодульский памятник так назы
ваемый «Великий хронограф» и, вероятно, константинопольскую городскую хро
нику (для конца VIII — начала IX в ), а также на сирийские и арабские памят 
ники, как и на устные источники и собственные наблюдения. Чрезвычайно важ
но, что в изложении автора «Хронографии» сохранились фрагменты не дошеД 
ших до нашего времени сочинений (Moravcsik. ВТ, I. 582; Кагауаптрш05 
Weiss. Quellenkunde, 338; Чичуров, 18). Труда патриарха Никифора Ф незна.

Свои источники Ф. использовал без какой-либо критики, нередко списыв 
из них целые пассажи. В связи с этим стиль Ф. неровен: порой изысканны ■ 
иногда же весьма безыскусный, пересыпанный простонародными выражени^^ ' 
Во всяком случае, текст «Хронографии» не позволяет говорить о высокой С 
зованности ее автора (Moravcsik. ВТ, I, 532). Весьма часто Ф. прибегает к 
лейской лексике, заимствуя цитаты в основном из Ветхого Завета (.DuR 
study, 196—198). Любопытная, но, может быть, вполне объяснимая м<>наІ11^ьіТи 
чином Ф. деталь: автор не проявил особого интереса к современным ему с0 & к 
ям (Duket. A study, 286). Характерно, напротив, повышенное внимание 
Палестине и Сирии — результат опоры на труд хорошо знавшего эти края 
гия Синкелла, проживавшего в Палестине, либо следствие интенсивного ис
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сточных источников- Можно говорить и об особом интересе Ф. к эт 
^иЯ В° ким описаниям представляется, что он специально отбирал из источ 

’'’граф1*4 ,нйя об иноплеменниках, преимущественно о тюрских и гуннских на
Ф. — в прошлом. Его труд написан перед возобновлением гоне- 

в даХ ^Д„опочитателей при Льве V: Ф. явно в оппозиции императорам-иконо- 
яа"(Цичуров. Место «Хронографии», 117—123, 129—138).

сравнительно доступный для восприятия широкой читающей публики, 
§ I пользовался в Византии огромной популярностью и оказал сильнейшее 

труД ® на последующее развитие хронографии в империи Сыграло свою роль, 
^1ИЯНие и ТОі что _ в отличие от имевших в то время хождение хроник и 
ЛО'^ТаФов — «Хронография» Ф. содержала относительно более полную свод- 
хр°я°7~фй о событиях VII—VIII вв. и лучше удовлетворяла интерес в обществе 
КУи3 ,.и Широкую известность труд Ф приобрел, однако, не сразу после его 
к||СТ 1нпд Вполне понятно, что патриарх Никифор не читал «Хронографию», он 
ваПЙ<? свой «Бревиарий» раньше или одновременно с созданием труда Ф Но уже 
^'^яине IX в. хронику Ф. широко использовал Георгий Монах. Примечатель- 
*Счго «Хронография» не упомянута в «Мириобиблионе» патриарха Фотия 
/я«-867, 877 — 886) Иначе говоря, Фотий еще не знал о ее существовании 
ълбопытно при данных обстоятельствах, что труд Ф. не только знал, но и в 
«73-875 гг. перевел, как упоминалось, на латынь (с небольшими сокращения
ми) иноземец: приближенный к папе Адриану II (867 — 872) эрудит, политик, 
дипломат, писатель, современник Фотия Анастасий Библиотекарь (ум. в 879 г.) 
Можно предположить, что сочинение Ф. обрело особую известность только пос
ле (и по причине) канонизации его автора (если только атрибуция «Хронографии» 
ф. справедлива). Чрезвычайно важно и то, что рукопись перевода Анастасия, 
восходящая к началу X в., старше всех сохранившихся списков «Хронографии».

Усиленно цитировал труд Ф. в X в. хронист Симеон Логофет (он же Симе
он Магистр, или Симеон Метафраст), неоднократно, как уже говорилось, упоми
нало Ф Константин Багрянородный, приведя в своем сочинении «Об управле
нии империей» выдержки из «Хронографии». Труд Ф. стал отправным пунктом и 
основой для последующих хронистов-продолжателей. Так, по поручению Кон
стантина Багрянородного были составлены начинающиеся с 813 г. (года, кото
рым завершается «Хронография» Ф.) анонимные хроники, известные под услов
ными обозначениями «Генесий» и «Продолжатель Феофана». Авторитета Ф. эти 
продолжения на поколебали, и хронист Иоанн Скилица в конце XI в., сослав
шись на Георгия Синкелла и Ф., считает целесообразным начинать свое «Обозре
ние истории» только с 811 г., который не нашел у Ф достаточно полного отра
жения. Опирались на труд Ф. и последующие хронисты: Иоанн Зонара (XII в.) 
и Феодор Скутариот (XIII в ).

§ 6. Сохранилось 18 рукописей «Хронографии» Ф., датируемых 
~ХѴЦ вв. Древнейшие из них: cod. Parisinus gr. 1710 (X в.) и cod. Vaticanus 

Е’’’-’ положенные в основу критического издания Карла де Боора 
eoph.). Эго издание и использовано нами для данной публикации. О других 

Укописях труда Ф. см.: Чичуров, 20.
с Издавалась «Хронография» (по разным рукописям) неоднократно, начиная с 
сц ц'НЫ в Список публикаций, предшествующих изданию К. де Боора, 
РУсск 20—21 .Сравнительно доступные (начиная с XIX в.) переводы: на
ЗЗО-эя' ®^°ленский, Терновский; фрагменты — Мишулин. Древние славяне, 
227- эко Сборник, 86 89; Чичуров, 47 — 69; на болгарский — ГИБИ, III, 
гРа<Ьи ™ переводах на другие языки см.: Чичуров, 21. Подробную библио- 
53і _ ’Помимо ссылок во Введении и комментарии, см.: Moravcsik. ВТ, I, 

г?’ Чичуров, 21—23; Karayannopulos, Weiss. Quellenkunde, 338 — 339; 
ЛедНи Uasgeteilte Dossier; Rohow. Byzanz; Ditten. Ethnische Verschiebungen (noc- 
»Пат ТРИ Работы остались, к сожалению, нам недоступными).См. также раздел 

Риарх Никифор».
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1
Тоі 8’аѵтй ётеі ёпаѵесттт]стаѵ оі Ovwoia каі оі ХкХфрОіь 

Ѳракр тгХт|Ѳт| тгоХХа каі ЁпоХецт]стаѵ аѵтЁ)Ѵ каі поХХои? Ёфбреъо 
рхцаХштеѵоаѵ. Ёпіастаѵ 8е каі Херуюѵ тоѵ сттратг)Хатт)ѵ, тоѵ ъібр г/ 
тоѵ престРѵтероѵ, каі тоѵ ’Е8ерцаѵ, тоѵ сттраттіуоѵ КаХотгобц)*11’ 
ёѵ8о£отатоѵ коѵрікоѵХаріоѵ каі праіпостітоѵ. еѵрбѵте? 8е Toj т , т°ь 
тбѵ ’ Аѵасттастіакоѵ тбпоѵ? тіѵб? пептажбта? Ёк тйѵ ое1(/ 
еістсХОбѵте? г)хца^теѵааѵ ею? Дрипіа? каі Ыѵцфйѵ каі Хітоѵ к • ’ 
каі паѵте? ефѵуоѵ ёѵ тт) ттоХеі цета тйѵ ѵпархбѵтюѵ аѵтйѵ 
8е уѵоѵ? 6 растіХеѵ? Ё8тцтбтеѵ<те поХХоѵ? каі ёпецфеѵ еі? то іщ0*?1 
теіхо?- каі стѵукроѵстаѵте? пбХецоѵ Ёкеі поХХоі апеѲаѵоѵ тйѵ * Рц)^а£ 
каі ахоХаріыѵ. Хоіттбѵ ЁкЁХеѵаеѵ о РастіХеѵ? каі катт]ѵЁхОіутаѵ та dnv, 
кфйріа каі аі ауіаі Tpdnefai аі dpyvpai al ё£ю ту? ттбХецу к 
парефѵХаттоѵ та? порта? паста? тоѵ теіхоѵ? тоѵ Ѳео8остіакоѵ аі охоХщ 
каі оі протікторе? каі оі аріѲцоі каі паста f] стѵукХуто? І8ДѴ 
РастіХеѵ? бті ёпіцеѵоѵсті оі РарРароі, ЁкЁХеѵсте ВеХістарюѵ тбѵ патрікюѵ 
Ё^еХѲеіѵ кат’ аѵтйѵ цета ётерюѵ ту? стѵукХутоѵ. б 8е ВеХістарю? ёХа(Ѵ 
пастаѵ тЁ)Ѵ іппоѵ, туѵ те РастіХікЁ)Ѵ каі тоѵ іппікоѵ каі тйѵ еѵауйѵ 
оікотѵ каі паѵтб? аѵѲрыпоѵ, бпоѵ f)v іппо?- каі опХіста? Хаоѵ cffjXOev 
е’і? Хітоѵ кйцт]Ѵ каі Ёпоіусте фшстатоѵ каі ур^ато nidfeiv аѵтй 
тіѵа? каі фоѵеѵеіѵ. каі ЁкЁХеѵсте копуѵаі 8еѵ8ра каі стѵрестваі оттісгѲеѵ 
тоѵ Ё^еркетоѵ аѵтйѵ, каі ёуеѵето Ёк тоѵ аѵецоѵ коѵюртб? цеуа?, каі 
ёпууеѵ епаѵш тйѵ PapPdpwv. оі 8е ѵоцістаѵте?, бті пХубо? поХѵ еістіѵ 
ефѵуоѵ каі уХОоѵ еі? та цёру тоѵ ауіоѵ Етратоѵікоѵ еі? тб Декатоѵ 
цаѲбѵте? 8е Ёк тйѵ катасткбпшѵ, бті парафѵХакЁ] поХХті ёсттіѵ еі? та 
теіхл КшѵсттаѵтіѵоѵпбХею?, 7)Х6оѵ еі? тб цЁрр Т£оѵроѵХоѵс каі 

’ Арка8іоѵп6Хеа>? каі тоѵ dylov ’AXe£dv8pov Хоѵпарйѵ каі ёцеіѵаѵ Ёкеі 
паракаѲт)Цеѵоі ёю? тб ауіоѵ пастха. цета 8е тт)Ѵ еортгр' тоѵ пааХ“ 
Ё^пХѲеѵ 8 РастіХеѵ? каі паѵте? тт)? пбХею? стѵѵ аѵтір ёѵ ХцХѵцРрі?1 
Ёпі тб ктістаі тб теіхо? то цакрбѵ, оѲеѵ оі pdpPapoi eiofjXSov. каі 
ецеіѵеѵ б РастіХеѵ? ёкеі ею? тоѵ Аѵуоѵсттоѵ цт]ѵб?’ оцоію? каі оі pdppaP01 
ё^о) тт)? пбХеш? періепбХеѵоѵ ею? тоѵ Аѵуоѵсттоѵ. Хоіпбѵ ЁкеХеѵаеѵ 
8 растіХеѵ? уеѵестѲаі пХоІа 8іапрѵцѵа, йстте апеХѲеіѵ еі? тоѵ Даѵоѵ₽11 
каі апаѵтг)стаі тоі? РарРароі? перѵоѵсті каі поХецт]стаі аѵтоѵ?. тоит« 
уѵбѵте? оі РарРароі парекбХестаѵ 8іа престРеѵтоѵ акіѵбѵѵш? Ёастаі аѵтоѵ? 
перастаі тоѵ ДаѵоѵРіѵ. каі ёпецфеѵ ’Іоѵсттіѵоѵ, тоѵ аѵефібѵ аѵтоѵ К°1 
коѵропаХатт|Ѵ, каі 8іестюстеѵ аѵтоѵ?. (р. 233. 4'234. 12)

а) оі ante Оѵѵѵоі от. yz, Ovwoi етх, Обѵоі h; b) oi ante 
от. z; c) T£ovpouXov dh, T£ovpovXov c, T£ovpovXXov pr. m- c°rr 
TCovpovXov fe; d) XvXvpPplg df, EoXvpPpig h, EvXvPplg cet.
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I

ToM же ГОДУ' поднялось на Фракию2 великое множество гун- 
® ЭслаВян4- Они опустошили ее войною и многих убили и взяли 

цо® И схВатили же они и стратилата5 Сергия6, сына Вакха пресви- 
<и ЭдФмУ8 стратига9, [сына] Калоподия10, почтенного кувику- 
tfPa и врепозита12. Обнаружив места в Анастасиевой стене13, рух- 
’яРйЯ оТ землетрясения, и войдя внутрь14, они захватили [все]

до Дрипии15 и Нимф16 и до деревни Хит17. Все бежали в го- 
вП/І<^есте со своим имуществом. Василевс же18, узнав об этом, при- 
Р0*119 многих и отправил к Длинной стене20. И немало из ромеев и 
ЗВ^лариев21, завязавших там сражение, погибли. Затем василевс 
С сПОрЯдился, и были собраны вне города серебряные кивории22 и 
Ррятые серебряные алтари. А все ворота Феодосиевой стены23 
охраняли схолы24, и протикторы25, и арифмы26, и весь синклит27. 
Видя, что варвары не уходят, василевс повелел, чтобы патрикий28 
Велисарий29 с другими синклитиками30 вышел против них. Велисарий 
же взял всю конницу31, и царскую32, и с ипподрома33, и у богоугодных 
заведений34, и у любого человека, где бы ни имелся конь. 
Воооружив35 войско, оц выступил в деревню Хит. Он разбил лагерь 
и начал хватать некоторых из них (варваров) и убивать. Приказал 
он также рубить деревья36 и волочить позади их (ромеев) строя. И
поднялась от ветра сильная пыль и простерлась над варварами. Они 
же, полагая, что воинство [ромеев] велико, бежали и пришли в район 
Святого Стратоника37, в Декат38. Проведав же от соглядатаев, что 
на стенах39 Константинополя многочисленная стража, они прибыли 
в район Цурула40, Аркадиополя41 и Святого Александра из Зупаров42 
11 оставались там вплоть до святой Пасхи43. После же праздника Пасхи 
выступили василевс и все [жители] города с ним в Силиврию44, что
бы отстроить Длинную стену [там], где проникли варвары. И оста
вался там василевс вплоть до августа месяца. Подобным образом и 
варвары бродили вокруг, вне города, вплоть до августа. Затем ва- 
С“левс приказал, чтобы были сделаны двукормные суда45, дабы они 
°ТпРавились на Дунай, встретили переправляющихся варваров и 
8апали на них. Узнав об этом, варвары попросили через посланцев,

Ь1 ИМ ^ыло позволено безопасно переправиться через Дунай. И 
тот 1°Стиниан) послал Юстина46, своего племянника куропалата47, и 

благополучно доставил их48.
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II

'О 8ё Xaydvo?a трѵ еірг|ѵг]ѵ 8іаХѵааі 86Хы ёаттеѵбеѵ , ■ 
ХкХаѵіѵыѵЬ ёѲѵт] ката тр? Ѳракт]? ё^ыттХіаеѵ а тіѵа Trapeyev0VT^Q 
тыѵ Макрыѵ теіхёыѵ ttoXXtjv аХыаіѵ ттоіоѵреѵа. о 8ё РааіХеѵ? 
ттаХатіоѵ атратеѵрата ё^ауауыѵ тр? ттбХеы? каі тоі)? Si'ipov? фѵ^ Т°і 
та Макра теіхл ёкёХеѵаеѵ. каі КореѵтіоХоѵ атратт)убѵ xeipoToQ'Tei1' 
каі ё^оттХіаа? ката тыѵ РарЗарыѵ іттёатеіХеѵ. 6 8ё аВокг^^ Q? 
Pappdpot? ёшттеаыѵ ттоХХа тгХт^Ѳт] dvetXe каі тоѵтоѵ? атп^аТ°'5 
параусѵбреѵо? 8ё ёѵ ’ АѵйріаѵоѵтгоХеі ттеріётѵхеѵ ’ Ар8ауаотшс 
ХкХаѵіѵыѵ цета аіхраХшаіа? ёттіферорёѵы- каі тоѵты ётпттещщ, ■ 
те аіхраХыаіаѵ біёаыае каі ѵікт^ѵ реуаХт^ѵ ттеріергіХето (р 254 эі

■ Jl3i

а) Chaganus Avarum А; b) ХкХаріѵыѵ g; с) ’Ар8ауаоты z Th. Sin 
’АѵБрауасгты cfm А, ’ Аѵ8рауааы d.

тт]ѵ ’АухІаХоѵ каі раѲыѵ, бті

Ill

Tfj 8ё ѵсттераіа аѵ8ре? трёі? ХкХаѵіѵоі то уёѵо?, рт]8сѵ ті aiSipow 
тгеріРаХХ6р.еѵоі, ѵттб 'Рыраіыѵ ёкратрОрааѵ, кіѲара? рбѵа? Распа£оѵте? 
о 8ё РааіХеѵ? ррыта, тгоѲеѵ те ёіеѵ каі поѵ та? йіатрфа? ётгоіоиѵто 
оі 8ё то рёѵ уёѵо? ёфаааѵ пефѵкёѵаі ХкХаѵіѵоі' ттро? ты тёХеі бё 
тоѵ 8ѵтікоѵ ыкркёѵаі ыкеаѵоѵ- тбѵ 8ё Хауаѵоѵ ттро? аѵтрѵ? лреаЗеіаѵ 
ттёцфаі каі 8ыра тоі? ёОѵархаі? аѵтыѵ тоѵ аиррах'ПО'ш аѵтй кап 
Рыраіыѵ. оі 8ё та£іархоі аѵтыѵ аттёсттеіХаѵ аѵтоѵ? аттоХоутіоааѲаі то 
Хауаѵы, бті оѵ 8ѵѵаѵтаі 8іа то рт}ко? тоѵ 68оѵ атгосттеіХаі аѵто 
стѵррахіаѵ. октыкаі8ека уар рт]ѵыѵ ёфаакоѵ ттоіт)аааѲаі ббоітторіоѵ каі 
оѵты тоі? ' Рыраіоі? ттерітгеаёіѵ кіѲара? 8ё ттеріфёреабаі ы? рл еібота? 
оттХа ттеріРаХеаѲаі тіѵа, тт)? \и>ра$ аѵтыѵ ауѵооѵат)? то сті'8тіроѵ 
8ё аѵтократыр Ѳаѵрааа? тт|ѵ те рХікіаѵ каі та цеуёѲт) тоѵ аыраТ0? 
аѵтыѵ, ётгаіѵёаа? еі? ' НракХеіаѵ аѵтоѵ? тгарётгерфеѵ. катаХа₽“ѵ 

тгрёаРеі? еі? то Вѵ^аѵтіоѵ Пср^17^ 
каі Фраууыѵ пареуёѵоѵто, ѵттёатрефеѵ еі? та рааіХеіа. (р 268- 
269. 10)
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II

® хаган49 вознамерился коварством нарушить мир511. Ведь он во- 
племена славян51 против Фракии. Они проникли вплоть до 

°Р- стен, взяв много пленных. Л василевс52, выведя дворцо- ццННЫА
Л Одско из города, димам53 повелел охранять Длинные стены и 
в°е Коментиола54, назначив стратигом55 и вооружив, против вар- 
fl0C Он же, неожиданно напав на варваров, великое множество 
^бил и отогнал их. Оказавшись в Адрианополе56, он натолкнулся 

лспагаста57, ведущего множество славян с [их] пленниками. Нана Ард*«я него, он и пленных спас, и великую победу добыл.пав в“

III

А на другой день были схвачены ромеями три мужа58, славяне 
родом, совершенно ничем железным не пользующиеся и несущие 
только кифары59. Василевс60 спросил[их], откуда они происходят и 
где избрали место жительства. Они же сказали, что произошли из 
рода славян, а расселились61 на краю Западного Океана62, что хаган 
отправил к ним послов и дары их этнархам63, чтобы привлечь себе 
в союзники против ромеев. А таксиархи64 их послали этих [трех му
жей] ответить хагану, что они не могут из-за дальности пути отпра
вить ему помощь, ибо, сказали они, в течение восемнадцати месяцев65 
°ни находились в пути и [только] тогда попали к ромеям. А кифары 
°Ни несут, поскольку не умеют пользоваться каким-либо оружием, 
так как страна их не знает железа66. Автократор67 же, подивившись 
^здоровью и величине их тела, похвалив68, отослал их в Ираклию69, 
^■игнув же Анхиала70 и узнав, что в Византий71 прибыли послы и 
ПеРсов72, и франков73, он возвратился в царский дворец.
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IV

Тоѵты ты ётеі о аѵтократыр Маѵрікіо? тоѵ Пріакоѵ О1)р 
таі? ' Рыцаікаі? бѵѵацестіѵ ётті тоѵ "Істтроѵ ттотацдѵ ёттещ^ 
та ХкХаѵіѵыѵ ёѲѵт) Біаперастаі кыХѵат). тоѵтоѵ 8ё ёХѲбѵто? 
ДорбатоХоѵ, о Хауаѵо? цаѲыѵ ттрёареі? ё^ёттецфе про? аѵт^ 
катцтіато 'Рыцаіоѵ? ёѵар£іѵ ты поХёцы 8і86ѵта?. о 8ё р 
йпеХоуеіто, оті "оѵ ттрд? ’Agapov? тдѵ пбХецоѵ поірааі ттара.^1°І'0! 
аХХа ттрд? та ЕкХаѵіѵыѵ ёѲѵр ѵттд тоѵ аѵтократоро? апеатаХрѵ" а 
8ё д Пріако?, дті ’Ар8ауаато? та ттХтуѲт) тыѵ ХкХаѵіѵыѵ ттроу 
праі8еѵеіѵ 8іеакбрпіаеѵ, 8іаперааа? тдѵ ’’Іатроѵ цеаоѵат)? Т° 
а8окт)ты? ты ’Арбауааты аѵѵёці^еѵ. д 8ё ’Ар8ауаато? тоѵ кц£-°? 
аіаѲдцеѵо? і'ппоѵ те уѵріѵоѵ ёттфа? цбХі? 8іааы£етаі. оі 8ё 'Рщ^ 
аѵеХбѵте? ттХіуѲт) ХкХаѵіѵыѵ каі тг)Ѵ тгері тдѵ ’Ар8ауаатоѵ 8іатербѵте 
Хыраѵ а’іхцаХыаіа? те краттутаѵте? тгоХХоѵ? еі? тд Вѵ£аѵтюѵ ёгтецтт01 
8іа Татіреро?. д 8ё Татіцер ёкХѵты? тг)ѵ пореіаѵ поюѵреѵо? каі е; 
цёбрѵ каі трѵфрѵ ёпі8і8оѵ? тщёХеі. каі Tfj трітт] рцёра ттХрОт] ХкХаѵіѵй 
ёттітіѲеѵтаі аѵты- каі БеіХіа аѵахеѲеі?, феѵуыѵ еі? тд Вѵ£аѵтіоѵ ?;кеѵ 
оі 8ё оѵѵ аѵты 'Рыцаіоі ёукраты? тоі? ХкХаѵіѵоі? paxrjadpevc, 
кратоѵаі тыѵ РарРарыѵ параболы? каі еі? тд Вѵ£аѵтіоѵ тт]ѵ аіхцаХыаіаѵ 
ты gaaiXel аттоаы£оѵаіѵ д 8е аѵтократыр еѵфраѵбеі? еѵхаріаттроѵ? 
ііцѵоѵ? цета ттаат]? тр? ттбХеы? тф Ѳеы тгроаёфереѵ. д 8ё Пріако; 
Gapprjaa? еі? та ёаытера цёрт] тыѵ ХкХаѵіѵыѵ ёхыреі. Гтртаі? 8е аіфр
Tq? Ѳріуткеіа? тыѵ Хріатіаѵыѵ ілтархыѵ аѵтороХеі ттрд? ' Рыраіоѵ; каі 
ті|ѵ е’іао8оѵ тоі? 'Рыцаіоі? ѵтгё8еіСеѵ каі тыѵ (Заррарыѵ ёкраттулш 
ёфт;ае 8ё каі Моѵаоѵкюѵа , тдѵ pfjya^ тыѵ (ЗарРарыѵ атгд тріакоѵта 
от)цеіыѵ 8іауеіѵ. тгроЗоаіа 8е тоѵ Ггртаі8о? 8іа₽а? тдѵ потарбѵ о Пріако; 
peaouaq? ѵѵктд? еѵріакеі тдѵ Моѵаоѵкюѵс 8іефѲарріёѵоѵ тт) ребв 
ёттітафюѵ уар ёортт|ѵ тоѵ 18іоѵ а8еХфоѵ ёырта£еѵ каі тоѵтоѵ 
avXXagopevo? Сыѵта фбѵоѵ тгоХѵѵ ёѵ тоі? papfBapoi? еіруааато. ттоХХт)? 
8ё аІхріаХыаіа? кратт)ааѵте? трѵфт] каі цёѲт] ёаѵтоѵ? ёкйебыкааіѵ 
аѵѵаѲроіаѲёѵте? 8ё оі gappapoi тоі? ѵеѵікт)кбаіѵ ёфіатаѵтаг каі Л 
аѵ т] аѵті8оаі? хаХеттиітёра Tfj? ттроѵттар£аат|? аѵ8рауаѲіа?, с 
Гёѵ£ыѵ цета Tfj? тте^ікт)? 8ѵѵацеы? тыѵ 'Рыраіыѵ ёттіата? рахп крата‘“ 
8іекыХѵсте та? дрріа? тыѵ РарРарыѵ. д 8ё Пріако? тоѵ? тг]Ѵ фр°ъРт 
аѵты петтіатеѵрёѵоѵ? аѵеокоХбттіоеѵ. (р. 270. 21’271. 27)

а) Mouaovyiov g, Моѵооѵкоѵ d, (Моѵаыкіоѵ Th. S.); b) рбУ0
с) Movaovytov g, Musacium А.
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IV

том ГОДУ74 автократор Маврикий послал Приска75 со всеми 
■ <ми силами на реку Истр76, чтобы он препятствовал пере- 
^тяться племенам славян. Когда он пришел к Доростолу77, хаган78, 
пр3®' оТПравил к нему послов и обвинял ромеев как зачинщиков 
)3^аВ’79 д Приск ответил, что «прибыл не воевать с аварами, а пос 
^'^^ократором против племен славян». Когда же Приск услышал, 

дрдагаст80 разослал полчища славян для грабежа, он, перепра- 
410 ггь через Истр посреди ночи, неожиданно завязал битву с Ар- 

стом. А Ардагаст, осознав опасность и вскочив на неоседланно- 
коня едва спасся. Ромеи же, убив много славян, пройдя страну 

д дагаста и захватив множество пленных, отправили многих [из них] 
сТатимером81 в Византий. Но Татимер медлил, беспечно совершая 
путь и предавшись пьянству и удовольствиям. И на третий день 
множество славян напали на него82. Охваченный страхом, бежав [с 
поля боя], он прибыл в Византий. А бывшие с ним ромеи, упорно
сражаясь со славянами, неожиданно одолели варваров и доставили 
в Византий пленных василевсу. Автократор же на радостях вместе 
со всем городом вознес благодарственные гимны Богу. А Приск, 
осмелев, выступил во внутренние края славян83. Некий гепид84, бу
дучи христианского вероисповедания83, перешел к ромеям и показал 
им путь, и они победили варваров. Он сообщил также, что и Мусо- 
кий86, рикс87 варваров, пребывает88... в тридцати [милиарных] зна
ках89. Благодаря предательству90 гепида Приск, перейдя реку91 сре
ди ночи, находит Мусокия мертвецки пьяным. Ведь он устраивал 
погребальный пир92 по собственному брату. Схватив его живым, он 
совершил великое избиение варваров. Овладев множеством пленных, 
°ни предались неге и пьянству. А варвары, соединившись, напали на 
победителя. И было бы отмщение более сильным, чем предшество- 
вавшая доблесть, если бы Генцон93 с пешим войском ромеев не отра- 
,Ил в Упорнейшем сражении натиск варваров. А Приск посадил на 

л тех, кому была доверена его95 охрана.

53ак- Ж/
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V

Тоѵто то ётеі той Пріакоѵ ттбХіѵ тоѵ “Іатроѵ ката\ ' 
каі та ХкХаѵіѵыѵ ёѲѵг) ттраібеѵааѵто? каі ttoXX^v аіхраХыаіар тфо^Ч 
аѵапёрфаѵто?, о РасгіХеъ? тоѵ Татірера атгоатеіХа? ттрб? і/Ч 
тгаракеХеѵетаі аѵтбѲі тоѵ хеіР-^ѵа біатр'іфаі тоѵ? ' Рыраіоѵ? 5|!ор 
оі 8ё ’Рыраіоі тоѵто рераѲркбте? аѵтёХеуоѵ, ы? оѵк ёѵбёхета^01^11] 
уеѵёаѲаі 8іа те та ттХрѲр тыѵ [ЗарРарыѵ каі тб поХеріаѵ ипеір Т°^° 
Хыраѵ каі та фѵхЛ афбррта. о 8ё Пріако? Хбуоі? ттѵѲаѵоі? 
аѵтоѵ? ёкеі уеірбааі каі тё)ѵ той ЗастіХёы? кёХеѵаіѵ тгХррйааі I 
ЗааіХеѵ? Маѵрікю? тайта акркоы? ФіХітгтпкбѵ, тбѵ і8юѵ уаррр^ 
ту? аѵатоХу? атратуубѵ, ёттоіуае кбртуга тоѵ ёкакоѵЗітбрюѵ Ѳарр^ 
аѵты, ы? тт)Ѵ айтой а8еХфуѵ аѵты £еѵ£а?. (р. 272. 1122)

VI

б 8ё ЗааіХеѵ? тбѵ Пріакоѵ ту? атратууіа? аттоттаѵеі, Пётроѵ 
8ё, тбѵ ёаѵтоѵ а8еХфбѵ, атратуубѵ тіу? 8ѵѵареы? тгоіеітаі * Рарашѵ 
6 рёѵ оѵѵ Пріако? та? 8vvdpei? dpdpevo? ттріѵ у тбѵ Пётроѵ фѲаааі 
8іаттерр тбѵ потарбѵ 6 8ё Хауаѵо? туѵ ретаЗааіѵ той ’ Рыраікоѵ Хаоѵ 
акукоы? Хіаѵ ёѲаѵра£е каі ттрб? тбѵ Пріакоѵ апёатеіХеѵ, раѲе'іѵ ttjv 
аітіаѵ ётСутыѵ каі роіраѵ ХаЗеіѵ ту? ттра(8а? каі оѵты тбѵ 
ттотарбѵ 8іаѵт|^ааѲаі. Хіаѵ уар ёхаХёттаіѵеѵ ётгі тоі? еѵхйрааі тбѵ 
Рыраіыѵ. пёртгеі тоіѵѵѵ 6 Пріако? ттері тоѵтоѵ ттрб? тбѵ Хауаѵоѵ 
тгрёаЗіѵ Ѳе68ыроѵ тбѵ іатроѵ аухіѵоіа каі аѵѵёаеі кекоартщёѵоѵ. оѵте? 
ёыракы? тбѵ Хауаѵоѵ рёуа фроѵоиѵта каі та? аттокріаеі? аХа£оѵікытероѵ 
ттоюѵреѵоѵ (рттеіХеі уар ттаѵтыѵ тоѵ ёѲѵыѵ аѵтоѵ еіѵаі кѵріоѵ) 8іт]ут)Рат1 
паХаіы тбѵ ЗарЗарікбѵ катеттраѵѵе тѵфоѵ...

’ О 8ё Хауаѵо? таѵта акт)ко<Ь? каі ѵтоуеХааа? ёфтуте ті]ѵ е’ір^ 
ауеіѵ, тр 8ё ттроаірёаеі Пріакоѵ, е’і ті аѵ ѲёХр тыѵ Хафѵрыѵ тбѵ XoY®1^ 
тіррааі. б 8е Пріако? трѵ аіхраХыаіаѵ аттё8ыке тф Хауаѵы йттёр 
8іаЗааеы?. та 8ё Хафѵра паѵта ХаЗыѵ акіѵ8йѵы? тбѵ тгоТ, 
8іетгёрааеѵ. б 8ё Хауаѵо? тайта Sefdpevo? ра&у реуаХы?' каі б Пр1°* 
еі? Вѵ£аѵтюѵ f]Kev. 6 8ё Пётро? трѵ атратруіаѵ парёХаЗ<'ІЛ
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V

этом же Г°ДУ96> когда Приск снова достиг Истра, ограбил пле-
3 авян и отправил василевсу множество пленных, василевс, 

неяа к Ириску Татимера, повелевает, чтобы ромеи провели там97 
дрсла® nW98 д ромеи, узнав об этом, отвечали, что несогласны, 

е таК было — и из-за многочисленности варваров, и из-за того, 
вражде^113 Іих1 страна, и из-за невыносимых холодов. Но Приск 

^адчивыми речами убедил из зимовать там и выполнить повеле- 
ваСилевса А василевс Маврикий, услышав об этом99, сделал Фи- 

Й шпика100, своего зятя, стратига Востока101, комитом экскувитов102, 
доверяя ему, так как он был женат на его сестре.

VI

(В этом году'03 в пригородах Византия родились чудовища: одно 
четвероногое, другое — двухглавое. Говорили, что это дурное пред 
знаменование для столицы.)

Василевс же отстраняет Ириска от стратегии104, а Петра, собствен
ного брата, делает стратигом войска ромеев105. Итак, Приск, прежде 
чем появился Петр, подняв войска, переправляется через реку106. 
Хаган же, услышав о переправе ромейского войска, весьма удивил
ся107 и послал к Приску, желая узнать причину и получить часть до
бычи108, а затем [пусть] переправится через реку109. Ведь он очень 
досадовал из-за успехов ромеев. Теперь Приск отправляет по этому 
поводу к хагану послом Феодора лекаря110, одаренного находчивостью 
и сообразительностью. Тот, найдя хагана, вообразившего [о себе] 
великое и еще более надменно дающего ответы, — ибо он хвастал, 
что является господином всех иноплеменников111, — умерил варвар- 
СкУю спесь старой притчей.

(Следует изложение притчи о непостоянстве положения каж 
части вращающегося колеса"2.)

Хаган же, выслушав это и посмеявшись, сказал, что сохраняет 
^*Р, а Приск [пусть] почтит, по [его] выбору, хагана, если захочет, 

из добычи. Приск же передал хагану пленных113 за пере- 
У и, забрав всю добычу, в безопасности переправился через
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Тоѵта) тф ётеі ёкёХеѵаеѵ б РааіХеѵ? Пётраі тф ^трот^-у^ 
тт]ѵ трітг)ѵ цоіраѵ Tfj? рбуа? 8td хрѵтой тоѵ? 'Pajpaiov? \ар^ 
тт]Ѵ тр[тт)ѵ 8і ’ оттХыѵ, тт]ѵ 8ё ётёраѵ тр(тт)ѵ 8t ’ ёстѲтітот гаі/ ,KqI 
оі тоіѵѵѵ 'Ршцаіоі тойто бкркооте? ттрб? тѵраѵѵіба ётрётт0ѵТо , s 
отротт]уб? форт)Ѳеі? тоі? сттратотгё8оі? бпеХоуеТто, й? оѵк аХг,Ѳе ° 
ёсттіѵ. каі ёттебеікѵѵе тф атратф етера ураццата ттаракеХе u6(if 
тф, Фате тоѵ? Фрісттеѵоаѵта? каі ёк тыѵ kiv8vvojv 8іаааЮёрТа 
таі? ттоХеатѵ dvanaveaOai каі ут)ротрофеіаѲаі ёк тйѵ Бтщоаіщр ? 
8ё тта(8а? тйѵ атратіазтйѵ еі? тоѵ? тбттоѵ? тйѵ оікеіыѵ -у' 
ёуурафеаѲаг каі таѵтт) тг) ттіѲаѵотт]ті тбѵ Хабѵ катеттраѵѵеѵ, Ка| 
каістара Фѵеѵфтщг)оаѵ. тайга 8е б Пётро? тф раоіХеі катецг)ѵѵсг6ѵ 
8е ётті МаркіаѵоѵттоХіѵ ФттоатёХХеі х'Хіоѵ? ттротрёхеіѵ. оѵтоі ттертти^бп- 
ХкХаѵіѵоІ? ёттіфероцёѵоі? 'PajpdiKTjv Хет)Хааіаѵ ттоХХт]ѵ тоѵтоѵ? треттоѵтщ I 
оі 8е [ВарЗароі rqv аіхраХахтіаѵ алоафа^аѵте?... каі а’іхраХаюіа? TroXXfg 
кратт|<таѵте? ётті тй 'Ршраіка ѵттёатрефаѵ. (р. 273. Р274 21)

VII

Тоѵты тф ётеі Петром той сгграттууой кѵітіуоѵѵто? каі ѵб? аур'юѵ 
айтф аѵѵаѵтіутаѵто?, тбѵ тт68а тоѵтоѵ ёѵ 8ёѵ8ры ё^еОХі фсѵ, каі афортугоі? 
обѵѵаі? хроѵы ттоХХф ёѵоаіХеѵето. б 8ё аѵтократшр ypdppaaiv alaxiaw 
каі 6ѵеі8іацоі? офорртоі? аѵтбѵ ттеріёраХеѵ йкоѵыѵ ХкХаѵі ѵа ёѲі'Г] ката 
тоѵ Вѵ£аѵтіоѵ кіѵёіаѲаі. б 8ё Пётро? Ріастацеѵо? el? N6|3a?a тгареуёѵето 
оі 8ё тт)? ттбХео)? ёттіат)роі атратійтаі ара тф ёттісткотто) ты еттраттрй 
ѵтт^ѵтыѵ оѵ? 18йѵ б orparqyo? каі Оа траста? трѵ те ё^бттХкпѵ каі 
dv8pe(av аѵтйѵ кеХеѵеі катаХіттбѵта? тб аатѵ тг) ' Рыцаікт) ттХт]®и1 
стѵѵаѵаціуѵѵсгѲаг оі 8е отраттйтаі ётті фроѵра тг)? ттоХеы? стѵі'тетаурёѵоі 
оѵк ёттеІѲоѵто тоѵто ттоііугаі. ѲѵцыОеі? 8ё 6 сттратруб? йттёатеіХе ГёіХрѵа 
рета тгХрѲоѵ? сттратіытйѵ. оі 8ё цаѲбѵтс? ёфѵуоѵ еі? тг]ѵ ёккХт]<паѵ 
каі та? Ѳѵра? тоѵ ѵаоѵ кХеіааѵте? ёкаѲт)ѵто ёѵбоѵ. б 8е ГёѵСыѵ И) 
аі8оі той ѵаоѵ аттрокто? біёцеіѵеѵ Пётро? 8е бруістОеі? dnox£lPoTOVel 
тбѵ Гёѵ£ыѵа тт)? атратруіа? каі ёктгёцттеі сткрірыѵа ртірырёт’ы? 
ёттіакотгоѵ ттрб? аѵтбѵ dyayeiv. оі 8е тг]? ттоХеы? тгаѵоікеі стѵѵаХ®^^ 
атіцы? тбѵ сткрірыѵа тт)? ттоХеы? аттеХаѵѵоѵотѵ каі та? ттѵХа? & 
ттоХеы? кХеіааѵте? тбѵ рёѵ Маѵрікюѵ [ЗастіХёа еѵфтщоѵѵ, гоѴ 
отратг)убѵ йРрестт ттеріёраХХоѵ каі оѵты? атіры? 6 Пётро? , 
аѵехшрг|оеѵ. ттроттёцттеі 8е х1^1011? ётті катаокотпу оі 8е ттерітѵУХ® 
ВоѵХуароі? хіХіоі? тбѵ аріѲрбѵ. оі 8е ВоѵХуароі^* Ѳарроѵѵте? ПІ е 
той Хауаѵоѵ ацеріцѵы? ёрабібоѵ оі 8ё 'Peopatot ттрб? тоѵ? 
тФ? брца? ёттоюйѵто- оі 8е ВоѵХуароіс атгостёХХоѵспѵ аѵбро?
260

https://RodnoVery.ru



ян получив это, был весьма обрадован. Приск прибыл в 
рекУ ' й а Петр принял стратигиюпь.
0цзаЯті111’ гоДу Василевс приказал стратигу Петру, чтобы ромеи 

В эТ° третью часть роги”7 золотом”8, треть оружием”9, а послед- 
цолУ41171^ разной одеждой. Однако ромеи, узнав об этом, взбунто- 
цЮ<° ТР ІІСПуганный стратиг оправдывался перед войсками, что все 

ппЯ и показал войску другие грамоты120, повелевающие ему, 
.w, неправд ’ ~ оіотличившиеся и уцелевшие среди опасностей”” отдыхали в 
чТ°^ЬІ и содержались в гиротрофиях122 на казенный счет, а дети 
^тиотов123 записывались на место своих отцов. И этой изворот- 

оН успокоил войско. И они восславили кесаря124. Петр воз- 
**' этом василевсу. Придя же в Маркиануполь125, он посыла- 

вперед тысячу [воинов]126. Наткнувшись на славян, несших боль- 
шую взятую у ромеев добычу, они обратили их в бегство127. А вар
вары перерезавшие пленных...128 и вернулись129, завладев множест
вом пленных, в ромейские края.

VII

В этом году130, когда стратиг Петр охотился и дикий кабан стол
кнулся с ним, он разбил ногу о дерево и мучился долгое время не
выносимыми болями, а автократор засыпал его позорящими письма
ми, полными невыносимых оскорблений131, слыша, что племена сла
вян двигаются против Византия. Вынужденный [к тому], Петр при
был в Новы132. Знатные же стратиоты133 города вместе с епископом134 
встретили стратига. Стратиг, видя их и удивившись и вооружению, 
и мужеству их, повелевает им, оставя крепость135, соединиться с ро
мейским ополчением136. Но стратиоты, поставленные для охраны 
города137, не согласились сделать это. А стратиг, разгневавшись, пос- 
беж^еНЦ°На С множеством стратиотов. Они же, узнав [об этом], 
Из Ли в Церковь и, закрыв двери храма, засели внутри138. Генцон 
С1а"°ЧТения к хРамУ пребывал в бездействии. Рассерженный, Петр 
с 67 с Генцона стратегию и посылает скривона139 привести к нему 
ем ц Р°М еписк°па. А они, собравшись всем войском140, с бесчесть- 
le®ca 14 ЛИ скРивона из города. Закрыв ворота, они славили васи- 
Р°МЦ вРикия141, а стратига осыпали оскорблениями. Так с позо-

ОтстУпил оттуда. Он посылает вперед тысячу [воинов] для сДКи. 
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ттараіѵоѵѵте? ЦТ) ттараХѵааі тт')ѵ еірт)'ѵт)ѵ. тоѵтоѵ акоѵааѵ I 
ттротрёхоѵте? цт)ѵѵоѵаі то атратгруй таѵта. о Бё атратт)уд? I 
еі 6 аѵтократор ттарёХѲт), тоѵтоѵ феіаоцаі". аѵцРоХт)? 8ё п 
уеѵоцёѵт)?, трётгоѵтаі 'Ршцаіоі. оі 8ё pdpPapoi оѵк ёбіы£аѵ , 
'Іѵа цт) ѵікйѵте? кіѵбѵир ттерѵттёасоаіѵ. о Бё атратт)уд? тоѵ 
тоѵ ттротрехбѵтоѵ хиёеттй? ёцаатіусоаеѵ. тоѵто цабіЬѵ 6 Хо^1 
ттрёареі? ттрд? тбѵ Пётроѵ ё^ётгецфе тт)Ѵ ёѵар^іѵ аітійцеѵо?

' Ротцаіоі аѵеѵ Бікаіа? аітіа? тт]ѵ еірт]ѵт)ѵ БіёХѵааѵ. 6 Бе Пётро? <ітта 
Хбуоі? ХРЛсацеѵо? цт) еіБёѵаі ті)ѵ кІѵт)аіѵ БіІахѵріСето, 8іттХаа(Ор 5 
БіБбѵаі та акѵХа атгаѵта' каі оѵто? ёѵ цоіраі? Бѵо оі PdpPapoi 
АттоХшХбта акѵХа бѵаХарбѵте? атёуоѵаі тт]ѵ еірі)ѵт]Ѵ. Ь Бё Пётро? K(J° 
Пт)рауаатоѵ, тоѵ ёёархоѵ тоѵ ХкХаѵіѵйѵ, ХшРеі, 01 бё PdpPapoi 
тт)ѵ бхѲаѵ тоѵ ттотацоѵ тоѵтоі? ѵттаѵтт|ааѵте? БіекйХѵоѵ тоѵ ттераОаі 
оі Бё 'Ршцаіоі dnd тоѵ тгорѲцішѵ то^еѵоѵте? тоѵтоѵ? аттёатрефщ, 
каі траттёѵтоѵ аѵтоѵ, ттХтугтетаі ката тт)? Хаубѵо? о Пррауаато? каі 
Ѳѵт|акеі. ттераааѵте? Бё оі 'Рыцаіоі а’іхцаХшаіа? гоХХі)? ёкрапрщ, 
каі еі? тб іБіа ёттаѵё£еѵ£аѵ. ттХаѵуѲёѵтоѵ Бё тоѵ дБт)уйѵ каі аѵѵ8роі? 
тдттоі? періттеабѵтаіѵ, ёкіѵБѵѵеѵе тд сттратбттеБоѵ РаБісаѵте? тоіѵѵѵ 
Біа тт)? ѵѵктд? ттерітѵухаѵоѵат то ' НХіРакіа ттотацы. Хбхцт)? 8ё 
тд аѵтіттёра ѵттоѵит)? то ттотацір, оі Раррароі ёѵ таѵтт) крѵптбцеи* 
тоѵ? брѵоцёѵоѵ? тд ѵБсор ётб^еѵоѵ цеуаХт)? тоіѵѵѵ ёттт]реіа? тоі;

'Раіцаікоі? уеѵоцёѵт)? отратеѵцааіѵ, ттрд? фѵут)ѵ ёх^тртрао 
кататтоХецт)Ѳёѵте? ѵттд тоѵ рарРарсоѵ. д Бё Маѵрікю? таѵта актікод; 
тдѵ Пётроѵ тт)? отратг)уІа? бттёттаѵсге каі тдѵ Пріакоѵ паХіѵ атратт]уоѵ 
тт)? Ѳракт)? бттёотеіХеѵ. (р. 274. 26 276. 11)

а) NoPa? h, NoPa? d, NoPa? sine acc. c, Nopa? g; b) BovXyapa 
BovXyapoi? ut vid. e, BovXyapoi? ut vid. f, BovXyapei? z; c) BovXyape1? 
z, BovXyapoi e.

VIII

Ѳрбкт] та?Тоѵто то ётеі Пріако? д атраттіуд? ё^еХѲыѵ ёѵ ті) 
Бѵѵацеі? т)рІѲцтуте каі еѵреѵ оті ттХт]Ѳо? ттоХѵ БіефѲарг) ё£ аѵтйѵ. тоётой 
Бё аѵаХарйѵ ттарауіѵетаі еі? тдѵ “Іатроѵ тготацдѵ el? N6pa?- 0 
Хауаѵо? тоѵто цаѲыѵ ттрёаРеі? ё^ёттецфе ttjv аітіаѵ ттѵѵбаѵбцеѵо? 
афІ£ео)?. 6 Бё Пріако? ттроефааіаато Біа кѵѵг)уёаіа ёХт)ХѵѲёѵаі Ь 

Xaydvo?, 'оѵ Бікаібѵ ёатіѵ". фт)аіѵ, "ёѵ аХХотріы тдтпр кѵѵт)уёіѵ' ° 
Пріако? іБюѵ ёХеуеѵ еіѵаі тдѵ тбтгоѵ каі тт]ѵ ёі; бѵатоХт)? атт68расІ 
то Xaydvw dveiSnfev. д Бё РарРаро? ті)? ХіууіБбѵо? тд те'іх0? катёЛ 
каі ётті ті)ѵ тйѵ 'Рсоцаіоэѵ уі)ѵ ёхйреі. тоѵто цаѲйѵ Пріако? ттараУ11

262

https://RodnoVery.ru



Они же наталкиваются на булгар’42, [также] численностью в ты- 
)43 Булгары, полагаясь на мир, [соблюдаемый] хаганом, двига- 
беззаботно144, а ромеи напали на булгар. Булгары отправляют 

•1ІіСЬ мужей> увещевая не нарушать мир. Идущие впереди145, узнав о 
^Ьцвщемся, извещают об этом стратига. Стратиг же сказал: «Даже 
С” автократор придет, я не пощажу их»146. Когда же был подан 

к сражению147, ромеи обращаются в бегство. Но варвары не оігнал г * ,
еследовали их, чтобы, победив, не подвергнуться опасности. 

СтратИІ же жестоко наказал плетьми таксиарха’48 шедших впереди 
[воинов]. Узнав об этом, хаган отправил к Петру послов, обвиняя в 
начале [войны] и в том, что ромеи без справедливой причины 
нарушили мир. Петр же, прибегая к лживым речам’49, утверждал, что 
не ведал о нападении, что отдаст вдвойне всю добычу’50. Итак, вар
вары, в двойном размере получившие потерянную добычу’51, укреп
ляют мир. А Петр выступает против Пирагаста’52, экзарха’53 славян; 
варвары же, повстречавшиеся с ними на высоком берегу реки’54, 
мешали переправляться. А ромеи, стреляя из луков с ладей, обрати
ли их в бегство’55. Когда же они побежали, Пирагаст получает рану
в бок и умирает. Ромеи, переправившись, захватили множество плен
ных и [уже] возвращались в свои места156. Но так как проводники 
заблудились и попали в безводные места157, войско оказалось в опас
ности. Так, двигаясь в течение ночи, они очутились у реки Илива- 
кии158. Так как на противоположном берегу реки рос кустарник159, 
варвары, укрываясь в нем, стреляли в черпающих воду. Итак, пос 
кольку большие тяготы обрушились на ромейские войска, они, бу
дучи побеждены варварами, обратились в бегство160. А Маврикий, 
узнав об этом, отстранил Петра от стратигии и снова послал При 
ска. [назначив] стратигом Фракии161.

VIII

В этом году162 стратиг Приск, выступив во Фракию163, пересчи
тал войска и обнаружил, что значительное число из них оказалось 
заГУбленным. Взяв из них тех, которые остались, он прибывает на 
Реку Истр в Новы. Хаган, узнав об этом, отправил послов, выпы 
Ть’вая причину прихода [ромеев]. Приск указал в качестве предло- 

’ что он пришел ради охоты. Хаган же сказал: «Несправедливо 
°х°титься в чужом месте»164. А Приск ответил, что место это его 
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els ttjv ѵраоѵ тоѵ * Іатроѵ, каі параХарйѵ Брбршѵа? napayl VfTai 
тоѵ Хауаѵоѵ eis КыѵатаѵтІоХаа, ѲёХюѵ аѵтф opiXqaai. ёХѲ6ѵТі 
Хауаѵы irpos тт]Ѵ бхОаѵ тоѵ потацоѵ б Пріако? dno тт)? ѵгр? т<р 
6 8е Хауаѵо? ёфр irpos аѵтоѵ "ті аоі, Пріаке, каі ті) ут) -rfj ёіг^0 
таѵтг)ѵ povXei 8id феѵ8оѵ$ Xapeiv ёк тйѵ xeipdv цоѵ; кріѵеі 6 
аѵарёаоѵ ёцоѵ каі Маѵрікіоѵ тоѵ РааіХёш?. ёкёг]ТГ|аеі тб ац1СІ 
атратоѵ тйѵ 'Ріоратоѵ каі тоѵ атратоѵ тоѵ ёцоѵ ёк тйѵ хеірйѵ а’ Т?
6 8ё Пріако? ёфт)- <"2лууі86ѵа тт)ѵ пбХіѵ dn68o? tois 'Рыца(0(?? 
8е ёфг)>Ь. "аѵ ріаѵ ттбХіѵ ёухеіреі? trap’ т)цйѵ ХаРеіѵ. бфеі цсТ’ ° 
пеѵтркоѵта пбХеі? ’ Рсоцаіка? 8оѵХоѵцёѵа? ’ApdpoiS- 6 8ё Пр(ак 
8іа тоѵ потацоѵ Tas ѵаѵ? ті] Хіууіббѵі параатраацеѵо? таііт^ 
ёпбрѲрае каі tovs ВоѵХуароѵ? ё£ аѵтг)? ё£е8ісэ£е каі то теіхо? кт[£еіѵ 
апрр^ато. 6 8ё Xayavos аууёХоѵ? irpos аѵтоѵ апёатеіХе каі TQlJ; 
феѵ8ыѵѵцоѵ? ёаѵтоѵ Ѳеоі)? Біерартѵрато катаітійцеѵо? тйѵ уіѵоцёѵм, 
тоѵ Пріакоѵ. хещйѵо? 8е катаХарбѵто?, ёкатероі els та і8іа ілтехйргрщ, 
(р. 276. 22-277. 13)

a) КыѵатаѵтіоХа hxy, КыѵатаѵтіоХаѵ g, Constantiolam A;
b) ХіууіБбѵа - 6 Бё ёфг| addidit de Boor ex A, om. codd.

IX

Тоѵто тй ётеі avvaOpolaas о Xayavos Tas ттері аѵтоѵ Swapeis 
ёпі тт]Ѵ ДаХцатІаѵ ёхйррае каі катаХарйѵ тг]ѵ BaXKi]Sa каі Tas ттері 
аё>тг]ѵ ц' noXeis ndaas ёпбрѲраеѵ. б 8ё Пріако5 таѵта рер.аѲі)кй$ 
Гоѵ8оѵг)ѵ ёпі катаакопт) тйѵ праттоцёѵыѵ апёатеіХеѵ- каі катаХа₽шѵ 
tovs papPapovs 8іа 8ѵаРатшѵ хшрі^ѵ тг|Ѵ pd8iaiv noiovpevos 
перітѵухаѵеі 8ѵо Pappdpois то divw кекарыцёѵоі5' каі tovtovs 8ітірыта 
б rovSouqs тб тйѵ РарРароѵ кіѵгщата. оі 8е ёфаааѵ 8iaxiXiois бпХіто1? 
ті)ѵ аіхраХшаіаѵ тбѵ Хауаѵоѵ парабебажёѵаі каі npos та оікею 
ФпоатеІХаі. таѵта б rov8ovqs pepaGqKWS крѵптетаі ёѵ цікра фараУ71 
каі ё^ ёыѲіѵоѵ ёпі та ѵйта тоѵтоѵ yevopevos d0p6a)s паѵта? dvelXei 
каі Tqv alxpaXwaiav Xapdv npds тбѵ Пріакоѵ fjyayev. б 8e XaydvoS 
та Trjs dnoTvxlas цаѲйѵ eis ttjv ёаѵтоѵ ёпаѵё^еѵ^е x^P01' ка1 ° 
Пріако? ѵпёатрефеѵ еі? та і8іа. (р. 277. 19’278. 2)

а) BaXPqs g, Ваісат А (al Вбукеі? Th. S.).

264

https://RodnoVery.ru



нОе165, и порицал хагана за бегство с востока’66 Варвар раз- 
С°^СТВ стену Сингидона167 и выступил против земли ромеев. Узнав 
руО,,,л р]рИск прибывает на отстров на Истре168 и, взяв дромоны169, 
сб эТ°^ит к хагану в Константиолу170, желая с ним побеседовать. С 
^^едшим к беРегУ Реки’7’ хаганом Приск разговаривал с корабля. 
пРи сказал ему: «Что тебе, Приск, в земле моей? Хочешь и ее 
^аГа1'ить обманом из моих рук? Да будет судьею Бог между мною 
ЗЭ илевсом Маврикием. Он взыщет за кровь войска ромеев и мо- 
|іВавОйска от его рук»172. Приск же ответил: «Отдаіі город Синги- 

ромеям»- А тот сказал: «Ты стараешься получить от нас один 
^од а немного позже увидишь пятьдесят ромейских городов, под- 
ластных аварам»173. Приск же, доставив суда по реке174 в Синги- 

д0Н разорил его, изгнал из него булгар175 и принялся строить стену, 
д хаган отправил к нему послов и призывал в свидетели ложных 
своих богов176, обвиняя Приска в случившемся. Когда же наступила 
зима177, и тот и другой ушли в свои края.

IX

В этом году178 хаган, собрав свои силы, выступил против Дал
мации179 и, взяв Валкие180 и 40 городов181 вокруг него, все разрушил. 
Приск же, узнав об этом, отправил Гудуина182 на разведку' - что со
деяно. Приблизившись к варварам, совершающим путь через труд
нопроходимые места183, он натыкается на двух варваров, упивших- 
Ся вином. Их и расспросил Гуду ин о движении варваров. А они ска- 
^ли, что хаган передал пленных двум тысячам гоплитов181 и отправил 
домой185. УзНав этом, Гудуин прячется в маленькой лощине и по- 
УТРУ, зайдя им в тыл, внезапно перебил всех. Взяв пленных, он 
привел их к Приску186. Хаган, узнав о неудаче, отбыл в свою стра- 

У > а Приск вернулся домой188.
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X

Тоѵты тф ётеі, 1ѵ8іктіыѵо? у', ррѵі Мартіш, dvaXaPibv тй? gVv< 
6 Пріако? ётті тт]Ѵ 2лууі8бѵа ттарауіѵетаі. о 8ё Xaydvo? аѵѵаѲр^15 
тг)ѵ ёаѵтоѵ 8ѵѵаріѵ афѵы тт) Мѵаід ёфіататаі каі тт]ѵ Торёаѵа 
ёѵехеіреі Xafieiv. 8іа тоѵто каі Пріако? тт]Ѵ 2лууі86ѵа катаХіпыѵ То^.1' 
ёттХтулааеѵ. тт)? 8ё еортр? тоѵ ттаиха катаХаРоѵат]?, каі тыѵ * РыраО 
Хірф тркорёѵыѵ, бкт)коы? о Xaydvo? ты Пр'іакы e&qXov apd^a? ёктгёцф^ 
ттро? аѵтоѵ, отты? 8аттаѵг)рата б-гтоате(Хт) аѵтоі?, Іѵа рета іХарбтф- 
Tqv ёаѵтыѵ ёортт]ѵ ёкттХт)рыаыаіѵ. тетракоаіа? тоіѵѵѵ dpd£a? лХрр^^ 
тоѵтоі? ё£ёттерфеѵ ороіы? каі б Пріако? еі8т) Tivd ’Іѵ8іка бѵтёттец^ 
тф РарРары, ттёттер'і те каі фѵХХоѵ ’Іѵ8ікбѵ каі кбатоѵ каі каааіаѵ 
каі етера тыѵ ёяібтроѵрёѵыѵ, каѲе^орёѵоѵ тоѵ Хауаѵоѵ еі? то ХёрщоѵЬ 
каі таѵта 8e£dpevo? т^аѲт) ётг ’ аѵтоі?' каі рёхрі тоѵ ттХррыОрѵаі ттр 
ёортт]ѵ ' Рыраіоі те каі оі 0ар(3ароі dXXrjXoi? аѵѵфХ[£оѵто, каі оѵк f|v 
фо£о? ёѵ ёкатёраі? бѵѵареаіѵ. (р. 278. 13 27)

a) Торёаѵ Th. S., А, Topoaiav gx, Topioaiav hy, Тбреа ? coni, de Boor;

b) Хёрріоѵ] Sirmium А, Ѳёррюѵ codd. nihil hac de re Th. S.

XI

каі тоѵ ’ Іатроѵ ттотацоѵ рт) 8іараіѵеіѵ ыроХбурааѵ. ёк тоѵтоѵ 
тгоХѵ р'іао? ёкит|Ѳг| ката Маѵрікіоѵ тоѵ рааіХёы?, каі т^аѵто Хоіборіаі? 
тоѵтоѵ pdXXeiv ороіы? каі о Хао? о ёѵ тт) Ѳракт) ттро? Хоі8оріаѵ тоѵ 
РааіХёы? ёкіѵі^Ѳт]. 6 8ё атрато? ёѵтоХікаріоѵ? dneTrepiX ттро? тіѵ 
рааіХёа ката КореѵпбХоѵ ы? ттро8оаіаѵ ёѵ тф ттоХёрір тоі^ааѵто?, 
ёѵ оі? т)ѵ каі Фыка?, баті? тф РааіХеі 8іаХеубреѵо? Ррѵеры? тоѵтш 
бѵтёХеуеѵ ёѵ ты аеХеѵтіы, ыате тіѵа тыѵ ттатрік'іыѵ тоѵтоѵ рат£№1 
каі тбѵ ттыуыѵа аѵтоѵ тіХаі. б 8ё РааіХеѵ? оѵ кате8ё£ато тё)ѵ ката 
КореѵтібХоѵ <тоѵ Хаоѵ>а ёукХтулѵ, dXXa тоѵтоѵ? бттрактоѵ? бттёХѵаеѵ- 
8іа тоѵто каі т; ёттіроѵХт) тоѵ рааіХёы? архлѵ ёХарраѵеѵ. (р 280. 
20)

а) тоѵ Хаоѵ om. codd.
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X

году189, в третьем индикте190, в месяце марте, Приск, под-
6  оказывается у Сингидона191. Хаган же, собрав свое вой

на» в01езапНо напал на Мисию192 и старался захватить [город] То- 
сК°’ідаНПоэтому Приск, оставив Сингидон, приблизился к нему. Когда 
ч»  ’ иЛ праздник Пасхи194 и ромеи измучились от голода195, ха- 
#еН в [об этом], известил Приска, чтобы тот отправил к нему 
гаН’ 2 дабы [хаган] послал им продовольствие, чтобы они с радостью 

свой праздник Итак, нагрузив четыреста телег196, он послал 
вСцсдобным образом и Приск отправил со своей стороны варвару 

индийские специи197: и перец, и лист индийский, и кост, и касию, 
и прочее из изысканного, когда хаган пребывал [уже] в Сермии198. 
Получив упомянутое, хаган был рад этому. И пока совершалось 
празднество, ромеи и варвары жили вместе друг с другом199 и не было 
праха в том и другом войске.

э

10

(Когда праздник завершился, хаган ушел со своим войском.)

XI

(Маврикий отправил пешее войско во главе с Коментиолом в 
Мисию200. Хаган, узнав, выступил туда же и остановился в 30 
милях от ромеев. Коментиол тайно сносился с хаганом20'. Гово
рили, что он действовал по заданию Маврикия — предать хагану 
войско из-за его непокорности. Коментиол сознательно привел 
втрой войска в беспорядок. Ромеи бегут Их избивают вар 
вары. Коментиол также обратился в бегство. Хаган захватил 
миого пленных во Фракии. Когда Коментиол прибыл в Констан
тинополь, там возникло большое волнение. В испуге жители

даже оставить Европу и переселиться в Азию, в Халки- 
н • Маврикий принял меры к обороне столицы. Но в войске 

а̂ На вспыхнула чума. Погибли и семь его сыновей203. Хаган ви- 
василевса в нарушении мира и предлагал выкупить пленных по 
сме за человека. Маврикий не согласился на цену и в полно- 

всех U в И6™™?6 кератия за одного пленного205. Хаган перебил
Пленных и повысил данъ с ромеев за мир на 50 тысяч номисм206.)

^03вращаясь], он согласился не переходить реку Истр207. От 
Чади Хинкла великая ненависть к василевсу Маврикию. Его на- 

°сьіпать руганью. Также и войско во Фракии стало поносить
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XII

(Между тем Коментиол соединился с Приском в Сингид 
Мир с аварами рухнул. Ромеи прибыли на Виминакий — oc^^J 
Истре. Хаган с войском выступает против ромейских сил а 
гому войску во главе со своими четырьмя сыновьями велел 
речь переправы через Истр. Ромеи переплыли на плотах п СГПе 
напали на сыновей хагана. Коментиол, заболев, остался наог Уk 
ее. Сражались противники три дня, с перерывами на ночь. варе 
ры несли большие потери: в первом бою они потеряли 4000 воинов 
а ромеи 300, во втором — 8000, а в третьем были разбиты Ощ 
тесненные к заливу2'3, многие из аваров утонули, в том числе 
сыновья хагана. Собрав большое войско2'*, хаган выступил против 
ромеев, но они одержали на этот раз крупнейшую из всех пред 
идущих побед. Приск послал 4000 воинов перейти Тису1'3 и разве 
дать все о движении варваров. Те же пировали, ничего не зная о

ХѵѵаттбХХѵѵтаі 8е тоѵтоі? каі ЕкХаѵіѵоіа ттоХХоі. £йѵта? 8і 
ёкратг]оаѵ ’Арароѵ? реѵ трюхіХІоѵ?, <ХкХаѵіѵоѵ? 8ё октакоаіои? каі 
Гг)паі8а? трюхі^ои?^ 8іакоаіоѵ? каі (Варварой? StoxiXlov?. о 8е Хауаѵо? 
еі? Маѵрікюѵ тоѵ [ЗааіХёа ттрёс^еі? аттёсгтеіХеѵ аѵаХа|Зеіѵ той? 
^юуррѲёѵта? ттеірйреѵо?. о 8ё Маѵрікю? ррттот цаѲйѵ тт]ѵ ттеріфаѵй 
тйѵ ' Рюраішѵ ѵікрѵ урафеі тй Пріакш бттобоѵѵаі тй Хауаѵы тоѵ? 

’Apdpov?c каі рбѵоѵ. о 8е КоцеѵтіоХо? рбХі? тт)? ѵбаоѵ 8іауеѵбреѵо? 
ё^ёрхетаі еі? Кбра?^ £т]тйѵ 68т)уоѵ? тоѵ ё^ауауеіѵ аѵтоѵ ttjv 68бѵ 
Траіаѵоѵ тоѵ РаотХёш?. уёршѵ 8ё ті? таѵтт]ѵ ётпатареѵо? ёфаоК( 
8ѵ<тхеРЛ таѵтт]ѵ еіѵаі каі б8іб8еѵтоѵ Йттб ётйѵ ттоХХйѵ каі xfll10jV0? 
бѵто?, ѵфт)Ха орт] каі хібѵа? кектт)рёѵг)ѵ. о 8ё КореѵтіоХо? цт) ттекл* 5 
тоі? Хбуоі? тоѵ уёроѵто? бттёрхетаі 8іа тт)? 68оѵ таѵтт]?. фѵхоѴ? 
уеуоѵото? с£аісгіоѵ каі цеуаХоѵ крѵоѵ?, 8іафѲе(роѵтаі ттоХХоі то 

'Ршцаішѵ каі ѵютофбраіѵ £йшѵ та ттХеіата. каі цбХі? ётгі 
ФіХітттоѵтгоХіѵ йфікето. какеіое тйѵ ' Рыцаіюѵ гарахеіцаааѵтыѵ. 
КоцеѵтІоХо? еі? Вѵ£аѵтюѵ ёрхетаі. (р. 282. 2 Р283. 6)
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вса Воины отправили посланцев к василевсу [свидетельство
вав отив Коментиола как совершившего предательство на войне, 
рать! £ьІЛ и фоками, который, разговаривая с василевсом, грубо 
СреДЙ ему в Силенции209, так что один из патрикиев2"1 ударил его 
в°3Ра л за бороду211 Василевс же не принял обвинения [войска] 
и коментиола, а отпустил их ни с чем. Это-то и положило начало 
Wpy против василевса.

XII

случившемся. При внезапном нападении ромеев было убито 30000 
гепидов2'6 и других варваров2'1. Со множеством пленных победи 
щели вернулись к Приску. Хаган с новым войском пришел к Ист 
ру, но снова был разбит2™. Много его воинов утонуло.)

Погибло вместе с ними и много славян. Живыми же [ромеи] 
захватили: аваров три тысячи, [славян 800, гепидов три тысячи] 
двести и две тысячи [прочих] варваров219. Хаган отправил послов к 
Маврикию, пытаясь получить обратно пленников. Маврикий же, еще 
не зная о блестящей победе ромеев, пишет Приску о том, чтобы он 
отдал хагану одних аваров220. А Коментиол, едва оправившись от 
болезни, выступает в Новы, подыскивая проводников, чтобы они 
провели его по пути василевса Траяна221. Но некий старец, знавший 
дорогу, сказал, что она трудна, что по ней не ходили много лет, что 
ст°ит зима, горы высоки и покрыты снегом222. Но Коментиол, не 
Убежденный словами старца, отправляется по этому пути. Посколь- 
КУ же наступили необычные холода и великая стужа, погибают многие

a)
b)
c)
d)

і^Хаѵіѵоі em;

, ^а’^р°і)5~грістхіМоѵ? addidit ex A de Boor, om. codd.;
N ^POv? A Th. S., РарРароѵ? codd.;

dhin, NoPa? e, NoPa? sine acc. c, Nopd? g.
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XIII

'О Бе РааіХеѵ? Пётроѵ, тоѵ іБюѵ аБеХфбѵ, атратрубѵ nd\lv 
Ѳракр? хеіР°тоѵраа? бпёотеіХеѵ. ркркбеі уар тгері тоѵ? Катар^^5 
аОроісОрѵаі та тйѵ PapPapwv пХрѲр тбѵ ’Афрх атратрубѵ ёхоѵтц^ 
Бё Пётро? бттёатеіХе тгро? тбѵ ’Афрх преореѵтрѵ тгері еір^ѵрд. & ° 

’Афрх тоѵ? Катаракта? ёк тйѵ 'Рюраішѵ ётгехеіреі ХаРеіѵ каі б Хаѵгі 
ётті трѵ КсоѵатаѵтіоХаѵа ёхйрраеѵ. оі Бе 'Pwpaioi ётті трѵ ©0(^. 
ёттаѵё^еѵ^аѵ каі еі? ’ АБріаѵоѵпоХіѵ дфікоѵто. б Бё РааіХеѵ?
бті b Xaydvo? ката тоѵ Вѵ£аѵтіоѵ ёттёрхстаі, урафеі тф Пётрщ 
тбѵ ’’Істтроѵ ѵттоатрёфаі, каі АттоатёХХеі Вйѵоаоѵ тбѵ акріршѵа 
ѵаѵтіХІа? тоѵ Біаттераѵаі тбѵ Хаоѵ. іттоатеІХа? Бё Пётро? Гоѵ8о(рѵ 
тбѵ ѵттосттратруоѵ тгёраѵ тоѵ ’’Іатроѵ ттоХХр? аіхраХыоіа? ёкр<ітра£ѵ. 
таѵта раѲйѵ б Хауаѵо? тбѵ ’Афрх ре та ттХрѲоѵ? йттёатеіХеѵ, onuj 
тб тйѵ ’Аѵтйѵ^ БіэХёар ёѲѵо? й? аѵррахоѵ тйѵ ‘Paipalwv. тоьтои 
Бё уеѵорёѵоѵ тйѵ fJappapov dtropoipa тгроаеррѵг) тоі? 'Разраіоі?. о & 
Маѵрікю? ёѵ ёаѵтф уеѵбреѵо? каі еІБй?, бті оѵБёѵ тбѵ Ѳебѵ ХаѵѲаѵеі, 
dXXd ттааіѵ аттоБІБаіаі ката та ёруа аѵтйѵ, каі ётгіХоуюареѵо? то 
афаХра, о ёітоіраеѵ еі? трѵ аіхраХшаіаѵ рр ё^ауорааа? аѵтрѵ, аѵрфёреіѵ 
ёкріѵеѵ ёѵ тф ріір тоѵтш drroXapetv трѵ арартіаѵ, каі рр ёѵ тф рёХХоѵп. 
(р. 284. 6-25)

a) ётті трѵ КсоѵсгтаѵтіоХаѵ d Th. S., ёпі трѵ КыѵотаѵтіоХоѵ у, ёпі тбѵ 
КшѵатаѵтіоХоѵ z, ётті трѵ Кыѵатаѵтіаѵ с;
b) тйѵ ’Аѵтйѵ scripsit е Th. S. de Boor, тйѵ ѵаѵтйѵ fmxz, тйѵ аѵтйѵ е.

XIV

Тр? тоіѵѵѵ ретопыріѵр? йра? катаХаРоѵар?, каі Маѵрікіоѵ тоѵ 
РаоіХёсо? кеХеѵааѵто? тф Петра) ёѵ тр тйѵ ХХаѵіѵйѵ xwpQ тбѵ ба°ѵ 
парахеіраааі, бѵтёатроаѵ оі'Ршраіоі рр катаБехбреѵоі тоѵто ттоіеіѴ 
Біа те трѵ тйѵ ітптюѵ тапеіѵахлѵ каі bid то поХХрѵ тграібаѵ ёгпферео®01 
каі Біа тб тгХрОр РарРарыѵ перікехшѲаі тр ХЩЩ каі «ггасяѵ ёреХетрО^- 
б Бё атратруб? Біауаѵактйѵ ката тоѵ Хаоѵ els аттбѵоіаѵ аѵтос? 
ёѵёраХеѵ. ёшпіптоѵог тоіѵѵѵ ѵетоі ХаРроі тф Хаф каі фѵхо? поХѵ- 
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л множество вьючных животных223 С трудом он прибыл 
ромее ль22<; и после того как ромеи там перезимовали, Комен- 

^Х^ол1ггвВ1“и"'

XIII

раСІІлевс же отправил Петра, своего брата, снова назначив его 
тигом Фракии225, ибо он услышал, что около Катарактов226 со- 

сТР я полчище варваров227 во главе со стартигом Апсихом228. Петр 
^•вил к Апсиху посланца о мире. Апсих же старался захватить 
0 тарак™ У ромеев229, а хаган двинулся на Константиолу. Ромеи 
ернулись во Фракию230 и пришли в Адрианополь231. А василевс, 

зна/чго хаган движется на Византий, пишет Петру, [веля] вернуться 
к Истру232- и посылает скривона Воноса233 с флотом234 переправить 
войско235- Петр, послав ипостратига Гудуина236 за Истр, захватил мно
жество пленных237. Узнав об этом, хаган отправил Апсиха с полчи
щами, чтобы он погубил племя антов как союзное ромеям238. Когда это 
отучилось239, часть варваров240 перешла к ромеям. Маврикий же, придя 
в себя241 и зная, что ничто не укроется от Бота, но Он всем воздаст 
по делам их, понял ошибку, какую он сделал, не выкупив пленных, 
и решил, что полезнее искупить грех в жизни сей, а не в будущей242.

XIV

Итак, когда наступила осенняя пора и когда василевс Маврикий 
Меи аЗЭЛ ПетРУ> чт°6ы войско перезимовало в стране славян243, ро- 
кОи ^противились, не соглашаясь сделать это из-за истощенности 
3aj. и из-за того, что множество варваров наводнило страну, и 
Их ЬІСл,!Ли восстание. Л стратиг244, негодуя на войско, подтолкнул 

3УМию. Кроме того, на войско обрушились проливные дожди
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бё Пётро? йттд еікоаі ціХІыѵ ті)? атратіа? тт]ѵ біатрф^ > 
Маѵрікіо? бё тф Петры ётгыхХеі $іа ураррбтыѵ ттераааі тдѵ *|°ІС'1тч 
каі та? xelHePlvd? бттоатрофа? тоѵ Хаоѵ ёк тт)? тыѵ ХкХаѵіѵыѵ °Тр°1' 
брѵоааѲаі, отты? рту біуроаіа? аітт)аеі? аѵаукааѲі] тоі? 'р ^<4 
ттарасхёаОаі. о бё атратт)уд? ретаотеіХареѵо? тдѵ Гоѵбоѵтц/ 
'Хіаѵ роі рарѵтата та тоѵ РасіХёы? ттростаурата ётті дХХотр[а? 
Xeipdaai ' Рыцаіоѵ?’ каі тд ттаракоѵааі ха^еттдѵ, каі тд ѵ- 
беіѵдтероѵ. оѵбёѵ каХдѵ тіктеі фіХаруѵріа, рт|тт)р бё ттаѵтыѵ т^ѵ 
каѲёатт]кеѵ. таѵтт)ѵ ѵоаыѵ д аѵтократыр тыѵ реуіотыѵ какыр 
тоі? 'Рыраіоі? уіѵетаГ. (р. 286.

■ '
"Іакоч

rfiTlOs
14 287. 2)

XV

Тдѵ бё ХарРароѵ оѵѵ ты Хоіттф аѵтоѵ атраты «ата 
КыѵатаѵтіѵоѵттбХеы? аяёотеіХеѵ, бтты? тоѵ? ёк бѵаеы? Оѵѵѵоѵ?, Оѵ$ 

’Apdpov?a каХоѵаіѵ, ВоѵХуароі?^ те каі 2кХаРоі?с каі Гт]тта(8аі? 
аѵрфыѵт)аа?, ката тт)? ттоХеы? хшР^СТШСТІ каі таѵтт)ѵ тгоХюркградр 
(р.315. 711)...

'О бё Zdppapo? ті) ХаХкт)бдѵі ттроараХыѵ, каі оі ” Арара? а 
тт)? Ѳракт)? тт) тгбХеі ттХт)сіаааѵте?, таѵтт]Ѵ ёХеіѵ ёроѵХоѵто, каі тгоХХау 
ррхаѵа? кат’ qvtt)? кіѵт)ааѵте? каі еі? акафт) уХѵттта ёк тоѵ ’’Іатрос 
тгХт)Ѳо? атгеіроѵ каі аріѲцоѵ кре'іттоѵ ёѵёукаѵте? тбѵ кбХттоѵ тоѵ Кёрато? 
ёттХтірыааѵ. бёка бё т]рёра? тт) тгбХеі ттаракаѲіааѵте? біа те ут)? каі 
ОаХаттт)? тг) тоѵ Ѳеоѵ бѵѵареі каі avvepylg каі таі? ттресфсіаі? ті)? 
ахраѵтоѵ каі Ѳеоррторо? ттарѲёѵоѵ Т)ттт]Ѳт)ааѵ каі ттХтуѲт] тгоХХа 
атгораХбѵте? ёѵ те yfj каі ѲаХаттт), рета реуаХт)? аіахѵѵт)? еі? тоѵ? 
ёаѵтыѵ тбттоѵ? ѵпёатрефаѵ. Ь бё ХарРаро? ті) ХаХкт)бдѵі тгаракаѲе^бреѵо? 
оѵ цетёатт], аХХ’ аѵтобі ёхеіраое коѵроеѵыѵ каі праібеѵыѵ та тіератіка 
рёрт) каі та? тгбХеі? аѵтыѵ. (р 316. 1627)

а) ’Apdpei? z; b) BouXydpou? z; с) ХкХброѵ? z.

XVI

Тоѵты ты ётеі ёттеатратеѵаеѵ д РааіХеѵ? ката ХкХаѵіѵіа? ка1
^ІХраХытеѵае ттоХХоѵ? каі ѵттёта^еѵ. (р. 347. 67)
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“ холод. Петр же обосновался в двадцати милях245 от войс 
Л це'111*’11 иКИй докучал Петру письмами, [веля] переправиться че- 
цэ, а п и добывать зимнее пропитание войску в стране славян, 
pel * было необходимости доставлять ромеям казенное продо 
^К'вие216- Стратиг же, позвав Гудуина, сказал: «Весьма тяжки для 

овеления василевса, чтобы ромеи зимовали в чужой земле: и 
МЙ1Яціаться трудно, и подчиниться еще страшнее. Ничего доброго не 
о^ождает сребролюбие, а становится матерью всех бедствий247 

м автократор оказывается причиной величайших бед для
, 2Л8

ромеев» •

XV

Сарвара249 же он (Хосрой)250 послал с прочим своим войском про
тив Константинополя, чтобы они, приведя гуннов с Запада251, кото
рых аварами называют, в согласие с булгарами, славянами и гепи- 
дами252, выступили против города и его осадили...

Сарвар, напавший на Халкидон, и авары, подошедшие из Фракии 
к городу253, хотели его взять. Придвинув к нему много машин и 
перевезя с Истра в долбленых ладьях254 бесчисленные и превышающие 
счет полчища, они заполнили залив [Золотого] Рога. Обступившие 
город в течение десяти дней255 и с суши и с моря, [враги] силою и 
содействием Божиим и заступничеством непорочной Девы Богома
тери256 были побеждены. Потеряв огромное множество и на суше, и 
на море, с великим стыдом они вернулись в свои края. Сарвар же, 
засевший у Халкидона, не сдвинулся, но зимовал там же, подвергая 
набегам и грабя прибрежные места и города в них.

XVI

В этом году257 василевс258 выступил против славинии259 и мно- 
п,х поработил и подчинил260.
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XVII

Каі ёттесттратеѵстеѵ о ’ АрЗерахцаѵ, б той ХаХё8оѵ, тт]ѵ 'р 
каі ёѵ аѵтг) ёхеіцастс каі поХХа? ёХѵрт|ѵато х^ра? оі бё ХкХц Qv 
тойтш ттроорѵёѵте? оѵѵ аѵтф ёѵ Хѵріа катт)ХѲоѵ хіХіа6е? тгёѵт^11^ 
ФкістѲ^стаѵ еі? ttjv ’Аттацёіоѵ ха>раѵ ёѵ кйцр ХеХеикорбХо). (р з>п Kqi 
20) ' ' І6'

XVIII

Таѵта ріаббѵте? оі та ёстттёріа оікоѵѵте? цёрт), б те Хауфц^ 
тйѵ ’Apdporv каі оі ёттёкеіѵа рруе?, ё^архоі те каі касттаХ8оі каі ■ 
ё£оха>татоі тйѵ ттрб? тт]ѵ 8ѵстіѵ ёѲѵйѵ, 8іа тгреаРеѵтйѵ 8йра тй растру 
сттеІХаѵте? еіррѵікрѵ ттрб? аѵтоѵ? dyarrqv KvpojOfjvai Г]ТГ|стаѵто. et^Qs 
оѵѵ б растіХеѵ? таі? аѵтйѵ аітт)стт]стіѵ ёкѵросте каі ттрб? аѵтой5 
8естттотікт]ѵ elpqvqv каі ёуёѵето ареріріѵіа peydXq ёѵ те тт) йѵатоХт) 
каі 8ѵстеі. (р. 356. 28)

XIX

Каі тоѵтіо тф Хрбѵсо то тйѵ ВоѵХуаротѵ ёѲѵо? ёят]ХѲе ті) 
Ѳракі]. аѵаукаіоѵ 8ё еіттеіѵ каі ттері тт)? архаібтрто? тйѵ 
Оѵѵѵоуоѵѵбойротѵ ВоѵХуаро)ѵа каі Котрауозѵ1’. (р. 356. 18 20)

а) Оѵѵоуоѵѵбоѵрыѵ ВоѵХуарыѵ d, Оѵоѵѵоуоѵѵбоѵрыѵ ВоѵХуаршѵ с, 
’ Оѵоуоѵѵбоѵршѵ (’fiv. era) ВоѵХуаршѵ у А, ОѵѵѵоРоѵѵбоРоѵХуаршѵ z, Ойѵѵыѵ 
каі ВоѵХуаршѵ Niceph.; b) Contragenses et Contragus А ubique.

XX

’Аттб 8ё Tfj? айтті? Xipvq? ётгі тбѵ Хеубреѵоѵ Коѵфіѵ ттотароѵ. 
ёѵѲа тб ёѵсттбѵ буреѵетаі ВоѵХуарікбѵ бфаріѵ, f) ттаХаіа ВоѵХуаріа ёсттіѵ 
q цеуаХр, каі оі Хеубцеѵоі Кбтрауоі бцбфѵХоі аѵтйѵ каі ойтоі 
тѵухаѵоѵте?. ётгі 8ё тйѵ хрбѵотѵ Кшѵсттаѵтіѵоѵ, тоѵ el? ttjv Svoiv. 
Кроратоѵа тоѵ кѵроѵ ті;? ХехѲеістр? ВоѵХуаріа? каі тйѵ KoTpdyo.iv тоѵ 
ріоѵ ретаХХаёаѵто? каі ттёѵте катаХітгбѵто? ѵіоѵ? каі 8іатѵттйстаѵт0? 
цт)8арй? тоѵтоѵ? йттохотрістѲтіѵаі ёк Tfj? ттрб? аХХ^Хоѵ? 8іаітг]?, біа 
то ттаѵтр кѵріеѵеіѵ аѵтоѵ? каі ётёрш цт) 8ouXo)0f|vai ёѲѵеі, рет’ дХіу°ѵ 
8е хрбѵоѵ ті]? ёкеіѵоѵ теХеитг)? еі? 8іаірестіѵ ёХрХѵѲбте? оі айтой ттёѵт 
ѵіоі 8іёсттт|оаѵ dir’ aXXqXorv цета той ёѵ ѵтге^оѵстібтт)ті ёкйатоѵ аѵто)Ѵ

274

https://RodnoVery.ru



XVII

ахман, сын Халеда261, выступил в поход на Романию262 и 
ДбДеР имовал и много областей разорил. А славяне, перебежав- 

{И ПнеМу [числом] пять тысяч263, пришли с ним в Сирию и посе- 
к ггоане апамеев264' в селении Селевковоле265.

1ісв«сьВ R

XVIII

(Победив арабов, Константин IV заключил с ними в 673 г. 30 
ініій мир на условиях уплаты в пользу империи ежегодной дани). 
Узнав об этом, и обитатели западных краев266, и аварский ха- 

„267 и тамошние риксы, экзархи268, кастальды269 и предводители 
ападных народов2™ отправили через посланников дары василевсу, 

обращаясь с просьбой даровать им благодать мира271. Посему васи- 
,евс снизойдя к их просьбам, пожаловал им государев мир272. И 
великая тишина утвердилась и на Востоке, и на Западе273.

XIX

В этом же году27'1 племя булгар напало на Фракию. Необходи
мо, впрочем, сказать о далеком прошлом оногундуров-булгар275 и кот- 
рагов276...

(Следует рассказ об истории булгар в Приазовье111.)

XX

• от этого озера278 [Мсотиды] до реки, называемой Куфис279, 
'Де ловится булгарская рыба ксистон280, находятся старая Ве- 
Дикая Булгария281 и так называемые котраги282, являющиеся 
^аюке их единоплеменниками. Во время же Константина283, пре

давшего на Западе, когда Кроват284, господин упомянутой 
УДгарии и котрагов, завершил жизнь285, он оставил пять сы- 

Довей28б „ „ ,и и повелел, чтобы они никогда не отказывались от про- 
ания вместе друг с другом, с тем, чтобы они оставались гос- 

Дами всего и не служили другому племени, а его пять сыно- 
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ѵпокеірёѵоѵ Хаоѵ. каі о рёѵ прйто? vid? о Хеубреѵо? ВатРа^ѴЬ ■ 
ёѵтоХрѵ тоѵ оікеіоѵ фѵХа£а? патрд? 8іёреіѵеѵ ёѵ тр ттроуоцк^ ,4 
ур рёхрі ТЛ? Sevpo. о 8ё 8еѵтеро? тойтоѵ й8еХф6?, о Хс-у'0*^ 
Кбтрауо?, тоѵ Таѵаіѵ Бш^а? потарбѵ бпёѵаѵті тоѵ прйтоц л т 
б8еХфоѵ. 6 8ё тётарто? каі 6 пёрпто? тдѵ “Іатроѵ ртоі AQJ'1?E|' 
Хеуорс ѵоѵ перашѲёѵте? потарбѵ, о рёѵ еі? Паѵоѵіаѵ тр? ’Ард^11 
ѵпотауеі? тф Хауаѵш тйѵ ’Agaptov ёреіѵеѵ ёкеІ рета тр? &ѵѵдц1<^ 
аѵтоѵ, д 8ё трѵ прд? тр 'Ра|3ёѵѵр ПеѵтапоХіѵ катаХарйѵ і)г^ ** 
рааіХеіаѵ тйѵ Хріопаѵйѵ уёуоѵеѵ. ёпеіта tovtgjv о тріто?, ’АоЛа^ 
Хеубреѵо?, тдѵ Даѵапріѵ каі Даѵаатріѵ перааа? каі тдѵ "Оу^ 

катаХарйѵ Рореютёроѵ?с1 тоѵ Даѵоѵріоѵ потароѵ? рета£ѵ тоѵтоѵ кбкефц, 
фкраеѵ, йафаХр каі 8ѵарахртоѵ еіѵаі тдѵ тдпоѵ атохааарер0?
ёкаотоѵ рёроѵ?- теХратйбе? уар ёрпростѲеѵ, каі аХХоѲеѵ тоі? потащу 
атефаѵоѵреѵо?, поХХрѵ тф ёѲѵеі тетапеіѵіорёѵіо 8іа тдѵ реріарф, 
ёк тйѵ поХерішѵ пареіхеѵ аѵеаіѵ. тоѵтшѵ 8ё оѵтш? еі? пёѵте 
8іаіреѲёѵтшѵ каі ёѵ (Зрахѵтрті катаѵтрааѵтсоѵ, ё£рХѲе тд рёуа ёѲѵо? 
тйѵ Ха£арсоѵ бпд тоѵ ёѵ8отёроѵ (Забои? ВерфХіа? тр? прйтр? Харцатіа; 
каі ёбёапоае паар? тр? ператікр? ур? рёхрі тр? Поѵтікр? ѲаХаааі^ 
каі тдѵ прйтоѵ б8еХфдѵ Ват(3аіаѵ, тр? прйтр? ВоѵХуаріа? архоѵта, 
ѵпотеХр катаатраа? фброѵ? пар ’ аѵтоѵ корі£етаі рёхрі тоѵ ѵиѵ. 6 
8ё РаочХеѵ? Кшѵатаѵтіѵо? рераѲркй?, оті ё£апіѵа ёѲѵо? рѵпардѵ каі 
бкаѲартоѵ ёкеіѲеѵ тоѵ Даѵоѵ₽іоѵ еі? тдѵ "ОуХоѵ ёакрѵахтеѵ, каі та 
nXpaiafovTa тф ДаѵоѵЗіаі ёктрёхеі каі Хѵраіѵетаі, тоѵт’ ёаті трѵ vw 
кратоѵрёѵрѵ ѵп’ аѵтйѵ х*Ьраѵ, ѵпд Хріатіаѵйѵ тдте кратоѵрёѵрг, рѵіаѲі] 
афобра- каі кеХеѵеі пераоаі пакта та Ѳёрата ёѵ тр Ѳракр. каі cfonMcras 
атоХоѵ 8іа те ур? каі ОаХааар? кат’ аѵтйѵ йпекіѵрае поХёрір тоѵтоѵ$ 
ёк8ій£аі пеірйреѵо?, каі 8іа рёѵ тр? прд? тф ”ОуХш каХоѵрёѵсо каі 
Даѵоѵріоѵ рпеіроѵ та пефка ттаратафі?, 8іа 8е тр? пХратаСоіхтр? о-ктгр 
та? ѵаѵ? прооорріоа?. тоѵто 8ё тд аѲрдоѵ каі парпХрѲё? тр? 
парата^еа)? оі BovXyapoi Ѳеастареѵоі, тр? ёаѵтйѵ дпеуѵажоте? скитрріи? 
еі? тд проХехѲёѵ дхѵршра катафеѵуоѵоі каі ёаѵтоѵ? йофаХІСоѵтаі.
тріаі 8ё каі тётрааіѵ ррёраі? ёк тоѵ тоюѵтоѵ дхѵрйрато? аѵтйѵ р£Ѵ 
ёфХбеіѵ рр тоХррааѵтсоѵ, тйѵ 8ё 'Рсораіыѵ пдХероѵ рі) аѵѵафаѵта)1' 
8іа трѵ прокеірёѵрѵ тйѵ теХратшѵ прдфааіѵ, атохастареѵоѵ тд piop°v 
ёѲѵо? трѵ хаѵѵбтрта тйѵ ' Рыраіыѵ йѵеХдрето каі проѲѵрбтероѵ уёуоѵ£Ѵ 
тоѵ 8ё ЗааіХёю? ёѵ по8аХуід д£ѵпаѲі^ааѵто? каі ёпі MeappMflV 
ЗіааѲёѵто? ѵпоатрёфаі 8іа аѵѵрѲеіаѵ Хоѵтроѵ ёіра пёѵте 8рорйѵыѵ 
тйѵ оікеіыѵ аѵтоѵ йѵѲрйпаіѵ, катёХіпе тоѵ? атратруоѵ? каі тдѵ X 
кеХеѵаа? паракоѵ8акі£еіѵ каі ѵпоаѵраі аѵтоѵ? ёк тоѵ дх«рйр°т0? , 
поХероѵ прд? аѵтоѵ? кротрааі, еі тѵхоі аѵтоѵ? ё^еХѲеіѵ еі Se 
каѵ паракаѲіааі аѵтоѵ? каі фѵХаттеіѵ ёѵ тоі? ёрѵрааіѵ. оі
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^і-упив в раздоры, немного спустя после его смерти отде- 
0(4’ ь друг от друга вместе с находящимся в подчинении каж- 

х войском. Тогда как первый сын по имени Батбаян287, 
завет своего отца, остался в дедовской земле его вплоть 

^^е288, второй, его брат по имени Котраг289, перейдя реку 
ио, поселился против первого брата. Что же до четвертого 

^го, то, переправившись через реку Истр, называемую Да- 
Й ием, один, [поселясь] в Паннонии Аварской в подчинении 
й^хаган'а аваров29’, остался там со своим войском, другой же, 
У стиГНув Пентаполя у Равенны292, оказался в царстве 
Д°истиан293- Наконец, третий из них, по имени Аспарух, пере- 
хРавЯСь через Днепр и Днестр294 и достигнув Огла293, более се
верных по отношению к Данувию рек, поселилися между ним 
ними, рассудив, что место безопасно и трудно для овладения с 
дабой стороны: впереди болотистое, с других концов окруженное 
венцом рек, оно предоставляло большую безопасность от врагов 
ослабленному разделением народу296. После того как они были 
разделены подобным образом на пять частей и стали малочис
ленными, выступил великий народ хазар из внутренних глу
бин Верзилин Первой Сарматии297 и овладел всей противолежа
щей землей298 вплоть до Понтийского моря и, сделав первого 
брата — Батбаяна, архонта Первой Булгарии299, своим данни
ком, доныне300 получает с него дань. Когда же василевс 
Константин301 узнал, что народ грязный и нечистый неожиданно 
разбил лагерь302 по ту сторону Дуная в Огле и совершает набеги 
и разоряет лежащие близ Дуная земли303, т.е. находящуюся в 
их владении страну, а тогда удерживаемую христианами304, он 
сильно опечалился и повелел переправить все фемы305 во 
Фракию. Вооружив флот, он, пытаясь войною прогнать их, дви- 
нУЛся против них по суше и по морю306, выстроив в боевой 
порядок на суше близ так называемого Огла и Дуная пешие 
войска, а корабли причалив у лежащего рядом берега307. Увидев 
3101 плотный и многочисленный строй, булгары, отчаявшиеся в 
своем спасении, бегут в названное выше укрепление и стараются 
обезопасить себя. После того как в течение трех-четырех дней 
0,1,1 не осмеливались выходить их этого укрепления, а ромеи не 
Завязьівали сражения из-за болот, считая это удобным предло-

> мерзкий народ, заметивший расслабленность ромеев,
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караХХарікоѵ тоѵ PaaiXea феігуеіѵ Біафгірісгаѵте? каі форы 
тг] аѵтг) фѵуі) ёхр^сагто, ррБеѵб? Бійкоѵто?. оі Бё ВобХуароі €*?Cs 
Ѳеаоареѵоі ёпеБіыкоѵ опісгш аѵтйѵ каі тоѵ? пХеіатоѵ? fіфеі 
поХХоі)? Бё каі ётраѵратіааѵ. каі катаБій^аѵте? аѵтоѵ? pi^pi ’ 
ДаѵоѵЗ'юѵ каі тоѵтоѵ перйстаѵте? каі ёХѲоѵте? ёпі ті]ѵ Хеуорёѵт]ѵ gz Т°® 
пХрстіоѵ ’ОБѵсгооѵ каі тоѵ ёкеіае рсаоуаіоѵ, тоѵ топоѵ ёшракбт^ . 
ттоХХг) йафаХеід Біакеіреѵоѵ, ёк рёѵ тйѵ бпістѲеѵ Біа тоѵ ДаѵпйЛ 
потароѵ, ёрпроаЮее Бё каі ёк пХауіыѵ Біа кХеіаоѵрйѵ каі тт)? Поѵп = 
ѲаХасктг)?, кѵріеѵстаѵтыѵ Бё аѵтйѵ каі тйѵ паракеірёѵшѵ ЕкХаѵіѵйѵ 
тй? Хеуорёѵа? ёптй уеѵеа?, тоі)? рёѵ ЕёРереі?6' катйкіааѵ йпд 
ёрпросѲеѵ кХеіаоѵра? Bepeydp<Bvf ёпі та про? йѵатоХрѵ рёрі], £ 
тй? про? pearjpPpiav каі Біхлѵ рёхрі? ’Afktpta? тй? ѵпоХоіпоѵ? ётттй 
уеѵей? ѵпо пактоѵ бѵта?’ ёѵ тоѵтоі? оѵѵ пХатѵѵѲёѵтыѵ айтйѵ 
ёуаѵріаааѵ, каі т]р^аѵто тй ѵпо ті]ѵ 'Ршраікт)Ѵ поХітеіаѵ бѵта касггра 
те каі хсоріа ёпірріптеіѵ каі а’іхраХытіСеіѵ. бѲеѵ йѵаукаоОеі? б (ЗсісгіХеѵ^ 
еірг|ѵеѵае рет’ аѵтйѵ, ёті^аіа аѵтоі? стѵрфыѵі^ста? пйкта парёхеіѵ 
ёп аістхѵѵі^ 'Рыраіыѵ Бій пХг]0о? птаіаратыѵ Ѳаѵраатдѵ уйр 
йкоѵбцеѵоѵ тоі? ракрйѵ каі тоі? ёууѵ?, бті о паѵта? ѵпотеХеі? ёаѵтй 
катасттг)стар.еѵо?, той? те катй ttjv ёйаѵ каі Бѵатѵ каі арктоѵ каі 
цсстірЗріаѵ, ѵпд тоѵБе тоѵ цѵаароѵ каі ѵеофаѵоѵ? ёѲѵоѵ? ё)ттт)Ѳі]. 
(р. 357. 8-359. 25)

a) КоЗратоѵ s, КоѵЗратоѵ Міс.;
b) ВатРаіаѵ hy, Ватраіуаѵ d, Ват₽аіауаѵ sine асе. с., Bathahias 

А, Ваіаѵб? Nic.;
c) “ОуХоѵ Nic., “ОукХоѵ dhy, ’ОукХоѵ sine асе. с., Onglon А;
d) Зоріытёроѵ? z, Роріштёроѵ у;
e) ХёЗерг]? hy, 2е|3ерт]? sine асе. с.;
f) МереуйРыѵ g.

XXI

ПарёХѵѵе Бё каі тт]ѵ ретй тйѵ ВоѵХуарюѵ пауісоѲеіааѵ еірт>1'т1ѵ 
Біатараёа? тоі)? ѵпд тоѵ оікеіоѵ патрд? ёѵорБіѵоѵ? уеуоѵбта? тѵпоѵ?- 
каі кеХеѵеі пераоаі ёпі трѵ Ѳракг|ѵ тй караХХарікй Ѳёрата 
реѵо? тоѵ? те ВоѵХуароѵ? каі тй? ХкХаѵіѵіа?а а’іхраХытіааі.

Тоѵтір тй ётеі ёпеотратеѵстеѵ ’ I оѵатіѵіаѵд? катй ХкХаѵіі’І0^ 
каі ВоѵХуаріа?. каі тоѵ? рёѵ ВоѵХуароѵ? про? тд пардѵ ѵпг]ѴТГ|к0 
та? й9г)аеѵ, цёхрі Бё ѲеаааХоѵікг]? ёкБрацйѵ, поХХй пХг|0т] тйѵ 
тй рёѵ по Херш, тй Бё проарѵёѵта параХаршѵ еі? тй тоѵ ’ОФіК
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я ii стал смелее. Поскольку же василевс страдал от 
болей в ногах и был вынужден вернуться, чтобы принять 

остРьіХ Доесимврии309, вместе с пятью дромонами310 и близкими 
ftiH10 вдюдьми3”, он оставил стратигов и войско, приказав за- 
ксхватки, выманить их из укрепления и завязать с ними 
теватЬ в случае, если они выйдут. А если этого не случится, 
ср8*6- бы обложить их и стеречь в укреплениях. Однако люди 
f°x ннИцы312, объявив, что василевс бежал, и поддавшись 
113 е сами обратились в бегство, хотя их никто не преследовал.

лгары, видя это, преследовали их по пятам и большинство 
'пебили мечами, а многих ранили. Преследуя их вплоть до Ду- 

зй переправившись через него и прибыв к так называемой 
о^неблиз Одисса314 и тамошнего внутреннего района, они рас
положились весьма безопасно: сзади — благодаря Дунаю, а 
впереди и с боков — благодаря ущельям3’5 и Понтийскому 

Орю316. Когда же они овладели также из находящихся 
поблизости славянских племен317 так называемыми «Семью 
родами»318, они поселили северов319 от передней теснины320 
Верегава к районам на восток321, а в район к югу и западу, 
вплоть до Аварии322, остальные «Семь родов»323, находящихся 
под пактом324 Итак, когда они распространились в этих местах, 
они возгордились и стали нападать на находящиеся под 
ромейским управлением крепости и деревни325 и порабощать их. 
Вынужденный этим, василевс замирился с ними, согласившись, 
к стыду ромеев, по множеству грехов [их], предоставлять им 
ежегодную дань326. Ведь удивительно было слышать и далеко 

близко живущим, что всех сделавший своими данниками — и 
тех, кто на востоке и на западе, севере и юге327, — был побежден 
этим мерзким новоявленным племенем.

XXI
[ІО

Расст СТИНиан В]328 нарушил и с булгарами утвержденный мир329, 
и Р°ив оказавшиеся урегулированными его отцом установления, 
ЖеЛаяЛеВает [затем1 переправить во Фракию кавалерийские фемы330, 

^Работать и булгар, и славинии331.
НиаійЭТом Же году332 Юстиниан выступил в поход против Слави- 

БУЛгаРии. Булгар334, встретившихся случайно, он отбросил, 
в набеге до Фессалоники335, а что до великих полчищ славян,
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Sia тр? ’АРѵвоѵ nepdaa? катёатт)ае цёрр. ёѵ 8ё тй і>поотрёфеіѵ 
68оататрѲеІ? ѵпб тйѵ BovXydpwv ёѵ тй атеѵй тт)? кХеюоѵра? 
афаур? тоѵ оікеіоѵ Хаоѵ каі траѵцатіа? поХХр? цбХі? бѵтіп 
г]8ѵѵг]Ѳг]. (р. 364. 5*6, 11 18) а₽Е^іѵ

а) ЕкХаPi vias' g.

XXII

Tovtgj тф ётеі ’ I оѵатіѵіаѵб? ёпеХё£ато ёк тйѵ ретоікіО(у 
шѵ ѵп’ аѵтоѵ ХкХа(Зй)ѵ каі ёотратеѵае хіХійба? X' каі бпХІаа?^ 
тоѵ? ёпшѵбцаоеѵ аѵтоѵ? Хаоѵ перюѵаюѵ, архоѵтф те аѵтйѵ 
Хоѵ тоѵѵоца. Ѳаррт|аа? 8ё еі? аѵтоѵ? уеурбфцке тоі? “Арафі )lt) Е 
рёѵеіѵ аѵтбѵ тр ёуурбфы? аѵцфыѵрбеіат) еіррѵт). каі параХа^йѵ тор 
ттерюѵаюѵ Хаоѵ каі паѵта та ка£аХХаріка Ѳёцата ёттореѵѲт) ёѵ 
РаатотгбХеі тт) пара ѲаХаооаѵ... каі то рёѵ прйтоѵ т)ттг)Ог)сгаѵ ’ Ара^ 
ѵпо|ЗаХйѵ 8е Movdp.eS тй оѵррахоѵѵті 'Рюраіоі? атратруй тйѵ ХкХар^ 
пёцпеі аѵтй коѵкоѵроѵ уёцоѵ vopiapdTiov, каі поХХаІ? ѵпоохёаеаі тоигоѵ 
апатраа? пеіѲеі проафѵуеіѵ про? аѵтоѵ? цета каі к' xiXiaStuv 2кХа0ы/ 
каі оѵто) 'Ршцаіоі? трѵ фѵурѵ періепоітрато. тбте ’Іоѵатіѵіаѵб? аѵеіХе 
тб тоѵтшѵ ёукатаХеіцца оѵѵ yvvaifl каі тёкѵоі? пара тй Хеуоцёѵш 
Леѵкатр, топа; крццѵйбеі каі параѲаХаааій) ката тбѵ NtKopp8eidaiov 
кбХпоѵ кеіцёѵш. (р. 365. 30 366. 6, 16 23)

XXIII

Каі ёпеатрбтеѵае MovdpeS ttjv 'Pwpavlav, ёх^ѵ цеѲ’ ёаѵтоѵ 
тоѵ? прбафѵуа? 2кХа₽оѵ? й? ёцпеіроѵ? тт)? 'Рюцаѵіа?, каі noXXote 
рХЦаХйтеѵаеѵ. (р. 367. 9 12)

XXIV

...оѵукіѵеі ndvTa тбѵ ѵпокеіреѵоѵ аѵтй Хабѵ тйѵ ВоѵХуары^ ка1 
ХкХаЗаіѵ каі тй ёрхорёѵш xpovw бпХюбёѵте? ёпі тт)ѵ рааіХеѵоѵаот 
пбХіѵ пареуёѵоѵто. (р. 374. 6 8)

XXV

Діеуеіра? та оѵѵ аѵтф отратбпеба оѵрЗаХХеі аѵтй ката^ 
NiTotpiv каі ѵікроа? аѵтоѵ 6 ’ А0оѵцоѵаХІц поХХоѵ? ёктеіѵеѵ- fi0® 
уар оі пХеіоѵ? ХкХаЗоі каі ’АѵтюхеІ?. (р. 428. 23 25)
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I он подчинил войной, других же как перебежчиков водво
а ’ ядх Опсикия337, переправив у Авидоса338. Остановленный 

336 р КР м оэл
рііЛ п ти при возвращении булгарами в тесной клисуре , он едва 

fla ообіпься после резни его войска и многочисленных ранений 
?1еЛпР

XXII

g эт0М году Юстиниан сделал набор из переселенных им славян 
зачислил в войско 30 тысяч340. Вооружив их, он нарек их «отбор 

Й м войском»341, а [некоего человека] по имени Небу л342 их архон
оМ Полагаясь на них, он написал арабам, что не придерживается 

письменно согласованного мира. Взяв «отборное войско» и все ка 
ваіерийские фемы, он двинулся в Севастополь, что у моря343 ...и 
впервые арабы были побеждены344. Найдя, однако, подход к союз 
ному ромеям стратиіу345 славян, Муамед346 посылает ему колчан, пол- 
(ЫЙ номисм, и, обманув всяческими обещаниями, убеждает перейти 
к ним с 20-ю тысячами славян, и так он уготовил ромеям [их] бегст 
во347. Тогда Юстиниан перебил их (славян) остатки вместе с жена 
ми и детьми у так называемой Левкаты, в месте обрывистом, при 
брежном, расположенном на Никомидийском заливе348.

XXIII

И Муамед выступил в поход против Романии349, имея с собою 
перебежчиков-славян как знатоков350 Романии, и многих взял в плен.

XXIV

(Хан Булгарии Тервельі5' помогает Юстиниану II вернуть по 
теРянный им в 695 г. престол?52.)

■■■ [и Тервель] собирает все подчиненное ему войско из булгар и 
^авян353. На следующий год354, вооружившись, они оказались у 

РСтвующего града355.

XXV
бИт^°^₽ав бывшие у него войска, он (Абумуслим356) вступает в 

С НИМ (Ав де л ой357) ПРИ Нисибисе358, и, победив его, Абумус- 
мн°™х, ибо в большинстве это были славяне359 и антиохий-
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XXVI

Тоѵты ты ётеі Кыѵатаѵтіѵо? тй? ката трѵ Макебоѵіщ, 
рхраХштеѵае каі тоі? Хоіпой? йпохеіріоѵ? ёпоіраеѵ. (р. 43g

21'22)
ххѵп

'О 81 Рао і Хей? ёпеатрйтеиае трѵ ВоѵХуар'іаѵ, каі 
ВерёуаРаѵ еі? трѵ кХеіаорраѵ, ілгрѵтрсгаѵ аѵтф оі ВойХуароі, ікаі тго) , і? 
тыѵ аѵтой dvelXov, ёѵ оі? каі Лёоѵта, патрікюѵ каі атратр-у^4 
Ѳрркраіыѵ, каі Лёоѵта етероѵ, ХоуоОётрѵ той брброѵ каі Хаоѵ Т|* 
каі ёХа^оѵ та сіррата аѵтыѵ. каі оѵты? б86£ы? ѵпёотрефаѵ < ’Ч 
6-11) Т Р<31

ххѵш
Оі 8ё BovXyapoi ёпаѵаатйѵте? ёфбѵеѵааѵ той? кѵріоѵ? аіггщ, 

той? dn6 аеіра? катауоцёѵоѵ?, каі ёатрааѵ аѵ8ра какбфроѵа, 6ѵ6цОТ1 
ТеХёт£рѵа. ётыѵ ѵпархоѵта X'. ХкХйрыѵ 8ё ттоХХыѵ ёкфѵубѵп® 
проаеррѵрааѵ тф РаоіХеі. ой? катёатт)оеѵ ётті тбѵ ’Артаѵаѵ. тт] 
1?' той ’Іоѵѵіоѵ црѵб? ё^рХѲеѵ 6 РааіХей? ётті трѵ Ѳрфкрѵ бпоатгііа; 
каі пХыіцоѵ біа той Еѵ^еіѵоѵ Пбѵтоѵ ёы? ы' хебаѵбіыѵ ёпіфероціѵиѵ 
dva і(Г іптгыѵ. 6 8ё ТеХёт£р? бкоѵаа? тё)ѵ 8іа ур? каі ѲаХааот); 
кат' аѵтой кіѵроіѵ, ХарФѵ еі? аѵцрахіаѵ ёк тыѵ проапаракеіцёи»
ёѲѵыѵ хіХіаба? к' каі тоѵтоѵ? еі? та бхѵрыцата отраа? рафаХІоато 
ёаѵтбѵ. 6 8ё РааіХей? ёХѲыѵ ртгХркеѵаеѵ еі? тбѵ кйцпоѵ ’Аух1^™ 
каі тр X' той ’Іоѵѵіоѵ ррѵб? тр? а' Іѵбіктіыѵо?, fyiepq е', ёфФѵп 
ТеХёт£р? цета пХрбоѵ? ёѲѵыѵ ёрхбреѵо?, каі сѵц₽аХдѵте? ттФХецоѵ 
кбтгтоѵоіѵ dXXpXov? ётті тоХй, каі тратгеі? ТеХёт^р? ёфѵуеѵ. ёкрйтраі 
8ё ё) pdxp аттё> ыра? е' ёы? бфё, каі тгоХХа ттХт^Ѳр ВоѵХуары1 
dvpXai0paav, гтоХХоІ 8ё каі ёхеірыѲрааѵ, аХХоі 8ё каі ттросгерріротѵ 
8ё РааіХей? dpQel? тр тоіаѵтр ѵікр ёбрійцРеѵае таѵтрѵ ётті тр? тгоХеы? 
арцатшцеѵо? айѵ тф атратф еіоеХѲыѵ, еѵфрроѵцеѵо? ѵттё> тйѵ 
каі ^ѵХопаѵбойроі? аѵрыѵ той? х^ірыѲёѵта? BovXydpov?, ой? ё£и 
Хрѵср? ттбртр? dnoTppOpvai ёкёХеѵаеѵ ѵпб тыѵ поХітыѵ (р 4
25 - 433. 14)

а) ТеХётфѵ с, ТеХетфрѵ f, Zeletzin А.

XXIX
'аСТф 8’ аѵтф ётеі dneaTeiXe Пауйѵо?, б кйрі? ВоѵХуаріа5‘^^ 

тбѵ РааіХёа аітоѵцеѵо? иѵѵофіаѲрѵаі аѵтф. каі ХаРыѵ Хбуоѵ ка
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XXVI

’ „м году361 Константин362 поработил славинии363 в Македонии361 
8 аі подвластными прочих365.

сдела

XXVII

д василевс366 выступил в поход367 против Булгарии. Когда он 
ел в Верегаву368, в ущелье, его встретили булгары и убили мно- 

ПР и3 ег0 [воинов]369, а среди них и Льва, патрикия и стратига фра 
^сиев370. 11 Льва другого, логофета дрома371, и многих из войска. 

Взяли они и их оружие. Так ромеи возвратились бесславно.

XXVIII

Булгары же, восстав, убили своих господ, ведших род по наслед
ству, и возвели [на трон] мужа злонравного по имени Телец, достиг
шего 30-ти лет372. Поскольку же много славян бежало [из Булгарии], 
они стекались к василевсу373, который остановился на Артане374. 
16 го июня василевс выступил во Фракию, послав и флот по Ев- 
ксинскому Понту, до 800 хеландий, перевозивших по 12-ти коней375. 
Телец же, узнав о движении против него по суше и по морю376, взяв 
в союзники из прилежащих племен 20 тысяч и поставив их в укреп
лениях, обезопасил себя377. А василевс, придя, стал лагерем на поле 
у Анхиала378. 30-го июня 1-го индикта, в день 5-й379, появился Телец, 
двигаясь с полчищами [из разных] племен380. Столкнувшись в бит
ве, они долго избивали друг друга. Побежденный, Телец бежал. Битва 
продолжалась от 5-ти часов381 допоздна. Было убито великое мно
жество булгар382, а многие были схвачены, иные же и перебежали383.

(Император, гордясь этой победой, устроил триумф в столи 
а взятые в плен булгары были по его приказу перебиты384 за 

°лопіыми воротами383.)

XXIX 
п

R ТОм же году386 отправил посланца Паган, господин Булгарии, 
левсу387, прося повидаться с ним. Получив ответ, он прибыл
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ттрб? аѵтбѵ цета тйѵ ВбіХабыѵ аѵтоѵ, каі каОеаѲеѵто? тоѵ 
каі тоѵ SafJivov оѵукаѲе£оцёѵоѵ аѵтй, ёбё£ато аѵтоі? ка| 
тг)ѵ ата^іаѵ аѵтйѵ каі тб ката Еа₽(ѵоѵа ціао?- каі ётгоірааѵ 
еіррѵрѵ. бттоатеіХа? бё б ЗааіХеѵ? ХаѲра еі? ВоѵХуаріаѵ ётг(а ^*^4 
2e|Jepojvb архоѵта ХкХароѵѵоіЛ, тбѵ ттоХХа кака ёѵ тр Ѳракр Ко ,е тік 
катеахёѲр бё каі Хріатіаѵб?1*, Йтгб Хріотіаѵйѵ цауарітр? ка'( аіЧ 
тйѵ Хкацарюѵ, оѵ ёѵ тй цыХы тоѵ ауіоѵ Ѳшца Х^рокотгра^,^1^ 
тгобокоттроаѵте? т^ѵеукаѵ тоѵ? Іатроѵ? каі тоѵтоѵ бѵётецоѵ £&ѵт *Ul 
Л(3т)? ёсо? тоѵ Ѳйрако? ттрб? то катаѵорааі трѵ тоѵ dv0p(j | 
катаакеѵрѵ каі оѵтю? аѵтбѵ тй тгѵрі ттарёбажаѵ. афиш 8ё б ра0(^°ь 
ё^еХѲйѵ тр? тгбХео)? каі бфѵХактоѵ? еѵрйѵ та? кХеюоѵра?
diraTpXpv еіррѵрѵ еІарХѲеѵ еі? ВоѵХуаріаѵ ёы? тоѵ Т£іка?с. каі 
тгѵр еі? та? аѵХа?, а? еѵреѵ, цета фб₽оѵ ѵттёатрефе црбёѵ уеѵРа' 
ттоіроа?. (р. 436. 9 24)

a) Харіѵоѵ у; Ь) Херёршѵ уА, Её(3ероѵ z; с) ХкХаРоѵѵшѵ f;
d) Хріатіаѵб? ch.А, Хріатіѵо? геіі.; е) ёш? тоѵ Т£1ка?] usquead 

Tzikas А, ёш? Тоѵѵ£а? (Тоѵѵ£а? h)cz, ёіо? тб (М>£а? у.

XXX

Тр бё і?' тоѵ NoepPpiov црѵо? тт)? аѵтр? е' Іѵбіктійѵо? фг]фш 
тоѵ РааіХею? х^іротоѵеітаі NiKTjTa? 6 йпб ХкХ<ір<пѵа ебѵоѵхо? бОатрад 
ттатркбрхт)? КсоѵатаѵтіѵоѵтгбХеш?. (р. 440. 1Г13)

а) д опто ЕкХаЗшѵ om. f.

XXXI

...тй бе ’Октырріы рт]ѵі тт)? іа'а Іѵбіктійѵо? ёбе£ато цаѵ8атоѵ 
б ЗааіХеѵ? бтб ВоѵХуаріа? ёк тйѵ крѵтгтйѵ фІХшѵ аѵтоѵ. бті аттогттёХХб 
б кѵрі? ВоѵХуаріа? іР' хіХтйба? Хабѵ каі |ЗбіХа5а?ь ттрб? то aixPa^“,nff® 
тт)ѵ Вер£ітіаѵс каі цетаатраат аѵтоѵ? еі? ВоѵХуаріаѵ*1. б бё ттро? 
рт) уѵиаОрѵаі аѵтбѵ, бті ката BovXydpwv кіѵеі- ёцтаѵ yap cX06l'Tes 
ттрб? аѵтбѵ dnoKpiatdpioi тоѵ кѵроѵ ВоѵХуаріа?, каі ёті тоѵтыѵ 
ёѵ тр тгбХеі ёахрцатіаато ката ’Apdfiaiv кіѵеіѵ- каі ёттёрааау 
фХацоѵХа каі р ѵттрреоіа. diroXvaa? бё тоѵ? drroKpioiapiov? каі Р 
біа катаакбттшѵ тё]ѵ ё^обоѵ аѵтйѵ, errdpa? тбѵ атратоѵ ёѵ аП°^ 
бтгекіѵраеѵ каі ёттіаыреѵаа? тоѵ? та£атоѵ? тйѵ Ѳецбтюѵ каі тоѵ? 
Kipidvov? каі бѵакта? тоі? т<іур.аоі тоѵ? дтгтщйтои? елоіт)<7сѵ 
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чее с его бои ладами389. Когда василевс сел и Сабин390 воссел 
ниМ, он принял их и бранил их бесчинство и неприязнь к

видимости [только] заключили мир391. Василевс же, они11 _,
тправИВ посланцев в Булгарию, схватил архонта северов 

гайн° сотворившего во Фракии много зла392. Был схвачен и 
^^тиан отступник от [веры] христиан и первый из скамаров393, 
^Рис как говорят, лишив в пристройке [к церкви] св. Фомы394 
1(010 ног, принесли врачи и разрезали его живым от лобка до гру- 

чтобы узнать устройство [тела] человека. А затем его предали

огню-Василевс ^се, внезапно выступив из города и обнаружив тесни
не охраняемыми, поскольку соблюдался лживый мир, вступил в 

ѵігарию395 вплоть до Цики396. Поджегши аулы, которые он нашел, 
оНв страхе вернулся, не сделав ничего благородного397.

XXX

16-го ноября того же 5-го индикта решением василевса незакон
но рукополагается евнух Никита398 из славян патриархом Констан
тинополя399.

XXXI

В октябре же 11-го индикта400 василевс получил известие из Бул- 
аРии от тайных друзей его401, что государь Булгарии посылает 12 

ТЬІСяч войска и боиладов, чтобы поработить Верзитию402 и пересе
[жителей Верзитии] в Булгарию403. Он же, чтобы не узнали о том, 

°Н ДВижется против булгар, — ведь пришедшие к нему эти са- 
т Сланцы государя Булгарии404 еще находились в городе при- 
Фта ЛСЯ’ ЧТ° движется против арабов. А [уже] переправились и 
г.тЯд^ЛЬі’ и прислуга405. Отпустив же посланцев и узнав через со- 
ТеМцеТаеВ их отходе- 0Н’ ПОДНЯВ войско, двинулся в быстром 
^жго^адЯВ таксатОв406 и фракисианов407 и объединив с тагмами оп- 

1цфОс ' °Н С0^Рал их [Д°1 80 тысяч. Уйдя на место, называемое
Рия409, Он напал на них без подачи сигнала и, обратив их в 
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тт' xiVd8a?. каі ФттеХѲйѵ ёѵ тбтгы Хеуорёѵш тб ЛіѲоойр1а I 
айтоІ? дттерісаХттіуктст? каі трефа? айтой? ёттоірае vtKOs.
рета поХХйѵ Хафйршѵ каі аІхраХйтоѵ йттёатрефе ѲріаррерОа , кц 
тгбХеі, каі ёрпракто? е’іаеХѲйѵ тбѵ ттбХероѵ тойтоѵ ёттыѵбрОсГеѵ п 
й? рр8еѵд? айтй Йѵтютбѵто?, рр8ё афаур? р ёкхйаесо? Хрі 
аіратшѵ уеѵорёѵр?. (р. 447. 10 26) °Т1%

а) іа”іР'd; b) рбіХаѵ у; с) Вер^ітіаѵ hx, Вер^ртіаѵ gyr уе
А; d) каі ретаатрааі - ВоиХуарІаѵ от. h. r21tla«

XXXII

Тр 8е ?' той ФеРроѵаріои ррѵб? тр? у' Іѵбіктійѵо? ррёрд ки» 
тр? Тѵрофбуои тёѲѵрке Кікрта? 6 аттб ЕкХа0шѵ ейѵойхо? патрій^ 
КшѵатаѵтіѵошгбХеы?. (р. 453. 46)

XXXIII

Тойту ту ётеі еіррѵейааоа EipVjvp рета тйѵ ’Apaftav каі 
d8eiav еиройаа йттоатёХХеі Хгаирбкіоѵ тоѵ ттатрікюѵ каі ХоуоѲеттр 
той б£ёо? 8рброѵ рета 8uvdpew? ттоХХр? ката тйѵ ХкХаиіѵЛѵ0 ёѲйѵ 
каі катеХѲйѵ ёпі ѲеаааХоѵІкрѵь каі ' EXXdSa ѵтгёта£е тгйѵта? каі 
йтгофброи? ётгоірае тр РаоіХеір. еІарХѲе 8ё каі ёѵ ПеХоттоѵиру каі 
поХХрѵ аІхраХахтІаѵ каі Хафира fjyaye тр тйѵ 'Pwpalcuv PaaiXdq 
(р. 456. 25-457. 1)

а) ХкХафрѵйѵ g; b) ёпі ѲесоаХоѵікр g, ётгі £аХоѵ(крѵ ст.

XXXIV

Тойту тер ётеі ррѵі ’Іаѵѵоиаріу, Іѵ8іктійѵо? катёХо^ 
Хтаиракю? б ттрорррѲеі? ёк тйѵ ХкХаиіѵйѵ каі ёбрібрЗеиае та ёттіѵікю 
ётгі ітгтгоброріа?. ту 8ё Maty ррѵі тр? айтр? 1ѵ8іктійѵо? ё£п^£Ѵ 
ё) PaoiXtoaa Еіррѵр стйѵ тй ѵій айтр? каі Suvdpew? тгоХХр? е1ТІ 
Ѳрфкрѵ ётпферорёѵр бруаѵа каі роистікй, каі атгрХѲеѵ ё<о? ВероІоФ 
тайтрѵ оікоборрѲрѵаі кеХеѵааса ётгеоѵорааеѵ айтрѵ ЕІррѵойтюХіѵ. 
8ё ёш? ФіХітгггоштбХеш? рета ттйсгр? йтгаѲеіа? каі ѵттёатрефеѵ ёѵ t‘₽ 
ктіаааа каі трѵ ’АухІаХоѵа. (р. 457. 111)

a) ’AxtaXov ef, ’АуеХбр Georg.
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У _ постиг великой победы'110. С большой добычей и с пленны- 
б^^в’ернулея триумфатором в город. Отличившись делом и всту- 

гОрод[, он назвал эту войну благородной, так как никто ему 
гіі,в „ттіилялс я и так как не произошло ни резни, ни пролития крови
несо«РоТ/ 
кри^3”'

XXXII

б-го февраля 3-го индикта в сыропустное воскресенье411 умер 
евнух Никита из славян412, патриарх Константинополя.

XXXIII

В этом году Ирина413, заключив мир с арабами414 и обретя без
опасность, отправляет патрикия и логофета быстрого дрома415 Став- 
ракия416 с большим войском против племен славян417. Пройдя к Фес- 
салонике418 и Элладе419, он подчинил всех и сделал данниками цар
ства420. Вступил он и на Пелопоннес421 и доставил царству ромеев 
множество пленных и добычу.

XXXIV

В этом же году, в январе 7-го индикта422, вышеназванный Став- 
Ракий прибыл назад от славян и отпраздновал в триумфе на иппод- 
Р°ме [свои] победы423. В мае того же индикта424 выступила василисса 
Ирина с ее сыном425 и большим войском во Фракию, везя [с собою] 
органы и [иные] музыкальные инструменты, и дошла вплоть до 
С Рои Повелев ее отстроить427, она назвала ее Иринуполем428.

Устилась429 она [по Фракии] до Филиппополя в полном спокойст- 
1 и вернулась с миром430, отстроив также Анхиал431.
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XXXV

Ты 8ё Мартіы ррѵі тт)? (' Іѵ8іктіыѵо? рроѵХрѲг) ’Акйіп^ 
тыѵ ХкХаѵіѵыѵ тр? ВеХ£г]ТІа? архыѵ, ѵѵхѲеІ? і>пб тыѵ ' gi \ ? ■ і> 
ё^ауауеіѵ тоѵ? ѵіоѵ? Кыѵотаѵтіѵоѵ каі прохеірІаааѲаі . ** 
РаоіХёа. уѵоѵоа 8ё тоѵто q ЗааІХюаа Elpf|vq йпоатёХХеі пр^Т*“1' 
тгатрікюѵ Кыѵотаѵтіѵоѵ тоѵ Еераѵтатгт)хоѵ ѲеофѵХактоѵ, тоѵ иібі< ■Т°ѵ 
апаѲйрюѵ бѵта каі аѵефібѵ аѵтт)?- каі пйѵта? ётѵфХыае каі 8іеОк°^* 
трѵ кат’ аѵтт)? (ЗоѵХрѵ аѵтыѵ. (р. 473. 32’474. 5)

а) ’Акацрро? g.

XXXVI

Тоѵты тф ётеі Кікрфбро? ре та та? dOeov? OnefeXevaei? та 
атратеѵрата пйѵтт) тапеіѵыааі окефйреѵо? Хрютіаѵоѵ? йпоік(аа? & 
паѵтб? Ѳёрато? ёпі та? ХкХаѵіѵіа? уеѵёаОаі простёта£еѵ, тб? 8ё tout® 
ѵпоатйоеі? піпрйакестѲаі. каі ?)ѵ аіхраХыаіа? оѵк ёХаттоѵ тб пра-уца, 
тгоХХыѵ аѵоіа? ЗХаафрцоѵѵтыѵ каі ёхѲрыѵ ёф68оѵ? аітюѵѵтыѵ, ётёршѵ 
8ё пері тоѵ? уоѵікоѵ? тйфоѵ? Ѳррѵоѵѵтыѵ каі тоѵ? ФтоѲаѵ6ѵга$ 
ракарі^бѵтыѵ- еіоі 8е оі каі dyx^vai? ёхррааѵто прб? апаХХауту тйѵ 
беіѵыѵ. тй те уар проабѵта 8ѵакіѵт)та оѵѵепіфёреоОаі 7)8ѵѵатоѵѵ каі 
трѵ ёк уоѵікыѵ пбѵыѵ ктцОеіааѵ vnapfiv dXXvpevrjv ёырыѵ каі лааа 
тоѵ? пйѵта? еіхеѵ йцрхаѵіа. (р. 486. 10-19)

XXXVII

... Тт)Ѵ 8ё Мікрфброѵ кефаХрѵ ёккбфа? б Кроѵрро? ёкрёрааеѵ ёт 
fvXov бцёра? ікаѵй?, еі? ёпі8еі£іѵ тыѵ ёрхорёѵыѵ еі? аѵтбѵ ёѲѵыѵ 
каі аіохё,ѵгг1ѵ прыѵ. цета 8ё таѵта Ха(3ыѵ таѵтрѵ каі уѵцѵыао? то 
батоѵѵ аруѵрбѵ те ёѵ8ѵста? ё^ыѲеѵ піѵеіѵ еі? аѵттіѵ. тоѵ? тыѵ ХкХаѵіѵоЛ' 
архоѵта? ёпоіроеѵ ёукаѵхыреѵо?. (р. 491. 17 — 22)
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XXXV

марте же 7’г0 инДикта432 затеял заговор Акамир, архонт сла- 
® зитии433, подстрекаемый элладиками434 вывести сыновей Кон- 

пЯ” -as и выбрать из них василевса. Узнав об этом, василисса 
tfaf! посылает к патрикию Константину Сарандапиху436 
ИР11^ ілакта, его сына, бывшего спафарием437 и ее племянником. И 
<^е^іепил всех438 и расстроил их заговор против нее.

XXXVI

В этом году439 Никифор440 после безбожных выходок, поставив 
цель всячески унизить войска, выселив христиан из каждой фемы441, 
повелел жить [им] в славиниях442, а их имущество продать. Дело [это] 
было не лучше, чем пленение, так что многие в безрассудстве про
клинали [все на свете] и молили о нашествии врагов. Другие же 
плакали на родительских могилах и считали счастливыми умерших. 
Есть же и такие, которые прибегали к веревке для избавления от 
ѵжасов, ибо трудноперевозимое имущество они не могли унести с 
собой, и на их глазах погибало добро, добытое трудами родителей443. 
Полное отчаяние охватило всех.

XXXVII

(После битвы 26 июля 811 г. с булгарами, разгромившими вой 
СКа империи при их возвращении из похода в Булгариюш.)

Крум, отрубив голову Никифора, вывесил ее на шесте на несколь- 
КоДнеіі дЛЯ обозрения приходившим к нему племенам445 и ради по- 
:,0Ра нашего. После же этого, взяв ее, обнажив кость и оковав сна-

заставлял, превозносясь, пить из нее архонтов сла-

103ак- Зу&7
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КОММЕНТАРИЙ

1. Имеется в виду прежде всего 559 г. Однако это событие пгт 
седьмом индикте, как указано у Малалы, т.е. в промежуток между
558 г. и 31 августа 559 г. Иными словами, переход варваров через Дуна'^*11^ 
мог произойти как в январе 559, так и в декабре 558 г. (См. Свод '

2. Здесь имеется в виду скорее не диоцез Фракия, а историческая
примыкающая непосредственно к Константинополю. См. Свод, I, 272- °^ЛасТь 
ten. Die Veranderungen, 165. ,c₽0lf'

3. Имеются в виду кутригуры во главе с ханом Заберганом, как ѵ
Агафий Миринейский; западный же хронист Виктор Тонненнский гщцТ0ЧНЯе1 
поход совершили булгары. О спорах по этому вопросу в историогояж ЧТ[1 
Свод, I, 269-270 “Ч’иисн

4. Ф., пользовавшийся хроникой Иоанны Малалы, употребляет этот 
ним в той же форме («склавы»), а не в более распространенной в то ы,ЭТН0' 
источниках — «склавиньі». Скорее всего в походе Забергана приняли ѵч Я 8 
(добровольно или по принуждению) славяне левобережья нижнего Дуная и* 
части, может быть, Паннонии. См. Свод, I, 271. См. также: Glossar, Bh
7 — 8; Ditten. Zu Fragen, 202 — 210; Шувалов. Славяне, 98—107 5

5. В ранневизантийский период - высокий воинский чин. Не исключено
однако, что здесь - в более широком смысле «военачальник». См Своп і 
272-273. ’’

6. Видимо, Сергий был главным из военачальников у ромеев вданной 
столкновении: Виктор Тонненнский (см. Свод, I, 269) сообщает его весьма по 
четный титул — патрикий. См. ниже, коммент. 28.

7. Священник.
8. Иоанн Малала называет Эдерму «старшим» у Калоподия. По нашему 

мнению, имеется в виду старший сын Калоподия, но некоторые ученые усматри
вают здесь титул или должность подчиненного Калоподию лица. См Свод, 1, 
273, коммент. 9.

9. Военачальник.
10. О личности Калоподия см. Свод, I, 273- 274, коммент. 9.
11. Кувикулярий — спальничнй в императорском дворце (евнух).
12. Препозит — глава дворцовых евнухов (кувикуляриев), также обычно 

евнух — факт, возбудивший споры о личностях Калоподия и Эдермы.
13. Внешняя стена Константинополя, построенная в 50 км к западу отго

рода императором Анастасией (491—518).
14. Т.е. в пространство между Анастасиевой и внутренней (Феодосиевой/ 

стеной
R315. Возможно, современное поселение Айасмадераси. См.: Чичуров, °

16. Нимфы — поселение, точное расположение которого неизвестно
17. Локализация также затруднительна, но все эти пункты между’

стенами лежали, по-видимому, недалеко друг от друга.
18. Император Юстиниан I (527 — 565). ,,
19. 8цротгѵораі; редкий глагол, означающий «быть (или сделать) ІРа>і\10)і(- 

ном, жителем», может быть, считать членом дима. Иначе говоря, здесь, во
но, подразумевается распространение на иногородних (синклитиков?) обязанн 
константинопольцев ( в частности, димотов) зищишать столицу. См. комМе

20. Длинные, или Долгие, стены — другое название АнастасиевоИ с
См. Свод, I, 274, коммент. 11. н(іьіе

21. Необычное противопоставление: «ромеи н схоларии», т.е поДД® рц- 
императора («римляне») и воины регулярных гвардейских отрядов сХ
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намекает на то, что мобилизованные в ополчение были подданными 
X’ ^схоларин — наемниками-иноплеменниками.

яЦіенные (церковные) сосуды Смысл приказа состоял в том, чтобы
22- яГОценные предметы от разграбления варварами.

#речЬ г ена непосредственно защищавшая Константинополь, была построена
23 при Феодосии II (408-450)

е 413 г коммент. 21. Схолы состояли из нескольких отрядов императорской 
2^ Располагались в столице или поблизости от нее. Часть схол несла пос- 

fsaP^1111' СТОрожевую службу в императорском дворце.
^^qt лат. protector «страж», «телохранитель». По-видимому, особый от-

*Эои0Вой охраны; впоследствии (или уже в это время?) влились в схолы 
ряд ДВНизшего командного состава (см.: Oikonomides. Les listes, 332).
64101?fi Также гвардейские отряды, располагались близ ипподрома, комплекто

обычно из иноплеменников (Oikonomides Les listes, 332) Текст не меша- 
ваЛИСктовать термины «протикторы» и «арифмы» как приложение к «схолам», 
ГеТРкак подвиды схол.

27 Сенат, совет знати при императоре.
28 Патрикий — один из высших почетных титулов в Византии (Оікопо 

a,deS. Les listes, 292, 294-295)
29 Прославленный византийский полководец. В описываемое время был 

ѵже стар и не пользовался былым благоволением Юстиниана I. См. Свод, I, 208, 
269

30. Члены синклита, пребывавшие тогда в столице, т.е. советники, наиболее 
приближенные к императору Часть синклитиков проживала в провинции и по
сещала Константинополь только эпизодически, обязательно же весной, во время 
раздачи императором руги (определенной для каждого носителя титула и до- 
ткности суммы). Руга выдавалась на Пасху (или накануне Пасхи), как раз в то 
время, когда варвары осадили столицу. Провинциальных синклитиков было не
сколько тысяч. Можно, следовательно, заключить, что Юстиниану удалось 
сформировать из синклитиков значительное воинское соединение ( Oikonomides. 
Les listes, 288).

31 Имеются в виду, разумеется, не все кавалерийские отряды империи, а 
кя конница центрального войска, расквартированного в столице и ее окрестнос
тях.

32. Из состава императорской гвардии.
33. той Іттттікой. Имеется в виду Іптгікоѵ Ітпго8р6цюѵ, т.е. кони ипподрома, 

константинопольского «стадиона», примыкавшего к императорскому дворцу.
Реди спортивных игр, устраивавшихся на ипподроме, особой популярностью 
льзовались соревнования колесниц. «Спортивные» кони были, разумеется, 

рными. Содержались они в конюшнях при ипподроме. У Ф., как и в других 
( ’ТнИках, зти лошади обозначены сокращенно: не двумя, а одним словом 

Les listes, 189. 28, 211.9, 215.10). Ввиду грозящей городу опас- 
,0 и бьіли мобилизованы даже кони с ипподрома, которыми обычно весьма 

РФкили.
НоЧле^- Т е. больницы, сиротские дома, приюты для престарелых и убогих, 

*ки для нищих и странников и т.п.
₽азРабп <~'лово «вооружив» (бпХІаа?) может означать просто «подготовив», 
арсена ТЭВ диспозицию, но также — и подлинно снабдив из государственных 
(Хабр 08 °РУжием жителей Константинополя и ополченцев из окрестностей

36 ЗДесь «наР°д»).
Известно, 470 лаже в «ОНДО XI ~ начале XII в. леса Фракии подступа- 
МУ Константинополю (в них охотилась столичная знать). Тем более ес-
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тественно данное обстоятельство для VI в., что и подтверждается к 
емым пассажем. Nle,1'4

37. Церковь во имя этого святого. См. Свод, I, 274 — 275
38. Букв. «Десятое», т.е. находящееся в десяти милях к западу ( 

ворот столицы на знаменитой Via Egnatia (эта дорога была пролов ^Ол°ііл 
римские времена от Византия до Диррахия через Фессалонику) Имен ”а в 
селении находилась церковь, о которой идет речь (одноименная церкОвв° в
и в местечке Регион, лежащем в трех милях (4,5 км) от Деката См
84 -85). Чичуро,

39. "
40.

237.
41.

Имеется в виду стена Феодосия.
Или Чурул — город-крепость во Фракии (совр. Чорлу) См г

‘ '•-'Вод і 

Город во Фракии, совр. Люлебургаз.
42. Метафорическое обозначение городка Дризипера (ныне к 

Караштыран), в котором находилась базилика во имя св. Александра Зѵпяг?*0’'’ 
(Чичуров, 85). рског°

43 Пасха в 559 г. была 13 апреля.
44. Город на северном берегу Мраморного моря (совр. Силиври)
45. Грузовые, устойчивые (подобные катамаранам) суда, употреблявши  ̂

для перевозки конницы, прочих грузов и для осады крепостных стен с моря и® 
реки. См. выше с. 150, коммент. 150. См. также: Чичуров, 85. Эти суда могли 
видимо, легко топить ладьи варваров.

46 В рукописях ошибочно —' I оѵатіѵіаѵбѵ. Юстин — племянник Юстини
ана I, его преемник, император Юстин II (565 — 578).

47. Букв, «заботящийся о дворе» (лат.). Однако в VI в. это один извне 
ших (после кесаря) титулов, жаловавшийся обычно родственнику императора, в 
данное время — именно его наследнику, как и титул кесаря

48. благополучно доставил их - Біёаахгеѵ аѵтоиу. Чичуров переводит бук
вально — «пощадил их» (Чичуров, 53), или «спас». Мы понимаем иначе речь вдето 
том, что Юстин как гарант соглашения Юстиниана с Заберганом проводил его с 
отступающими полчищами варваров вплоть до границ империи на Дунае, чтобы не 
допустить нападения на них размещенных на Балканах и на дунайской границе 
войск империи. Правда, Юстиниан же организовал атаку утигуров во главе с 
Сандилхом на переправляющееся воинство Забергана (об этом сообщает Аафий - 
ГИБИ, II, 202 — 204; ср.: Менандр. — ГИБИ, II, 220 — 221), но это произошло уже вне 
границ империи — формально император не нарушил соглашения с Заберганом По 
всей вероятности, от нападения Сандилха пострадали н славяне левобережья 
ннжнего Дуная как союзники Забергана (во всяком случае — как участники его 
похода), не говоря уже о тех славянских соединениях, которые 
переправлялись через Дунай с кутрнгурами Забергана (они в первую очередь 
должны были обеспечить, по всей вероятности, самую переправу). См Свод. 
270-272. (и)

49. Имеется в виду правитель Аварского хаганата (с центром в ПанноВ 
Баян (562 — 582?). Полагают также, что Баян правил до 584 —58э 
(Szadeczky-Kardoss. Die Nachricht, 171 — 172). Т.Олайош датирует нападе^ 
славян весной-летом 585 г., а победу Коментиола — летом 586 г. (O/ej0S 
sources, 168). Собрание источников об этом было осуществлено С.Садецки 
дошем (с участием Т.Олайош): SzadeczkyKardoss. Ein Versuch; Die Nachrl 
Pohl Die Awaren.

50. Имеется в виду мир хагана с императором Тиверием I Констан 
(578-582), заключенный в 582 г. В данном пассаже речь идет о собь 
584 — 586 гг. Спор о хронологии см.: Lemerle. Commentaire, 541 и сл.; С
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ПІивОЛОв Этнокультурные процессы, 1 — 16. О формировании, струк- 
,j0,ЗЭ8 тории Аварского хаганата см.: Pohl. Die Awaren.

.ре И ” п„„ѵтся споры о том, каких славян побудил хаган к нападению на земли 
так называемых паннонских, непосредственно подчиненных хагану, или 

jpjiep*01 (живущих в Левобережье нижнего Дуная), или — и тех и других.
нашему мнению, не следует связывать с вопросом о том, находились 

роПроС’.. кие славяне под властью хагана или были независимы от него, так как 
фі дак>» исиМые могли эпизодически вступать в союз с хаганом против общего 

яе3 же (как в данном случае) выступить против империи без военной под- 
враг211 яваров, ради своих целей, зная, что хаган не ударит им в тыл (см.: 
^воин Известия. 7-17).
Д 52 Император Маврикий (582 - 602).

53 Димы — члены цирковых (спортивных) партий и примыкающие к ним 
„чине болельщики. Обслуживали ипподром, организовывали спортивные

сТ0Л -аІІИя, празднества, триумфы, встречи и проводы императора и т.п. Имели 
С< нности и по участию в обороне Константинополя, на что и указывает ком- 
2^руемьш текст.

54 Византийский полководец в правление Маврикия Подробнее о нем см. 
-Евагрия Схоластика и Феофилакта Симокатты — с. 12, коммент. 6. Специаль
ное Коментиоле см.: Kollautz. Zur Prosopographie, 243 — 245.

55 Т.е. назначив главнокомандующим военных сил империи на Балканах.
56 Город во Фракии, совр. Эдирне (см Свод. I, 244, коммент. 192) 

Подробно об этом вторжении славян и о войне с ними см выше, в разделе 
«Феофилакт Симокатта»

57 Предводитель одного из племенных союзов дакийских славян. Первые 
упоминания о нем см. у Феофилакта Симокатты. Лингвисты предлагают произ
носить это имя (в качестве славянского) как Радогаст или Радогость. См. вы
ше, с. 45, коммент. 17.

58. Дело происходило в марте —мае 592 г. {Olajos. Les sources, 171; III, 
324) во время похода Маврикия — демонстрации сил империи перед аварами 
и славянами — к Ираклии Фракийской. Чичуров датирует эти события 591 г. 
(Чичуров, 55). Ф. пересказывает, значительно сократив, соответствующий текст 
из «Историй» Феофилакта Симокатты. Ф. опускает текст Феофилакта, где го
ворится о том, что хаган (им был в это время старший сын Баяна — Szadeczky 
Kardoss. Die Nachricht, 172) решил задержать славянских послов, но им удалось 
бежать на земли империи (видимо, с помощью подвластных хагану славян). О 
опорах, связанных с этим известием, см. выше, с 48, коммент.27, а также: Ш, 
323 - 324.

59. Попытка с помощью греческого термина обозначить славянский (также
1 ’“•’>« і) му ык.. .......инструмент (гусли?). Ср. выше, с. 48, коммент. 29 (С.А.Иванов
Читает, что речь идет о «лире»).

60- Маврикий.
61. йжтіитаі. Не содержит ли это выражение намек на то, что эти славяне 

ЛИ на берегу «Западного Океана» не в столь отдаленные от 592 г. времена? 
счлдуюший комментарий.

q_ Следует думать, по-видимому, не о Западном (Атлантическом), а о Северном 
в<т?Ж< ^Т е омывающих север Центральной Европы морях); если принимать

3 -локализацию славян, направивших послов к хагану, то речь может идти 
die Всег° о балтийских славянах (поморянах?). См.: Herrmann. Byzanz und 

aiawen, 309-319.
Правители иноплеменников (варваров).
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64. Термин подчеркивает военную функцию предводителей славян ( 
дующие строем»). См.: Oikonomides. Les listes, 335 — 336; Cheynet. T
233 — 235. См. также коммент. 148. Xlar4uc

65. Текст Ф. искажает в данном месте свидетельство Феофилакта с
ты: в первоисточнике Ф. речь идет, во-первых, не о 18-ти, а о 15-ти меся*** 1011^- 
вторых, о том, что это время могло уйти не только на самое путешесткЧаХ' Во- 
дины до ставки хагана, но и на пребывание послов у аваров до тайного**6 с Ро- 
ства в Романию. Возможно, впрочем, что 18 месяцев у Ф. — не ошибкѣ* 
знательно сделанная им поправка: Ф. учитывает в этом отрезке времени 'а с°’ 
цы (три?), потребовавшиеся «музыкантам» на путь (блуждание) от го* 
Аварией на Дунае до прилегающего к Константинополю района Фракии НИч с 
офилакта же о 15-ти месяцах говорится до сообщения об уходе послов й? 
рии. Ава-

66. Свидетельство явно легендарное или сознательно вводящее в заблѵ 
ние, так как со времени фиксации славянских поселений археологически (Ѵу 
известны десятки бытовых славянских предметов, изготовленных из «ел 
изготовляли они из этого металла и оружие (см.: Седов. Восточные слав ** 
241; Бонев. Славяне и византийская культура, 219).

67. Букв, «самодержец» — титул императора, имевшего соправителей 
Маврикий объявил своими наследниками двух своих сыновей, погибших вместе 
с ним при перевороте осенью 602 г.

68. сттаіѵесга?. Видимо, за информацию о том, что хаган искал союзни
ков против империи (ср.: Чичуров, 55).

69. Ираклия Фракийская — город на северном берегу Мраморного моря 
совр. Эрегли. Непонятно, зачем император отослал трех славян в этот город 
Может быть, он предполагал вернуться сюда сам после марша по Фракии, но 
был внезапно оповещен о прибытии иноземных послов и должен был из-под 
Анхиала вернуться в столицу.

70. Совр. Поморие (в Болгарии).
71. Константинополь.
72. О сомнениях относительно датировки персидского посольства весной 

592 г. см.: Olajos. Les sources, 167.
73. В данном месте Ф. справедливо поправляет Феофилакта Симокатгу(у 

того посольство из «Кельтской Ивирии», что способно ввести в заблуждение) 
Согласно Шрайнеру, если принять дату посольства персов (апрель 592 г), то 
франкское посольство следует отнести к маю 592 г. (Ill, 325). Дакет датирует 
посольство 596 г. (Duket. A study, 17, 41 — 43).

74. Весна 593 — зима 593/594 г.; по мнению Олайош, 594 или 
595 — 597 гг. (Olajos. Les sources, 171). Отсюда и далее вплоть до переворота 
осенью 602 г. основным (если не единственным) источником сведений 
являются «Истории» Феофилакта Симокатты. Поэтому комментируем предельн 
кратко (только расхождения и противоречия).

75. Известный полководец, прославившийся уже в правление Тиверия
76. Дунай. Здесь имеется в виду его нижнее течение, начиная от Желез . 

ворот (ср. о соотношении гидронимов «Истр» и «Дунай»: Duket. A st 
36 -37), т.е. Приск должен был препятствовать переправе на правый 6ереГ 
кийским славянам.

77. Силистра (Дрестр, Дристра, Доростол) — город на правом берегу 
него Дуная.

78. Правитель Аварского хаганата. Им был в это время один из наел 
ков Баяна.

79. Имеется в виду, по-видимому, соглашение между хаганом и Прн н!1 
заключенное в предшествующем году во время вторжения полчиш хаГ
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ии См. Феофилакта Симокатту (с. 18). Поскольку во время этого 
І,н гаИ прошел через земли империи между Дунаем и Балканами вплоть до 

(0ХОДа * он полагал, что они отныне принадлежали ему «по закону войны» (см.: 
Известия, 15—17). Поэтому хаган расценил появление Приска с вой- 

как вторжение на подвластную ему территорию, как нарушение 
сіо1і \т исключено, однако, что и Приск, находясь год назад в отчаянном поло 
Ліра- вынужден сделать на этот счет какие-то заверения, которые позво- 
#ецИИ. хагану обвинять полководца империи в вероломстве. Ни Феофилакт 
Ці®,тетта ни Ф. не говорят о содержании соглашения хагана с Приском в 
Сим0І<^гВег Приска хагапу (его акция антиславянская, а не антиаварская) поз- 
592 г ппедполагать. что Приск обещал не предпринимать первым военных 
ВОЛяеТI[іі против хагана; но этот же ответ свидетельствует о том, что соглашение 
Ле®сТВпоостранялось на дакийских славян, претензий хагана на власть над 
не РрЬіМИ империя не признавала (не говоря уже о самих этих славянах)
* gQ qm коммент. 57. Из текста явствует, что сам он не возглавлял послан- 

вп на правый берег реки славян, оставаясь на левом берегу Возможно, это 
кьК пазведка Ардагаста, так как Приск выступил не против вторгнувшихся 
^'гов а против их главных сил за Дунаем. О территории племени Ардагаста 
(юго-восточная Мунтения) см.: Сопца Betrachtungen, 74 — 76

81 Один из подчиненных Приску военачальников, пользовавшийся благо
волением императора Маврикия.

82. Татимер подвергся нападению, конечно, уже на правом берегу. Нападе
ние совершили, вероятно, те славяне, которые были посланы Ардагастом на 
правый берег. Как следует из дальнейшего текста, военный эскорт (в ЗОО 
воинов — см. выше Феофилакта Симокатту, с. 30) при обозе с добычей сумел 
отразить нападавших, даже лишившись своего военачальника. Все это 
подкрепляет предположение о том, что воины Татимера имели дело только с 
разведкой Ардагаста.

83. Относительно местоположения войска Приска во время отсылки Тати 
мера нет ясных указаний у Феофилакта и Ф.; но первый в большей мере оправ
дывает предположение, что, отправляя Татимира с добычей, Приск с остальным 
войском не переправлялся назад, на правый берег, а стоял в земле Ардагаста (так 
же — Чичуров, 93).

84. Гепиды, восточногерманское племя, располагавшееся в междуречье 
Савы, Дравы и Дуная и с 567 г. подвластное аварскому хагану. Следовательно, 
3101 гепид — перебежчик к дакийским славянам из подчиненных хагану мест (он 
знает аварский язык), не сохранивший, однако, верности ни аварам, ни славянам.

85. В середине 50-х годов V в., при императоре Маркиане, гепиды стали 
■рйератами империи В VI в., однако, их отношения с империей были не всегда 
И^кественными. При внешней угрозе они все-таки полагались на помощь импе- 

п. _ра' в 567 г. они передали Сингидун Византии, надеясь на союз с империей 
ями аваР°в> — как оказалось, напрасно. За столетие тесного общения с роме- 
н0 ^асть гепВДов приняла христианство. Из этой среды происходил, несомнен- 
^^^гепид, о котором идет речь. Из «Чудес св. Димитрия» известно, что по- 
*Ыціе Пленных христиан в Аварском хаганате исповедовали религию отцов (см. 
ПрегДс_ '70). Не исключено, что бегство гепида из хаганата было связано с 
Тельно °ваниями христиан аварами, тогда как славяне в это время были относи-

К иновеРнам Именно чувством конфессиональной солидарности 
с 22 ' Т Ф- поступок гепида Подробно о его переходе см Феофилакта, 

^ается^ этимологии имени (от «муж»?) см. выше, с. 52, коммент. 64. Дакет 
1111,1 арМяДоказать’ что Мусокий — беглый (преступный) воин из войска импе- 

НсКого происхождения (Duket. A study, 338 — 346).
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87 Отнесение титула к Мусокию (не Просто ар*Ы1, , 
или тууербѵ) позволяет думать, что его положение среди дакнйских от V<^Jr 
более высоким, чем статус Ардагаста {Иванова, Литаврин. Славян^бьі 
55). е’ <8^

88. Ф. сокращает текст Феофилакта (см. выше, с. 22).
89. Примерно в 48 км. Расчеты относительно расстояний между 

пунктами при движении войска Приска в этом походе см.: Чичуров
90. Феофилакт, источник Ф., не определяет поступок гепида таким

( про&хла •«предательство»), более уместное в устах славян, чем ви ia![rtCJ10|J<»< 
хрониста, — факт, на наш взгляд, любопытный для характеристики ф і Исі!ого 
источника). IJIli еГо

91. Река Яломица (Феофилакт называет ее Иливакия) — левый
Дуная. ПрИт°«

92. Имеется в виду, по-видимому, тризна. См. о ней Свод, I, jgj 
По расчетам Шрайнера (III, 332), лагерь Мусокия находился за р Бузеѵ (р 
пирий Феофилакта Симокатты), между Карпатами и Сизетулом, Те* 
расстоянии гораздо более близком, чем 48 км (см. выше, коммент 89) На

93. Имя германского происхождения (Ш, 329). Генцон был назначен копан 
дующим пехотой, а Приск — конницей. Но из дальнейшего следует, что Генодн 
был подчинен Приску, затем Петру (см. с. 262)

94. Вид казни, широко распространенный на Востоке, а затем — и в импе
рии.

95. По Феофилакту Симокатте, Приск казнил лишь «начальников стражи» 
а воинов подверг наказанию плетью (см. выше, с. 24).

96. Судя по дальнейшему рассказу, здесь речь идет о том же, 593 г.
97. Т.е. за нижним Дунаем. Чичуров справедливо заключает, что приказ 

зимовать «там» (аѵтбѲі) Приск получил, еще находясь с войском в левобережье 
(Чичуров, 94). Подтверждается этот вывод и свидетельством Феофилакта 
Симокатты.

98. Т е. зиму 593/594 г.
99. Приск сумел успокоить волнение войска, убедить его зимовать за Дуна

ем и даже разбить там лагерь (см. с. 258), но весьма быстро донос на главноко
мандующего из-за Дуная был доставлен в столицу — и Приск был смешен Так 
следует из сокращенного текста Ф. (причина смешения — бунт войска, который 
не сумел предусмотреть и предотвратить Приск). Иначе у Феофилакта Симокат
ты: причина смешения Приска — его уступка части добычи хагану

100. Относительно Филиппика, зятя Маврикия по его сестре Гордии, Дакет 
(Duket. A study, 6, 208 -212, 220) обосновал гипотезу, что это - ликвиден 
тичное брату императора Петру (хронист, в результате труднообъяснимой нута 
ницы, приписал Филиппику часть дел, в которых участвовал Петр)

101 Т е. командующего всеми военными силами империи, находящимися 
восточных провинциях.

102. Комит экскувитов — командующий гвардейским корпусом, °6РазоВ^у 
ным при Льве I (457 — 474) и, по видимому, имевшим отношение к охране 
императора (ниже говорится о том, что этот комит должен был пользова 
особым доверием государя) (Oikonomides. Les listes, 330). Не ясно, ofi в 
почему это возвышение (и возвышение ли?) Филиппика ставится Ф в св 
смещением Приска или же с бунтом западного войска. Точнее, видимо, по 
нее: бунт заставил Маврикия подумать о своей безопасности и перевести 
тока в столицу доверенного человека, передав ему в подчинение испыта 
гвардию.
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V ф этот год 594 595. Чичуров. никак не аргументируя дату, 
)03 & (чИЧуров, 57, 94). Шрайнер (Ш, 334) предпочитает время между

592 И 31 августа 593 г'
іге»,тя цірайнер (Ш, 334) полагает, что причина смещения Приска состояла в 

Ю* н не выполнил приказа императора зимовать в земле славян. Мы пред- 
t0M, чТ° °объяснение, данное в коммент. 99: Приск выполнил приказ, успокоил 
поЧ,,тзеМ оазбил лагерь в земле врага, но и Ф (как и Феофилакт) сообщает о

Ипрйказ о смещении Приска был отдан еще до переправы войска на пра- 
чТ0 /(осенью 593 г. — Olajos. Les sources, 171).

вь111 * -у е главнокомандующим всех войск европейских владений империи
03 й доверял ему (как брату), но не жаловал его, так как Петр был далеко 

^^антлив, как Приск.
FeI mfi Феофилакт пишет, что Приск решил отвести войска на правый берег 

еШе ле зная ни о своем смещении, ни о назначении Петра его преемником, 
пришел к выводу, что «тяжко для войск пребывание в варварской стра- 

ТЭ1< Остается непонятным, чем объясняется отказ Приска от принятого ранее ре 
Йе> и (он смирил бунт, убедил воинов зимовать, разбил лагерь): участились ли 
°таки славян, наступили ли холода? А может быть, он узнал все-таки о своем 
смешении?

107 Удивлялся, вероятно, потому, что знал о ранее принятом решении 
Приска выполнить приказ и зимовать в земле славян. Хаган узнал, как следует 
из дальнейшего, не об уже свершившейся переправе Приска, а о ее начале. Сле
довательно, он находился поблизости от этих мест (в Константиоле?), а переправа 
в таком случае происходила недалеко от Железных ворот, ниже Катарактов по 
течению (Литаврин. О походе аваров, 22 — 28).

108. Хаган считал дакийских славян подвластными себе и, не будучи в со
стоянии собрать с них дань, претендовал на ту добычу (или ее часть), которую 
брали византийцы в походах на земли дакийских славян.

109. Т.е хаган предъявил Приску ультиматум, по-видимому, остановив 
переправу блокадой правого берега: переправу можно было продолжать и завер
шить, только согласившись на требование хагана (предъявленное Приску через 
посла аварского повелителя). Более пространное изложение событий у Феофи- 
такта Симокатты позволяет, однако, представить ход дел иначе: Приск успел пе
реправиться, когда хаган предъявил свои требования, угрожая не пропустить 
войска ромеев, отягощенные добычей, к местам их зимовки. Когда Приск усту
пил домогательствам хагана, тот «открыл страну для перехода». См. также: 
Чичуров, 94

НО. Либо войсковой, либо (что вероятнее) личный врач Приска.
Усматриваем здесь намек на претензии хагана прежде всего на господ- 

наД Дакийскими славянами и над Мисией и Малой Скифией.
j Более подробно, чем у Ф., легенда, иллюстрирующая мысль о непос- 
334 С1Ъе ^-ловеческой судьбы, изложена у Феофилакта Симокатты. См.: Ш, 

Пленні3 Согласно Феофилакту, Приск с трудом убедил воинов уступить хагану 
Ву Чт №в " 5 тыс славян, захваченных за Дунаем. Хаган был рад этому пото- 
бьщ, таким образом он обретал подлинно подвластных ему людей (а может

114 И Б^ов) из дакийских славян.
| • Речь у ф опять-таки идет о переправе (rfjs' 8iapdaew$- ) через Дунай. 

тец д Бще одно упоминание о переправе — не был ли на этот счет Ф. извес-
116°И ИСТОЧНИК> помимо «Историй» Феофилакта Симокатты?

^Рави войска Приск привел в Дризиперу (см. Феофилакта, с. 28), а Петр 
ся к ним только тогда, когда Приск прибыл в столицу.
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117. Здесь — ежегодная плата воинам. Речь идет о кампа 
ной —осенью 594 г. (Olajos. Les sources, 171). Лемерль датирует смещ Hl'11 
ска 593 или 594 г. (.Lemerle. Commentaire 59), однако не исключает и <ще
it. (Lemerle. Commentaire, 60). ^'-595

118. Т.е. в номисмах — золотых монетах.
119. Обычно, получая всю плату в монете, воины сами подбирали

приобретали оружие. Выдача оружия, как и одежды, в счет части плат СебеИ 
сочтена ими невыгодной и ущемляющей их права. Шрайнер, ссылаясь' 
факт, что уже в IV в. плата воинам выдавалась отчасти натурой (аннона) То1 
вается в том, что бунт воинов был вызван именно упомянутой переменой n C0Mtfe- 
выплаты жалованья (Ш, 335). РЧдка

120. Т.е. указы императора (которые, как видно, также имелись у Ц
121. Т.е. ветераны, получавшие освобождение от службы.
122. Находящиеся на содержании государства приюты для стариков
123. Зачисление в каталоги воинов (стратиотов) считалось все-таки по 

легией: так восприняли воины право передавать свое место при уходе в отстав"' 
своим сыновьям. Видимо, следует думать, что не все ветераны уходили «отдьі’’ 
хать в городах», в гнротрофиях; многие из отставных воинов возвращались 
вероятно, к своим семьям в деревнях. И таких могло быть большинство 
У.Э.Кэги полагает, впрочем, что при Ираклии воины, получавшие аннону, еиіе 
не имели воинских крестьянских наделов (Kaegi. Annona, 591 —596; ср.: Щ1е 
Die Reform, 190 — 210).

124 Здесь имеется в виду сам император. В данном случае войско также 
сначала взбунтовалось, узнав о приказе императора относительно роги, и также 
затем было успокоено Петром, известившим Маврикия о происшедшем Нов 
отличие от ситуации с Приском, описанной выше, Маврикий не выказал неудо
вольствия Петру, так как не подозревал его (как Приска) в стремлении к трону

125. Город в 50 км к западу от Одисса (Варны). Как выше было упомяну
то, Приск, согласно Феофилакту, привел войско с Дуная в Дризиперу Петр же 
согласно тому же Феофилакту, отбыл к этому же войску в Одисс, отстоящий от 
Дризиперы на 200 км. О марше же воинов на это расстояние не говорит ни один 
источник, на что указывает и Шрайнер (Ш, 335). Вероятно, туда войско ушло 
на зимние квартиры в 593/594 г., а встреча его с Петром, бунт и поход к Мар- 
киануполю имели место весной 594 г. (см. коммент. 117).

126. Тысяча — воинская единица, называвшаяся, возможно, также мойрой 
или друнгой.

127. Наличие ромейских войск в Мисии и Малой Скафии не мешало, как 
следует из данного места, славянам совершать в эти районы грабительские наое 
ги.

128. Лакуна в рукописи.
129. Речь идет (после лакуны в рукописи) о возвращении войска Петра
130. По датировке Чичурова, в 596 г. (Чичуров, 94), а Шрайнера ( ■ 

335) и Олайош (Olajos. Les sources, 171) — в 594 г., Лемерля — в 597 г. < 
merle. Commentaire, 57).

131. Согласно Феофилакту, Маврикий упрекал Петра за бездействие пр0^ 
славян, бесчинствующих в пределах империи и уже будто бы направляющи. 
столице, и Петр начал обход мест, подвергшихся нападениям, вплоть до г-
на Дунае. 3

132. Совр. Свиштов, а может быть, развалины у с. Стаклен близ Сви
(ЛИБИ, II, 229, 238). о[С)

133. По всей вероятности, здесь — военачальники местного (город 
гарнизона.
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Сокращая текст Феофилакта, Ф. напутал: описываемый им эпизод имел 
13^ довах (там, напротив, Петр отдыхал два дня, участвуя в празднестве 

мест0>,е в честь местного святого — Луппа), а в крепости Асиме. Епископ 
ав^^дсима) для этого времени не известен.

И0® -р е оставив исполнение обязанностей военного гарнизона. Феофилакт 
что право этого города постоянно иметь свой независимый гарнизон было 

Юстином (I) В средние века такое право города в Византии не сохра- 
^Р°ВЙ : Ш' 337)
НЯЛИ|36 т? яКі/Хч, букв, «множеством», т.е. войском Петра.

«37 По всей вероятности, предоставленное Юстином I (518- 527) право 
,, гоподским властям самостоятельно определять численность и состав ДОЗВОЛЯЛО і 

гарнизона
138 Иначе говоря воины гарнизона и их предводители не оказали воору- 

сопротивления, но и не подчинились произволу IIутра: они использова- 
право убежища в церкви.

139. Командующий небольшим отрядом корпуса экскувитов (см., однако, 
. экскувитами Маврикий назначил командовать не Петра, а Филиппика)

нипочем термин «скривон» (от лат. scriba) обозначался и писарь при войсковом 
враче (Oikonomidcs Les listes, 330). Прав скорее И.Дуйчев: он полагает, что 
скривон — командующий императорской гвардией, ставший затем (в VI в.) во
еначальником имперской армии на Балканах (Dujcev, 11, п. 32).

140. Следует, видимо, думать, что военачальники и епископ обратились те
перь к воинской силе всего гарнизона, и воины скривона были вытеснены за 
пределы городских (крепостных) стен. В их изгнании принимали участие и сбе
жавшиеся на помощь жители Асима.

141. Жители города старались продемонстрировать, что остаются вернопод
данными императора и выступают лишь против произвола Петра, нарушающего 
официально предоставленные городу привилегии и само право церковного убе
жища.

142 И Чичуров, и Шрайнер (Чичуров, 95; III, 337) справедливо видят в 
этих «булгарах» отряд из подчиненных хагану и проживающих в хаганате бул
гар. хотя Чичуров и упоминает о том, что, согласно Михаилу Сирийцу, Маври
кий по просьбе предводителя булгар, пришедших из Приазовья, поселил их в 
качестве федератов в Верхней и Нижней Мисиях и в Дакии (см.: Христоматия 
ко история на България, 72). И по нашему мнению, контекст исключает этих 
булгар Важно определить, однако, место встречи воинов Петра с ними. Чичу- 
Р°в полагает: «в Нижней Мизии и, видимо, за Дунаем». Шрайнер об этом умал- 
тивает. По Феофилакту, столкновение произошло на шестой день после прибы-

Петра в Залдапу и на второй после инцидента у Асима, что, как мы думаем, 
с "?*°чает всякую мысль о действиях Петра за Дунаем, не говоря уже о других

Ражениях. Сомнительно, однако, и то, что Петр преодолел, имея и пешее 
п СК0’ Расстояние в 300 км (от Залдапы до Асима) всего за четыре дня. Дело 
д СхоДило, конечно, в Нижней Мисии и не столь далеко от Асима. Но что 
Нахо и 3Десь булгары хагана? Они уверены, что не нарушают мира с ромеями, 
*ІескоЯСЬ' В СУЩНОСТИ’ на их земле- Петр же (у Феофилакта эпизод изложен 
вТо_ ЛЬКо подробнее, см. с. 32), с одной стороны, рассматривал булгар как 
іпили "хся в пределы империи, а с другой — готов был признаться, что нару- 
ет Во МиР именно ромеи (но будто бы без его ведома и разрешения). Вновь вста- 
Мену ° еодержании соглашения хагана и Приска в 592 г. (см выше, ком- 
'Ропщ Судя по данному месту, Приск обещал не открывать военные действия 
Дуца Минских сил хагана даже в случае их вторжения в пространство между 

м и Балканами.
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143. У Феофилакта «десять сотен», у Ф. «тысяча» (т.е. столько же
ко было ромеев). Чичуров, ссылаясь на Феофилакта, пишет ошибочно 
чуров, 95). О (Чц.

144. Снова свидетельство того, что вторжение подчиненных хагану л
в Нижнюю Мисию не рассматривалось им как нарушение мира, и отряд г^ЛгаР 
был убежден в их полном праве находиться в Нижней Мисии, целью чег '^ЛгаР 
несомненно, грабеж (разумеется, подданных империи) и захват добычи у в° 
щающихся домой дакийских славян (как «подданных» хагана), награбцЛ°3в₽а' 
опять-таки у ромейских подданных.

145 Т е. посланный Петром вперед авангард (разведка) числом в ты
146. Реплика здесь, безусловно, сочинена Ф (ее нет у Феофилакта С 

капы) ради сокращения текста (Ф чаще сокращает «речи» своего источникИМ° 
иногда составляет — коротко — их сам) (см.: Duket. A study 162 «’Л 
103 158). ’ 169

147 Т е. сигнал ромейским воинам — напасть. Болгарский перевод (<к 
се завързало сражение» — ГИБИ, III, 250) скрадывает эту деталь, как и new/0 
Чичурова (Чичуров, 57).

148. Начальствующий над отрядом в 1000 воинов. Позднее, в X--XI вв 
отряд таксиарха состоял из 500 копьеносцев, 200 метателей дротиков и 300 
стрелков из лука (Oikonomides. Les listes,335 - 336).

149. Симпатии Ф., как и Феофилакта, явно на стороне Приска, а не его 
бездарного преемника Петра. Поэтому и здесь акцентировано внимание на вере 
ломстве Петра, хотя, казалось бы, он действовал в интересах империи

150. Хотя в схватке с булгарами ромейский авангард потерпел неудачу 
добыча, захваченная булгарами, оказалась в руках Петра (сражаясь с таксиар- 
хом, булгары, по всей вероятности, не имели возможности уберечь свой обоз от 
главных сил ромеев). Каким образом Петр мог вернуть булгарам добычу «в 
двойном размере»? Считаем возможными два объяснения: либо добыча была 
оценена в деньгах и недостающее до двойного размера Петр отдал булгарам день
гами и иными ценностями (оружием, одеждой), либо же он отделил для них то, 
что его войско отняло у славян под Маркиануполем, перебив их всех (см 
с. 260). Полагаем, что и добыча булгар, и отданное сверх того Петром заключа
лось в вещах (и, может быть, деньгах), но не в людях (пленниках): их не было 
ни у булгар, ни у славян (все пленные были перебиты, да и ромеи еще не имели 
в это время пленных славян — все 600 славян погибли под Маркиануполем)

151. Получили добычу скорее всего не булгары, а посланцы хагана, которые 
прибыли на место конфликта.

152. Не исключено, что император повелел Петру действовать только про
тив славян, избегая столкновений с хаганом, чем и объясняется такая уступчи
вость полководца в инциденте с булгарами. Видимо, после разгрома Ардагаста и 
пленения Мусокия инициатором и организатором набегов дакийских славян на 
империю стал этот их вождь. О происхождении имени (славянском или герман 
ском) см. выше (с. 59, коммент. 121). Шрайнер не исключает его славяне® 
происхождение (Ш, 338).

153. Широко и общо: «военный предводитель», у Феофилакта так 
«вождь племени» (филарх). См. выше, с. 59, коммент. 122.

154. Какой реки? У Феофилакта «соседняя река», т.е. расположенная кеда
леко от того места, где произошло и столкновение с булгарами: Петр продол* 
выполнять поставленную перед ним задачу действовать против славян, в коТО*Уд 
входило и нападение на Пирагаста. Обычно считают, что эта река — ,
Если относительно «соседней реки» Чичуров еще сомневался («может бы 
Дунаем?»), то ниже, говоря о Яломице (а Петр перешел «соседнюю реку»' 
бы оказаться у Яломицы), он уже определенно имеет в виду действия Петра
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Г за Дунаем (Чичуров, 95, примем. 191 и 192) Мы также полагаем, что 
^®л8Вщел через Дунай и речь идет о Яломице его левом притоке. Однако 
реТРиные мнения. Дакет склонен вообще перенести вес действия Петра в 
имеІ°ТСЯ по (и там искать Иливакию) (.Duket A study, 354). Шрайнер отличает 
\(аКе-3°. неясной Иливакии (Яломицы) некую правобережную, о которой здесь 
от ,еВл и идет речь, или же, полагает он, Феофилакт просто ошибся, но опре- 
фдт° да еГо взгляд, события происходят в правобережье и река, о которой 
деЛеНН0’сКОрее всего Искыр (Ш, 338). Решающий для нас аргумент (в пользу 
речь- р[етр переправился через Дунай) — опущенный у Ф пассаж, где ска- 
іого- Петр приказал переправиться через реку сначала соединению в тысячу 
заН°> все они были тотчас перебиты Ситуация, на наш взгляд, исключаю- 
воЯЙ0^тивоположный берег Искыра или любого правобережного притока Ду- 
01351 все они ~~ относительно некрупные и отнюдь не многоводные реки, и ос- 
03Я те силы ромеев были бы вполне в состоянии успеть прийти на помощь тер- 
воВяМ бедствие соратникам, представлявшим также немалую силу. Хотя, как 

ио Пирагаст сосредоточил против ромеев значительное войско (возможно, 
Единив и отряды, действовавшие недавно во главе с Ардагастом и Мусоки 
в) Итак, тг)Ѵ бхОцѵ той которое Ф , т е. «высокий берег реки» это левый 

‘ Дуная (так же: NurragoTrovXovTIeXeKiSov. ХирРоХц, 178), а не левый берег Ис 
кыра (кстати говоря, вместо того чтобы форсировать Искыр в низовьях, если бы 
добыла именно эта река, идя на такие потери и трудности, гораздо проще было 
миновать устье Искыра, проплыв вверх по Дунаю и оказавшись в тылу славян). 
Иное мнение обосновывает С.А Иванов (см выше, с. 59, коммент 119).

155. Ср. текст ниже, где ситуация прямо п роти во пс южная.
156. Согласно Феофилакту, Петр переправился только с пешим войском, 

врага он преследовал на небольшое расстояние и скоро повернул назад Феофи- 
іактне говорит о «множестве пленных» — это, скорее всего, выдумка Ф., про
тиворечащая дальнейшему ходу событий (имея пленников из местных славян, 
ромеи едва ли бы страдали — вместе с пленными — от жажды, не зная, где най
ти воду). Ф. и здесь искажает данные своего источника: после кратковременного 
преследования ромеи вернулись не «в свои места» (cis’ та І8іа), а «в лагерь» 
(про? топ харака), который ромеи устроили, разумеется, на левом берегу, неда
леко от места переправы.

157. Речь идет, конечно, о возобновлении прерванного накануне марша по 
вражеской земле, начатого из лагеря на левом берегу, а не с правого берега’ 
заблудились проводники (вероятно, не из местных славян) на второй день пути 
и, видимо, на большом расстоянии от берега Дуная (напомним, что, по данным 
Маврикия, близ самого Дуная славяне селиться опасались). Феофилакт пишет, 
что воины, страдая от жажды, пытались утолить ее вином. Шрайнер, комменти- 
РУя это место у Феофилакта и устанавливая причины неудачи похода ромеев, 
пишет, что в августе «в этой области» большинство источников пересыхали, что

Иско ромеев было недостаточно вооружено и что воины нарушили запрет пить
0 в пути, содержащийся, например, в созданном в то время «Стратегиконе» 

апг^РИКИЯ 338). Безводная местность на пути ромеев один из важных 
Иг-/Ментов против догадок Дакета: гористая Македония изобиловала водными 

чниками. Ср. выше, с. 60, коммент. 126—127
Чей »?' С*1’ выше и коммент. 154. Признание идентичности Иливакии с Яломи- 
Kaxojj6 Снимает много других вопросов, и прежде всего вопроса о том, когда, за 
с булгсР0к И при каких обстоятельствах Петр с его войском после столкновения 
Мал ..аР‘ІМИ где-то близ Асима вдруг оказался почти на 500 км к востоку, в 
Сайое*к^КИ^,ИИ: ведь переправа через Дунай имела место где-то в этом районе, 
■^°°льшое — на 50 — 70 км западнее устья Яломицы.
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159. ХбхцТ)? В переводе Г.Цанковой-Петковой (ГИБИ, II, 151)
«холм» (от ассоциации с греч. Хбфо?) Сціибі(а

160. По логике Ф. ромеи, изнывавшие от жажды, были побежден
тились в бегство потому, что славянские лучники с противоположно 'И °бря 
убивали тех, кто пытался черпать воду в Иливакии, вразумительнее ° ^Рега 
Феофилакта: реку показал ромеям взятый в походе пленник (следоват^3^0 у 
битве с Пирагастом пленные не были захвачены, либо, если и были взя ЛЬа°’ 6 
лись в лагере под стражей); поражали ромеев, черпающих воду, славянеОсі5- 
лами, а копьями (следовательно, река была неширока), а главное — рОмНС<:1Ре- 
правились на плотах, побыли разбиты при внезапном нападении врагов и1*- 
говоря, закономерно думать, что в битве с Пирагастом главные силы ст 11,91,6 
были разгромлены — и дело объясняется скорее всего не тем, что ромеи б* **е 
плохо вооружены (Ш, 338), а тем, что у Петра для его экспедиции бьн0 6ьі'’П| 
статочно войска, в частности — не было конницы. Нсд°-

161. Т.е. вскоре после неудачного похода Петра: в конце лета иди на 
осени того же года. Фракия здесь — диоцез, крупный военный округ (£ю5’е 
Die Veranderungen, 164).

162. Олайош (Olajos. Les sources, 171) датирует кампанию Приска вес 
ной—осенью 595 г., Лемерль — 598 г. (Lemerle. Commentaire, 59). Шрайш» 
(Ш, 338), ориентируясь на М.Нистазопулу, предпочитает 594 г. Дакет - 596г* 
(Duket. A study, 33). Несомненно то, что войско не оставалось долго без коман
дующего: по крайней мере, через месяц-два Приск был уже на месте. Согласно 
Феофилакту, Петр, будучи смещен, прибыл в Константинополь (до прибытия 
Приска к войску или после, остается неясным).

163. Весной 595 г. (о весне прямо сказано у Феофилакта, как и о том, что 
Приск собрал отряды в районе Астики — близ совр. горы Странджа на болгаро
турецкой границе). Приск выступил из столицы, где перезимовал сам, тогда как 
войско, приведенное им с Дуная осенью, провело зиму в долине Маріщы. Сто
лица же не входила во Фракию (будь то административно-военный округ - ди
оцез или историческая область).

164. Пойма Дуная была, по-видимому, особо благоприятным местом для 
охоты, о чем было известно не только ромеям, но и варварам. Прямая речь, как 
здесь, так и ниже, — литературный прием Ф.: у Феофилакта ее нет. См. также 
коммент. 79, 142.

165. Хотя Приск и считает нужным привести благовидную причину своего 
прихода к Дунаю (чтобы показать, что он не нарушает своего же соглашения с 
хаганом), он определенно указывает на то, что Правобережье Дуная принадле
жит империи.

166. Мало того, Приск намекает на то, что у хагана вообще нет собственно 
земли: он имел ее где-то (в Приазовье) на Востоке, откуда ушел сам, а земли 
Паннонии авары заселили лишь с разрешения императора.

167. Совр. Белград.
168. Остров Виминакий на Истре (близ Смедерева или Костолаца), 

исчезнувший, служивший, как следует из дальнейшего, опорным пунктом-J^ 
рем ромейских войск. Здесь, по всей вероятности, была и стоянка военного Ф 
империи (той его части, которая была приписана к Дунаю выше Железных 
рот и к ближайшим притокам этой реки — Саве, Драве, Тисе).

169. Длинные быстроходные военные корабли, имевшие до 200 чел
только экипажа, не говоря о грузах и воинах. [іа

170. Город близ устья Савы. Шрайнер (Ш, 376, карта) локализует^^, 
правом берегу, между Дунаем и устьем Моравы. Приск же, согласно <^)е0®нЬІце 
ту, прибыл сначала в Верхние Новы, лежащие на левом берегу ДУнаяѵоѴже' 
Браница близ Голубаца) и принадлежавшие ромеям, но находившиеся »° "
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Г КІІХ владений; хаган же находился в Константиоле, которой он владел 
й)і^*ва^ЬІла расположена на ромейской земле. Оттого препирательства Приска 

прИобретали особый колорит. Хаган считал (см. с. 61), что Дунаем он 
и ^//«закону ВОЙНЬІ8>-

К берегу Дуная.
' речи (гораздо более пространные) приведены в данном случае и у 

_акТа. Судить на основе этих высказываний (видимо, вымышленных 
к;ом) о каком в данном случае боге (Осоѵ) говорил хаган, конечно, 

можно Несколькими строками ниже речь идет явно о языческих божест-

в3* Пятьдесят городов — конечно, преувеличение. У Феофилакта сказано: 
много городов».

4 174 Перевозку войск к Сингидуну Приск произвел по Дунаю — по всей 
тности, потому, что местность вокруг города была занята аварами. С реки, 

^мо и атаковал Приск крепость. Неясности, однако, остаются: стены горо
пыли разрушены аварами, как сказано выше, — почему же войско хагана не 

да о иомощи булгарам, подвергшимся в Сингидуне нападению Приска. Или 
° гай стоял в Константиоле без войск? Или Константиола вообще не принадле
жа хагану? Или она находилась за Дунаем, против устья Моравы (ГИБИ, II, 

бел 6; ГИБИ, III, 251, бел.5)?
175. Булгары как народ, принадлежащий к одному с аварами хозяйственно- 

кулыурному ТННУ’ находились в хаганате сравнительно с гепидами и славянами 
в привилегированном (после аваров) положении: стеречь захваченный у ромеев 
город хаган поручил булгарам, но вряд ли Приску стоило большого труда вы
бить их — у них еще не было навыка успешной борьбы на крепостных (к тому 
же полуразрушенных) стенах. Впрочем, положение разных народов в хаганате не 
было стабильным — статус их следует выяснить особо в каждом конкретном 
случае и для каждого конкретного периода (Pohl. Das awarische Khaganat, 
41-52; Szadeczky-Kardoss. Die Nachricht, 217 — 224; Olajos. Les sources, 
61-65).

176. Ср. выше и коммент. 172.
177. Зима 595/596 г. С конца 595 до лета 597 г. в течение 18 месяцев во

енных столкновений империи с хаганом не было (Olajos. Les sources, 171).
178. У Феофилакта описанный ниже поход произошел сразу же вслед за 

отвоеванием Сингидуна, по Ф. — в следующем, 596 г. Олайош не упоминает 
згу кампанию хагана, но ясно что она относит ее к 595 г. как и Шрайнер (Ш, 
448 — поздняя осень). Ср. коммент 189, 190.

179. Судя по дальнейшему, имеются в виду континентальные (не прибреж- 
Р ’ Районы Далмации. Лемерль датирует этот поход хагана 597 г. (Lemerle. 
commentaire, 60).
Ho 180' V Феофилакта — Вонкис. Местоположение не установлено: возмож- 

’ ча дороге, соединяющей Сирмий с Солоной (Ш, 348). Может быть, совр. 
Ml* к югу от Карлштадта (ЛИБИ, III, 240, бел.2).

kJ8* Ср. выше и коммент. 173. Не те же ли это «города», о которых хаган 
*1ЯЭ ПРИ встРече с Приском?

Ма», Ниже <см. с. 270) назван «ипостратигом», т.е. помощником главноко- 
р^Щего (Приска). Имя германского происхождения (Ш, 347).

Имеется в виду, вероятно, Динарское нагорье.
18 Т е. тяжеловооруженных пехотинцев.
186 ^адо думать, за Дунай, в долину Тисы.

Му в С Приск, следовательно, ожидал окончания похода Гудуина, по-видимо- 
Ш1ГИДуне Неясно, почему «привел», а не отпустил: ведь пленники — 
Ые империи. Или же это славяне, поселившиеся в Далмации?
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187. Возможно, хаган сам стоял во главе своих войск, вторгщИх
манию? Хся в

188. Видимо, вместе в войском, на зимние квартиры во Фракии
189. Может быть, в 599 г. Дата спорная,: Феофилакт пишет, что п 

воевания Сингидуна и похода хагана в Далмацию наступило время Покоя°СЛе°т- 
шениях аваров и ромеев, которое продолжалось 18 месяцев (см. с. 61 ,. в°Чіо- 
133). Если вести отсчет от зимы 595/ 596 г. (возвращение Сингидуна)
но получить лето- осень 597 г.; если же с зимы 596/597 г. (к зиме завеп^° 
поход хагана в Далмацию и действия Гудуина), то лето—осень 598 г [J,, ИлИсь 
тительнее первая дата (Ф. не ошибся — см. коммент. 178), так как военцуП°'1' 
ствия возобновились именно осенью 597 г.: контрольная дата здесь — Г|. ' 
марта 598 (следующего) года. См., однако, коммент. 190.

190. Третий индикт соответствует 1 сентября 599 — 31 августа 600 г н 
Феофилакта нет в данном месте указания на индикт вообще. Нужно, слеД0Ва^° 7 
но, или доказать, что Ф. ошибается, либо как-то объяснить противоречие мс "1Ь 
Ф. и его источником (Феофилактом). Шрайнер оставляет зту проблему в стГ *'’ 
не. Произведем обратный отсчет: допуская, что начавшееся осенью третий 
индикта (т.е. 599 г.) противостояние было концом «мирной паузы», мы доджи 
к осени — началу зимы 597 г. отнести поход Гудуина, а отвоевание 
Сингидуна — к весне- лету того же года. Тогда ошибочны и датировка ф 
похода хагана в Далмацию 596 г. (см. коммент. 178), и отнесение Пасхи к марту 
третьего индикта. Несмотря на издание работ, специально посвященных 
хронологии византино-аваро-славянских войн (например: Labuda. Chronologie 
Nvara^onouXov ПеАекіёоѵ. ЕѵцРоХті), Лемерль с основанием считает хронологию со
бытий 593 — 600 гг. не установленной окончательно {Lemerle. Commentaire, 60) 
Немало неясного удалось удачно объяснить Т.Олайош {Olajos. Les sources), ir>
немало осталось до сих пор и неразрешенных загадок.

191. Феофилакт пишет, что между варварами и ромеями, «стоявшими лаге
рем» (атратотгебеѵорте?) на Истре, с осени (597 г.?) до весны (598 г ?) не про
изошло ничего существенного. Согласно Феофилакту, войска Приска не поки
дали лагеря на Истре и зимой, не уходя, как обычно, на зимние квартиры во 
Фракии. Показания Ф. расходятся с данными Феофилакта и в том, что Ф со
общает о приходе Приска не осенью, а весной следующего года (в марте) и о 
приходе его к Сингидуну, а не к Томам, куда лишь затем пришел Приск, узнав 
о вторжении хагана, который, судя по тексту Ф., действовал как бы в ответ на 
действия Приска; Феофилакт же не дает точной датировки, не упоминает о по
явлении Приска у Сингидуна, но совершенно определенно указывает на иную 
последовательность событий: Приск пошел навстречу воинству хагана, вторгше- 
гося на земли ромеев.

192. О какой Мисии идет речь? Феофилакт пишет, что это была «фракий
ская Мисия» (тдѵ Ѳрдкік-qv Mvalav). Одни ученые понимают под ней Верхнюю 
Мисию (ГИБИ, III, 344, бел.2), другие — усматривают здесь даже Малую Ски 
фию (Ш, 348). Мы не исключаем того, что здесь имеется в виду Верхняя Мио01 
(входившая в диоцез Фракия и включавшая город Томы на Дунае).

193. Шрайнер видит здесь причерноморские Томы (Констанцу) (Ш.
Мы склонны скорее допустить, что это дунайские Томы. См. коммент. 192

194. Пасха была в 598 г. 30 марта (если дело происходило в этом rafly)J 
в 599 г. — 10 апреля. Феофилакт пишет, что ромеи и осадившие Томы ава₽ 
простояли друг против друга, не завязывая военных действий, всю зиму Нап 
ним, что Шрайнер, как и Олайош, относит начало похода хагана «в Мисию 
осени предыдущего (597) года.

195. Вынужденное не уходить на зимние квартиры войско Приска не поЛ) 
чило продовольствия на зиму — потому в нем и начался голод.
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ѵда такси- изобилие продуктов у хагана: или, готовясь к осаде, он 
19б и с собою годовой запас, или же это результат грабежей в Мисии 

азУ ®3n7 — зимой 597/598 г. перед осадой Том? Можно ли, однако, принять 
/ПО телег» всерьез? Хаган снабдил ромеев продовольствием только на 

*,4 а дНИ Пасхи); на одну телегу грузили — самое меньшее - 300 кг, на 
{20 000 кг. Среднее потребление человеком сухого продукта за 

iOO reJieF5 КГ1 в неделю — 10— 11 кг. Т.е., опираясь на данную цифру, можно 
день " Исчислить войско Приска (напомним — он считал его ослабленным 

°ЬІ ач Петра) в 12 тыс. воинов, что, как кажется, вполне правдоподобно 
(Іос-іе 11 ѵ феофилакта не указано число телег, а Анастасий Библиотекарь 
В<тМо 40, а не о 400 телегах (Anast. ВіЫ., 240).
Г°В°Ш7 Специи, преимущественно предметы импорта из Индии и других стран 

а считались показателем роскоши. Шрайнер замечает, что командный 
В^1 войска Приска располагал этим продуктом даже в условиях голода (Ш, 
с0^аВда и вообще — голодали ли военачальники?

igg Т.е. в Сирмии. Приск несколько запоздал с ответным даром хагану. Но 
ый переход хагана от Том в свою ставку в Сирмии свидетельствует лишний 
том, что осаждал он не причерноморские, а дунайские Томы.

В3 |99 Разумеется, находясь по соседству, двумя особыми лагерями
200. Речь идет, по всей вероятности, о событиях весны того же, 598 г 

Маврикий, как кажется, продолжал питать недоверие к популярному среди во 
инов полководцу Приску. Мирные отношения Ириска с хаганом, должно быть, 
усилили недоверие императора к Приску и его войску, и Маврикий отправляет 
в Мисию новое войско во главе с Коментиолом — см. о нем коммент. 54. Олай- 
ош относит кампанию Коментиола к весне — началу лета 598 г. {Olajos. Les 
sources, 171).

201. Согласно Феофилакту, Коментиол шел к Никополю, когда об этом 
узнал хаган и выступил против него. Коментиол разбил лагерь у Скедебы (по 
Шрайнеру, на 40 км южнее дунайских Нов — Ш, 376, карта), но, узнав о при
ближении хагана, перешел в г.Ятрус (в 25 км ниже Нов). Хаган стал лагерем — 
по Феофилакту, в 20-ти парасангах от Коментиола (можно было бы, сравнив с 
показаниями Ф., думать, что в одном «парасанге» Феофилакта 1,5 мили). Не 
упоминая о данных Ф., Шрайнер склонен приравнять «парасанг» к миле, т.е. к 
1,5 км, полагая, таким образом, что хаган остановился в 30 км от Ятруса (Ш, 
349, ср. Ш, примеч. 680) Подробнее история похода Коментиола изложена 
Феофил актом, у которого версия о сознательном предательстве проступает еще 
более убедительно, чему Ф. Шрайнер (ссылаясь на Тиннефельда — Ш, 54 — 56) 
разделяет это мнение, но считает более уместным говорить о вероломстве не 
Коментиола (исполнителя), а самого Маврикия, осуществившего руками дове- 
Реиного ему военачальника наказание недисциплинированного войска (любопыт- 
В0, однако, что не того, которое находилось под начальством Приска, а стояв- 
шего 8 Резерве во Фракии). Противоречива, на наш взгляд, позиция Дакета: он
"Изнает, что император опасался мятежа войска, возглавляемого Приском, но 

МаТает п°ступок Коментиола его личным вероломством, поступком, к которому 
‘ рикий не был причастен (Duket. A study, 75 — 177). Привлекая малые хро- 
По«И’ ШРайнеР Датирует эти события апрелем 598 г. (Ш, 349). Совершенно не- 

"Ятиым остается, где в это время находился Приск со своим войском, какая 
в0йн°Тводилась роль. Не исключено, что он остался далеко от места столкновения 
ся г,°8 Коментиола с аварами и не мог помешать вторжению хагана. Не находил- 
Нов °Н действительно у причерноморских Нов (а следовательно, не эти ли

81 осаждал хаган в марте)? См. об этом: Duket. A study, 61 —68.
расс Город на азиатском берегу Босфора, против Константинополя, часто 

МатРИвался как восточный пригород столицы.
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203. О нескольких оставшихся в живых, но затем погибших в * 1
новьях хагана см. ниже, отр. XIL Ясно, что, по обычаям Востока 1
гарем.

204. Цена раба (а пленник и был потенциальным рабом) достигала ’ 
мя десяти номисм. Варвары брали пленников в набегах на империю 8 Іо вРе. 
образом ради получения от ромеев выкупа за выдачу пленных. На эт
ган захватил столь много пленников, что требовал за них весьма Неб0Раз *а- 
выкуп (Феофилакт и Ф. хотят подчеркнуть скупость Маврикия, 
гося на выгодную сделку с хаганом). Дакет полагает, что дело было, к Ийй1е- 
не в скупости, а в том, что эти воины, по мнению Маврикия, были мяте 
и заслуживали своей участи. Это были, как думает Дакет, преимущес 
армяне по происхождению (Duket. A study, 176, 258—259).

205. Кератий — */м номисмы (полмилиарисия), т.е. Маврикий не согла 
ся выкупать пленных ромеев даже по шести воинов за одну номисму. СИл’

206. Иными словами, императору пришлось ежегодно выплачивать в кач 
ве дани хагану многократно большую сумму, чем требовалось для выкупа пЗ 
ных; впрочем, Феофилакт пишет, что дань была увеличена не на 50, а на 20 ты 
номисм.

207. Т.е. не вторгаться на земли империи: надо полагать, что хаган бьц 
удовлетворен, добившись столь значительного увеличения ежегодной дани Пс 
Феофилакту же, Истр был признан при заключении летом 598 г. нового догово
ра границей между империей и хаганатом, но ромеи получали право переходил 
на левый берег Дуная, совершая походы против славян (разумеется, против 
дакийских). Ср. с. 61, коммент. 138.

208. Сотник Фока, служивший в войсках, охранявших дунайскую границу 
будущий император (602 — 610). Прием делегации воинов Олайош (Olajos. Us 
sources, 172) датирует периодом с лета 598 до лета 599 г.

209. Букв. «Молчание» (лат.) — по-видимому, название особого помещения 
в императорском дворце. (У Анастасия Библиотекаря — in consilio, т.е. «иа за
седании», — Anast. ВіЫ., 242.)

210. Один из знатных членов сената, присутствовавший при приеме.
211. По представлениям византийцев, этот акт представлял собой тяжкое 

оскорбление действием.
212. Как было отмечено выше (см. также Ш, 353), о Приске, упомянутом 

последний раз в связи с событиями марта 598 г., вплоть до его появления в 
Сингидуне не говорится ничего ни у Феофилакта, ни у Ф. Описываемые ниже 
события Олайош и Шрайнер датируют летом 599 г. Дэльгер же относит их к 
600 г. (Regesten, № 132). Согласно Феофилакту, мир с аварами был разорван 
по решению Маврикия. На остров Виминакий (см. выше, коммент. 168) соеди
ненные войска Приска и Коментиола переправились как на плацдарм для вторже
ния на земли хаганата.

213. Место битвы точно локализовать невозможно, но ясно, что и перепра
ва через Дунай ромейских войск, и сражение произошли к востоку от устья 
Тисы. Хаган, выступив против земель ромеев и доверив сыновьям стеречь пере
праву, видимо, рассчитывал, что Приск повернет войско против него и не будет 
форсировать реку. Поскольку сыновья хагана стерегли дунайский берег, битва 
произошла, вероятно, весьма близко от берега реки (о чем прямо сказано У 
Феофилакта.).

214. Судя по всему, хаган не ушел далеко от правого берега и срочно ®е₽ 
нулся, чтобы набрать большое войско. Согласно Феофилакту, Приск выиграл 
берегах Дуная, недалеко от переправы, три сражения, а в четвертом, уже 6Л 
Тисы, разгромил войско самого хагана (с. 40).
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/т>еофилакт употребляет иной глагол: не 8іаіщ£аа0аі («перейти», 
2<5- тьсЯ>^» как У Ф , а ттербааі (т е. «переплыть»). Смысл, однако, один 

(іереПРа® обеспечили, безусловно, вошедшие из Дуная в Тису суда и плоты, с 
(ере(,*>аВ которых ранее была обеспечена и переправа через Дунай.
роМОиіЬ Согласно Феофилакту, нападению подверглись гепиды, расположивши- 

живущие) в трех гепидских селах и не знавшие о вторжении ромеев.
(СЯ q других варварах (славянах?) у Феофилакта не упоминается.

21 ' цо феофилакту, именно эта битва Приска была наиболее значительной 
Іно успешной.

||<40 Мы вставили в скобках слова, которые, как можно думать, были опу- 
ф ПрИ переписывании труда Феофилакта: без этих слов свидетельство 

шеВЫ сточника нашего автора представало бы явно искаженным. Но и во всех 
пср сях труда Феофилакта именно это место оказалось испорченным; точные 

указанные выше, восстанавливаются по переводу Анастасия Библи- 
u V эти цифры, однако, не во всем подтверждает Фотий в своей «Библио- 

°теК - говоря о показаниях Феофилакта, Фотий говорит о 3000 аваров, 4000 
ГеІ<гих варваров, еще о 2200 и 8000 сабинов (т.е. славян). См. об этом: Ш, 
чУ Эти данные о соотношении пленников из аварского войска, если они верны, 

кгг как будто основания для определения примерного этнического состава на
селения хаганата: авары составляли 17,5% жителей, а славяне — более 49% 
(Иванова, Литаврин. Славяне, 56)

220. Как сообщает Феофилакт, пленники в оковах были отправлены При- 
ском (по Дунаю — на судах?) в Новы (дунайские) (Ш, 354). Император, под
давшись на угрозы хагана, отдал Приску приказ, из которого явствует, что хаган 
помышлял о возвращении прежде всего аваров. Мир был установлен осенью 
599 г. (Olajos. Les sources, 172).

221. Впервые этот путь (видимо, с легендарным названием) упомянут у 
Феофилакта. Он шел от Паластола (а не от Нов, как можно подумать, опираясь 
на Феофилакта и Ф.) через Мелту и Диоклетианополь к Филиппополю. Остатки 
дороги различимы местами до сих пор. Его труднейший участок (через Гем) 
проходил по наиболее высокому перевалу к долине Струмы (Ш, 354; ср.: Коі 
lautz, Miyakaata. Geschichte und Kultur, 248).

222. Шрайнер предполагает, что дело происходило в октябре (см. у него 
же о «Пути Траяна» — Ш, 354).

223. Вьючными были обычно ослы, мулы и лошади.
224. Место расквартирования войска Коментиола зимой 599/600 г
225. Согласно Феофилакту, 19-й год правления Маврикия, с начала лета 
г. до начала лета 601 г., ознаменовался отсутствием столкновений с аварами

и Феофилакт, ни Ф. не упоминают более о Приске; неясно, был ли он снова 
смещен после его триумфа, или ушел в отставку сам, но назначение Петра в 20- 
^шд правления Маврикия командующим балканскими силами (лето —осень 

г- ~ Olajos. Les sources, 172) Шрайнер относит не к осени 601 г , а к весне 
602 г (Ш, 355).
О 22® По Феофилакту, Петр прибыл с войском сначала в Паластол (в устье 
ццД/а’ ®лиз совр. Никополя), где провел лето 601 г. Только осенью он совер- 
Го ПеРеход к западу (Феофилакт архаизирует в Дарданию, т.е. скорее все- 
где 8 ®еРхн*ою Мисию). Катаракты — букв, «псооги» — Железные Ворота, 
Нойп а,1СКое русло стиснуто до 150 м южными отроі тми Карпат и северо-запад- 
СкИх °Нечностью Балкан. Правый берег Катарактов защищали несколько ромей- 
°Пас^л>ПОСте^’ котоРьіе не столько стерегли переправу (эна была здесь слишком 
Hmcjh И2, сколько контролировали речной путь по Дунаю В недавней статье мы 
Дея ' СлУчай говорить специально о борьбе аваров за Катаракты в 601 г.: вла-

Рогами, авары, спускаясь вниз по реке, получали бы свободный доступ на 
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оба берега нижнего Дуная (для походов и против ромеев в Мисиц 
Скифии, и против дакийских славян). См.: Литаврин. О походе авапо И

227. Т е. аваров. В’ ^"2-;
228. Имя гуннского происхождения (Moravcsik. ВТ, И, 82 —83)

лакт называет однажды Апсиха «ипостратигом сил аваров», т < 
редственным заместителем хагана как главнокомандующего. ВеПос.

229. Ф. настолько сократил рассказ Феофилакта, что ход событий 
лишенным всякой логики. Согласно Феофилакту, Петр пришел к К: 
именно из-за их осады Апсихом; аварский полководец т[>ебовал у Петра ѵ₽аі<ТаМ 
пороги. Далее следует темное место, которое Шрайнер перевел: «Хотя п ^Гі1Ггь 
дец был разозлен тем, что посредством таких соглашений ввергают мИр Вко*о- 
ность, дело не дошло, однако, до какого-либо столкновения между обоимиОПас' 
сками» (Ш, 208). Мы переводим это место: «Когда же стратиг с возмуш В°в' 
возразил, чтобы подобными условиями (аыОцкси?) не ввергали мир в п И<?м 
[войны] (fanrupeii), оба войска разошлись». Смысл как будто один, но разн Ms 
толкование фразы. Шрайнер полагает, что авары, ради сохранения мира по10" 
чили от ромеев Катаракты (Ш, 358). По нашему мнению (здесь мы согласно/ 
Нистазопулу-Пелекиду: Лѵата£опоѵХоиПеЛекі8оѵ. LupPoXr, 202), напротив
не захотел и слышать о такого рода предложении Апсиха, как о нелепости ешь 
собной (если тот будет настаивать) ввергнуть обе стороны в войну. Апсих по
лучив отказ, не осмелился продолжать осаду Катарактов, имея в тылу войско 
Петра, и ушел отсюда. Как мы полагаем, попытка аваров захватить пороги вхо
дила в число акций хагана, подготавливающих намеченный им на следующий год 
поход против антов (к устью Дуная авары предполагали, по-видимому, спустить
ся на ладьях или плотах) как союзников ромеев.

230. Т е. на зимние квартиры, так как (согласно Феофилакту) лето Петр 
провел у Паластола, а события у Катарактов имели место уже осенью 601 г

231. Здесь (конкретно) и были, по всей вероятности, расквартированы вой
ска.

232 Согласно Феофилакту, все это произошло весной следующего года, 
«когда лето приближалось». Подробно о событиях см. у Феофилакта. с 40.42

233. Видимо, приближенный к Маврикию военный (отнюдь не обязательно) 
или чиновник, хотя Феофилакт называет его одним из видных телохранителей 
василевса. О скривонах — воинах императорской гвардии см., однако, с. 63, 
коммент. 152. Не тот ли это Вонос, который как флотоводец удачно действовал 
в 626 г. во время осады Константинополя аварами? Ср. коммент 139.

234. Флот стоял, по-видимому, до этого в столице и близ нее.
235. Из текста Феофилакта явствует, что этот флот, пройдя к Дунаю мо

рем, должен был переправить через реку войска Петра «против славинии».т е 
против дакийских славян (см. о славинии — с. 63, коммент. 151). Кажушаяся 
нелогичность рассказа Ф., как и Феофилакта (столице угрожает хаган, а импе
ратор шлет войска за Дунай против славян), может быть, вероятно, объяснена 
тем. что, по расчетам императора, хаган не мог двинуться на Константинополь, 
не будучи поддержан дакийскими славянами; в ожидании их выступления хаг
и откладывал свой поход, как пишет Феофилакт; послать войска против хаг 
непосредственно Маврикий не хотел: официально мир сохранялся, и императ^ 
не желал быть обвиненным в развязывании войны; против славян же он и 
миру с хаганом мог ходить войной. Одним словом, Маврикий хотел с0'1(.іа. 
поход хагана на столицу империи, нанеся превентивный удар по дакийским 
вянам (Литаврин. О походе аваров, 17 — 22).

236. См. о нем выше, коммент. 182.
237. Как сообщает Феофилакт, воины Гудуина, взяв большую ' 

хотели вернуться на правый берег, но Гудуин удержал их в земле врагов 1
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на мы объясняем тем же предположением: он имел приказ задер 
пе славян, чтобы они, имея близ своих очагов врага, не отправились 

-ьсЯ в3е панный (одновременно с хаганом) набег на земли (а может быть, и 
Х^ИМпеРПН-

Тактика хагана подобна тактике Маврикия: узнав о нападении ромеев на 
238- в (дакийских славян), хаган отправляет Апсиха против антов - 

frof0,03liB ромеев с середины VI в. (см. Свод, I, с. 230, коммент. 107). Шрай- 
оіозник0 сомневается в славянстве антов, ссылаясь, во-первых, на их несла- 

цеРв°°. эТНоним и, во-вторых, на тот факт, что анты были во вражде «с прочи- 
•’"^’“янскими племенами» (Ш, 357). Сходной позиции придерживается также 
Н1Іславя цфцшр Анте ката груна, 19- 33), как и П.Шрайнер, игнорирующий 

археологны и советскую литературу. В неславянском происхождении 
^аннь1® <анты» ныне не сомневается никто (оно - иранское), но подавляющее 
эгЯ° инство ученых считает антов VI VII вв. по преимуществу славянами, опи- 
0°® на данные не только Прокопия и Маврикия (см ), а главным образом на 
Раяа’.огический материал (см.: Развитие этнического самосознания, 24 25, 
йГедов Анты, I; Седов. Восточные славяне, 21 28, 238 — 247; Седов. Анты, II, 
?д°-180, Бонев Анты и словини, 56 — 62) Что же касается вражды антов и 
ивян. то этот аргумент несерьезен: и германцы воевали друг с другом (см. 

новейшую полемику, затрагивающую данную проблему: Иванов. Откуда начи
нать этническую историю славян?, 3 13; Васильев. Надо ли начинать историю 
славяне 572 г.?, 3 20). Здесь, впрочем, следует решить, о каких антах идет 
речь. Пс нашему мнению, не о тех, которые жили в левобережье Дуная и, по дан
ным Маврикия, писавшего как раз в это время, были врагами ромеев, а об ан
тах — жителях Среднего Поднестровья (их непосредственными потомками были 
тиверцы IX -X вв.), которые и являлись союзниками ромеев, помогавшими, 
вполне вероятно, Гудуину в его действиях против дакийских славян (.Литаврин 
0 походе аваров, 22 — 27).

239. Ключевое, на наш взгляд, место для суждения об исходе так называе
мого «похода Апсиха против антов». Дело в том, что Ф., переписывая Феофи
лакта, исказил текст его сообщения: рассказав о многих событиях года, Феофи
лакт добавляет, что хаган отправил Апсиха с войском уничтожить союзных ро
меям антов. «Когда это происходило, — резюмирует Феофилакт, — восстали 
некоторые соединения аваров и поспешили перейти к императору». Ф. же изме
нил несовершенный, длительный вид причастия (tovtiov Бц уіуѵор.еі'ыѵ «когда это 
происходило») на совершенный (тойтоѵ Бе уеѵоріеѵоѵ «когда же это произошло»). 
Таким образом незавершенный, а точнее — прерванный в его начале из-за мяте
жа в войске аваров поход Апсиха против антов с целью их уничтожения превра 
тился в будто бы действительно завершенную экспедицию хагана, результатом ко- 
т°рой стало исчезновение имени антов из источника (Литаврин О походе ава- 
І»в, 17-22).

240. Не точен Ф. и здесь: Феофилакт говорит не просто о варварах, а о 
питании части именно аварского войска (аваров).

ло Ф' отвлекся здесь от текста Феофилакта, и окончание пассажа утрати 
оп Л0ГИку: ® хочет, видимо, сказать, что Маврикий избавился от аварской 
йу, Ности и получил возможность поразмыслить (пришел в себя), но дальнейшее 

тнворечит этой догадке.
свод^ Неясно, в чем выразилось раскаяние Маврикия, чем он хотел искупить 

^43. Подробно о ходе дел см. у Феофилакта, с. 42.
Пил 2^4 Т.е. Петр. Из «Историй» Феофилакта видно, что Петр отчетливо по- 

°пасность приказа Маврикия, но, не в силах ослушаться, упорно принуж-
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дал воинов к переправе на левый берег (воины Гудуина также верну ли 
на правый берег). '

245. Т е. в 30 км.
246. Тема скупости Маврикия как его главного порока проходит 

повествование Феофилакта об этом императоре. Отражено это и у ф ЧеРез
247. Ф. несколько перефразирует слова Петра, приведенные

но сохраняет их смысл. Ср. выше, с. 42- 4 11акіои
248. Здесь завершается труд Феофилакта, на который опирался ф

хронист обратился к иным источникам, большая часть текстов которых не " Иаі11 
нилась (см. Введение, § 4). Маврикий был свергнут 23-го и казнен Іъ>х₽а’ 
27 ноября 602 г. Фпкой

249. Шахрвараз, персидский полководец.
250. Хоеров II, шах Ирана (590 - 628).
251. Ранее нигде Ф. не называл аваров «западными гуннами» 

«гуннами» — очевидно, это особенность его нового источника.
252. Замысел Хосрова II был основан, вероятно, на трезвой оценке полп 

ния дел на Балканах в конце первой четверти VII в. Если бы власть хагана и 
аварами (помимо аваров над булгарами, гепидами и славянами) была прочней 
безраздельной, не было бы необходимости «приводить в согласие» всех их рада 
общей цели; достаточно было договориться с самим хаганом. Как уже было по
казано выше, дакийские славяне выступали нередко в качестве союзников ава
ров, но не были непосредственно ему подвластны; отнюдь не все гепиды храни.® 
верность хагану: некоторые из них переходили к ромеям или к славянам Дакии 
помимо булгар, живших в пределах хаганата, консолидировались булгары При
черноморья, где вскоре возникнет крупный союз Великая Булгария, стремивший
ся к установлению дипломатических отношений с империей. По мнению Р Лили, 
успехи аваров в конце VI — начале VII в. объяснялись не столько их силой, 
сколько слабостью империи (Lilie. Bizanzio, 89 -90). Хагану удалось привести к 
Константинополю огромное разноязыкое полчище: Георгий Писида говорите 
«жестоком духе» и «смешанной речи» нападавших; помимо аваров и славян он 
упоминает и булгар в войске хагана. Писида подтверждает также, что, сговари
ваясь об одновременной осаде столицы империи с обоих берегов Босфора, шах 
и хаган обменялисо тайными посольствами. Нападение с суши и с моря было 
предпринято одновременно в районе Влахерн (северо-западный угол Константи
нополя); на однодеревках находилось «множество славян, смешанных с булгара
ми», ладьи были связаны «наподобие рыбацкой сети», но именно на море разг
ром осаждавших был особенно сокрушительным (ГИБИ, III, 58, 59, 62 — 65; см 
раздел «Георгий Писида», с. 68,70) Об этапах и ходе осады (передовой отряд 
хагана появился у Константинополя 29 июня, в конце июля начался штурм 
подробно рассказывается в гомилии Феодора Синкелла и в Пасхальной хронике 
согласно этим источникам, славяне находились не только на ладьях, но игр® 
пехотинцев (тге<ыѵ); ладьи хаган доставил с собой, проведя их с Дуная по Чер^ 
ному морю и Босфору, но спустить в Золотой Рог ему удалось их 'гоЛЬК°о. 
третьей попытки — около Влахерн, на мелководье, где суда ромеев не могли 
мешать варварам (ГИБИ, III, 52, 53, 83); хаган пытался перевезти на однодеР 
ках союзников-славян персидское войско на европейский берег, ибо ела 
«имели большой опыт» в плавании по морю. Но суда ромеев потопили одн 
ревки и погубили всех находившихся в них славян; другие славяне (перепр g 
шись на ложный сигнал через Золотой Рог) были перебиты у стен, а спасш
с моря вплавь (их было немного) были убиты по приказанию хагана (к 
выполнившие его приказ?); поражение славянского флота решило сУдЬ°^оТцВ 
ды — хаган снял ее; раньше всех ушли славяне (конечно, негодовавшие ПР за 
хагана), «и поэтому проклятый хаган был вынужден сняться и последов3
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F /ГИБИ, ІИ' 49, Makk. Traduction, 65, 66, 83, 84, 87, 88) Характерно- 
л<М1,> ix источников об этом событии см.: Moravcsik. ВТ, II, 294- 295; Ка 

u[0s, Weiss. Quellenkunde, 312).
К Константинополю.

л О том, что славянские однодеревки доставили с Истра бесчисленные 
(пазумеется, славян), т.е ладьи были доставлены не только ради осады 

цоИ,0,иаавы персов, но и использованы как транспортное средство, сообщает 
к [’сРеГфеофа>| Скорее всего (таково наше мнение), это были дакийские славяне 
юл^0 е Мисии и Малой Скифии, поселившиеся здесь после ухода войск импе- 
ncJiaBgO2 г. с дунайского рубежа (.Иванова, Литаврин. Славяне, 65- 68). Из 
ри*1 в и Северной и Средней Македонии, уже заселенной к этому времени 
Па««°в признававшими власть хагана, происходили, по всей вероятности, 
сіаВ нѵтые выше славяне-пехотинцы, хотя не исключено, что часть паннонских 
'1,° ян также отправилась в поход по Дунаю (Железные Ворота более не охра- 
"^ь византийскими гарнизонами). Ср.: ВИИЩ, 220 — 221, нап.6; Чичуров, 

99 1 03—104. О моноксидах см. выше, с. 236, коммент. 8.
255 Военные действия хагана против Константинополя продолжались с 30 

июля по 8 августа (Barisic. Le siege, 371 395). См. первое издание гомилии 
Феодора Синкелла об осаде аварами Константинополя по афонской рукопи
си XI в (Breviarium, 147 — 182). Ср. наст, изд., с. 84,86,88.

256. См. с. 237, коммент. 20.
257. В 658 г.
258. Император Констант II (641 — 668).
259. Первое после 602 г крупное военное предприятие византийцев против 

славян Фракии и Македонии, о котором знали современники даже на далеком 
востоке, в Сирии (ВИИЩ, 221, нап.8). «Славиния» здесь — собирательное на
именование мест расселения славян в ближайших к Константинополю областях 
империи (Литаврин Славинии, 197; Testimonia, 2, 3, 290).

260 В результате этого похода, как полагают, первая крупная колония сла
вян была переселена Константом II в Малую Азию, в район Вифинии (северо- 
запад Малой Азии); помимо налогов с их земледельческих хозяйств, на них была 
возложена обязанность несения военной службы (ВИИЩ, 223, нап. 12 — 13; 
Zasterowa Die Slaven, 91; Иванова, Литаврин Славяне, 85).

261 Абд ар-Рахман, сын Халида (по прозвищу «Меч Божий»), одного из 
четырех арабских полководцев, назначенных Мухаммедом перед своей смертью 
(632 г).

262. Т е. на Византию. Поход имел место в 669 г.
263. Имеются в виду славяне — военные поселенцы Вифинии См. ком- 

Меит. 260, а также раздел «Печать...».
й 264. Т.е. жителей местности, где находился г.Апамея, бывшая столица Вто- 

п*1'иРИИ’ на Р-Оронте, к северу от Антиохии. Измена этих славян позволяет 
Нд^олагать, что христианство среди них не получило серьезного распростра-

1 °РОД в 6ьівшей Римск°й провинции Вторая Сирия (может быть, совр. 
Иеыш“1Ие’ в названии которого, возможно, угадывается славянский корень). В 
вс.Со и п°ловине IX в. в арабской литературе утвердилось для славян название 

алиба\ под этим именем арабам был известен и город где-то в балтийском 
аРабс°РЬе ^алинина Сведения, 91, 120—121). Но может быть, до начала IX в. 
ХцС[Л'.е Название славян звучало несколько иначе? О возникновении крепости 

акэлнба на границе Сирии и Каппадокии см. ВИИЩ, 223, нап.14.
^ММен западных регионов Балканского полуострова. См. выше, с. 238,
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267. См. выше, с. 238, коммент. 25.
268. По-видимому, прежде всего предводители (вожди племен и п

союзов) славянских народов (предков хорватов и сербов). См. о 
Иванова, Литаврин. Славяне, 78—79. Р^ин^

269. Конечно, гастальды. М.Райкович усматривал здесь предводИТе
гобардских союзов Северной Италии и Северной Адриатики, которЬіе 
успели укрепиться, находясь поблизости от форпоста империи в этих к ец<с Че 
Равеннского экзархата, и признавали гегемонию хагана (ВИИЩ, 227 "

270. Слишком обобщенно: имеются в виду, конечно, лишь области 
гающие к Адриатике и Паннонии. См. также с. 238, коммент. 24 — 26 ПрИле-

271. Посольство датируется 678 г. См. с. 238, коммент. 27
272. Посольство означало одновременно и признание верховного суп

тета императора; он дарует мир ранее непокорным, а теперь, видимо, смирип**1" 
ся подданным. і’к|'

273. См. выше, с. 238, коммент. 28. Ср. коммент. 327.
274. В 680 г. О датировке см : История на България, II, 98 100 и указ, 

нуютам литературу. Ср.: Чичуров, 107; Литаврин. К проблеме, 33 - 34; Мам 
196.

275. Относительно рукописных вариантов написания этнонима «оногуцдур  ̂
и о его соотношении с этнонимом «булгары» см.: Чичуров, 107- 108 В зависи
мости от позиции переводчика в этом вопросе дается и разный перевод 
Г.Цанкова-Петкова переводит «уногундурите-българи» (ГИБИ, III, 261), те 
считает оба названия синонимами, как и Бешевлиев (Besevliev. Die Nachrichten, 
75 — 90). Чичуров (Чичуров, 60) ставит между этими словами запятую, т е. счи
тает, что речь идет о двух различных народах, хотя, возможно, и родственных, 
допускает он здесь возможность и неверного истолкования из-за имеющегося 
изъяна в рукописях (Чичуров, 108).

276. Дискуссию о котрагах см. в указанной в коммент. 274, 275 литературе 
См. также коммент. 282.

277. Перевод опущенного здесь пассажа см.: Чичуров, 60.
278. Наше понимание следующего ниже отрывка из «Хронографии» Ф 

изложено в статье: Литаврин. К проблеме, '29—48. Поэтому ниже мы несколько 
сокращаем приводившуюся аргументацию, концентрируя внимание почти исклю
чительно на данных о славянах.

279. Здесь имеется в виду р.Кубань.
280. Может быть, идентична рыбе «верзитик» (о которой пишет Константин 

Багрянородный — Константин, 174, 88); в таком случае ее доставляли не толь
ко из Крыма (.Moravcsik. ВТ, II, 89) — ясно, что она была деликатесом-

281. См. с. 238, коммент. 30.
282. Т.е. кутригуры (или котрагиры). Об их родстве с утигурамисм Свод. 

I, 326, коммент. 6. См. также выше, коммент. 276.
283. В действительности — Константа II (641 —668), переведшего свой двор 

на Сицилию и намеревавшегося перенести столицу империи в Сиракузы (чт0_ 
имеет в виду Ф под словами «пребывавшего на Западе», или «западного» 
Чичуров, 60, 111). Там Констант II и был убит в результате заговора

284. Куврат, Кубрат — см. с. 238, коммент. 30. г
285. Д.Ангелов считает наиболее вероятной датой смерти Кубрата 6 

(Ангелов. Образуване2, 174).
286. Полагают, что данные о пяти сыновьях Кубрата легендарны истор

кими лицами были, по-видимому, поименованные у Ф. три сына (Ангелов 
разуване2, 181, бел. 20). _

287. Т.е. «князь», «хан» (вождь?) Баян (Чичуров, ИЗ), ср.: Bese 
Textkritisches, 51.

312

https://RodnoVery.ru



288
289
290
291
292

qm_ с. 238 -239, коммент. 33.
См с. 239, коммент. 34.
-j- е. перейдя на левый берег Дона.
См. с. 239, коммент. 37.
См. с. 239, коммент. 38

аЧ Т е. под властью Византии, провинцией которой эти районы в то время 
(онИ входили в образованный в 584 г Равеннский экзархат, завоеван 

яв^Л1751 г. лангобардами, факт, на который справедливо указывает Чичу- 
нЫЙ в иа terminus ante quem составления источника, использованного Ф в дан- 
р°8І<аК,е) Об этом — и дисскусии в литературе в связи с данным известием -

Чичуров, 114; Константин, 356.
С" 294 См. Никифора, с. 228.

295 О местоположении Огла (Онгла) см с. 239, коммент 40. Мэнго счи-
ЭІу фразу испорченной в рукописи (по нашему мнению, возможно, стилис- 

ТаеТ ки неловкой) и оценивает как удачное предложение Бешевлиева {Besevliev 
т*4 Chronographic, 35) перенести слова Р<іреютсрои$' тоѵ Доѵоѵріои тготацоѵ? на 
м^т0 после ттераоа? (Mango, 195).

296. О месте расселения народа Аспаруха см. с. 239, коммент. 42.
297. Перевод спорен: Чичуров ставит между «Верзилией» («Берзилией») и 

«первой Сарматией» запятую, однако не решается ясно высказать свою точку 
зрения о территориальном соотношении этих топонимов; перевод Оболенского и 
Терновского (они, как и мы, усматривали в Берзилии часть Первой Сарматии) он 
считает неточным, но его же указания, что в литературе часто и Берзилию лока- 
тизуют в Северном Дагестане и Северо-Западном Прикаспии, как и Первую 
Сарматию, оправдывает заключение, что Чичуров, видимо, идентифицирует оба 
топонима (Чичуров, 117). Ср. с. 239, коммент. 43.

298. Т.е. овладел территориями, входившими в пределы Великой Булгарии. 
«Противолежащая» земля — скорее с точки зрения мест расселения хазаров в 
нижнем Поволжье, чем с точки зрения константинопольца (земля за Понтом). 
Ср Чичуров, 117.

299. У друпіх авторов это название (Первая Булгария) не встречается По 
видимому, изобретено самим Ф. для удобства изложения: земля старшего, пер
вого из братьев — Батбаяна.

300. Снова «доныне» — см. с. 238 — 239, коммент. 33.
301. Константин IV (668 685).
302. разбил лагерь е<ткт|ѵси<теѵ; Чичуров переводит «поселилось» (Чичу- 

№. 61). Мы же видим здесь намек на полукочевнический (или кочевнический)
Раз жизни булгар, приведенных Аспарухом (сгкцѵт'і — шатер). См. об этом 

и»іаврин Формирование и развитие, 137—139. Ср. с. 240, коммент. 46.
m ■5°4. Чичуров полагает, что речь идет о землях, находящихся к северу от 

его Дуная, и считает возможным, что до прихода Аспаруха они были под- 
^егньіми империи, а во время Ф. входили в пределы Первого Болгарского 

а (Чичур0В 118). Мы полагаем, однако (см. также. Тъпкова Заимова.
рии Твия, 68 -70; Chryaos. Die Nordgrenze, 27 40), что речь идет о террито- 
Прог- Балканами и Дунаем, т.е. о землях к югу от Дуная, на которые рас- 
бУлгап г ЯЛСЯ сУвеРенитет империи и которые стали подвергаться нападениям 
*’еіКдѵ '■Хотя МЬІ согласны с Чичуровым в том, что и земли к северу от Дуная 
1йрсТа,л11м и Карпатами — во время Ф. также были подвластны Болгарскому 
Нцл в Чо мнению Е.Хрисоса, уход византийской армии с Дуная был времен-

/<)М же импеРия вплоть до 680 г. сохранила контроль над дунайской 
Ml_ ChrysoS. Die Nordgrenze, 27 40. Ср.: Velkov. Der Donaulimes,

304 rVp. Никифора, c. 228,230 (отр. III).
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305. См. с. 240, коммент. 48.
306. Во время воинских крупных экспедиций за Балканы имПерс 

обычно переправлял конницу, пешее войско шло в поход по суше КН1І
307. Войска империи блокировали, вероятно, южные укрепления о

Об укреплениях Аспаруха ср. с. 239, коммент. 42. Гла
См. с. 240, коммент. 52.
См. коммент. 169.

308.
309.
310.
311. Имеются в виду прежде всего приближенные к василевсу сацов 

обслуга, а не родственники и рабы, — хотя и последние, видимо были о П':і 11 
ров, 120-121).

312. Можно, конечно, предполагать, что в командном составе именно
ницы имелись лица, оппозиционные Константину IV. Нельзя, однако нет/0*1' 
ватъ, что, лишив конницу (своим отъездом) пяти дромонов (и зачем имп ИТЬІ 
ру нужен был столь крупный морской эскорт для посещения бань?), наси^ 
посеял среди кавалеристов тревогу: судов для погрузки конницы на случай г 
ного отступления могло теперь не хватить. СІа'

313 Византийцы были, разумеется, гораздо более (сравнительно с кочев 
ками) искусными в организации переправ. К тому же здесь тогда имелся и 
флот: видимо, при переправе ромеям удалось оторваться от преследующих 
булгар.

314. См. с. 240, коммент. 56.
315. Т.е. благодаря Балканскому хребту.
316. Если верить Ф., Аспарух не считал после победы над византийцами, что 

опасность со стороны империи была устранена. См. коммент. 321
317. См. с. 240, коммент. 60.
318. Мы полагаем, что эта славиния — социально-политическая территори

альная организация славян, получившая собственное наименование (возможно, 
ее наименование отражает начальный этап ее формирования, т.е первоначально 
славинию составили действительно семь объединившихся племен или родов) 
См.: Литаврин. Славинии, 199; Литаврин. К проблеме, 35 — 36. Ср Чичуров, 
120—121; Иванова. Формы политической организации, 56— 65, а также выше, 
с. 241, коммент. 62.

319. Славянское племя (или также союз племен), генетически восходившее 
к антам, к той их ветви, которая жила во второй половине VI в. в Левобережье 
Дуная и на среднем Днестре. Их переселение на правый берег, как и масс других 
славянских племен, с наибольшими основаниями можно относить ко времени, 
последовавшему за падением дунайской границы империи в 602 г (Иванова 
Литаврин. Славяне, 65 — 68) или после 626 г., когда в результате разгрома пол 
чищ хагана под Константинополем его влияние на славянские племена резко 
упало (об антах и северах см.: Седов. Анты, II, 16—22; Бонев. Анти и слови® 
56 — 61; Литаврин. О походе аваров, 27- 31). Комментируемое место породил® 
огромную литературу. Среди спорных проблем — вопрос о соотношении 
родов» с северами, как и о том, были или не были северы подчинены Аспарух 
одновременно с «Семью родами» (см. о дискуссии: Чичуров, 120 -122, Ли 
рин. К проблеме, 29 — 48) Наше мнение, которое, как мы полагаем, опир
на грамматически более обоснованный перевод данного пассажа, сводится к - 
дующему: северы составляли до вторжения булгар часть объединения 
дов» (так понимает это место и Бешевлиев — Besevliev. Textkritisches, 52, 
чем, никакого реального числа родов название в это время не отражаЛ°' 
толкование Чичурова — Чичуров, 121 — и Л.Петрова — Петров С)б|’аЭД:І(>я 
на Българска държава, 51), но сохраняли внутри союза, как это имело м f£), 
в других подобных союзах, полуавтономию (не случайно они сохраНИ

314

https://RodnoVery.ru



именование см.: Ditten. Zum Verhaltnis, 23 — 33); они также были 
«гВе,°,Ое Аспарухом вместе со всем союзом и затем подверглись переселению, 

булгарским ханом по двум главным соображениям: он упрочивал 
Ж80*10 естности и ослабил бывший союз «Семь родов», отделяя от него севе- 
^роНУ всДЯ бывших союзников территориально на большое расстояние друг от 

И Ру3 пактерно, что северы как особая славинпя существовали в составе Пер- 
Іруга барского царства еще в 60-х годах VIII в., пользуясь полуавтономией, 
jofO р° название «Семь родов» более нигде не упоминается (так называемые 
!огДа Кд. : _ «семикореневцы» Баварского Географа — трудно сопоставимы с 
EPtaraw родами» по территориальным и иным соображениям — см.: Чичуров, 

12' '■ от передней теснины — атго тц? ёцтгроаОеѵ кХеюоира?. Чичуров пе-
■ cjr — «от начала ущелья» (Чичуров, 62). Смысл, видимо, тот же, что и у 

исчезло указание на то, что определение ущелья дано с точки зрения 
нгС’ го с севера, со стороны варваров, вторгавшихся в империю. Так, кстати 

я ориентирован и весь рассказ Ф. о протоболгарах, что дает основание 
ГОВ°полагать, что первоисточник сведений Ф. (пленный византиец?) сам прошел 
!(!*т путь от Приазовья до Верегавы.

321- См. «Бревиарий» Никифора (с. 230): для того чтобы северы защищали 
ь проход от вторжений ромеев (т е. участок между Черным морем и восточ 

ними Балканами). Споры о первоначальном месте поселения северов см.: Чичу
ров 120—121. Е.К.Кириакис считает, что Верегава — это скорее всего Ришс- 
кое ущелье (Кѵріакт)$\ BvJdvTto, 53)

322. Упоминание о переселении с «юга» в данном месте объясняется, воз
можно, тем, что племена союза «Семь родов» занимали также часть территории 
Малой Скифии, берега нижнего Дуная, а также, вполне вероятно, и часть лево
бережья — и Аспарух переселял славян этого союза и «к югу», и к «западу». 
Оказанное Аспарухом славянам доверие — охранять границы от возможных на
падений аваров — дает основания полагать, что, хотя переселенные сюда славяне 
и были подчинены верховной власти хана Аспаруха, они сохранили полуавтоно
мию в пределах формирующегося государства Болгария. Ср.: Haussig. Exkurs, 
130-131. См. с. 240 — 241, коммент. 61.

323. остальные «Семь родов» — та? ѵтгоХоітгоѵ? ётгта yeved?, т.е. прочих, 
помимо северов, после их отделения. Ключевое выражение для понимания вопро
сов, рассмотренных в коммент. 317 — 322.

324. ттактоѵ. Понимание этого места зависит от истолкования данного тер
мина: «договор» или «дань». Мнения здесь самые различные (см.: Тъпкова-За 
Woea. Нашествия, 70; Войнов. За първият допир, 461 —467, Ангелов. Образу-

183; Чичуров, 123 — 124). Мы полагаем, как и Войнов и Тыпкова-Заимова, 
У0 речь идет о «договоре», причем договоре не Аспаруха со славянами (так у Бе- 
ВІТЛИева ~ Besevliev. Textkritisches, 53), а империи со славянами: как было 

ше подчеркнуто, земли между Дунаем и Балканами накануне вторжения Ас- 
“фуха находились снова под верховной властью Константинополя, которая, ес- 

Дов» енно’ Распространялась и на поселившихся здесь славян; союз «Семь ро- 
по ’ таким образом, находился на статусе федератов империи, обязанных нести 
?1 /гИИчную службу {Литаврин. К проблеме, 36, Ср.: ХріатофіХоттоѵХоѵ. Іоторіа,

^ѵС“ѵтіо, 54 — 62). На это указывает причастие опта? в настоящем 
дань Ви (заметим в связи с этим, что перевод Чичурова «которые платили им 
Шедщ J Чичуров, 62 - не точен, так как настоящее время им заменено на про
езд и до^авлено «им», отсутствующее в оригинале) При таком толковании 
явдя Вало признать, что северы хотя и входили в союз «Семь родов», но не 
с’1оЖнѵСЬ вратами империи — обстоятельство, предполагающее слишком 
«а Нащ Поли™ческую ситуацию в данном регионе. Союз «Семь родов» не мог, 

взгляд, особенно после поражения войск Константина IV, выполнить
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свой федеративный долг (военных сил для этого недоставало) Но 
счел более рациональным не конфронтацию со славянами, а прием** 1 
обеих сторон условия для сотрудничества, сохранив, однако, в своі.хЛе,'ІЬіе ~ 
сшую власть. О неоднозначности и эволюции во времени термина 
Synelli. Die Entwicklung, 234 — 250. ***аі!т*сіІ

325. Принимаем мнение В.Тыпковой-Заимовой (Тъпкова-3аич0ва 
твия, 15—17), согласно которому здесь имеются в виду земли импери ^a4iet 
шие к югу от Балканского хребта и находившиеся под организованным Ле>*9£. 
нием провинциальных властей империи, т.е. во Фракии, как об этом в
зано у Никифора. Ряь*°ска.

326. См. с. 241, коммент. 65.
327. Если об успехах внешней политики Константина IV на западе и 

токе у Ф. еще были основания упомянуть (отражение в 70-х годах атак и**'* В°с’ 
салонику славян и на Константинополь — арабов), то остается неясным Э<^ес' 
победами отличился этот василевс на юге и севере.

328. Юстиниан II Ринотмет (Безносый) (685 — 695; 705 711)
329. Договор Константина IV с Дспарухом от августа 681 г.
330. Т.е. конные отряды.
331. Ф. называет здесь двух главных врагов империи на Балканах К 

свидетельствуют последующие события, Юстиниан имел в виду славян, засепив 
ших территории Фракии и Южной Македонии Обеспечение регулярных комму 
никаций с Фессалоникой было одной из главных целей похода (ср Грууо^ 
Іыаѵіібоѵ. Ѳсуіа, 113—124). Термин «славинии» здесь употреблен во множествен
ном числе, что, по нашему мнению, предполагает не территорию славян вообще 
(славинию), а их конкретные военно-территориальные союзы в названных рай
онах (см.: Литаврин. Славинии, 193 — 203 и указанную здесь литературу, см 
также: Popovic. Aux origines, 230 — 252). Караяннопулос полагает, что ив 
VII —VIII вв. славяне никогда не перерезали Via Egnatia между Константинопо
лем и Фессалоникой: они могли совершать лишь эпизодические набеги к клисурам 
долины Стримона, не задерживаясь здесь, так как в целом уже признавали 
власть империи и подвергались быстрой ассимиляции (Karayamiopoulos Les 
slaves, 9—38; ср.: Ѳеохарі8г)$\ Іаторіа, 127).

332. Т е. в 688/689 г.
333. Здесь «славиния» (в ед. числе) обозначает территорию славян, по-ви 

димому, во Фракии и по р.Стримону (о стримонцах см.: Иванова Некоторые 
вопросы, 217; Иванова. Славяне и Фессалоника, 102).

334. Мы не считаем возможным отождествить этих булгар 
Кувера, поселившимися в Македонии около 682 г. (ср.: Ангелов 
193—194; Lemerle. Commentaire, 145): здесь скорее всего имеются ■ ■ 
руховы булгары, рыскавшие по Фракии после того, как Юстиниан II нарУш 
мир.

335. См. коммент. 331, а также раздел «Указ императора Юстиниана
336. Ср. с. 241, коммент. 72. Препровождение этих славян к п1х>лИВ^0“(.ЬІ- 

переправа происходили уже во время похода императора (он немедленно 
лал славян-перебежчиков на восток). Во всяком случае, эти славяне не сопр 
дали императора к Фессалонике и не подвергались вместе с ним нападению . 
гар на обратном пути (в таком случае Юстиниану II некого было бы Перес •
в Опсикий).

337. См. с. 241, коммент. 71.
338. См. с 241, коммент. 70. гОр
339. Полагают, что булгары напали на ромеев в теснинах РоДоГ,ві;1,диИ» 

(Иванова, Литаврин. Славяне, 89), близ г.Кавала или в устье р "

с булгарами 
Образуване1. 
и ЙИЛѴ Аспа'
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с. 241, коммент. 72.
с. 241—242, коммент. 73 , 74.
с. 242, коммент. 75.
с. 242, коммент. 82.
одну победу над арабами Константин IV с помощью славян все-

гП 265, бел 9) Вскоре, чтобы защитить этот район, между Мелником 
1 хЬІла создана военно-административная единица - клисура, ставшая 

>Лфемой (Karayannopoulos. Les Slaves, 15—16; ср.: Ѳеохаріёт#-. Ісгторіа, 

’2?)34О См- <

341 См 1
342 См <
343 См ‘
344 Т е ‘

J одержаЛ
345 Здесь в широком смысле — «военачальник».
346 Т.е. Мухаммед, один из вождей арабов.
547 Т.е. бегство ромеев, не осмеливавшихся на борьбу с арабами после 

большей части союзного славянского войска.
10 348 Описание местности (на берегу Мраморного моря к югу от Босфора) 

отяет предположить, что ее особенности имели какое то значение при испол- 
п ' жестокого распоряжения императора: может быть, толпы славян с женами 
* детьми были прижаты к обрыву залива при избиении. Как видно, на репрессии 

WB сохранивших верность Юстиниану II славян василевс решился только по 
вращении войска из похода. Сведений об обстоятельствах этой акции недоста
точно, но ясно, что после перехода к арабам двух третей славянского войска 
(семьи этих воинов-перебежчиков остались в полной власти императора) в местах 
расселения славян в Опсикии создалась весьма напряженная обстановка. Юсти
ниан II «разрядил» ее кардинально — в нравах той эпохи и собственного харак
тера (ср. ВИИЩ, 228, нап 32) Впрочем, известие Ф. об уничтожении остатков 
славян не следует понимать слишком буквально. Немало славян все же осталось 
на месте, и затем туда продолжали прибывать новые их контингенты. См., впро
чем, об этом выше, с. 218-220.

349. События датируются 695 г.
350 Здесь подчеркиваются не воинские качества славян, а их знание мес

тности на территории империи. Поход арабов коснулся юго-восточных районов 
Малоазийского полуострова: следовательно, если верить Ф., славяне хорошо 
изучили эти места еще до перехода к арабам, находясь на службе империи. Но в 
это трудно поверить: выше Ф. писал о том, что эти славяне были переселены с 
Балкан едва в 689 г. и до своей измены успели принять участие в одном-двух по- 
шдах (см. с. 280). Видимо, можно предполагать, что проводниками арабского 
“Иска были те славяне, которые были переселены в Малую Азию в конце 50-х 
годов VII в. (см. коммент. 260, 263 — 265).

351 Годы правления Тервеля: 702 — 718.
352 В конце 695 г в результате дворцового переворота Юстиниан II был 

СО/ГНУТ С пРестола. подвергся членовредительству (был лишен носа) и был
ад и Херсон (в Крым) под надзор местных властей. В 705 г. после драмати- 
Их Приключений свергнутому императору удалось бежать и на пути к Кон- 

тем ІНополю (по морю) прибыть в Болгарию, где он встретился с ханом Терве- 
облап0^11671 За обещание передать ему примыкающую с юга к Балканскому хребту 
бать ь Загору (значительную часть ее населения составляли славяне) и пожало- 
в03в 8Ь1сший после императорского титул кесаря добиться военной поддержки в

Р^Иении престола
Преде J Ф подтверждает свидетельства других источников, что славяне в 
эді1)члах Болгарии сохраняли полуавтономию, продолжали жить компактными,

Ки однородными и социально и политически по-особому организованными 
*аца Униями (славиниями). Однако их вожди признавали верховную власть

■ славяне платили в центральную казну налоги, несли разного рода повинное -
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ти, среди которых наиболее важной была воинская. Но и в составе в() 
Болгарии славяне образовывали особые (обычно пехотные) части Н; Н,ІЬИ( о. 
еся под непосредственным командованием своих вождей (Развитие эт> Д|,8*Дх 
самосознания, 153—160; Литаврин. Формирование и развитие, 135 ІЛ.ЧесКоГо

354. Действительно, прибытие Юстиниана II в Болгарию и отправл
к Константинополю в сопровождении войска Тервеля приходится по в е(ІИе еГс 
скому летосчислению на два разных года (прибыл в Болгарию летом (Д<автЧ- 
явился с Тервелем к Константинополю осенью 6214 г), но этот период ■ а 
ствует по счету от Рождества Христова одному 705 г. с°0т5ег.

355. Вмешательство войск Тервеля не потребовалось: всего через
после прибытия к столице Юстиниану удалось тайно проникнуть в город ДНя 
там панику и, сплотив своих сторонников, снова овладеть троном. Не( .,Г!0Сс>ГГь 
это, Тервель получил обещанное. См. коммент. 352. 1>я,<а

356. События происходили в 755 г. Абу Муслим был персидским воена 
ником, подчиненным власти Аббасидов (покорение арабами Ирана заветпи 
к 651 г.)

357. Абдаллах ал-Мансур — аббасидский халиф (754 — 775)
358. Город в междуречье Тигра и Евфрата (в Месопотамии)
359. Вероятно, потомки тех славянских воинов, которые в начале 90-х го 

дов VII в. перешли на сторону арабов и унаследовали военный статус своих де
дов и отцов на своей службе арабам (см. коммент. 347 — 350).

360 Антиохия была завоевана арабами в 638 г.
361. В 759 г.
362. Константин V (741 -775).
363. Имеется в виду поход 759 г.
364. О славянах в Македонии см. выше, с. 191 — 192, коммент 72, 73
365. Ф. намекает на различие в статусе разных славиний в империи после 

похода Константина V: славинии в Македонии были подчиненія, как видно, си
лой оружия и осуществленные по отношению к ним здесь меры были, по-види- 
мому, более суровыми, славинии же в других регионах (вероятно, в Западной 
Фракии и Северной Греции), как видно, просто признали во время похода васи
левса власть империи как ее подданные: unoxdpia обычно в памятниках той эпохи 
употребляется в смысле «плательщики налогов», «исполнители повинностей каз
ны»

366. Константин V.
367. Поход датируется 760 г.
368. О проходе Верегава см. выше, отр. XIX и коммент. 320
369. Т.е в Вырбишском горном проходе через Балканский хребет булгары 

устроили засаду византийскому войску. В войске хана Болгарии в это иреМЯ 
протоболгары (а процесс их ассимиляции еще далеко не завершился) составля 
ли кавалерийские части, мало привычные к сражениям в условиях горной 
ности. Закономерно предположение, что в упоминаемой здесь Ф. битве суше0" 
твенную роль сыграла славянская пехота хана Болгарии.

370. Имеется в виду фема Фракисиев — военно-административная
на эгейском побережье Малой Азии, впервые упоминается под 741 г , обра3 
на вероятно, в 20 -30 годах VIII в. Лев был наместником (стратигом) э 
фемы Следовательно, для похода против Болгарии Константин переброс*1” 
Балканы малоазийские военные силы империи. „.

371. Логофет дрома — глава центрального (столичного) управления. в ' 
шего сношениями константинопольского двора с иноземными правителями^ 
ганизацией почтовой службы в пределах империи и руководившего развеД 0 
тайным сыском (Ojkonomjdes. Les listes, 311). Сообщение Ф. свидетельству
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намерений Константина V, привлекшего к походу высшую служилую 
■Р^ЛИПЫ. и ° сеРьезности поражения, нанесенного булгарами имперскому

8°** 7 После поражения византийцев в 760 г. булгары вели активные действия
^империи во Фракии, однако вскоре в стране вспыхнули междоусобия: 

пр0’1’8 . род! Вокил, державшего до этого высшую власть оспаривали пред- 
прест°л ода Угаин, к которому и принадлежал хан Телец, захвативший трон 

г (см. об этом: История на България, I, 120- 124).
’^473 См- с. 244, коммент. 96, 97.

— «Бревиарий», с. 234, где уточнено: Артана — река.
Ср выше отр. XX и коммент 306, 312. Здесь сказано определенно: 

певозили конницу (каждая хеландия — крупный, но уступавший по раз- 
с'ла, оомону корабль — брала 12 коней, т.е. конница империи насчитывала до 
'|Епл садников, что можно признать вполне достоверным).
’Одуб Войска императора шли на этот раз параллельно с берегом (как и в 

п _ см. выше), намереваясь вторгнуться в Болгарию через проход между 
и ным морем и Балканами Работа над комментарием была уже закончена, 
■агда нам стала доступна книга: Rochow. Konstantin — ее учет был невозможен.

377. Это были, разумеется, воины-славяне, подданные хана. Важно, однако, 
что они названы его «союзниками» (имевшими, конечно, собственных, славян
ских предводителей). Цифра 20 тыс. тоже представляется реальной. Здесь ска 
ано определенно, что славяне должны были действовать против византийцев в 
і рах, в укрепленных горных проходах. См. коммент. 369.

378. Видимо, император изменил планы, узнав о том, что хан Телец решил 
сам напасть первым, и разбил лагерь в ожидании врага.

379. Все элементы датировки сходятся. 30 июня 763 г действительно при
ходилось на четверг («пятый день» — византийцы считали дни недели начиная с 
воскресенья).

380. Добавляя в переводе «из разных», мы имеем в виду несомненное учас- 
хие в битве не только славян, но и протоболгарской конницы. Никифор (см. 
с 234) говорит о «полчищах славян» у «Телесия», но также называет их «союз
ными» (разумеется, протоболгарскому войску).

381 Т.е. с И утра (счет часов византийцы вели с шести утра)
382. Здесь собирательно — воины, подданные хана Болгарии (протоболгары 

и славяне). См. коммент. 380.
383. Вполне вероятно, что перебежчики в ходе битвы и решили ее исход, 

рсди них большинство составляли, несомненно, славяне.
384. Полагаем, что избиению были подвергнуты захваченные в плен с ору- 

ем в РУках, но не перебежчики. Т е здесь название «булгары» употреблено
ѵст^е В этническом смысле, чем в значении подданства. Победные триумфы 
цам ИваліІСЬ обычно на ипподроме, при этом по ипподрому (а ранее — по ули- 
с0в.ГОР°Да) проводили пленников, подвергавшихся глумлению толпы. Избиение 
Не (д али’ по Ф , «горожане» — тгоХітаі; согласно Никифору — как горожа- 
’04) так и димоты, т.е члены цирковых партий (см. с. 245, коммент.

да, Одни из важнейших ворот Константинополя в юго-западном углу горо- 
*’ал° дороги Via Egnatia (см. коммент. 38).

В 764 г.
Э)Гг К Константину V. Таким образом, и хан Паган, правивший в 767 — 768 

И Саб'™ (763 — 767), пришел к выводу о необходимости искать мира

• Место встречи не указано, скорее всего это Константинополь.
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389. Представители высшего слоя протоболгарской аристократу t, 
боляре)

390. См. коммент. 387. Свергнутый с престола хан Сабин сумел к
был обласкан василевсом. °е>І!ать

391. Как следует из дальнейшего, «по видимости», т.е. притворНо 
ключил Константин V, булгары же считали договор подлинным и не за
мер ни на границе, ни внутри страны против лазутчиков врага.

392. Вскоре после бегства из Болгарии Сабина посланцы императ0 
вывели оттуда жен и родственников его и тех, кто бежал вместе с нимТ Taiilio 
денные скрывались до этого от нового хана Пагана). См. Nic Вгеѵ іЛа 
Теперь император снова отправил в Болгарию своих агентов, которые Da ’ 
ся, опирались на помощь тайных приверженцев императора среди подданнк 
гарского хана. «Друзья» василевса имелись, по всей вероятности, и средиХ^°л' 
ров, приближенных к Славуну, — иначе операция лазутчиков вряд ПІ1 Севе’ 
быть столь успешной. Этот пассаж свидетельствует о сохранении севера»®0^ 
властью хана своей автономии. Их архонт не боялся самостоятельно действо П°Л 
против империи во Фракии. Характерно, что Паган не вступился за Слав6411 
хотя действия василевса фактически являлись нарушением мира. Надо думать 
веры продолжали со времен Аспаруха нести в Болгарии в одном и том же райо* 
пограничную службу (Литаврин. Формирование и развитие, 152 153)

393. Закономерно предположение, что Христиан происходил из крещеньи 
славян Фракии и, вернувшись к язычеству (для ромея это мало вероятно дц 
того времени), выступал в качестве союзника Славуна во время его вторжений 
в империю. Ф. употребляет архаичный термин «скамары», означавший некогда 
«разбойники», т.е. Христиан был главой отряда таких же славянских отступни
ков или язычников из местного населения (Литаврин. Формирование и разви
тие, 152— 153; Литаврин. К предыстории, 131).

394. Видимо, пристройка к церкви св. Фомы на территории какой-либо из 
казенных больниц в Константинополе.

395. Ср. коммент. 391. Это место подтверждает мысль о том, что «лживым» 
мир считал лишь император, булгары же, полагаясь на договор оставили без 
охраны даже укрепления в горных проходах. Меры Константина против Славуна 
и Христиана могут рассматриваться как превентивные перед запланированным 
еще при заключении мира вторжением в Болгарию: император хотел обеспечить 
более легкий проход через горный хребет и обезопасить тылы.

396. Видимо, р. Камчия (она же Тича — отсюда греч. «Пика», «Чика». 
«Цица») (Бешевлиев. Първобългарски надписи, 78). У Анастасия Библиотека
ря — Tzicas (Anast. ВіЫ., 235). См.: Коледаров. Политически география, ы 
23-24.

397. Скорее всего, имеются в виду протоболгарские станы (аулы), т е. поход 
коснулся Добруджи, где в основном располагались протоболгарские поселения 
Свидетельство Ф. позволяет думать о какой-то серьезной опасности со сторо 
хана Болгарии, заставившей ромеев уйти, не достигнув цели («не сделал ни 
благородного»).

398. Никита I, по хронологии Г.Т.Бека (Beck. Kirche, 803), был патриарх° 
в 766- 780 гг. Действительно, пятый индикт приходится на 766 г. &

399. Важность данного известия состоит для нас в том, что оно по38^мПе- 
сделать вывод об углублении процесса христианизации среди подчиненных 
рии славян: из них уже выходили священнослужители, достигавшие вы 
духовного сана Никита, по сведениям иных источников, был стороннике 
ноборчества, малообразованным человеком (поэтому, видимо, Ф. и счИ 
поставление незаконным), после восстановления иконопочитания его им 
предано церковью анафеме (ВИИШ, 233, нап. 54).
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I Октябрь 11-го индикта соответствует 772 г. Но это ошибка: описыва- 
^бьггия произошли после похода Константина V против Болгарии в мае 

,иКта, т.е. в 774 г. Следовательно, речь может идти лишь о 13-м индик- 
l2'f° йНкоммент. 404. Ошибочно в ВИИЩ, 233 и нап. 56
$ . Действия агентов Константина V в Болгарии свидетельствуют об ост-

ерничестве империи и Болгарии за власть над остающимися еще самосто- 
славиниями (История на България, I, 128).

О местоположении славинии Верзития (или Берзития) ведутся споры, 
и^тво ученых ныне полагают, что она находилась на западе Македонии, 

• 1 1 Скопье и Диррахием (История на България, 44, 45, 128; Иванова Сла- 
фессалоника, 217). См. также: ГИБИ, III, 278, бел. 2 и ВИИЩ, 233,

дяП- Практика массовых переселении завоеванного силой оружия населения 
ообше подданных) была в то время нередким явлением. Заботой государей 

Й тогда не столько присоединение к царству новых территорий, сколько уве- 
числа своих подданных. Если хаи Телериг, правивший в 768 — 777 гг. (а 

1 „н0 он назван о кѵрі? ВоьХуар'іа? — «государь Болгарии»), действительно на- 
'Тоевался идти походом в столь отдаленную от границ его страны область, то 
,полне вероятен его расчет на переселение жителей Берзитии в Болгарию. (Число 
славянских подданных в ходе последних десятилетий, как было показано выше, 
существенно уменьшилось) (Развитие этнического самосознания, 154).

404. Согласно предшествующему (опущенному нами) известию Ф., в 774 г. 
(в 13-м индикте) Константин V с большой армией вторгался в Болгарию и до
шел до Варны (флот империи одновременно вошел в Дунай), но не рискнул 
двигаться дальше. Послы хана попросили мира, и он был заключен. Все это 
происходило в мае —июне, а в августе—октябре прибыли послы из Болгарии (ср. 
коммент. 400 — очевидная ошибка в рукописи: в одной іа' — 11-й, в другой 
ф- 12-й индикт, т.е. соответственно 772 и 773 г., тогда как события происхо
дили после похода, осенью 774 г. — поэтому в болгарском переводе верно ис
правлено — «В 13-м индикте» (см. ГИБИ, Ш, 274), хотя нет на этот счет 
никакого примечания и в тексте оставлено іа), видимо, среди этих послов и были 
«друзья василевса», сделавшие ему тайное сообщение о замысле Тервеля.

405. Здесь некоторая логическая несообразность в тексте концентрируя 
войска близ Константинополя, император делал вид (чтобы обмануть булгарских 
послов), что готовится к походу против арабов (?). Фламулы — знамена и знач
ки, которые имелись у каждого подразделения византийского войска. Прислуга

обозы, снаряжение.
406. Таксаты или таксеоты — воины сменных отрядов тагмного (наемного, 

постоянного) войска, несущие службу и в то время, когда крестьяне фемные 
ополченцы распущены по домам (Гртіуоріоиі(uaiviSov. ТІаракрт), 165).

407. Воины фемы Фракисиев (или Фракисианов) — см. выше, коммент.

408. Тагмы, в отличие от фем, регулярные отряды центрального наемного 
и ,ска (из ромеев и иноплеменников), частично были расквартированы в столице 
Пая *13 Нее’ частично — по фемам (каждая фема имела тагмы). Наиболее мобиль- 
i)eog4acTb военных сил империи, перебрасываемая по приказу императора по мере 
тагц ОДИмостн в любой конец империи. См. Свод, I, 448, коммент. 4.1. Здесь —

.!* отряды фемы Оптиматов (см. коммент. 406)
Ици. W. Расположение неизвестно, но скорее всего где-то в Средней Македо- 
перс МозКет быть, совр. г. Сините близ Сливена (ЛИБИ, II, 262, бел. 1). Им-

. отряды перехватили булгарское войско на пути к Берзитии.
скорее • По-видимому, можно заключить, что сражения как такового не было: 
ИЫ Всег°, нападение было совершено неожиданно на лагерь болгар. Византий-

₽и этом не понесли потерь.
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411. 780 г. Все элементы датировки совпадают.
412. О патриархе Никите, славянине родом, см. выше, коммент 3gg
413. Императрица (797 -802). Пришла к власти, совершив перево, ’ 

лепив родного сына Константина VI (780— 797), внука Константина V т,)ос.
414. Мир заключен в год воцарения Ирины: была необходима коцце

сил для подчинения славян. РаЦил
415. См. коммент. 371.
416. О походе Ставракия в Южную Македонию, Грецию и на Пелоп 

см.: Литаврин, Наумов. Межэтнические связи, 290.
417. Поход датируется’783/784 г. См. коммент. 422.
418. Ф. имеет в виду, по всей вероятности, сопротивление, оказанное с 

ракию славянами на пути к Фессалонике и в Греции. Впрочем, ряд грече 
ученых полагают, что к этому времени все славянские племена вдоль Via Ер К1,х 
были уже подчинены (по крайней мере на пути от Константинополя до Фесса ** 
ники). См.: Кара-уіаигбтѵХоу. Іоторіа, 166 — 167; Karayannopoulos Lesslav° 
18 — 19; Kapa-yiaHPo-rrovXos'. H етгікоіѵыѵіа, 213 — 216.

419 Фема Эллада, образованная в конце ѴП в., охватывала лишь часть 
современной Греции (от Южной Македонии или от Фермопил на севере до 
Пелопоннеса на юге). См. об этом: Острогорски. Постанак, 64 — 77. См. также 
«Чудеса св. Димитрия», с. 328; «Монемвасийская хроника», с. 328.

420. По-видимому, речь идет о подчинении в Южной Македонии смолян 
стримонцев и ринхинов (на полуострове Халкидика), а в Греции (фема Элла
да) — сагудатов, ваюнитов и велегезитов (см. : Иванова, Литаврин Славяне 
86-89).

421. На Пелопоннесе главенствующую роль среди славиний играли милинги 
и эзериты, жившие по восточному и западному склонам горного массива Тайгет 
Ф. не говорит об их подчинении — и, видимо, не случайно: они были оконча
тельно покорены лишь к середине X в. (см.: Константин, 220 — 223, 434, 438, 
441). О спорах относительно времени образования фемы Пелопоннес (после по
хода Ставракия или после подавления восстания славян в 805 г.) см : «Монем
васийская хроника», с. 328

422. А.Ставриду-Зафрака считает, что фема Пелопоннес уже существовала 
до похода Ставракия (Stavridou Zafraka. Slav invasions, 172, 173) Седьмой ин
дикт 6292 г. соответствует 1 сентября 783 — 31 августа 784 г. Можно заклю
чить, следовательно, что поход начался осенью и завершился в январе следую
щего года по летосчислению от Р.Х.

423. О триумфах на ипподроме см. коммент 384.
424. Т.е. в мае 784 г.
425. С Константином VI: ослепленный, он официально отрекся от престола 

в пользу матери, но оставался во дворце и, как видно из данного сообщения, 
сопровождал мать в ее поездках.

426. Город-крепость в Северной Фракии, совр. Стара Затора (в Болгарии)
427. Видимо, и Вероя, и Анхиал (см. ниже), и другие города Северн° 

Фракии сильно пострадали во время булгаро-византийских войн, и их укрепл 
ния нуждались в основательном ремонте.

428. Практика давать свое августейшее имя как новым, так и старым г°Р° 
дам известна в империи со времен Константина I Великого. По всей вероятно • 
переименование города было торжественным актом, сопровождавшимся пере 
нией с использованием именно для этого взятых органов и других музыкаль 
инструментов.

429. катцХбе. Это выражение дает основание думать, что при ориентации_ 
местности (и по карте) «верхом» византийцы, как и мы, считали север. Пр®
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рірииа могла от Анхиала и Верой «спускаться» к Филиппополю вниз 
1агаТь’ иЮ Реки- затруднительно: такой реки в данном регионе нет.

течен Источник Ф. обыгрывал, несомненно, в данном месте имя императрицы 
I 43ѵзиачит «мир», «покой»): в недавнем прошлом эта местность арена 

(ІІРІіИ^енНьіх войн с булгарами и славянами, при Ирине же здесь царили тиши- 
^благолепие 
на*’ См. коммент. 70.

432- В 799 г.
„□ J е. славиния велзитов. Предполагают, что это искаженное или стяжен- 

Кденование вместо велегезитов Славиния Велегезития (см. «Чудеса св.
й0еНтоИЯ», с. 192, коммент. 74) была расположена в Фессалии, примерно от 
Д1,м 2, г Ларисы на севере до залива Воло на юге (см.: Lemerle. Commentaire, 
"l Следовательно, и эта славиния> несмотря на недавний поход Ставракия, 
^вчинившего» славян в Элладе, сохранила под верховной властью империи (бу

чи отныне обязана уплатой налогов) полу автономию: ею продолжал править 
Спайный из местной славянской знати вождь (архонт князь). Т.е. славиния, 
''которой идет речь, стала так называемой архонтией (подвластной империи, но 
° хранившей самоуправление административной единицей, являвшейся переход
ной формой к феме или турме — подразделению фемы) Важно, что вождь Вел- 
знтии находился в контакте с высшими слоями византийской аристократии, стре
мился играть активную политическую роль в империи. Мало того, он сам и знат
ные ромеи считали силы его области достаточными для успеха государственно
го переворота. Имя, скорее всего, славянское (с искаженным началом) (см.: 
Bitten. Prominente Slawen, 110—111, 118; Иванова, Литаврин. Славяне, 88; 
Oikonomides. L’Archonte).

434. Вероятно, имеются в виду жители фемы Эллада, а точнее — знатные из 
них, возможно, занимавшие в феме главенствующие посты (стратига, судьи).
Впрочем, недавно аргументирована и другая точка зрения относительно «эллади- 
ков»: это отнюдь не жители Эллады вообще, а воины фемного войска (К6ррт&. 
То кіѵг)ра, 39 49). Там же (в Элладе), в Афинах или в Коринфе (?), и нахо
дились под стражей опальные члены династии, устраненные Константином VI (в 
их пользу и был затеян заговор).

435. Имеются в виду сыновья Константина V, дядья Константина VI по отцу 
(Льву IV); репрессиям они подверглись осенью 790 г.

436. Неясно, где и в какой роли выступал этот персонаж. Если его сын 
Феофилакт приходился Ирине племянником (или двоюродным братом: слово

имеет и это значение), то и сам Константин Серандапих (хазарин?) был 
w Родственником Не входил ли Серандапих сам в число заговорщиков?

437. Низшее командное военное звание.
438. Той же участи, по видимому, подвергся и Акамир. На Пасху в этом 

°ДУ Ирина проехала в коляске, запряженной четверкой белых коней и (в уп- 
По2Ке С ними) четырьмя титулованными и еще недавно занимавшими видные 
°Ph Ы ™^₽икиями’ по всей вероятности — участниками заговора Акамира (The-

439 В 802 г
аУль 40 Никифор I Геник (802- 811) — император, пришедший к власти в ре- 
УмепТа\е заг°вора против Ирины (она была отправлена в ссылку, где вскоре 

Бывший глава налогового ведомства, он провел ряд реформ, ущемляв- 
военных и крупных собственников; строго придерживался 

При Рческого курса. Никифор ненавистен Ф., не жалевшему черных красок 
4ей< ВИсании его царствования. Перечисляя его реформы, Ф. называет их «зло- 
сд ■ Ми* (или «гадостями» — какыаеі?) (см.: Kresten. Zur Echtheit, 17 20 и 

°Р°>таи/о7гогйсѵ Іаторіа, т.2, 195—198).
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441. Ф. расценивает осуществленное Никифором массовое Перес 
жителей восточных фем в Македонию и на Пелопоннес (это известно из ѵЛе,1Ие 
васийской хроники) как одно из «злодейств», как меру, направленцу10І'1°*іеі1. 
войска, — имея, несомненно, в виду, что эта акция привела к раз<,емГіР0'1Мв 
зяйств (а следовательно, ослаблению боеспособности) крестьян, служив10 °' 
фемных ополчениях.

Х

442. Македония стала со второй половины VIII в. объектом спора 
Болгарией и Византией; поскольку Никифор опасался, что населенная по 
ществу славянами Македония будет тяготеть к Болгарии, громадное больццщ*1^" 
жителей которой являлись также славянами, он переселял в «славинии» 0180 
региона ромеев, чтобы воспрепятствовать этнополитической консолидащщ3***0 
вян и в этой области, и на Пелопоннесе, куда переселяли не только греков СЛа' 
армян из Малой Азии. См. об этом: Иванова, Литаврин. Славяне, 64—бб**?И 
74 — 75, 86 — 89; Литаврин, Наумов Межэтнические связи, 290 и указан 
здесь литературу; ВИИЩ, 235 — 236, нап. 67; Константин, 427 — 441; Койег^ 
Frage, 315 — 320; Vryonis. The evolution, 378 — 390; Huxley. Peloponnese^ 
84—110; Browning. Byzantines in Bulgaria, 32 — 36. См. «Монемвасийскую xno 
нику», c. 343 — 344, коммент. 48.

443. Антиболгарский внешнеполитический курс Никифора I четко обозна
чился к 807 г. В Болгарии в это время правил энергичный политик и выдающий
ся военачальник хан Крум (803 — 814), также проведший ряд административно
судебных реформ и прилагавший усилия к расширению территории страны, в том
числе — за счет империи.

444. Битва произошла в Вырбишском ущелье Балкан (прорезанном р. Кам- 
чией — Тичей) в ночь на 26 июля на обратном пути ромейского войска, совер
шившего вторжение в Болгарию, взявшего столицу Крума Плиску. Крум сохра
нил войско и устроил в горном проходе засаду — войско Никифора подверглось 
жестокому избиению. Император был убит. О новых поисках по уточнению 
обстоятельств похода Никифора II см.: Vasiliev. Un episode, 185 — 189.

445. Имеются в виду скорее всего славянские племена, проходившие на 
триумфе Крума — празднестве по случаю победы — мимо страшного трофея

446. Речь идет о древнем тюркском обычае, представлявшем собой один из 
важнейших ритуалов благодарения и служения богу Тенгри (Небо): питье ш 
черепа побежденного врага осмыслялось как ритуальный акт овладения силой и 
способностями погибшего. По нашему мнению, торжествующий победу хан пред- 
принял попытку («заставлял пить») насильственного приобщения славянских во
ждей к протоболгарской религиозной церемонии, т.е. можно думать, он побуж
дал их к отказу от почитания своих (общеславянских) божеств (подробнее см 
Литаврин. Религия и политика, 37; Литаврин. К предыстории, 132 -136. Здесь 
и литература).
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Приложение I

МОНЕМВАСИЙСКАЯ ХРОНИКА

8 1 Под названием Монемвасийская хроника (далее — MX) в науке извес- 
анонимная хроникальная запись, повествующая об обстоятельствах, предшес- 

Пе'вавших основанию города Монемвасии, и о самом его основании, а также о 
екоторых важных этнодемографических и политических переменах на I Іелопон- 

gece в эпоху славяио-аварских вторжении на Балканский полуостров и последо- 
павшего затем (в VII —IX вв.) восстановления власти империи на занятых вар- 
аарами территориях. В издании Вейса в 1909 г. запись была озаглавлена — Пері 
кііаеок Моѵерраоіа? хроѵікбѵ («Хроника об основании Монемвасии»), Отсюда 
в расхожее название хроники, хотя она содержит сведения, касающиеся истории 
балканских владений империи в конце VI — начале IX в. в целом и, в частное 
та о городе Патры на Пелопоннесе сообщает гораздо больше, чем о Монемва 
сии.

§ 2. Со времени публикации Вейса вплоть до сего времени MX предмет 
острой научной дискуссии о времени и месте ее составления, об ее источниках и 
степени достоверности Спор касается главным образом вопроса о времени посе
ления славян на Пелопоннесе, масштабах их колонизации и их политическом и 
юридическом статусе вплоть до IX —X вв. Итоги дискуссии в изучении хроники 
до 1976 г. были подведены И.Дуйчевым, который осуществил критическое из
дание MX, снабженное обширным предисловием и обстоятельным комментари
ем (Dujcev, IX-XLVII, 2-36).

В новейшей литературе наиболее последовательно скептическая позиция в 
отношевии MX как источника была выражена в статье И.Караяииопулоса (Ко 
“yannopulos. Zur Frage, 445 -460). Ученый отметил слабость аргументации в 

пользу достоверности памятника, неясность его происхождения, авторства, ис- 
точников, указал на имеющиеся (несмотря на текстуальную близость) противо- 
Речия между MX и «Схолией Арефы» (принадлежность которой Арефе также 
^мнительна). MX не упоминает ни чумы 745 — 747 гг,, ни похода Ставракия в 

/784 г. в Грецию и на Пелопоннес; что касается так называемых «славяне- 
да Iэтнонимов и вещественных памятников, то ии их этническая атрибуция, ни 
фиб °ВКа Не МОГУТ быть признаны доказанными (бесспорно аваро-славянские 
мен^ЛЫ 113 Раскопок в Афинах могли принадлежать наемным — из этих пле-

~ воинам византийского отряда); если даже поверить известию сирийско- 
^«огочника VII в. о нападении в 623 г. славян на Крит, ничто не убеждает в 
сда^То они приплыли с Пелопоннеса (следует учесть к тому же, что моноксилы 
«аасцН’ По миеиию ученого, плавали лишь вдоль берега, а не в открытом море); 
от др66 однако, тот факт, что, согласно письмам папы Григория I Великого
Дик * годов VI в., митрополит Коринфа спокойно путешествовал по всей епар- 
І',ДькоК°Рее всего. полагает Караяииопулос, славяне появились па полуострове

После упомянутой чумы (заняв место умерших и ушедших греков), но ни-
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когда не составляли здесь этнического большинства и в последующИе 
были «полностью эллинизированы». Ст° дс.}

Обстоятельный критический разбор статьи Караяннопулоса дал уЖе п 
в своем издании MX (Dujcev, XXXVI — XXXVII). Благодаря исследо '*1Чеь 
П.Лемерля (Lemerle. La chronique, 5 — 49; Lemerle. Commentaire, 62 — 
190—192), П.Шрайнера (.Schreiner. Note, 471—476; Die Kleinchronik 
319 — 320; II, 77 — 78), Б.Застеровой (Zasterowa. Les Avares), Я.ФерЛѴг B,n I, 
luga. Byzantium, 479), О.Крестена (Kresten. Zur Echtheit, 75—77), Дж % ^er. 
(Huxley. Peloponnese, 84—110), И.Кодера (Koder. Archontes, 128 — 13] 
Anmerkungen, 523 — 528) и др. в настоящее время в науке возобладал взгл 
MX как на весьма важный и ценный источник (Karayannopulos ^,Дна 
Quellenkunde, 383), свидетельства которого требуют осторожного и KpnTII4C,is 
го подхода, поскольку содержат некоторые противоречия и неясности (Dir"*0 
XLVI), но в целом заслуживают доверия. Основные аргументы в пользу зт6Ѵ' 
заключения сводятся к тому, что данные MX находят подтверждение у совпем ° 
ных или почти современных ей авторов, — таких, как Иоанн Эфесский (VI в і 
Исидор Севильский (конец VI — первая треть VII в ), а также в «Чудесах ' 
Димитрия» (вторая половина VII в.), не говоря уже о более поздних источниках 
(Схолия Арефы — см. ниже, с. 346, труд Константина VII Багрянородного 
малые византийские хроники, письмо патриарха Николая III Алексею I Комнину 
от 1084 г., эпитоматор Страбона и др.). Широко распространено убеждение, что 
MX была написана до 932 г. Арефой Кесарийским (Karayannopulos, Weiss 
Quellenkunde, 373), хотя позднее, в разное время и в неодинаковой степени в 
разных местах, подвергалась интерполяциям. По мнению других ученых, MX 
была составлена между 963 — 969 гг. (ее автор осведомлен о правлении Никифо
ра II Фоки, поскольку именует Никифора I «Старшим») и 1018 г. (в этом году 
Болгария была завоевана Византией, тогда как автор MX пишет о Сирмии-Среме 
как о городе, лежащем в независимой (?) стране, — (Dujcev, XL1II —XLV) 
Однако, по мнению О.Крестена, эти данные MX — поздние интерполяции, но он 
не исключает Арефу из числа ее возможных авторов, датируя время составления 
MX 882—912 гг. (правлением Льва VI); главным аргументом в пользу авторства 
Арефы были и остались буквальные (с некоторыми нюансами) совпадения текста 
схолии этого автора с текстом MX (Kresten. Zur Echtheit, 68 — 72).

§ 3 Полагают, что автор MX был уроженец Пелопоннеса (из Патр, Моней 
васии или Лакедемона-Спарты). В качестве источников он опирался на труды 
Евагрия (об этом он говорит сам в первых строках хроники), Менандра, Фео
филакта Симокатты, Феофана Исповедника, возможно, также - Прокопия Ке
сарийского и анонима (Scriptor incertus), писавшего после 864 г. MX признается 
произведением редкого (или плохо сохранившегося) жанра местной (провинци
альной) историографии, поскольку ее автор использовал не только названных 
писателей, но и местную письменную и устную традицию. По мнению Каллигас' 
автор MX опирался на древнюю местную хронику, которую она условно называет 
«Хроникой Лакедемона и Монемвасии» и которой Арефа не знал, используя в 
своей схолии (см. ниже) другую местную хронику — «Хронику Патр» (КаШЯ05 
Monemvasia, 13, 19—22, 29).

К числу фактов, подтверждающих достоверность свидетельств MX, 
сятся также материалы археологических раскопок в Коринфе, Афинах Олимп* 
близлежащих островах (славянская керамика VI —VIII вв., славяно-аварские^ 
хоронения, следы разрушений, перерыв в монетном обращении, приходяш** 
на время правления Маврикия: 582 — 602 гг. — Metcalf. The Slavonic thr ’ 
81—98; Metcalf. Coinage, 282; Kresten. Zur Echtheit, 62 — 65; Huxley Pe 
nese, 93; Vryonis.The Slavic pottery, 15--40), как и данные о славянской топо 
мии в Греции, Эпире и на Пелопоннесе (KopSuais. Еттоік:т)<л, 381 -448, "и?ио3, 
Peloponnese, 94 — 97; Malingoudis. Elemente, 53 — 68; Малингудис Сим 
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побрев. Славянска топонимия; Malamut Les lies, 156-158; Avramea, 
Inventaire, 33-43).

ft/r'!0. MX сохранилась в трех рукописях: рукопись Ивирского монастыря на
> zj) — cod. Iviron 329, f 203 (рубеж XV XVI вв), рукопись Кутлу- 

дф°1!< 0 монастыря (К) — cod. Kutlumus, 220/3293 (XVI в.) и Туринская 
'^доь (Т)- cod Taurensis Reg. CCCXXXVI (XVI в).
p)'It0 5 Издавалась MX неоднократно: А.Пасини в 1749 г., Л .Ф Тафелем в 

а С.Ламбросом (Lambros, 1884), Вейсом (Bees, 1909). Мы воспроизводим
ГПР критическому изданию И.Дуйчева (Dujcev), основанному на Ивирской 

текСТ и (с учетом двух других) и признаваемому пока лучшим Новейшее из- 
рУк° jviX, в котором все три версии подвергнуты детальному анализу и Ивир- 

пѵкописи отказано в предпочтении в качестве древнейшей, осуществлено 
СКд Каллига< ^a^l9as Monemvasia, 7 — 10). Существенных различий в тексте 
' Л „лтельно с изданием Дуйчева мы, однако, не обнаружили. Расхождения во 

пЯпах издателей касаются главным образом вопросов о составе MX и ее ис- 
^мников, как и интерпретации отдельных сообщаемых в хронике событий По- 
/оив поздно доступ к книге Каллигас (данная рукопись уже была подготовлена 

изданию), мы постарались (по возможности) учесть заключения ученого Со- 
•оаняя указанные издателем (И.Дуйчевым) разночтения по Кутлумушской и Ту- 

пинской рукописям, мы опускаем немногочисленные примечания о некоторых 
орфографических и фонетических особенностях текста

§ 6. MX неоднократно переводилась на различные языки: на русский (фраг
мент) Е.Э.Липшиц (Сборник, 92 — 93), на сербохорватский Б Крекичем 
(ВИИШ, 285—292), на французский П.Лемерлем (Lemerle. La chronique), на 
итальянский И.Дуйчевым (параллельный перевод к изданному тексту), на ан
глийский ГА.Каллигас (Kalligas. Monemvasia, 7 — 11).

Литература, посвященная MX и ее свидетельствам, огромна. Важнейшая до 
1954 г указана Б.Крекичем (ВИИЩ, 284), до 1957 — Д.Моравчиком (Могаѵс- 
sik. ВТ, I, 238), до 1975 — И.Дуйчевым (см. предисловие и комментарий к его 
изданию), до 1977 г. О.Крестеном (Kresten. Zur Echtheit, 15 — 76) и 
Дж Хакслеем (Huxley. Peloponnese, 84 110; Huxley. Monemvasia and the Slavs, 
5-21), до 1988 — А.Бжустковской и В.Свободой в их комментарии к известиям 
о славянах Константина Багрянородного (Testimonia, 329—330), до 1990 — в 
новейшем русском издании труда Константина Багрянородного «Об управлении 
империей» (Константин, 427 — 428) и у Каллигас (Kalliyas. Monemvasia).
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(Вначале сообщается о прибытии в 557/558 г. к Юс Ufii 
посольства хагана аваров с просьбой о предоставлении им 
для расселения; затем кратко — со ссылкой на Евагрия ^ec41 
гаютс-я события, которые были связаны с конфликтом аво*^ 
западными турками в Восточном Приазовье и повлекли их 6 с 
селение оттуда в левобережье цижнего Дуная, откуда они

На

’Еѵ етера 8ё еіоЗоХт) ёхеірйаато ттаааѵ rqv ѲеаоаХіаѵ каі 
тт,ѵ 'ЕХХаба тгаааѵ тт|ѵ те тгаХаіаѵ ’’Нттеіроѵ каі ’Аттікт]ѵ каі 
Еѵ(3)оіаѵ. Оі 8т) каі ёѵ ПеХоттоѵграі ёфорцтраѵте? тгоХёрер таѵп)ѵ 
еТХоѵ, каі ёкЗаХбѵте? та еѵуеѵт) каі ёХХтіѵіка eSvq, Ка

5 катафѲеіраѵте?, катйкт]ааѵ аѵтоі ёѵ аѵтт). Оі 8ё та? ціаіфбѵоиу 
аѵтйѵ \еіра? 8ѵѵт)0ёѵте? ёкфѵуёіѵ, аХХо? аХХахо біеоттаріраѵ. Каі 
т] рёѵ тйѵ Патрйѵ тгбХі? цетеркіабт) ёѵ тт, тйѵ КаХаѵрйѵ хйра 
тоѵ 'Ріуіоѵ, оі 8ё ’Аруеіоі ёѵ тт) vtjctgj тт) каХоѵцёѵт) ’Ор60т], оі 
8ё КоріѵѲюі ёѵ ті) vrjooj тт) каХоѵцёѵт) Аіуіѵт) ретйкіааѵ. Тбте 

10 8т) каі оі Лйксиѵе? то тгатрйоѵ ё8афо? катаХі тгбѵте?, оі реѵ ёѵ 
Tfj ѵт]ст<р ХікеХіа? ё^ёттХеѵоаѵ, бі каі еі? ёті еіегіѵ ёѵ ai)Tfj, ёѵ 
топы каХоѵрёѵаі Дёцеѵѵа, каі Дереѵітаі аѵті Лаке8аіроѵітйѵ 
катоѵора£6реѵоі каі ті)ѵ ISiav тйѵ Лакйѵыѵ ЗіаХектоѵ 8іаоь£оѵте? 
Оі 8ё 8ѵ<т|3атоѵ тбттоѵ тара тбѵ тт)? ѲаХаоат)? аіуіаХбѵ еѵрбѵте?, 

15 каі тбХіѵ бхѵраѵ оіко8оцт)оаѵте? каі МоѵецВаоіаѵ таѵтт)ѵ 
бѵораааѵте?, 8іа то ріаѵ ехеіѵ тйѵ ёѵ аѵтй еіоттореѵореѵыѵ ttjv 
eiooSov, ёѵ аѵті) ті) тгбХеі катйктраѵ цета каі тоѵ ISiov аѵтйѵ 
ётгіокбттоѵ а 8ё тйѵ Ѳреццатыѵ ѵорёі? каі ауракікоі катшк'ю&т]<таѵ 
ёѵ тбі? тгаракеіцёѵоі? ёкёіое трахаѵбі? тбтгоі?, бі каі ётт’ ёохо™1' 

20 Т£акоѵіаі ётгсиѵоцаоѲт)оаѵ.
Оѵта>? оі "АЗароі тт]ѵ ПеХотбѵтроѵ катаохбѵте? ка1 

катоікграѵте? ёѵ аѵтт) 8іт)ркеоаѵ ётті хрбѵоі? 8сакоаіоі? ёктакаіб6^ 
рт)те тй тйѵ 'Ршраішѵ раоіХеі, рт]те ётёріо итгокеірёѵоі, tiV0^ 
аттб тоѵ С ' ётоѵ? ті)? тоѵ кбацоѵ катаокеѵт)? оттер ?|ѵ ёктоѵ 

25 ёто? тт)? ЗаоіХеіа? Маѵрікіоѵ, каі цёхрі тоѵ ,С тіу' ётоѵ?, 
т)ѵ тётартоѵ ёто? тт)? ЗаоіХеіа? ЬІікт)фброѵ тоѵ ПаХаюѵ тоѵ ехоѵл
Ітаѵракіоѵ.

Мбѵоѵ 8ё тоѵ аѵатоХікоѵ цёроѵ? ті)? ТІеХоттоѵт)<іоѴ 
КоріѵѲоѵ каі цёхрі МаХаіоѵ тоѵ 2Ѳ(Х)аЗіѵоѵ ёѲѵоѵ? 8іа то ТР 

30 Kdl 8ѵа3^тоѵ каѲареѵоѵто?, отратт)уб? ПеХотоѵтроѵ ёѵ 
цёреі ѵттб тоѵ ‘Рюцаіюѵ Заоі^ёаі? катеттёцтгето. ЕІ9 &
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свое посольство. Сообщается, что Юстиниан предоста 
аварам места е Мисии с городом Доростолом1, но они вскоре 

а н° наРУшили договор и принялись опустошать балканские 
1(0 деНиЯ империи, впл°ть до окрестностей Константинополя, и 
вЯ ь малоазийского побережья — через Дарданеллы они перепра- 
4идись против Авидоса1. Сжато рассказано об их набегах, разру 
в ии крепостей, ограблении городов, требованиях выплачивать 
уЛ за мир все более высокие суммы дани.)

.А во время второго вторжения3 он захватил всю Фессалию и 
рею Элладу4, как и Старый Эпир5 и Аттику6 и Евбею7. Наконец, напав 
таюке на Пелопоннес, они8 овладели имсилой и, отбросив и унизив 
благородные эллинские народы9, поселились на нем сами10. Те же, 
кто сумел избегнуть их кровожадных рук, рассеялись кто куда. Так, 
город Патры переселился11 в страну калавров у Регтио12, аргеи13 — 
на остров по названию Орови14, а коринфяне переселились на ост
ров по имени Эгина15. Тогда-то и лаконцы16, покинув родную зем
лю, одни отплыли на остров Сицилию — они еще и живут на нем, 
на месте по названию Деменна17, именуясь вместо лакедемонцев18 де-
меннитами, но сохранив свой язык лаконцев; другие же, найдя труд
нодоступное место на морском побережье, построив укрепленный го
род и наименовав его Монемвасией19 — по той причине, что он име
ет единственный вход для идущих в него20, — поселились в этом го
роде вместе с их собственным епископом21. А пастухи стад и земле
дельцы поселились в лежащих поблизости каменистых местах; в пос
леднее время22 они стали именоваться цаконами23.

Итак, авары24, завладевшие Пелопоннесом и поселившиеся на 
Нем> удержались25 [здесь] в течение двухсот восемнадцати лет26, не 
ПоДвластные ни василевсу ромеев, ни кому-либо другому, а именно 
с 6096 года от сотворения мира, который был шестым годом цар- 
СТвования Маврикия27, вплоть до 6313 года, который был четвер
ым годом царствования Никифора Старшего28, имевшего [сына] 

ТавРакия29.
До м ° ТЙК Как только восточная часть Пелопоннеса, от Коринфа30 

алеи была — из-за ее скалистости и труднодоступное™32 — 
стра°ДН°й от славян33, в эту часть был послан василевсом ромеев 
Ма ~Г ^елопоннеса34. Один из этих стратигов, происходящий из 

и Армении35, из рода, именовавшегося Склирами36, совершив
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тоюѵтыѵ отратт)уйѵ, дрцйцеѵо? рёѵ атгд тт)? Мікра? ’д_ 
фратріа? 8е тйѵ іттоѵора£орёѵыѵ ХкХррйѵ стѵрРаХйѵ тй Jg ѵ PlQs. 
ёОѵеі лоХерікй? еі Хе те каі ё)фаѵюе els' тёХо?, каі тоі? л

35 оікт^торсті йтгокатаоттіѵаі та оікеіа ітареахеѵ. Тойто рабф 
лроеіргірёѵо? раоіХеѵ? Ьіікт]фбро? каі xapas TrXrjcrOei? 8іа фр^У ® 
ёѲето тд каі Tas' ёкеСое ттбХеі? аѵакаіѵіоаі, каі ds оі йл г, 
т)8афт]ааѵ ёккХгріа? Фѵоіко8орт)оаі, каі аѵтоѵ? тоѵ? Рарр^ а₽°1 
Хрютіаѵоѵ? Troirpai. Дід каі аѵараѲйѵ тг]ѵ ретоікіаѵ оѵ 8іатр[^°^ 

40 оі Патреі?, кеХеѵаеі аѵтоѵ тоѵтоѵ? тф архо? eSa'a/' 
Йітекатёотт)ое рета каі тоѵ ібіоѵ аѵтйѵ ттоірёѵо?, 5? Еі 
тт)ѵікайта ’АѲаѵбаіо? тоѵѵора, каі рртропбХеы? бікаіа таі? Патрщ 
ларёохето. архіеттюкогт]? ттрд тоѵтоѵ хРППат1^°^сгт]5'-

’ Аѵыко8брт]оё те ёк рабрыѵ каі тт)ѵ ттдХіѵ аѵтйѵ каі та$ 
45 тоѵ Ѳеоѵ dyia? ёккХтріа?, ттатріархоѵѵто? ёті Тараоіоѵ той ёѵ 

йуіоі? ттатрд? ё)рйѵ. Тё]ѵ 8ё Лакебаірюѵа ттбХіѵ ёк РаѲрыѵ KQL 
afiTqv аѵеуеіра? каі ёѵоікіаа? ёѵ аѵтт) Хадѵ аирріктоѵ, Кафт]рОи$ 
те каі Ѳракт)аіоѵ? каі ’ Арреѵіоѵ? каі Хоіттоѵ? атгд 8іаф6рыѵ топы, 
те каі тгдХеюѵ ёттюѵѵахѲёѵта?, ётпакотгё]Ѵ каі аѵѲі? таѵтт|ѵ 

50 катёотт)ое каі ѵттокеіоѲаі тт) тйѵ Патрйѵ рртропдХеі ёѲёапіаеѵ 
прооафіерйаа? каі ётёра? 8ѵо ёттюкотта?, тт)ѵ те МеОйѵт)ѵ каі 
тг]ѵ Kopwvqv. Дід каі оі PdpPapoi тт) тоѵ Ѳеоѵ Рот)Ѳеіа, каі дйріті 
каттіхоОёѵте? ёратттістОтраѵ каі тт) тйѵ хріатіаѵйѵ ттросетёОг]ааѵ 
ттіотеі, еі? 86{аѵ каі еѵхарютіаѵ тоѵ ттатрд? каі тоѵ ѵіои каі 

55 тоѵ йуіоѵ ттѵеѵцато? ѵѵѵ каі del каі еі? тоѵ? аійѵа?, арт)Ѵ.

1_20 (ТК) каі ёхеірйсгато ѲеттаХІаѵ, 'ЕХХа8а, ’Атпкт]ѵ каі Еѵ₽оіау 
каі ПеХотт6ѵѵг]аоѵ, каі катафѲеіраѵте? та уёѵт] катйкт)стаѵ аѵтоі еѵ 
аѵтт). Оі 8с 8ѵѵт]Ѳёѵте? ёкфѵуеіѵ 8іеаттарт]оаѵ. Каі ё) рёѵ тыѵ Патр® 
ттоХі? катыкіаѲті ёѵ тт) тыѵ КаХаРрыѵ хйра тоѵ 'Ртууіоѵ, оі 8ё ’Арту1”1 
ёѵ тт) 'Орбрт], оі 8ё КоріѵОіоі ёѵ тт) Аіуіѵт] ретфктраѵ. Тбте каі « 
Лакыѵе? тд патрйоѵ ё8афо? катаХіттбѵте? ёѵ тт| ХікеХіа ё£ёттХеѵааѵ 
катоікоѵѵте? ёѵ тбтгы каХоѵцёѵы Дёцеѵа, каі аѵті Лакебаіроѵіт® 
ДереѵСтаі катоѵоца£оѵтаі. Оі 8ё Хоіттоі ёк тыѵ ётткл'щыѵ ого- К) 8и5" 
Ратоѵ тбттоѵ лара тдѵ тт)? ОаХааат)? alуіаХдѵ еіірдѵте? каі лбХіѵ дх^Р" 
оІкоБортраѵте? каі МоѵерРааіаѵ таѵтт]ѵ дѵоцаааѵте?, 8іа то ріа1' 
тыѵ ёѵ аѵты еіалореѵоріёѵыѵ ttjv еіао8оѵ. ёѵ аѵтг| ті] лбХеі катыкЛ 
рета тоѵ ібіоѵ ёліакблоѵ оі 8ё ётероі тыѵ ёлісггціыѵ цста 
ёпісгтщыѵ рета (от. К) тыѵ Ѳрерратыѵ ѵореі? каі ёгуроікікоі кат®1 
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нападение на славянский народ, захватил [их] и уничтожил 
вО^^льно37 и позволил [тем самым] прежним обитателям снова 
0,сОІ,ЧоВаться в родных местах.
°°узнав об этом, вышеназванный василевс Никифор, исполненный 

тИ позаботился также о том, чтобы обновить тамошние горо- 
Р2*1 отстроить те церкви, которые варвары сровняли с землей, а самих 
^"апов превратить в христиан. А посему, разузнав о месте Пересе 
831 .а в котором пребывали жители Патр, он своим повелением 
одВ°рил их снова на прежнем месте с их собственным пастырем, 

Воторым был тогда Афанасий38, и предоставил Патрам права митро
полии, поскольку они являлись до этого архиепископией39.

Еще в патриаршество иже во святых"10 отца нашего Тарасия"11 он 
отстроил с основания и город их, и святые церкви Божии"12. Что же 
до города Лакедемона"13, то и его, возведя с основания и поселив в 
нем смешанный народ4"1, кафиров45, фракисиев46, армян47 и прочих, 
собранных из разных мест и городов48, он снова учредил его как 
епископию49 и назначил быть в подчинении митрополии Патр50, под
чинив ей вдобавок и две другие епископии — Мефону51 и Корону52. 
Поэтому и варвары, внемля проповедям, при помощи Божией и по 
милости [Его], крестились и присоединились к вере христианской53 
во славу и благодарение Отца и Сына и Святого Духа ныне и при
сно и во веки веков.

°аѵ Tof? тгаракеціёѵоі? ёкеіае трахѵѵоС? тбпоі?, оі каі ётт ’ ёстх^ты 
Сокоѵіаі ёттоѵоцаоѲпааѵ, 8іа тд каі аѵтоѵ? тоі)? Лакшѵа? Т^йкшѵа?

^®ОцааОг)ѵаі.

, 2* 46 ^К) Тоіѵѵѵ оі "ЛРароі катаахбѵте? ttjv ПеХотт6ѵт]сюѵ біфкцааѵ 
^Ир'иѵ? аіт)', цт|те т“р 'Рыцаішѵ (ЗаотХеі, цт|те ётёры ѵтокеіцеѵоі, тууоѵѵ 

тои -^ои £тоѵ? то£, кбацоѵ катаокеѵг)?, оттер fy ёктоѵ ёто? 
РасіХеіа? Маѵрькіоѵ каі рёхрі тоѵ ' тріакоотоѵ треі? каі Векатоѵ 

°геР ёто? тётартоѵ тф? рааіХеіа? Гйкт)ф6роѵ тоѵ ПаХаіоѵ, тоѵ 
Мбѵ0Т°? Тоѵтоѵ Т) иідѵ Етаѵракіоѵ (ѵіоѵ Хтаѵракюѵ Т, 2/гаѵракіоѵ К)

, ѵ & тоѵ аѵатоХікоѵ цёроѵ? тф? ПеХоттоѵфооѵ атгд КоріѵѲоѵ каі рёхрі 
КаѲд01 в,Ѵ То^ ХѲХаРіѵоѵ (ѲХаРіѵоѵ К) ёѲѵоѵ? 8іа тд трахё? каі Бѵаратоѵ 

Р^Ѵоѵто? сттратгруд? ПеХоттоѵраоѵ ёѵ тф аѵтф тф (Т) цёреі ѵттд тоѵ
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(тыѵ Т) 'Рыраіыѵ рааіХёы? катеттёртгето. Еі? бё тыѵ таоѵтыѵ От 
бррыреѵо? рёѵ аттб Tfj? Мікра? ' Арреѵіа?, фратріа? 8ё 
реѵыѵ ХкХцрыѵ (ХеХцрыѵ Т) аѵрРаХыѵ ты ХОХаРіаѵыѵ ёѲѵеі ттоХерІК °^°Со- 
те каі т|фйѵіаеѵ еі? тёХо? каі тоі? архцѲеѵ оКкфтораіѵ Фпокатас 
оікеіа -пареихеѵ. Тоѵто раѲыѵ б тгроеірпрёѵо? РастіХеѵ? Ыікт)ф6ро? Ка- аі т‘ 
пХцстОеі? 8іа фроѵтібо? ёѲето та? пбХеі? аѵакаіѵістаі каі а? оі п ■ ^а,)®с 
катт)8сіфт)стаѵ ёккХцстіа? аѵоіко8орт)ааі, каі аѵтоѵ? тоѵ? рарРйроѵ? - 
тгоіцстаі. Ttjv 8ё ретоікіаѵ (ретоі/іаѵ Т) тыѵ Патрыѵ (Патёрыѵ Т) фр- QV°’* 
(аѵаХаѲыѵ ТК) тф ёбафеі тыѵ Патрыѵ (Патёрыѵ) аѵтоѵ? а'пткатёатт]Ое 
тоѵ І8(оѵ аѵтыѵ тгоірёѵо?, о? ?|ѵ 'АѲаѵаою? тоѵѵора (тб бѵора Т) 
тсткотгг] 8ё (Т) тѵ-ухаѵоѵоа тгрбтероѵ, ётірт)Ѳт] еі? рцтрбтгоХіѵ пара той^В 

Мікт)фброѵ, тгатріархоѵѵто? Тараоіоѵ.

49’52 (ТК) ’Е860г) ттрб? avrrjv кат’ ётт(8остіѵ каі f) ауіытатт) ёттіак 
Лакебаіроѵіа? каі ё] МеѲыѵт] каі б Корыѵт]

КОММЕНТАРИЙ

1 Свидетельство MX о взятии Доростола в конце VI в. славянами уникаль
но, но до сих пор не привлекало внимания ученых, на что с удивлением указывает 
С.Садецки-Кардош {Szadeczky-Kardoss. Der Awarensturm, 313).

2. Уникально также известие о нападении славян в это время на Авидос 
(впрочем, в MX датировать его сложно). В 559 г., по данным Агафия, попытка 
такого нападения не удалась (см. Свод, I, 271—272). О новом появлении славян 
под стенами Авидоса (в 70-х годах VII в.) сообщается и в ЧСД (Lemerle, 220, 
5-11).

3. Имеется в виду хаган аваров (о нем идет речь в MX выше этого места) 
По мнению Демерля, слова «во время второго вторжения» ставят трудные про
блемы, связанные с этапами аваро-славянских нападений на империю и их датиров
кой. Ученый склонен, однако, расценивать первое и второе вторжения как две 
следующие и почти перекрывающие друг друга «волны»: первая разбилась о сте
ны Фессалоники в 586 г., вторую же представляли эти же варвары, потерпевшие 
неудачу при осаде и посланные хаганом в 587/588 г. разорять Грецию и Пело
поннес {Lemerle. Commentaire, 62 — 65). Кодер готов согласиться с такой интер
претацией, но допускает возможность усматривать под «вторым вторжением» на 
шествие в конце VII в. и ставит в связи с этим вопрос о вполне вероятной зави 
симосги MX от ЧСД, а следовательно, и об отнюдь не опровергнутом тезисе о 
селении славян на Пелопоннесе только в конце VII — начале VIII в. (Koder 
merkungen, 530— 534), как это доказывал И.Караяннопулос {Кагауаппориі03 
Frage, 450). Как уже давно замечено, в первой (опущенной нами) части хР°'\ар. 
аварские вторжения во Фракию, Македонию, Мисию, Иллирик изложены
но и отнюдь не в хронологической последовательности (один пример: о напаД^^ 
славян на малоазийское побережье и таможенный пункт Авидос там говор g 
прежде, чем о походе полководца Коментиола против аваров, имевшем ме^}іе в 
конце VI в, т е. почти столетием раньше). Пам представляется, что излож 
MX тем не менее подчинено достаточно четкой, хотя и своеобразной логи
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„ не на хронологическом, а на географическом принципе: сначала автор 
Ж*®00*1 событиях, связанных в VI —VII вв. с северобалканскими территориями, 
(О)(ор,гг° о бедствиях, постигших в VI —VII вв. население южных районо§ полу- 
gsa1®14 (ср.: Dujcev, 13). Отдаленность Пелопоннеса и его упоминание в MX в 
дёір0®2 ю оЧередь — не довод в пользу более поздних датировок. Тщательно 
цоС,|й|И ѵЯ источники, в особенности данные «Церковной истории» Иоанна Эфес- 
^аЛ^^Олайош в недавней статье еще раз аргументировала тезис, что славяне 
СІ<оГ0’ аі Пелопоннеса уже в 585 г Иначе говоря, с первой осадой Фессалоники 
^6 или 597 г.) она их рейд иа юг ие связывает {Olajos. Contributions, 
(в jig- ср.: Vryonis. The evolution, 378 — 397).
5®® Сравнивая в сходных контекстах использование определения «весь», «вся» 

в ЧСД и у Евагрия, Кодер расценивает эту стилистическую деталь ие более 
^^лторический прием, преувеличение, каких немало в MX и в других местах 

Anmerkungen, 528 — 533). Особенно острую дискуссию в историографии 
'^чяал вопрос о значении термина «Эллада» в связи с проблемой формирования 
'^ангийских военно-административных округов-фем: предлагалось понимать под 
в термином и все балканские владения империи, и южную часть Балканского 
полуострова — с широты Фессалоники, включая Пелопоннес, и собственно Тре
плю (Элладу) — без Пелопоннеса. В настоящее время общепризнанно, что «Эл
лада» (в том числе «вся Эллада», как сказано здесь) — это только центральные 
«айоиы южной части Балканского полуострова — от Фермопил на севере до Ко
ринфа на юге, без Фессалии и без Пелопоннеса, подтверждение чему можно ус- 
ноіреть и в данном месте MX {Lemerle. Commentaire, 190; Testimonia, 131—132; 
ср. Свод, I, 342—343 и указанную там литературу). Что же касается фемы Элла
да, то старый вывод о том, что она была создана около 695 г., или, точнее, между 
687 и 695 гг. {Острогорски. Постанак, 64 — 77; Ostrogorsky. Geschichte, 111, 117), 
остается непоколебленным и ныне {ГріруоріоігіамиЛвоѵ. Коирер, 48; StavridouZa- 
[raka. Slav invasions, 167—179).

5. Термин восходит к реформе Диоклетиана (284 305), разделившего в ад
министративном отношении Эпир на Новый (современная Албания) и Старый 
(южный - греческий) с центром в Никополе (Dujcev, 13, п 41).

6. Упоминание Аттики отдельно, наряду с Элладой, ставит нелегкий вопрос 
о соотношении этих двух понятий (имеет ли в виду автор MX, что Аттика в VI в. 
или во время написания MX не входила административно в состав «Эллады»?). О 
раннем проникновении аваров и славян в центр Аттики — Афины свидетельствуют 
не только археология и топонимия. Очевидно, о том же свидетельствует и «Жи- 
™e св. Панкратия», малоизученный и известный лишь по кратким фрагментам 
памятник.

Приведем эти фрагменты в том порядке, в каком они находятся в венской 
Рукописи XI в. (Wien ONB. Hist. gr. 3, XI sec.).

Фрагм.І, f. 340v. (Об аварах:) «народ гнусный, к греческому языку совер- 
■пенно непричастный, а располагается в епархиях Диррахия и Афин» (греческий 
^т см.. Capaldo, 6).

341ѵ. {Сицилийцы во время своего военного похода на восточ 
кп °е^ег Адриатики взяли в качестве пленников аваров. На вопрос св. Пан- 
с один из них ответил через переводчика:) «Мы аварского племени и 

•паем в качестве богов изображения всех видов четвероногих, огонь, воду и 
Пас ыМеЧИ вРемя сражения мы видели: все у вас, как свет, блестит и пугает 
щ мы посылали [людей] в храм наших богов и брали знаменитейших из на 
Ког °°108 с с°б°й, чтобы они могли сражаться за нас, и ставили их впереди себя. 
ППепА *е они оказывались в виду вашего боевого строя и ваших двигающихся 
^Реди и сияющих светльіх образов, то те распадались и с ними происходило то, 

Песком, которого коснулся огонь, и то, что с глиной в воде. Так говорили
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пленники» (по немецкому переводу: Kollautz, Miyakawa. Geschichte u 
282; греческий нам недоступен). г

Фрагм.ПІ, f. 364ѵ: «Толпа сокрушила идолов и уверовала во ХрИс 
чадо, когда они пришли к божественной купели, я крестил всех во им^ 
Сына и Святого Духа. Так-то наконец, чадо мое Евагрий, весь город УВ{> j 
Христа и оказалась единая паства у [ Единого 1 Пастыря. Однако еще ₽0Вал 
шипел диавол против паствы Христовой и овладел некоторыми из иуде^^ого 
танистрв. Удалившись, они похоронили [своих] там, где расположены ** МоЧ- 
славян, о которых писали и историографы. Уйдя [туда], они принесли г^ЛИіІ1а 
жертву на могилах, на которых возжелали и город и храм построить, поді, С1*А: 
шись действительно приняться за дело. Случилось мне по Божию внуще 
правиться туда, и, преодолев свой возраст, я пошел и изгнал с того места ле 01 
демонов по милости Бога истинного, Господа нашего Иисуса Христа, суш11,01,41 
начально со Отцем и со Святым Духом» (греческий текст: Capaldo, 8) **3‘

Фрагм.ІѴ (f. 200ѵ) воспроизведен у Капальдо как версия к третьему по 
ковской рукописи (Capaldo, 8): «чтобы они, удалившись, погребли [своих] *** 
где расположены жилища славян, о которых повествуют и древние писател*3*1 
храм и жертвенник возобновили бы и город построили бы среди могил, что и п * 
нялись делать. Но мне, ничтожному, было некое внушение отправиться на"* 
место и очистить тамошние святилища от нечистых демонов» (рукопись № к 
ГИМ, XI в.).

Фрагменты III и IV перепечатаны (в греческом оригинале) и Г Вайсом (см 
Glossar. №5, с. 117).

Житие мало изучено (окончательно не выяснены время написания, источники 
авторство, соотношение пространных и краткой редакций, достоверность) Основ
ной работой о житии остается статья И.Капальдо. Исследователь весьма осторо
жен. Почти все его выводы, приводимые нами ниже, снабжены оговорками и вы
сказываются как гипотезы н тезисы для дискуссии (перечень 11 рукописей, пере
вод фрагм.ПІ на итальянский, частично отклоняющийся от нашего, и библиогра
фию см.: Capaldo, 5 — 6, 8, 14 — 17).

Главное: слова тй тыѵ йсХфЗыѵ актіѵыцата Капальдо предпочитает понимать, 
как мы, ио не исключает, учитывая ремарку «о которых повествуют и древние 
писатели», того, что речь идет о некоем «поселке рабов» под Сиракузами (илио 
топониме с таким названием), т.е. что ХкХсіро< здесь может быть примером наибо
лее раннего употребления этого термина (в южиоиталийском греческом диалекте) 
в нередком позднее (с XII —XIII вв ) значении «рабы». Это мнение восприняли 
Вайс (Glossar, 116 — 117). Однако контраргументы самого Капальдо, а главное - 
содержание фрагментов об «аварах» (под которыми, как мы уже видели на при
мере MX, сплошь и рядом имеются в виду «славяне») делают упомянутое допу
щение невероятным. Важна в этой связи специальная,статья Х.Кэпштейн опозд 
нем значении «раб» у термина акХфЗо? {Корstem. Sclavus, 67 — 68).

Панкратий, ученик апостола Петра, и Маркиаи проповедовали в 1 в., ио поз 
дно составленное житие св. Панкратия переносит в I в. реалии своего времени 
Создано оно скорее всего в 30-х годах VIII в. (в начале первого периода ик°* 
борчества, когда Лев III преследовал и нконодулов, и иудеев, и моитанистовл 
всяком случае — до 20-х годов IX в. (в датируемой 20-ми годами этого века 
милии на св. Панкратия житие уже использовано; к тому же в это время не суш 
твовало уже и Аварского хаганата, разгромленного франками и булгарами/-

Автор, вероятнее всего, — монах-икоиодул, нашедший убежище на Сипи 
Его материалы о святом для написания жития были весьма скудны. Важно У 
тывать: в единственном сохранившемся списке краткой редакции фрагмент 
отсутствует (как и вся глава о Маркиане), тогда как не исключено, что им 

• краткая редакция старше пространной (имеющиеся славянские версии жития,
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возможно, уже к рубежу IX X вв., Капальдо пока оставляет в сторо- 
Нр,и,іе’ буюшие самостоятельного исследования).

Т ы использования автором письменных источников выявить весьма труд- 
1 пка о «древних писателях» может быть попросту агиографическим кли- 
і° ^историко-географическое значение жития отрицать невозможно. Присут- 
ціе) н° , вяН в Южной Италии и на Сицилии в VII —XI вв вполне вероятно (бег
ств116 С пущие убежища, пленники, взятые в походах на прибрежные районы вос- 
16111,1Адриатики, наемники: известно, что они служили здесь в войсках арабс- 
точИ°я в в X в. и у Роберта Гвискара в XI в ). Возможно, сведения о славянах 
кН* 3 идии восходили изначально к устной традиции энкомиев Маркиану (на та
ив 611 ядццию есть ссылка в энкомии предположительно VIII в ), и затем копиис- 
КУ10 „актором она была перенесена в житие Панкратия.

В целом, полагает Капальдо, славянские обитатели местечка под Сиракузами 
ли могли быть многочисленными, к тому же они могли состоять из групп 

жир этнического происхождения.
Р33 7 Крупный остров у восточного побережья Греции.

j Те. авары так они обозначены в начальной части MX. Об обыкнове- 
византийских авторов нередко (до 626 г.) обозначать славян термином «ава- 
под властью или под влиянием которых находилась значительная часть сла

вян в последней трети VI — первой четверти VII в., см. Свод, I, 342, 398; 
Zdstercwa Les Avares.

9. Мы убеждены в том, что автор отнюдь не имеет в виду полного изгнания 
аваро-славянами местного населения (именно поэтому мы предпочитаем для при
частия катафОеіраите? значение «унизив», а не первичное «погубив», «истребив»). 
Речь шла, по-видимому, о захвате победителями наиболее удобных мест для по- 
селения и хозяйственной деятельности, возделанных земель, лучших пастбищ, 
может быть — жилищ, наиболее ценного имущества, скота, сельскохозяйственно
го инвентаря и т.п. Более всего должны были, несомненно, пострадать жители за
хваченных варварами городов и крепостей — они-то в основном и были принуж
дены искать в глухих местах новых убежищ или бежать с полуострова. Необычно 
для византийской литературы употребленное здесь выражение — «благородные 
эллинские народы» (или «племена»), так как в предполагаемое время написания 
MX понятие «эллин» было устойчиво связано в сознании византийцев с представ
лением о язычнике, что немыслимо по отношению к пелопоннесским (по крайней 
мере в их подавляющем большинстве) подданным империи. Возможны в связи с 
этим, как кажется, три решения: либо здесь попросту описка: нужно не еііуеіф 
(«благородные»), а ey-yevfj («природные»), как в «Схолии Арефы» (см. с. 346, 
коммент 9), либо автор хочет подчеркнуть прежде всего этнокультурные отличия 
Цивилизованных, благородно («по-эллински») живших местных обитателей от ава- 
РО'Славянских варваров, либо же в местной устной и письменной традиции глухой, 
отдаленной от центра провинции вообще не существовало строгого разграничения 
Ме*Ду терминами «ромеи» и «эллины». Характерно, что и Константин Багряно- 
РОЦНЫЙ употребляет редкое для византийской литературы понятие «греки» также 
РИМенительно к жителям Пелопоннеса (Константин, 216, 429). Однако промах сла

ли эрудированного императора и вполне простителен, и мало существен Но мог 
высокообразованный и прекрасно осведомленный в жестких нормах державно- 

стилистики Арефа, если бы он был автором MX, следовать мало кор- 
1511,0,1 провинциальной традиции? Об «эллинских племенах» он пишет и в своей 

Л1,и (см- ниж«*. с. 346). На наш взгляд, это возможно для Арефы только в том 
іі^ае’ если он дословно переписал данную фразу из письменного памятника мес
ки ’ пелоп°ннесского происхождения. Иначе говоря, среди доводов в пользу 
Лией Э ° Т°М’ что не пРиналлежит перу Арефы, но восходит вместе с его схо- 
д* J5 общему источнику, следует учитывать и комментируемую фразу. Недаром 

■о-акслей, ощущая в ней внутреннее противоречие («благородные эллины»),
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усмотрел здесь порчу текста и предложил исправить evyevij «благороди 
■yevfj «местные» (.Huxley. Peloponnese, 89, n, 2), как в схолии АрефЬІ

10 Ряд исследователей (Karayannopoulos. Zur Frage, 448; Нікгта^оп 
Лекібоѵ. ЕѵрРоХі'), 149) полагают, черпая аргументы из поздиих источник 
тности, «Тактики Льва VI Мудрого»), что славяне на Пелопоннесе жили ^В’Іас- 
в горах (так как «были по преимуществу пастухами») и, следовательно ги 
небольшими группами. Однако свидетельства византийских авторов Vi v81010, 
об оседлом, земледельческом быте славян не оставляют на этот сче: Ик ° в», 
мнений (Развитие этнического самосознания, 18 — 33; Иванова. Лигпавп ИХс°- 
вяие, 39 — 98; Литаврин. Еще раз о занятиях, 3 — 9). Археологи своими Сла
ными раскопками еще и еще раз доказывают, что славянским поселениям е1КегоД‘ 
занятых ими территориях в VI—VIII вв. был свойственен единый — землел **** 
кий — хозяйственно-культурный тип (Hensel. The cultural unity, 201 208) 
тересиы наблюдения над отражением земледельческого быта ранних славян в 
принятых от них греками названиях реалий крестьянского быта, орудий сел В0С 
хозяйственных продуктов, а также в топонимии Греции и Пелопоннеса' (Ни 
Monemvasia and the Slavs, 12 — 14; Malingoudis. Eleraente, 53 68; Малингуд*1 
Симбиоз, 45 — 52). Констатация этого обстоятельства совершенно необходимая 
понимания судеб славян с начала их поселения на Балканах вообще и на Пелопо 
несе в частности.

11. Сохраняем в переводе фразеологию оригинала («город переселился») 
отражающую мысль о полном уходе жителей из города еще до подхода к нему 
неприятелей. Далее в MX утверждается, что Патры были взяты славянами и лишь 
при 1 Іикифоре I они были отстроены «с основания». По нашему мнению, эти све
дения о Патрах — одно из ярких и очевидных преувеличений в MX. Известно, 
что к началу IX в. этот город-крепость и порт в Коринфском заливе имел значи
тельное греческое население и был способен вынести длительную осаду и с суши 
и с моря. Вполне вероятно, что город никогда ие лишался полностью местных жи
телей, не попадал в руки славян вообще и сохранял значение опорного пункта им
перии на полуострове (см.; Константин, 216 — 218, 428; Kresten. Zur Echtheit, 52)

12. Город-порт в Мессинском проливе, отделяющем Калаврию (область ва 
крайнем юге Италии) от Сицилии. Буквально: «в области кадавров Ригия».

13. Жители Аргоса — города близ залива Арголикос в центральной части 
Пелопоннеса (в Арголиде). Раннеславянские поселения засвидетельствованы здесь 
данными археологии и топонимии (Yannopoulos. La penetration, 323 — 371). Вы 
сказано, впрочем, мнение, что славяне не создали здесь сколько-нибудь длитель
ных поселений и к началу VIII в. следы их пребывания стерлись (KiMdu. EvMF 
cis', 295 — 304). Каллигас считает, что Аргос не был атакован славянами при Мав
рикии — он был покинут жителями во второй половине VII в. (Kalligas. Мопепг 
vasia, 29).

14. Идентификация спорна. Дуйчев предпочитает видеть в этом топониме 
городок Орови в Беотни — области к северо-востоку от Коринфского залива 
(Dujcev, 13), Лемерль — островок Левиндос в Эгейском море (к западу оТ 
Наксос) (Lemerle. La chronique, 14), Крестей — островок Рови илн Ромви, в 
ливе Навплия (Kresten. Zur Echtheit, 48 — 50 — приданной идентификации пре 
полагается вполне вероятное слияние в рукописи при ее переписке артикля 
самим топонимом). Последняя догадка предпочтительней (островок отстоит
на 24 км от Аргоса, а Левиндос — на 340 км, бегство же в Беотию означал0 
движение навстречу варварскому нашествию).

15. Остров в 30 км к югу от афинского порта Пирей в Сароническом за'^с)>|
16. Жители древней области Лаконии (в долине Эврота) с главным гор

Лакедемоном (Спартой). сПОр-
17. Местность и населенный пункт. Локализация и время существования 

ны (Dujcev, 13 — 14). По справедливому замечанию Лемерля, решаюШее
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gbI сказать специалисты по истории и языкам Сицилии и Южной 
есь .merle. Lachronique, 48). Хакслей присоединяется к мнению Ж.Коста- 

что Демена MX — это Энна на северо-востоке Сицилии (.Них 
L#e, **^onnese, 93). Согласно данному свидетельству, лаконцы (или их часть) во 

писания MX еще продолжали жить в изгнании.
ЯЗДесь название жителей образовано не от области (Лакоиия), а от города 

мон)- Автор MX полагает, как кажется, что лаконский (дорийский) диа- 
1аКедС длительно с аттическим) был достаточно ярко выраженным («свой язык 
•^^ »). См. литературу, посвященную этой проблеме: Dujcev, 15.
гакныне существующий город на юге восточного побережья Пелопоннеса.

' альный труд по истории города издала недавно Г.А.Каллигас (Kalligas. 
№** -а) Некоторые архитектурно-археологические изыскания и данные
М"пе иных источников дают основания предполагать, что город был основан 
t1,rb ала массовых вторжений славян (Huxley. Monemvasia and the Slavs, 8), 
3° И яком случае при Юстиниане I, по его непосредственному указанию, как ад- 

стративно-воеииый опорный пункт, способный взять иа себя функции при- 
4,11 m в упадок и находящегося под угрозой захвата варварами Коринфа (Каі 
“^ Monemvasia, 23-27,31-38).

20 Автор имеет в виду этимологию топонима как образованного от двух 
корней: рбѵо? (одни) и (вход). Однако первоначально название прилага
лось к небольшому полуострову, на котором стоит город: с материком его связывает 
весы® узкий перешеек.

21. Об организации церкви иа Пелопоннесе до варварских вторжений известно 
чало. В доказательство отсутствия славян на Пелопоннесе в конце VI в. Караяннопу- 
іос ссылается на письма 591 г. папы Григория I епископу Коринфа; из писем 
следует, что епископ спокойно путешествовал по своей епархии (Karayannopulos. Zur 
Frage, 457). Аргумент существенный, однако не решающий. См. ниже, коммент. 
30 По мнению Г.-Г.Бека, на полуострове, как и в иных районах, разрушение и ра
зорение городов во время варварского нашествия привели к почти полному изчез- 
иовенюо епископий (Beck. Kirche, 179). Литературу по истории церкви иа Пело
поннесе (и в частности, в Монемвасии) см.: Dujcev, XVIII

22. Это указание могло бы стать одним из опорных мест для датировки вре
мени составления MX, если бы удалось установитъ, когда термин «цаконы» поя
вился, или было бы доказано, что первая известная фиксация термина совпадает 
или почти совпадает с его появлением. Однако, по заключению специально иссле
довавшего проблему Симеонвдиса, установить время появления термина невозмож- 
ч°, зафиксирован же он впервые, насколько известно, у Константина Багрянород- 
ого в «Книге о церемониях» (De cerim., 696); что же касается MX, то ее свиде-

’вльство Симеонидис не склонен считать первым, так как готов датировать созда- 
®е хроники широко — IX —X вв. (Kv/iecM'ISps-. Оі Табкоѵе?, 25, 74, 100, 148).

23. Вопрос о «цаконах» (этимологии, этнической принадлежности, первона- 
’"ЛЫюм значении и эволюции) породил огромную литературу. Искали в термине

славянский корень, производили его и от понятия «лаконы». Симеонидис за- 
(«»ЧаеТ’ ЧГ0 слово образовано от эпитета тра/бу — «неровный», «каменистый» 
у к ениС|ые места» в MX), т.е. первое значение термина «цаконы» — «горцы», 
®Ы-1и СТантииа же ” «стражи крепостей» (или вообще «стражи»). Сначала это 
ПЧи ’ ВеР°ятно> действительно лаконцы, несшие сторожевую службу иа западной

Це свободной от славян части Пелопоннеса, затем термин угратил всякое 
сНое с определенной местностью и этнической группой содержание (Кѵр.сыа- 

Мхй, 1 Тслікоѵе?, 147- 150). Не соглашаясь с Симеонцдисом, Каллигас не ис- 
Рецдд г Тог°, что «цаконы» — переосмысленный славянами (от слова «закон») пе- 
^/«^еского термина «федераты», так как монемвасийцы, издревле считаясь

Ками империи, имели привилегии федератов; затем — в силу простого со-

337

https://RodnoVery.ru



звучия — название «цаконы» было перенесено и на лаконцев (Kall;,, 
vasia, 18, 21, 24-50). yas М0Г](. 1

24. Здесь автор MX последний раз называет варваров аварами __ 
говорит лишь о «славянском народе». Дуйчев в связи с этим справедливо 
чает, что это место с несомненностью свидетельствует об идентичности **Во 'іаМе 
обоих этниконов (т.е. что «авары» MX — это славяне) (Dujcev 17)Хо‘Ч 
означает ли это место также того, что указанное отличие — след исподь 0 Не 
автором MX разных источников (так думает и Каллигас — Kalligas \-[0 3°ВаНця 
13—18), или что текст первой части MX подвергся на каком-то***'' ^ 
редактированию? И этим редактором не был Арефа: в его схолии этникоц '*7аг'с 
отсутствует. По мнению Дуйчева, текст MX, в котором идет речь об «ав-*883^* 
нован на более позднем источнике (добавим — или на более поздней его Х 
ции) (Dujcev, XXVI). Коллауц и Миякава полагают, напротив, что и МХРеДЗ|<' 
тельствует о ведущей роли аваров в нашествиях славян на земли империи СВ1'3е' 
денные выше данные жития св. Панкратия окончательно, по их мнению пЛ'І8е" 
вопрос в пользу этой точки зрения (Kollautz, Miyakawa. Geschichte und к**!3101 
280). Считаем ошибочным нередко проявляющийся в историографии подход ВГ| 
гласно которому отношения славян и аваров в последней четверти VI - пеп^ 
четверти VII в. (как отношения подчиненных и повелевающих) рассматриваю^** 
в целом, недифференцированно, без учета места и времени, тогда как о прочном 
господстве аваров можно говорить лишь в отношении паннонских славян и части 
северомакедонских после взятия аварами Сирмия. См., например, об этом 
Klanica. Pocatky, 233 — 237 (поразительно слабы археологические следы аваров 
даже в Паннонии); Tyszkiewicz. Problem, 108. Подлинно ведущая рольаваровв 
некоторых славянских набегах проявилась лишь в конце VI — начале VII в 
(.Литаврин. Известия, 7 —18: славяне левобережья нижнего Дуная не признавали 
власти хагана аваров.)

35

25. В использовании данного причастия (катаохбѵтед-) мы готовы усмотреть 
намек на какие-то попытки ромеев (еще до назначения Склира стратегом) изгнать 
или подчинить пришельцев на полуострове. Возможно, автор MX невысоко рас
ценивал итоги победоносного похода полководца Ставракия в 783/784 г. против 
славян Греции и Пелопоннеса (о походе автор MX, правда, не упоминает, но 
трудно допустить, что он о нем вообще не знал).

26. Ошибка в один год. Действительно (см. текст источника): 6313 (805) - 
6096 (588) = 217, а не 218. Но ошибка только при указании на годы от сотворе
ния мира, а не при определении года царствования Никифора I (ср. Lemerle 
Commentaire, 62). См. коммент. 28.

27. Правление Маврикия: 14 авіуста 582 — 23 ноября 602 г., а шестой год 
середина августа 587 — середина августа 588 г., что действительно точно соответ
ствует 6096 г. (1 сентября 587 — 31 августа 588 г.).

28. Царствование Никифора I Геника (он назван в MX «Старшим» в отл#®- 
от Никифора II Фоки): 31 октября 802 — 26 июля 811 г., четвертый год: ноябрь 
805 — ноябрь 806 г., тогда как соответствующий ему год от сотворения МИР\ 
MX определен как 6313-й, с ошибкой в один год: он соответствует 1 сенІ^.о 
804 — 31 августа 805 г., т.е. не четвертому, а третьему году правления 
императора.

Однако при ориентации на годы правления Маврикия и Никифора 1 
ственно шестой и четвертый) мы обнаружим, что длительность господства 
на Пелопоннесе, определенная в MX в 218 лет, высчитана совершенно T04H°)1gpio 
этом начало их господства отнесено скорее всего не к зиме 588-го, а к нелеСо- 
587 г., поскольку именно осень, на наш взгляд, представляется наиболее и - 
образным временем года для массовых славянских переселений (не па (О? 
земли империи (Иванова, Литаврин. Славяне, 62; Шувалов Славяне, у 
Шувалрв. Этнокультурные процессы, 1—16).
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«„о именно здесь привести текст двух малых пелопоннесских хроник, о 
о подтверждающих данные MX упоминалось выше. Хроники эти 

Шрайнером (Die Kleinchroniken, I, 319; текстологические справки — I, 
перевОД иа немецкий и комментарий — II, 77 — 78).

немвасия была населена со времени василевса Маврикия, в 6075 году. А
4 лить вплоть до времени, когда венецианцы передали [город] эмиру султа- 

«С’1Я СЧ йману. насчитывается 973 года.
«У^ІбОб год насчитывается 1039 лет, когда Моиемвасия была населена».

На jy на первый взгляд представляются совершенно корректными. В са- 
6075 год по византийской эре соответствует 1 сентября 566 — 31 авгус

том Де известно, Моиемвасия была сдана султану в 1540 г. (эту дату автор 
19 5 тки не приводит, но имеет в виду).
^3>йо расчеты эти никак не согласуются с правлением Маврикия: в 566/567 г. 
І^Ідовал ие Маврикий, а Юстин II (565 — 578). Шрайнер, отметив это 
^Еятельство, заключил, что упоминание в заметке о Маврикии (совершенно 
°^иое при учете данных MX) объяснимо только в том случае, если автор

пеляет годы правления Маврикия не по византийской, а по александрийской 
действительно, по этой эре 6075 г. соответствует 1 сентября 582 —

УавГуста 583 г., т.е. первому году царствования этого императора.
J Что касается второй заметки, то она нам мало интересна, хотя косвенно под
тверждает хронологические расчеты первой. Она производит впечатление личной 
записи в 1606 г. копииста, только что закончившего переписывание первой замет
ки (подсчет из любопытства?). Все элементы датировки здесь в порядке. Дата 
основания города — иа основе первой заметки — высчитана цо византийской эре. 
Обе заметки в издаваемой рукописи были переписаны после 1640 г. одной рукой, 
как указывает издатель.

Основных отличий этих заметок от MX три: в них идет речь о Монемвасии, 
в MX - преимущественно о Патрах; в заметках используется александрийская 
эра и ара от Р.Х ., в MX — византийская; заметки датируют основание Монемва
сии первым годом правления Маврикия, MX — шестым годом. Учитывая эти от- 
шчия, Лемерль {Lemerle. La chromque, 5 — 49) и Шрайнер {Schreiner. Studien, 
130-133; Schreiner. Note, 474 — 475; Die Kleinchroniken, II, 78) относят MX (во
преки принятому названию) к патрской городской хронографии, а приведенные 
две заметки — к монемвасийской. Объединяет их общая манера подсчитывать ис
текшее время в точных цифрах («от» и «до»).

Датировкой основания Монемвасии в заметках (первый, а не шестой год 
правления Маврикия, т.е. пятью годами раньше, чем по MX), видимо, нельзя 
пренебречь, эта дата восходит к местной городской традиции, и ее древность удос- 
теверяетс я использованием алексавдрийской эры. Недаром Лемерль считает во
прос о датировке открытым {Lemerle. Commentaire, 62 — 64). Ведь Коринф был 
временно захвачен варварами, согласно Иоанну Эфесскому, раньше других рай- 
°Вов Пелопоннеса. Это событие датируют не только 584/585, но и 582 г. (см. 
в*°д-1, 286, 289; ср.: Kollautz, Miyakawa. Geschichte und Kultur, 582). А именно 

иачале 80-х годов расселение славян на Балканах приобрело массовый характер 
■Wrie. Commentaire, 181; Иванова, Литаврин. Славяне, 60). Каллигас счи-

Достоверным сообщение «Петиции Исидора» о взятии Коринфа варварами, 
д4|[еО5Кно' Уже в 559 г. (это сообщение, полагает Каллигас, восходит к «Хронике 
варв^еМона 11 Монемвасии»), Получив отпор у Истма (там находился гарнизон), 

однако, проникли к Коринфу, ослабленному, как и Лакедемон и Аргос, 
31г- и землетрясением 552 г., и взяли его {Kalligas. Monemvasia, 24, 
сци '■ По нашему мнению, трудно сомневаться в том, что основание Моиемва- 

качестве города-крепости), лежащей в столь неудобном для проживания
теЛ° связано с чрезвычайными обстоятельствами. Независимо от даты 
Коринфа варварами ясно, что встревоженное слухами местное население
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искало заранее безопасное для себя убежище: данных о бегстве ЖИт і 
районов накануне вторжения славян в источниках множество. Псд, 
иметь место и в данном случае. Основывающийся на,древних источщ. /°е *>ог 
числе и на MX) патриарх Николай III в своем письме Алексею I ]^Ках (bj? 
1084 г. и Исидор Киевский в письме от 1429 г. патриарху Иосифу ц поь,Н1іцу 
носят со взятием «оноіурами» Коринфа бегство в горы жителей Ла М° с°<д 
(«когда весь народ спартанцев услышал об этом важном для них захва 'Че*,0Ва 
греч. текст: Kalligas. Monemvasia, 19 — 20, немецкий перевод; Kollauf ‘ ‘ - 
kawa. Geschichte und Kultur, 281; см. также: ВИИШ, 287). Опираясь и, 
вестие, Каллигас пишет об оставлении горожанами Лакедемона и An ЗТй Hj. 
переходе их в Монемвасию как о длительном процессе: встревоженные °Са ” G 
городов Пелопоннеса заранее искали убежища (.Kalligas. Monemvasia 
28). Одним словом, мы не считаем возможным исключить, что использо” 
полуострова Монемвасия как обитаемого убежища началось еще в 60 — 70Ва#*е 
дах VII в. и во всяком случае в 582/583 г., а в 587/588 г., в связи с и * 
опасностью, поселение было превращено в настоящую крепость. Хакслей 
что проникновение славян на Пелопоннес могло начаться действительно уже 0 
582/583 г., а в 587/588 г. произошло крупное вторжение и связанное с ни^10 
кое большое событие (взятие Патр?), оставшееся в памяти населения (НихІ* 
Peloponnese, 95).

29. Мотивы упоминания сына Никофора 1 Ставракия представляются совеп. 
шенно загадочными: заметка весьма кратка и немногословна, а Ставракий, тяже^ 
раненный в той же битве в Болгарии 26 июля 811 г., в которой погиб отец, пере- 
жил его всего на 2 месяца и 6 дней, даже не успев короноваться. Не след ли это 
заблуждений автора, путавшего этого Ставракия с его старшим современником 
Ставракием, памятным для пелопоннесцев по возглавлявшемуся им победоносно
му походу против славян в Греции и на Пелопоннесе в 783 /784 г.?

30. Коринф расположен уже на пелопоннесской земле, близ перешейка. Го
род-крепость, крупный церковный центр (в VI в. — резиденция митрополита), он
«запирал» доступ неприятелям на полуостров. В 559 или 582/583, или 584/ 
585 г. он был взят и разграблен аварами и славянами — следы их пребывания 
здесь зафиксированы археологически и лингвистически (KopScHcrgs'. ХирВоЛ/. 
277—390). Однако славяне либо не задержались надолго в Коринфе, либо были 
из него изгнаны византийским войском, как полагает Каранис — в 586 г 
(Charanis. Nikephoros). Во всяком случае, согласно MX, в 587 г. Коринф был не 
только в руках империи (ибо восточная часть Пелопоннеса славянами не была за
нята), но и являлся ее важным опорным пунктом для действий против славян 
Пелопоннеса (Kollautz, Miyakawa. Geschichte und Kultur. 284 — 285; КорЗакл^ 
ХціроХ/, 77). Каков был административный статус Коринфа в это время (банда' 
клисура?), неизвестно. В связи с этим спрашивается: каким образом славяне 
проникли на Пелопоннес? Мы согласны с Крекичем, что контроль над коринфское 
крепостью со стороны византийцев врад ли был способен совершенно преградил 
славянам путь через перешеек (хотя попытки помешать им, несомненно, были, 
чем свидетельствует само быстрое возвращение империей Коринфа под св 
власть); не представлял для славян препятствия и самый Коринфский (и ocw* 
но — узкий Патрский) залив (ВИИШ, 289). Эту мысль развил и обосно 
археологическими и лингвистическими данными Кодер (Koder. Zur Frag ’ 
315-320). ,ьно.

31. Мыс на крайнем юге Восточного Пелопоннеса. Речь идет, следовате-^^ 
об узкой прибрежной полосе между морем на востоке и хребтом Парной на
Де- . « принв*

32.’ Конечно, не по этой причине славяне не нахлынули в этот район:
ров освоения славянами гористых областей (в том числе на Пелопоннесе) МІІн0(;П, 
тво. Скорее всего, дело в том, что этому региону империя имела возМО*д,лоТ- 
постоянно оказывать и военную, и материальную помощь, посылая свой Ф
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■гор MX здесь снова прибегает к преувеличению: данные раскопок и 
(ИрОвеЛ сворят о следах славянского присутствия и на Восточном Пелопонне- 

19; Yannopoulos. La penetration, 323—371). Западный паломник в 
(Du^|V\njo'епископ Виллибальд в 723 г. останавливался в Монемвасии — in 

terra (СМ’ ниже’ с 440^'
5pW1Dia коммент. 32. Видимо, славяне жили здесь рассеянно, были сравни

мы- Лрчисленны и не представляли опасности для властей империи. Говорить 
[t.®90 М иор ассимиляции ко времени составления MX было бы, на наш взгляд,

П°ожно, хотя вслед за Караяннопулосом идею о быстрой (в течение 
неосіоР де!.) ассимиляции отстаивает в последнее время М.Ставриду-Зафрака 
100"'dgu-Zafraka. Slav invasions, 167 — 179). Более обоснованной представля- 

аргументированная позиция Б.Застеровой, показавшей, сколь труд- 
етсях дЛИтельиым был процесс ассимиляции славян на землях империи 
&. Die Slaven, 89 - 94).
^34 ‘Вопрос об административном статусе Пелопоннеса (в частности, о создании 

□собой фемы) остается дискуссионным. Кроме MX выразительно о действи- 
^стратига*, имевшего скорее всего резиденцию в Патрах во время восстания 
яХ вян на Пелопоннесе в 805 г., говорится у Константина Багрянородного (Кон- 
^штин 216, 218, 429 430). Но остается неясным, стратегом Пелопоннеса или 
Эллады он был, имел ли подлинно резиденцию в Патрах, не был ли тогда Пело- 
поинес турмой (бандой) фемы Эллада. Что же касается изданной Мордтманном 
печати «турмарха Пелопоннеса» и датированной им VIII в., то Зайбт отнес ее 
юлько к первой четверти IX в. Нои этот ученый, как и большинство других, сле
дует за Осгрогорским, говорившим о поэтапном укреплении позиций империи на 
Пелопоннесе, об их значительном упрочении после похода Ставракия в 783 г. и о 
создании здесь фемы в самом конце VIII в. (т.е. «стратиг» Константина Багряно
родного, действовавший в Патрах, был «стратегом Пелопоннеса»), Об этом стра- 
тиге повествует и MX. Под 811 г. известен другой (в этом уверен Зайбт) стратиг 
Пелопоннеса, Лев Склир (Ostrogorsky. Geschichte, 162; Lemerle. La chronique, 30; 
Oikononudes. Les listes, 350; Seibt. Die Skleroi, 19 — 21; cp. Winkelmann. Prob- 
leme, 124 — 127, Zasterowa. Die Slaven, 93). Мы хотелибы обратить внимание на 
явное противоречие между MX и сообщением Константина Багрянородного: со
гласно первому источнику, до 805 г., до разгрома славян Склиром, они были со
вершенно неподвластны имперским властям, согласно же второму — славяне на 
рубеже ѴШ — IX вв. уже жили мирно по соседству и вперемежку с греками, были 
лояльны к имперским властям в Патрах и к действующим христианским храмам, 
Я0 в 805 г., во время отсутствия стратига с войском (он находился в походе вмес
те его'отрядом), восстали и осадили Патры. Разгром восставших (вернее — от- 
Іазавшихся признавать власть империи) славян MX приписывает стратигу Пело
поннеса Склиру, Константин — чудесному вмешательству Андрея Первозванно- 
Р ’ Устраняя, насколько возможно, это противоречие, мы полагаем, что поход 

гавракия лишь несколько стабилизировал положение, но не привел к полному 
•Синению славян и превращению их в лояльных подданных империи, не были 

ох/ВІТЪІ и действенные меры по созданию административных структур, которые 
сечивали бы функционирование органов власти в пределах всего полуостро- 

Ред аксле® ,1е считает поход Ставракия в 783/784 г. решившим все стоявшие пе-
Ним проблемы, указывая на то, что едва через 15 лет после похода славянский 
Нт Велзитии Акамир хотел поддержать своими силами заговор с целью свер- 

императрицы Ирины (Huxley. Peloponnesse, 109). Отправленный сюда стра- 
(До2°3мож«°- еще ПРИ Константине VI (780 — 797) или Ирине (797 — 802) 
Туаци Же была быть как-то закреплена победа Ставракия), не справился с сн
об^, си и был смещен (таких случаев в X в. было несколько как раз в связи с 
И'М1еЧением покорности славян Пелопоннеса). Новый стратиг, назначенный но-

341

https://RodnoVery.ru



вым императором, приступил к энергичным действиям «по наведеНИю 
первую очередь, по видимому, к обложению славян налогами и поц1111|)ПоР^1(ак 
их уже выполняли, согласно сообщению Константина БагрянороднОГо°СГя>1И, 
подданные на Пелопоннесе, включая архипастыря Патр). Славяне оц^.’ 
меры открытым возмущением, причем прежде всего те, кто жил nof/4111 
Патр и первым почувствовал тяжелую руку нового управителя (см к ИЭОсті ? 
216, 218, 429-430). ,ICJW

35. Выражение «один из этих стратигов» можно, на наш взгляд инт 
ровать как доказательство того, что до Склира на Пелопоннесе смени е₽п₽еЦ. 
стратига (обычным сроком пребывания на посту стратига фемы было тп*1 ^'3 
Малая Армения — административная единица к западу от Евфрата, ме 
течение веков свой статус и размеры. Включала часть населенных армя 44,1111 
мель, на рубеже VIII —IX вв. входила в фему Армениак.

36. Склиры — одни из древнейших родов византийских магнатов ма 
ского происхождения, представители которого в IX — XI вв. были по прей °а34*' 
тву военными. Назначение Склира — армянина по этнической прннадле>едІес’ 
было, по всей вероятности, связано с задуманным Никифором (для укрещ^4, 
позиций империи) переселением части армян на Пелопоннес, о котором сооЛ
и MX (см. ниже), и Феофан. См. коммент. 34, а также: Seibt. Dip cli 1ег 
19-21; ВИИШ, 290. ег"

37. Очевидное преувеличение автора MX, означающее не более чем полное 
подчинение славян и их отказ от сопротивления.

38. Возвращение жителей Патр из Калаврии произошло, конечно, после по
давления восстания славян. На этот счет был издан специальный указ Никифора 
(кеХсткп?) (Kresten. Zur Echtheit, 15 — 76). См. Схолию Арефы. Идентификация 
Афанасия спорна. Для этого времени по житию Никона Метаноите известен некий 
Афанасий Мефонский. Но тот ли это Афанасий (см.: Dujcev, 37)? Известно, что 
архиепископ Патр подписался под актами Седьмого Вселенского (Второго Никей- 
ского) собора 787 г. после епископа Реггио и выше епископов Сицилии (Huxley 
Peloponnese, 90). Но и этого факта Крестену недостаточно для вывода о том, что 
архиепископ находился тогда вне своей резиденции в Патрах (Kresten. Zur Ech 
theit, 52--53). Вообще остается неясным вопрос о том, с какого времени Патры 
стали архиепископией. Сведения по истории церкви на Пелопоннесе в VI- ѴІП вв 
чрезвычайно скудны. Археология при этом часто также бессильна (Kresten. Zur 
Echtheit, 56. Anm. 128). Даже при наличии упоминаний об архиерее того иля 
иного города невозможно утверждать, что этот архиерей не покинул своей 
кафедры, сохраняя лишь титул. По разысканиям Т.Василевского (Wasilevsh 
Byzancjum, 34), в VIII в. Патры, Троицена-Дамала в Арголиде и Монемвасияна 
холились в подчинении митрополита Коринфа. Крестей не решается на тако 
вывод (Kresten. Zur Echtheit, 55), а Хакслей заключает, что если Монемвасм. 
Аргос и Троицена и подчинялись митрополиту Коринфа, нельзя быть уверен
в том, что епископы двух последних городов оставались тогда на месте (л» ■ 
Peloponnese, 106). _

39. Прямое свидетельство о существовании организованной церкви в
(и округе?) до 805 г. Неясно, однако, как был решен вопрос о разделении raq 
ры города между местным епископом и вернувшимся из Италии Афанасие

40. Данное выражение («иже во святых») означает, что того, о комт
зано, уже нет в живых. оВа-

41. Патриаршество Тарасия: 25 декабря 784 — 6 февраля 806 г. и(воз-
тельно, меры по укреплению администрации, реорганизации патрской деРа10ЬІков 
ведение ее нз ранга архиепископии в ранг митрополии) и возвращение в де
бывших жителей Патр были весьма энергичными: все это произошло на г 
нии всего двух последних месяцев 805 и января 806 г. , хО1*

42. Снова преувеличение: как уже упоминалось, Патры вряд ли 3hoi°> 
бы краткое время в руках славян; учитывая данные Константина Багрян г
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Г игъ и ° разрушении города (тем более «до основания»). Да и храм 
ЗзЯ1080 созванного, находившийся вне городских стен, был действующим еще 

е? 805 г. Хотя несомненно и то, что какие-то крепости и церкви при- 
г^^мом ДеЛе возводить *с основания».

іі^Ѵсм коммент. 16 и 18.
43- избранный из разных мест, как разъяснено ниже: в перечне названы
44- 1 сдельных фем, и представители этнических общностей.

(#ИтеЛВ ачеНие не выяснено. Полагали, что это представители племени каваров,
& как о жителях Хазарского хаганата, а затем союзниках и соседях пече- 

о<^шает Константин Багрянородный. Моравчик говорит о каварах (каба- 
негов бисах) как об одном из тюркских племен (кафиров в его словаре нет) 
par- Ка Sik ВТ, II, 144). Предположение Караниса (Charanis. Settlement , 154), 
(М°гаѴСэТИМ термином скрываются жители морской фемы Кивирреоты, не нашло 
flt'n0^IlW Лемерль готов сближать кафиров с «кяфирами» («обращенными», т.е. 

113 ними арабами принявшими христианство) (Lemerle. La chronique, 20). См. 
ГЯЛрагуРУ: Dujcev, 23, Константин, 394.
' 46 Т е. жителей византийской фемы в западной, прибрежной части Мало- 
мліского полуострова. Создана в 741 г. (Грт)усрІоѵі<миЛ8оѵ. Поракрі'і).

47 Т.е- жителей восточных фем, населенных по преимуществу армянами.
48 Контингенты военнообязанного армянского населения (вместе с семьями) 

византийское правительство переселяло на Балканы, в частности во Фракию, с 
целью укрепления подступов к столице империи, уже в VI в., затем в 746 и 
’52гг. и в правление Льва IV (775 — 780). См.: Ferluga. Untersuchungen, 54 и 
сказанную там литературу. Первое известное нам прямое свидетельство, что им
перские власти переселяли воинов в сельские районы в качестве военнообязанных 
крестьян-стратиотов не только из деревень, но и из городов Феофан, рассказы
вающий об осуществляемых Никифором переселениях в «славинии» (т.е. районы

преобладающим славянским населением, прежде всего в Македонию и, как яв
ствует из MX, на Пелопоннес. См. выше, с. 288), ничего не говорит о переселе- 
иш в города. Возможно эта особенность была характерна лишь в отношении Пе- 

іюннеса, где пустовали восстанавливаемые города, подвергшиеся разгрому или 
покинутые жителями (славяне в них не селились) в результате нашествия варва
ров. Как бы то ни было, не случайно переселение совпало с организацией на Пе- 

поннесе военно-административного округа — фемы. Оно свидетельствовало: о 
"схватке на полуострове послушного властям, чуждого славянам и способного 
о6еспечитъ их повиновение воинского контингента; о том, что «уничтоженные 
"кончательно» Склиром (т.е. покоренные) славяне либо еще не были обязаны 
^У*ить в фемном ополчении, либо отказывались нести службу, либо не пользо- 

е ись доверием властей и не привлекались к ней. Известно, что и в X в. славяне 
поннеса исполняли воинскую повинность крайне неохотно и предпочитали от- 

рёд^ЬСЯ от Участия в военных походах, а мелинги и эзериты вообще почти до се- 
ІЗЗ_Н?! ? в не привлекались к военной службе (Константин, 220, 222,

г ™'■ Феофан датирует осуществленные по приказу Никифора переселения 
1еНия • Дедовательно по истечении более десяти лет после формального учреж-

На Пелопоннесе положение на полуострове расценивалось в правитель- 
ФакТ0)^ІХ кРУгах как все еще неблагополучное. Подтверждается это еще и тем 

ЧТ° пеРеселения, согласно Феофану, осуществлялись срочно и насиль- 
Чее])>І-,ПеРеселяемые воспринимали случившееся как тяжелое бедствие, нанося- 
І6,евий °ЛЬш°й материальный и моральный ущерб. Литературу о политике пере-

Зк* ПИИЩ, II, 235 — 236; Huxley. Peloponnese, 84 — 110; Koder. Zur 
lft 64 ..gg~320; Vryonis. The evolution, 378—390; Иванова, Литаврин. Славя-

Не 74—75. Хакслей настаивает на тезисе о том, что Никифор I стре- 
Фе^жеМигь шггересы войска, а укрепить его силы на Пелопоннесе: опреде- 

I і^чфаном переселения людей из Малой Азии на полуостров как «мучения»
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он считает явно тенденциозным (Huxley. Peloponnese, 107). Верным 
и то и другое: Никифор I, несомненно, усиливал войско на Пелопонне*10^0 би. 
реселение было сопряжено со многими бедами. •Хіі/Л

49. Отсюда следует, что в период между 587 и 805 гг. Лакедемон *’
копия (она была учреждена в V в. — Dujcev, 23) как особый цер( ,,BjКа? едц. 
не существовала. Однако в 680/681 г. епископ Лакедемона присутс^ "tyyr 
Шестом Вселенском соборе. Полагают, что местом его постоянного Пі)^.Овал іц 
была тогда Моиемвасия (Kresten. Zur Echtheit, 55 - 56) или Демена Jrг ааі°іа 
(Huxley. Peloponnese, 107). И11іМц1і

50. Наречие аііОі? мы относим и к глаголу катеатцое «учредил» и к 
ёОеотпоеѵ «назначил», т.е. усматриваем здесь свидетельство о том, что
его исчезновения в 587 г. — в результате нашествия славян — ЛакедемД° Св°' 
епископия подчинялась Патрской архиепископии. Оі1СІ(ая

51. Город на юго-западном побережье Пелопоннеса. Наречием «вдобавок 
передаем приставку прост в деепричастии проаафіерыаа?, показывающую * 
805 г. епископия Мефоны (как и Короны) патрской церкви подчинена не

52. Город примерно в 30 км к югу от Мефоны, на северном берегу 3 
Месинискос. В связи с сообщениями MX о специальном распоряжении Никий» 
относительно ранга Патрской митрополии и ее правах О.Крестей поставил воп
о существовании изданного н императорской канцелярии специального документ 
на этот счет (по статусу он должен был иметь форму сигиллия). Проведя весьма 
тщательное историко-сравнительное исследование, автор достаточно убедительно 
на наш взгляд, доказал, что такой документ не только существовал, но и был не 
пользован автором MX: исследователь определяет конкретные следы лексически 
заимствований в MX из сигиллия Никифора I. По мнению ученого, MX могла 
послужить основой для схолии Арефы, своего рода «служебной справки» для 
императора Льва VI, необходимой ему для составления указа по поводу спора 
митрополита Патр с приписанными к митрополии крестьянами-славянами, о чем 
сообщает Константин Багрянородный (Константин, 216), хотя Крестен допуска
ет возможность, что и MX принадлежала перу Арефы (Kresten. Zur Echtheit 
15--78). См. Введение, § 2.

53. Из текста с несомненностью не следует, что обращение славян Пелопон
неса в христианство было осуществлено именно при Никифоре I, а, например, не 
ко времени составления самой MX, т.е. в первой трети X в Тем не менее кон
текст изложения в MX позволил Лемерлю утверждать, что MX приписывает эту 
заслугу именно Никифору I (Lemerle. La chronique, 5 — 49) Так думает н 
Ж. Дагрон, подчеркивавший, что при Льве VI и Константине VII Багрянородном 
делалось все, включая подлог, чтобы доказать, что христианство утвердило» 
среди славян (в том числе пелопоннесских) благодаря неусыпным трудам и за 
там Василия I Македонянина. Склоняясь к признанию заслуг Никифора в перву 
очередь, этот ученый, однако, совершенно резонно замечает, что христианиза^ 
славян была длительным и сложным процессом и что серьезные успехи в j 
отношении могли быть достигнуты действительно в правление ВаснЛ 
(868- 887) (Dagron. Les peoples, 220; ср.: Иванова. Распространение хрисТ1 
ства, 9—29).
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Приложение II

СХОЛИЯ АРЕФЫ

1 Арефа византийский церковный деятель и писатель. Родился около 
в Патрах, точная дата смерти также неизвестна: большинство исследова- 

,ей относят ее либо к 932 г. (Moravcsik. ВТ, I, 226), либо ко времени вскоре 
^слеэтой даты (ВИИЩ II, 293), либо ко времени после 922 г. (Кагауаппо 

los Weiss- Quellenkunde, 384), либо, наконец, хотя также предположительно, 
' 944 г. (Tusculum-Lexicon, 74). Арефа принадлежал к знатной семье. Юношей 
переселился в Константинополь. Был учеником патриарха Фотия. Отличался, как 
в учитель, энциклопедически широким образованием. Проявлял глубокий инте
рес не только к богословским, но и к светским трудам. Содействовал возрожде
нию интереса к сочинениям античных авторов. Дата пострига спорна. Около 902 
ии 905 і. был возведен в сан митрополита Кесарии Каппадокийской. Во время 

грых споров вокруг четвертого брака Льва VI возглавлял непримиримую к им
ператору группу духовных лиц.

§ 2. Арефе принадлежит много трудов: комментарии к Апокалипсису и со
чинениям отцов церкви, а также к трудам античных авторов, энкомии Льву VI, 
поминальные речи, письма, маргинальные заметки в читанных им рукописях.

Среди них приводимая ниже схолия Арефы из московской синодальной 
Рукописи § 231 («Летописец вскоре» патриарха Никифора). Сохранилась как 
кктограф. Дополнительная информация сравнительно с Монемвасийской хрони
кой ничтожна, однако схолия Арефы важна в двух отношениях: это, во-первых, 
10кумент, подтверждающий достоверность свидетельств хроники, и, во-вторых, 
Эіъ памятник, изучение которого привело большинство исследователей к выводу 
у^Ьма вероятном авторстве Арефы и для Монемвасийской хроники (Dujcev,

XXI, XIV; Karayannopulos, Weiss. Quellenkunde, 373; Barisic. Kronica, 
109; Lemerle. Commentaire, 63; Koder. Arethas, 75- 80; Kresten. Zur Ech- 

'wtt, 1S-7U \ ../й и др.). Некоторые ученые, однако, не считают вопрос решенным: 
шести, Б.Крекич склоняется к мнению, что с уверенностью можно возво- 

памятника к какому-то общему утраченному источнику (ВИИЩ, II, 
ег Менно эта позиция представляется нам предпочтительной. Крестен полага- 
••Им Арефа переписывал в схолии отрывок из уже составленной ранее им са- 
^cbthe'C б°ЛЬШ°й Д°лей вероятности — Монемвасийской хроники (Kresten Zur

^1). Действительно, совершенно очевидно, что, вписывая схолию, 
И’чел перед глазами письменный текст Монемвасийркой хроники (или ис
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точника, на котором она была основана): нельзя было, как кажется 
воспроизводить текст ио памяти даже в том случае, если бы Арефа s ЛЬ т°Чі^ 
автором. Схолия свидетельствует, что Арефу в данном случае интерес Ялся 
жде всего прошлое Патр, его родного города, данные об этом он и от^01^ 
преимуществу из неизвестного источника или из Монемвасийской xpoHllKljPaet По 
нительно с последней текст схолии существенно сокращен, но за одцН11 
чением: в одном месте текст даже расширен и детализирован — при ІІе. " *1CK-'Uo- 
онов, пострадавших от нашествия славян «при другом вторжении» В1І, яе Раз
бавлены Линия, обе Локриды, Эпикнимидии и Озолы Кроме того, вместо^*1*’ 
Фессалии» в Монемвасийской хронике — в схолии сказано о «Первой и g<Bce® 
Фессалии» и почему-то совсем опущено упоминание об Элладе Названі °,X^ 
также явно списаны Арефой для его схолии с какого-то лежащего п».х

и », „ „ ., РеД нимтекста. Но этих топонимов нет в Монемвасийской хронике Не вернее ли Доп^

Ты тетарты етеі Tf)s 0aaiXeias аѵтоѵ f) Патрыѵ Tfjs ПеХотог 
vtyaov тт]? naTpl8os гціыѵ ретоікіа апо Tfjs КаХаѵрыѵ поХеы? той ' Рт> 
уіоѵ аѵекоріоѲт] cis то архаіоѵ пбХістра тыѵ Патрыѵ. ёфѵуабсѵѲі] уар 
rjyovv ретыкіоѲт] ѵпб тоѵ ЕкХаѵт]ѵыѵ cOvous поХёры ёфорррааѵтоѵ 
ѲсстстаХіа ті) Прытту каі Деѵтёра каі простёті Аіѵіасті тс каі Аокроі? 
арфотёро^, ’EniKvrjpiSiois те каі ’OCoXats, каі Вт] каі тт) ПаХаіа 

’Нпсіры каі ’Аттікті каі тт) Еѵ(3оід каі ПеХопоѵѵг]сты, каі ёкраХбѵтыѵ 
рёѵ та ёууеѵт] 'ЕХХіуѵіка ёѲѵт] каі катафѲеіраѵтыѵ катоі кт аОёѵтыѵ & 
аѵтыѵ. апо (BaatXeias Маѵрікіоѵ ctous С цё/рі тстартоѵ ctovs Nikt]4>0 
роѵ. ёф’ оѵ тоѵ аѵатоХікоѵ pepovs ПсХопоѵѵрсгоѵ апо Keptѵбои каі 
ріёхрі MaX6as тоѵ ХкХаѵрѵоѵ KaOapevovTos, eis о каі атратт)У°? *ат£ 
пёрпсто ПсХопоѵѵгры, ёк тоѵтыѵ тыѵ атраттууыѵ апо Tf|S Мікра? °₽*iW 

pevos ’Appcvias, фратр'^ 8ё тыѵ ёпоѵора£орёѵыѵ ХкХіурыѵ 
ты ХкХаѵіуѵыѵ ёѲѵеі noXepiKios, еІХёѵ те каі Т]фа,ѵюсѵ cis 
tois архвѲсѵ оікіутораіѵ апокатаатт)ѵаі та оіксіа парсахсѵ- ^а<Т^т0| 
уар 6 eipT)p6vos аѵараѲыѵ ttjv ретоікіаѵ оѵ біатрі^еі ксХсѵае1 “ 
тбѵ те Хаоѵ ты 6^apxns ёбафеі апокатёаттреѵ каі цГ)тРо1ТО 

бікаіа Tais Патрам парёахсто. dpxteniOKonf]s про тоѵтоѵ ХР 

Codcrqs-
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■ _ перед глазами Арефы лежала не она, а тот же самый общий источник, 
1(10пользовался н автор (отнюдь не Арефа) этой хроники: выписки обоих 

в<? многом совпали, но, как видим, не во всем.
уПОминалось, схолия Арефы автограф на московской рукописи 

§3- нного Исторического музея (№ 231).

схолии: Koi/ytas'. Етгі хро^коі; Charanis. Settlement, 152; Westerink, доздани*
<1 л сл-
4 МЫ пользуемся изданием И.Дуйчева (Dujcev, 12, 18).

Схолия Арефы изучалась, как правило, вместе с Монемвасийской хроникой, 
литературу о схолии см. во Введении и комментарии к разделу «Мо- 

^°ЭТ йская хроника», особенно: Karayannopulos, Weiss. Quellenkunde, 384;
Zur Echtheit, 15-78).

В четвертый год его1 царствования2 совершилось обратное пере 
селение [жителей] Патр Пелопоннесских, отечества нашего, от города 
кадавров Реггио в прежний город Патры. Ведь [жители] Патр были 
изгнаны, точнее, выселены народом славян3, когда они с боями 
вторглись в Первую и Вторую Фессалию4, а также в Линию5, в обе 
•Іокриды6, в Эпикнимидии7 и Озолы8, как и в Старый Эпир, в 
Аттику, на Евбею и на Пелопоннес, изгнали и унизили природные 
Глинские племена9, — а сами поселились начиная с 6-го года цар- 
^вания Маврикия вплоть до четвертого года Никифора. Поскольку 
ВОсточная часть Пелопоннеса, от Коринфа до Малей, была свобод- 
На°т славян, в нее и был послан стратиг для Пелопоннеса. [Один] 

ЭТ1!Х стратигов, происходящий из Малой Армении, из рода, нося- 
®1его имя Склиров, пойдя войной на народ славян, захватил [их] и 
^^1Т0Жил окончательно и позволил [тем самым] прежним обитате- 

снова обосноваться в родных местах. Ибо упомянутый василевс, 
^Знав 0 переселившихся, где они пребывают, своим повелением 
Пра °РИ’^ ^тот1 наР°Д снова на прежнее место и предоставил Патрам

Митрополии, поскольку они являлись до этого архиепископией.
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КОММЕНТАРИЙ

1. Никифора I.
2. Единственное прямое свидетельство о том, что возвращение 

Патр произошло в течение 12-ти месяцев, начиная с ноября 805 і 
806 г. (В Монемвасийской хронике это хронологическое указание 
год» — обозначает окончание «славянского господства» на Пелоп ~ 
См. коммент. 38 к «Монемвасийской хронике» (она позволяет Несе) 
переселение с Сицилии жителей Патр до февраля 806 г.).

3. В Монемвасийской хронике в данном месте сказано «авары»
и здесь можно усмотреть разный подход Арефы и автора хроники ' *6 
ему источнику. См. с. 338, коммент. 24.

4. Т.е. северную и южную. Караяннопулос ссылается на эго место 
на одно из доказательств недостоверности сведений Монемвасийской 
ники и схолии Арефы, опирающихся на сомнительные источники 
кольку, по мнению этого ученого, разграничение Фессалии на «Первую 
и «Вторую» впервые зафиксированотолько для XI в. (Karayannopulos 
Zur Frage, 457). Однако и это заблуждение было не так давно рассеяно 
(Aflpdpea. Bu£avTinj ѲсоттаЛіа, 30—31).

5. Город на берегу Салоникского (Тароникского) залива.
6. Древнее название области, делившейся на западную (Озольскую) 

расположенную на северном берегу Патрского и Коринфского заливов, и 
восточную, лежавшую к западу на тех же широтах и достигавшую Евбей- 
ского пролива.

7. По-видимому, местность иа горе Книмис (Кнемис), у залива Малея 
(Dujcev, 24).

8. Часть западной Локриды. См. коммент. 6.
9. См. с. 335, коммент. 9. Примечательно, что в схолии эпитет «благо

родные» (eiryeizf)) заменен на определение «природные» (ёуусѵп). Разни
ца в одну букву: ясно, что исходное слово (в общем источнике?) под
верглось искажению либо в Монемвасийской хронике, либо в схолии 
Арефы.

* Комментируются лишь те детали, которые отличают схоли<° 

Монемвасийской хроники.
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ПИСЬМА ПАПЫ ГРИГОРИЯ I

§ 1. Григорий I Великий, или Двоеслов (около 540 — 604 гг.), выдаю». « 
церковный и политический деятель, теолог и писатель раннего средІІеВек я 
последний из четырех западных «отцов церкви» (после Амвросия Августина 
Иеронима). Признан святым и восточной церковью. Родился в римской сенате " 
ской семье, в 573 г. стал префектом Рима, затем диаконом. С 579 по 585/586 г 
был папским апокрисиарием при императорском дворе в Константинополе где и 
обрел, очевидно, широкий политический кругозор, интерес к событиям в разных 
частях Средиземноморья. Вскоре после возвращения в Рим, в 590 г , был избран 
папой.

Благодаря своей энергии, твердости, дипломатическому таланту и ясному 
пониманию роли папства как высшего духовного авторитета в наводненной вар
варами Европе Григорий I сумел значительно повысить престиж папства на Запа
де, сделать Рим независимым политическим центром, расширить н укрепить по
зиции христианской церкви. Он решительно боролся с остатками язычества и 
ересями, явился инициатором и покровителем христианской миссии у англов и 
саксов. Он также упорядочил организационные структуры церкви на Западе, 
восстановив и упрочив каноническую дисциплину в отношениях папства с епис
копатом (ср. ниже, коммент.5).

§ 2. Наряду с политическими, организационными усилиями славу ему при
несла его интенсивная деятельность церковного писателя. Ему принадлежат тру
ды по литургике, библейской экзегетике, агиографии. Сохранились его «Мора 
лии на Книгу Иова», «Диалоги» — собеседования о житиях италийских святых, 
гомилии на евангельские темы, «Пастырское правило» об обязанностях епископа 
и другие сочинения. Все направления его многообразной деятельности наш-’1* 
отражение в его более чем 850 письмах, составивших «Регистр писем папы Р 
гория I» в 10 книгах. Адресованные императору, византийским экзархам Вт 
королям, епископам, во все концы тогдашнего христианского мира, они я„ 
ся ценнейшим источником сведений о церковной, политической и военной 
рии Европы конца VI — начала VII в. Письма Григория I рассказывают и о 
жениях славян в Далмацию, Истрию и Италию и о том как эти вторжения 
принимались в Риме тоЧ-

Язык и стиль его писем отличаются почти классической ясность^ 
ностью, деловитостью. Хотя он прекрасно владеет и приемами классичеСКг)атП>' 
торики, все же особенно заметно в его письмах влияние римского адмиН 
ного языка VI в. {Norberg. Le developpement, 485 — 487).
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Сохранилось почти 20 списков (VIII XV вв ), содержащих это обшир- 
§3 е ПНсем. Славяне в них упоминаются дважды. Текст фрагментов 

ся по изданию П.Эвальда и Л.И.Хартманна 1899 г. (Greg. Reg. t. 2, 
лучшемУ и наиболее полному. Датировки даны издателями в соответ- 

Iji,94 Деющимися в ряде рукописей датировками по индиктам. Использованы 
45і°,с льСКий перевод фрагментов о славянах М.Плези (Plezia, 99—100) и 
t»»*® й В Тыпковой-Заимовой (ЛИБИ, I, 377 — 378).

Lib IX’ eP- ^4. Gregorius Callinico exarcho Italiae. Inter hoc, quod 
de sdavis victorias nuntiastis, magna me laetitia relevatum esse 

1111 oscite, quod latores praesentium de Capritana insula unitati sanc- 
^ecclesiae coniungi festinantes ad beatum Petrum apostolorum prin- 

einab excellentia vestra transmissi sunt...

II
Lib. X, ер. 15. Gregorius Maximo episcopo Salonitano. Ad Roma- 

nam urbem veniens communis filius presbyter Veteranus ita me podag- 
raedoloribus debilem repperit, ut fraternitati tuae epistolis per me re
sponded nullatenus valuissem. Et quidem de Sclavorum gente, quae vobis 
i aide inminet, et affligor vehementer et conturbor. Affligor in his quae 
am in vobis patior; conturbor, quia per Histriae aditum iam ad Italiam 
ntrare coeperunt

I
Кн. IX, письмо 154'. Григорий — Каллинику, экзарху Италии2. 

Наряду с тем, что вы сообщили мне о победах над славянами3, знай
те, что великой радости преисполнен я оттого, что податели сего, 
спешащие с Кипрского острова4 соединиться со святой церковью5, 
аправлены вашим превосходством к святому6 Петру, князю апос

толов.

II
X, письмо 157. Григорий — Максиму, епископу Салонско- 

щеі ^Ри6ыв в город Рим, общий сын [наш] пресвитер Ветеран на- 
Тв Меня столь ослабевшим от подагры, что я никак не мог сам 

С1ав Ить письмами твоей братской милости. По поводу же народа 
„о/*’ вторый сильно вам угрожает9, я весьма сокрушаюсь и тре- 
Тр^ Ь' Сокрушаюсь от того, что уже, вместе с вами10, претерпеваю. 
И^Усь, ибо через истрийский вход они начали уже рторгаться в 

°ие^алее говорится о том, что нашествия язычников — возмез 

грехи и что будущим поколениям придется еще тяжелее.)
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КОММЕНТАРИЙ

1. Письмо относится к маю 599 г.
2 Византийский экзархат Италия был создан к концу 70-х годов 

последние годы столетия он включал в себя лишь Равенну с прилегаю^ В В 

ластью, Истрию, Южную Италию и Сицилию. В Равенне располагался 
ный и гражданский правитель — экзарх. С 596 по 603 г. экзархом был Вое,і' 
Каллиник (ср.. Grumel La chronologic, 417).

3. Речь идет, вероятно, о попытках экзарха защитить византийские в 
в Истрии от мощной волны славянской колонизации, шедшей прежде <Чеі,1'я 
Паннонии и достигшей в 80-х годах VI в. Восточных Альп. В следуЮщ^Го 1,3 
тилетии славяне продвинулись до верхнего течения Дравы, затем до истрий^"  
и триестинского Краса, проникли в верховья Сочи и Феллы (ср. QrafP СІ<0го 
Zgodovina, 307 — 310; Corbanese. Il Friuli, 328- 330). Несмотря на побед^ 
которых упоминает папа, вторжения славян в Истрию продолжались о ч<... 0 

’ свидетельствуют другое его письмо, а также сообщения лангобардского истоп 
Павла Диакона (Paul. IV. 24, 40, с. 125, 133).

1011

4. Имеется в виду небольшой остров, который составляет часть нынешнее 
города Копер в Истрии и на котором находились античные Капры (Capris, Capres 
Саргае) (ср.- Greg. Reg. IX. 152, с 152).

5. Во время так называемой «троеглавной схизмы», когда многие западные 
церкви выступили против решений Пятого Константинопольского собора (553 
г.), епископы бывшей позднеримской области Венетия и Истрия перестали под
чиняться и папе. Тем временем жители Капрского острова против воли своего 
епископа решили вновь признать церковную власть Рима и с помощью экзарха 
направили к папе послов (Greg. Reg. IX. 152, с. 152).

6 В раннесредневековых памятниках beatus «блаженный» выступает синони
мом sanctus «святой».

7. Письмо относится к июлю 600 г.
8 Максим — епископ города Салоны в Далмации (594 — после 602)
9 Хотя Салона была захвачена славянами и аварами не ранее 612 г (ср 

Klaic Povijest, 132; Klaic. Radovi; основываясь на находках там византийских 
монет, И.Марович датирует это событие временем между 631 и 639 г 
Marovi'c. Reflexions), угроза их вторжения на земли диоцеза возникла, очевидна 
еще в последние годы VI в. Салона была главным административным и стратег» 
четким центром ранневизантийской провинции Далмация, поэтому приближение 
варваров к Салоне не могло не встревожить всю верхушку империи

10. in vobis — букв, «в вас», в вашем лице.
11. Первое упоминание о проникновении славян в Италию «Метрике*’’* 

входом» в Италию папа, как предполагал М.Кос, называет тогдашнюю север , 
часть Истрии: нотраньский и триестинский Крас до линии Тимаво Нанос— 
ники -Снежник, где проходила римская дорога, ведшая вдоль Триестпн 
залива во Фриуль (Kos. К porocilom, 210). П.Штих и Я.Першич локал113 
«истрийский вход» в районе Постойнских ворот, между Наносом и Яворн11 
откуда славяне, идя с северо-востока на юго-запад, попадали в долину в 
(Випакко), тогда еще не заселенную славянами (Stih, Persic Problem. 33 • 
Seenkrat, 67)
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ИСИДОР СЕВИЛЬСКИЙ

§ 1 Исидор Севильский, или, как его еще называли, Исидор Младший Гис- 
альскнн, родился около 560 г. в г. Картахена на юго-восточном побережье 

Іідании Происходил он из романизованной испанской семьи, весьма влиятель
ной и могущественной. Исидор рано лишился родителей и оказался на попечении 
своего старшего брата Леандера, который в то время уже был епископом города 
Гиспалис (совр Севилья). Брат Исидора был очень известным человеком своего 
времени: активным борцом против арианства вестготских правителей Испании, 
близким другом папы Григория I Великого. Иод его руководством Исидор по
учил хорошее церковное образование, а после смерти брата около 600 г. сменил 
его на епископском престоле. Деятельность Исидора на этом посту протекала, как 
кажется, в отличие от его брата спокойно и не была отмечена бурными событи
ями. Известно, что он председательствовал на церковном соборе в Севилье в 
619г и участвовал в соборе в Толедо в 633 г., активно вел переписку с другими 
церковными иерархами Большую же часть времени Исидор посвящал написанию 
своих многочисленных трудов. Скончался в 636 г. Биографии Исидора, состав
ленные в XIII в., носят легендарный характер и почти ничего не добавляют к
тому, что известно из скупых современных ему свидетельств.

§ 2. Исидора Севильского называют первым христианским энциклопедистом 
(УДЯ по откликам современников и последователей, он поражал их широтой 
своих знаний. Перу Исидора принадлежат труды теологические, естественнона- 
'чные, грамматические, исторические. Перечень его трудов, составленный дру- 
Гом и корреспондентом Исидора епископом Сарагосы Браулио, включает 16 на
именований. Наиболее значительным из его сочинений считаются так называемые 
^Etymologiae», или «Ongines», которые охватывают все аспекты современного 

ЧДору познания: медицину, физиологию, анатомию, архитектуру, агрикульту- 
РУ’ к°смо[ рафию, теологию, логику и пр Влияние трудов Исидора на писателей

Невековья было огромным, о чем свидетельствует и большое количество 
^Ранившихся рукописей, и частые ссылки на него авторов младших поколений 

Ontawie. Isidore, 12 13 и сл.). Относительно скромное место в творчестве 
qJ^Pa занимали его исторические сочинения — «История готов, вандалов и 

Вов* и две хроники («Chronica таіога» и «Chronica minora»).
3- В данном случае интерес для нас представляет так называемая «Про- 

хроника», где встречается единственное в сочинениях Исидора упоми- 
0 славянах. В этой хронике, небольшой по объему, кратко перечисляются

12 Зак.
3^67 353
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важнейшие события мировой истории от Адама до византийского Нм 
Ираклия (610 - 641). Современная Исидору эпоха, наполненная бурИь e₽aTtipa 
чительными событиями, нашла свое отражение в виде их скупого ц 11 эНа 
какого-либо комментария. Соблюдая хронологическую последователь^ *'14 ®«з 
жения, Исидор не указывает даты отдельных событий, а приводит 
окончания правления римских и восточноримских императоров от с<гг^ЦіЬ Г°Л 
мира и количество лет их царствования. Исключение составляет правдени 
лия: указан год его воцарения и окончания хроники.

Рукописи хроники, независимо от их древности, делятся на две груППЬ] 
из них составляют те, где события доводятся до 615 г., другую — Где с 
доводятся до 624 или 626 г. Это дало основание исследователям предпо п Ь1111я 
что еще при жизни Исидора были созданы две редакции хроники, имевши 1Тк’ 
ответствующий хронологический разрыв (Mommsen, 407 — 410, 422-лт° 
Szadeczky Kardoss. Die Nachricht, 52). Упоминание о славянах встречается 
ко во второй редакции.

§ 4. Полное издание всего наследия Исидора впервые осуществил 
Ф.Аревало в 1797- 1803 гг., отдельные его сочинения неоднократно переизда 
вались впоследствии. Первое критическое издание исторических сочинений при 
надлежит Т.Моммзену (Mommsen). Изучив рукописную традицию памятников 
он указал на существенные ошибки предшествующих изданий, в том числен из
дания Миня, в которых не проводилось различий между двумя редакциями хро
ники. Многие современные исследователи, по справедливому наблюдению Садец. 
ки-Кардоша, дают неверную интерпретацию сообщения Исидора о славянах, так 
как не принимают во внимание выводов Моммзена (подробный обзор литературы 
см.: Szadeczky Kardoss. Die Nachricht, 56-57). Ср. ниже коммент. 1.

Известие о славянах сохранилось в пяти рукописях, которые мы указываем 
здесь по изданию Моммзена: В — cod. Bernensis 83 (s. X); F — cod. Florentinus 
Laur. 20, 54 (s. XI); P — cod. Petropolitanus (s. IX): S — cod. Sangallenns 
(s. IX); W — cod. Guelferbytanus Helmstadiensis n. 579 (s. IX).

§ 5. Существует несколько продолжений сочинений Исидора. В данном слу
чае для нас важно продолжение «Истории готов, вандалов и свевов•>, написанное 
в 754 г. неизвестным испанским автором, - «Испанское продолжение». Здесь под 
653 г. испанской эры говорится о захвате славянами Греции. Исследователи спра-

I
CHRONICA MAIORA

(414) Eraclius dehinc sextum decinum agit imperii annum ^U|U 
initioa Sclavi1’ Graeciamc Romanis tulerunt1’, Persi Syriam et АейУР” 
turn plurimasque provincias.

cuius initio om. F; b Sclavi] claui F; c Graeciam] gratiam S; d tulerunt0
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■ чЯТЗЮт, что речь идет о том же нападении, которое упомянул Исидор, 
С аДИЦионно эти два coo6uleHIW приводятся в изданиях вместе (ЛИБИ, 

-385; Herrmann, 38 — 39). Полагают, что Исидор н его продолжа- 
I овалнсь одним и тем же источником, однако первый, следуя принятой 
,fi> Г‘"' огической системе, опустил дату события, сохраненную его последова- 

^^fcddeczky Kardoss. Die Nachricht, 53-54). Следует принимать во внима- 
' хрОНология автора VIII в. часто неточна (Szadeczky Kardoss. Die Nach- 

"ttf• 4*g Anm. 21). Моммзен приводит следующие рукописи «Испанского про- 
гі<ЬГ я» А — cod. olim Alcobaciensis, jam Matritensis Londiniensis (s. VIII/

- cod. Matritensis univ., n. 134 (s. XIII); P — cod. Parisinus bibl. Arsen, 
о (s XIV), F — cod. Perezianus Matritensis bibl. nat. F. 38.

D § 6 В издании сочинений Исидора, осуществленном Моммзеном, в качестве 
’жения IX дается небольшой трактат «О свойствах народов», представляю- 

Лр,'1С-обОн список положительных и отрицательных черт народов. Он извлечен из 
• называемой «Оветенской компиляции» (883 г.), где занимает шестое место 

13 пи многочисленных выписок из различных сочинений, большая часть из 
вторых принадлежит Исидору. Трудно что-либо сказать об авторстве этого 

списка так как он встречается только в рукописях данной компиляции. Нам 
представляется целесообразным привести здесь ту часть списка, где упоминаются 
сіавяне. Трактат «О свойствах народов» встречается в двух вариантах: в первом 
перечислено 12 народов, одним из которых приписываются положительные качес
тва, Другим отрицательные, второй вариант включает две части: перечень поро
ков народов (в целом в разных рукописях насчитывается 21) и положительных 
черт (всего 17). Эти две части не имеют полного соответствия как по порядку 
перечисления народов, так и по их подбору. Так, не названы пороки римлян и 
готов, а положительные черты — у сарацин, гуннов, славян, норманнов, свевов, 
баваров. Второй вариант трактата содержится в четырех рукописях: В — cod. 
Bernensis n. 48, f. 1 (s. XI); P — cod. Parisinus n. 4892, f. 243 (s. XII); D — 
cod Cantabrigiensis bibl. publ. F, f. I 27 (s. XIII).

Все три пассажа мы приводим по изданию Моммзена, указывая при этом 
лишь существенные для нашей публикации разночтения.

Основная специальная литература: Brehaut. Isidorus von Sevilla; Fontaine. 
Isidore; Charanis. Graecia; Diesner. Isidor; Szadeczky Kardoss. Die Nachricht.

I
ПРОСТРАННАЯ ХРОНИКА

(414) Затем наступил шестнадцатый год правления Ираклия1. В 
Синего [царствования]2 славяне захватил! у ромеев Грецию3, персы 

РИю и Египет4 и многие провинции.

♦2.»
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II
CONTINUATIO H ISP ANA A. DCCLIV

e Huius temporibus, in era DCLIII, anno imperii eius quarto 
vie Greciam occupant. ’ ^cla.

e Sclavi] scalaui M

III
DE PROPRIETATIBUS GENTIUM

DE VITUS GENTIUM

1. invidia ludeorum
2. perfidia Persarum
3. astutia Aegyptiorum
4. fallatia Grecorum
5. sevitia Sarracenorum
6. levitas Chaldeorum
7. varietas Afrorum
8. gula Gallorum
9. vana gloria Langobardorum

10. crudelitas Unorum
11. inmunditia Suavorum

12. ferocitas Francorum
13. stultitia Sasonorum

[13a. hebetudo Bavariorum]
14. luxuria Guasconum
15. libido Scottorum
16. vinolentia Spanorum
17. duritia Pictorum

[17a. libido Suevorum]
18. ira Brittanorum
19. spurticia [sic] Sclavorum

[19a. rapacitas Nbrmanorum]

КОММЕНТАРИЙ

1. 16-й год правления Ираклия — с 5 октября 625 по 4 октября 626 г.; это
год окончания хроники второго издания, в то время как хроника первого издания 
была завершена в пятый год правления Ираклия (Mommsen, 479). Неслучай
ность такого различия в рукописях подтверждается тем, что правящим королем 
визиготской державы в первом издании назван Сисебут (612 — 620), во втором 
— Свинтилан (621 — 631). Поэтому указание здесь на 16-й год правления Ирак 
лия относится ко времени окончания хроники второй редакции, и его не слеДУеІ 
отождествлять с датой вторжения славян или захвата Сирии и Египта персами 
Садецки-Кардош справедливо обвиняет многих современных исследоватеЛ 
том, что они при интерпретации данного свидетельства смешивают две |Х'Д;,К“И 
хроники, в первой из которых нет сообщения о славянах, или приписывают 
дору сообщение его продолжателя — автора VIII в. (Szadeczky-Kardoss.
Nachricht, 51; ср.: Lemerle. Commentaire, 91).

2. в начале его — cuius initio; это указание следует здесь отнести не к 
надцатому году, а к правлению Ираклия вообще, поэтому мы сделали с° 1 
ствующую вставку в переводе. Исходя только нз сообщения Исидора, Уп0
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ИСПАНСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 754 ГОДА

ег0 времена, в 653 [году] эры5, [т.е.] на четвертом году его 
JgHHd6, славяне заняли Грецию.

III
О СВОЙСТВАХ НАРОДОВ

О НЕДОСТАТКАХ НАРОДОВ

1. Зависть иудеев.
2 Неверность персов.
3 Лукавство египтян.
4. Хитрость греков.
5. Раболепие сарацин.
6. Легкомыслие халдеев.
7. Непостоянство африканцев.
8. Обжорство галлов.
9. Пустое тщеславие лангобардов.

10. Жестокость гуннов.
И. Нечистота свевов.

12. Дикость франков
13. Глупость саксов.

[13а. Тупость баваров.]
14. Изнеженность гасконов.
15. Сладострастие скоттов.
16. Пьянство испанцев.
17. Суровость пиктов.

[17а. Сладострастие свевов ]
18- Злоба британцев
19. Нечистота славян7.

[19а. Алчность норманнов.]

тое им вторжение нельзя датировать определенным годом. Об активизации же 
варварских нашествий с севера на Балканы в этот период известно по другим 
источникам. Фракия страдала от частых и опустошительных походов аваров, не 
"енее тяжелым было положение и в Иллирике в связи с массовым вторжением 
11 поселением здесь славян. Иоанн Никиуский, рассказывая о вступлении Ирак- 
®*и на престол, замечает, что только Фессалоника уцелела, остальные же области 
iJ'1H захвачены варварами. Другой современник, Георгий Писцда, также свиде- 

І?ЛЬствует о нападениях аваров и славян (Lemerle. Commentaire, 91—92). К пер- 
Десятилетию правления Ираклия относятся, по мнению исследователей, и 

^*4ІИя. описанные в главах 1—2 Собрания II «Чудес св. Димитрия» (подробнее 
^с '91). Согласно анонимному автору VII в., славяне, приплыв на своих су- 
ва^ДНоДеревках, опустошили Фессалию, Эпир, Ахайю с прилегающими остро-

’ а также большую часть Иллирика. В заключение ими была предпринята 
р Фессалоники, которую Лемерль датирует 615 г., а Баришич — 616 г. 
г°бьі °е свидетельство Исидора, можно полагать, находится в прямой связи с 
житиями, подробно и ярко описанными в «Чудесах св Димитрия».
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° Пред,ІадоЖеНию 
спорным ynorpfl. 
, 396)

3. Неясно, что Исндор подразумевает в данном случае под Греци „ ' 
ственно Греческий полуостров или всю префектуру Иллирик, которая с°б- 
административному делению Византийской империи того времени, <)хь-°ГЛа’:,іо 
всю западную часть Балканского полуострова от Дуная до Пелопоннес-1*'^8^ 
ним «Греция» не встречается больше в хронике, однако он неоднократд 
ребляется в энциклопедии Исидора, причем с определенными поясне° 
П.Каранис, проанализировавший все эти случаи, говорит о двояком пои?118*111 
термина Исидором — в узком и широком смысле (именно начиная с 
Византийская империя начала именоваться в западной литературе ГрецИе-) ДоРа 
же касается свидетельства о нападении славян, то здесь, по ег< 
речь идете Иллирике (Charanis. Graecia, 22 — 25). Столь же 
ление топонима является у Иоанна Бикларского (ср. Свод, I

4. Сирия была захвачена персами в 611—614 гг., Египет - в 616-fiio 
619 гг. (Stratos. Byzantium, 111—114).

5. Годы в сочинении продолжателя Исидора даются по испанской эре Кот 
рая начинается с 38 г. до н.э. Происхождение ее остается неясным (Grumel Ц 
chrononologie, 218). 653 год испанской эры соответствует 615 г. эры от р х

6. Четвертый год правления Ираклия приходится на 5 октября 613 — 40к 
тября 614 г., т.е. налицо несовпадение датировки по испанской эре и году прав- 
ления Ираклия. И это не единственный случай в «Испанском продолжении» По 
замечанию Садецки-Кардоша, хронологическое указание по испанской эре, как 
правило, оказывается более верным (Szadeczky-Kardoss. Die Nachricht, 54 
58 — 59, Anm. 21). Таким образом, если согласиться с тем, что Исидор и его про
должатель говорят об одном и том же событии и черпали свои сведения из од
ного, неизвестного нам источника, то вторжение славян в Иллирик, носившее 
массовый характер, о котором упоминает севильский епископ, относится к 615 г 
Это не противоречит византийским источникам, однако процесс колонизации сла
вянами западных областей Балканского полуострова растянулся на ряд десяти
летий, начиная с 80-х годов VI в., когда движение значительных групп славяне 
глубь византийской территории приобрело необратимый характер. Первые деся
тилетия VII в. обычно считают вторым этапом славянской колонизации, связан
ным с ликвидацией византийской власти во многих областях империи (Иванова, 
Литаврин. Славяне, 65 — 67).

7 О чрезвычайной бедности славян левобережья Дуная в VI в., скудости М 
быта и нечистоплотности говорили византийские писатели Маврикий и Прокопии 
По словам последнего, «образ жизни [их] грубый и неприхотливый, как иѵ 
массагетов; и, как и те, они постоянно покрыты грязью — впрочем, они мен« 
всего коварны или злокозненны, но и в простоте [своей] они сохраняют гуннски» 
нрав» (Свод, I, 185).
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ЖИТИЕ СВ. АББАТА КОЛУМБАНА И ЕГО УЧЕНИКОВ» 
ИОНЫ ИЗ БОББЬО

§ 1 Колумбан, или Колумба, иногда называемый Младшим, ирландский 
алствующий монах и проповедник, первый из известных религиозных деятелей 
инего средневековья, прибывших с Британских островов на континент. В 

591 г во главе группы монахов-кельтов он высадился в Бретани. Желая осушес- 
Твить во Франкском государстве свои идеалы аскетической жизни, он вскоре при 
поддержке Меровингов основал в Бургундии три монастыря Хотя Колумбан не 
ыл миссионером в строгом смысле слова, а заботился прежде всего об 

обновлении монашества на принципах аскезы, однако он имел и собственно 
ииссионерские намерения (ср. его письмо 610 г.: «Моим желанием было посещать 
народы, и чтобы мы проповедовали им Евангелие...» — Columbani ерр., 4, 
с30). Идеалы «странствия ради любви к Христу» заставляли с конца VI в. 
ирландских и шотландских монахов стремиться к далеким народам, жить среди 
них, проповедуя им христианство, а если возможности духовного воздействия 
будут быстро исчерпаны, переходить к другим (см.: Angenendt. Peregrinatio, 
52 -66) Миссионерская программа Колумбана, как сто лет спустя и англосак- 
сонских монахов, также прибывавших на континент, была универсальной, охва
тывая в принципе все известные им тогда народы, в том числе славян (см.: 
fntze. Confessio, 78-80, 96-98. 121-123)

В 610 г Колумбан и другие монахи, некогда высадившиеся с ним в Галлии, 
11 <-за острых моральных и политических конфликтов с королевским двором вы- 
нУждены были оставить бургундские монастыри. Обойдя все королевства, на ко- 
Г0РЫе6ыла разделена тогда Франкская держава Меровингов (см. ниже, с.384, 
Комчент. 20), они в конце концов, очевидно весной 611 г , обосновались в области 
11£маинов, в Брегенце на Боденском озере (на нынешней австрийско-швейцарской 
Раяице), надеясь «сеять веру в сердцах соседних народов» (Ion. I. 27. 211). У 

у аііНов Колумбану пришлось бороться с еще сильными языческими культами. 
по1ДаЖеон’ как рассказывает его «Житие», задумал совершить миссионерскую 
бит; ~ И К славянам. которая, однако, не осуществилась. Поражение его покро- 
ааСІаа коР°ля Теудеберта II в междоусобной войне Меровингов в мае 612 г. 
осц0в Нло Колумбана покинуть Брегенц и перебраться в Италию. Скончался он в

«ном им в Боббьо в Ломбардии монастыре 23 ноября 615 г.
Лад § Автор «Жития», Иона (ум. после 659 г ) родом из Сузы (Северо-За- 
Сіталия) , стал монахом в Боббьо примерно три года спустя после смерти 
И •’«на. С середины 20-х годов VII в он много лет ведал перепиской абба-
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тов своего монастыря и хорошо знал ближайших учеников великого 
которые и рассказывали ему о деятельности и замыслах своего учитед^491^ 

литературные способности Ионы, аббат Бертульф в 639 г. поручил ем 
жизнь святого. Но, как объясняет сам Иона в письме, предваряющем \ьП11СаТь 
он не смог тогда исполнить поручение, ибо должен был три года (63g Ті)е», 
помогать епископу Аманду в его миссионерской деятельности у фра 
Фландрии (Ion., epistula, 145 —146). Там, в Эльнонском (ныне Сент-Аман^08 8° 
в Бельгии) или Аррасском монастыре, он и составил не позднее 642 г 'Пез'О 
писания Колумбана (книга I «Жития») и его учеников (книга И), а та ИЗНе°' 
Вааста, епископа Аррасского; в 659 г., находясь в монастыре Мутье-С Lc® 
близ Семюра, он описал, кроме того, жизнь его основателя св. Иоанна

Источник сведений о пребывании Колумбана у алеманнов не вызывает 
мнений: Иона прямо ссылается на рассказы Евстазия (Ion., epistula; I. 27 с 
215), аббата монастыря Люксёй-ле-Бен в Бургундии (615 — 629), ближай 
ученика и сподвижника Колумбана. Евстазий сам находился с ним тогда в 6^° 
генце и, несомненно, знал также о его миссионерских планах в отношении славян 
Но прекрасная информированность агиографа, точность в изложении событий 
политической и церковной истории начала VII в. не мешают Ионе быть весьма 
тенденциозным. Как отметил К.Шефердик, для Ионы долгие странствия Колум-

1.27.
...Interea cogitatio in mentem ruit, ut Venetiorum qui et Sclavi 

dicuntur terminos adiret caecasque mentes euangelica luce lustraretac 
ab origine per avia oberrantibus veritatis viam panderet. Cumque haec 
votis patrandum inesset, angelus Domini per visum apparuit, parvoque 
ambitu, velut paginali solent stilo orbis discribere circulum, mundi con- 
pagem monstravit. «Cernis», inquit, «quod maneat totus orbis deser- 
tus. Perge dextra levaque, qua eligis, ut labores tui fructus comedas» 
Intellexit ergo ille, non esse gentis illius in promptu fidei profectus, 
quievitque in loco, donee aditus ad Italiam viam panderet.

КОММЕНТАРИЙ

1. К началу VII в. этноним Venedi в разных его написаниях (Veneta. 
Winidi и т.п.) уже утвердился в латинской литературе Запада как обозначение 
(ср.: Свод, I, 129-133). По-видимому, он был более употребителен в 
разговорной речи, тогда как термин Sclavi принадлежал скорее миру книжной 
На это указывают: 1) использованная здесь формула Venetiorum qui et Sclavi 
(в СанктТалленском списке X в.: Veneticorum; в Туринском X в.: Viniciorum 
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лишь этапы на пути к главному свершению: основанию родного для агн
ица монаСТЬІРя в Боббьо, поэтому деятельность Колумбана у алеманнов и 
оТраФ8 пребывание в Брегенце описаны очень сжато, как одни из эпизодов, 
^о^^^зуюших его путещест^ир в Италию (Schqferdiek Kolumbans Wirken,

(93 )еДкаЯ для писателя VII в. образованность Ионы, хорошее знание римских 
иков сделали язык его сочинений нарочито усложненным, «невыносимо 

кЯ8<:Сопарным» (В.Ватіенбах), манерным; впрочем, встречаются и грамматичес- 
’^'^грепіности (см.: Ion., 55 — 58; Wattenbach, Levison. Deutschlands Geschich- 
Flie lien, Г 134). Охотно подражая не только старым агиографам но и Тиіу 
ts<lue Иона часто прибегает к прямой речи, оживляя повествование риторичес- 
ТйВИЮ» к

монологами и репликами, которые он вкладывает в уста своих героев.
К § 3. Древнейшие и наиболее полные списки, Санкт-Галленский 
(cod Sangallensis 553) и Туринский (cod. Taurinensis F IV.26), относятся лишь к 
началу X в. Они отражают две различные редакции и дополняют одна другую. 
КнИга 1 сохранилась, кроме того, еще в десятках списков X —XV вв. (описание 
укописей и стемму см. Ion., 60—121). Текст приводится по изданию Б.Круша 
905 г (Ion., 216 -217). Использовано также издание X.Хаупта с параллельным 

немецким переводом (Quellen, 402 — 497: только книга I).

1.27.
(Находясь в Брегенце, Колумбан жил пустынником, питаясь 

только дикими ягодами.)
Между тем запала [ему] в голову мысль отправиться в пределы 

венетиев, которые также зовутся славянами', озарить слепые умы 
евангельским светом и открыть путь истины2 тем, кто изначально 
блуждал по бездорожью. И когда он пребывал в желании это ис
полнить3, явился [ему] в видении ангел Господень и в виде неболь
шой окружности, как обычно сжато изображают4 круг вселенной, 
показал [ему] мироздание. «Ты видишь, — сказал он, — что весь 
мир остается пустынным. Иди направо или налево, куда выберешь, 
Дабы вкушать плоды дел своих»5. Тогда понял тот, что нелегок у 
’’'ого народа успех веры6, и остался на месте7, пока не открылся путь 
в Италию8.

216фр^Міпеа), где термин Venetii — основной (ср. также 20 лет спустя в «Хронике 
^раегара»: Sclavi coinomento Winidi - второй этноним как бы поясняет первый); 
Ватное преобладание термина Winidi (в разных написаниях) в «Хронике Фредега- 

р1- чиже, с.379 , коммент. 6); 3) выражение в письме Алкуина (790 г.): Sclavos
_. Oos Vionudos dicimus (см. ниже, с.462 ) (второй термин, бытующий в обьщенной 

’ *МЫ иазі.ж, приводится для объяснения первого), 4) глосса huni et winida,
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сделанная в Вессобруннской рукописи 814 г. к словам Sclavus et Avarus ( 
Fritze. Slaven und Avaren, III, 365, Anm. 26). 1011 Hq

Предполагается, что «венетии», которых хотел посетить Колумбац 
славяне альпийские или подунайские (Stauber. Saint-Colomban, 233 ' Эг° 
Fritze. Slaven und Avaren, I, 320; Waldmiiller. Begegnungen, 314 — 315) |[ ^4, 
гипотеза кажется нам более убедительной. Миссионеры VII —ѴІП вв всегда^89’ 
мились опереться в своей деятельности на поддержку местной элиты или п у; 
хотя бы того, чтобы она не мешала им проповедовать новую религию (при^3 
см.: Graus. Volk, 149 — 153). Между тем этнополитическая консолидация и 
трализация власти у славян в Восточных Альпах, продвинувшихся к 6орН 
вплоть до верхнего течения Дравы, были в начале VII в., по-видимому Сцль Г 
чем в более северной области, примыкающей к Дунаю.

Как известно из «Истории лангобардов» Павла Диакона, альпийские славян 
в 90-х годах VI в. сумели не только окончательно утвердиться в Восточщц 
Альпах, но и сдержать не раз возобновлявшийся натиск баваров (см. наст изд 
с.494, коммент. 5 — 6). Ко второму десятилетию VII в. относятся новые столкло 
вения между баварами и славянами в верховьях Дравы (см. с.497 отр.Ѵц и 
коммент. 28 — 33), столкновения, которые могли вновь привлечь к альпийским 
славянам внимание их западных соседей, в том числе самого Колумбана, находив
шегося в 611 — 612 гг. сравнительно неподалеку — в Брегенце. Еще через 20 лет 
мы находим на границах Баварии и Италии устойчивое политическое образование 
с сильной княжеской властью (см. ниже, с.395, коммент. 64). Именно тут
миссионеры могли скорее рассчитывать на поддержку со стороны местной 
княжеской верхушки.

Еще важнее было то, что в Восточных ^Альпах располагались некогда 
позднеримские церковные центры IV —VI вв. Но и в VII в. там сохранялись ру
ины епископских церквей и разрозненные остатки романизированного христиан
ского населения (см.: Kahl. Zwischen Aquileia und Salzburg; Ронин. Принятие 
христианства, 106 — 108). Понятно, что именно альпийские славяне были 
наиболее естественным и привлекательным для первых западных миссионеров объ
ектом их духовного воздействия.

То, что Колумбан хотел отправиться к славянам альпийским, косвенно под
тверждается дальнейшим развитием событий. Его ученик Евстазий, хорошо 
знавший о его миссионерских планах в отношении славян (см. Введение, § 2) 
впоследствии, в 20-х годах VII в., намереваясь, по словам Ионы, «исполнить 
наставление учителя», совершил успешную миссионерскую поездку к баварам 
(Ion. II. 8, с.243 —244) — соседям альпийских славян, т.е. отправился, ио всей 
вероятности, в том же направлении, в каком собирался поехать еще Колумбан

2. Ср. 2 Пет. 2.2.
3. Vota («желания») можно понять также как «молитвы». Возможный пере" 

вод: «пребывал в молитвах об исполнении этого» (подобный вариант предложи» 
X.Хаупт — Quellen, 489).

4. сжато изображают — paginal! stilo; по мнению Б.Круша, этими словам» 
Иона обозначает краткое, сжатое описание или изображение. Ср. также коМ^_ 
тарии св. Иеронима к псалмам: «...что обычно делают те, кто на маленькой 
личке рисует расположение земель и городов и пытается обширные облает» 
казать в малом пространстве» (цит. по: Ion., 217, п.1). Х.Хаупт также перев°
♦в краткой форме» (Quellen, 489).
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Ср Ис з.ю
3 Вь16°Р Колумбаном и его последователями объекта их миссионерских 

„сегда определялся существовавшими в том или ином месте реальными 
^'ясностями духовного воздействия (ср.: Angenendt. Peregrinatio, 63 — 64). 
jo3*10 франкское государство монахи-кельты прибыли, по словам Ионы, с 
13*' 1іием «если можно там сеять спасение, то на некоторое время остаться, а 
"^^аіідут умы. ожесточенные тьмой надменности, то перейти к соседним наро- 
с<’1" (Ion. I- 4, с.160). Продолжительность своего пребывания у алеманнов 

также поставил в зависимость от того, «сможет ли он сеять веру в
І х соседних народов» (Ion. I. 27, с.211). И все же миссия имела для Ко- 

^бана и его товарищей лишь второстепенное значение. Сам их образ жизни 
нствуюших аскетов был для них важнее конкретных результатов их пропо

ри и если у какого-либо народа «успех веры» казался труднодостижимым, 
предпочитали просто сменить поле деятельности и перейти к другому народу, 

еХ(ели настойчиво добиваться прочного утверждения в языческой стране хрис
тианского культа (ср.: Fritze. Confessio, 96; SchUferdiek. Kolumbans Wirken, 
198-199 Ср. также ниже, с.408, коммент. 7).

От поездки к славянам Колумбана могла удержать и новая вспышка баваро- 
славянских столкновений в Восточных Альпах: поражение баварского войска при 
Агунте, о котором рассказывает лангобардский историк Павел Диакон в конце 
VIII в., относится предположительно к 610 или 611 г. (см. наст, изд., с 487, 
стр.ѴІІ), т.е. как раз ко времени пребывания миссионеров в Брегенце на Боден
ском озере (Wolfram. Die Geburt, 94, 116).

Кроме того. Колумбан. по-видимому, и не собирался вести длительную мис
сионерскую работу у славян, так как планы его были другими — он стремился, 
«перейдя Альпы, явиться в Италию» (Ion. I. 25, с.208; см. ниже, коммент 8).

7. Тот же мотив видения во сне, убеждающего отказаться от миссионерской 
поездки, мы находим в «Церковной истории» Беды Достопочтенного (731 г ), в 
рассказе об англосаксонском монахе Викберте, задумавшем крестить фризов 
(Beda Venerabilis V. 9, с.298). Об отражении миссионерской деятельности в сно
видениях святых в агиографии раннего средневековья см.: Le Goff. L’imaginaire, 
303.

8. О своем желании скорее попасть в Италию, побывать у папы говорит сам 
Колумбан еще в письме, датируемом 607/608 г. (Columbani ерр. 3, с. 22) Об 
’ТОм же стремлении он в 610 г. заявил франкскому королю Хлотарю II (Ion. I.

■ с 208) По-видимому, Колумбан считал свое пребывание в Брегенце у але- 
Маннов лишь остановкой на пути в Италию. О времени и непосредственной при- 
ЧИне ег° ухода из Брегенца см. Введение, § 1. Что имел в виду Иона, говоря об 
’открывшемся» пути в Италию, мы не знаем. Далее рассказывается о войне 

франкскими королями Теудериком II и Теудебертом II.
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ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ХРОНИКА ФРЕДЕГАРА

§ 1. «Хроника Фредегара» — единственное значительное историческое сочи 
нение, созданное в ѴП в. во Франкском государстве. Пи в одной из известных 
рукописей имени автора нет. Лишь в середине или во второй половине XVI в. на 
полях Сент-Омерского списка № 706 (XI в.) рукой неведомого гуманиста сдела
на латинская запись: «Полагаю, что это архидиакон Фредегар (Fredegarium)» Во 
французской форме Fredegaire это имя вновь появилось в «Собрании галльских 
и французских древностей» К.Фоше (Париж, 1579), а во втором издании кни
ги 20 лет спустя встречается уже имя «Фредегар Схоластик», так как еще в 
1577 г. Ж.-П.Массон в своих «Анналах» назвал «автора приложения к истории 
Григория (Турского. — В.Р.)» Scholasticus (The Fourth Book, XV-XVI, Gan 
shof. Een historicus, 5 — 6). He исключено, что и неизвестный гуманист, и 
К.Фоше заимствовали имя хрониста из какой-либо рукописи, ныне утраченной 
Однако это лишь гипотеза, и обычно памятник именуют «Так называемая хрони
ка Фредегара» (ср.: Ganshof. Een historicus, 6; Quellen, 1).

Особенно острые споры шли около 100 лет о том, написана ли хроника од
ним, двумя или тремя авторами (подробный обзор дискуссии см.: Labuda 
Panstwo, 52— 87; Quellen, 9 — 12). В настоящее время возобладала наиболее убе
дительная гипотеза о единственном авторе (Goffart. The Fredegar-problem; Erik 
son. The problem; Quellen, 9—12). Предполагается, что хроника составлена около 
660 г. человеком романского происхождения, по-ввдимому, уроженцем Трансь- 
юранской Бургундии, хорошо осведомленным в юридических, фискальных и 
дипломатических вопросах и, следовательно, близким к придворной канцелярии 
Меровингов. Наряду с особым вниманием к бургундским делам заметен и его 
повышенный интерес к городу Мец, центру восточной области Франкской ДеР 
жавы — Австралии: очевидно, он и жил в Меце, при дворе короля Австралии 
По своим политическим симпатиям он явно тяготел к той группиров* 
австразийской знати, которую возглавляли майордомы Пипин I и его <ь 
Гримоальд (автор удостаивает их особых похвал) и которая противилась усилен 
королевской власти, часто критикуемой в хронике за произвол и злоупотр60 
ния (Quellen, 12 — 13). ц

§ 2. Эту обширную компиляцию, сочетающую в себе жанры 
хроники» и «истории народа» (франков), уже первые переписчики раздел517114 
четыре книги. Из них лишь четвертая, охватывающая период с 584 по 642 к * 
оставшаяся незаконченной, является оригинальным произведением. В пр°л
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обещает рассказать «все, что, читая и слыша, а также видя, узнал как 
asT0Pfoe> (Fred. IV, prol., с. 123). Первые 36 глав (деление книг на главы 

до введено одним из ранних переписчиков) составлены, по крайней мере 
из текстов, уже существовавших прежде, далее же автор опирается или 

<(,ч8^гггёенные впечатления очевидца, или на другие источники, чаще всего уст- 
событиях начиная с 622 г. он рассказывает особенно подробно, не про- 
ни одного года и относя, как правило, к каждому году по нескольку 

вУс,саЯ 
„общении.
** Ставя себе целью описать «деяния королей и войны, которые вели народы», 

«ист проявляет большой интерес как к Италии, Испании, Византии, так и к 
-славянскому Подунавью, отражая все более пристальное внимание франк- 

133 о двора в 20 —30-х годах VII в. к положению на восточной границе королев- 
СІі0Г рщтерес автора к восточным соседям Меровипгской державы мог объяс- 

и его предполагаемой личной близостью к династии австразийских майор- 
домов' судьбы Австразии были непосредственно связаны с историей отношений 
франкского государства со славянами и аварами. Именно в «Хронике Фредега
ра» впервые в литературе латинского Запада подробно рассказано о славянских 
племенах Центральной Европы, о возникновении там первого известного нам 
политического объединения славян — «державы» Само а также о взаимоотно
шениях славян в Центральной Европе с аварами и германцами

§ 3. Сведения о славянах хронист собрал, очевидно, при австразийском 
дворе в Меце. Там десятилетиями могли изустно передаваться и (1) рассказы 
купцов, ездивших к славянам и узнавших там об их борьбе с аварами и о том, 
как возникло «королевство Само», и (2) рассказ франкского посла Сихарня о его 
миссии к Само и (3) свидетельства участников похода 631/632 г. против сла
вян, и (4) воспоминания придворных о решениях короля, связанных с положе
нием на восточной границе государства в 30 —40-х годах VII в. Основанные на 
сообщениях лиц, непосредственно вовлеченных в описываемые события (ср.: 
Labuda. Panstwo, 91 —92), известия «Хроники Фредегара» о славянах, по-види- 
мому, в целом достоверны. Вместе с тем сообщения эти, взятые, скорее всего 
из вторых рук (мы почти не находим здесь деталей, характерных именно для рас
сказа очевидца) и записанные почти четверть века спустя после событий, о кото
рых идет речь, неизбежно содержат, как мы убедимся, много неточностей, кон
таминаций, литературной топики и других черт традиции, ставшей уже легендар
ной. Следует иметь в виду и то, что, декларируя в прологе к книге IV стремле
ние лишь к достоверности, автор не чужд, однако, и желания просто развлечь 
питателя занимательными историями. Наконец, некоторые пассажи, где упомина- 
*°Тся славяне, отчетливо тенденциозны (восхваление короля Дагоберта, когда он 
п₽авил в Австразии; преувеличение его влияния на соседние народы; осуждение 
п°следуЮщел политики короля; критика действий франкского посла при дворе

0 и т.д.), и это мы также должны будем учитывать при интерпретации текста.
§ 4 Язык хроники отстоит очень далеко от классической латыни (смешение 
*ньіх окончаний необычные огласовки, делающие некоторые слова неузна- 

Захі ЬІМи; частые синтаксические ошибки, господство анаколуфов и т.д.). В нем
ТІІЬ1 сильные рефлексы разговорной речи той языковой среды, в которой 

І'варская» латынь превращалась постепенно в один из романских языков (ста- 
Чу РанцУзский) и из которой, как предполагается, происходил сам автор. Поэто- 

°Тличить действительные ошибки от новообразованных форм здесь трудно. 
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Из стилистических особенностей отметим широкое использование 
описании сходных ситуаций хронист часто повторяет одни и те же п цГ1. 
«блоки».

§ 5. Сохранилось 34 списка хроники. Древнейший из них щ 
(cod. Parisiensis lat. 10910), возникший в конце VII или начале VIII в РИжС|(Ий 
жителыю в Меце. Восходит ли он непосредственно к архетипу, остается17'^'11'4'*' 
Другие рукописи (конец VIII —XV в.) с Парижским кодексом не связан^/111*1 
чень списков и стемму см.: The Fourth Book, XLVI —LVI; Quellen, 3g , Pf-

37)

I
IV. 48. Anno 40. regni Chlothariae homo nomen Sarno natione 

Francos de pago Senonago plures secum negutiantes adcivit, exercen 
dum negucium in Sclavos coinomento Winedos perrexit. Sclavi iam contra 
Avaris coinomento Chunis et regem eorum gagano ceperant revellare 
Winidi befulci Chunis fuerant iam ab antiquito, ut, cum Chuni in exer 
citu contra gentem, qualibet adgrediebant, Chuni pro castra adunatum 
illorum stabant exercitum, Winidi vero pugnabant; si ad vincendum 
prevalebant, tunc Chuni predas capiendum adgrediebant; sin autem Winidi 
superabantur, Chunorum auxilio fulti virebus resumebant. Ideo befulci 
vocabantur a Chunis, eo quod dublicem in congressione certamine ves- 
tila priliae facientes, ante Chunis precederint. Chuni aemandum annis 
singulis in Esclavos veniebant, uxores Sclavorum et filias eorum strato 
sumebant; tributa super alias oppressibnes Sclavi Chunis solvebant. Filii 
Chunorum, quos in uxores Winodorum et filias generaverant, tandem 
non subferentes maliciam ferre et oppressione, Chunorum dominatione 
negantes, ut supra memine, ceperant revellare. Cum in exercito Winidi 
contra Chunus fuissent adgressi, Sarno negucians, quo memoravi supe- 
rius, cum ipsos in exercito perrexit; ibique tanta ei fuit utiletas de Chunis 
facta, ut mirum fuisset, et nimia multitude ex eis gladio Winidorum 
trucidata fuisset. Winidi cernentes utilitatem Samones, eum super se 
eligunt regem, ubi 30 et 5 annos regnavit feliciter. Plures 
Chunis suo regimini Winidi iniaerunt; suo consilio et util----  , w
semper Chunus superant. Samo 12 uxores ex genere Winodorum ha 
bat, de quibus 22 filius et qtiindecem filias habuit.

prilia contra 
ifafe Winid‘

II
ut iafn 

quecir'IV. 58. ...Timorem vero sic forte sua concusserat utelitas, 
devotione adreperint suae se tradere dicionem; ut etiam gente,
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’ Текст приводится по изданию Б.Круша 1888 г. (Fred.), и поныне на- 
§ 6 оЛНому и незаменимому. Использованы, кроме того, издания

п леса-Хэдрилла с параллельным английским переводом (The Fourth 
°yg. только книга IV) и Л.Кустериига с немецким (Quellen, 44 241: 

0°°^’ ' [ 53 —IX), а также русский перевод двух фрагментов о Само 
ИЯ»!* ЦІіаиСКого {Грацианский. Славянское царство Само, 41 —42, 44) и поль- 
Ц П Фрагментов о славянах М.Плези (Plezia, 128 — 133).

пеРевод *

I

[V 48. В год 40-й царствования Хлотаря1 человек по имени Само, 
порождению франк2, из округа Сансского3, увлек с собой многих купцов 
1,1 отправился торговать4 к славянам5, прозываемым винидами6. Славя
не уже начали восставать7 против аваров, прозываемых гуннами8, и царя 
их хагана9. Виниды уже издавна были «бефульками»10 гуннов, ибо, когда 
гунны шли в поход против какого-либо народа”, гунны, собрав свое вой
ско, стояли перед лагерем, виниды же сражались. Если они оказывались 
в состоянии победить, тогда гунны подходили, чтобы захватить добычу. 
Если же винидов одолевали, то, поддержанные гуннами, они вновь обре
тали силы. «Бефульками» потому называли их гунны, что они шли 
впереди гуннов, образуя в сражении двойную боевую линию12. Гунны каж
дый год приходили зимовать к славянам, брали жен славян и дочерей их 
к себе на ложе; сверх других притеснений славяне платили гуннам дань. 
Сыновья гуннов, рожденные [ими] от жен и дочерей винидов, не выдер
жав, наконец, злобы и притеснения и отвергнув господство гуннов, как я 
упомянул выше, начали восставать13. Когда виниды пошли походом про
тив гуннов, купец Само, о котором я рассказал выше, отправился с ними 
в поход14; и там столь большая доблесть15 проявилась в нем против гун- 
нов, что было удивительно, и огромное множество их было уничтожено 
Мечом винидов Узнав доблесть Само, виниды избрали его над собой ко- 
Р°лем; там он и царствовал благополучно 30 и 5 лет16. Во многие битвы 
®стУПали против гуннов виниды в его царствование; благодаря его совету 
^Доблести виниды всегда одерживали над гуннами верх”. Было у Само 

Жен из рода славян; от них он имел 22 сына и 15 дочерей18.
(Далее — о византийских интригах в том же году при дворе короля 

^обардов.)

II
Слушаясь совета Арнульфа, епископа Мецского, и майордо 

nOj UnWia, Дагоберт так успешно правил Австразией, что снискал себе 

У всех народов.) Страх же доблесть19 его20 внушала такой, что уже 
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ca limite Avarorum et Sclavorum consistent, ei prumptae expet
ille post tergum eorum iret feliciter, et Avaros et Sclavos сі/1*^' Ш 
gentium nationes usque manum publicam suae dicione subicienr]4tie 
ducialiter spondebant. 11,11 fj.

Ill
IV. 68. Eo anno Sclavi coinomento Winidi in regno Samone 

ciantes Francorum cum plure multetudine interfecissent et rebus 
liassint, haec fuit inicium scandali inter Dagobertum et Samonem 
Sclavinorum. Dirigensque Dagobertus Sycharium legatarium ad Sam 
nem, paetens, ut neguciantes, quos sui interfecerant aut res inlecete user 
paverant, cum iusticia faceret emendare. Samo nolens Sicharium vedere 
nec ad se eum venire permitteret, Sicharius vestem indutus ad instar 
Sclavinorum, cum suis ad conspectum pervenit Samonem; uni versa quod 
iniunctum habuerat eidem nunciavit. Sed, ut habit gentiletas et super
bia pravorum, nihil a Samone, que sui admiserant, est emendatum, nisi 
tantum placeta vellens instetuere, de hys et alies intencionibus, que inter 
partes orte fuerant, iustitia redderetur in invicem. Sicharius, sicut stul- 
tus legatus, verba inproperiae, quas iniunctas non habuerat, et menas 
adversus Samonem loquitur, eo quod Samo et populus regni sui Dagober
tum diberint servicium. Samo respondens, iam saucius dixit: «Et terra 
quam habemus Dagoberto est, et nos sui sumus, si tamen nobiscum 
disposuaerit amicicias conservare*. Sicharius dicens: «Non est possebelem, 
ut christiani et Dei servi cum canebus amicicias conlocare possint». Samo 
ae contrario dixit: «Si vos estis Dei servi, et nos Dei canes, dum vos 
adsiduae contra ipsum agetis, nos permissum accepimus vos morsebus 
lacerare». Aegectus est Sicharius de conspectum Samones. Cum haec 
Dagoberto nunciassit, Dagobertus superveter iubet de universum reg 
num Austrasiorum contra Samonem et Winidis movere exercitum; ubi 
trebus turmis falange super Wenedus exercitus ingreditur, etiam ft 
Langobardi solucione Dagoberti idemque osteleter in Sclavos perrixerunt 
Sclavi his et alies locis e contrario preparantes, Alamannorum exercitus 
cum Crodoberto duci in parte qua ingressus est victuriam optenuit 
Langobardi idemque victuriam optenuerunt, et pluremum nummeruin 
captivorum de Sclavos Alamanni et Langobardi secum duxerunt. A°s 
rasiae vero cum ad castro Wogastisburc, ubi plurima manus f°rC’u 
Venedorum inmuraverant, circumdantes, triduo priliantes, pluris ІЫ 
de exercito Dagoberti gladio trucidantur et exinde fogaceter, oin 
tinturius et res quas habuerunt relinquentes, ad propries sedebus re 
tuntur. Multis post haec vecebus Winidi in Toringia et relequos va 
dum pagus in Francorum regnum inruunt; etiam et Dervanus dux 8 
Surbiorum, que ex genere Sclavinorum erant et ad regnum Franc0 
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I рением спешили21 предать себя его власти; так что и народы, 
|цаг°г° я близ границы аваров и славян22, с готовностью упрашивали 

он благополучно шел позади них23, и твердо обещали, что ава- 
«г0, ЧТ лавяне, и другие народы24 вплоть до империи25 будут подчинены 

tS° п г06ерт превосходил славой всех прежних франкских королей, 
74 перенес свою резиденцию в Париж.)

по*° н

III
(После смерти своего брата, правившего между Луарой и Пиренеи 
Дагоберт забрал его королевство и казну себе.)

' іѴ 68. В тот год27 славяне, именуемые винидами, в королевстве Само 
большом множестве убили франкских купцов28 и разграбили [их] до- 

® 29. это было началом распри между Дагобертом и Само, королем сла- 
вяН И направил Дагоберт посла Сихария к Само, добиваясь, чтобы [тот] 
приказал дать справедливое возмещение30 за торговцев, которых его люди 
убили или у которых они незаконно отняли имущество. Само не захотел 
видеть Сихария и не позволил, чтобы тот к нему явился31, [тогда] Сиха- 
рий, одевшись, как славянин32, предстал вместе со своими людьми перед 
взором Само [и] передал ему все, что ему было поручено. Но, как свой
ственно язычеству и гордыне порочных, ничего из того, что совершили его 
люди, Само не поправил, пожелав лишь устроить разбирательство33, дабы 
в отношении этих и других раздоров34, возникших между сторонами, была 
осуществлена взаимная справедливость. Сихарий, как неразумный посол, 
произнес слова осуждения, которые [ему] не было поручено говорить, и 
угрозы против Само, ибо Само и народ его королевства должны-де35 
служить36 Дагоберту37. Отвечая, Само, уже уязвленный, сказал: «И земля, 
которой владеем, Дагобертова, и сами мы его [люди], если только он 
решит сохранять с нами дружбу»38. Сихарий сказал: «Невозможно, чтобы 
христиане и рабы Божьи могли установить дружбу с псами»39. Само же 
возразил: «Если вы Богу рабы, а мы Богу псы, то, пока вы беспрестанно 
Действуете против Него, позволено нам терзать вас укусами»40. [И] выгнан 
был Сихарий с глаз Само.

Когда он сообщил это Дагоберту, тот надменно приказал [собранное] 
со всего королевства австразийцев41 войско двинуть против Само и вини- 
і|ов Когда тремя отрядами войско напало на винидов, также и лангобар- 
ДЬІ . за плату от Дагоберта44, выступили в то же время как неприятели 
пРотив славян. Славяне, со своей стороны, в этом и других местах приго- 
*°вились; войско алеманнов45 с герцогом Хродобертом46 в [той] стороне, 
и 'ЭНо вторглось, одержало победу. Лангобарды также одержали победу, 
й ЛьШое количество пленных из страны славян увели с собой алеманны 
б Ла”г°барды47. Когда же48 австразийцы окружили крепость Вогастис- 
„ ₽к • где заперся внутри стен многочисленный отряд стойких винидов, 

’Ри дНя сражались, то многие из войска Дагоберта были там же уничто-
Ьі Мечом и оттуда бегом, оставив все палатки и вещи, какие имели,
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iam olem aspecserant, se ad regnum Samonem cum suis traded- 
taque victuria, qua Winidi contra Francos meruerunt, non 
Sclavinorum fortitude optenuit, quantum dementacio Austrasioruij 11111 
se cernebant cum Dagoberto odium incurrisse et adsiduae exon] 
tur. 1аЧ

IV
IV. 72. Eo anno in Abarorum cuinomento Chunorum regnilII1 

Pannia surrexit viaemens intentio, eo quod de regnum certarint Ш 
deberetur ad sucedendum: unus ex Abares et alius ex Bulgaris, соЦі^' 
multetudinem, uterque in invicem inpugnarint. Tandem Abaris Burg^ 
rus superant. Burgaris superatis, nove milia verorum cum uxoris et liben 
de Pannonias expulsi, ad Dagoberto expetint, petentes, ut eos in terra 
Francorum manendum receperit. Dagobertus iobit eos iaemandum Bader 
warius recipere, dummodo pertractabat cum Francis, quid exinde fierit 
Cumque dispersi per domus Baioariorum ad hyemandum fuissent, con
silium Francorum Dagobertus Baioariis iobet, ut Bulgarus illus cum uxoris 
et liberis unusquisque in domum suam una nocte Baiuariae interficerint 
Quod protinus a Baiovaries est impletum nec quisquam ex illis reman
sit Bulgaris, nisi tantum Alciocus cum septinientis viris et uxoris cum 
liberis, qui in marca Vinedorum salvatus est. Post haec cum Wallucum 
ducem Winedorum annis plurimis vixit cum suis.

V
IV. 74. Anno decemo regni Dagoberti, cum ei nunciatum fuissit, 

exercitum Winitorum Toringia fuisse ingressum, cum exercito de reg 
num Austrasiorum de Mettis urbem promovens, transita Ardinna, Ma- 
gancia cum exercito adgreditur, disponens Renum transire, scaram de 
electis viris fortis de Neuster et Burgundia cum ducebus et grafionebus 
secum habens. Saxones missus ad Dagobertum dirigunt, petentes, ut eis 
tributa, quas fisci dicionebus dissolvebant, indulgerit; ipse vero eoruin 
studio et utiletate Winidis resistendum spondent et Francorum limete 
de illis partebus custodire promittent.

VI
IV. 75. Anno undecimo regni Dagoberti, cum Winidi iusso Sarno11® 

forteter severint et sepius, transcesso eorum limite, regnum Francor 
vastandum Toringia et relequos pagus ingrederint, Dagobertus Me 
orbem veniens, cum consilio pontevecum seo et procerum, omne 4
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тились в свои жилища. Много раз после этого виниды вторгались 
І^ИНГИЮ и дРУгие области50 ради разорения Франкского королевст- 
5^°!раКже и Дерван52, князь53 народа сорбов54, которые были из рода 
рТ ■ и уже издавна относились к Франкскому королевству55, предался 
с.’а® оими людьми королевству Само56. Победу же, которую виниды стя- 
с°сВ над франками, принесла не столько храбрость славян, сколько без 
#аЛ лство австразийцев, так как они видели к себе ненависть Дагоберта 
Непрестанно подвергались ограблению57.
11 (Далее — о действиях короля лангобардов против мятежного гер 

гД рОсканы в том же году.)

IV
(Король лангобардов разорил и разрушил приморские города в Лигу

рии.)
IV. 72. В тот год58 в царстве аваров, именуемых гуннами, в Паннонии 

возник сильный раздор, ибо боролись за царскую власть — к кому она 
должна перейти. Один из аваров, а другой из булгар, собрав множество 
людей, стали нападать друг на друга. Наконец авары взяли верх над 
булгарами59. Когда булгары были побеждены, то девять тысяч мужчин с 
женами и детьми, изгнанные из Паннонии, обратились к Дагоберту, прося, 
чтобы их приняли на жительство в страну франков. Дагоберт приказал 
баварам60 принять их на зимовку, пока он вместе с франками обдумывал, 
что из этого выйдет. Когда же [булгары] были рассеяны по домам баваров 
для зимовки, Дагоберт по совету франков приказал баварам, чтобы тех 
булгар с женами и детьми они в Баварии, каждый в своем доме, в одну 
ночь убили6'. Это тотчас же было баварами исполнено*2, [и] никого из тех 
булгар не осталось, кроме лишь Алциока с семьюстами мужчинами с 
женами и детьми6’; он спасся в марке винидов*4. После этого он со своими 
тюдьми прожил много лет с Валлуком6', князем винидов.

(В том же году в Испании магнат Сисенанд с помощью Дагоберта 
захватил королевский престол.)

V
IV. 74. В год 10-й царствования Дагоберта66, когда ему было сообще- 
что войско винидов вторглось в Тюрингию, он с войском из королев- 

CTBfia австразийцев двинулся из города Мец и, перебравшись через АрдеН- 
Ньі . подошел с войском к Майнцу, предполагая перейти Рейн; он имел 
ПРИ себе скару66 из отборных храбрых мужей из Нейстрии и Бургундии с 

РПогами и графами69. Саксы70 направили к Дагоберту послов, прося 
^°оодить их от дани, которую выплачивали в королевскую казну; сами 

обязались с усердием и доблестью давать отпор винидам и обещали 
нанять в тех местах границу франков.

ѵ (Дагоберт удовлетворил просьбу саксов, но из их обещания мало 
П,° вышло )
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pnmatis regni sui consencientibus, Sigybertum, filium suum 
regem sublimavit sedemque ei Mettis civitatem habere регпн^^ег 
nibertum Coloniae urbis pontevecem et Adalgyselum ducem ^4- 
et regnum gobernandum instetuit. Deinceps Austrasiae eoruni C*UtI1 
limetem et regnum Francorum contra Winedus utiliter defins., 
cuntur. SSe nus-

VII
IV. 77. Radulfus dux, filius Chamaro, quern Dagobertus To 

docem instetuit, pluris vecibus cum exercito Winedorum denJcan'3 
eosque victus vertit in fogam. Uius superbiae aelatus et contra Adalo ' 
lum ducem diversis occansionebus inimicicias tendens, paulatem contra 
Sigybertum iam tunc ciperat revellare.

VIII
IV. 87. Cumque anno octavo Sigybertus regnarit, Radulfus dux 

Toringiae vehementer contra Sigybertum revellandum disposuissit, ius- 
so Sigyberti omnes leudis Austrasiorum in exercitum gradienduin ban- 
niti sunt...

Sigybertus deinde Buchoniam cum exercito transiens, Toringiam 
properans; Radulfus haec cernens, castrum lignis momtum in quodam 
montem super Unestrude fluvio in Toringia construens, exercitum un- 
dique, quantum plus potuit, collegens, cum uxorem et liberis in hunt 
castrum ad se definsandum stabilibit. Ibique Sigybertus cum exercitum 
regni sui veniens, castrum undique circumdat exercitus; Radulfus vero 
intrinsecus ad prilio forteter praeparatus sedebat...

Radulfus superbia aelatus admodum, regem se in Toringia esse d 
sebat; amicicias cum Winidis firmans, ceterasque gentes, quas vicinaS 
habebat, cultum amiciciae oblegebat. In verbis tamen Sigiberto reg11™111 
non denegans; nam in factis forteter eiusdem resistebat dominacione111
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75 В год 1 І й царствования Дагоберта71, когда виниды по приказу
И,’ ьно неистовствовали и, часто переходя их границу, вторгались 
(1*30рения Франкского королевства в Тюрингию и другие области, 
ради Рат прИбыв в город Мец, по совету епископов и вельмож и с согла- 
]аг°^ерТдНатНЬІХ ЛИц своего королевства возвел Сигиберта72, своего сына, 
И» ®се^левский престол в Австразии и позволил ему иметь резиденцией 

и» к°р 1еЦ (Управлять дворцом и королевством там Дагоберт назначил 
^беѵта, епископа Кёльнского, и герцога Адальгизела.) Известно, что 

льнейшем австразийцы с усердием и доблестью защищали границу 
’Девства франков от винидов.

VII
IV 77. Герцог Радульф, сын Хамара73, которого Дагоберт поставил 

[ерцогом в Тюрингии74, много раз сражался с войском винидов и, побе- 
іив обратил их в бегство75. Возгордившись этим и проявляя по разным 
поводам враждебность к герцогу Адальгизелу, он уже начал тогда мало- 
помалу восставать против Сигиберта.

VIII
IV. 87. И когда Сигиберт царствовал 8-й год76, Радульф, герцог Тю

рингии, задумал со всей силой восстать77 против Сигиберта78, [и] по при
казу Сигиберта все левды79 Австразии были в силу банна призваны высту
пать в поход80.

(Перейдя Рейн, Сигиберт призвал в свое войско все подвластные ему 
народы за Рейном, после -чего разгромил магната Фару, союзника Радуль- 
фа. Вся австразийская знать и войско договорились, что никто не сохра
нит жизнь Радульфу, но он все же спасся.)

Затем Сигиберт, пройдя с войском Бухонию8', поспешил в Тюрин
гию. Узнав об этом, Радульф построил на некоей горе над рекой Унструт 
8 Тюрингии крепость из бревен и, собрав отовсюду как можно больше 
войска, укрепился в этой крепости с женой и детьми, дабы защищаться. 
И когда Сигиберт прибыл [туда] с войском своего королевства, войско 
окружило крепость со всех сторон. Радульф же сидел внутри, твердо ре
шившись на битву.

(Неопытность 11-летнего короля и сговор некоторых его военачаль 
іиб°в С РадУльФа'1 позволили герцогу полностью разгромить войско Си 

еРТпа, который едва добился от победителя права отойти назад за

■'іец8^еСЬМа возгордившись, Радульф стал считать себя в Тюрингии коро
ну • Утвердив дружбу83 с винидами, он также другие народы, жившие 
^оседству, связал с собой отношениями дружбы. На словах он все же не 

ргал власти Сигиберта, но на деле решительно противился его господ-

https://RodnoVery.ru



КОММЕНТАРИЙ

1. Хлотарь II (ум. в 629 г.) — король Нейстрии с 584 г., в 613 г гл. 
под своей властью все Франкское королевство. 40-й год его царСтв 
623/624 г. °ваНия

2 Несмотря на ясное, казалось бы, свидетельство хрониста, процСѵ 
Само остается загадкой. В анонимном зальцбургском трактате «Обращеіів 
ров и карантанцев» (870 г. — см.: Wolfram. Die Geburt, 89, 487, Ann: •У’<ІВа' 
ворится: «Некий славянин (Sclavus) по имени Само, находясь у карантацц^ 
князем того племени» (Conversio 4, с. 40). Далее идет история конфликта 
с франкским королем (см. гл. 68), изложенная не по «Хронике Фредегара 840 
той тенденциозно искаженной версии, которая приведена в «Деяниях Да 
та I» — компилятивном панегирическом сочинении, составленном в абба 
Сен-Дени незадолго до 835 г. О происхождении же Само «Деяния» воол 
умалчивают, так что утверждение, будто Само был славянином, или почерпв 
зальцбургским анонимом из местной карантанской устной традиции, которой ° 
мог пользоваться наряду с «Деяниями» (Kos, 15—16, 22 — 23; Grafenauer 
Novejsa literature, 158—159, 168), или же является его собственной логической 
конструкцией (князь славянского племени — следовательно, славянин) (ср 
Labuda. Panstwo, 47—50, 125; Kollautz, Miyakawa. Geschichte und Kultur, II 
392). Хотя полностью отрицать влияние устной традиции на рассказ зальцбург
ского автора о Само нет оснований (ср. комментарий Х.Вольфрама — Conversio, 
24, 74 — 75), более вероятно, однако, что создатель полемического трактата, при
званного доказать церковные права Зальцбургского архиепископа на Нижнюю 
Паннонию, использовал только ту информацию, которая содержалась в автори
тетном для современников письменном тексте — в «Деяниях Дагоберта», един
ственном достоверно известном источнике сведений о Само в «Обращении». Ос
новываясь на этих сведениях, автор трактата вполне мог дополнить их собствен
ными логическими построениями, особенно если они (как в случае с происхож
дением Само) не противоречили исходной информации.

Этническая принадлежность Само издавна вызывает споры. Были высказаны 
гипотезы о его франкском, славянском, кельтском происхождении, опиравшиеся 
как на сообщения «Хроники Фредегара» и «Обращения», так и на различные 
этимологии его имени (подробный критический обзор этих гипотез см.: Labuda 
Panstwo, 96—101). Вслед за Й.Й.Микколой (Mikkola. Samo, 77 — 78), Г.ЛабуД3 
детально обосновал точку зрения, согласно которой имя Само (*Sam *$ат°'1 
кельтское, а сам он был галлоримлянином из Северной Галлии, где населе 
было в VI — начале VII в. этнически смешанным, а христианство еще не п^мо 
ло глубоко в сознание и быт местных жителей — став «королем» славян, 
как видно из дальнейшего, следовал языческому обычаю полигамии и в 
прямо назван язычником (Labuda. Panstwo, 96—124, 290). Мнение это 
поддержано рядом ученых (Chaloupecky. Samon, 225; Kollautz, Miyakaa°' 
schichte und Kultur, II, 432). ..

4 ucTИную позицию занял Х.Кунстманн: подобно тому как ниже хрониѵ 
щает титул «хаган» в имя аварского «царя» (regem eorum gagano), raK^.sa(ni>i 
эпитет, входивший предположительно в титул славянского правителя ^араК' 
«единовластный»), переосмыслен как его личное имя и воспроизведен п° чй£То 
терной для хрониста «орфографической „системе", основывающейся
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кой рецепции» (*sann, > Samo) (Kunstmann. Der Name Samo, 6 — 7; 
Samo, 171 — 173; Kunstmann. Herkunft, 299 — 300; ср. коммент. 52, 
эта нашла себе сторонников (.Claude. Aspekte, 74), но вызвала и 

(5) Р Р такое обращение хрониста со славянской лексикой не имеет аналогий 
Panstwo Ramona, 213; Pahl. Die Awaren, 257 — 258) В принципе по- 

^rtt переосмысление вполне могло иметь место: ошибка с «хаганом» достаточ- 
ДВГдггельна, к тому же она встречается и у других средневековых авторов 
1,0 КОММвНТ- 9); наконец, еще одно приводимое хронистом имя — Walluc(us) 
(сМ ѵже рассматривается многими исследователями как превращенный в антро- 

славянский апеллятив ’vladyka (см. коммент. 65). Вместе с тем эпитета 
Л0ЯИМв ппулатуре славянских правителей мы в источниках не находим, поэтому 
*s>in1’ х.Кунстманна также не помогает решить проблему этнической принад- 
01 нести Само. Напомним, что имя героя было записано автором — выходцем 
* Бургундии со слов неизвестных нам информаторов. Они же, в свою очередь, 
Й о™ его в славянской среде, где оно могло подвергнуться переогласовке, так 
ѵзна-1у1
что судить о его этимологии особенно трудно.

И сегодня слова хрониста понимаются обычно как однозначное указание на 
франкское происхождение Само (ср.: Kunstmann. Das Zentrum, 83, 91; Claude. 
Aspekte, 74; Johanek. Der «Aussenhandel», 245). Оправданно ли такое понима
ние? Выскажем лишь некоторые соображения:

1).  Еще в конце XVIII в. Ф.Пельцель заметил, что в «Хронике Фредегара» 
не используется формула: natione + этноним для обозначения этнической принад
лежности героев (Pelzel. Samo, 224 — 226). Действительно, в книге IV и в ори
гинальных частях других книг хроники формулы: genere/ex genere/generis + эт
ноним встречаются 21 раз, а формула: natione + этноним только 4 раза, при
чем как показал Г.Лабуда, нет уверенности, что в этих четырех случаях речь 
идет именно об этническом происхождении героя (Labuda Panstwo, 101 —106). 
Только термин genus использует для обозначения этнического происхождения 
Григорий Турский (конец VI в.) (Greg. V. 7, 12; VIII 15; X. 2, 26, с. 204, 206, 
-07. 380, 482 , 519). В меровингских житиях VII в. слова genere/ex genere/ 
generis мы находим в этой функции 12 раз (MGH SRM, II, 483; IV, 78, 94, 131, 
'36, 589, 676, 678; V, 35, 226, 243), prosapie - 1 раз (MGH SRM, II, 432) и 
natione — 2 раза (MGH SRM, III, 652; IV, 724). Формула: natione + этноним 
м°ж ет, следовательно, указывать и на этническую принадлежность, но для пе
риода до середины VIII в. такое словоупотребление не характерно.

В памятниках VI —VII вв. natio обозначает нередко социально-юридический 
^*УС. присущий человеку от рождения (ср.: Marculfi form. I. 3, 7, с. 43, 45, 
^систему права, в которой он родился. Поэтому, по мнению Э.Цёлльнера, 

0 был франком не по крови, а по правовой принадлежности (Zollner. Die 
"е Stellung, 63). По предположению Г.Лабуды, речь шла, скорее, о при- 

и3].кж,,ОСти государственно-политической: он переводит natione Francos «родом 
^^сударства франков» (Labuda. Panstwo, 101 — 106, 322, 324). Добавим, од- 
(Ср ’ ЧТо в некоторых контекстах термин natio имеет в VII в. конфессиональный 
CJ1bic 'І0Пе 8entile — Form. Andecav. № 51, с.22), а также географический 
Спецц СР': nat'one barbara de regione Thoringa — Vita S. Radegundis I. 2, c. 365). 
Кое 3(1^bHoe исследование, проведенное Х.-Д .Калем, показало, что географичес- 
ЭіИИчес вНИс термина natio в раннесредневековых памятниках преобладало; чисто 

Кая же интерпретация, хотя и не исключена, является лишь одной из воз
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можных (.Kahl. Natio, 69—70, 76, 103—105). Наконец, неоспорима
в VI —VII вв. с понятиями «рождение», «уроженец» (ср. примеру д. 3b,4ti0 
Lexikon, 714). Таким образом, хронист, на наш взгляд, отнюдь не гоі 
начно, что Само был франком по своей этнической принадлежности ■ 0,і1110з-
ходил от родителей-франков. Natione Francos («по рождению франк») П₽0,1с- 
понять также в политическом, а еще скорее — в географическом смысле Мо%Ііо 
по месту рождения», «родившийся в стране франков»; "*Фраик

2) . Ниже автор прямо указывает, из какой области происходил Сам 
коммент. 3). Если это была область с этнически смешанным населением (в 
частое явление в меровингской Европе), то вполне возможно, что при соз6*'**4 
хроники спустя более 30 лет после описываемых событий хронист y»e 0^'"* 
узнать точно, к какой именно этнической группе относился его герой (есть ** 
положения, что гл. 48 была включена в текст книги IV позже других 
объяснить читателю предысторию событий, описанных в гл. 68, рассказать 1 
Само появился у славян и стал ими править. — Fritze. Awaren, 519; Tyszkiewkz' 
Problem, 102: гл. 48 — «австразийская интерполяция»). Автору не оставалось 
ничего другого, как отметить хотя бы место рождения Само, его принадлежность 
к той обширной территориально-политической общности, название которой дала 
малочисленная, но господствовавшая этническая группа — франки П|іивыкший 
точно определять этническое происхождение своих героев, но не имевший, воз
можно, в случае с Само достаточной информации, хронист вынужден был огра
ничиться указаниями политико-географическими: Само — выходец из страны 
франков, из такого-то округа;

3) . Стать купцом было естественнее в то время для галлоримлянина, чем для 
собственно франка (ср.: Labuda. Panstwo, 124). Действительно, наряду с евре
ями и другими выходцами с Ближнего Востока доминирующую роль в торговле 
Меровингского государства играло романизованное население Галлии. В нанят 
никах VIII в. упомянуты также купцы германского происхождения — англосак
сы, фризы. Но собственно франки нигде в других источниках среди занимающих
ся торговлей прямо не названы. Если бы Само был франком, это был бы един
ственный известный нам купец-франк меровингской эпохи (ср.: Claude Aspekte, 
65 — 74; Johanek. Der «Aussenhandel», 231, 240—247);

4) . Далее, в главе 68, хронист рассказывает о нападении славян на negucian- 
tes Francorum (в «Деяниях Дагоберта» — negotiatores Francorum). В них можно 
видеть как франков, так и — что более вероятно — просто выходцев из Фра1* 
ского королевства. В пользу такого понимания говорит то, что в «Обращени*1 
баваров и карантанцев» говорится о negotiatores Dagoberti regis (Conversio 
с. 40), т е. отмечена их политическая, а не этническая принадлежность Таким 
торговцем из страны франков можно считать и Само.

Итак, из текста хроники отнюдь не следует однозначно, что Само был ФР^ 
ком по своему этническому происхождению. Гипотеза о том, что он был р° 
зованным кельтом, галлоримлянином, представляется пока наиболее обое 
ной. И все же вопрос остается открытым. на

3. Слова de pago Senonago традиционнсГ относятся к округу города Сан 
Нижней Йонне, к юго-востоку от Парижа (MGH SRM, II, 144, п. 5; А 
Sarno, 78—79; Labuda. Panstwo, 112 — 119, 124, 322; Kunstmann. Dagoba s’ennf 
Anm. 45). В «Книге истории франков» (727 г.) этот округ назван pay8uS
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HF 37■ c 307). Отсюда — предложенная Й.Микколой реконструкция: 
,ciiS . s > •Senonacus > *Senonagus. Другая, более старая гипотеза (Суаньи 

5^^ Бельгия) имеет сегодня лишь очень немногих сторонников (Verlinden 
(Э>*0' jg] 5; Claude. Aspekte, 74; английский и немецкий переводчики также 

ют Суаньи, но в комментариях не оспаривают и первой версии — The 
яР^^Воок, 39—40, п. 1; Quellen, 208, Anm. 66; 209).

f0 с е ОДНУ интерпретацию этого названия предложил Х.Кунстманн. Отметив,
С онструированная Микколой форма Senonagus не соответствует обычным 

•fl0 РеНровиНгских авторов способам образования наименований округов, он 
ДіЯ свОе смелое предположение: хронист воспроизводит здесь по слуху 
Bt,C «некий перевод первой части германского топонима Заальгау (Senonago < 
1 - пь go < Saalgau). Само, по мнению исследователя, происходил от первых 
5 ов поселившихся к северу от Майна, в Нижней Франконии, около 600 г

Herkunft, 293 — 306, 311—312 ). Однако столь ранняя датировка 
нкской колонизации этой области ничем не подтверждается, как и предло

жение, будто там уже в то время возникали славянские топонимы. Гипотеза 
у Кунстманна была встречена в основном скептически (см.: Strzelczyk Panstwo 
Samona, 215; Johanek Der «Aussenhandel», 245, Anm. 164).

Напротив, в пользу «округа Сансского» говорит также то, что он был од
ной из наиболее этнически смешанных областей Северной Галлии, там соседство
вали галлоримляне, франки, бургунды, алеманны, причем влияние германцев 
было незначительным (Gamillscheg. Romania Germanica, I, 134—135; Pfister. Die 
Bedeutung, 147 — 151). Без дополнительной информации судить об этнической 
принадлежности уроженца этого округа было трудно (ср. коммент. 2). Наконец, 
Парижский регион был с VII в. крупнейшим центром европейской торговли (Jo
hanek. Der «Aussenhandel», 220—225, 240). Именно там уже в начале VII в. мог
ли быть благоприятные условия для того, чтобы собрать «многих купцов» для 
поездки к славянам.

4. Термины negotium ехегсеге, negotians во всех меровингских текстах ука
зывают на занятие торговлей. В начале VII в. купцы из Франкского государства 
продавали в славянских землях главным образом оружие и предметы конской 
Упряжи (Kostrzewski, Labuda. Frankonia, 67, 70; Kollautz, Miyakawa. Geschich- 
teund Kultur, I, 234 — 235; II, 216— 226; Zabojnik. К vyskytu, 205). Торговцем 
пружием был, очевидно, и Само (Claude. Aspekte, 75). Был ли он к тому же 
работорговцем, как считает ІІІ.Верлинден (Verlinden. Problemes, 1094; Ver- 
,naen. Slavenhandel, 5 — 6), сомнительно: в памятниках VI —VII вв. на Западе 
^верится о рабах самого различного происхождения, но только не о славянах. 

ЧЖое упоминание о славянах-рабах относится предположительно лишь к 30-м 
п°Дац ѴІіі в. (Johanek. Der «Aussenhandel», 246 — 247, 253 — 254). Упомянутая 

хР°Нике крупная торговая экспедиция была, вероятно, связана с тем, что до 
*адной Европы уже дошли вести о славяно-аварских конфликтах в Подунавье,

®Ших благоприятную конъюнктуру для торговли оружием.
его Где жили славяне, к которым отправился Само и которые затем «избрали 
псобой королем», точно установить невозможно. Ясно, что речь идет о

ничье Аварской державы, открытом для аварских иабегов и для славяно- 
Прочц ИХ кУльтУРИых взаимовлияний, но не находившемся в начале VII в. под 
Morn ЬІМ Контролем хагана. Как свидетельствует археология, такими областями

°ьіть тогда Южная Моравия, прилегающие к ней районы Нижней Австрии
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и Юго-Западная Словакия (.Avenarius. Awaren, 124—127, 250 — 251 л 
И; Авенариус. «Государство Само», 67 — 68; Kucera. Typoldgia, 870 А’^"4 
Zur Frege, 82—83; Klanica. Pocatky, 216). Из главы 68 мы узнаем, Чт0 
ва» Само соседствовала с княжеством сорбов (в междуречье Эльбы и з''Че₽3*а- 
см. коммент. 54), а также с Тюрингией. Это означает, что под контр0л ай4е " 
находилась, по-видимому, и Чехия, тесно связанная в то время с Цо 
(ср.: Trestik. Vznik, 71 — 72). д),,Іавьеі)

О распространении же власти Само далеко на юг говорит то, что в 631 /с-х, 
войне против «короля винидов» франки сочли необходимым привлечь Г в 
помощь лангобардов, шедших из Италии (см. коммент. 43—44). «дер^ **а 
Само должна была занимать обширную территорию, так как три войска 
алеманны и лангобарды), наступая с разных сторон, действовали там п 8X11 
славян совершенно независимо друг от друга (Fred. IV. 68, с. 155). Накопи* 
«Обращении» прямо говорится, что Само, «находясь у карантанцев, был кия * 
этого племени» (Conversio 4, с. 40). Не исключено, что зальцбургский аноню^ 
не найдя в «Деяниях Дагоберта» известий о том, где правил Само, просто соеди 
нил рассказ о нем с историей хорошо известных в Зальцбурге славян в Караны 
нии (Labuda. Panstwo, 48—50, 125, 132—136). Но возможно и то, что предки 
карантанцев VIII —IX вв. действительно были в той или иной мере подвластны 
Само (Grafenauer. Novejsa literature, 154 — 162; Grafenauer. Zgodovina 
349 — 353; Avenarius. Awaren, 137, 164, 251, Anm. 4; Авенариус. «Государство 
Само», 67: Ditten. Bemerkungen, 523 — 525; Wolfram. Die Geburt, 95, 341) 
или — что гораздо вероятнее — вошли с ним в тесный союз (Aowniansh 
Poczsftki, IV, 239 — 242; Bertels. Carantania, 104—107; ср. также коммент. 64) 
Только это объясняло бы участие соседних с ними лангобардов в войне против 
«короля винидов». Итак, обширная «держава» Само представляла собой, 
очевидно, временную конфедерацию славянских племен, вступивших тогда в 
борьбу в аварами, причем границы этой конфедерации были подвижны, могли 
изменяться: один племена отпадали, другие присоединялись (как сорбы в 631/ 
632 г. — см. главу 68).

Центр «державы» располагался, по-ввдимому, в ее северо-западной части, 
так как именно на этом направлении должны были действовать главные силы 
короля Дагоберта, пришедшие из Франкского королевства, а сами славяне «г» 
приказу Само» многократно вторгались в Тюрингию (Fred. IV. 68, 75). Понятно, 
что приказы Само имели наибольшую силу там, где находилось средоточие его 
власти, которое, таким образом, не могло быть сильно удалено от границ Франк
ского королевства. Трудно поэтому согласиться с локализацией центра «дер»а‘ 
вы» Само в Юго-Западной Словакии — в Братиславе (Kucera. Typolog13' 
870—872; ср., напротив: Friesinger. Die Slawen, 9; Chropovsky. Vcasnoslovansky 
vyvoj, 96). Как справедливо подчеркивал А.Авенариус, смысл и значение обшир 
ной «империи» Само состояли в борьбе с аварами (Avenarius. Awaren, 1 
Вполне естественно, что наиболее вероятные очаги такой борьбы (славянские 
земли на левобережье Среднего Дуная) и могли стать ядром антиаварской к°^ 
федерации. Из той же хроники мы знаем, что и после решающей победы 
«гуннами» Само еще много раз лично «советом и доблестью» помогал «винил 
против них, так что его резиденция не должна была находиться слишком J ' 
ко от славяно-аварского пограничья. Расположенные в стратегически в» в 
пунктах славянские поселения, с которыми связаны известные некрополи
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■_ а Словакии (Девинска Нова Вес, Загорска Быстрица, Желовце и др.), 
прИкрывали центр «державы» от аваров (Glinska. Zur Frage, 81 -82; 
иа археологические свидетельства присутствия в Южной Словакии 
фризингер вообще отрицает существование там власти Само — Fries 

3^₽°Вріе Slawen, 9).
самого же центра больше подходили Южная Моравия и прилегающие 

^^перо-восточиые районы Нижней Австрии (ср.: Labuda. Panstwo, 
к ие® с jgg—189, 288; Avenarius. Awaren, 125 — 127; Авенариус. «Государ- 

Само», 67 — 70; Poulik. Mikulcice, 32—48; Friesinger. Die Slawen, 9 — 10; 
cf0 pie д^агеп, 260 — 261), расположенные ближе, чем Словакия, и к области 

к Тюрингии. Кроме того, в отличие от Словакии, где археологически 
С°еЖИвается славяно-аварское культурное взаимодействие уже в первой по- 
ЯР0^ VII в. (dilinska. The development, 239 - 246), к западу от Моравы сле- 
*” „„ого взаимодействия нет, и мы вправе предполагать, что именно там про
лов таь'1 и

и безраздельно господствовали в эпоху Само силы, враждебные аварам.
Далее же к западу непосредственные славяно-аварские контакты и столкно- 

вения маловероятны, поэтому там центр «державы» Само едва ли мог возни
кнуть. попыток искать его на верхнем Майне, во Франконии (Vanecek. Souvis- 
lost 215 — 220; Kunstmann. Das Zentrum, 69 — 101), большинство исследователей 
не поддержало (ср.: Kucera. Typologia, 870; Strzelczyk. Panstwo Samona, 216). 
По-прежнему сохраняют силу два критерия локализации ядра «империи» Само, 
выдвинутые Х-Ловмяньским («с одной стороны, близость аварских центров, с 
другой - собственная широкая и сильная поселенческая основа»), и его вывод: 
<Не видно, чтобы районы на Майне отвечали этим условиям» (towmiariski. 
Pocz^tki, III, 198; IV, 303-304).

Наконец, недавно З.Кланица предложил искать резиденцию Само к северу от 
Кркоиош и Есеников: там (например, в северной части Нижней Силезии) в на
чале VII в. уже были славянские города, где мог жить Само со своими женами 
«детьми; на территории же Чехии и Словакии столь раииих укрепленных посе
лений еще не обнаружено (Klanica. Pocatky, 172, 216; ср., напротив: Chropo- 
esky. Vcasnoslovansky vyvoj, 96 — 97). Однако могли ли эти северные земли быть 
главным очагом борьбы с аварами и политическим центром конфедерации племен, 
простиравшейся далеко на запад и на юг? Вопрос остается открытым, пока даль
нейшие успехи археологии не дадут на него убедительного ответа.

6. Из многочисленных в хронике написаний этого этнонима (Winidi, Winedi, 
modi, Winiti, Wenedi, Venedi, Vinedi) мы используем для транслитерации пре

обладающую: Winidi. Как обозначение славян этот этноним был более употреби- 
Телен в общдениой разговорной речи, чем «книжный» термин Sclavi (подробнее 
й ®ь,ше, с.360, коммеит. 1). Этноним Winidi в разных написаниях встречается 

■^Рг’нике» 24 раза, Sclavi — 11, Sclavini — 4, Esclavi — 1 раз. Заметное пре- 
ХвдЧЦание первого этнонима вполне соответствует устному характеру источни- 

’ Использованиых в этих главах.
, 7- начали восставать — ceperant revellare. Используя здесь и ниже эту 
ныйІУЛ^’ х₽онист явно имеет в виду ие единовременный акт мятежа, а длитель- 

Процесс высвобождения славян из-под давления со стороны аваров (ср.
ѵ и в плаве 77: герцог Радульф против короля Сигиберта paulatem ... ciperat re- 

тл \и здесь перед нами — постепенно нарастающее неповиновение).
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Открытое сопротивление натиску аваров (ср. коммент. 13) слаВяі{ 
возможно, оказывать еще до поражения хагана под КонстантинопОлеві в СТаЛц 
так, по словам хрониста, в 623/624 г., когда Само отправился к «В1)в ® ®2б г ’ 
«уже начали восставать...». Аварам, вновь занятым в то время борьбой а>1‘ ів 
тией (Avenarius. Awaren, 112 — 114), эти локальные конфликты не С ^Иэав- 
видимо, столь серьезными и ие помешали хагану в 626 г. еще раз вь. aj*4ci 
большим войском к Константинополю. Лишь крупное поражение аваров ,11 с 
позволило славянам на несколько десятилетий остановить их экспансию г 
и на запад от Паннонии. Се|*р

8. Отождествление аваров и гуннов характерно как для «Хроники ф 
ра» (ср.: Fred. II. 57; III. 55, 65; IV. 72, с. 80, 108, 110, 157), так и 
средневековой латинской литературы. Повторив путь других восточных 
ников, центральноазиатские племена различного происхождения, объедиир°Че* 
общим именем «авары» и властью единого предводителя, явились в 60-х г 
VI в. в Паннонию и создали там могучую полиэтническую державу (Avenarius 
Awaren, 57—59, 74 — 84; Szymanski, Dqbrowska. Awarzy, 32 — 34, pr,hi р/ 
Awaren, 27 — 37, 328 — 329), правителем которой был хаган (Deer. UnterBaa 
758-762, 774-779; Pohl. Die Awaren, 174-178). %

9. В латинской литературе средневековья титул «хаган» (caganus, cacanus 
gaganus) часто принимали за имя аварского вождя (ср.: Glossar, II, 288 - 291)

10. Вслед за другими переводчиками (ср.: Quellen, 209; Plezia, 129) мы 
оставляем этот уникальный, в других источниках не встречающийся термин без 
перевода, так как его происхождение и значение не ясны. Вероятнее всего, он 
восходит к слав. *Ьуѵо1сі, «погонщики буйволов», «волопасы» (Mayer. Zu Fre- 
degars Bericht, 118 — 119; Mittellateinisches Worterbuch, I, 1407; Kunstmann 
Herkunft, 299; Tyszkiewicz. Problem, 103—104). Хронист же переосмыслил не
понятное ему славянское слово или как лат. Bi(s) + fulti, «имеющие двойную 
опору» (ср. ниже в тексте: Chunorum auxilio fulti) (Mayer. Zu Fredegars Bericht, 
116—117), или как лат.-герм. bi(s) + *fulka, «двойное войско» (ср. ниже соб
ственную попытку хрониста объяснить этот термин: двойная боевая линия - см 
коммент. 12) (ср.: Labuda. Panstwo, 330 — 331). По мнению А.Коллауцаи 
Х.Миякавы, befulci — латинизация др.-в.-нем. *beifolc, который, в свою оче
редь, является переводом некоего аварского слова, означавшего вспомогатель
ный отряд воинов (Kollautz, Miyakawa. Geschichte und Kultur, I, 229 - 230; II, 
438—440; Avenarius. Awaren, 130—131). Как мы видим, вопрос об этимологии 
слова befulci тесно связан с проблемой источников, использованных в хронике. 
Точное значение термина также спорно. Быть может, в глазах аваров славяне 
были лишь «волопасами», поскольку считались вспомогательным отрядом, обслу 
гой, не игравшими главной роли в войне (Mayer. Zu Fredegars Bericht, 119)

11. Термином gens раннесредневековые авторы обозначают, как правило, 
большие, иерархически организованные этнополитические общности, происходи®" 
шне, как считалось, от одного предка, имевшие общую историческую традицию 
опыт совместной военной и политической деятельности. Термин этот обычно 
тавляют без перевода или — с некоторыми оговорками — передают очень об 
словом «народ» (ср.: Jarnut. Aspekte, 83 —89; Pohl. Strategic und Sprache, 9

12. боевую линию — vestila priliae. Издатель Б.Круш предложил поииМ^? 
эти слова как vexilla ргоеііі — самостоятельный боевой отряд, боевая л®1
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впереди аваров, славяне как раз и составляли с ними двойную боевую 
которой здесь говорится (ср.: MGH SRM, II, 144, п. 9; Mayer. Zu 

(Я**’’ ° Bericht, 116-117; Quellen, 209). Сведения хрониста подтверждаются 
r[t^?rSeM византийской «Пасхальной хроники» об участии легковооруженных 
оХеВ осаде аварами в 626 г. Константинополя (см. наст, изд., с.76). Ясно, 

CX® могли распоряжаться славянским войском по своему усмотрению, ио 
О» gSO было организовано их тактическое взаимодействие, сказать трудно 

Problem, 102-105).
‘Р ’ у аварских кочевников до 20-х годов VII в. зимовки у покоренных 

« после весение-летне-осеннего кочевания были составной частью их хо- 
^Т^пно-культуриого уклада, характерного и для других евразийских кочевых 
г* в ранний период их развития, до появления постоянных зимних стойбищ 

Dqbrowska. Awarzy, 66). Описание насилий аваров над славя- 
ісИ" «хронике Фредегара» традиционно сопоставляют со знаменитым расска- 
’аМЯ<Повести временных лет» об аварах и дулебах: «Си же обри воеваху на 
^вѣнѣхь и примучиша дулѣбы, сущая словѣны, и насилье творяху женамь 

Лбьскимь: аще поѣхати будяще обьрину не дадяше вьпрячи коня ни вола, но 
^ляше вьпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ в телѣгу и повести обьрена, и тако мучаху 
^лѣби» (ПВЛ, 14).

Описанные в обоих памятниках отношения аваров и славян подразумевают 
длительный (по меньшей мере 20 — 25 лет, пока вырастут дети, прижитые авара
ми со славянками) и тесный симбиоз. Такой симбиоз мог иметь место на централь- 
вой территории Аварского хаганата, в Паниоиии, на среднем Муре, где в рание- 
средневековых текстах отмечен топоним Dudleipin, связываемый с дулебами (см.: 
Fnize. Awaren, 507 —510, 517 — 520). Напротив, на предполагаемой территории 
«державы» Само — в Южной Моравии, северных районах Нижней Австрии, на 
юго-западе Словакии — археологических свидетельств такого тесного славяно
аварского симбиоза не найдено, и славянское население развивалось здесь в на
чале VII в. вполне самостоятельно (tilinska. The development, 249). Налицо, 
таким образом, явное противоречие, которое может объясняться по-разному.

По мнению А.Авенариуса, здесь в весьма обобщенном, окрашенном легендой 
писании сведены воедино известия, относящиеся к разным регионам: и к центру 
Рината, где зависимость славян от аваров была особенно сильна, и к его пери
ферии, где и началась борьба против завоевателей. Выступления славян, пред- 
ставляющиеся автору хроники восстаниями против уже установившегося авар- 
екого господства, были в действительности сопротивлением славян к северу от 
_//ая аварской экспансии, распространившейся с начала VII в. и на эти перифе- 
™иые области к северу и западу от Паннонии (Avenarius. Awaren, 127— 135;

«Государство Само», 70 — 71). То, что аваро-славянские отношения 
ig Различны в разных регионах и их «нельзя свести к простой формуле» 

оль), подчеркивают и другие исследователи (см: Pohl. Das awarische 
^gaaat, 45; Pohl. Die Awaren, 113—114; Fritze. Die Awaren, 517 — 522, 545). 
С^П° сл°вам Л .Тышкевича, «приведенная хронистом версия генезиса славян 

восстания была его собственным вымыслом и необязательно должна была 
(ер8^ся на установленные факты» (Tyszkiewicz. Problem, 106). Однако досто- 
KjK отдельных элементов картины, нарисованной в хронике, подтверждается 
іі^а^назом русского летописца, так и другими известиями. Так, смешение 

с представителями иных этносов и складывание таким путем полиэтничес
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кой региональной элиты, на которую опиралось аварское господство
могла при случае отвергнуть власть хагана, отмечены также в ви3а° к0Т°₽^ 
«Чудесах св. Димитрия» (история Кувера) (.Lemerle, 228—229; ср рНТи®С|гч» 
tegie und Sprache, 297). История потомков аваров от их браков с иноц ™ Жа
ками в рассказе византийского автора VII в. помогает лучше понять из6*16*11111- 
«Хронике Фредегара» о «сыновьях гуннов» (об их возможной ведущр^1*1* в 
выступлении славян против аваров см.: Fritze. Awaren, 522). Но смен Р°Л1Ів 
ров с иноплеменниками происходило скорее в самой Паннонии и в балк** 48а' 
областях, а не на Левобережье среднего Дуная, где сложилась «держава 
Итак, имея яркие свидетельства господства аваров над славянами в центр ^а>І0 
ната, мы мало знаем о том, как складывались отношения на перифе ни Хага’ 
руководством Само славяне утвердили в ходе вооруженной борьбы свою П°Л 
висимость от аваров. *Іе3а‘

14. Версия В.Халоупецкого, будто Само был не купцом, а политичес 
эмиссаром франкского короля у славян (Chaloupecky. Samon, 230, 231), в на^М 
ящее время отвергнута. Но и более осторожная гипотеза, будто Само по п 
чению короля выступил посредником между ним и славянами, чтобы помочь им 
оружием против аваров и утвердить тем самым политический контроль Меровин 
гов в Среднем Подунавье (Labuda. Panstwo, 265 — 277; Conversio, 73; Claude 
Aspekte, 74, Anm. 464), не находит достаточного подтверждения в тексте

1). Занимательная история о том, как на далеком славяно-аварском Востоке 
купец из Франкского государства стал королем (ср. коммент. 2), выступаете 
главе 48 как самостоятельный вставной эпизод, подобный рассказу о персидской 
царице в главе 9. Хотя глава 48 и предваряет повествование о войне короля 
Дагоберта против Само (глава 68), но в самой главе 48 хроннст никак не связы
вает эту историю с политикой франков. Между тем для такого умолчания не 
было никаких причин;

2). В главе 48 прямо сказано, что Само отправился к славянам торговать 
(см. коммент 4). Рассчитывая, вероятнее всего, создать себе выгодные полити
ческие позиции среди местного населения (что было в средние века важным ус
ловием успешной торговли у отдаленных народов — ср.: Sprandel. Handel, 10), 
Само в- ешался в войну против аваров, оставаясь в глазах окружающих именно 
торговцем (Sarno negucians). Лишь в бою славяне смогли «узнать», оценить его 
способности воина и полководца (см. коммент. 15). Хотя купцам в то время 
приходилось быть и хорошими воинами, а Само, несомненно, прибыл во главе 
целого отряда вооруженных людей (ср.: Kollautz, Miyakawa. Geschichte und 
Kultur, I, 233; Sprandel. Handel, 11), показательно, с каким удивлением гово 
рит хронист о воинской доблести своего героя (tanta еі fuit utiletas ut mirum 
fuisset «столь большая доблесть... что было удивительно»), необычной как раз 
для торговца, а не для специального представителя франкского короля, послан 
кого помочь славянам в войне.

Все это, разумеется, не значит, будто поездка Само не могла иметь, кр°” 
торговых, также дипломатических и разведывательных целей или что Само. Де** 
ствуя самостоятельно, не мог затем получать от франков какой-либо п< іДДеР 
Как видно из главы 68, уже в первой трети VII в. гегемония Меровингов^ 
стиралась и на сорбов к аостоку от Заале (см. коммент. 54—55), так чТ0]<аЛ 
ложение в Подунавье должно было волновать франков. Больше всего привле
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ямание их королей ♦аварский фактор» Еще свежо было в памяти серь- 
6,'неуДачное Франков столкновение с аварами в 596 г (Paul. IV. 11, 

00е *’ g gio—612 гг. на Западе был даже слух, будто в междоусобной борьбе 
'2 ,нгов королева Брунхильда собиралась призвать на помощь аваров (Epist. 

ff^th 11' с 679) Резкая активизация аварской экспансии, привед- 
"'5І^6і8 —626 гг к частым нападениям на Византию, несомненно, должна была 
(2я в франкских королей и побуждать их в поисках противовеса вступать в 
т/®0 тесНые контакты с подунайскнмн славянами (ср. в главе 68 слова Само о 
^дружбе» с Дагобертом).

15 utilitas. Так же перевел этот термин и Н.П.Грацианский (Грацианский 
янское царство Само, 42). Здесь и во многих других контекстах utilitas/ 

обозначает некую главную добродетель военного вождя и правителя, 
“ „няюшую а себе силу, энергию, мудрость, т.е вообще способность эффек- 
ивио распоряжаться своей властью (ср.: Fred. II. 57, 62; IV. 25, 38, 55, 58, 

81 87, 131, 139, 148, 150; отсюда и терминологические оппозиции utilitas — 
jgnavia, utilitas — stultitia). Как справедливо указал Л.Босль (Bost. Leitbilder, 
4—17), utilitas подразумевает также удачливость, особую благодать, проявля- 

,шуюся в успешности действий носителя этой добродетели. Неверно сводить 
ulitas к личному мужеству (bravery, courage), как сделано в английском пере

воде (The Fourth Book, 41). Ближе к истине, на наш взгляд, А.Кустерниг, ко
торый переводит этот термин сначала как ♦осмотрительность и храбрость» (Um- 
sichtund Tapferkeit), а ниже как ♦способности» (Ttichtigkeit) (Quellen, 211; ср. 
польский перевод: zdolnosc — Plezia, 129). См. также коммент. 19.

16. Характер власти «короля» Само нам не известен. Термином гех (в отли
чие от dux) хронист всегда обозначает правителя независимого, полновластного 
(ср.: Fred. III. 5; IV. 87, с. 94, 165): только за таким правителем меровингская 
политическая традиция признавала королевский титул. Избрание «королем» чу
жака, иноземца помогало примирить интересы различных славянских племенных 
и родовых групп. В чрезвычайных условиях постоянной внешней опасности 
і’виниды» и при Само еще не раз воевали с аварами, а затем со своими герман
скими соседями) военный вождь (князь, «король») обладал огромным авторите
том и властью. Только при реальной угрозе извне и благодаря частым победам 
Само, подтверждавшим в глазах подданных его права харизматического прави- 
теля, он смог в тогдашнем славянском обществе «царствовать благополучно 35 
1СТ> Конкретных сведений о его политических функциях у нас нет Как можно 
включить из глав 68 и 72, племена, примкнувшие к союзу, сохраняли своих 
кНязей (Дерван у сербов и, может быть, Валлук в «марке вннидов» — см. ком- 
Мент- 64). Обширная антиаварская конфедерация многих племен не могла быть 
пРочной и после смерти Само (около 660 г), скорее всего, распалась: дальней-

известий о ней нет. Ни социальные, ни политические предпосылки для воз- 
н°вения у славян в Среднем Подунавье устойчивого государства в VII в. еще 

^Ѵсились

17. Эти войны в аварами Само вел, очевидно, до 630 г., когда острый военно- 
|,°По Ческ™ кризис Аварского хаганата после поражения 626 г. под Константи- 
скоцЛем (См- главу 72 и коммент. 59) сделал возможными стабилизацию славян-

*Аержавы» и усиление ее позиций а Центральной Европе (ср. коммент. 28).

383

https://RodnoVery.ru



18. Это первое свидетельство многоженства у славян, о котор0м
затем многие раннесредневековые писатели (см. сводку известий: НиЭр°°біІЙ|0т 
вянские древности, 188—189). Многоженство могло быть для Сам0 а 
политических союзов с ведущими славянскими родами в его «дери а 
делало его власть более прочной. Что

19. Глава 58 воспроизведена в «Деяниях Дагоберта», причем термин 
заменен другим — iudicialis potestas (Gesta 22, с. 408). Автор «Деяний1^'*^ 
имеет в виду как раз способность хорошо править страной. В английском Я8іі0 
мецком переводах utelitas передана в этом месте как «решительность» (ге ,И **е' 
— The Fourth Book, 49; Entschlossenheit — Quellen, 225). Более прав 
Х.-Д.Каль: «способность царствовать» (Reichstiichtigkeit) (Kahl. Die Bayern io*e

20. Речь идет о Дагоберте I (ум. в 639 г.), сыне Хлотаря II, франк 
короле (629 — 639). В 623 — 629 гг. он правил в Австразии. Эта восточная^ 
ластъ расселения франков (ядро ее составляли земли между Маасом и Рейм 
была в 511 —613 гг. одним из четырех, затем трех самостоятельных королевств 
Меровингов. В 613 г. Австразия вместе с Нейстрией и Бургундией образовала 
единое Франкское королевство. Но и тогда она сохраняла значительную автоно
мию, а в 623 — 629 гг. и с 633 г. имела даже собственного короля. Власть короля 
Австразии распространялась и на присоединенные или зависимые от франков гер
манские земли к востоку от Рейна (ср.: Ewig. Die Frankischen Teilreiche 
107 — 114; Ewig. Die Merovinger, 128; Schlesinger. Zur politischen Geschichte 
30-31).

21. с благоговением спешили — devotione arripere. Devotione переводят так
же «с почтением» (Plezia, 129), «со всем смирением» (Quellen, 295). Arripereв 
этом и других контекстах означает «спешить» (ср.: Fred. IV. 43, 90, с. 142, 166) 
Субъект действия — cunctae gentes, о которых в тексте сказано выше.

22. Речь могла идти о тюрингах и баварах (ср.: Ewig. Die Merowinger, 129)
23. Неясное место. В английском переводе: «желали, чтобы он пришел к 

ним» (desired him to come to them), и предложение на этом обрывается (The 
Fourth Book, 49). Однако post tergum во всех контекстах означает «(вслед) за 
кем-либо» (ср.: Fred. III. 71; IV. 38, 40, 42, 90, с. 112, 139, 140, 141, 166), а 
сама эта фраза тесно связана с последующим текстом о подчинении аваров и 
славян. Немецкий перевод — более вольный.«...чтобы он своим счастьем усилил 
их тыл» (er solle ihnen mit seinem Gluck den Riicken starken) (Quellen, 225; cp 
Kahl. Die Bayern, 186). Возможно, «народы» просят Дагоберта о военной под
держке, об укреплении их тыла в борьбе с аварами и славянами

24. Вопреки мнению А.Кустернига мы склонны считать gentium nationes 
плеоназмом. Та же формула встречается и в другом месте хроники (Fred- ll- 
с. 46) в той же стилистической функции: обобщающее завершение перечня (*■ -и 
прочие народы»). Нельзя, однако, полностью исключать того, что выражен^ 
это имеет восходящее к Библии значение «языческие народы» (ср.: Quellen. 
Anm. 39; Kahl. Natio, 66, Anm. 5).

25. Имеется в виду Византийская империя, для обозначения которой хр 
неоднократно использует термины manus publica, pars publica, res publics t 
IV. 33, 58, 64, 66, 69, c. 133, 150, 152, 154, 155).

26 Это редкое по неопределенности выражения и испорченности язь1КаксКОго 
тие издавна рассматривалось как свидетельство реальных намерений фраИ 
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■ ^гпространить свою власть далеко на восток — на аваро-славянские земли 
іеМ Подунавье, до самых границ византийской сферы господства на Балка- 

' .jkkola. Samo, 93 — 94; Labuda. Panstwo, 274; Avenarius. Awaren, 
“ft 137)
1” Однако в главе 58 речь идет о другом. Благодаря советам Арнульфа, епис- 

ціенского, н майордома Пипина, заслуги которых хронист всячески подчер- 
1f№ правление Дагоберта в Австразии оказалось столь успешным, что снис- 

похвалу «всех народов», вызвав повсюду уважение и страх. Такой 
*аЛ° сильного и авторитетного властителя, у которого ищут покровительства все 
°^,33ние народы (причем ни один народ конкретно не назван), — характерный 
& типический топос раннесредневековой литературы (ср. АМр, а. 692, с. 15; 
Па hard 16, с. 19, на это указал недавно также Х.-Д.Каль — Kahl Die Bayern, 

186'187)
Примечательно, что среди участников состоявшегося несколько лет спустя 

карательного рейда франкского короля против Само (см. главу 68) тюринги и 
Тавары даже не упоминаются (см. коммент. 60). Очевидно, к концу 20-х годов 
VII в. германские соседи славян и аваров, ранее воевавшие с ними, не были не- 
носредственно заинтересованы в союзе с франками ради завоевания аваро-славян
ского Востока и потому едва ли обращались в действительности за покровитель
ством и помощью к королю франков. О самом же Дагоберте «Книга истории 
франков» (727 г.) сообщает: «миролюбивый, как Соломон, он безмятежно пра
вил Франкским королевством» (LHF, 42, с.314). В отношении аваров Дагоберт 
вел последовательную политику мира. Ни о завоевательных внешних войнах 
Дагоберта, ни о планах таких войн в 20-х годах VII в. ничего не известно. По
этому в словах хрониста о том, что пограничные народы призывали Дагоберта 
покорить все gentium nationes «вплоть до империи» мы видим не отражение ре
альных завоевательных намерений, но лишь риторическую фигуру, призванную 
подчеркнуть силу и авторитет властителя.

27. 631/632 г.
28 Имеются в виду не обязательно торговцы-франки, но вообще купцы из 

Франкского государства (см. коммент. 2). Говорит ли хронист о «большом мно
жестве» славян или самих торговцев, не ясно, поэтому мы сохраняем неопреде
ленность и двусмысленность выражения.

29 Далее Само предлагает «осуществить взаимную справедливость» «в от- 
чоиении этих и других раздоров» между франками и славянами, из чего следу-

410 Нападению на купцов уже предшествовал какой-то иной конфликт между 
кронами. О том же могло бы свидетельствовать и отмеченное ниже недружест- 
*^Ное обхождение Само с послом Дагоберта Ухудшение франко-славянских 

°Шений около 630 г. было связано, скорее всего, с начавшимися тогда же 
ц^у***1 Межплеменными распрями в Аварском хаганате (см. главу 72 и ком-

59). Ослабление аваров означало усиление их соседей и изменило всю стра- 
іЙВтескУю ситуацию в регионе. Ни для Само, ни для Дагоберта их политические 
Пеп»аКТЬі На антиаварской основе не были уже столь важны, как прежде. На 

1,11 план выходили теперь накопившиеся между партнерами противоречия.
Других контекстов, где встречается глагол emendare, явствует, что 

37 именно о денежном возмещении (ср.: Greg. IX. 18, с.432; Cont. Fred. 
с- 184, 185).
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31. Для лучшего понимания этого эпизода следует иметь в виду Чт
времени на Западе уже сложился устойчивый церемониал приема поСДо К т°Ну 
morem legatorum — Paul. III. 30, с. 109). Отказ местного правителя л В 
нять послов считался актом в высшей степени недружественным (со г 10 пРи- 
1, с. 415). ( 8

32. Эпизод с переодеванием не ясен. По-видимому, в славянской on
возможностях ее реконструкции см.: Klanica. Pocatky, 201 —205) Сихарий 
обмануть бдительность стражи и пробраться к Само. с**>г

33. О placitum как собрании для разрешения споров см. также: Fred іѵ
37, 85, с. 134, 138, 164. Ѵ 35,

34. Здесь и в ряде других контекстов intentio означает «раздор»
разногласия» (ср.: Fred. IV. 53, 72, с. 147, 157). СТ₽Ьіе

35. В косвенной речи автор последовательно использует индикатив 
сказанное соответствует действительности, и конъюнктив, если оно выр^"* 
лишь представление говорящего (см.: Quellen, 30). Как явствует из контекста 
(см. коммент. 37), здесь конъюнктив (diberint) также имеет эту функцию- хро
нист дает понять, что ответ Сихария не отражает реального положения вещей 
субъективен, вызван лишь вспышкой эмоций, которую позволил себе посол

36. Какого рода servicium имел в виду Сихарий, не известно, но ясно что 
термин этот выражал идею политической зависимости славян от франкского 
короля.

37. Предложение Само устроить совместное разбирательство для удовлетво
рения взаимных претензий явно не отвечало ожиданиям Сихария, несомненно 
раздраженного к тому же теми трудностями, которые ему пришлось преодолеть, 
чтобы попасть к Само. Дав волю гневу, «неразумный посол» вышел за пределы 
своих полномочий. Рассказывая о дипломатических миссиях, автор хроники 
всегда проводит четкую грань между тем, что послу было поручено говорить 
(iniunctum habens), и тем, что он говорил «от себя» (ex se) (ср.: Fred. IV. 51, 71, 
с. 146, 156). Здесь хронист также четко разделяет то, чего добивался через сво
его посла Дагоберт (возмещение за купцов), и то, с чем затем обратился к Само 
разгневанный Сихарий. Считая требование короля справедливым, автор осуждает 
«гордыню» Само, не пожелавшего исправить нанесенный купцам ущерб. Но столь 
же резко осуждает он и Сихария, позволившего себе угрожать Само и давать 
собственное толкование отношений между Дагобертом и «королем винидов» 
Утверждение, будто славяне «должны служить Дагоберту», хронист целиком 
приписывает запальчивости самого посла. Франкский же монарх, таким образом, 
отнюдь не высказывал устами своего посла притязаний на власть над славянами, 
как это полагали некоторые исследователи (Labuda. Panstwo, 265 — 2W>’ 
Avenarius. Awaren, 136—137; напротив, еще В.Новотный считал, что Сихари 
излагает здесь лишь собственную точку зрения — Novotny. Ceske dejiny, 21 
Если бы подчинения «державы» Само добивался сам Дагоберт, хронист не 
умолчал бы об этом. Так, описывая аналогичный конфликт с бретонцами. 
приводит слова Дагоберта, который прямо потребовал от этих ближайших 
давних соседей франков, «чтобы то, что совершили дурного, они бы 
поправили и предали себя его власти» (Fred. IV. 78, с.160). От далеких же 
нидов» король ожидал только возмещения конкретного ущерба.

38. Вопреки мнению, высказанному рядом исследователей (Mikhola 
94; Labuda. Panstwo, 265 — 267, 278; Avenarius. Awaren, 136; Pohl. Die A'var 
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Само отнюдь не свидетельствуют о том, что он признавал зависи- 
„ слова

25?’' т франков
ВыраЖенная Сихэрием идея такой зависимости (servicium) явно противо- 

' подставлениям славянской верхушки и, как прямо пишет хронист, «уяз- 
saucius) Само;

g оТветной речи Само отстаивает принципиально иную концепцию отно- 
г ‘ франкским государством, определяя их как атісісіае. Характерное для 

едневековых варварских народов понимание «дружбы» как особого ин- 
РаЯН меЖДУнаР0ЛН"Г0 пРава — формально установленные отношения полного 
г°Г^'Ттва на основе взаимной верности и помощи советом и делом (ср.: Fred. IV 
Ра**іС gj 8g, 87, 90, с. 144, 155, 164, 165, 167; ср. также: Fritze. Die frankische 

rfreundschaft, 83 -87, 93- 102, 110—116; Wielers. Zwischenstaatliche Bez- 
^igsfonnen, 81—98, 119; Schneider. Briidergemeine, 84 — 85, 123—124; Ронин. 
ІЙ1 лѵнародно-правовые формы, 41—42). Именно так, по мнению В.Фритце, 
" «яет атісісіае и Само (Fritze. Die frankische Schwurfreundschaft, 114 — 115). поним*1
Примечательно, что Само говорит о «сохранении дружбы»: очевидно, до кон- 
JScra, приведшего к инциденту с купцами, в период частых войн славян про- 
до аваров, связи «державы» Само с франками были довольно тесными (ср. 
коммент. 14, 29) и воспринимались славянами как «дружба». О подчинении же 
.винидов» власти Меровингов не было и речи;

3) . О том, что и на Западе в то время Само не считали зависимым правите
лем, убедительно свидетельствует титул тех, которым автор равно наделяет и его, 
и самого Дагоберта (ср. коммент. 16);

4) . Когда хронист хочет представить какой-либо народ или правителя зави
симыми от Меровингов, он пишет: франкский король «приказал» (iobit/iobet — 
ср.: Fred. IV. 72, с. 157) Обращение же Дагоберта через посла к Само обозна
чено термином paetens, указывающим на совершенно иные взаимоотношения. 
Термин этот хронист применяет обычно к обращениям других правителей и на
родов к франкскому королю, причем конкретный политико-правовой характер 
апелляций, обозначаемых термином petere, мог быть весьма различным: отчаян
ная мольба протоболгар, бежавших из Паннонии, «принять их на жительство в 
страну франков» (Fred. IV. 72, с. 157); просьба саксов, находившихся в зависи
мости от Дагоберта, «освободить их от дани» (Fred. IV. 74, с. 158); уважитель
ное обращение византийского императора к франкскому королю, дабы он крестил 
евреев в своем королевстве (Fred. IV. 65, с. 153). В главе 68 с уважительным 
"^Ращением, скорее настойчивой просьбой, чем собственно требованием (отсюда 
^♦нейтральный» перевод: «добиваясь»), выступает сам Дагоберт, направляя 
"осла к Само. Это также говорит о более или менее равноправных отношениях 
ѵранков и славян в тот период;

5) . Из слов Само о том, что Дагоберт может располагать его землей и под- 
*н"ьіми, вовсе не следует однозначно, будто славянский правитель согласен 
2j/°Wrbca франкскому королю Сказанное выше заставляет видеть здесь скорее

0 Дипломатическую, «протокольную» формулу, выражающую готовность к 
ІНЬ1М союзническим услугам в рамках равноправных отношений «дружбы». 

К OhlH,1M. как у хрониста Вндукинда Корвейского обращаются к франкскому 
сов ЛІ° саксы — его «союзники и друзья» (socii Francorum et amici): «Народ сак- 
" 1Преданнь'й тебе и послушный твоим повелениям...» (Widukind. I. 9, с. 15), 

г РМула, выступающая как элемент дипломатического этикета в отношениях
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равноправных партнеров. Слова Само, таким образом, отнюдь не подтв 
высказываний Сихария, и говорить о реальной политической зависимо 
жавы» Само от Меровингов {Labuda. Panstwo, 265 — 266, 276 — 278 уН*ЛеР- 
Souvislost, 215; Kostrzewski, Labuda. Frankonia, 68; Avenarius. Awaren 
оснований. ’ Hej

39. Уподобление язычников псам, восходящее к евангельской адЛе 
«бросить хлеб псам» (Матф. 15. 26) и ряду других новозаветных текстов
3. 2; Отк. 22. 15), — известный топос средневековой литературы (ср в T>ltJI 
хронике: Fred. IV. 9, с. 126; ср. также: Conversio 7, с. 46; подробнее см 
erhof. Zum Heidenbild, 42 — 43, 55, 57 — 61, 68). Теоретически «Дружба» с *** 
никами считалась недопустимой (ср.: Wielers. Zwischenstaatliche Beziehu ЯЗЬП| 
men, 98), хотя найти у меровингских писателей примеры amicitia между » * °г 
анами и язычниками нетрудно: король-христианин Гундобад и король-язь 
Хлодвиг; Сигиберт I и авары; герцог Тюрингии Радульф и «виниды» (Greg rv* 
23, с. 155; Fred. II. 18, 19; IV. 87, с.100, 165).

40. Такой ответ на это оскорбление также является литературным топосом 
Так, в «Славянской хронике» Гельмольда (XII в.) князь ободритов говорит сак 
сонской знати, назвавшей его псом: «Если же пес будет сильным, он будет боль 
но кусать» (Helmold. I. 16, с. 34).

41. В 629 — 633 гг. в Австразии не было своего короля, но хронист и здесь 
как и всюду, именует ее regnum Austrasiorum.

42. Как мы постарались доказать выше, ни «король винидов», ни сам Даго
берт не стремились к полному разрыву. Но в условиях, когда их политические 
отношения, нацеленные против аваров, утратили прежнее значение (ср коммент 
29), отказ Само дать возмещение за пострадавших купцов привел к карательной 
экспедиции, вроде той, которой Дагоберт в сходной ситуации угрожал пять лет 
спустя бретонцам (Fred. IV, 78, с.160). Как акцию возмездия понимает этот поход 
и автор «Обращения баваров и карантанцев»: король «приказал отомстить за 
ущерб, который нанес ему Само» (Conversio 4, с.40) Однако война против ела 
вян приобрела огромный размах, и объяснить его можно лишь исходя из обшей 
стратегической ситуации. Поведение Само, как его мог изобразить Дагоберту 
обиженный посол, угрожало сделать положение в Среднем Подунавье весьма 
опасным для франков. К тому же, как видно из дальнейшего, такое ухудшение 
отношений действительно повлекло за собой нападения «винидов» на восточные 
пределы Франкского королевства, так что Дагоберт с самого начала мог иметь 
реальные основания для опасений. Именно эти опасения полностью утратить 
контроль над ситуацией в регионе и побудили в конечном счете короля двинут11 
три больших войска против Само.

Мы склонны согласиться с М.Плезей и А.Кустернигом, которые пеРе®°^Я. 
superveter (т.е. superbiter) как «гордо», «надменно» (Plezia, 129; Quellen, _ 
а также с Х.-Д.Калем (Kahl. Die Bayern, 185, Anm. 75a), усматривающим в э и 
слове оттенок осуждения хронистом поведения короля. Далее в той же гла да. 
в ряде других весьма критически оцениваются некоторые аспекты политики * 
гоберта в период, когда тот уже покинул Австразию (ср. коммент. 57)- И 
главе 68, хронист объясняет поражение короля в войне со славянами его 
конфликтом с австразийцами. Зная о таком конфликте и о его фатальных п 
ствиях, автор вполне мог считать, что в тех условиях решение собранно
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I полевства австразийцев войско двинутъ против Само» (т.е сделать глав 
ісеГ0 * , да австразийцев, а не на более лояльных нейстрнйцев и бургундок, на

король стал опираться в дальнейшем, — см. главу 74 и коммент. 69) 
і^^Ліибкоіі Дагоберта, проявлением его чрезмерной самонадеянности, пере- 
61^° ° иМ собственных возможностей. Разумеется, все это лишь гипотеза.

Лангобарды с 618 г. находились с франками в отношениях «вечной 
* „ (Fred. IV. 45, с. 144). Здесь имеются в виду, несомненно, фриульские

- соседи славян,
^44 В «Деяниях Дагоберта» вместо solucione вставлено ad solatium, «на 
I (Gesta 27, с. 410). Вслед за английским переводчиком (The Fourth 
1,0 I, 57) А-Кустерниг также понимает solucione как искажение solatio (Hilfstrup- 
®°0’ Quellen, 237, Anm. 96), но допускает и возможность перевода «за пла- 
I*” д0 нашему мнению, речь идет именно о плате союзникам за помощь в вой- 

(ср перевод Н.П.Грацианского: «лангобарды... нанятые Дагобертом»). Такая 
Ве «тика была достаточно распространена (Ann. Fuld. а. 869, с. 69; Widukind. I. 
g с (4). Предположение же, будто в поход выступила лишь небольшая груп
па лангобардских наемников в составе алеманнского войска (Kunstmann. Das 
Zentrum, 99- 100), не подтверждается текстом, где о лангобардах ясно говорит
ся как о самостоятельной военной силе.

45. Алеманнское герцогство между верхним Рейном и Лехом находилось в 
VI-ѴП вв. в тесной политической зависимости от Меровингов. Остается спор
ным, было ли оно тогда вообще единым (Behr. Das alemannische Herzogtum, 
(54-160, 170—171, 202; Keller. Frankische Herrschaft, 10 — 13, 25 — 26, 30). Оп
ределенно можно утверждать лишь, что оно еще не было в то время стабильным 
«племенным» герцогством с т очно установленными границами, соответствующими 
іраницам расселения алеманнов. Политико-административная структура, в рам
ках которой складывалась в ѴП в. территориально-этническая общность алеман
нов, испытывала на себе значительное воздействие франкской королевской влас
ти. Меровинги участвовали в создании там церковной организации, дополняли 
новыми нормами местное обычное право, утверждали или прямо назначали н сме
шали герцогов. Те, со своей стороны, признавали власть франкских королей и 
Участвовали в их войнах, оставаясь во всем прочем вполне самостоятельными 
(Wenskus. Die deutschen Stamme, 192 — 194; Keller. Frankische Herrschaft, 10 — 26, 
30’ Geuenich, Keller. Alamannen, 147 — 155).

46. Имя Хродоберт, или Хродеберт, и то большое доверие, которое оказал 
^Цогу Дагоберт, заставляют думать, что тот состоял в близком родстве с кем-

из австралийской придворной знати (где известны имена с основой 
rod-) (Keller. Frankische Herrschaft, 26) или даже сам был франком (Wenskus.

deutschen Stamme, 193; Quellen, 237, Anm. 97).
47. f[o предположению Х.Кунстманна, именно с этими пленными славянами, 

ІѴпи Х ^велн с собой алеманны, связано и появление некоторых топонимов на
isch- в нынешнем Баден-Вюртемберге, и бытование там, в долине Неккара, 
ДНие века предания, связывавшего короля Дагоберта с неким «язычником- 
Чином» (Kunstmann. Dagobert, 282—298).

«Деяниях Дагоберта» дальнейший текст отсутствует, а вместо него 
Шена одна фраза, превращающая поражение героя в его победу: «Король 

^НРУстошнв ту страну, возвратился в свое королевство» (Gesta 27, с. 410).
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49. Как убедительно показали И.Кенрж, а затем М.Благова petJb 
укрепленном месте (Kejr. Wogastisburk, 399 — 410; Blahova. Тегпіщо| Il;ieto(j 
42 — 44), а не о поселении купцов, как полагали некоторые исследоват ^1е' 'О 
sei. Die Anfange, 33 — 35; Kucera. Typologia, 878 — 880; Kunstmann u" 
311). Считать же его временным военным лагерем, простейшим и НР r*Unft, 
сооружением (Labuda. Panstwo, 247 — 251; Lesny. Wogastisburg, 54g) ’'1Чньц, 
ляет не только само описание битвы, но и анализ терминологии Вогасти лП°3в°- 
всех списках хроники назван castrum, а этим термином (особенно в соедіщ 60 
топонимом) автор обозначает, как правило, укрепленные центры (сг> Н1ІІІС 
Wogastisburk, 403 — 404; Blahova. Terminologie, 20 — 23 , 36 — 37 , 41—42)^^ 
как франкские короли в своих походах стремились в первую очередь ов ^аі< 
♦столицей» противника, то очевидно, что Вогастисбурк был стратегически *ТЬ 
ным пунктом, прикрывавшим резиденцию Само с запада.

Существует несколько этимологий названия щгепости. Наиболее призцанн 
castrum Wogastisburc — германизированная форма славянского топоним 
•Uogastb gradb (от антропонима ‘Ugostb или, в VII в., *Uogostb) (Mikkola Sarno 
96 — 97; Schwarz. Wogastisburg; Profous, Svoboda. Mistni jmena, IV, 422-423) 
О других этимологиях см.: Frinta. Wogastisburg; Gregor. Wogastisburg СреДИ 
предложенных локализаций (подробнее см.: Lesny. Wogastisburg, 546; Trestik 
Objevy, 570 — 571, pozn. 79) издавна соперничают две гипотезы:

') Вогастисбурк = Угошть у Каданн на Огрже в Северо-Западной Чехии 
(Sedlacek. О poloze, 250 — 252; Mikkola. Samo, 95 — 97; Schwarz Wogastisburg, 
Schwarz. Sprache und Siedlung, 212; Schwarz. Die Mainwenden, 1 — 17)

2) Вогастисбурк = Вугастесроде на горе Штаффельберг около Штаффель- 
штейна, в верховьях Майна, к северу от Бамберга (Griinwald. Wogastiburk 
102—108; Frinta. Wogastisburg; Fischer. Wogastisburg, 360 — 364).

В последнее время к этим двум гипотезам добавилась третья: Вогастисбурк 
— Бурк (ныне в черте города Форхгенм-на-Регнитце в Верхней Франконии), 
основанная на этимологии: Wogastisburc < *ѵъ gosti burc, т.е. на старом, уже 
опровергнутом представлении о нем как о поселении купцов (Kunstmann. Der 
Name Samo, 20 — 21; Kunstmann. Herkunft, 299, 310 — 312; Jakob. Burk; Jakob 
Friihslavische Keramikfunde, 154, 160; ср. скептическую рецензию E Стржельчика 
Strzelczyk. Panstwo Samona, 213 — 214).

Ни одна из этих трех лингвистических гипотез не подтверждается убеди
тельно археологическим материалом. Между тем проведенные Й Бубеникон Рас 
копки славянского городища VII —X в. на горе Рубин у Подборжан в Северо- 
Западной Чехии (Бубеник. Рубин Доланки, 226 — 227) дали серьезные основания 
полагать, что там и находилась знаменитая крепость (Trestik. Objevy, 571, P°zn 
79). Эта гипотеза пока наиболее предпочтительна, хотя недавно З.КланииаПР^1 
дожил искать Вогастисбурк не на территории Чехии, а скорее в НидерлаУзИ®^ 
Германии, где славянские грады начала VII в. уже хорошо известны. В 3 
случае войско Дагоберта должно было идти через земли сербов (^‘й 
Pocatky, 172, 196, 216). Однако вопрос все еще не считается решенным 
Merinsky, Tejral. [Рец.], 435).

50. Термин pagus мы переводим здесь и в главе 75 не как ♦округ» (СР- в к 
главу 48 и коммент. 3), а менее определенным словом ♦область», поско 
востоку от Рейна этим термином обозначали в VI —VII вв. исторически сл
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I аселенные и освоенные пространства самой разной величины и характера 
X” ■ пии границы которых в ходе внутренней колонизации изменялись (ср.:

Der Pagus, 195- 197, 207-208, 222; Nonn. Pagus, 35 -39, 45,

2<0 По071® завоевания Меровингами в 531 —534 гг. Тюрингского королевст-
собенно с конца VI в. собственно Тюрингия (между Унструтом, Заале, 

ss11 „ и верхним Майном) считалась, как мы видим, частью regnum Francorum, 
Ве₽Р° однако, значительную самостоятельность {Schlesinger. Zur politischen 
^hichte, 19 — 20). На восточной границе Тюрингии Франкская держава непос- 
б^венно соседствовала со славянами. Под «другими областями», на которые

_и славяне, хронист мог понимать области на верхнем Майне. ^апад3-'
52 По мнению Х.Кунстманна, автор и здесь, как и в случае с именем Само 
к0Ммент. 2), превращает в антропоним эпитет, входивший, возможно, в 

LpjaBкняжеского титула (*Dervanb < Мегѵьпь «старый», «старший») (Kunst 
пдпп $ато, 173 — 174; Kunstmann. Herkunft, 299 — 300). Другую этимологию 
лого имени (*Dervanb < *dervo, «дерево», «лес») см.: Schlimpert. Slawische 
personennamen, 39.

53. Термином dux хронист обозначает правителя, не обладавшего всей пол
нотой независимости (ср. коммент. 16): ниже говорится о тесных связях Дервана 
него народа с Меровингским государством.

54. Это первое упоминание сербов в латинских памятниках Территориаль
но-этническая общность сорбов, или сербов (об этнониме *8ыЬъ см.: Die Sla
wen, 12), воспринимавшаяся ее соседями как единая gens Surbiorum, 
образовалась, как показал Х.Брахманн, на рубеже VI —VII вв. в ходе расселения 
пришедших с юго-востока славян — носителей «серой» керамики рюссенской 
фазы лейпцигской группы в южной части междуречья Эльбы и Заале, между 
средней Заале н средней Мульде (Brachmann. Slawische Stamme, 102—105, 136, 
167-168, 241 —250). Там и должно было располагаться в 20 — 30-х годах VII в. 
княжество Дервана. Предположение, будто хронист имеет в виду небольшую 
группу сорбов, осевшую тогда же на р.Унструт к западу от Заале, в пределах 
Франкской державы (Herrmann. Staatsbildung, 26 — 29; Die Slawen, 37), 
вызывает некоторые сомнения: термин gens щзедполагает все же относительно 
крупную и целостную этнополитическую общность (см. коммент. 11).

55. Если, как явствует из глав 68, 74 и 75, пограничной областью Франкско
го государства считалась Тюрингия, то это значит, что сорбы, жившие к востоку 
01 Заале, находились лишь в политической зависимости от Меровингов. Связи 
с горбами, очевидно, помогали франкским королям в начале VII в. удерживать

повиновении германские племена на левобережье Заале (ср.: Lowmiariski 
o^tki, П, 332 — 333; Strzelczyk. Slowianie, 156; Fritze. Awaren, 544 — 546).

56. Внутри своей племенной общности Дерван обладал, по всей видимости, 
*оіі ельно“ властью: именно он выступает в тексте субъектом внешнеполитичес-

акции княжества («предался со своими людьми королевству Само»), По 
а И1° И.Херрманна, cum suis обозначает не всех подвластных Дервану сорбов,

ег° дружину (Herrmann. Staatsbildung, 26). Терминологический узус 
Kj. лета не противоречит такому пониманию, однако едва ли в этом кратком

*Ии позиция князя и его дружины отделяется от позиции gens Surbiorum в
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57. Выше хронист прямо осуждает Дагоберта за частые посягат 
имущество церкви и светской знати. При этом он дает понять, что наибо ЬСТВа На 
дебно воспринимали такое поведение короля и активнее всего против 8Ра*. 
австразийцы, особенно после того как с 631 г. Дагоберт поселился в і* 

избрав своей постоянной резиденцией Париж и окружив себя советни 
числа уже не австразийских, а нейстрийско-бургундских магнатов (рКаМи113 
60 — 61, с.150—151; о недовольстве австразинской знати см.: Friese <г 
20 — 21; Ewig. Die Merowinger, 129). Но едва ли можно переводить йещ 
просто как «деморализация» (The Fourth Book, 58), «низкий 6oeBo^ntaci° 
(Quellen, 239), так как при этом утрачивается оттенок осуждения с к 
хронист относится и к поведению самих австразийцев. Так, выше он проти 
тавляет им майордома Пипина, также недовольного злоупотреблениями В°ПОС 
но сохранившего ему верность. Избегая открытой вражды с Дагобертом он 
тался воздействовать на него осторожными увещеваниями, проявил готовнос^ 
к компромиссам, за что навлек на себя, по словам автора, «ненависть» австоа 
цев (Fred. IV. 61, с. 151). ₽ Ин'

58. 631/632 г. Датировка этих событий колеблется от 630/631 г д0 
«времени после 636 г.» (ср.: Бурмов. Въпроси; Reindel. Grundlegung (54 
Bona. Bulgaren, 105; Kollautz, Miyakawa. Geschichte und Kultur, I, 160). Дад, 
ровку 631/632 г. подробно обосновал Х.Кунстманн (.Kunstmann 
Untersuchungen, 17 — 19; см. также: Wolfram. Die Geburt, 95, 341).

59. Это известие связывают обычно с рассказом византийского писателя 
Феофана (IX в.) о пяти сыновьях хана Великой Булгарии Кубрата: двое из них, 
идя с востока, оказались в Паннонии, причем «один остался... в подчинении у 
хагана аваров», а другой достиг Италии (Чнчуров, с.61, 162; ср.: Златарски 
История, 1/1, 120; Бешевлиев. Първобългари, 43, 46 — 47). Лишь X Кунстманн 
высказал убеждение, что между рассказом в «Хронике Фредегара» и легендой о 
сыновьях Кубрата нет никакой связи (Kunstmann. Untersuchungen, 17—18).

Вопрос о происхождении «наннонских булгар» все еще вызывает споры. Но
появились ли протоболгарскне племена в Паннонии уже в V в., оказавшись затем 
в составе Аварского хаганата (Ангелов. Образуване, 118—126; Бешевлиев 
Първобългари, 9 — 22), или только в 20-х годах VII в. — как вспомогательные 
войска на службе хагана (Bona. Bulgaren, 104 — 106), очевидно, что на рубеже 
20- 30-х годов VII в. представители протоболгар входили в правящую элиту 
Аварской державы, полностью сохраняя свою этническую идентичность как Bui 
gares (ср.: Pohl. Das awarische Khaganat, 43; Pohl. Die Awaren, 228). Они-то и 
смогли бросить вызов аварской власти, выдвинув своего кандидата на трон М 
гана. По мнению И.Боны, с притязаниями на власть над Аварской дер*3 
выступили тогда протоболгары, жившие не в Паннонии, а к востоку от 
и именно там шла война. Протоболгарскне же воины в Паннонии изменили® 
момент хагану и после победы аваров вынуждены были бежать на запад t 
Bulgaren, 107). Однако отсутствие всяких сведений об аварах между 631 
663 гг. говорит скорее о том, что острый политический кризис разразился каК 
в центре хаганата — в Паннонии, как об этом прямо пишет и автор «ХР°
Фредегара». в

60. Баварское герцогство между Лехом, Энсом и Альпами наход
VI —VII вв., как принято думать, в такой же политической зависимости^^^ 
ровингов, что и герцогство алеманнов (ср.: Wenskus. Die deutschen
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' qa-Reindel. Grundlegung, 139 -140, 143—144, 154). Тем удивительнее, 
l9?'' ’ gg в числе народов, выступивших вместе с Дагобертом против Само,

8 Г вообще не названы. Сколько-нибудь убедительного объяснения этому до 
неТ (ср.: Reindel. Grundlegung, 152 — 154; Kahl. Die Bayern, 185, Anm.

Традиционную точку зрения, будто баварские герцоги так же зависели 
1$" нкских королей, как и герцоги алеманнов, поставил под сомнение 
о1 {/-.yn, По его мнению, политическая экспансия Меровингов в VI в., ориен- 
X jo, на Тюрингию и Северную Италию, как бы обошла баваров стороной. 
”4’° франков на иут; і ьнв. устройство и политику Баварии было в VI—VII вв. 

^мальным, и этим объясняется также неучастие баваров в войне Дагоберта 
И>1 тИВ Само. В рассказе же о булгарах хронист, восхваляя Дагоберта, созна- 
•Ч10 преувеличивает его возможности воздействовать на баваров, создавая впе- 

ление полной подчиненности герцогства франкскому королю (Kahl. Die Bay- 
170—193, 219 — 223). Сомнения в том, насколько рассказ о булгарах может 
использован как свидетельство зависимости Баварии от Меровингов, выска- 

зувал ранее и В.Шлезингер (Schlesinger. Zur politischen Geschichte, 40).
Действительно, хронист, как мы уже видели в главе 58 (см. коммент. 26), 

ю многих местах творит панегирическую легенду о Дагоберте, преувеличивая его 
власть над соседними народами. Дважды используя в главе 72 термин iobit/iobet 
и отмечая, что приказ короля «тотчас же был баварами исполнен», автор явно 
стремится подчеркнуть, как велик был авторитет франкского монарха также и в 
Баварии. Вместе с тем, не вдаваясь в подробный анализ реальных отношений 
Баварии с Франкским государством в VI —VII вв., заметим, что, даже если ба- 
вары на самом деле действовали по собственной инициативе, какие-то их контак
ты с франкскими властями в этой чрезвычайной ситуации вполне могли иметь 
место.

61. Из предложенных исследователями различных мотивировок такого ре
шения (ср.: Zollner. Die politische Stellung, 252; Kunstmann. Untersuchungen, 
20-21) наиболее убедительна такая: в период, когда конфликты со славянами 
угрожали стать хроническими, Дагоберт опасался возможных осложнений в от
ношениях с аварами и предпочел раз навсегда отделаться от опасных гостей. Если 
*ебавары действовали самостоятельно (см. коммент. 60), то и для них этот мо- 
™ должен был иметь решающее значение.

62. Сомнения в достоверности этого рассказа не раз высказывались, начиная 
m Приводимых хронистами цифр и до практической возможности, точнее, невоз- 
м°жности тайно организовать и в течение одной ночи осуществить одновременно 
80 многих местах убийство более чем 8000 семей (ср.: Bona. Bulgaren, 106;

ппі. Die Bayern, 187). Несомненно, рассказ, составленный почти на 30 лет 
ОозЖе описываемых в нем событий, имеет некоторые черты легенды: особая «уп- 
^пенность» действия («в одну ночь», «тотчас же исполнили»), гиперболы, 

Утлые, «точные» цифры и т.д.; весьма вероятны также библейские реминисцен-
(Есфирь 3. 13) , на что спра>« д<ию обратил внимание Х.-Д.Каль (Kahl. Die 

І'птп, 187, Anm. 81a). Но все это, конечно, не значит, будто за легендой не 
И^Вается какая-то реальная история. Произойти она могла скорее всего между 
Паю М И ТрауНОМ' в ньінешне® Верхней Австрии, о чем свидетельствует напоми- 
2|“іий о булгарах средневековый топоним Pulgarn близ Раффельштеттена на

(Kunstmann. Untersuchungen, 24 — 40). Отголосок кровавой резни 631/ 
Х.Кунстманн видит в описании гибели бургуидов в «Песни о Нибелун-
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гах» (Kunstmann. Untersuchungen, 49 — 94), но это остается лишь см 
тезой (ср. скептическую рецензию Е.Стржельчика — Strzelczyk. [ре1, і 11 
же: Kahl. Die Bayern, 188. Anm. 82a). 'Cp Tait-

63. О предлагавшихся этимологиях имени Alciocus см.: Kunstmann 
suchungen, 16, 90 — 91; Бешевлиев. Алциок-Алцеко, 31. По предпо Lnter- 
В.Поля, поддержанному X.Вольфрамом, это не личное имя, а титул и еНиі0 
тюркскую этимологию (Alciocus < alti-oq «шесть стрел») и понятый хв Юц°® 
как нмя (Pohl. Die Awaren, 184, 270; Wolfram. Die Geburt, 488, Anm

Как пишет лангобардский историк Павел Диакон (конец VIII в.) 
булгар по имени Алцеко (Vulgarum dux Alzeco nomine), неизвестно ПрВ0)іи,ь 
причине покинув свой народ, мирно вступил в Италию и со всем подвпаКаК°*’ 
ему войском явился к королю Гримоальду, обещая, что будет ему служить**1 
жить в его стране». Лангобардский король (его правление относят в насто ** 
время к 665—671 гг. — Wolfram. Die Geburt, 95, 341) отправил протоболга 
Беневенто, где они и поселились (Paul. V. 29, с. 154). Этот вождь протоболга8 
и был предположительно тем младшим сыном хана Кубрата, который со време
нем оказался в Италии (см. коммент. 59) (ср.: Златарски. История I | 
119—120; Dujcev. Alciocus; Бешевлиев. Първобългари, 43, 46 — 48. Бешевлиев 
Алциок-Алцеко, 32 — 33). Сходство имен давно уже заставило большинство ис
следователей отождествить Алцеко с Алциоком (Kos. О knezu Alcioku, 251 -258- 
Deer. Untergang, 738; Dujcev. Alciocus; Kunstmann. Untersuchungen, 13-16 
90 — 91; Pohl. Die Awaren, 269 - 270 , 436 - 437, Anm. 11).

В.Златарски, напротив, считал известие об Алциоке недостоверным, по
лагая, что оно является позднейшей вставкой, основывающейся уже на тексте 
Павла Диакона; при этом указывалось, что в главе 28 «Деяний Дагоберта», 
воспроизводящей рассказ из «Хроники Фредегара» об истреблении протоболгар 
в Баварии, эпизода с Алциоком нет (Златарски. История, 1/1, 118 -120). Но 
ведь сообщение об Алциоке содержит и сведения, которых у Павла Диакона по
черпнуть было нельзя. Автор же «Деяний», как мы помним, часто искажает 
текст «Хроники Фредегара». Опуская известие о спасшихся протоболгарах, он 
подчеркивает тем самым авторитет франкского короля: все его повеления испол
няются в точности (велел уничтожить всех — «никого из них не осталось»)

Недостаточно убедительными кажутся нам н новые аргументы, выдвинутые 
против идентификации имен Алцеко и Алциок В. Бешевлиевым: 1) маловероятно, 
чтобы за 30 лет (между 632 г. и серединой 60-х годов VII в.) 700 спасшихся 
протоболгар настолько увеличили свою численность, что смогли заселить не
сколько городов Южной Италии, как сообщает далее Павел Диакон; 2) Алцеко 
у лангобардского нсторнка назван dux — носил ли этот титул также Алии°к’ 
живя у «князя Валлука» в «марке винидов»? (Заметим, что отнюдь неясно, 
можно ли понимать Vulgarum dux у Павла Диакона как особый титул, или duX 
— это просто «вождь», «предводитель».); 3) Алцеко «покинул свой народ*’ 
Алциок же долго жил у «винидов» (Бешевлиев. Алциок-Алцеко, 32—33) 
конец, Д.Ангелов видит в Алциоке и Алцеко вождей двух разных групп панной 
ских протоболгар (Ангелов. Образуване, 189—190), но предположение это ни 
не аргументировано.

64. Мы оставляем термин marca без перевода, так как он встречается в 
нике один раз и точное значение его остается неясным. Исходя из наиболее 
щего смысла этого термина в памятниках VI —VIII вв. (ср.: Niermeyer Lexi
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I 653' Schmidt Wiegand Marca, 75 — 81, 87 — 89), а также из контекста, 
ддключить, что речь шла о соседней с Баварией славянской области, со- 
щей часть некоего более обширного политического целого, но имевшей 

^Г^Траницы и собственного правителя. Нет необходимости приводить здесь 
■tf1*11 шиеся в тексте хроники убедительные доказательства того, что под 
соЛеРЯій винидов» автор понимал Карантанское княжество в Восточных Альпах 
4,1 о нем ниже, с.459, коммент. 1 и с.498, коммент. 47). Эта гипотеза давно 
(•**■ ѵтвердилась (ср.: Goll. Sarno; Grafenauer. Razvoj, 215; Grafenauer. 
’*Lovina, 349—353; Lowmiariski. Pocz^tki, IV, 242 — 243; Ditten. Bemerkungen, 
;jj__524; Bertels Carantania, 105).

Именно Карантания выступала в VII в. как убежище, в частности, для пре
зентов на власть в соседнем Фриульском герцогстве (Paul. V. 22, с. 152), а 

начале VIII в — как независимое княжество с относительно сильной наслед- 
|ВСцмпй княжеской властью (Conversio 4, с. 42). Союз альпийских славян с Само 

(ея коммент. 5) делал Карантанское княжество, очевидно, еще более защищен- 
нЫМ и устойчивым, обеспечивая и протоболгарским беженцам там надежное 
укрытие. После смерти Само и распада конфедерации племен натиск аваров на 
Сдельные славянские области усилился, и это, как считает М.Кос, вынудило 
Адциока перебраться в 662 или 663 г. из «марки винидов» в Италию (Kos. О 
loiezu Alcioku, 251—258; ср. коммент. 63).

Трудно согласиться с И Беуцем, будто marca Vinedorum была не особым 
политическим образованием, а лишь «пограничной зоной» «империи» Само (Вейс. 
Problema formiranja, 82 — 83). Наличие в «марке винидов» собственной, и притом 
стабильной (Алциок «прожил много лет с Валлуком» — с одним и тем же пра
вителем), княжеской власти, надежность границ этой области при ее значитель
ной отдаленности от предполагаемого центра «державы» Само (см. коммент. 5) 
говорят именно об особом политическом образовании, а не просто об участке 
территории

65. Имя Walluc(us) (в некоторых списках X —XI вв. Walduco) понимают 
обычно как превращение в антропоним искаженного славянского апеллятива 
’vladyka (Walluc(us)/Walduco < *valduka < *vladyka), обозначавшего у альпий
ских славян верховного правителя, князя (Mikkola. Аѵагіса, 160; Kos, 38 — 39; 
Kronsteiner. Personennamen, 85). Х.Кунстманн выводит это «имя» от эпитета
ѵеіькь, «великий», «старший», входившего, возможно, в состав княжеского 

тиТУла (Kunstmann. Sarno, 174—177; Kunstmann. Herkunft, 299 — 300, ср. ком- 
Ме"т 2 и 52).

66. 632 / 633 г.
67. Хронист явно включает здесь в горную систему Ардена также массив 

Унсрюк между Мозелем и Рейном, где проходила дорога от Меца на Майн (ср :
QueHen. 245, Anm. 27).

68. Скара (ср. ст.-франц. eschiere) — небольшой быстрый и мобильный от- 
воинов, способный выполнять самостоятельную оперативную задачу или

j/"1 гарнизонную или транспортную службу (Niermeyer. Lexikon, 943; Ganshof. 
аппёе, 119-120).

69. По-видимому, Дагоберт извлек урок из поражения при Вогастисбурке, 
^Г®гьівая теперь в столкновениях со славянами больше на нейстрийцев и бур-

ѵ?°в, чем на авсТразийцев.
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70. Речь, несомненно, идет о саксах, живших с 30-х годов VI в. на Сев 
землях бывшего Тюрингского королевства между Гарцем и реками Унструт 
и Заале и находившихся в политической зависимости от Меровингов Со 
Хлотаря I, с 50-х годов VI в., эти саксы должны были платить франкск 
ролю дань в 500 коров ежегодно (см.: Schlesinger. Zur politischen GescE 
20 — 21; Wenskus. Die deutschen Stamme, 131 — 134). lchte,

71. 633/634 r.
72. Сигиберт III (631/632 — 656), король Австразии (633/634 — 656)
73. Chamar(o) — возможно, не имя собственное, а франкская форма

нелатинского термина camararius (> *chamar), обозначайшего хранителя копл*^ 
ской сокровищницы. Отцом Радульфа считается камерарий Дагоберта I фраі)В 
Радо из Нейстрии (Friese. Studien, 17 — 21, 169; Ewig. Die Merowinger 
195). 8

74. Поражение Дагоберта в войне против Само повлекло за собой частью 
вторжения славян в приграничные области Франкской державы. Надежды залщ 
тнть франкские рубежи руками саксов не оправдались. Все более опасное ддя 
Меровингов положение на восточной границе заставило короля пойти навстре
чу политическим амбициям австразийской знати и изменить систему управления 
как Австралией (восстановление в 633/634 г. самостоятельного королевства), так 
и Тюрингией, назначив туда — еще до 634 г. — герцогом франка Радульфа. Как 
полагают многие исследователи, в сферу его власти кроме собственно Тюрингии 
была включена также область Вюрцбурга на среднем Майне (Friese. Studien, 24 
Kunstmann. Herkunft, 304). Однако сколько-нибудь заметная франкская колони
зация Тюрингии тогда еще не началась, позиции местной племенной знати оста
вались очень сильными, что создавало благоприятную почву для сепаратизма. И 
чем важнее становились задачи охраны границы от славян, тем большую незави
симость приобретал правитель Тюрингского герцогства, лишь формально подчи
нявшийся франкскому королю (Schlesinger. Das Friihmittelalter, 337—338; Schles
inger. Zur politischen Geschichte, 22, 30, 33 — 34; Friese. Studien, 15—16, 21)

75. В 634 — 635 гг. столкновения между тюрингами и славянами-сорбами 
стали особенно частыми, и с этим связано, несомненно, и появление у сорбов в 
междуречье Эльбы и Заале первых укрепленных центров, археологически дати
руемых второй четвертью ѴП в. (Die Slawen, 195 — 196).

76. 641 г.
77. Формулы paulatem... ciperat revellare (гл. 77, см. коммент. 7) и vehemen 

ter... revellandum disposuisset отражают, как нам представляется, две последова
тельные фазы процесса: постепенно нараставшее неповиновение завершило01
открытым мятежом.

78. Сепаратистские устремления Радульфа несомненно усилились, после того 
как в 639 г. со смертью Дагоберта единое Франкское королевство вновь рас®а 
лось, а в Нейстрии и Бургундии стал править младший брат Сигиберта Хл°ДвЯГ 
II (Fred. IV. 79, с. 161).

79. Термин leudes (от франк. *leod) в памятниках VI —VII вв. очень мНоГ° 
значен (ср. Olberg. Leod, 98 — 103). Здесь — «все свободные вой
королевства» (ср.: Fred. IV. 58, 78, с. 149, 160).

80. Значение термина banniti (от ср.-лат. bannum, bannire) — «обяза 
распоряжением короля под угрозой штрафа нести какую-либо службу в

иные 
силУ
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лежащего королевской власти банка». Банн здесь право призыва на 
пР^ю службу (ср.: Scheyhing. Bann).

Бухонией, или Бухонским Лесом, в VI —ѴІП вв. называли покрытую 
гористую местность на р. Фульда, между горами Рён и Фогельсберг и 

,1^' (Niemeyer. Der Pagus, 147, 207, 218; Schlesinger. Zur politischen Ge- 
pB«PP q <n)
Fichte, 9.
* g2 утверждение местными правителями своей фактической независимости 

одиЛ° выражение в их стремлении к королевскому титулу (ср. коммент. 16) 
^оние ѴП в. в Тюрингии, согласно «Житию св Бонифация» Виллибальда, 
В аВИЛи reges (Willibald, 6, с. 32) — очевидно, преемники Радульфа (ср.: 
"Р. е studien, 38, 49 — 50, 163, 169). Опираясь на «дружбу» со славянами и 
Г ѵгими соседями, Тюрингское герцогство и далее, более 70 лет подряд, остава 

фактически независимым (Schlesinger. Das Fruhmittelalter, 338 — 341).
83. О «дружбе» как институте международного права раннего средневековья 

сМ коммент 38 — 39. «Дружба» Радульфа со славянами, прежде всегос сорбами, 
создавала благоприятные условия для их постепенного мирного расселения к 
западу от Заале (ср.: Strzelczyk. Slowianie, 158; Brachmatm. Slawische Stamme, 
flf — 114, 117). Другие «соседние народы» — по-видимому, саксы (Ewig. Die 
Merowinger, 143).
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ФРАНКСКАЯ КОСМОГРАФИЯ

§ 1. К середине или второй половине VII в. относят создание так назып 
«Франкской космографии» (далее — ФК) — географического описания м " 
составленного в поэтической форме на латинском языке неизвестным автором' 
Этническая атрибуция автора выводится из его развернутого описания Германии 
и Галлии и похвалы, сказанной в адрес франков (Pertz, 259; Wattenbach, Levi 
son. Deutschlands Geschichtsquellen, 118); возможно также, что аноним был вест 
готом (Herrmann, 39).

Название «Франкская космография» (Frankische Kosmographie) является 
условным, рукописи имеют следующие надписания: «Versus de Asia et de unvera mundi 
rota» («Стих об Азии и о круге всего мира»), «Versus de provinciis partium munch» 
(«Стих о провинциях [различных] частей мира»), «De globo mundi et conjecturae 
orbis versus» («Стих о земном шаре и расположении стран»).

Большинство исследователей датирует ФК серединой или второй половиной 
VII в. (Pertz, 259 — 260; Strecker. Der Rhytmus, 5—6; Wattenbach, Levison 
Deutschlands Geschichtsquellen, 118; Herrmann, 39). Впрочем, последний, как ка
жется, спутал нашу космографию с так называемым «Франкским списком наро
дов» — Frankische Volkertafel, цитируя работы Мюлленхоффа, Фридриха и Кру
ша, в которых ФК даже не упоминается.

Содержание ФК восходит в очень большой степени к географическим главам 
«Этимологий» Исидора Севильского (около 570 — 636) (см.: Pertz, 257-258; 
Strecker. Der Rhythmus, 5 — 6). Описание начинается с Азии и идет от рая на 
крайнем востоке до Средиземноморья на западе (строфы 1 — 14), затем пере*0- 
дит к Европе от Скифии на востоке до Испании на западе (строфы 15—32) и 
после краткого упоминания некоторых африканских провинции н местностей 
(строфы 33 — 37) снова возвращается в Европу, останавливаясь на Италии, Ви 
цилии и Британии (строфы 38 — 48). Перечисление европейских народов от Ски 
фии до франков (строфы 15 — 24), содержащее название славян (Sclavi) и вене 
дов (Winides), имеет множество соответствий в позднеантичной и раинесреДне‘ 
вековой геокартографии (Подосинов. Венеды. 71—74).

Текст ФК дошел до нас не в полном виде, насчитывает около 130 стЯХ°2 
разбитых на трехстрочные строфы с весьма неточными, но едва лн случаиі 
рифмами (Pertz, 255). Каждый стих имеет 15 слогов с цезурой после 8-т° 
га — размер, весьма распространенный в это время (трохеический тетра 
отсутствующим последним слогом).
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I 2 'рук°писная традиция ФК насчитывает около десятка рукописей 
§ вв., которые отражают две версии текста, возникшие еще до 800 г. и 
' а оказавшиеся в значительной степени искаженными. К первой версии 

ѵ#е т,> осЯтся рукописи L (Vossianus Latinus 69, около 800 г.), Pj и Р2 (Parisini 
(Y) О1^ббб et 5091, XI в.; их сигло в критическом аппарате — П), ко второй (X) 
(Х*®* оПИСи W (Herbiopolensis, IX в.), S^ и S2 (St. Gallenses 2 et 213, VIII в.; 
■ РУ* в критическом аппарате — X), V (Vaticanus Palatinus 1357, середина 
0е ) Sch (Scotorum Chronicon, вторая половина XIII в.). Подробнее о руко- 

“традиции см.: Strecker. Der Rhythmus, 3—12; Strecker. Versus, 545 — 547 
пИС лнительные сигла критического аппарата: О = V + Sch, ss m2 — надписано 
^"словом рукой корректора).
" Издания: Рег^г. 253 — 270; Strecker. Der Rhythmus; Strecker. Versus, 
У5-559 (это издание положено в основу нашего); Herrmann, 39 (издание фраг
мента со строфами 15 — 25). Издание строф 15 — 26 с русским переводом см.: 
Аодосинов. «Франкская космография», 123—125.

22 Danubius currit per longum // inter gentes maximas, 
Fluviusa largus1’, ministrat // et e Sclavisc pabulafl, 
Chunise pergit medianis' // Winidisque8 sociath.

a fluuius L Sch, flouios S2, fluuios V П; blargus L Sch, largos XV П; cSclavis 
OY, sodalis X; ^papula L, papulat ss, m2Sp pabolat S2; echunis П, hunis X; 
fmedianis Y, medianos X, meridianis V, madranis Sch; 8winedis П, winidis S2V, unidis 
Sch, winides L, winitos Sj, -que omisit П; hsatiat Y.

221 Данубий2 долго течет среди великих народов, 
Огромная река, она дает пастбища славянам3, 
Протекает среди гуннов4 и соединяет5 винидов6.

КОММЕНТАРИЙ

1- Строфа о славянах, гуннах и венедах, помещенная в издании ПІтреккера 
*чСН под номером 22, стоит в издании Пергца 21-й (так как он выпустил 20-ю 

ЧрОфу о толерантах и других). В своем предшествующем издании ФК 
*Реккер, поставив целью в композиции строф неуклонно следовать порядку в 

^сании народов у Исидора Севильского, сделал строфу о славянах 26-й, помес- 
21)МежДу строфами о Паннонии и Италии (Strecker. Der Rhythmus, 9, 10, 
На ^еРгц> предпочитавший в своем издании группу рукописей Y, приводит 

строфу в следующем виде:
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Danubius currit per longum // inter gentes maximas, 
Fluvios largos ministrat // et Sclavis pabulat, 
Chunis pergit medianis, // Winidesque satiat —

Данубий долго течет среди великих народов,
Управляет огромными реками и дает пропитание славянам, 
Протекает среди гуннов и насыщает винидов.

2. Исидор Севильский сообщает о Дунае следующее: «Danubius ;п g 
plus omnibus habet famam; idem et Ister, quia dum per innumeras vadit gentes 
et nomen... sexaginta in se fluvios recipit» (Isydori Etyro. XIII. 21 28) — 
бий... славен в Европе более других [рек]; он же и Истр, так как, про 
через бесчисленные племена, он меняет и имя... он принимает в себя 60 Я 
Похоже, эти строки Исидора и стали основой первых полутора стихов нашей 
строфы.

Весьма любопытно, что славяне, гунны, венеды и несколько ниже скриди 
финны и фризоны, упомянутые космографом, не зафиксированы ИсидороМ 
Штреккер предполагает, что источником всех этих этнонимов для франкского 
анонима послужила какая-то интерполированная рукопись «Этимологий» Исидо
ра (Strecker. Der Rhythmus, 19). Хотя многие из перечисленных до этого места 
и после него народов также жили по Дунаю, почему-то лишь славяне, іунны и 
венеды локализованы на Дунае.

3. Упоминание славян в форме Sclavi в данном контексте воспринимается 
как свидетельство возобновления торговых связей германцев и славян (Herr
mann, 39). Хюмер считает, что чтение «et Sclavis pabulis» метрически неверной 
больше подошло бы «et sodalis pabulis» (Huemer. Rhythmen, 64; ср. в критичес
ком аппарате одно из чтений).

4. Если учесть, что к моменту написания этих строк прошло около двух 
веков со времени появления гуннов на Дунае, можно было бы предположить, 
что и сведения о славянах и венедах восходят к более раннему времени.

5. Возможен перевод: «насыщает» (см. коммент. 1).
6. Традиционное соединение имени славян с названием «венеды», известное 

нам со времени Иордана, позволяет в форме «Winides» видеть именно венедов 
(ср. следующий раздел, коммент. 4).
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■КОСМОГРАФИЯ» РАВЕННСКОГО АНОНИМА

§ 1 «Космография» Равеннского Анонима (далее — РА) была написана в 
\’П в (вероятно, не раньше 660 г.) или в начале VIII в. (одним из датирующих 
моМентов является первое в Европе упоминание хазар — 1.12; IV.1 —4; см.: По 
jocuHoe. Венеды, 117—119) Это большое географическое сочинение на латин- 
сКОм языке, описывающее весь известный в поздней античности мир.

Об авторе «Космографии» известно только, что он родился в Равенне (об 
этом упоминается в самом сочинении — IV.31) и что он был христианином, воз
можно, духовным лицом, учителем в монастырской школе (Schnetz. Ravennas 
Anonymus, 107).

§ 2. РА состоит из пяти книг. Первая содержит теоретическое введение и 
общее описание мира (ойкумены), расчлененное на 24 раздела. Книги 2 —4-я 
дают систематическое подробное описание стран, народов, городов и рек соответ
ственно Азии, Африки и Европы. Пятая книга содержит перипл Средиземного 
моря, перечисляющий прибрежные населенные пункты с указанием расстояний 
между наиболее крупными городами. Если в первой, вводной книге автор пыта
ется осмыслить в духе, характерном для патристической литературы, некоторые 
космологичес кие и географические проблемы (что свойственно раннесредневеко
вой литературе такого рода — см.: Бородин. Космография, 54 — 63), то осталь
ные книги, представляющие сухие перечни-каталоги географических объектов, 
скомпилированы в основном из античных источников (Подосинов. Традиции, 
248-256).

Проблема источников РА весьма сложна. Многочисленные совпадения в 
Перечнях городов РА с порядком следования городов на дорогах, изображенных 
на Певтингеровой карте (см. вкладку к тому I «Свода»), заставляет думать, что 
Повинный автор для составления «Космографии» воспользовался или картой 
Р*щ Певтингеровой (Schillinger-Hafele. Beobachtungen, 238 и сл.; Dillemann. La 
varte. 170), или литературным трудом, основанным на такой карте (см. место РА 
Истемме Певтингеровой карты: Свод, I, с.67). Кроме того, Аноним ссылается на 

льшое число авторов, часть которых нам известна (Оросий, Птолемей, Порфи- 
j*p' ^мвлих. Иордан, Исидор Севильский и пр.), другие же упоминаются только 
д А (Пентесилей, Марпесий, Гилас, Пирит, Кинкрис, Блаутасис, Касторий, 

°Ллиан, Айтанарид, Эльдевальд, Маркомир и др., см. подробнее: Schnetz
ersuchungen, II, 1 —87). Кроме карты-дорожника типа Певтингеровой первая 

На Э «космографии» опирается на некую карту мира, возможно, восходящую к 
В Агриппы (I в. до н.э.) и используемую в «Истории» Оросия и в «Космог-
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рафин» Юлия Гонория (IV в. н.э.). Форма н содержание этой ка 
время были объектом оживленной дискуссии (см.: Schnetz. UntersucK 
12-18). Un8en,if

В настоящее время принято считать карты-реконструкции Шведера , 
der. Weltkarte) и Д’Авезака—Гравье (D’Avezac. La Ravennate) весьма 
к первоисточнику (карта-схема Шведера репродуцируется в настоящем й

Латынь, на которой писал Аноним, примитивна и настолько исцорЧ 
часто стоит большого труда понять смысл той или иной фразы. Орфог_ Ьа> Что 
ографических имен в большинстве случаев сильно искажена, что объяс* 
по-видимому, не столько плохой последующей традицией, сколько низким^1*' 
нем владения латынью и географической безграмотностью автора «Кось/^

§ 3.’ Рукописная традиция РА представлена тремя главными рукопи
А — cod. Vaticanus Urbinas 961 (s. XIV); В — cod. Parisinus bibl. nat 47щМ/И 
XIII); C — cod. Basiliensis F.V.6 (s. XIV—XV). Издание Пиндера—ПарІад S 
новывало текст на рукописи С, Шнетц же доказал предпочтительность чтец00 
рукописей А и В (Schnetz. Untersuchungen, II, 9—69). От XIV в. сохранилась 
также рукопись Vaticanus Ottobonianus 2072 lat., содержащая выписки нз рд 
сделанные Риккобальдом Феррарским (Rice.).

Первое издание Поршерона (Porcheron) вышло в Париже в 1688 г. Крити
ческое издание — в Берлине в 1860 г. (Pinder, Parthey. Cosmographia; в крити
ческом аппарате обозначается как Рі-Ра) и последнее — Schnetz. Ravennatis Ало- 
nymi. Использован также немецкий перевод Шнетца (Schnetz. Erdbeschreibung, 
1951).

Мы воспроизводим приводимый ниже отрывок по изданию Шнетца 
(Schnetz. Ravennas Anonymus).

1.12. Sexta ut hora noctis Scitharuma est patria, unde Sclavinorum 
exorta est prosapia; sed et Ititesb et Chimabesc exd illis egressi sunt, 
cuius post terga Oceanum non invenimus navigari.

a scitharum В, scitorum A, Scitarum Rice., Scytharum Pi-Pa; b Itites A, YitesB 
C Pi-Pa; c Chymabes edd.; d e A.

1.12. В шестом часе ночи1 находится страна скифов2, откуда 
вышел род славян3; но и ититы и химабы4 тоже вышли из них; позади 
нее находится океан, недоступный для судоходства.

КОММЕНТАРИЙ

1. Краткое описание мира в первой книге «Космографии» построено на Д 
лении поверхности ойкумены на 24 сектора, которые космограф отоЖДН^ 
24 часами суток, маркированными солнцем, проходящим свой путь весн°ча(.ов) 
землей» от восхода на востоке через юг до захода на западе (12 дневньй 
и затем «под землей» от запада через север на восток (12 ночных часов!- 
образом, внешний океанический круг (или овал) ойкумены оказывался р це(!- 
ным на 24 дуги (часы дня и ночи, как на солнечных часах), и автор, и
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Карта мира по «Космографии» Равеннского Анонима 
(реконструкция Э. Шведера)

■< -
тром наблюдения Равенну, описывал сектор круга, образованный прямыми, про
веденными от концов этой дуги к Равенне (см. карту-схему Шведера). При том, 
что Равенна образует центр, куда сходятся эти прямые, она не является 
геометрическим центром карты, который лежал, по-видимому, где-то в Эгеиде, 
•И* это и было принято на античных картах.

В § 2—3 первой книги космограф описывал 12 дневных часов и страны, 
*Жащие в этих сегментах (Индия, Персия, Аравия, Эфиопия, Мавритания, 
Читана, Испания, Аквитания, Британия), ас 11-го параграфа он пытается «по 

в°чному движению солнца определить, с Божьей помощью, как располагаются по 
'’“’Рокому берегу океана северные области».

В 1 и 2-м часах ночи Аноним помещает германцев (франков) с Британией в 
^ЬІЛУ, в 3-м — саксов, в 4-м — Данию, в 5-м — «страну скирдифеннов и ре- 
LjeHHOE», затем следует наш «скифо-славянский» сегмент, за ним — 7-й — 
С?1 аа сарматов и карпов, 8-й — страна роксоланов с островом Сканзой (или 
„ Фией) позади, 9-й — страна амазонок рядом с Меотидой, 10-й — пустынная

Фйя, 11-й — Кавказ, 12-й — Албания, гирканцы и парфы.
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Следует заметить, что в конце почти каждого сегмента сообща 
что позади той или иной страны находится океан. Это значит, что огГ^8 ° 
в основном отдаленнейшие страны, находящиеся около побережья Ь1Ваіоіц 
данном случае -г Северного. GKeaHa

2. Слово patria («родина») постоянно выступает у космографа в 
просто «страна» (ср. у Иордана: Свод, I, 106—107, 124, коммент 7])ЗНаЧеН1,ч 
это за «страна скифов», тем более что Скифия упоминается еще в дВух ^Т° 
сегментах (8 н 10)? Для ответа на этот вопрос обратимся к более подг> /<₽^’гЧх 
целом описанию Европы в IV книге. Здесь уже нет членения стран по с 6 
они перечисляются даже в ином порядке — с востока на запад, но «приб^*1 
ные» по океану страны описываются примерно по той же схеме, что и в 
тексте. Так, первой в Европе с востока названа Скифия, которая предст^**1 
собой пустыню и находится на побережье Северного океана (IV. 1). Затем с ЛЯеі 
страны, расположенные вокруг Черного моря: Хазария, Лазия, Абсилия Ак 
гия, Алания, Оногория, Боспор, Колхида. От Колхиды автор снова перехода 
океану и называет страну амазонок, затем страну роксоланов, свариков н са " 
матов (также у океана напротив Сканзы и в бассейне рек Висла и Лутта) Све
дения о последней стране космограф, по его словам (IV.4), будто бы заимство
вал нз Птолемея. Далее описание переходит на Балканский полуостров, и, когда 
снова возвращается к океану (IV.11), упоминается, как и следовало ожидать 
страна сарматов, сопредельная Роксоланни. Из географических примет упомяну
ты две реки, текущие «из гор Сарматии»: Бангис, впадающий в океан, и Аппион, 
впадающий в Дунай. Следующий после этого текст должен представлять вариа
цию публикуемого здесь текста. Он звучит так: «Далее [на запад] рядом с оке
аном располагается сопредельная этой Сарматии страна, которая называется 
С[к]нфией и совершенно пустынна. Эту вышеназванную страну описали те же 
философы (т.е. ученые), которые описали Сарматию, я же обозначил ее согласно 
вышеупомянутому Сардинию. Считается, что за этой страной также находится 
недоступный для мореплавания океан. 12. Далее, рядом с этой С[к]ифией на 
берегу океана находится страна, которая называется страной ререфеннов и скер- 
дифеннов, и т.д.».

Как видим, повторив общую схему первой книги (хотя и в обратном поряд
ке), более подробное в целом описание четвертой книги в нашем случае дает 
странный сбой, обеднив этническую номенклатуру за счет славян, ититов нхи- 
мабов, добавив только, что эта Скифия пустынна и описал ее некий Сард°нии 
(кстати, в «сарматском» разделе четвертой книги также отсутствует известие 
первой книги о карпах, вышедших из Сарматии).

Зато мы имеем ссылку на источники. Правда, кроме Птолемея, мы не з,наеМ 
никого, кто упомянут в разделе о Сарматии — Гиласа, Сардония и АрИстаР*2 
(эти же «философы» названы источником для описания Македонии, ^и0' 
Фессалии и Дакии). Трудно сказать, вымышлены ли эти имена, как думают 
гие ученые, или возможно допустить существование в раннем среднее6 
многочисленных неизвестных нам географических сочинений, которые 
сгореть в результате нескольких пожаров в конце VII в. в церковной библ 
Равенны (Funaioli. Ravennas Geographus, 308 — 309; ср.: Schnetz. Untersu 
gen, II, 55). В любом случае едва ли этот Сардоний может рассматривать051^ 
возможный источник сведений о славянах в РА: публикуемый выше текст 
вой книги не является, как мы видели, простым сокращением простр
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ВічетверТ°й книги' сведения о склавинах, антах и венедах были добавлены 
гісР6*11110 Уже после СОСТЭВЛеНИЯ И — IV книг.

^^^гпаЛические приметы «страны скифов» позволяют локализовать ее на 
₽ попы к востоку от Дании и к западу от Вислы, по-видимому, в нижнем 

rtjef*Еппрпа (Подосинов. Венеды, 71—74; Подосинов. Восточная Европа, 
<119)
||3 Славяне (Sclavini, Sclaveni, ЕкХаРцѵоІ, ХкХаѵт]ѵо(), вышедшие из Скифии, 
1 „до Те же, что упоминаемые Иорданом (lordanis Romana, 338: Sclavini; 
|КСІ”Я7 Getica, 34, 35 , 119: Sclaveni). Более того, указываемая Иорданом ло-

славян между Новиетуном, Мурсианским озером, Днестром и Вислой 
Getica, 35), какой бы неопределенной и расплывчатой она ни была (см. 

^0ІДлНее Свод, I, 132 — 136), вполне согласуется с локализацией Скифии, от- 
"’^вышли славяне, в РА.
' рукописи дают чтение Itites et Chimabes. Такие этнонимы не засвидетель- 

ваяЫ другими источниками и являются, вероятно, испорченными написаниями 
ѵгях наименований. Большинство ученых восстанавливает здесь имена славян

ах племен антов и венедов (Antes et Vinedes), неоднократно упоминаемые у 
Иордана (lordanis Getica, 34, 119, 247) — источника многих сведений РА (Zeuss. 
0!е Deutschen, 668; Miillenhoff. DA, 374; Miller. Mappae mundi, 17; Lowmiariski. 
Pocz^tki, II, 17; Schnetz. Untersuchungen, I, 46, 60, 68; Schnetz. Jordanis, 89). 
Если первые два исследователя считали, что Chimabes получились из первона
чального Vinades, то Шнетц предположил, что прототип этого испорченного 
написания выглядел как Vinethes. Заметим, что на Певтингеровой карте (сегмент 
VII.1), которая, по-видимому, послужила одним из источников РА, этот этноним 
обозначен как VENADI (см. Свод, I, 69).
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ЖИТИЕ СВ. ЕПИСКОПА АМАНДА

§ 1. Аманд (род. после 590 г., ум. после 675 г.) — странствующий епис 
миссионер из Франкского государства, «апостол бельгийцев». Родился в Акв 
тании, в знатной романской семье. Воспитывался в монастыре на острове Иль 
д'Йе близ устья Луары; приняв постриг, жил в монастырях в Туре и в БурЖе 
Затем, став епископом без постоянной резиденции, он при поддержке короля 
Дагоберта I отправился проповедовать христианство франкам во Фландрию В 
629 или 630 г. (датировка определяется тем, что это известие поставлено в на 
чале рассказа о царствовании Дагоберта, который стал королем франков в 629 г) 
он совершил поездку к славянам, а потом возобновил миссионерскую деятель
ность на землях между Маасом и Северным морем, побывал у фризов и басков 
и основал несколько монастырей.

Аманд принадлежал, по словам В.Фритце, к «северофранкской группе мис
сионеров Колумбанова образца», поддерживая близкие отношения с епископами 
и аббатами Северной Галлии, испытавшими значительное влияние идей Колумба- 
на (Fritze. Confessio, 84 — 87). Восприняв кельтскую традицию аскетического 
«странствия ради любви к Христу», Аманд — возможно, благодаря своим тес
ным связям также с папским престолом (см.: Moreau. Saint-Amand, 18; Fritze 
Confessio, 119—121) — полностью подчинил эту традицию идее миссионерского 
универсализма. В его завещании, составленном его учеником, говорится: «...Мы 
бежали во все стороны, во все провинции и народы, из любви к Христу возве
щать слово Божье и давать крещение» (Testamentum Amandi, 484). Избрав жизнь 
странника, Аманд беспрестанно переезжал с одного конца Меровингской держа
вы на другой, от одного далекого языческого народа к другому. Воодушевляе
мый идеей миссионерского универсализма, он смог также осуществить старый 
замысел Колумбана в отношении славян. Об этом замысле он узнал, очевидно, 
от монахов Колумбановых монастырей, особенно Люксёйского в БургунДИІІ' 
ставшего в 20-х годах VII в центром юго-восточной миссии (см. ниже, коммейь 
2). В результате Аманд оказался первым западным миссионером, действительно 
побывавшим и у славян.

§ 2. Можно считать установленным, что «Житие Аманда» написано не п°з 
днее первой четверти VIII в. (Moreau. Saint-Amand, 14 — 15; Fritze. Confe^ ’ 
89). Имя автора неизвестно. Считается, что это был некий клирик из 
(Северо-Западная Франция), предположительно романского происхожу 
(Moreau. Saint-Amand, 15). Достоверность «Жития» обычно не подверг®^ 
сомнению. Источниками послужили устные рассказы священников и fl0H^yjta 
близко знавших епнскопа-миссионера, на что прямо указывает агиограф 
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.j i4, 22, 24, 26, c. 438, 445, 447, 449). О поездке Аманда к славянам 
.іВается очень сжато, без подробностей и строгой хронологии, что, по 
ряда ученых, свидетельствует о невнимании автора к деятельности мис- 
за пределами Франкского государства или даже о неодобрении такой 

І^^ьности (ср.: Fritze. Confessio, 90 — 91, Waldmuller. Begegnungen, 319).
4^<ития» автор сам определил в прологе как «грубый и плебейский» (Vita 

fl3*** .• nrol., 429) Есть грамматические ошибки, в частности в родах и паде- 
дща110 , 1

□ Древнейшая традиция текста передана в ряде списков XI в., составля
ло классификации издателя Б. Круша, первоначальную редакцию А. Ис- 

^ченная редакция В представлена списками второй половины IX —X в. (о 
^описях см.: Vita Amandi, 411 —423).

Текст фрагмента приводится по изданию Б.Круша 1910 г. (Vita Amandi, 
439-440).

16. Cum iam vir sanctus videret praedicatione sua nonnullos con- 
verti, et adhuc maiori aestuans desiderio, quatenus adhuc alii conver- 
terentur, audivit, quod Sclavi, nimio errore decepti, a diaboli laqueis 
tenerentur oppress!, maximeque martyrii palmam se adsequi posse con- 
fidens, transfraetato Danubio eadem circumiens loca, libera voce euan- 
gelium Christi gentibus praedicabat. Paucisque ex his in Christo rege- 
neratis, videns etiam sibi minime adcrescere fructum et martyrium, quern 
semper quaerebat, minime adepturum, ad proprias iterum reversus est 
oves, curamque gerens earum, ad caelestia regna praedicando perduxit.

16. Когда же святой муж увидел, что некоторые', благодаря его 
проповеди, обратились к вере, и, горя еще большим желанием, что
бы еще и другие были обращены, услышал, что славяне2, вовлечен
ные в чрезмерное заблуждение, опутаны сетями дьявола3, и более 
всего уповая, что сможет достичь пальмы мученичества4, он пере
правился через Дунай и, обходя эти же места3, во всеуслышание 
проповедовал язычникам Евангелие Христово. А когда лишь немно- 
1116 из них возродились во Христе6, он, видя, что плод для него еще 
с°всем не созрел и мученичества, которого всегда желал, он отнюдь 
**Достигнет, вновь возвратился7 к своим овцам8 и, заботясь о них, 
нривел, проповедуя, в царство небесное.

КОММЕНТАРИЙ

1 • Речь вдет о франках во Фландрии, где проповедовал Аманд.
2. Как видно из дальнейшего, эти славяне жили к югу от Дуная, и есть ос- 

"11я полагать, что имеются в виду те же альпийские славяне, которых соби- 
я Посетить еще Колумбан (см. выше, с.362 , коммент. 1). Ко времени это-
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го путешествия Аманда миссионерские поездки учеников Колумбана 
ского монастыря в восточноальпийский регион, к баварам — соседям 3 ^*0|<сЧі 
славян, стали уже обычной практикой (Ion. И, 8 — 9, с. 244, 24б 247уЬГ1И^СкИх 
нее всего, Амацд знал и о миссионерских планах самого Колумбана в ^е₽°Ят. 
славян (см. Введение, § 1). Кроме того, отнюдь не случайно в ѴЩ в°Т1І0ІІ1ец11|( 

епископов Зальцбургских — вероятнее всего, Арн, бывший ранее, в 782 101,3
аббатом Сент-Амандского монастыря (Vita Amandi, 400—401, ср.: IVoZf Гг ■ 
Geburt, 118, 493), — подготавливая новый этап распространения Христа 
к юго-востоку от Баварии, утвердил в Зальцбурге культ св. Аманда, подчаНСІВа 
тем самым преемственность миссионерской деятельности именно в этом

Известно, что Аманд как миссионер всегда охотно прибегал к помощи а, 
кского королевского двора (ср.: Vita Amandi 13, с. 437). Это позволяет л Ра** 
что и поездка к славянам как-то вписывалась в контекст политики Дагоберта 
славяно-аварском Востоке. Но о том, в какой мере миссионерская экспет *** 
Аманда преследовала конкретные политические цели и как она была связа® 
развитием отношений между Франкским государством и «державой» Самод0 ' 
открытого конфликта в 631 г. (см. выше, с.382, коммент. 14 и с.385 ком 
мент. 29), мы можем строить лишь предположения (ср.: V/aldmiiller Begegnunsen 
319-320).

3. Ср. 2 Тим. 2. 26.
4. Пальма, точнее, пальмовая ветвь, служила символом подвига мученичес

тва, как и более привычный для нас венец.
5. Место, где Аманд перешел Дунай, точно не известно. По мнению 

Х.Бальтля, Аманд, перейдя Дунай, избрал себе опорным пунктом Адмонтна 
среднем Энсе (нынешняя Штирия в Австрии), на границе относительно романи
зированной северной части бывшего римского Норика и заселенной славянами 
южной части. Там сходились пути, ведшие к славянам из старых римских цент
ров Лорх и Зальцбург, и именно в Адмонте еще долго впоследствии сохранялась 
церковная традиция, связанная с именем св. Аманда. Оттуда епископ мог совер
шить миссионерскую поездку по славянским землям (Balti. Das friihe Christentum, 
57 — 61; Balti. Amandus, 3 — 4, 6—8). Гипотезу Х.Бальтля, связывающую культ 
Аманда в Восточных Альпах с его миссией у славян, X.Вольфрам отвергает как 
«чисто умозрительную» (Wolfram. Die Geburt, 118, 493, Anm. 9).

6. Имеется в виду крещение (ср.: Vita Amandi 13, с. 437).
7. Мотивы «несозревшего плода», неготовности языческого народа кприня 

тню христианства, бесплодности миссии и вынужденного отъезда «мужа Божь 
его» в другие края встречаются в церковной литературе VII —VIII вв. нередко 
(ср : Ion. I. 4; II. 9, с. 160, 246-247; Beda Venerabilis V. 9, с. 298; Vita WiH'- 
brordi I. 9, c. 123— 124). Сам Аманд потерпел позднее подобную же неуда У 
жителей другой горной страны — басков (Vita Amandi 20 — 21, с. 443— 
большинстве случаев агиографы связывают эти неудачи с позицией местных 1 & 
вителей — с их равнодушием или враждебностью к христианству ІІодР°° т 
причинах того, что проповедь Аманда не вызывала у тогдашних славян к 
Дуная ни большого интереса (удалось крестить «лишь немногих»), ни п₽° 
действия («не достиг мученичества»), см.: Ронин. Принятие христианства- &

8. Аманд возвратился во Франкское королевство, где сразу же вС- 
конфликт с Дагобертом I (Vita Amandi 17, с. 440).
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ПРОДОЛЖЕНИЯ «ХРОНИКИ ФРЕДЕГАРА»

§ 1. В середине VIII в. новые правители Франкского государства из рода 
Каролингов пожелали соединить историю своего восхождения к высшей власти 

исторической традицией Меровингов. В Австразии (вероятно, в Меце) при 
JBOpe Пипина III Короткого в 751 или 752 г. под руководством его дяди графа 
Хильдебранда была заново отредактирована и продолжена «Хроника Фредегара» 
(см раздел настоящего издания). Прибавленное к ней первое продолжение (гл. 
|_|7) содержит пересказ глав 43 — 53 австразийской версии «Книги истории 
франков» (727 г.), доведенной до 736 г. Второе продолжение (гл. 18—33) яв
ляется с самого начала оригинальной, составлявшейся погодно хроникой, дохо
дящей до 751 г., причем, как показывает стилистический анализ произведения, 
начиная с главы 22 писал уже другой человек. Затем под руководством сына 
Хильдебранда графа Нибелунга было создано третье продолжение (гл. 34 — 54), 
в котором третий автор подробно описывает по годам современные ему события 
753 - 768 гг.

Продолжения «Хроники Фредегара» (далее — «Продолжения») представ
ляют собой официальную династическую хронику, богатую сведениями, достовер
ную в фактах, но весьма тенденциозную в их освещении. Авторы «Продолжений» 
прекрасно информированы о событиях своего времени, но умалчивают обо всем, 
что было неприятно или менее важно для их высоких заказчиков. Так, во втором 
продолжении полностью обойдена молчанием борьба майордомов Карломана и 
Пипина Короткого с их братом-бастардом Грифо в 741 —753 гг. Очень мало из
вестий и о церковных делах — излагается почти исключительно политическая и 
особенно военная история Каролингов. В описании похода Пипина против сак
сов в 748 г. мы находим уникальное, но вполне достоверное упоминание о союзе 
Франкского правителя со славянами в бассейне Заале.

Язык «Продолжений» — варварский, со множеством грамматических оши- 
°°к’ причем от одного автора к другому язык становится все хуже, все ближе к 
Разговорной раннероманской речи VIII в. (см.: The Fourth Book, XL1II —XLV).

§ 2. Из 34 рукописей «Хроники Фредегара» лишь 6 (класс 4, по классифи- 
<**Ии Б.Круша) содержат все продолжения. Лучше и полнее всего они представ- 

Ы в Ватиканском кодексе королевы Христины (cod. Vaticanus Reginae Chris- 
ae 213), созданном, вероятно, в Реймсе в IX в. (The Fourth Book, LI — LVI).

Текст приводится по изданию Б.Круша 1888 г. (Cont. Fred., 
р '■ Использованы, кроме того, издания Дж.М.Уоллеса-Хэдрилла с па- 
це ельным английским переводом (The Fourth Book) и А.Кустернига с 

Меиким (Quellen, 272-325), а также польский перевод фрагмента о 
ав«нах М.Плези (Plezia, 134).
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31. Eodem anno Saxones more consueto fidem, quam gerr 
promiserant, mentire conati sunt. Qua de causa, adento exercj?0Sl10 
praevenire conpulsus est; cui etiam reges Winidorum seu Frigi U’ e°s 
auxiliandum uno animo convenerunt. Quod videntes Saxones c 
timore conpulsi, multi ex eis iam trucidati et in captivitate mj& 
giones eorum igneque crematis, pacem petentes, iure Francon Ге’ 
ut antiquitus mos fuerat, subdiderunt et ea tributa quae Chlotario Sese 
dam prestiterant plenissima solutione ab eo tempore deinceps esse 
dituros promiserunt. Ге<1-

КОММЕНТАРИЙ

1. Карломан отказался от власти в 747 г., а описываемый ниже поход Липи
на против саксов состоялся в 748 г.

2. Походы Карломана в 743 — 744 гт. против саксов, живших между Гарцем 
и реками Заале, Боде и Унструт, привели к их очередному кратковременному 
подчинению франкской власти. Но в 748 г. саксы приняли к себе Грифо, воевав
шего со своими сводными братьями-майордомами, а затем бежавшего в Саксо
нию. Продолжая борьбу с братом-мятежником, Пипин с территории Тюрингии 
вступил с войском в области саксов.

3. Речь идет о Пипине III (ум. в 768 г.), франкском майордоме (741 -751), 
потом короле (751 -768).

• 4. Об этнониме Winidi как обозначении славян см. выше, с.360 , коммент
1 и с.379, коммент. 6. В этих «винидах» видят обычно сорбов (см.: Ernst. Die 
Nordwestslaven, 100). К середине VIII в. сорбы жили не только к востоку, но и 
к западу от Заале, особенно в низовьях Унструта (о сорбской колонизации этих 
земель в VII — начале VIII в. см.: Brachmann. Slawische Stamrne, 111 — 1^, а 
также наст. изд. с.416, коммент. 2). Как видно из дальнейшего, хронист ставнт 
«винидов» рядом с небольшой этнической группой фризов на нижнем УнстрУ" 
(см. ниже, коммент. 6), так что и под «винидами» он мог иметь в виду небольшие 
группы сорбов на левобережье Заале.

Однако более поздняя (около 805 г.) официозная династическая летопись 
Каролингов — Начальные Мецские анналы, — опирающаяся здесь на «Пр°ДоЛ 
жения», о фризах вообще не упоминает, а славян-язычников называет gens, 
указывает на относительно крупную территориально-этническую общность, 
ступающую как самостоятельная политическая сила (см.: Haselbach. Аш ’ 
133—135 и наст. изд. с. 380, коммент. И; с. 391, коммент. 54): «Там в°^ 
грубого народа славян (duces gentis asperae Sclavorum) явились ему навстР 
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1 гь(айорд°м Карломан принял монашеский постриг, и его брат 
Т' вишель Пипин унаследовал все Франкское королевство.)

, в том же году' саксы, по обыкновению, попытались нару-
J верность, которую обещали его брату2. По этой причине, собрав

„ он3 вынужден был их упредить. К нему на помощь сошлись 
^Кдупіно также короли винидов4 и5 фризов6. Увидев это7, саксы, 
^^имьіе привычным страхом, — [когда] многие из них были уже 

ьі и отправлены в плен, [а] области их сожжены огнем, —
• посив мира, подчинились, как было по старому обычаю, власти 
110 анков и те подати, которые они некогда платили Хлотарю8, обе-

с этого времени впредь вносить в полном размере9.
(Поняв, что не могут противостоять франкскому господст- 
многие саксы просили также обратить их в христианство.) 

готовые единодушно оказать ему помощь против саксов, почти 100 тысяч 
воинов» (АМр, а. 748, с. 41). Число воинов, несомненно, значительно 
преувеличено, но ясно, что это была мощная военная сила, напугавшая саксов 
(«увидев это, саксы... подчинились», — пишет продолжатель «Хроники Фредега
ра»). Основу этой коалиции могли составить, по-видимому, только сорбы, 
жившие в междуречье Эльбы и Заале, которые еще в начале VII в. являлись 
важным политическим фактором в регионе, находясь в зависимости от Меровин
гов (см. выше, с.391, коммент. 54 — 55). И хотя позднее сорбы вступили в союз 
против Меровингов с Само, а затем с герцогом Тюрингии Радульфом, память о 
давнем взаимодействии с франками могла способствовать их союзу в 748 г.

О том, что этот союз против саксов был в действительности добровольным 
и равноправным, свидетельствует выражение «к нему на помощь сошлись едино
душно» , а также термин reges, которым обозначены сербские князья и который 
в памятниках того времени указывает на независимое положение правителя (см. 
*Ыше> с.383, коммент. 16). Как отметил еще Р.Эрнст, славянские «короли» по
злены тут формально даже выше самого Пипина, присвоившего себе королев
нин титул только в 751 г. (Ernst. Die Nordwestslaven, 101). В Мецских анналах 
Эго * *НеУДобное» обстоятельство, как мы видели, исправлено: славянские князья 
®азваны лишь duces. Но и здесь славяне предстают политически самостоятель- 
®* в1> сильным союзником Пипина, действующим по собственному побуждению.

Перед нами — первое свидетельство политических контактов Каролингов со 
^Нянским миром. Правда, те же Мецские анналы, рассказывая под 692 г. о

• Как майордом Пипин II (ум. в 714 г.) управлял Франкским королевством, 
'/'‘оЩают: «Являлись к нему посольства окрестных народов, а именно греков и 
И*®*.  лангобардов, гуннов и славян, а также сарацинов... Милостиво прини-

Их. он отправлял их домой награжденными еще большими подарками. Сам
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он, также не менее энергично направляя в подходящее время своих 
различные края ради выгод своей державы, добивался при наибольц П0Сл°® е 
приятствовании мира и дружбы окрестных народов» (АМр, а. 692 с і* ^Лаго-

Как справедливо полагают многие исследователи, это описание per,, 
обменов посольствами с Византией, Римом, аварами, арабами отражает Я*3’1Ь|Х 
ку начала IX в., времени создания самих анналов, а не конца VII в. (GanT8 9 **11*’ 
internationale betrekkingen, 7 — 9; Ernst. Die Nordwestslaven, 93). Цель этого"' 
робного, но, конечно, совершенно ненсторического рассказа» (как его о •• 
ризовала И. Хазельбах) — распространить имперский блеск державы Ка ЭКіе' 
ликого после 800 г. на далекое прошлое франков, представить уже двор jf 
на II центром мировой политики. Интенсивные дипломатические сношения і'ІПИ' 
ков с отдаленными народами, ставшие реальностью лишь при Карле Вели 
спроецированы здесь на эпоху его прадеда (подробнее см.: Haselbach. Aufst^ 
91, 97; Ронин. О «власти», 36; там же см. критику гипотезы о фпа *е®' 
славянских контактах при Карле Мартелле, в 30-х годах VIII в.).

5. В латыни VII —VIII вв. seu — соединительный союз.
6. Имеются в виду фризы, населявшие с первой половины VI в. местность 

Фризенфельд между реками Хельме, Унструт, Заале и Зальца (Strzelczyk 
Slowianie, 59 — 60; Brachmann. Slawische Stamiue, 110—111).

7. Согласно более поздним, но содержащим важные подробности официаль
ным «Анналам королевства франков» (см. ниже), Пипин дошел со своим войс
ком до Шёнингена на р. Мейссау, левом притоке Боде (ARF, а. 747, с. 6). До 
этого конечного пункта похода его, по-видимому, сопровождало славянское 
войско.

8. Хлотарь I (ум. в 561 г.) — король Нейстрии (511—561), в 558 г. объ
единил под своей властью все Франкское государство.

9. О подати, наложенной на эту группу саксов Хлотарем I, а затем отменен
ной Дагобертом I, см. выше, с.396 , коммент. 70. Заключение мира между фран
ками и саксами вынудило Грифо бежать в Баварию (ARF, а. 748, с. 6). Победа 
Пипина в 748 г. позволила вновь утвердить франкское господство над юго-вос
точной частью саксов и создать здесь один из плацдармов для завоевания всей 
Саксонии.

Союз с сербами был чисто военным, конъюнктурным, основанным лишь на 
кратковременном совпадении интересов. Уже под 766 г. анналы XI в., восходя
щие в этой части к утраченным Херсфельдским анналам середины X в., которые, 
в свою очередь, опирались на так называемую «Фульдскую компиляцию» 30-я 
годов IX в. (Freise. Die Anfange, 7, 15, 104 — 105), сообщают: «Славяне побеЖ 
дены франками в Вейтахабурге (in Weitahaburg; in Weidahaburc)» (Ann. Altah 
maiores, a. 766, c. 3; Lamperti ann., a. 766, c. 16). Вейтахабург цдентифициру101 
обычно с Веттабургом на р. Ветау, к юго-востоку от Наумбурга, на правобереЖ1*
Заале, заселенном тогда сербами вблизи их границы с подвластной ФРаЯ 
Тюрингией (.Stobe. Die Unterwerfung, 173—174; Die Slawen, 244). Топоним 
-burg указывает на существование на этой сербской территории укреплен 
центра (ср.: Brachmann. Slawische Stamme, 223, 235, 236), славянское назван 
которого неизвестно.
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«ЗАГАДКИ, ПОСЛАННЫЕ СЕСТРЕ» 
И ПЕРЕПИСКА БОНИФАЦИЯ

§ 1. Винфрид, или Винфрет, позднее принявший имя Бонифации(675 ' 
gjfi—754), — выдающийся англосаксонский миссионер и создатель наш цер
ковной структуры Франкского государства, «апостол германцев». Родии близ 
Эксетера в королевстве Уэссекс, в знатной семье. Воспитывался в различных ан
глосаксонских монастырях, принял сан священника. В 716 г. впервые отравился 
на континент как миссионер. Два года спустя побывал в Риме (где, очеіино, и 
получил имя Бонифаций, встречающееся в его переписке с 719 г.) «с этого 
времени поддерживал самые тесные связи с папством, стремясь не толы» обра
тить германцев в христианство, но и подчинить их церковной власти Рта.

В 722 г. Бонифаций стал миссионерским епископом и при поддержке фран
кской правящей верхушки был послан папой Григорием II проповедовав новую
веру и осуществлять высшую церковную власть у германских племен кюстоку 
от Рейна, где основы христианизации были заложены миссионерами ещесначале 
VIII в Неутомимый и целеустремленный проповедник, продолжатель кемских 
и англосаксонских миссионерских традиций, он приобщал германскую жать к 
нормам христианской жизни, создавал соответствующую каноническим гавилам 
Церковную организацию в Гессене, Тюрингии, а с середины 30-х годов VII в. и 
в Баварии, строил храмы и монастыри.

В 732 г. он стал миссионерским архиепископом «провинции Германія» без 
постоянной резиденции и «германским легатом римской церкви». После победы 
Франкского майордома Карла Мартелла над саксами в 738 г. Бонифаціи пред
принял попытку христианизации саксов, а также приступил к реорганизаціи цер
ковной структуры в Германии. Вскоре с помощью майордомов Карлмана и 
Пипина Короткого он начал каноническое и моральное обновление церкви во 
8сем Франкском государстве. В 744 г. папа Захария распространил лаатские 
п°пномочия Бонифация и на «всю Галльскую провинцию», а еще через да года 

стал архиепископом Майнцским — высшим церковным иерархом Германии. 
Ѵ’з г. он вновь совершил миссионерскую поездку к фризам, где 5 имя сле- 

^КИЦего года был убит язычниками.
§ 2. Живя на континенте, Винфрид-Бонифаций сохранял прочныесвязи с 

и адн°й, оставаясь убежденным англосаксонским патриотом («Благим деяниям 
^Хвалам нашему народу радуемся и веселимся, грехам же его и храм ему 

«лимся и сокрушаемся», — пишет он в Англию от имени всех епискиов-ан- 
Ііь^аксов в Германии — Bonif. ерр. 74, с. 156). Сохранилось 35 писем.гослан- 
I Бонифацием, когда он находился на континенте. Из них 21 адресовано в
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Англию — главным образом ученикам и друзьям: священникам и аббат 
копам и архиепископам. В действительности таких писем было гораздо / е®Чс- 
Семь из них отправлены аббатисам Эадбурге и Бугге, а также монахі111ям°Ль,Че. 
гите и Текле, которых он называет сестрами. Видимо, одной из них ои и 
с континента (т.е. после 718 г.) назидательные стихотворные «Загадки» on°CjIa4 
детелях и пороках — образцовое риторическое упражнение, которым аі 
сонские латинисты того времени любили развлекать своих друзей. «за °сак- 
состоят из пролога-посвящения и 20 небольших (от 11 до 17 строк) акро^®11* 
где зашифрованы названия 10 добродетелей и 10 пороков, «от лица» коте, °®’ 
написаны эти стихотворения. х и

Бонифаций вел также оживленную переписку с правителями нескодь 
англосаксонских королевств — Мерсии, Восточной Англии, Кента, посыд^^ 
религиозно-нравственные наставления. Сохранилось два его письма к коп 
Мерсии Этельбальду (Bonif. ерр. 69, 73, с. 142, 146—155). В одном Из°Л1° 

(№ 73) упомянуты славяне и их обычаи. Текст письма был отправлен архиепис 
копу Йоркскому Эгберту с просьбой «исправить, если что в нем поставлено не 
правильно» (Bonif. ерр. 75, с. 157). Эгберт произвел требуемые редакционные 
изменения, и так возникла отдельная Йоркская традиция этого письма, зафикси 
рованная наиболее полно в «Деяниях английских королей» Уильяма Мальмесбе- 
рийского (XII в.) (Willelm. I, 80, с. 80 — 81).

С 723 г. Бонифаций вел регулярную переписку и с римскими папами, докла
дывая им о своей деятельности в Германии и прося советов и канонических разъ
яснений. Значительная часть этой переписки была уже к концу VIII в. утрачена. 
Сохранились лишь четыре его письма к папам и 15 ответных (всего известны 30 
писем, полученных им на континенте). Больше всего вопросов и ответов (о ре
гулировании брачной жизни новообращенных, о судебных решениях по делам 
священников, об основании епископств, об отношениях с язычниками и т.д ) 
содержит его переписка с папой Захарией (сохранилось два письма к папе и во
семь ответных). О многих вопросах Бонифация мы можем судить только по от
ветам папы, в том числе об отношениях миссионера со славянами.

I
(IGNORANTIA АІТ:)

Iam dudum nutrix errorum et stulta vocabor: 
Germine nempe meo concrescunt pignora saeclis 
Noxia peccati late per limina mundi, 
Obquod semper amavit me Germanica tell us, 
Rustica gens hominum Sclaforum et Scythia dura.
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Карлсруэ < 
редактора, 
(по мнениі

Загадки», и письма Бонифация свидетельствуют о его необычайно высо- 
‘того времени филологической культуре, свободном владении латинской 

версификаторском мастерстве. Письма папы Захарии написаны харак- 
языком папской канцелярии VIII в.
Древнейший, но весьма неполный список «Загадок» — Парижский VIII в 

parisiensis latinus 13046); но интересующего нас фрагмента там нет (Traube. 
(•^V^eHandschrift). Более полон Петербургский список (cod. Petropolitanus), 
0,е й относится к VIII — IX вв. Древнейшая полная рукопись «Загадок» — 
11010 с Брйганского мУзея IX в (cod. musei Brittanici Kings libr. 15 В XIX).

Переписка Бонифация была впервые собрана воедино уже его учеником и 
жщиком архиепископом Майнцским Луллом, но вскоре значительная ее часть 

*3 утрачена. Древнейшие и наиболее важные рукописные собрания писем 
^иЛация, а также полученных им появились в Майнце: 1) Мюнхенский ко- 

гконца VIII или начала IX в (cod. Monacensis latinus 8112); 2) кодекс из 
-.„уэ середины IX в. (cod. Carlsruhensis Rastatt 22) с поправками позднейшего 

ц внесшего грамматические исправления и сделавшего много конъектур 
(по мнению издателя М.Тангля, им был баварский монах Отлох из Регенсбурга, 
ознакомившийся с рукописями писем во время пребывания в Фульдском аббат
стве в 1062—1066 гг.); 3) Венский кодекс середины IX в. (cod. Vindobonensis 
latinus 751), но здесь нет писем № 86 — 87. Первые две рукописи содержат вмес
те переписку Бонифация с папами (собрание писем, условно названное 
МТанглем Collectio pontificia и содержащее, в частности, интересующее нас 
письмо № 87) и с другими лицами (Collectio communis, включающее и письмо № 
73). Обе рукописи зависят от общей основы, также содержавшей оба собрания 
•сем. Перечень рукописей и стемму см.: Bonif. ерр., с. VI —XXXI.

§ 4. Текст публикуемого ниже фрагмента «Загадок» приводится по изданию
Э.Дюммлера 1881 г. (Aenigmata, с. 13). Использован также польский перевод 
М.Плези (Plezia, 136).Тексты писем приводятся по изданию М.Тангля 1916 г. 
(Bonif. ерр., 150, 200). Кроме того, использованы немецкий перевод М.Тангля 
(Die Briefe) и английский Э.Эмертона (The letters), а также польский перевод 
фрагментов о славянах М.Плези (Plezia, 135—136).

I
(НЕВЕЖЕСТВО ГОВОРИТ )

Глупой давно уже зовусь и кормилицею заблуждений, 
Ведь из ростка моего веками растут, вредоносны, 
Греха порожденья повсюду в пределах вселенной. 
Вот почему всегда любил меня край германский', 
Грубый народ славян2 и дикая Скифия3 тоже.
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№ 73. Domino carissimo et in Christi amove ceteris regibu 
ferendo, inclita Anglorum imperii sceptra gubemanti Aethilba^ Prae- 
Bonifatius archiepiscopus ... perennem in Christo caritatis salut ° Ге®

...Non solum a christianis, sed etiam ab ipsis paganis in оЬр^к* 1 2 *. 
et verecundiam deputatur. Quia ipsi pagani verum Deum ig110 
naturaliter, quae legis sunt et quod ab initio Deus constituit, cu 
unt hac re; quia, propriis uxoribus matrimonii foedera servantes f 
catores et adulteros puniunt. ’ ’n"

...Et Uuinedi, quod est foedissimum et deterrimum genus homi 
tarn magno zelo matrimonii amorem mutuum observant, ut muller ’ 
proprio mortuo vivere recuset. Et laudabilis mulier inter illos esse 
catur, quia propria manu sibi mortem intulerit et in una strue pariter 
ardeat cum viro suo.

Ill
№ 87. Reverentissimo et sanctissimo fratri Bonifatio coepiscopo 

Zacharias episcopus servus servorum Dei.
.. .Etenim de Sclavis christianorum terram inhabitantibus, si opor- 

teat censum accipere, interrogasti frater. Hie quidem consilium non in- 
diget, dum rei causa est manifesta. Si enim sine tribute sederint, ipsam 
quandoque propriam sibi vindicabunt terram; si vero tributum dederint, 
norunt dominatorem ipsam habere terram.

КОММЕНТАРИЙ

1. Невежество считалось атрибутом язычников (ср. в письме Бонифация 
746 — 747 гг.: «Мы трудимся среди диких и невежественных народов Герма
нии» — Bonif. ерр. 76, с. 159).

2. Где именно жили славяне, которых знал и о которых здесь и в дрУги^ 
местах говорит Бонифаций, точно не известно. Как видно из его письма N° “ 
к папе Захарии, он имел дело со «славянами, населяющими землю христиан», 
т.е. на территориях, где уже начало складываться церковное землевладение- 
Агиограф Бонифация Виллибальд упоминает о его заботах о «церквах в пог
раничье франков, саксов и славян» (см. наст, изд., с.423 , коммент 5) °4^ 
видно, речь идет о славянах (главным образом сербах) в Тюрингии к запаДУ' 
Заале и в Верхней Франконии в верховьях Майна. Славяне начали KoMITf!Ln. 
расселяться там еще в VII — первой четверти VIII в. (см.: Schwarz. Die и 
wenden, 3 — 9; Brachmann. Slawische Stamme, 110—117; Strzelczyk. вріе
191 — 198; Jakob. Friihslavische Keramikfunde; Dusek. Geschichte, 28 — 32,
Slawen, 37 — 38).
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731 Дражайшему и в любви Христовой прочих королей пре- 
’ общему, славной империей англов правящему, королю Этельбаль- 
^архиепископ Бонифаций (далее следуют имена еще пяти 
Яскопов англосаксов в Германии) [шлют] непреходящий привет 

во Христе.
' (Бонифаций и другие епископы увещевают короля покончить 

паспупіной жизнью.) Не только христиане, но даже язычники счи- 
гаіот [это] стыдом и позором. Ибо и язычники, истинного Бога не 
ведая, в силу самой природы соблюдают в этом деле то, чего требу
ет закон и что изначально установил Бог6, так как, блюдя брачные 
союзы с собственными женами, они карают развратников и прелю
бодеев7-

(Далее — о жестоких наказаниях, которым подвергают нечес
тных девиц и неверных жен, а также их совратителей в Саксо
нии.) И винеды8, гнуснейший и наихудший род людей9, со столь 
великим усердием блюдут взаимную супружескую любовь, что жена 
после смерти своего мужа отказывается жить. И достойной похва
лы считается у них жена, когда10 она собственной рукой предает себя 
смерти и сгорает на одном костре со своим мужем".

Ш
№ 8712. Достопочтеннейшему и святейшему брату епископу Бо

нифацию епископ Захария, раб рабов Божиих13.
(Папа отвечает на многочисленные вопросы, содержащиеся в 

письме Бонифация, разъясняя, в частности, позволено ли пропо
веднику избегать гонений со стороны язычников и как надлежит 
поступать с епископами, оказывающими неповиновение папе и его 
легату.)

Поскольку о славянах, населяющих землю христиан", подобает 
ли брать с них подать15, спросил ты, брат16. Здесь совета не нужно17, 
ибо суть дела очевидна. Ведь если будут жить без подати, то когда- 
нибудь начнут считать эту землю своей собственной; если же станут 
платить подать, то будут знать, что у этой земли есть господин.

Созданное между 818 и 822 гг. «Житие Стурми» фульдского аббата Эйгиля, 
называя о поездке миссионера Стурми, ученика Бонифация, на осле вверх по 

Ѵ))((.Нию Фульды в 736 г., упоминает о его встрече там со славянами: «Будучи
Несколько дней в пути, он достиг дороги, которая ведет едущих торговать
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из страны тюрингов в Майнц. Там, где эта дорога идет через реКу ф 
увидел большое множество славян (magnam Sclavorum multitudinem)^1’'49- 
шихся в воды этой реки, чтобы помыться. Испугавшись их голых тед °К^*1аа- 
ное, на котором он сидел, задрожало, и сам муж Божий содрогнудС}| ' 
вратительных запахов. Они же по обычаю язычников Глумились над с °Т Их °і- 
пода: когда же захотели причинить ему вред, то были божественной сі 
жаны и укрощены. А один из них, который был у них толмачом, сиги И^ДеР- 
куда он направляется. Тот ему ответил, что едет в верхнюю часть п Лег°. 
(Engelbert, 13). 'СтіяНц>

Мы не знаем, кто были эти славяне и как они оказались тогда так па 
западе, на берегу Фульды. Компактное расселение славян в Тюрингии в Ѵі° На 
археологически прослеживается на территории, доходящей на западе лщц *
р. Ильм и Тюрингского Леса; зона рассеянного расселения достигает р ре До 
между Герой и Веррой в погребениях того времени встречаются только отде 3 
ные предметы, чье славянское происхождение считается установленным (St 
czyk. Slowianie, 256 - 257; Dusek. Geschichte, 19 — 22, 31—32; см там»,.\ кар
ты). Вместе с тем распространенная в научной литературе гипотеза, будто мно 
гочисленные славяне, которых Стурми увидел купающимися в Фульде, состав 
ляли лишь транспорт рабов (Rorig. Magdeburgs Entstehung, 21—22; Ernst Die 
Nordwestslaven, 109), не находит в тексте достаточного подтверждения. Славяне 
предстают здесь свободными в своих действиях, даже агрессивными, имеют со
бственного толмача из своей среды и производят впечатление скорее самостоя
тельных переселенцев, чем рабов (ср.: Waldmiiller. Begegnungen, 444; Sprandel 
Handel, 1985, 10; Johanek. Der «Aussenhandel», 246—247, Anm. 169).

Присутствие славян (Sclaui manent ibi) в одной из тюрингских вотчин Хер- 
сфельдского монастыря, в Ротенштейне к югу от Йены, отражено в древнейшей 
части «Бревиария св. Лулла», описывающей земельные владения, которые еще 
в 769- 775 гг. архиепископ Майнцский Лулл передал основанному им Херсфель- 
дскому монастырю (см. ниже, с.437 —438 ).

Древнейший этап расселения славян в долинах Манна и Редница прослежи
вается, по топонимическим и археологическим данным, на землях между Бамбер
гом и Байройтом, с одной стороны, и между Бамбергом и Форхгеймом — с дру
гой (Die Slawen, 38). Здесь, в Верхней Франконии, славяне были упомянуты в 
несохранившейся грамоте франкских майордомов’Карломана и Пипина Короткого 
(между 741 и 747 гг.) Вюрцбургскому епископству — основное содержание ее 
воспроизведено в грамоте восточнофранкского короля Арнульфа от 21 ноября 
889 г. ГІипин и Карломан передали Вюрцбургу «десятую часть подати, которую 
восточные франки и славяне (de partibus orientalium Franchorum vel de Sela 
ежегодно должны были вносить в королевский фиск» (Arnolfi diplomata, ■
с. 104). Примечательно, что здесь не делается никаких различий в фискаль
статусе населявших эти королевские земли христиан-франков и язычн 
славян (ср.: Strzelczyk. Problemy, 193 — 194). ѵіП®

Многочисленные славянские поселения в Верхней Франконии конца 
были засвидетельствованы и в несохранившейся грамоте Карла ®еЛИкоМу 
(793—794? — о датировке см.: Schwarz. Die Mainwenden, 1) ВюрЦбуР1^^. 
епископству, частично воспроизведенной в грамоте императора Людовика 
честивого, оригинал которой также утрачен, но которая как образец дЛЯ рціі 
бных документов была включена в сборник формул императорской ка
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И 20-х годов IX в. Здесь говорится, что Карл распорядился построить «в 
(in terra Sclavoruni), которые живут между Майном и Редницем и 

майнскими и редницкими винилами (Moinwinidi et Radanzwinidi)... цер- 
3о8У1сЯ пько сможет иметь тот народ, только что обращенный в христианство» 

с6ьіпО выстроено 14 церквей (Form, iraperiales 40, с.318), что указывает на 
ВсеГ° знаЧительное славянское население в этом регионе в последней четверти 
іес*>,а (см . Schwarz. Sprache und Siedlung, 357 — 358).
'”^Це имея возможности подробно разбирать эти относительно поздние свиде-

.„а отметим лишь, что славяне, поселившиеся в VII —VIII вв. в Тюрингии 
,е,ЬС*яѵ’от Заале и в Верхней Франконии, оказались в составе миссионерского 
(3aB„a Бонифация, и он мог быть хорошо информирован об их языческих обы- 
И (сМ письмо № 73). Называя здесь славян rustica gens (ср. перевод 
иЯяези: prostackim ludom — Plezia, 136), он, несомненно, имеет в виду их 
* поосвещенгіость», чуждость христианской цивилизации (ср. коммент. 9).

3 Это единственное упоминание «Скифии» у Бонифация. «Космография» 
равеннского Анонима (конца VII или начала VIII в.), где также говорится о 
<стране скифов», позволяет локализовать ее на побережье Балтики между Ют- 
таидией и нижним течением Вислы (см. наст, изд., с.404 , коммент. 2).

4. Письмо относится к 746 или 747 г.
5. Этельбальд (ум. в 757 г.) — король Мерсии (716 — 757).
6. Рассуждения Бонифация о естественном («в силу самой природы») соблю

дении язычниками «закона», «изначальноустановленного Богом», опираются на 
старую теологическую традицию, восходящую к апостолу Павлу (Рим. 
2.14 — 15). Ср.. Fritze. Slaven und Avaren, I, 328 — 336.

7. В списках Йоркской традиции вместо этих двух фраз вставлен абзац, кон
чающийся словами. «...Насколько это чуждо благопристойности, да покажет вам 
обычай иноземного народа» (Bonif. ерр., 150, sub Ііпеа). Восхваляя целомудрие 
«чужих» (язычников) и противопоставляя ему распущенность «своих» (христи- 
ан), Бонифаций воспроизводит риторическую схему, присущую еще античной 
литературной традиции (ср. хотя бы полемический панегирик семейной морали 
германцев в «Германии» Тацита). Подобное же критическое сопоставление нра- 
806 христиан и язычников мы находим и в других письмах Бонифация тех лет, 
Че отмечается к тому же особенно недостойное поведение именно англосаксов 
(Bonif ерр. 74, 7g, с.155, 169). Тот же риторический прием встречается и в

лее поздней литературе: им пользуется, например, епископ-хронист Титмар 
' Чпепургский (начало XI в.), когда «похвальную» жестокость поляков к пре- 
■’®®9Цеям и блудницам противопоставляет распущенности своих соотечественни- 
"ов-іюмцев (Thietmar ѴІП. 2-3, с.494 - 496).

8. Об этнониме Uuinedi как обозначении славян в раннесредневековых па- 
Ках см. выше, с. 360 , коммент. 1 и с. 379, коммент. 6.

іі^Интересно, что уже в XI в. Отлох или другой переписчик, положивший 
S 0 Рукописной традиции класса 4, по классификации М.Тангля, не понял 
Vq-j. Uu*nedi, механически заменив его на бессмысленное в этом контексте ѵі-

(Bonif. ерр., 150, sub linea).
о сдакя^Т0 сам°е резкое в раннесредневековой литературе негативное суждение 
орае8 Нах не раз рассматривалось как свидетельство особой «антиславянской» 
V Таиии Бонифация, для чего, однако, нет оснований (см.: Fritze. Slaven und 
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Avaren, I, 321 —322; Ernst Die Nordwestslaven, 205—208). В.фрИтЦе 
этот «не особенно благоприятный отзыв» о «винедах» так: «народ мад 
цивилизации и грубых нравов» (Fritze Slaven und Avaren, I, 322, 33o) p43®*1^ 
Бонифация — обычная неприязнь церковных авторов к языческому н Сл°®9х 
другом письме того же времени Бонифаций говорит о «диких и не 3K^ap°zlJ' (в 
народах Германии» — см. коммент. 1). Особая же резкость избранных *іеН1іь,х 
тов объясняется контекстом фразы и всей риторической структурой пи "М ЭПИТе- 
кие эпитеты должны были усилить, сделать более контрастным п . ок Э ’>ез- 
сочетание понятий: «гнуснейшие и наихудшие» язычники — «с великим СаЛЬНое 
блюдут... супружескую любовь». Общая логика рассуждений Бо адия'^*1 
если уж даже такие закоренелые язычники, как «винеды» (еще не ставил ЯСНа 
время постоянным объектом миссионерских усилий западной церкви), собзд 810 
то, «что изначально установлено Богом», то тем постыднее распѵтствл <, Даій

J коРОЛя-христианина.
Какое значение имела для Бонифация его система аргументов в этом письм 

и в том числе, очевидно, пример с «винедами», показывает послание к свящеі1 
нику Херефриду, в котором Бонифаций просит его перевести с латыни и про 
честь королю Этельбальду увещевания епископов «так и в том порядке, как мы 
послали их тебе написанными» (Bonif. ерр. 74, с. 155).

10. В Мюнхенском, Карлсруэском и Венском списках вместо quia стоит qui 
исправленное другой рукой на quq (Bonif. ерр., 150, sub linea): «...жена, которая 
собственной рукой...»

11. В списках Йоркской традиции об этом говорится короче и определеннее- 
«Кроме того, и винеды, гнуснейший род людей, имеют такой обычай, что жена 
после смерти мужа бросается в костер, желая сгореть вместе с ним» (Willelm I 
80, с. 80).

О бытовании у славян этого древнего индоевропейского обычая сообщают 
многие раннесредневековые авторы (см. сводку: Нидерле. Славянские древнос
ти, 206 — 209) — византийские, западные, арабские. Географически наиболее 
близкую параллель рассказу Бонифация мы находим в сообщении, хотя и более 
лаконичном и неясном, Титмара Мерзебургского: в тогда еще полуязыческой 
Польше «каждая жена, обезглавленная, следует за останками своего мужа, сож
женного на огне» (Thietmar VIII. 3, с. 494). Ср. также рассказы арабских геог
рафов X в. ал-Мас'уди и Ибн Дасты о самоубийствах вдов и их сожжении на 
погребальных кострах их мужей у восточных сдавян, причем оба автора, как и 
Бонифаций, подчеркивают добровольность этого акта как проявления супружес 
кой любви (.Гаркави. Сказания. 129, 265). У полабских славян, к которым 
были особенно близки «винеды», упоминаемые в послании миссионера, письмен 
ные памятники о подобном обычае не сообщают. Однако останки молодой жен 
шины, сожженной на пог,>ебальном костре ее мужа-воина, были обнаружены ар 
хеологами в одном из захоронений VII — VIII вв. в Прютцке близ БранденбуР1 
(Die Slawen, 320).

12. Письмо датируется 4 ноября 751 г.
13. Захария (ум. в 752 г.) — римский папа (741 —752). Папы были т 

епископами города Рима. Захария называет себя только епископом, носко 
христианской церкви полнота священства принадлежит епископскому caf^'gOllx 
времен папы Григория I Великого (начало VII в.) папы именовали себя в 
посланиях «раб рабов Божиих».
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И д Об этих славянах см. выше, коммент. 2.
речь идет, несомненно, о поземельном чинше (census), взимавшемся во 

йиях НеРкви: вопрос о такой подати (de censu... ecclesiarum) папа в общем 
уясняет Бонифацию выше в том же письме (Bonif. ерр. 87, с. 199). На 

Р І)С1(их же землях, как явствует из грамоты Пипина и Карломана Вюрцбург- 
^Клископству, проблемы, взимать ли подати со славян-язычников, не было: 

наЧалу 40-х годов VIII в. в Верхней Франконии подать фиску равно пла- 
И франкские колонисты-христиане, и славяне, еще не обращенные в хрис- 

о (см. коммент. 2). Письмо папы — первое достоверное свидетельство 
^ннвания славян в Германии в феодальную зависимость от местных землевла-

* |6 От письма Бонифация, на которое отвечает здесь папа и которое было 
^jHiHcaHo летом или в начале осени 751 г., сохранился лишь фрагмент (Bonif.

86, с.193—194): основная же его часть, содержавшая вопросы к папе, была 
Замена еше к концу VIII в , т.е. ко времени, когда создавалась древнейшая, 
Мюнхенская, рукопись (Bonif. ерр., XXII—XXIII).

17. В кодексе из Карлсруэ indiget исправлено другой рукой на indiges (Bonif 
ерр., 200, sub linea): «ты в совете не нуждаешься» (ср. английский перевод: «Оп 
this point you need no advice...» — The letters. 164). Более точен перевод 
М Тангля, где использована безличная конструкция: «Hier bedarf es keines 
Rats .» (Die Briefe, 197).
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«ЖИТИЕ СВ. БОНИФАЦИЯ» ВИЛЛИБАЛЬДА

§ 1. Сразу после смерти Бонифация в 754 г. его друзья стали обращаться 
к его ученику и преемнику Луллу, архиепископу Майнцскому (754 - 785) при 
зывая описать «достопочтенную жизнь и славный конец» великого миссионе 
pa (Bonif. ерр. 112, с. 244). Лулл поручил это состоявшему у него наслуж- 
бе в Майнце священнику-англосаксу Виллибальду, который и составил между 
755 и 768 гг. жизнеописание Бонифация. Источниками ему, как он неоднократ
но сам указывает, послужили рассказы учеников миссионера, «долго с иим 
пребывавших», в том числе самого Лулла (Willibald., prol. I. 2, 4, 5, 9, с 
2 — 4, 8, 13, 18, 56), а также письма из архива Бонифация. Сведения, приво
димые Виллибальдом, не всегда достоверны (ср.: Wattenbach, Levison. Deut
schlands Geschichtsquellen, II, 176).

§ 2. В главе 8, из которой взят приводимый нами отрывок, рассказывается 
об осуществленной Бонифацием в 741 г. (о датировке см.: Jaschke Die Griindung- 
szeit, 71 —101, 129—132) реорганизации церковной структуры в Германии. При 
этом были созданы три новых епископства с центрами в Вюрцбурге на среднем 
Майне, Бюрабурге близ Фритцлара (Гессен) и в Эрфурте (Тюрингия) (ср 
Bonif. ерр. 50, с. 81). Однако территории двух последних епископств были, по
видимому, уже вскоре, когда Бонифаций стал в 745 или 746 г. архиепископом 
Майнцским, включены в состав Майнцского диоцеза (Schlesinger. Das Friihnutte- 
lalter, 347 — 350), и упоминание об их былой самостоятельности могло быть для 
архиепископа Лулла нежелательно, поэтому Виллибальд об втих двух епископст 
вах умалчивает (ср. ниже, коммент. 3 и 5).

Язык Виллибальда, высокопарный и не всегда ясный, далек от классических 
римских образцов, хотя и выдает хорошее знание церковных писателей. Стр^ 
мясь к изысканности стиля, автор в то же время чувствует себя весьма неувер® 
но в латинской грамматике (Willibald., XIII —XVII; Wattenbach, Levison. D611

schlands Geschichtsquellen, II, 176—177).
§ 3. «Житие» сохранилось во множестве списков, древнейший и лУчП1И**пй. 

которых — Мюнхенский начала IX в. (cod. Monacensis 1086) (перечень рУ
сей и стемму см.: Willibald., XVII —XXVIII). ь.

Текст приводится по изданию В.Левизона 1905 г. (Willibald., 44)
зован также немецкий перевод В. Арндта 1863 г. (Leben des h. Bonifazi
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gt Willibaldo suae gubernationis parrochiam commendavit in loco 
° vocabulum est Haegsted, Burchhardo vero in loco qui appellatur 

си***5 |,urch dignitatis officium delegavit et ecclesias in confinibus Fran- 
У |Г7л|П et Saxonum atque Sclavorum suo officio deputavit et usque ad 
^Luni exitus sui diem incessanter arctam regni caelestis viam plebibus

g (Бонифаций возвел в епископы Виллибальда и Буркхарда и 
ліелил ними вверенные ему церкви в восточной области 

Піпанков и в Баварии.) И Виллибальду1 он передал находившуюся
его управлением епархию2 в месте, называемом Эйхштетт3, Бур- 

Л арДУ4 же ПОРУЧИЛ по его сану служение в месте, которое зовется 
Вюрцбург, а церкви в пограничье франков и саксов, а также сла
вян’предназначил для своего служения6 и до преславного дня своей 
к0Нчины неустанно прокладывал пастве узкий путь к царству небес
ному’-

КОММЕНТАРИЙ

1. Виллибальд (ум. после 786 г.) — англосаксонский миссионер, предпо
ложительно первый епископ Эрфуртский (741—745/746). См. ниже, коммент 3.

2. Термином parrochia автор обозначает епископский диоцез, епархию (ср 
Willibald. 7, с. 38).

3. Эйхштетт — город на р. Альтмюль в Баварии. Так как в переписке Бони
фация с папой Эйхштетт среди созданных в 741 г. в Германии епископств не 
упоминается, а посвящение Виллибальда в епископы состоялось в Тюрингии 
неподалеку от Эрфурта, то представляется обоснованным предположение, что 
жі’.і/і-'.-был первоначально епископом Эрфуртским (Schlesinger. Das Friihmit- 

lelalter, 348 —349; Jaschke. Die Griindungszeit, 96— 101; Pfeiffer. Erfurt, 137— 149). 
После«. illoiz j этого, пжкл ты в 746 или 747 г. он, как показал Г.П/.и“с,;»-р, стал 
м іе»«Ѵ кля «исках»! в Эйхппетіе без идиоцеза (Pfeiffer. Erfurt, 142—143, 
149-152, 160). Таким образом, не желая упоминать о существовании в прошлом 
самостоятельного епископства с центром в Эрфурте (о причине этого см. выше, 
Введение, § 2), автор «жития» относит посвящение Виллибальда в епископы в 
Эйхштетте к тому же времени, когда было создано епископство в Вюрцбурге

4- Буркхард (ум. в 753 г ) — англосаксонский миссионер, первый епископ 
Вюрцбургский (741-753).

5. По мнению Э.Херрманна, имеются в виду церкви на севере и северо-вос- 
П>1<е Вюрцбургского диоцеза, в верховьях Майна (Herrmann, 56) С большим, на 

взгляд, основанием В.Фритце, а за ним Р.Эрнст видят здесь намек на быв- 
(р .еПископства Эрфурт и Бюрабург, называть которые Виллибальд не хотел

Bonifatius, 43; Ernst. Die Nordwestslaven, 105—106). Тогда речь идет о 
вах в Тюрингии, a Sclavi — расселившиеся там к тому времени славяне (см.

Т.ИЗД■■ с.416, коммент. 2).
за Д ?ак полагают В Фритце и В.Шлезингер, Бонифаций оставил эти церкви 
Сови°°и, надеясь продолжить свою миссионерскую деятельность у соседних сак- 
u«d дРаспР°стРанить ее на славян (Fritze. Bonifatius, 46 — 49, 63; Fritze. Slaven

Varen, I, 337 — 338; Schlesinger. Das Friihmittelalter, 348 — 350).
• Ср. Матф. 7. 14.
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ГРАМОТА ТАССИЛО III
ОБ ОСНОВАНИИ ИННИХЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

§ 1. Став в 60-е годы VIII в. фактически независимым от Каролингов б 
варский герцог Тассило III начал создавать на восточной границе Баварии J„ „ Р** 1*! опор*
ные пункты своей власти и одновременно политической и церковной экспансии 
на заселенные главным образом славянами восточноальпийские земли. Таким 
опорными пунктами были монастыри. Как сообщает грамота, составленная в

In clei nomine. Ego Tassilo, dux Baiouarorum vir inluster conpunc- 
tus de divina misericordia atque de aeterna beatitudine manu valente 
cum consensu optimatum Baiouarorum dono atque transfundo locum 
nuncupantem India quod vulgus Campo Gelau vocantur, Attoni abbati 
ad ecclesiam sancti Petri apostolorum principis seu ceterorum sancto
rum apostolorum atque martyrum, pro remedium anime meae seu et 
antecessorum meorum in aedificatione monasterii atque ipsius servitio, 
a rivo quae vocatur Tesido usque ad terminos Sclauorum, id est ad rivolum 
montis Anarasi totum atque integrum... Quia et ipsa loca ab antiquo 
tempore inanem atque inhabitabilem esse cognovimus, nunc vero pos- 
tulantem atque humiliter supplicantem audivi et propter incredulam 
generationem Sclauanorum ad tramitem veritatis deducendam concessi 
et hilari vultu tradedi per presentes apices...

КОММЕНТАРИЙ

1. Тассило III (741/742 — после 794) — герцог Баварский (748— 
ле ликвидации Карлом Великим самостоятельного Баварского герцогства н 
но пострижен в монахи. Его титул в грамоте близок к королевскому титулу 
пина Короткого (Reindel Grundlegung, 173).
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11 о при возвращении Тассило из Италии, и датированная 22-м годом его 
НИЯ т-е- г’’ геРП°г передал Агго, аббату монастыря Шарниц на вер- 

Й^^заре, принадлежавшего Фрейзингскому епископству, местность Иинихен 
дом Пустертале, в верховьях Дравы, в баваро-славянском пограничье, с 

f гаюшими землями, для основания там монастыря, призванного вести мис- 
скую деятельность у славян. Грамота составлена — в соответствии с дале- 

ИЛщлми политическими амбициями герцога — по образцу дипломов франкс- 
королей (подробнее см.: ZoUner. Der bairische Adel; Bosl. Innichen; Wolfram. 

■U^jndungsurknnde, 72). Язык — канцелярская латынь VIII в., а стиль характе- 
И рря актов, вышедших из-под пера фрейзингских писцов.

§ 2 Грамота сохранилась в двух рукописях, содержащих собрание фрейзин- 
грамот. Древнейшая рукопись составлена фрейзингским монахом Козрохом 

агорой четверти IX в. (cod. Utt. Freisingensis За), другая относится к концу 
ѵп (cod Utt. Freisingensis Зс); обе находятся в Мюнхене {ZoUner. Der bairische 
Adel,364).

§ 3. Текст приводится по изданию Т.Биггерауфа 1905 г. (Die Traditionen, I, 
34, с. 61—62). Использовано также издание Х.Хельбига и Л.Вайнриха с па- 

раллельным немецким переводом (Urkunden, 434 — 437).

Во имя Божие. Я, Тассило, герцог баваров, муж сиятельный1, 
побуждаемый божественным милосердием и [ради] вечного блажен
ства, могучей рукой, с согласия баварской знати дарую и передаю 
место, именуемое Индиа, которое обычно зовут Кампо Гелау2, абба
ту Атто3 для церкви святого Петра, князя апостолов, и других свя
тых апостолов и мучеников, ради спасения души своей и своих пред- 
шественников, на строительство монастыря и службу ему, от ручья, 
который называется Тезидо», до пределов славян, то есть до ручей- 
кагоры Анрас5, целиком и полностью... (Следует перечень жалуе
мых угодий, утверждение неприкосновенности владельческих прав 
будущего монастыря, подпись герцога.) Так как мы узнали, что эти 
Места исстари пусты и необитаемы6, ныне же я просящего и смирен- 
Н(1Молящего выслушал и ради того, чтобы вывести неверующий род 
Славян на путь истины7, уступил и с радостью передал настоящей 
срамотой... (Далее — вновь подтверждение нерушимости пожало-

Ж • Иннихеи, ныне Сан-Кандидо (Южный Тироль, Италия). Романская форма
Вим°в (India, Campo Gelau = campus gelatus «замерзшее поле», ср. иыиеш- 

V Итальянский топоним Камподжелато) говорит о сохранении в западном Пус- 
■ ев VIII в. под властью баварских герцогов романизированного кельтского
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населения (см.: Waldmilller. Begegnungen, 498 — 499; Kahl. Die Bayern i<v- 
105). 96 X

3. Атто (ум. в 811 г.) — аббат монастыря Шарниц, с 783 г. епископ
зингский. Фрей-

4. Тайстнербах близ Тайстена, в 20 км к западу от Сан-Кандидо (Іі с
435, Anm. 2). rkunden

5. Имеется в виду один из горных ручьев, стекающих с Анрасских а 
впадающих в Драву, в 20 км к востоку от Сан-Кандидо, уже на нынешНе-ЬП И 
стрийской территории (Восточный Тироль). О попытках более точной цде ''В 
кации ручья см.: Zollner. Der bairische Adel, 363; Urkunden, 435, Anm 3- ь/И 
muller. Begegnungen, 499; Reindel. Grundlegung, 148.

6. Граница между ареалами баваров и карантанских славян определилась 
Пустертале после баваро-славянских столкновений конца VI — начала ѴЦ 8 
описанных лангобардским историком Павлом Диаконом (см. наст, изд ) g03’ 
можно, эта граница действительно представляла собой малозаселенную пустошь 
(ср.: Herrmann, 58, Anm. 52). Но надо помнить, что средневековые монастыре 
кие легенды очень часто говорят об основании той или иной обители в пустын
ном месте, даже если это не соответствует действительности (см. об этом: Bost 
Innichen; Koller. Monchsgemeinde, 17; Kahl. Die Bayern, 195—196, Anm. 104)

7. О миссионерской деятельности нового монастыря св. Петра, с 783 г 
принадлежавшего епископству Фрейзингскому, ничего не известно Сведениями 
о христианской миссии у альпийских славян в VIII в. мы обязаны исключительно 
зальцбургскому трактату «Обращение баваров и карантанцев» (870 г. — см. 
наст, изд., с.374 , коммент 2), который описывает заслуги лишь «своих» мис
сионеров. Только в конце XI в. было записано собственное предание 
фрейзингского духовенства о его усилиях в деле христианизации Карантании 
(см.: Kahl. Zwischen Aquileia und Salzburg, 54 — 58, 81), но Иннихен и там не 
упоминается. Возможно, что миссионерская деятельность монастыря была 
направлена лишь на славян в ближайших окрестностях (Dorrer. Die Aufgabe, 
491). Судя по зальцбургскому трактату, ко времени возникновения в верховьях 
Дравы нового монастыря христианизация у альпийских славян еще только 
начиналась и отнюдь не охватила сколько-нибудь широких слоев населения (ср- 
Conversio 4 — 5, с. 42, 44). Подробнее см. ниже, с.459, коммент.1.
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ГРАМОТА ПЕЙГИРИ

§ 1. Грамота баварского вотчинника Пейгири датируется 28 апреля 770 г. 
Она составлена по приказу епископа Фрейзингского Арбео, в чью юрисдикцию 
[ходили церкви, которым Пейгири передал часть своих земельных владений с 
зависимым населением. Среди несвободных держателей земли, оставленных вот
чинником под своей властью, упомянута некая славянка. Это первое свидетель
ство присутствия славян на землях баварских вотчинников, предположительно в 
районе Фрейзинга.

§ 2. Грамота дошла до нашего времени в составе собрания фрейзингских 
грамот (о рукописях, содержащих это собрание, см. выше, с.425, §2). В ірамоте 
много неясных мест и искажений, сделанных, вероятно, переписчиком.

Текст приводится по изданию Т.Биттерауфа 1905 г. (Die Traditionen, I, 38, 
с. 65).

Anno XXIII. inlustrissimi Tassilonis ducis ego Peigiri nomine in loco 
quae dicitur Holzhusir ad ecclesiam beati archangel i Mihaelis rem pro- 
priam quam fundavi tradedi filiis meis praesentibus atque per consen- 
sum fratrum meorum... excepto colonias duas, unam quam inhabitat 
Puzzii, aliam quam Tenno tenebat si quacumque necessitate tradendi 
fuerit ut ex his habeam potestatem aut filiis aut quolibet et mancipias 
tres nomine Tagapaldum et Sasca Sclauam et Palduuiha, relictos vero 
ex integro tradidi...

В 23-й год сиятельного герцога Тассило1 я, по имени Пейгири, в 
Присутствии своих сыновей и с согласия своих братьев в месте, на
зываемом Хольцхузир2, передал церкви святого3 архангела Михаи
ла, Которую я основал4, свое владение (следует краткое описание 
СОспгава владения)... исключая два колонских надела5 — один, ко- 
°РЫЙ занимает Пуцции, другой, который держал Тенно; если будет 

ая-нибудь необходимость передать [эти наделы], то пусть я буду 
И1еть власть над ними, или [их] детьми, или кем бы то ни было6, и

х рабов, по имени Тагапальд, и Саску славянку7, и Пальдвигу; 
’0И2<ІИХ Же Я пеРедал Целик°м... (Однако в эту группу не включа 
к ся свободные держатели земли, переданные другой церкви.)
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КОММЕНТАРИЙ

1. О Тассило III, герцоге Баварском (748 — 788), см. выше с 
мент. 1. 41 «оі,.

2. Предположительно локализуется в Кройцхольцхаузене близ
3. Здесь beatus, как и в других раннесредневековых текстах (см 

выше, с 351, коммент. 6 ), означает «святой».

Дахау

' Наг1Ример

4. В сохранившемся списке грамоты слова quam fundavi явно постав 
на место и должны относиться к ecclesiam. Леньі **

5. Колоны в Южной Германии VIII в. — полусвободные крестьяне 
тые в поземельную зависимость и исполнявшие определенные (возможн1^ 
отработочные) фиксированные повинности (см.: Bosl. Franken, 52 — 56) ’ ***

6. Имеются в виду будущие держатели этих двух наделов
7. Э Херрманн включил этот фрагмент из грамоты Пейгири в свою хресто

матию по истории славян в Южной Германии, ограничившись, однако, в коммен 
тарии указанием на бесспорно славянское происхождение несвободной Саски 
(Herrmann, 59). В списки славянских личных имен из раннесредневековых ла
тинских памятников (Kronsteiner. Personennamen; Schlimpert. Slawische Perso- 
nennamen) имя Sasca не включено: очевидно, исследователи славянской антропо
нимии не считают его славянским. О других славянах в районе Фрейзинга в 
VIII в. ничего не известно. По предположению X.Вольфрама, эта несвободная 
женщина в вотчине в Хольцхаузене была из числа альпийских славян, 
уведенных в Баварию во время мятежей в Карантанском княжестве в 60-х годах 
VIII в. против поддерживаемого князем проникновения в страну баварского 
клира (см. наст, изд., с.459) (Wolfram. Die Geburt, 144).
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ГРАМОТА ТАССИЛО III 
КРЕМСМЮНСТЕРСКОМУ МОНАСТЫРЮ

§ 1 Грамота датирована 30-м годом правления баварского герцога Тассило 
ІИ (см о нем выше, с.424, коммент. 1), принявшего власть в январе 748 г., и 
первым годом индикта — 15-летиего цикла в римско-византийском календаре, 
начинавшегося 1 сентября. Это позволяет отнести ее составление к осени 777 г. 
Монастырь на р Креме в баварской области Траунгау (нынешняя Верхняя Ав
стрия) был тогда, как полагает большинство исследователей, освящен и щедро 
наделен герцогскими землями с зависимым населением (Fichtenau. Die Urkunden, 
26 - 27; Holter. Die Griindung, 54, 80; Neumiiller. Das Griindungsjahr, 7 — 9, 15). 
Закладка же монастыря могла быть связана с победой Тассило над карантанцами 
в772 г. (см. наст, изд., с. 459), означавшей усиление политической и церковной 
экспансии Баварии на славянские области в Восточных Альпах. Кремсмюнстер
призван был стать политически и экономически важным опорным пунктом 
герцогской власти в еще мало заселенной баварами восточной части Траунгау 
(Neumiiller. Das Griindungsjahr, 11, 15; Wolfram. Die Griindungsurkunde, 60 — 61). В 
отличие от грамоты 769 г. об основании Иниихенского монастыря (см. выше) 
здесь о задаче миссионерской деятельности среди славян ие говорится, так что 
остается спорным, стояла ли перед Кремсмюнстером такая задача (ср.: Bosl. 
Innichen, 453 — 454 Reindel. Grundlegung, 209 210)

Монастырь благодаря герцогским пожалованиям становился крупным во- 
пинником, принимая под свою власть и группы славян, обитавших здесь на гер
цогских землях. Дарственная грамота Тассило содержит уникальные сведения о 
биографии расселения этих славян, об их организации (включая знаменитое 
Упоминание о жупане) и колонизационной активности, а также о том, как они 
ВІягивались в поземельную зависимость от баварского герцога, а затем от монас- 
Піря.

§ 2. Грамота сохранилась в трех баварских списках второй половины XIII — 
ла XIV в., лучший из которых (в том, что касается написания имен) пред- 
Ле,) в книге копий кремсмюнстерских актов в составе «Кодекса Фридриха»

Friderici) 1302 г., но восходит не к оригиналу, а к утраченному ныне спис- 
конца XI! в. (Wolfram. Die Griindungsurkunde, 52, 54, 74). Грамота, как оиа 

Но ™а сегодня’ не аутентична по форме, изобилует интерполяциями IX - - X вв. 
1в^ее основное ядро исторически достоверно, ибо воспроизведено также в дип 
Геть ^арла Великого от 3 января 791 г., который после ликвидации самостоя-

Иог° Баварского герцогства (788 г.), по просьбе аббата Фатера и со ссылкой
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на дарственную (cartola donationis) бывшего герцога, вновь пожаловал к 
стеру владения, ранее дарованные монастырю Тассило III (Caroli Ма§П1^МСХ!,°Н- 

ta, № 169, с.226 —228). На различиях в текстах интерполированной 
Тассило и диплома Карла основаны попытки реконструировать оригинал Г^аМоть< 
777 г. (Fichtenau. Die Urkunden, 31—32; Wolfram. Die Grundun^su^aMoTl« 
73 — 79). Диплом Карла содержит несколько важных деталей, которые Un<le, 
мому, имелись уже в оригинале грамоты Тассило, но были исключены ВиЛи- 
шими редакторами. ДНе*<-

Язык грамоты — «улучшенная» переписчиками (особенно в кремсмю 
ской рукописи) канцелярская латынь VIII в. Реконструируемый дипл атич 
формуляр оригинала указывает на влияние фрейзингской актовой радигщ* 1**

...Ego Tassilo uir inluster Dux Baioariorum anno ducatui mei trice- 
simo indictione prima mente tractaui, ut de hoc, quod mihi dominus 
dignatus est concedere, pro metipso deo aliquid conferre. .. .Nam mo- 
nasterium construxi iuxta fluenta nuncupante Chremsa in honore sancti 
saluatoris, quem et deo dicaui et in dedicatione tradidi, quod potui...

Tradimus autem et Decaniam Sclavorum cum opere fiscali seu tri
bute iusto, quod nobis antea persolui consueuerant, hos omnes predic- 
tos Sclauos, quos sub illos actores sunt, qui uocantur Talivp et Sparu- 
na, quos infra terminum manet, que coniurauit die jopan, qui uocatur 
Physso, et conduxit per gyrum illos nominantes...

Ad cum tradimus locum et XXX. Sclauos ad Todicha cum opere 
fiscali seu tributo iusto. Tradimus autem et terram, quam dli Sclaui 
cultam fecerant sine consensu nostro infra qui uocatur forst ad Todicha 
et ad Sirnicha... Tradimus autem aream in loco, qui dicitur Eporestal... 
Et ad Crunzinwiten Schlauum unum cum iusto tributo...

КОММЕНТАРИЙ

1. О герцоге Тассило и его титуле см. выше, с.424, коммент. 1
2. О датировке грамоты см. Введение к разделу, § 1.
3. Предполагается, что один из позднейших редакторов грамоты исключил 

здесь упоминание о епископе Пассауском Вальтрихе, совершившем с яшени 
монастыря, так как Пассау стало вскоре главным соперником Кремсмюнстера 
(.Fichtenau. Die Urkunden, 22 — 23, 31; Wolfram. Die Griindungsurkun
71-72) на

4. Проведенное О.Кронштайнером исследование славянской ономастики 
территории к востоку от Кремсмюнстера, между реками Энс, Штайр и сред 
течением Кремса, показывает, что здесь расселилась, вероятно в начале ѵ
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авленной, в частности, в грамоте Тассило 769 г. об основании Иннихена 
участие фрейзингского писца и в составлении грамоты 777 г.) (Fich- 

(РР0 г)іе Urkunden, 13, 27—28, 31; Wolfram. Die Griindungsurkunde, 54, 
(^59).
^^jeKCr фрагментов приводится по изданию 1856 г. (UB des Landes ob der

II, № 2, c. 2 — 4). Использовано также издание Х.Хельбинга и Л.Вайнриха 
Е^’аллельным немецким переводом (Urkunden, 437 — 445).

Я, Тассило, муж сиятельный, герцог баваров1, в год своего 
„явления тридцатый, в индикт первый2, рассудил в душе из того, 

q^o Господь соизволил мне предоставить, за себя самого преподнес- 
что-нибудь Богу. (По примеру своих предшественников, герцог 

решил построить во имя Христа монастырь, что и исполнил.) Ведь 
я выстроил на реке, называемой Креме, в честь святого Спасителя 
монастырь, который посвятил Богу3, и передал при освящении то, 
что мог...

(Далее о назначении аббата Фатера и порученных ему монахах; 
затем следует перечень пожалованных владений с их населением.)

Передаем мы и деканию славян4 с фискальной повинностью и 
законной податью, которую они обычно вносили нам прежде, всех этих 
вышеназванных славян5, что состоят под акторами6 по имени Талиуп и 
Спаруна7 [и] что проживают внутри пределов, которые 
засвидетельствовал клятвой тот жупан8, именуемый Фиссо9, и об
вел [вдоль них] кругом следующих лиц... (Далее упомянуты аббат 
Фатер, священник Арн и несколько светских должностных лиц, 
определивших и утвердивших, по приказу герцога, эти границы.) 
Передаем этому месту10 и 30 славян на Дитахе11 с фискальной по
винностью и законной податью. Передаем также землю, которую те 
славяне обрабатывали без нашего согласия внутри [того места], что 
называется «форст» на Дитахе и на Зирнинге12... Передаем также 
землю в месте, называемом Эбершталль13... (Следует перечень лиц, 
Установивших ее границы, далее упомянуты другие владения, жа 
лУемые монастырю.) И в Грунцвити славянина с законной податью14.

(Следует подтверждение нерушимости пожалования.)

^аднославянская племенная группа, двигавшаяся вверх по Дунаю, затем Энсу
Штайру (Kronsteiner. Personennamen, 8, 186, 191, 193; Kronsteiner. Ortsnamen,
3. Wolfram. Die Griindungsurkunde, 69, 74; Wiesinger. Die Besiedlung, 159).
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Тут сложилось самостоятельное этнополитическое образование во 
телем, названным ниже jopan (см. коммент. 8).

главе г г.

В процессе интеграции славянских колонистов в вотчинную струг 
цогских владений новой формой территориальной организации стала адм 
тивно-хозяйствеиная и фискальная единица — декания (о деканиях как 
франкской вотчинной организации см.: Wolfram. Die Griindungsurkunde 63 
Anm. 58; Wolfram. Uberlegungen, 17; о возможной связи «декании славяя$ 
прежними племенными институтами см.: Vilfan. Rechtsgeschichte, 55—56) |* < ИХ 
ломе Карла 791 г., более близком к оригиналу грамоты 777 г., чем извесДИП 
ныне интерполированная грамота, говорится об «одной декании из тех славян^ 
(decania una de illis Sclavis...) (Caroli Magni diplomata, № 169, с.227) Это * 
ставляет думать, что герцог передал монастырю лишь одну из нескольких лека 
славян, а позднеишии редактор грамоты опустил это уточнение, дабы избежат 
впечатления ограниченности пожалования (.Holter. Die Griindung, 61).

И в составе декании славяне сохраняли значительную самостоятельность 
Герцог, очевидно, не вмешивался во внутренние порядки декании, входившей 
по всей вероятности, в состав более крупного этнополитического образования' 
где по-прежнему властвовал традиционный правитель — jopan. Как видно из 
дальнейшего, лишь в 777 г., в связи с передачей Кремсмюнстеру, он впервые 
позаботился о том, чтобы точно определить ее границы. Сколько-нибудь сущес
твенных археологических свидетельств присутствия славян близ Кремсмюистера 
пока не обнаружено (ср.: Holter. Baiern, 13—14). Где именно находилась упомя
нутая здесь декания, также неизвестно.

5. В дипломе Карла 791 г. слова cum ореге... predictos Sclavos отсутствуют. 
Многократно повторенная в интерполированной грамоте формула, описывающая 
повинности славян, не встречается в других баварских актах ѴІП в. Поэтому она 
не включена здесь и далее в реконструированный Х.Фихтенау и X.Вольфрамом 
текст оригинала (Fichtenau. Die Urkunden, 25, 31; Wolfram. Die 
Griindungsurkunde, 76, 77). В любом случае ясно, что славяне должны были 
вносить герцогу поземельный чииш и, возможно, исполнять какие-то службы 
(ср. немецкий перевод cum ореге fiscali: mit Hofdienst — Urkunden, 441, 585). 
Союз seu в латыни VII —VIII вв. — соединительный.

6. Актор в памятниках VIII— IX вв. — высокопоставленное лицо в вотчин
ной администрации (Holter. Die Griindung, 60, Anm. 36; Wolfram. Die Griindung- 
surkunde, 64, Anm. 58). Были ли эти акторы-славяне (ср. коммент. 7; Wolfram- 
Die Griindungsurkunde, 64 — 65; Wolfram. Die Geburt, 157) назначены герцогом 
или же в функции управляющих некоей административно-хозяйственной единицей 
внутри вотчины выступают здесь представители какого-то неизвестного нам сла
вянского племенного института, сказать трудно.

7. У большинства исследователей славянское происхождение этих имен ие 
вызывает сомнений. Этимология предложена О.Кронштайиером: Таііѵр 
*Dol’ubb, краткая форма от *Dobrol’ubi>; Sparuna < *Sbboruna (Kronstetner- 
Personennaraen 35, 73). Напротив, Ф.Малиигудис считает их неславянским11, 
относя имя Спаруна к тюркским по происхождению (Malingoudis. Die Institiiti00’ 
65-66).

8. Это первое упоминание о жупанах у славян (jopan < sopan, supan 
*?.ирапъ — см.: Kronsteiner. Eine kroatische Gruppe, 146). Наиболее paciip011^ 
йена «аварская», тюркская этимология этого термина, связывающая еГ°
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I м ДРУГ0Г0 славянского института аварского происхождения: жупан 
выше бана (Kronsteiner. Eine kroatische Gruppe, 146'). Институт 

известный также у булгар (см.: Бешевлиее. Първобългари, 144), был 
еёки связан с аварской системой власти (.Malingoudis. Die Institution,

Но к 70-м годам VIII в. он уже стал, возможно, институтом славяиско-
Ь ства. У славян к югу от Дуная жупанами называли глав небольших пле- 

(С®6 групп на территориальной основе, отличая их от правителей более высо- 
*Сгвня (ср. в X в. у византийского императора-писателя Константина VII 
*оГ° Ддародиого оппозицию «архонты» — «старцы жупаны» в Далмации: Кон- 
rtjiffHH, 112-ИЗ).

Вероятно, и жупан Фиссо из грамоты 777 г. был таким «старцем», стареиши- 
я его власть основывалась на том же «авторитете старости», что и власть 

80 ’ дильцев Драговита, упомянутого во франкских анналах под 789 г. (см. наст. 
|№^с471 , коммент. 7), тем более что присягу, позволявшую точно определить 
^ииііѵ. давали тогда обычно старики, старожилы (ср. акт собрания баваров и 
давян в Бухенау в Верхней Австрии в 827 г.: Die Traditionen, I, № 548, 
469—470). По предположению X.Вольфрама, группа славян во главе с жупа- 

вом бежала от аваров и осела в Баварии около 750 г. (Wolfram. Die Geburt, 157, 352).
Вместе с тем в положении Фиссо видны уже элементы последующей эволю- 

цд жупанов от традиционных племенных правителей (ср.: Ditten. Bemerkungen, 
526-527; X.Вольфрам называет Фиссо даже «гентильным князем» — Wolfram. 
Пе Griindungsurkunde, 64 65, 73) к деревенским старостам-судьям, представи
телям вотчинной администрации, кем выступают жупаны на сорбских землях или 
в Штирии и Каринтии в эпоху высокого и позднего средневековья. В дипломе 
791 г. Фиссо упомянут без титула (см. коммент. 11): вероятно, за 14 лет интег
рации этих славян в вотчинную организацию монастырских земель институт 
жупанов утратил свое значение.

9. О.Кроиштайнер предлагает славянскую этимологию этого имени: Physso 
< ‘Bysb, краткая форма от *Pribyslavr> (Kronsteiner. Personennamen, 27). На 
неславянском характере имени настаивает Ф.Малиніудис (Malingoudis. Die In
stitution, 65).

10. Имеется в виду Кремсмюистерский монастырь.
И. Дитах — ручей к северу от р. Штайр в Верхней Австрии. В дипломе 

'91 г. и, следовательно, в реконструированном оригинале грамоты порядок из
ложения иной: «...Талиуп и Спаруна, а также у реки, называемой Дитах, 30 
славян и территорию, что принадлежит к вышеупомянутой декании и Фиссо за- 
гвВДетельствоиал клятвой...» (Caroli Magni diplomata, № 169, с. 227). Отсюда 
*У*ует, что территория, занимаемая 30 славянами на Дитахе, также входила в 
СОсіав декании, управляемой жупаном (размеры декаиий в вотчинах могли быть 
р^ма различны), власть же акторов на земли 30 славян ие распространялась 

°чгат. Die Griindungsurkunde, 66; Wolfram. Uberlegungen, 17). По мнению 
К-Хольтера, на Дитахе жили лишь отдельные группы колонистов, ие объеди- 

®е8ньге в деканию (Holter. Die Griindung, 62, Anm. 44). И все же мы полагаем,
Территория декаиии не была компактной, менялась в ходе внутренней коло- 

уяЧии, и это, на наш взгляд, говорит о связи декании с прежней организацией 
'Желавшейся здесь славянской этнической группы (ср. коммент. 4).

12. Герцогская власть была, как мы видим, бессильна помешать славянам 
1иЩать под пашню все новые участки леса (в грамоте германское слово forst 
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«лес») между ручьями Дитах и Зирнинг к западу от Штайра. По 
О.Кронштайнера, оба эти гидронима — славянского происхождения (Л; Мненіц0 
er. Ortsnamen, 218 — 219, 220, 226; так же — Wiesinger. Die Вевіебіщ^^ч-

13. В дипломе 791 г. это место изложено иначе: «Сверх того и ту Зе ’ 
Дитахе и Зирнинге, которую те славяне без разрешения герцога Тассило Л,° 
чевали (stirpaverunt). Подобным образом и в другом месте, называемомъ*0!1' 
шталль, ту землю, которая так же, без разрешения Тассило, была раско 
на... люди (homines) же, пребывающие в этом Эбершталле на этой земле^^ 
пожелают держать уже упомянутую землю, пусть держат, оказывая службу эМ*1 
дому Божьему, если же не пожелают, пусть свободными удалятся (liberi гГ 
dant)» (Caroli Magni diplomata, № 169, c. 228). lScen'

Перед нами яркое свидетельство втягивания свободного населения в 
дальную зависимость. Можно лишь догадываться, почему пассаж об Эберпп^ 
ле, очевидно, имевшийся в оригинале грамоты 777 г., был затем из нее исключен 
для крестьян в Баварии выбор между несением повинностей и свободным уходом 
с земли вскоре перестал быть актуальным. Основываясь на сходстве пассажа об 
Эбершталле с предшествующей фразой о славянах, X.Вольфрам (вопреки мне
нию К.Хольтера — Holter. Die Griindung, 64) предположил, что и к западу от 
Кремсмюнстера, в нынешнем Эбершталльцелле, незадолго до этого расселились 
славяне, которые и там, как на Дитахе, к востоку от Кремсмюнстера, самостоя
тельно, без разрешения вотчинника, вели внутреннюю колонизацию (.Wolfram 
Die Griindungsurkunde, 66 — 67, 69, 73; Wolfram. Uberlegungen, 18—19; более
осторожно о возможном присутствии славян к западу от реки Креме — Holter 
Baiern, 14 — 15). Трудно, однако, поверить, что составитель грамоты, всюду тща
тельно выделяющий держателей-славян как носителей, очевидно, особого хозяй
ственно-культурного уклада, языка и правовой традиции, здесь назвал их просто 
«люди». Кроме того, статус колонистов к западу и к востоку от Кремсмюнстера 
различен: славян на Дитахе герцог передает монастырю, не предлагая им выбора

14. В дипломе 791 г. этого пассажа нет. Топоним Grunzwiti появляется 
впервые в дипломе Людовика Благочестивого Кремсмюнстеру от 22 марта 828 г., 
подтверждающем прежние пожалования. Предполагаемая локализация - 
местность близ Грюнца на р. Фладниц к югу от дунайского Кремса в нынешней 
Нижней Австрии. Очевидно, что эта самая ранняя интерполяция грамоты 777 г 
была сделана к[>емсмюнстерскими монахами между 791 и 828 г. (Urkunden, 443, 
Anm. 14; Wolfram. Die Griindungsurkunde, 71), в эпоху баварской монастырско
вотчинной колонизации земель между Энсом и Венским Лесом, лишь спорадичес
ки заселенных в ѴПІ в. славянами и в незначительной мере баварами и аварами 
(Wiesinger. Die Besiedlung, 159; Reindel. Grundlegung, 148—149, 155—156, 
354). До 791 г. эти земли находились под контролем аваров, а затем вошли в 
состав Франкской державы.
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ГРАМОТА ЭГИЛОЛЬФА

§ 1 Грамота датирована 6 февраля и составлена в Фульдском монастыре 
||0яа]{ом-писцом Астером предположительно между 776 и 796 или же между 789 

794 гг. (UB Fulda, 1/2, 298; ср.: Bosl. Franken, 70) В этой грамоте знатный 
іогчинник Эгилольф дарит Фульде треть своих наследственных владений: «зе
мель, лесов, полей, лугов, пастбищ, вод и водопадов, домов, построек...» в 
нескольких областях, главным образом в Тюрингии и Франконии (нынешней 
Северо-Восточной Баварии), в том числе «у славян». Это одно из древнейших 
свидетельств расселения славян между Тюрингским Лесом и верхним Майном.

Грамота сохранилась в составе фульдского «Кодекса Эберхарда» (около 
1160 г.), где помещены также выдержки из старых картуляриев аббатства, и 
достоверность ее никогда не оспаривалась. Язык и стиль этой, как и других гра
мот, написанных Астером, отмечены личными пристрастиями писца — любовью 
к необычным выражениям и как можно более точной правовой терминологии 
ШВ Fulda, 1/2, LXI-LXII).

Текст фрагмента приводится по изданию Э.Э.Штенгеля 1956 г (UB Fulda, 
1/2, 299).

Ego itaque in Dei nomine Egilolf in elimosinam meam et filii mei 
Helpfolfes sancto Bonifa(t)io martyri trado hanc partem ex iure pro- 
Prietatis meae, sicut mihi pater mens Huntolf in hqreditatem reliquit, 
'd est in istis locis... in Sclauis in Heidu et in Truosnasteti tertiam par
tem...

Я, Эгилольф, во имя Божие, на помин души своей и сына свое- 
г° Хельпфольфа передаю святому Бонифацию мученику1 эту часть 
^в°ей законной собственности, как оставил мне в наследство мой отец 

Унтольф2, а именно в таких местах (следует перечень владений) 
’ У славян в Хейду и в Труоснастети3 третью часть... (продолже- 

перечня).

435

https://RodnoVery.ru



КОММЕНТАРИЙ

1. Останки св. Бонифация покоятся в Фульдском монастыре
2. Об этом богатом и знатном австразийском роде, имевшем земли

Средней Германии, см.: Bosl. Franken, 70 — 71; Friese. Studien,’7O —7j ®Сей
3. Издатель грамоты Э.Э.Штенгель, а за ним большинство других исс 

вателей локализуют этих славян в Обер- или Унтерхайде и Трунштадте на Д° 
хнем Майне близ устья Регница, к северо-западу от Бамберга (UB Fulda 
298; Bosl. Franken, 70, 168, 187', см. там же карту; Die Slawen, 44). Неподал^’ 
от Обер- и Унтерхайда и Трунштадта на верхнем Майне лежит деревня п- 
флейн, которую фульдская грамота 824 г. локализует в «области славян^ 
(Thurpfilin... in regione Sclavorum — CDF, № 430, c. 192). О расселении сдави! 
в VII — начале VIII в. в бассейне верхнего Майна см. выше, с. 416—. 
коммент. 2.

славян
:~418,
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БРЕВИАРИЙ СВ. ЛУЛЛА

§ 1. Основанный архиепископом Майнцским Луллом в 769 г. в Херсфельде 
ионастырь быстро стал крупнейшим вотчинником в Тюрингии и Гессене, сопер
ничая здесь с Фульдским аббатством. В 775 г. Лулл передал монастырь фран
кскому королю Карлу Великому, в связи с чем, по-видимому, и возникла необ
ходимость в составлении первой краткой описи владений монастыря, получившей 
название «Бревиарий св. Лулла»

Новейшие исследования относят его составление к 775—814 гг. и выделяют 
в нем три части (см.: Horle. Breviarium; Strzelczyk. Slowianie, 193—197). Древ
нейшая часть — вторая, описывающая первоначальные владения монастыря в 
Тюрингии и Гессене, переданные ему самим архиепископом Луллом до 775 г. Из 
31 вотчины в Тюрингии лишь в одной упомянуты держатели-славяне, занимаю
щие 14 земельных наделов из 421, которыми распоряжался в тот период Хер- 
сфельдский монастырь. Более поздняя первая часть включает в себя только тю- 
рингские владения, пожалованные монастырю Карлом Великим в 775 — 814 гг. 
Здесь славяне упомянуты уже в семи вотчинах, причем они занимают 49 наделов 
из 420. Еще позднее, в начале IX в., составлена третья часть, описывающая зем
ли, подаренные монастырю частными лицами. В семи вотчинах в низовьях Ун- 
сгрута упоминаются держатели-славяне. Таким образом, в VIII в. славянское на
селение занимало менее 7,5% наделов, с которых Херсфельдский монастырь взи
мал в свою пользу поземельный чинш.

§ 2. «Бревиарий св. Лулла» сохранился в составе книги копий Херсфель- 
Дского монастыря середины XII в.

Мы приводим ниже фрагменты частей I и II памятника по изданию 
Х-Вайриха 1936 г. (UB Hersfeld, I, № 38, с. 71-72).

—In Turingia: ... villam que di- 
'rtur Biscofeshusum, et sunt ibi 
ub(e) XXX, et manent Sclaui...

In Mulnhusen et Reinmidi et 
U(lolfestat hub(as) VII, et Sclaui 

maDent in illes...

(Император Карл передал 
монастырю:) В Тюрингии: ...де
ревню, называемую Бискофесху- 
зун1, и там 30 хуб2, и славяне про
живают3...

В Мульнхузене, и Реммиди, и 
Рудольфестате4 7 хуб, и славяне 
проживают на них...
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In Butesstat et Dungede et 
Suabehusun hub(as) XII, et Sclaui 
habitant ibi...

In Rodostein hub(as) XIIII, et 
Sclaui manent ibi...

В Бутесстате, и ДуНг 
Суабехузуне3 4 5 12 хуб, и СЛав’ и 
обитают там... 51

(Архиепископ Лудл Пере^ 
монастырю:) в Родестейне6 V 
хуб, и славяне проживают там

КОММЕНТАРИЙ

1. Бишхаузен в низовьях Верры (см. здесь и далее карту: Strzelc 
Slowianie, 190-191).

2. Хуба (ср. в.-нем. Hube), или іуфа, — земельный надел, отданный в л 
жание для самостоятельного ведения крестьянского хозяйства на условии уплаты 
поземельного чинша (см.: Liitge. Hufe). Хуба могла иметь разные размеры (от7 
до 15 га) и разный юридический и фискальный статус (см.: Schlesinger. Das Fruh 
mittelalter, 375 — 376).

3. Речь идет, по всей видимости, о лично свободном, но уже втянутом в 
поземельную зависимость от вотчинника славянском, главным образом сорбском 
населении Тюрингии к западу от Заале, расселившемся здесь во второй половине
VII — начале VIII в. (см. наст, изд., с.416 —418, коммент. 2). Еще несколько 
столетий эти славяне сохраняли свой язык, культуру и правовые обычаи. 
Подробнее об их социально-юридическом статусе в тюрингских вотчинах в
VIII в. см.: Liitge. Hufe, 120—121; Schlesinger. Das Friihmittelalter 375.

4. Гросс-Мёльзен к северу от Эрфурта, Ремда и Рудольфштадт между Иль
мом и Заале.

5. Буттштедт к северу от Веймара, Тюнгеда к северо-западу от Готы и 
Швабхаузен между Ильмом и Заале. Интересно, что «Суабахузун» упомянут еще 
в ранней части «Бревиария» (UB Hersfeld, I, № 38, с. 72), но о славянах там 
ничего не говорится. Возможно, славяне были поселены там как колонисты 
позднее, уже при Карле Великом (ср.: Strzelczyk Slowianie, 196, przyp. 144)

6. Ротенштейн на Заале, к югу от Йены.

https://RodnoVery.ru



ЖИТИЕ ВИЛЛИБАЛЬДА, 
ЕПИСКОПА ЭЙХШТЕТТСКОГО

§ 1. Англосакс Виллибальд* (ок. 700 — 786) был монахом в Западной Анг- 
jug в 721 г. отправился паломником в Рим, а в 723 — 729 гг. совершил палом- 
ллчество в Палестину и Константинополь. Вернувшись в Италию, он до 738 г. 
да в бенедиктинском монастыре в Монте-Кассино, затем стал сподвижником св 
Бонифация в его миссионерской и церковно-организаторской деятельности в 
Германии, где в 741 г. был посвящен Бонифацием в епископы в Эйхштетте на 
р Альтмюль в Баварии.

§ 2. Как явствует из его «Жития», оно было составлено в последние годы 
его жизни некоей монахиней англосаксонского происхождения, его дальней ро
дственницей, в Хейденхеймском монастыре близ Эйхштетта. Она же написала 
затени «Житие Виннебальда», основателя монастыря, брата Виллибальда. Ис
точником ее первого сочинения послужил, как указано в тексте, рассказ самого 
епископа Виллибальда, который она слышала 23 июня 778 г. и, судя по ее сло
вам тогда же записала, так что в одном месте осталась неизменной даже форма 
рассказа от первого лица (Vita Willibaldi 4, с. 96: «и пастухи давали нам пить 
горькое молоко»). Итак, повествование Виллибальда о его паломничестве в 
Святую Землю, в частности о его проезде через «землю Славинию» на Пелопон- 
несе (Греция), может быть датировано с необыкновенной для раннесредневеко- 

текстов точностью и передано, несомненно, достоверно, хотя, впрочем, сам 
рассказ отстоит от описываемых событий более чем на полвека. Это — самое 
Раннее конкретное упоминание о заселенной славянами области Пелопоннеса.

Изложение просто и безыскусно, хотя заметно пристрастие монахини к гре- 
*ским и Иным редким словам. В то же время язык ее — варварский, изобилует 
са,Ыми элементарными грамматическими ошибками и германизмами.

§ 3. «Житие» сохранилось в девяти списках. Древнейшая и лучшая руко- 
?ісь — Мюнхенская конца VIII или начала IX в. (cod. Monacensis Latinus 1086) 
подробнее о рукописях см.: Vita Willibaldi, 82 — 84).

g,. З'екст приводится по изданию О.Хольдер-Эггера 1887 г. (Vita Willibaldi 4, 
г У<Ітены также немецкий перевод Х.Хана (Hahn. Die Reise, 17 — 25) и ан- 
Лийский Т.Райта (Wright. Early travels, 13—22).

He следует путать его с майнцским священником Виллибальдом, автором 
П«я св. Бонифация».
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...Et inde navigantes, venerunt ultra mare Adria ad urbem Kja 
siam in Slawinia terrae; et inde navigantes in insulam nomine Ch П^а' 
demittebant Chorintheos in sinistra parte... 0 et

(Побывав в Сицилии, Виллибальд с двумя спутниками ощпд 
из Сиракуз.) Ьиі

И плывя оттуда’, они прибыли через Адриатическое море к 
роду Манафасия2 в земле Славинии3, и, плывя оттуда, — На Остт^°~ 
Хоо4, и оставили Коринф с левой стороны.

(Далее онц отправились на остров Самос и в Эфес.)

КОММЕНТАРИЙ

1. Эту часть пути Виллибальд и его спутники проделали летом 723 г.
2. Имеется в виду Монемвасии, византийский город на юго-восточном побе

режье Пелопоннеса, важный порт и епископский центр. Согласно византийской 
«Монемвасийской хронике» (середина X в.), город был основан в неприступной 
местности у моря в 582 или 583 г. обитателями Лакедемона, опасавшимися втор
жения славян и аваров с Балканского полуострова (Chron. Мои. 117-125 
с. 14). См. наст, изд., с. 340.

3. Как явствует из той же -«Монемвасийской хроники», славяне («авары») 
овладели Пелопоннесом в 587 — 588 гг. и господствовали, никому не подчиняясь, 
там 218 лет (Chron. Mon. 135 — 138, с. 16—17. Ср.: Koder. Zur Frage). Ряд гре
ческих историков относят утверждение славян на Пелопоннесе только к послед
ней трети VII в. (Malingoudis. Studien, 18—19). Термин Slawinia необычен для 
латинской традиции VII —VIII вв., но зато был распространен в Византии, где 
его, по видимому, и услышал Виллибальд. Славиниями (ЕкХаРчѵІа, ХкХарпѵІаі) 
византийские авторы, начиная с Феофилакта Симокатты (VII в.), но особенно 
часто в IX- X вв., называли более или менее крупные территориальные общ
ности славян, обладавшие самостоятельной политической организацией (см 
Литаврин. Славинии. Ср. наст, изд., с.311, коммент. 259). Именно так можно 
понять и слова Slawinia terrae в рассказе Виллибальда.

4. Наиболее убедительная идентификация — Кеос (ныне Кея), самый север
ный из Кикладских островов Эгейского моря (Hahn. Die Reise, 17, Anm. 59; Vita 
Willibaldi 93, n. 6).
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ЛОРШСКИЕ И МОЗЕЛЬСКИЕ АННАЛЫ

§ 1. Восходя к несохранившейся раннекаролингской летописи, ЛорщСКИе 
Мозельские анналы за 708 — 785 гг. очень близки или даже совпадают, а затем 
получили самостоятельные продолжения, как предполагается — в монастырях в 
Лорше на Рейне и в Горце близ Меца. При этом Лоршские анналы, доведенные 
до 803 г., опираются на некий «утраченный лоршский источник*, к которому 
восходят под 786 — 790 гг. не только Фрагмент Дюшена (см. ниже, с.447), но 
как считается, и несохранившиеся Мурбахскне анналы (см. ниже, с. 451, §1) 
(Hoffmann. Untersuchungen, 76 —90; Lendi. Untersuchungen, 73 — 81, 113-Ц5) 
Лоршские анналы отражают значительное влияние придворной среды и ее поли
тических и военных интересов. Мозельские анналы были продолжены до 798 г 
причем начиная с 788 г. хронология сдвинута на год раньше — возможно, по

I
А.780. ...Nec non et Winidoruin sen Fresonum paganorum magna 

multitude credidit...

A.789. Tunc Carlus rex iterum per Saxoniam pervenit usque ad 
Sclavos qui dicuntur Wilti, et venerunt reges terre illius cum rege eo
rum Tragwito ei obviam, et petita pace tradiderunt universas terras il- 
las sub dominatione Caroli regis Francorum; et dati sunt obsides, et se 
ipsis traditis, rex reversus est in Francia...

A.795. ...Sed et tunc omnes ad eum venientes, excepto his quos iarn 
supra commemoravimus, et hii qui trans Albe erant; ipsi ad eum plenl 
ter adhuc non venerunt, eo quod vassum domni regis Wizzin regefn 
Abodritarum occiserunt; ideo non credebant, quod in gratia eius perve 
nire potuissent...
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лозднейшего переписчика (Wattenbach, Levison. Deutschlands Geschich 
И, 186—188). Источниками, как и для всех летописей, служили уст- 

ts4°e сСказы очевидцев, донесения полководцев и послов, поступавшие к коро- 
‘ двору и становившиеся известными также в тесно связанных с двором 

^^Ыязийских монастырях. Среди них были и известия о далеких славянах.
R этих анналах мы находим самые ранние сведения о славянской политике 

Великого.
§ 2 Язык всех раннекаролингских летописей — варварская латынь, с часты 

■ грамматическими ошибками, близкая уже к-ранним романским языкам (ста- 
^Жоанцузскому). Так, conquirere употребляется здесь не в классическом значе- 
г*«разыскивать», а в средневековом — «завладеть, завоевать» (ср. франц, 
^querir); hostis — в значении «войско, идущее в поход» (ср. англ, host) или 
І-псто «поход»; hostiliter — в значении «с войском» (ср.: Niermeyer. Lexikon, 
JQ5—506); здесь встречается и германский термин scara (см. выше, с.395, ком- 
хент- 68)-

§ 3. Лучший список Лоршских анналов — кодекс из монастыря Санкт-Па- 
уль на р- Лавант в Австрии (IX в.) — происходит из Рейхенау. Он был найден 
уже после выхода издания Г.Х.Пертца 1826 г. и опубликован Э.Катцем (Katz). 
Известен также Венский фрагмент, содержащий часть продолжения 
(794 — 803 гг.). Мозельские анналы сохранились лишь в одной рукописи — Пе
тербургской конца XI в.

Текст приводится по изданиям Г.Х.Пертца (Ann. Lauresh., 31, 34, 37) и 
Й МЛаппенберта (Ann. Mosell., 297 — 498). Издание же Э.Катца было для нас, 
к сожалению, недоступно.

Год 780-й. (Во время похода Карла Великого к Эльбе все саксы поко
рились его власти, и он разделил всю их страну между епископами, свя
щенниками и аббатами, чтобы они там проповедовали и крестили на 
род ) А. также великое множество винидов' и фризов2-язычников уверова
ло3. (Затем Карл отправился в Италию.)

Год 789-й. Тогда король Карл4 вновь через Саксонию дошел до сла- 
8®, которые называются вильцами5, и явились короли той страны с их ко
ролем Трагвитом6 ему навстречу, и, прося мира, передали все те земли под 
Масть Карла, короля франков; и [когда] даны были заложники и сами 
себя они передали7, король возвратился во Франкию.

Год 795-й. (К находившемуся с войском в Бардовике Карлу явились 
и дали заложников все саксы, кроме тех, что жили у эльбских болот и 

округе Вихмуоди в районе Бремена.) Но и тогда к нему пришли все, за 
Исключением тех, кого мы уже упомянули выше, и тех, что жили8 за Эль- 

и> они к нему до того времени полностью не приходили9, так как убили 
ссала государя короля, Виццина, короля ободритов10. Поэтому они не 

^УМали, что могут получить у него прощение. (Прочие же саксы мирно 
г^ись к Карлу и обещали исполнять его приказания.)
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А.798 ...Et interim congregati sunt Sclavi nostri qui dicing 
ridi cum missis domni regis ad illos Saxones qui in aquilones Г 
biae erant, et vastaverunt terrain illam et incenderunt; et ill, e ^1- 
congregaverunt se in unum, et commissura est forte proelium ; (Х0|1е$ 
et quamvis illi Abotridi fanatici erant, tamen fides christianorum et T e°s 
regis adiuvit eos, et habuerunt victoriam super Saxones, et cecic^'* 1 2 3 4 5 6'* 
de ipsis Saxonis ante eos in ipsa pugna duo milia 901; et in North 
ringas ibi pervenerunt ipsi Sclavi ad domnun regem, et honoravit U 
domnus rex, ut digni erant, mirifice. ..

II
A.788. Hoc anno Karlus rex, transiens per Saxoniam, abiit in Wi 

nidos, gentem paganissimam, tempore aestivo, et ex eis magna mult, 
tudine absque ullo gravi proelio superata, cum pace rediit ad propria

A.794. ...Deinde ad Aquis rediit, ibique usque ad finem huius anni 
quietus permansit et absque ullo praelio rebus prospere gestis, excepto 
quod Slavorum rex, qui ad eius auxilium venerat, a Saxonibusper insi- 
dias occisus est...

КОММЕНТАРИЙ

1. Об этнониме Winidi как обозначении славян см. выше, с.360, коммент. 1 
с.379, коммент. 6. О том, кем могли быть эти славяне, см. коммент. 2 
(с. 468 —469) к «Анналам королевства франков», где об отношениях Карла 
Великого со славянами рассказывается более подробно.

2. Речь идет, несомненно, о жителях Фризии на побережье Северного моря 
(см. ниже, с.475, коммент. 11).

3. Анналист четко различает понятия «уверовать» (credidit) и «креститься» 
(baptizata est). По-видимому, славяне лишь обещали принять крещение. Ср 
«Анналы св. Максимина» (начало IX в.), восходящие здесь к несохранившеися 
компиляции из утраченной старой лоршской летописи, анналов Петау и «Анна
лов королевства франков» за 741—811 гг.: «Тогда великое множество винидов 
и фризов обещали уверовать в Господа (credere se Domino spoponderunt)» (Ano- 
Maximiniani, a. 780, c. 21).

4. Карл Великий (742 — 814) — король франков (769 — 814), с 800 г. импе
ратор.

5. О вильцах и об этом походе см. ниже, с.471—474, коммент. 7.
6. О Драговите (*Dragovitb — Schlimpert. Slawische Personennamen, '

201—202, 213; исследователи отмечают сорбско-чешскую, а не полабскую Ф°Р 
этого имени: Drag- вместо *Darg---- Dralle. Slaven, 99, 231, Anm. 125), самом
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И 798-й. (Летом Карл пришел с войском в Бардовик, там все саксы
* млись его власти, и он увел оттуда часть их знати.) Между тем 

славяне”, которые называются ободритами, объединились с 
^К^цами государя короля против тех саксов, что живут к северу от Эльбы, 
Н1 или и выжгли эту землю; и те саксы собрались воедино, и завяза- 
иР реЛикая битва между ними. И хотя те ободрить: были язычниками, 
іаС«со вера христиан и государя короля помогла им, и они одержали победу 
0 саксами. И пало тех саксов пред ними в этом сражении две тысячи

И прибыли эти славяне в Нордтюринггау’3 * * * 7 к государю королю, и 
™ наградил их госУДаРь король чрезвычайно, как они были того 
^гтойны14- (Затем король возвратился в свою страну, уведя с собой 
^саксов.)

II
Год 788-й. В тот год летом король Карл, пройдя через Саксонию, по

шел на винидов, народ весьма приверженный язычеству, и, великое мно
жество их без какого-либо серьезного сражения победив15, с миром возвра- 
щлся домой...

Год 794-й. (Карл совершил успешный поход в Саксонию до Эльбы.) 
Затем он возвратился в Ахен и оставался там до конца того года в покое и 
без какого-либо сражения, [ибо] дела шли благополучно, за исключением 
того, что король славян, который пришел к нему на помощь, был убит 
иксами из засады16.

Ииятельном из князей вильцев («короле той страны»), см. ниже, с.471—474,
коммент. 7. Во всех «малых анналах» он наделен тем же титулом тех, что и сам
Карл Великий. Это свидетельствует о политической независимости н
значительной власти этого правителя внутри племенного объединения.

7. В выражении se ipsis traditis Г.Вайгц видел указание на вассальные отно
шения (Waitz. Deutsche Verfassungsgeschichte, 280, Anm. 3). Однако вассалитет 
как институт международного права (см.: Ронин. Международно-правовые фор
мы, 42 — 46) требовал обычно достаточно продолжительной традиции тесных 
кзаимоотношений между сторонами. И в дальнейшем нет никаких свидетельств 
^реальных связей между князьями вильцев и Каролингами (ср.: Jager. Rechtliche 
^■ngigkeitsverhaltnisse, 14 — 15; Ронин. О «власти», 42). Если контекст не дает 
■каких уточнений, то se tradere означает просто капитуляцию (ср.: Ann. 
^auresh., а. 780, 791, 798, с. 31, 34, 37). Детальный анализ раннесредневековых 
^кстов показывает, что формулой вассальных обязательств было «хранить/ 
обещать верность королю и его сыновьям» (Ронин. Международно-правовые 
т°рмы, 43). Формула же, которой автор переработанной редакции «Королевских 
а®малов» (см. ниже, с. 475, коммент. 10) описывает обязательства «царьков 
8®льцев» («хранить верность королю и франкам»), указывает скорее на обычный 
рРиый договор между победившим и побежденным народами (ср.: Ann. Fuld., 
а' 88О, 885, с. 95, 102).
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8. Жили — erant; буквально: «были», «пребывали».
9. В контакт с саксами, жившими к северу от нижней Эльбы, Кард 

вступил в 780 г., выйдя к Эльбе; тогда многие из них крестились (лррВ'1еРвЬіе
с. 56). Политический контроль над Нордальбингией — правобережной г' й 
Саксонией был необходим королю для упрочения своей власти над саксам 
от Эльбы. В середине 90-х годов ѴШ в. отношения франков с заэльбскиц * 
сами стали враждебными, что и вызвало появление в 797 или 798 г И Са*' 
режье Эльбы посланцев Карла ad iustitias faciendas (ARF, a. 798, c. 102) ПОбе" 
видимому, для взыскания возмещения за какой-то ущерб, нанесенный фра По’

10. В «Анналах королевства франков» он назван Витцан (Witzan \v 
Wizzin < "Vysanb — см.: Schlimpert. Slawische Personennamen, 160 213) ’ 
племенном объединении ободритов в Северо-Западном Полабье см. ниже с лт* 
коммент. 13. Известие Лоршских анналов — единственное прямое свидетеп 
вассальной зависимости ободритских князей от Каролингов уже в это врем 
Примечательно, однако, что Витцан во всех франкских источниках назван
т. е. наделен тем же титулом, что и сам Карл Великий (до 800 г., когда Карл стал 
императором). Это могло бы указывать на сильные позиции ободритского кня 
зя в регионе и на большое стратегическое значение союзнической помощи, кото
рую ободриты оказывали франкам против саксов.

Из Лоршских анналов можно заключить, что Вышан был убит теми саксами 
которые жили к северу от Эльбы. Мы знаем, однако, что убийство произошло 
в Люне близ Люнебурга, к югу от Эльбы, и что сразу вслед за этим Карл обру
шил репрессии на саксов левобережных (ARF, а. 795, с. 96; ср. ниже, с. 477 
коммент. 16). Впрочем, в устранении опасного союзника франков были заинте
ресованы тогда обе группы саксов, а «мятеж» против франков легко переходил 
в те годы с одного берега Эльбы на другой.

11. Еще одно характерное указание на зависимость ободритов. Ср. выраже
ние Sclaveni nostri, которым император Людовик II, король Италии, в своем 
письме 871 г. византийскому императору Василию I обозначает хорватов, еще 
сохранявших тогда верность итальянским Каролингам (Chron. Salem. 107, 
с.526)

12. Подробнее об этой битве при Швентинефельде в Восточном Гольштейне 
и об участии в ней франков во главе с Эбурисом, легатом Карла, рассказывают 
обе редакции Королевских анналов (см. ниже с.478, коммент. 26).Это известие 
интересно и как уникальный приме]» идеологического опра дамп. конъюнктурного 
военного союза с язычниками: христианская вера франков помогает их союзни
кам-язычникам одержать победу над общим врагом.

13. Нордтюринггау — область между реками Оре, Ильменау и Эльба (Ernst 
Die Nordwestslaven, 155). Согласно дхѵфа нбюттельским анналам, Карл находил 
ся в это время «в пределах винидов (in finem Uuinidis)» (см. ниже, с. 456, к°м 
мент. 13). Видимо, часть населения Нордтюринггау составляли тогда славяне-

14. Речь шла, несомненно, о разделе добычи, взятой у саксов.
15. Это — единственное прямое свидетельство сравнительно мирного харя* 

тера «подчинения» вильцев в 789 г.: вильцы отнюдь не были разбиты, но пр1 
ли условия мира, предложенные в тот момент более сильным противник014 
ниже, с. 475, коммент. 10).

16. Здесь мы находим самое раннее упоминание и о цели похода князя 
ритов Вышана к Эльбе в 795 г., и об обстоятельствах его гибели
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ФРАГМЕНТ ДЮШЕНА

§ 1. Опубликованный в 1639 г. французским историком А. Дюшеном фраг- 
-(т несохранившихся анналов имеет общую основу с известными нам Лоршски- 

!ді анналами (Hoffmann. Untersuchungen, 76 — 90). Здесь, как и во всех «малых 
аяЯалах», есть известие о походе Карла Великого в 789 г. против славян к вос- 
гоКу от Эльбы. Фрагмент охватывает 768 — 806 гг. и сохранился в единственной 
рукописи — Ватиканской IX в. (cod. Vaticanus-Reginae Christinae 213), происхо
дящей, вероятно, из Реймса (см. о ней: The Fourth Book, LI).

Текст приводится по изданию Г.Х.Пертца 1826 г. (Fragm. Chesn., 34).

Anno 789 fuit rex Carlus in Sclavania, et venerunt ad eum reges 
Sclavaniorunu Dragitus et filius eius, et alii reges Witsan, et Drago 
cum reliquos reges Winidorum; et fuit usque ad Pana fluvium, et sub- 
didit has nationes in sua ditione, et reversus est in Franciam.

В 789 году был король Карл в Склавании', и пришли к нему 
короли славян2 Драгит3 и сын его4, и другие короли Витсан и Драго5 
с остальными королями винидов6; и он дошел до реки Пене7 и 
подчинил эти племена своей власти8, и возвратился во Франкию.

КОММЕНТАРИЙ

1. Точное географическое содержание этого термина неизвестно.
2. Это единственный текст, где не уточняется, о каких славянах идет речь, 

и Не упомянуты ни вильцы, ни их страна (ср. ниже, с. 467).
3- Об его имени и положении см. наст, изд., с. 444, коммент. 6, 

с 471— 474, коммент. 7.
4 О сыне его нигде больше не говорится. Им мог быть Люб, «король виль- 

д упомянутый под 823 г. в Королевских анналах: в имени младшего сына
Ио°а — Cealadragus (ARF, а.823, с. 160), есть тот же элемент -drag, что и в 
/_ени правителя, названного под 789 г. Это могло бы указывать на их родство

cMimpert. Slawische Personennamen, 201 — 202).
. 5. Перечисляя славянских «королей», анналист ие упоминает, что Вышан

• ° нем с. 446, коммент. 10) был князем ободритов и, следовательно,
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союзником Карла. Только в этом памятнике Вьпнан назван как участник 
789 г. Драго — очевидно, Дражко (Thrasuco, Drasco, Thrasco •< 
Schlimpert. Slawische Personennamen, 44, 201—202, 213), позднее — Га^ко 1 
ритов, неоднократно упоминаемый в «Анналах королевства франк *Ъ!31, 
а. 798, 808, 809, 817, 819, с. 104, 125, 128, 129, 147, 150). <АрЗ 
«остальные короли», неизвестно. 0

6. Об этнониме см. выше, с. 360, коммент. 1 и с. 379, коммент 6
7. Река, впадающая в Балтийское море напротив острова Узедом и

тацию этого известия в связи с локализацией вильцев см. в коммент 
«Анналам королевства франков» (с. 471-474, коммент. 7). аРИях k

8. О характере этого «подчинения» см. ниже, с. 475, коммент ю
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АННАЛЫ ПЕТАУ

§ 1. Анналы, названные по имени первого известного владельца рукописи, 
дПетау, сочетают в своей первой, предельно лапидарной, части (708 - 770 гг.) 
gjjecTHH, почерпнутые из старейших раннекаролингских летописей — анналов 
д. Аманда и Мозельских. Вторая часть составлялась погодно, с 771 по 799 г., 
хак предполагается — при королевском дворе, и содержит много ценных и, по
лнимому, достоверных подробностей {Wattenbach, Levison. Deutschlands Ge- 
schichtsquellen, II, 186—187). О языке этих, как н других «малых анналов», см. 
наст, изд., с. 443, §2.

§ 2. Основной текст анналов Петау (без интерполяций) сохранился в Вати
канском кодексе королевы Христины (cod. Vaticanus Reginae Christinae 520).

Текст приводится по изданию Г.Х.Пертца 1826 г. (Ann. Petav., 16—18).

А. 780. ...Ipso quoque anno Saxones derelinquentes idola Deum 
verum adoraverunt et eius crediderunt opera, eodem quoque tempore 
aedificaveruntque ecclesias et venerunt ad domnum regem multa milia 
gentilium Winethorum hominum; ipse autem adquisivit una cum Dei 
auxilio...

A. 789. Eo anno fuit domnus rex Karolus in Winnetes, pervenitque 
in Wilcia, et adquisivit ibi Draoscionem regem et alios quam plurimos 
et acceptis obsides plures atque omni terra ilia obsessa sive subiugata, 
victur rediit in Franciam...

A. 795. ...Eodem anno interfectus fuit a Saxones Witsidus dux in 
Winedis.

Год 780-й. (В результате похода к Эльбе Карл Великий подчи- 
hUJl себе всю Саксонию.) В том же году саксы, оставив идолов, 
п°клонились истинному Богу, и уверовали в его деяния, и в ту же 
ПОРУ построили церкви: и прибыли к государю королю многие ты- 
СяЧ1)| язычников-винетов2; он же с Божией помощью принял [их под 
Св°Ю власть] 3.

Год 789-й. В этом году государь король Карл был у винетов, и 
ейбыл в Вильцию4, и принял там [под свою власть] короля Драос- 

^Зак. 3967 449 
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ко и многих других, и, взяв много заложников и завладев в “ 
страною и подчинив [ее]6, вернулся победителем во Франкикт' 

Год 795-й. (Карл совершил поход против саксов, живших
Везером и Эльбой, и, взяв заложников, возвратился.) в 
году был убит саксами Витсид, князь у винедов7.

КОММЕНТАРИЙ

анналИста1. Выражение multa milia — одно из частых клише анонимного 
(ср. Ann. Petav., а. 746, 775, 777, с. 11, 16).

2. Об этнониме см. выше, с. 360, коммент. 1 и с. 379, коммент. 6.
3. Глагол acquirere встречается в раннекаролингских анналах часто и означает 

«принять под свою власть», «приобрести» (ср. выше о Саксонии; adquisivjt щц 
versam terram illam sub forti brachio — «принял всю эту землю под могучую 
руку»).

4. Об этом географическом термине см. ниже, с. 471—474, коммент 7
5. Имеется в виду Драговит (см. с. 471—474, коммент. 7).
6. О характере этого «подчинения» см. ниже, с. 475, коммент. 10.
7. О нем и его гибели см. выше, с. 446, коммент. 10.
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АННАЛЫ СВ. НАЗАРИЯ И АЛЕМАННСКИЕ

§ 1 Анналы, найденные в монастыре св. Назария в Лорше на Рейне, при- 
кадлежат вместе с Вольфенбюттельскими и Алеманнскими анналами к так назы- 
ааемой мурбахской группе раннекаролингских летописей. Анналы св. Назария и 
длеманнские в своей древнейшей части очень близки илн даже совпадают, вос
производя под 742 785 гг. в основном анналы, созданные в Мурбахском монас- 
1Ыре в Эльзасе и не дошедшие до нашего времени, а в более ранней части, под 
708 — 741 гг., в основном, как показал В.Ленди, соответственно Мозельские и 
Лоршские анналы (см. выше, с. 442). В 786 — 790 гг. Мурбахские анналы полу
чили продолжение, восходящее, как предполагается, главным образом к тому 
же «лоршекому источнику», что и Лоршские анналы н Фрагмент Дюшена (см. 
выше, с. 447) Полнее всего это продолжение представлено в анналах св. Наза
рия здесь особенно заметен живой интерес летописца-современника к событиям 
786—790 гг. в Гессене н Тюрингии, на границе со славянским миром. Алеманнс- 
кие анналы имеют далее оригинальное продолжение, доведенное там же в Мур- 
бахе и, возможно, тем же автором до 799 г.; позднее они были продолжены до 
926г (см.: Lendi. Untersuchungen, 89 — 91, 93 126). О языке этих, как и дру
гих раннекаролингских летописей, см. выше, с 443, §2.

§ 2. Анналы св. Назария сохранились лишь в одной, но очень ранней руко
писи — Ватиканском кодексе Палатинской библиотеки (cod. Vaticanus Palatinus 
latinus 966), созданном уже в конце ѴШ в., вероятно, в том же Мурбахском 
монастыре (см.: Freise. Die Anfange, 118, Anm. 24). Лучший и наиболее полный 
из трех списков Алеманнских анналов — Цюрихский (cod. Turicensis); над инте
ресующей нас частью рукописи работали в конце ѴШ в. предположительно двое 
мурбахских монахов (см.: Lendi. Untersuchungen, 82 — 84, 88 — 91, 93).

Текст фрагментов приводится по изданию В.Ленди 1971 г. (.Lendi. Untersu- 
diungen, 164, 165, 170).

I
A. 789. Carolus autem rex una 

Cuin Francis et ceteris gentibus in 
P^nam Uuilciorum hostiliter per
mit ipsamque patriam conquesivit 

regem eorum nomine Dragoidus 
P^hendit et iterum ipsi iam prae- 

1S*

I
Год 789-й. Король же Карл 

вместе с франками и другими на
родами пошел с войском1 в стра
ну вильцев2, и завладел этой стра
ной, и захватил их короля по 
имени Драгоид3, и вновь этому
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fato regi illam patriam commen- 
davit et reversus est cum pace in 
Franciam.

уже упомянутому королю в 
ту страну4; и возвратился сй” 
во Франкию.

П
А. 790. Karolusrex, cominoto 

exercitu Francorum et Saxorum 
atque Sclauorum perrexit in re- 
gionem Uuandalorum terrain devas
tavit et cum praeda reversus est in 
pace...

A. 797. ...Pippinus cum Ba- 
guariis et quosdam de Langobardis 
super Sclauos terrain devastavit et 
cum pace reversus est ad patrein 
suum doinnum regein Karolum...

П
Год 790-й. Король Кард 

нув войско франков и саксов 
также славян5, выступил в а 
ну вандалов6, землю разорил 
добычей вернулся в мире С

Год 797-й. (Карл ра3ори. 
Саксонию, вернулся в Ахен 
затем вновь в Саксонию, где 
провел зиму.) Пипин7 с баварами 
и некоторыми из лангобардов [от. 
правился] на славян8, землю ра
зорил и с миром вернулся к сво
ему отцу государю королю Кар
лу. (Другой сын Карла, Людовик, 
совершил поход в Испанию.)

КОММЕНТАРИЙ

1. Об этом значении bostiliter см. выше, с. 443, §2.
2. О вильцах см. ниже, с. 471—474, коммент. 7.
3. О его имени и положении см. выше, с. 444, коммент. 6, а также 

с. 472-473.
4. Выражение iterum... illam patriam commendavit не означает, на наш 

взгляд, установления вассалитета (ср. ниже, с. 473 — 474, коммент. 10). Сам по 
себе термин comroendare не имеет, как отметил еще X.Йегер, «определенного 
правового содержания» (Jager. Rechtliche Abhapgigkeitsverhaltnisse, 13, Anm. 441- 
Вассалу в каролингских памятниках обычно «вручают» не страну, а власть: так, 
герцог Баварии Тассило в 787 г. «отдал герцогскую власть, врученную ему го 
сударем королем Пипином» (ARF, а. 787, с. 78; ср. также АМР, а. 735, 7 ’ 
с. 28, 33). Наконец, сами анналы св. Назария описывают действительное Уіта 
новление вассальных отношений иначе: в 787 г. «Тассило... отдал ему (КпР “ 
эту страну (patriam) ... и сделался его вассалом (vassus)» (Lendi. UntersucbunJ?®’ 
165). Patriam commendavit означает, по-видимому, что Карл, добившись вы 
него соглашения, предоставил «королю вильцев» управлять страной, каК 
прежде.
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V ЭЮ " наи^олее Раннее и уникальное известие об участии славян в вой- 
1 Г' ков против аваров (см. коммент. 6), единственное упоминание о славя- 

«союзниках Карла уже в походе 791 г. Мы знаем, что Карл повел с собой 
Квьій большой поход против аваров воинские контингенты самых разных 

тнЫх ему народов: франков, саксов, баваров, фризов, тюрингов, ланго- 
< (ARF, а. 791; AqdE, а. 791, с. 88 — 89; Ann. Lauresh., а. 791, с. 35). 
^^лнание в этой связи славян также заслуживает доверия.
^В°^тобыли эти славяне, неизвестно. Средн славян альпийско-дунайского ре- 

(войска Карла продвинулись тогда вдоль Дуная от устья Энса до устья 
к 791 г. самой сильной политической организацией обладали и теснее всего 

*’а° связаны с христианским Западом карантанцы — жители славянского кня- 
тва в Восточных Альпах (о них подробнее см. ниже, с. 459). С ликвидацией 

*788 г- самостоятельного Баварского герцогства Карл унаследовал от его пра- 
^лтеля контроль над Карантанией. За полвека до этого карантанцы, опасаясь по- 
(ЛСП, под власть аварского хагана, предпочли признать зависимость от баварского 
^рцога. Понятно, что они могли быть естественными союзниками Карла в войне 
против аваров. В более позднем (870 г. — см. наст, изд., с. 374, коммент. 2) 
зальцбургском трактате «Обращение баваров и карантанцев» говорится о «непре- 
(ланных войнах», которые вели против аваров «франки и бавары вместе с каран- 
таицами» (...quousque Franci ас Bagoarii cum Quarantanis continuis affligendo bellis 
eos superaverunt — Conversio 3, c. 40). He исключено, что первой такой совмес
тной акцией как раз и был поход 791 г. (так же: Wolfram. Die Geburt, 255).

6. Термином Vuandali анналист здесь и под 795 — 798 гг обозначает аваров 
(см.: Lendi. Untersuchungen, 120, 124—125).

7. Пипнн (777 — 810) — второй сын Карла Великого, король Италии 
(781 — 810). В 796 г. он возглавлял большую экспедицию против аваров.

8. Сообщение об этом походе подтверждается известием Вольфенбюттельс- 
ких анналов, в этой части прямо с Алеманнскими анналами не связанных (Len
di. Untersuchungen, 121 — 125): Карл «послал Пипина с войском к венедам...» В 
отличие от похода 796 г. в Паннонию против аваров Пипнн на этот раз выступил 
из Италии лишь с «некоторыми из лангобардов». Вероятно, масштабы экспеди
ции были не столь значительны. Она также, очевидно, не имела завоевательного 
характера: под тем же годом в Алеманнских анналах рассказано о походе марк- 
графа Фриульского Эрика против аваров, причем этот поход описан как акция 
зааоевательная (terram ipsam cum dominatione domni regis conquisivit), экспедиция

Пипина к славянам — скорее как карательная (terram devastavit). О 
ииправлении похода ничего не известно. Наиболее правдоподобным остается 
Цредположение, что Пипин в 797 г. стремился перехватить у аваров контроль над 
славянскими землями в верхнем течении Савы (ср.: Lowmiariski. Poczqtki, IV, 

*>■ Klaic Povijest, 168; Ronin. The Franks). В этом случае зависимость князя, 
Правившего в Посавье, от Каролингов, о которой «Анналы королевства 
тРанков» впервые свидетельствуют под 818 г. (ARF, а. 818, с. 149), могла бы 

ходить как раз к походу Пипина Итальянского super Sclauos в 797 г.
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ВОЛЬФЕНБЮТТЕЛЬСКИЕ АННАЛЫ

§ 1. Анналы, нацденные в Вольфенбюттельском монастыре в Нижней Саксо 
нии, также относятся к мурбахской группе (см. выше, с. 451, §1). Древнейшая 
часть их охватывает 741—769 гг. и очень близка к другим анналам, созданнЬІМ 
тогда в Мурбахском монастыре, особенно к древнейшей части анналов^ 
Назария за 742 — 785 гг., к которым Вольфенбюттельские анналы, как полагает 
В.Ленди, вероятно, и восходят. Под 786 — 790 гг. они имеют общее с Другими 
анналами мурбахской группы, а с 791 г. самостоятельное продолжение до 805 г 
причем до 801 г. встречаются совпадения с Лоршскими, позже — с Мецскими 
анналами. В целом продолжение производит впечатление сокращенной версии 
некоей неизвестной нам летописи (подробнее см.: Lendi. Untersuchungen, 
100 — 117, 126—131). Оно содержит много уникальных сведений о положении на 
восточных рубежах Франкской державы, о столкновениях франков со 
славянами, однако известия эти настолько лапидарны, отрывочны н неясны, что 
рождают немало неразрешимых загадок. О языке см. выше, с. 443, §2.

§ 2. Единственная рукопись анналов — Вольфенбюгтельский кодекс начала 
IX в. (cod. Guelferbytanus August. 67.5) — происходит, как установлено, из 
Аугсбурга или его окрестностей (Lendi. Untersuchungen, 83, 91—93).

Текст приводится по изданию В.Ленди 1971 г. (Lendi. Untersuchungen, 165, 
167, 169, 171, 173).

А. 789. XX. anno regnante 
Carolo rege ibit cum exercitu mag
no Francorum super regem Sclauo- 
rum nomine Dragouit et ipsius 
Uuiltiam conquesivit in partibus 
aquilonis usque ad mare et reversus 
in pace...

A. 792. Karolus rex resedit 
Reganespuruc et rebellabant se Sa
xones et Sclaui et Fresi ex parte...

Год 789-й. На двадцатый год 
[своего] правления1 король Карл от
правился с большим войском фран
ков на короля славян по имени Дра' 
говит2 и завладел3 его Вильцией на 
севере до моря4, и в мире возвратил

ся...
Год 792-й. Король Карл пребы 

вал в Регенсбурге. Восстали саксы, 
и славяне, и фризы частично • 
(Карл вновь послал своих сыновей 
Пипина и Людовика с войском 6 
Беневенто.)
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F д 794. ...Et obiit Fastradana 
. a ПИ Idus Augustas et multi 

gtes in Sclauui occisi...

д 797. ...Et transmisit Pippi- 
рцШ cum hoste in Uueneduin et 
a)iam hostem in Hunia...

А. 798 Inde perrexit inantea in 
Saxonia usque in Partunuuich, inde 
in finem Uuinidis et ibi placidavit 
sicut ipse voluit et tulit obsides 
multos de Saxones et pervenit ad 
Aquas.

Год 794-й. (Карл совершил по
ход в Саксонию, а оттуда вернулся 
в Ахен, где и перезимовал.) ...И 
умерла королева Фастрада6 10 ав
густа, и много воинов7 убито у сла
вян8...

Год 797-й. (Карл прибыл с вой 
ском и флотом в Саксонию и пос
троил там крепость.) ... И послал 
Пипина9 с войском к венедам10, а 
другое войско в Гуннию11... (Друго
го сына, Людовика, Карл послал в 
Испанию, а сам прибыл в Ахен, от
туда вновь в Саксонию, где и пере
зимовал. )

Год 798-й. Затем он в Саксонии 
прошел раньше до Бардовика12, за
тем в пределы винидов13 и там ус
троил собрание14, как сам пожелал, 
и увел много заложников от саксов, 
и прибыл в Ахен.

I КОММЕНТАРИЙ

1. Карл был коронован 9 октября'768 г. (ARF, а. 768, с 28), так что поход 
789 г. был совершен уже на 21-й год его правления.

2. Об этом славянском правителе см. наст, изд., с. 444, коммент. 6 и 
с 471 — 474, коммент. 7.

3. О средневековом значении conquirere см. Выше, с. 443, §2.
4. Балтийское море. Это известие о конечном пункте похода важно для 

локализации «Вильции» — страны вильцев. Подробную интерпретацию см. ниже, 
с. 471—474, коммент. 7.

5. Как сообщают под 792 г. Лоршские анналы, саксы, рассчитывая, что 
авары захотят отомстить франкам за поход Карла Великого против них в 791 г., 
^возвратились к отвергнутому ими прежде язычеству, вновь оставив христиан- 
скую веру, солгав как Богу, так н королю... и объединившись с языческими 
вародами, которые жили вокруг них» (Ann. Lauresh., а. 792, с. 35). Упоминание 
в Вольфенбюттельских анналах наряду с саксами также славян и фризов могло 
быть результатом логического переосмысления этого пассажа в Лоршс/их анна-

В.Ленди считает это, однако, «едва ли вероятным» и предполагает существо- 
Двание иного источника (Lendi. Untersuchungen, 127).
■ Известие о «восстании» славян в 792 г. обычно считается достоверным. В 

оІИХ славянах чаще всего видят вильцев (Hellmann. Karl, 714; Dralle. Slaven, 
H • P-Эрнст оставляет вопрос о роли вильцев открытым — Ernst. Die Nord-
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westslaven, 153). Действительно, мир, заключенный Карлом с вильцами 
не мог быть прочным (см. подробнее ниже, с. 475, коммент. 10), и впод^ " 
можно, что вильды, вступив в союз с саксами, вновь стали угрожать стабид ° В°3' 
на северо-восточных рубежах новой Каролингской державы. Нельзя иг,. ,ІОсТи 
однако, что речь шла о славянах на тогда еще мало заселенном левой ГЬ’ 
нижней Эльбы, например, об известных позднее древанах в Ганноверской*1* 
дланде. Над этими славянами Карл уже установил свой контроль ранее в 
завоевания левобережной Саксонии, вероятнее всего, во время походов в Х<^е 
восточную часть Саксонии в 780 или 785 г. (см. ниже, коммент. 13). еве₽°-

6. Королева Фастрада (в анналах — Fastrada, Fastradana) — Дочь 
нофранкского графа Радольфа, третья жена Карла Великого (783 — 794)

7. По мнению В.Ленди, hostes употреблено здесь в классическом значе 
«враги», хотя обычное в раннесредневековых памятниках значение hostis (в едщ, 
ственном числе) — «войско» {Lendi. Untersuchungen, 128; ср. выше, с 443 
§2). Однако в «Книге истории франков» (727 г.) hostes (во множественном 
числе) означает «воины» (ср.: exercitu hostium Francorum — LHF, 8, с. 250)

8. Как и о «восстании» славян в 792 г., об этом столкновении никаких 
других сведений нет. Примечательно, что сообщение о гибели воинов у славян 
четко отделено от рассказа о походе Карла в Саксонию. Принудив саксов к 
югу от Падерборна капитулировать, король возвратился в Ахен, но его сын 
Карл Младший, во главе другого войска, по-видимому, задержался в тех 
землях, вступив в столкновение с некоей группой славян. То, что молодой 
принц мог один с небольшими силами совершить поход за Эльбу против 
далеких вильцев, представляется маловероятным. Речь идет скорее о 
серьезной, но локальной стычке со славянами на левобережье среднего или 
нижнего течения Эльбы (см. ниже, коммент. 13).

9. О сыне Карла Великого Пипине см. наст, изд., с. 453, коммент. 7.
10. Об этнониме Uuenedi (ниже в тексте Uuinidi) как обозначении славян 

см. выше, с. 360, коммент. 1 и с. 379, коммент. 6. В Алеманнских анналах 
под 797 г. говорится кратко о походе Пипина «с баварами и некоторыми из 
лангобардов против славян». Подробнее об этом походе см. выше, с. 453, 
коммент. 8.

11. Алеманнские анналы сообщают под тем же годом о походе Эрика, марк
графа Фриульского, с войском франков и лангобардов против «вандалов» ~ 
аваров {Lendi. Untersuchungen, 125).

12. Бардовик — важный торговый и военно-стратегический центр на иижией 
Эльбе у переправы через Ильменау, левый приток Эльбы. В начале IX в. Бард0- 
вик, как свидетельствует Тьонвильский капитулярий Карла Великого 805 г- 
(Karoli Magni capit. 44, с. 123), стал одним из опорных пунктов таможенной 
границы Франкского государства со славянами (см.: Wolf. Die slavische West" 
grenze, 30, 34 — 50; Ernst. Die Nordwestslaven, 177, Anm. 252).

13. Речь, почти несомненно, идет о древанах, живших на левобережье ниж 
ней Эльбы к востоку от Ильменау. Поход Карла in finem Uuinidis имел, по
видимому, целью окончательно упрочить власть франков над всей территорие 
югу от Эльбы. О столкновениях со славянами не сообщается, но необходимость 
военного присутствия франков в этом районе в решающий момент войны Каря 
с саксами заставляет думать, что левобережные славяне были силой, против0*1 
ствующей франкской экспансии. Возможно, что сопротивление древан попы 
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[ а упрочить свой контроль над их областями и заставило анналиста под 
говорить о «восстании» славян наряду с саксами и фризами. В таком 

7^ известие 794 г. о гибели многих воинов короля in Sclauui также можно 
<^4 бы отнести к этой северо-восточной части левобережной Саксонии (ср. 

коммент. 5 и 8).
8 14 Термин placidavit/placitavit встречается в Вольфенбюттельских анналах 

е под 795 , 799 и 800 гг. (.Lendi. Untersuchungen, 169, 173). Здесь имеются 
Риду, скорее всего, смотр войск и прием саксонской знати, приведшей Карлу 

^ожииков, о которых сказано ниже.
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ПИСЬМО НЕКОЕГО АББАТА

§ 1. Письмо написано неизвестным аббатом какого-то небольшого монастыря 
к некоему высокопоставленному духовному лицу с просьбой сообщить ему какие- 
либо новости из дворца, «из страны славян и аваров» и из папского Рима Так 
как анонимный автор упоминает о тревогах, которые внушали папе «беневентцы 
и греческие пираты», то издатель Б.Бишофф относит письмо к 788 г., когда 
согласно «Анналам королевства франков», византийцы в Южной Италии воевали 
с лангобардами (ARF, а. 788, с. 82).

§ 2. Письмо сохранилось в виде формулы в составе зальцбургского сборника 
формул писем ѴШ —IX вв. До нашего времени дошла лишь рукописная копия 
XVIII в., сделанная с регенсбургского кодекса IX в., который не сохранился 
Риторический стиль письма характерен для образованных церковных латинистов 
конца VIII в., но нз-занебрежности переписчиков текст в нескольких местах ис
кажен и читается только предположительно.

Фрагмент приводится по изданию Б.Бишоффа 1973 г. (Bischoff Formel- 
bucher, № 15, с. 38—39).

...Similiter ex partibus Sclavorum vel Avarorum aut aetiam Cani- 
tum gentem miseram et nimis infelicem, si adhuc in infidelitate perma
nent et in duritia cordis sui perseverant, aut si aliquando ad fidem re- 
verti cupiunt et baptismum sanctum percipere.

(Автор просит сообщить ему и его монастырской братии ка 
кие-нибудь известия из дворца.) Подобным же образом в отноше
нии славян и аваров или же о народе канитов1, жалком и весьма не
счастном, остаются ли они до сих пор в неверии и упорно пребыва
ют в черствости своего сердца или желают когда-нибудь обратиться 
к вере и принять святое крещение2.

КОММЕНТАРИЙ

1. Переписчик XVIII в. Ф.Форстер из регенсбургского монастыря св. Эм 
мерами предложил Canitum как одно нз возможных чтений, отметив неразборчи 
вость соответствующего места в списке IX в. (lectio dubia, forte: Canitum 
Bischoff. Formelbiicher, 39). По мнению Б.Бишоффа, точно установить, о какой
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■ е идет речь, невозможно, но само название заставляет думать о карантан-
(Bischoff■ Formelbucher, 14). С конца VII в. так латинские авторы называли 

10* дей славянского княжества на верхней Драве, охватившего затем террито- 
^^цеЖДУ Караванкским хребтом, Карнийскими Альпами, Высоким и Низким 
Р1*10 ном и средним течением Мура, — Carontani, Carentani или Carantani (о свя-

этнонима с топонимом Carantana см. ниже, с. 498, коммент. 47). В
VIII вв. здесь из разных племенных групп сформировалась особая террито- 

Ѵ пьно-этническая общность, отличавшаяся единством политической организации 
культуры (подробнее см.: Grafenauer. Razvoj, 214 215; Grafenauer. 

Jgodovina, 347 — 359; комментарий X.Вольфрама к изданию: Conversio, 80—82; 
ронин. Словенцы, 166-167).

История карантанцев до 788 г. (предполагаемой даты составления письма) 
известна лишь по памятникам IX в., главный из которых — анонимный зальцбур
гский трактат «Обращение баваров и карантанцев» (870 г. — см. выше, с. 374, 
коммент. 2). В начале 40-х годов VII в. (точная датировка спорна — см.: Graf 
enauer. Zgodovina, 402, 415 — 417; комментарий X.Вольфрама: Conversio, 66, 77, 
Адщ. 13; Wolfram. Die Geburt, 143, 253, 343) карантанцы, которым угрожали 
авары, попросили помощи у баваров, и после их победы над аварами карантан- 
ский князь Борут вынужден был признать зависимость от баварского герцога.

Отдав своего сына Горазда и племянника Хотимира в заложники баварам, 
Борут «попросил воспитать [их] по христианскому обычаю». После смерти Бо- 
рута настало время князей-христиан. Горазд правил всего три года, а когда затем 
возвратился Хотимир и славяне «дали ему княжескую власть (ducatum illi dede- 
runt)», с ним прибыл из Баварии первый священник. С этих пор карантанский 
князь «ежегодно нес свою службу (servicium)», т.е., скорее всего, выплачивал 
подать зальцбургскому монастырю св. Петра. Вскоре по просьбе Хотимира епис
коп Зальцбургский Виргилий (ум. в 784 г.) послал своего хорепископа и клири
ков, «чтобы учить тот народ» и «освящать церкви».

Однако в 60-х годах VIII в. деятельность миссионеров была прервана, «ибо 
начался мятеж, который мы называем кармулой (orta seditione, quod carmula 
dicimus)», затем мятеж повторился, и баварские священники покинули Каранта- 
нию. «С подавлением кармулы» они вернулись. Но после смерти Хотимира, 
предположительно в 769 г., вспыхнул еще один мятеж, «и несколько лет там не 
было ии одного священника, пока Вальтунк, князь их, не послал вновь к епис
копу Виргилию и не попросил его направить туда же священников» (Conversio 
4~5, с. 42, 44; о датировках мятежей см.: Wolfram. Die Geburt, 143 — 144)

Третий, самый крупный мятеж карантанцев против поддерживаемою князем 
проникновения в страну баварского клира продлился, таким образом, несколько 
Лет. Его подавление историки связывают обычно с сообщении Старейших Зальц
бургских анналов (составленных после 829 г., но соединяющих сведения из не- 
к°ей компиляции франкских анналов, доведенной до 829 г., с известиями из не- 
Дошедщих более ранних зальцбургских летописей — Wattenbach, Levison. 
Ueutschlands Geschichtsquellen, II, 191, 257) под 772 г.: «Тассило победил каран- 
ІЛПЦев (Tassilo Carintanos viclt)» (Ann. luvav. max., a. 772, c. 732; cp.: Grafenau 
er Zgodovina, 429 — 430; комментарий X.Вольфрама: Conversio, 95; Reindel. 
|'jrundlegung, 171; Bertels. Carantania, 140, 145). Трактат «Обращение...» о роли 
СВртских властей Баварии в истории христианизации карантанцев умалчивает, но 
0,*евидно, что после смерти Хотимира связи славянского княжества с Баварией
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были прерваны, и это заставило герцога Тассило III (правил в 748—7gg 
силой восстановить свой контроль над Карантанией. Победа Тассило оконча Гг 
но связала судьбу славянского княжества с судьбами Баварии и Зальцбур^11' 
церкви. <КиІ1

2. После победы Тассило в 772 г. миссионерская деятельность в КараНт, 
продолжалась уже непрерывно. Но даже панегирический трактат «Обращение00* 
лишь перечисляет миссионеров, которые по приказу Виргилия группами по л * 
или по трое священников (не считая прочих клириков), сменяясь, по несколь 
раз посещали тогда Карантанию (Conversio 5, с.44). О конкретных же успехах 
миссии ничего не сообщается, и, вероятно, эффективность ее была невелика 
Основная масса населения оставалась языческой, поэтому неизвестный аббат, если 
он действительно имел в виду карантанцев, мог в 788 г. писать о них как о на 
роде, «упорно пребывающем в черствости своего сердца». Только на исходе ѴІЦ в 
после решающих побед франков над аварами, христианизация народов к югу от 
Дуная получила новую идейную, организационную и материальную основу и 
смогла стать массовой (см.: Ронин. Принятие христианства, 114—118).
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ПИСЬМА АЛКУИНА

§ 1,. Алкуин (ок. 730 804) — англосаксонский ученый клирик, воспитан
ник, преподаватель, а с 766 г. руководитель церковной школы в Йорке. По при
глашению Карла Великого, с которым он встретился в Италии в 781 г., перебрал
ся во Франкское государство, где возглавил школу при дворе Карла, став его 
учителем и советником в церковных делах. С 796 г. — аббат монастыря св. Мар
тина в Туре. Алкуин был идеологом и вдохновителем религиозно-культурных ре
форм конца VIII — начала IX в , имевших целью духовное и социальное обнов
ление общества на принципах церковной этики, на основе возрождения латин
ской образованности («Каролингский Ренессанс»).

§ 2. Перу Алку ина принадлежат дидактические трактаты-диалоги — учебни
ки грамматики, риторики, диалектики и этики («Книга о пороках и добродете
лях»), письма к Карлу об астрономии, стихи, комментарии к Библии, жития свя
тых, догматические, литургические и другие сочинения. Ориентируясь на язык 
и стиль западных отцов церкви, особенно папы Григория I он заботился о редак
тировании и переписывании старых рукописей и сам писал на необычной для 
франкской придворной среды того времени, правильной, хотя и не строго клас
сической латыни (так, он употребляет слово hostis в средневековом значении 
«войско» или «поход»),

§ 3. Известно более 300 его писем к Карлу и его сыновьям, к представите
лям церковной и светской элиты Каролингской державы, к миссионерам, к англо
саксонским королям и друзьям в Англии. Письма охватывают период с 782, а 
особенно с 793 по 804 г. Они полны не только нравственных наставлений и тро
гательной заботы о благополучии адресата, но и политических новостей, вопро
сов, советов, что делает их ценнейшим историческим источником. Особенно 
внимательно следил Алкуин за теми военными и дипломатическими успехами 
Карла, которые сулили «расширение церкви» — распространение христианства 
среди народов, оказавшихся под властью или под влиянием франков. Прежде 
всего Алкуин заботился об эффективной миссионерской деятельности среди сак
сов и аваров Противник насильственных крещений, он стоял за постепенное 
Приобщение язычников к новой вере, подчеркивал необходимость проповеди, 
Катехизации с учетом степени готовности того или иного народа к принятию 
Христианства В двух письмах 789 - 790 гг. упомянуты и славяне — племена, на
званные вильцами, сдавшиеся войскам Карла в 789 г.

§ 4. Уже при жизни этого ученого наставника каролингской элиты его 
Друзья и корреспонденты — Ангильберт, Арн, архиепископ Зальцбургский,
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Адальхард, аббат Корбийский — начали собирать все его письма, какие 
достать. Дипломатический формуляр писем (начала, концовки и т.д ), о„ *4°Г-Пи 
сохранился, поэтому точных дат в них нет, и датировать их трудно ] Ко Че 
7 представлены в списке Британского музея XI в. (cod. musei Brittanici I® и 
sis Cotton, bibl. Tiberius A XV). В 1731 г. рукопись сильно пострадала от п П*е°' 
ио ее копия конца XVII в. хранится в Тринити-колледже в Кембридже Писа₽а’ 
7 содержится также в еще одном списке Британского музея, около 1000 г і***0 
musei Brittanici Londiniensis Cotton, bibl. Vespasianus A XIV) (Alcvin- C°^' 
9-10). epP

Текст приводится по изданию Э.Дюммлера 1895 г. (Аісѵіпі ерр., 3]
32).

№ 6. Dilecto amico N. abbati salutem.
...Mandate mihi per litteras, quomodo habetis vel quid faciatis- et 

quomodo consentiant vobis Saxones in praedicatione; et si spes ulla'sit 
de Danorum conversione; et si Wilti vel Vionudi quos nuper adquisivit 
rex fidem Christi accipiant; et quid illis in partibus agatur; et quid de 
Hunorum hoste dominus rex acturus sit...

№ 7. Benedicto magistro et pio patri Colcu Alcuine humilis levita 
salutem.

...Sed anno transacto idem rex cum exercitu inruit super Sclavos, 
quos nos Vionudos dicimus, eosque suae subegit dicioni.

№ 6. Возлюбленному другу аббату N.1 привет2.
...Сообщите мне в письме, как вы живете и что делаете; и как 

откликаются саксы на вашу проповедь; и есть ли какая-нибудь на
дежда на обращение датчан3; и принимают ли вильцы, или вионуды’, 
которых недавно приобрел король, веру Христову5; и что делается 
в тех краях; и что намерен сделать государь король в отношении 
похода на гуннов6...

№ 7. Благословенному наставнику и благочестивому отцу Кол
ку7 от Алкуина, смиренного левита, привет8.

(Алкуин сообщает о том, что христианская церковь на кон
тиненте наслаждается миром и усиливается, ибо саксы и фризы 
обратились под давлением Карла в христианство.)

Но в прошедшем году король с войском устремился на славян, 
которых мы называем вионудами9, и подчинил их своей власти ■

КОММЕНТАРИЙ

1. Как видно из дальнейшего, адресат занимался миссионерской деятель 
ностью в Саксонии и был близок к королю.

2. Письмо датируется по содержанию осенью 789 г.: епископ Бремен6 
Виллехад, которому Алкуин ниже передает привет, в ноябре 789 г. умер-

3. В 782 г. Карл принял послов короля датчан (ARF, а. 782, с. 60), и _ 
сблизило оба народа. Алкуин, написавший позднее «Житие Виллиброрда*>

462

https://RodnoVery.ru



зиал 0 поездке этого аиглосаксоиского миссионера между 696 и 703 гг. в 
^°ачк> (см.: ^n^ze Slaven und Avaren, II, 240 — 244; Fritze. Slaven und Avaren, 

g58, 367). Но ни о каких попытках обратить датчан в христианство в конце 
Н}іі в. ие известно.

4 Эта форма, производная от этнонима Winidi (см. наст, изд., с. 360, ком-
1 и с. 379, коммент. 6) или являющаяся одной из форм его письменной 

предали, встречается только у Алкуина.
5 Вопрос этот можно понять двояко: 1) идет ли уже христианизация виль- 

ев (такую интерпретацию см.: Hellmann. Karl, 711; Ludat. An Elbe, 16) или 
2) готовы ли вильцы к принятию христианства (см.: Ernst. Die Nordwestslaven, 
147) Хотя миссионерская программа Алкуина, как и других англосаксов, была 
^ллверсальной и включала в себя в принципе все народы (см.: Fritze. Confessio), 
jагиографии VII —VIII вв., в том числе в «Житии Виллиброрда» самого Алку- 
яяа, нередко рассказывается о народах, еще ие готовых к принятию христианства 
(ср. выше, с. 408, коммент. 7). Отсюда и вопросы Алкуина, «есть ли какая-ни
будь надежда на обращение» как датчан, так и вильцев. По мнению Л.Дралле, 
письмо Алкуина свидетельствует о попытках миссионерской деятельности у виль
цев сразу после похода Карла Великого за Эльбу (Dralle. Slaven, 126). Одиако
такие попытки представляются маловероятными, так как все внимание миссионе
ров было обращено тогда на Саксонию, где к 790 г. хрцстиаиство еще не успело 
утвердиться.

6. Об этом значении hostis в памятниках VII —IX вв. см. выше, с.'443, §2. 
В 788 г. между франками и аварами («гуииами» — см. выше, с. 380, ком
мент. 8) произошли вооруженные конфликты. В 790 г. Карл пытался решить 
вопрос о границах дипломатическим путем, но безуспешно (AqdE, а. 788, 790, 
с. 83, 87). Как показывает письмо Алкуина, при дворе еще не было тогда уве
ренности, начнет ли Карл войну против аваров. В 791 г., как известно, эта война 
началась.

7. Адресат — некий священник в Англии.
8. Письмо датируется по содержанию 790 г.
9. Это место показывает, что в обыденней, разговорной речи славян чаще 

обозначали терминами, которые в латинизированной форме выступают как Wi- 
aidi, Winethi, Vionudi и т.п. (ср. выше, с. 360, коммеит. 1).

10. О характере этого «подчинения» см. ниже, с. 475, коммент. 10.
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АННАЛЫ КОРОЛЕВСТВА ФРАНКОВ

§ 1. «Анналы королевства франков», или Королевские анналы 
традиционное название официальной летописи каролингского двора з 
741 —829 гг. Как показали почти полуторавековые текстологические 
исследования, первая часть ее составлена при дворе в 788— 793 гг. и охватывает 
период с 741 по 788 г.; источники ее — «Продолжения хроники Фредегара» не 
известные нам анналы, явившиеся основой также для анналов св. Аманда и 
Петау, а также другая несохранившаяся летопись, к которой восходят анналы 
Лоршские и Мозельские. Вторая часть составлялась погодно с 788 по 795 г., тем 
же летописцем, а затем уже новый автор довел их до 807 г. Третий автор вел 
анналы погодно с 808 по 820 г., когда вновь произошла, как предполагается, 
смена автора; после этого они были продолжены до 829 г. Если составителем 
летописи в 821—829 гг. признан придворный архикапеллан аббат Сен-Денийский 
Хилдуин, то поиски авторов более ранних частей не увенчались успехом (QKR, 
I, 2 — 3; Scholz, Rogers. Carolingian chronicles, 4 — 6).

В центре внимания летописцев — политические и военные деяния Каролин
гов, причем изложение их крайне тенденциозно. Нередко автор прямо превраща
ет поражение в победу, умалчивая даже о таких тяжелых неудачах, какие фран
ки потерпели в 778 г. в Ронсевальском ущелье и в 782 г. на горе Зюнтель в 
Саксонии. Итинерарий франкских правителей, места, где они праздновали 
Рождество и Пасху, этнический состав их войска в том или ином походе, имена 
их должностных лиц указаны подробно и точно, но во всем остальном к сообще
ниям Королевских анналов следует относиться с осторожностью. Походы и бит
вы описаны сухо, без деталей и мотивировок, часто без имен неприятельских во
ждей.

С 780 г. придворные анналы сначала лапидарно, затем все подробнее и чаше 
сообщают о контактах франков со славянами на восточных рубежах державы 
Каролингов. Сообщения эти позволяют проследить характер и эволюцию поли
тических отношений франков с отдельными группами славян от Балтики до АД 
риатики. Здесь впервые встречаются упоминания о некоторых этнополитических 
объединениях славян в Центральной Европе и их названия.

§ 2. Язык первого автора — варварская латынь, сходная с языком всех Ра« 
некаролингских летописцев, грамматически и лексически близкая к разговорной 
раннероманской речи (см.: Adams. The vocabulary). Именно в этой части аннаЖ* 
то и дело встречаются conquirere в средневековом значении «завладеть, даБ° 
евать» (ср. выше, с. 443, §2), desertare в значении «опустошить, разорить», Р
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в значении предлогов «к, в, по отношению к»; встречаются и такие варва- 
ti'?US как германские scare (ср. выше, с. 395, коммент. 68), harisliz («уклонение 
■ ’̂жбы в войске»), романские госса («скала»), capitanei («предводители, 
°Т ть»)- Язык второго автора свидетельствует о возрождении при дворе 
3® —.ческой латинской образованности: далекий от разговорной речи с ее

■ ѵ^-ждавшимися раннероманскими формами, он следует нормам школьной
,иИ хотя и отмечен индивидуальными пристрастиями в стилистике. В языке 

10 Кего и четвертого авторов влияние античных образцов еще заметнее.
§ 3 Первая часть анналов (до 788 г. включительно) известна по опублико- 

нному в г-> но НЬІНе У'ІТіачениому Мюнхенскому кодексу, переписанному 
некоей Лоршской рукописи конца ѴІП в. (класс А, по классификации 

ф Курце). Текст, доведенный до 813 г., сохранился в списках класса В, 
певнейший из которых — Ватиканский кодекс королевы Христины IX в. (cod. 

Vaticanus Reginae Christinae 617). Полный же текст анналов (до 829 г.) представ
лен лучше всего в созданном в IX в в Льеже Парижском кодексе (cod. Parisien 
sislatinus 10 911), Петербургском X в., происходящем из Суассона (cod. Petro- 
politanus F IV 4) (класс С), и в Венском IX в. из Вормса (cod. Vindobonensis 
473) (класс D). Перечень рукописей и стемму см.: ARF, VIII — XIV.

В рукописях класса Е (семь главных списков — IX XII вв ) текст анналов 
подвергнут существенной переработке, которую можно проследить до 812 г.
Автор ее не только радикально очистил язык и стиль первых двух летописцев в 
соответствии с классическими образцами латинской литературы — сочинениями 
Тита Ливия, Тацита, Юстина, Флора и других римских историков (так, conqui- 
sivit всюду заменяется на in deditionem accepit или cepit, scare на exercitus или 
praesidium, capitanei на primores; текст изобилует оборотами, прямо взятыми у 
классических авторов) В новой редакции, по-видимому, также возникшей при 
дворе и обычно именуемой «Так называемые анналы Эйнхарда» (текстуальные 
совпадения со знаменитой биографией Карла Великого, написанной Эйнхардом, 
вызваны, как теперь установлено, тем, что переработанная редакция придворных 
анналов послужила в начале 30-х годов IX в источником для биографа), 
появляются многие важные детали: подробности походов и боев, имена, топог
рафическая информация, предыстория событий. Эти детали почерпнуты аноним
ным редактором из других источников или же являются чисто логическими 
конструкциями, призванными либо объяснить внутреннюю связь событий, опи
санных прежде слишком лапидарно, либо привести сообщения старых анналов в 
соответствие с уже накопленными знаниями — например, о географии разных 
народов, с которыми соприкасались тогда франки. Излагая многие события более 
подробно, новый редактор нередко восполняет крайне тенденциозные умолчания 
своих предшественников, не скрывая ни поражений франков, ни их внутренних 
Раздоров.

Установпено, что вторая редакция Королевских анналов возникла вскоре 
после смерти Карла Великого (814 г.) (QKR, I, 3- 4; Scholz, Rogers. Carolin- 
®ап chronicles, 7) и является, таким образом, для событий VIII в. относительно 
п°здним источником сведений, хотя он также очень важен и всегда используется 

лучшего понимания известий старых анналов. Тексты обеих редакций нередко 
’‘Убднкуются параллельно, как это сделано и в издании Ф.Курце 1895 г. (ARF).

Мы приводим фрагменты текста Королевских анналов до 800 г. по изданию 
Курце (ARF, 56, 60, 84, 86, 96 98, 104, 106) Использован также немецкий 

ПеРсвод О .Абеля (QKR, I, 11-155).
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к.. 780. ...Et pervenit usque ad supradictum fluvium, ubi 
fluit in Albia; ibique omnia disponens tarn Saxoniam quam et 
et reversus est supradictus praeclarus rex in Francia... ScK

A. 782. ...Et ignorante hoc domno Carolo rege, misit missos 
Adalgisum et Gailonem atque Woradum, ut moverent exercitum pSU°s 
corum et Saxonum super Sclavos paucos qui rebelles fuerant gj311' 
pranominati missi in via audientes, quod Saxones rebellati fuissem 
coniungentes supradictam scaram, inruerunt super Saxones et nullu 
mandatum exinde fecerunt domno Carolo regi...

A. 789. Inde iter permotum partibus Sclavaniae, quorum vocabu- 
lum est Wilze, Domino adiuvante; et una cum consillio Francorum et 
Saxonum perrexit Renum ad Coloniam transiens per Saxoniam, usque 
ad Albiam fluvium venit ibique duos pontes construxit, quorum uno ex 
utroque capite castellum ex ligno et terra aedificavit. Exinde promotus 
in ante, Domino largiente supradictos Sclavos sub suo dominio conlo- 
cavit. Et fuerunt cum eo in eodem exercitu Franci, Saxones; Frisiones 
autem navigio per Habola fluvium cum quibusdam Francis ad eum coni 
unxerunt. Fuerunt etiam Sclavi cum eo, quorum vocabula sunt Suurbi, 
nec non et Abotriti, quorum princeps fuit Witzan. Ibique obsides re- 
ceptos, sacramenta conplurima, Domino perducente Franciam pervenit...

A. 795. ...Audiens vero, quod Saxones more solito promissionem 
suam, quam de habenda christianitate et fide regis tenenda fecerant, 
irritam fecissent, cum exercitu in Saxoniam ingressus est et usque ao 
fluvium Albim pervenit ad locum, qui dicitur Hliuni; in quo tunc Witzin 
Abodritorum rex a Saxonibus occisus est...

A. 796. ...Sed et Heiricus dux Foroiulensis missis hominibus suis 
cum Wonomyro Sclavo in Pannonias hringum gentis Avarorum lon#s 
retro temporibus quietum, civili bello fatigatis inter se principibus, SP° 
liavit, — chagan sive iuguro intestina clade addictis et a suis occisis 
thesaurum priscorum regum multa seculorum prolixitate collectum c'(,nl 
no regi Carolo ad Aquis palatium misit...
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- д 780-й. (Во время похода Карла Великого в Саксонию в на 
Эльбы многие саксы, жившие по обоим берегам нижне 

чения реки, были крещены в Оруме за р. Окер.) И он дошел
отъ Д° вышеупомянутой реки1, где Оре впадает в Эльбу; и ус- 

там всё — как Саксонию, так и славян2, вернулся вышеназванный 
’Главный король во Франкию...
• ГоД 782-й. (Подстрекаемые своим герцогом Видукиндом, бежав 

ранее от войск Карла к датчанам, саксы возобновили борьбу 
^погнив франкского завоевания.) И [так как] государь король Карл 

знал этого, то отправил своих посланцев Адальгиза и Гайло, а также 
«орада, дабы они двинули войско франков и саксов на немногочис- 
денных мятежных славян3. И вышепоименованные посланцы, услы 
fflaB в пути, что саксы восстали, [и] захватив вышеупомянутую ска 

устремились на саксов и потом действовали без всякого пору
чения государя короля Карла (В сражении с саксами на горе Зюн 
тель франки одержали верх, но двое военачальников, Адальгиз и 
Гайло, погибли.)

Год 789-й. Потом, с помощью Господа, был совершен поход в 
Склаванию5, [населенную племенами, другое] название [страны] 
которых6 Вильце7; и в согласии6 с франками и саксами, [король] 
дошел, перейдя Рейн у Кельна, через Саксонию до реки Эльба и 
построил там два моста9, с обоих концов одного из которых возвел 
укрепление из дерева и земли. Затем двинувшись вперед, милостью 
Господа, подчинил вышеупомянутых славян своей власти10. И были 
с ним в том же войске франки, саксы; фризы” же, приплыв с 
некоторыми из франков по реке Хафель, к нему присоединились. 
Были с ним также славяне, чье название — сорбы12, а кроме того, 
ободриты13, правителем которых был Витцан14. И когда там были 
взяты заложники [и] дано много клятв, то, ведомый Господом, 
[король] прибыл во Франкию...

Год 795-й. (Карл созвал очередное собрание знати в Костхей 
не у Майнца.) Услышав же, что саксы, по обыкновению, нарушили 
свое обещание держаться христианства и соблюдать верность королю, 
[Карл] вступил с войском в Саксонию и дошел до реки Эльба, до 
места, называемого Хлиуни15, где тогда был убит саксами Витцин, 
к°роль ободритов16...

Год 796-й. (Новый папа Лев III отправил к Карлу послов с да 
Мми.) Но и Эйрик, герцог Фриульский'7, послав своих людей со 
славянином Вономиром18 в Паннонию, хринг народа аваров19, пре- 
’КДе долгое время мирный, разграбил2", [так как] правители были 
ИзНурены гражданской войной между ними — хаган и югур2’ были 
Разбиты в междоусобной распре22 и убиты своими23, — сокровище 
Рсэкних царей, собранное на протяжении многих веков, послал го-
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А. 798. ...Nordliudi contra Thrasuconem ducem Abodrit0 
Eburisum legatum nostrum commisso proelio acie victi sunt. Сае^*11 et 
ex eis in loco proelii quattuor milia, ceten, qui fugerunt et evase SUnt 
quanquam multi et ex illis cecidissent, de pads conditione tractaver^’

A. 799. ...Domnus rex ad Saxoniam profectus Renum ad Lin 
transivit et in loco, qui vocatur Padrabrunno, positis castris conset^* 1 2 
inde diviso exercitu Carlum filium suum cum medietate ad conlon et 
Sclavorum et ad recipiendos, qui de Nordliudis venerunt, Saxones^ 
Bardengauwi direxit... ,n

КОММЕНТАРИЙ

1. Имеется в виду Эльба.
2. В Мюнхенском кодексе: Sclauoniam quam Saxoniam (ARF, 56). Во второй 

редакции анналов сказано конкретнее: «Двинувшись оттуда к Эльбе и разбив 
лагерь для привала в том месте, где Оре сливается с Эльбой, он направил усилия 
на устройство дел (ad res ... conponendas) как саксов, населяющих ближний 
берег реки, так и славян, которые населяют дальний берег» (AqdE, а. 780, 
с. 57).

Мы не знаем, располагал ли автор «Анналов Эйнхарда» точной информацией 
о том, с какими именно славянами вступил в 780 г. в контакт Карл Великий, или 
же он произвольно помещает их на правом берегу средней Эльбы, где жила ос
новная масса полабских славян. Ни в каком другом источнике не сообщается, где 
жили славяне, упомянутые под 780 г. Лоршские анналы, говоря о готовности 
многих язычников обратиться тогда в христианство, объединяют славян с ФРИ' 
зами (см. выше, с. 443). Фризы в этих анналах — жители Фризии на побережье 
Северного моря, граничившие на севере с саксами. Вероятно, и славяне здесь 
также — большая этническая группа, жившая иа противоположной от саксов 
стороне средней Эльбы. Термины disponere, res componere настолько неопреДе 
ленны, что могут относиться и к покоренным, и к независимым народам ЕсЛИ 
верить, таким образом, «Анналам Эйнхарда», то мы вправе полагать, 
готовясь к решающей борьбе с саксами в Вестфалии, Карл старался упрочить 
тыл на востоке, приняв некие меры к обеспечению безопасности уже покорен** 
франками областей на левобережье Эльбы от славянских вторжений НеДч
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ю королю Карлу в Ахенский дворец. (Возблагодарив Бога за 
^іченные богатства, Карл отослал большую часть их в Рим, 
^алъное же раздал своим приближенным.)

род 798-й. (Саксы, жившие к северу от Эльбы, захватили ле
в Карла, после чего король опустошил земли между Везером 

г°Эльбой.) Нордлиуды24, вступив в битву против Дражко, князя 
Лодритов25, и нашего легата Эбуриза, были в бою побеждены26. Из них 

ли на поле битвы четыре тысячи, прочие же, которые бежали и 
Грелись, хотя и из них многие погибли, повели переговоры об ус
ловиях мира. (Король, взяв заложников и самых вероломных из 
саксов, возвратился в Ахен.)

Год 799-й. Государь король, выступив в Саксонию, перешел Рейн 
Диппехама и остановился, разбив лагерь, в месте, называемом Па

дерборн, и оттуда он, разделив войско, направил своего сына Кар
ла27 с [одной] половиной в Барденгау для переговоров со славяна
ми2* и для принятия [под власть франков] саксов, которые пришли 
от рордлиудов.

археологи предполагают даже строительство в 780 г. в тогдашнем устье Оре 
близ Вольмирштедта франкского пограничного бурга (Brachmann Slawische 
Stimme, 50, 116—117). Сведения о готовности части местных славян креститься 
(ср. выше, с. 444, коммент. 3), по-видимому, отсутствовали в том источнике, 
которым придворный анналист воспользовался под 780 г.

Вторжение славян два года спустя на земли тюрингов и саксов, а также 
знаменитый поход 789 г. на восток от Эльбы делают весьма вероятным, что уже 
8 780 г. франки стремились установить в той или иной форме свой контроль и 
над нр юбі режьем Эльбы. Примерно напротив устья Оре «Баварский Географ» 
в первой половине IX в. (более точная датировка остается спорной — см. обзор:

Slaven, 42-44, 206-207, Ашп. 15, 28; по нашему мнению, это краткое 
“писание местоположения славянских племен к северу от Дуная с указанием числа 
’в Укрепленных центров составлено в практических, военно-стратегических це- 
Лях при дворе короля Баварии Людовика Немецкого не ранее середины 20-х 
г°Дов IX в.) помещает небольшое славянское племя морицан (Morizani) (Descrip- 

2). Лингвистическая принадлежность их остается неясной (см.: Bischoff. 
Prache, 57 — 60), археологически же они вместе с другими племенами между 

^вДней Эльбой и нижним Хафелем четко отделяются от сорбов (Brachmann. 
avvische Stamme, 136, 163, 249). Некоторые исследователи видят в славянах, 

Утянутых под 780 г., вильцев (см. ниже, коммент. 7) (Labuda. Civitas Draga- 
’■ 89), но это всего лишь предположение.
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3. Вторая редакция анналов содержит важные подробности: «)vj 
королю сообщили, что славяне-сорбы (Sorabi Sclavi), населяющие ТеМ 
Эльбой и Заале, вторглись ради грабежа в пределы тюрингов и саксов 
были им соседями, и разграблениями и пожарами опустошили некоторц010^ 
ности. Тотчас призвав к себе трех своих служителей: камерария Адальг **ест' 
нюшего графа Гейло и ведающего дворцом графа Ворада, он повелел Ко' 
взяв с собой восточных франков и саксов, те как можно скорее ил^°^Ь1 
зость строптивых славян (contumacium Sclavorum audaciam). Когда они ДеР' 
ваясь исполнить приказание, вступили в пределы Саксонии, то узнали ’что 
сы, по совету Видукинда, приготовились идти войной на франков; и оставив 
которым шли на славян, [посланцы Карла] направились с войском восто1^1"' 
франков туда, где, как они слышали, собрались саксы» (AqdE, а. 782, с

Итак, речь шла о сорбах, живших к востоку от Заале. Несомненно 
второй редакции был значительно более осведомлен о событиях 782 г. Его рас' 
сказ о нападении сорбов на тюрингские и саксонские деревни помогает понятъ 
что скрывается за выражением Sclavos paucos qui rebelles fuerant.

Терминологический анализ каролингских памятников убеждает нас в том 
что слова rebellis, rebellio, rebellare, понимаемые обычно буквально и однозначно 
как «восстание, мятеж», на самом деле так же неопределенны, как и вся полити
ческая лексика того времени. Наиболее общее значение этих терминов: резкое 
нарушение благоприятного для франков порядка, любое нарушение мира сосед
ними народами, в особенности их набеги на подвластную франкам территорию 
(см.: Ронин. О «власти», 39 — 40; ср. также мнение Р.Дрёгерайта, который пе
реводит rebellantibus Saxonis в гл. 11, 19 и 27 «Продолжений хроники Фредега
ра» словами «саксы, вновь начавшие войну», — Drdgereit. Fragen, 54). Разуме
ется, сам выбор терминов весьма показателен: нарушение мира соседними наро
дами выступает в сознании авторов VIII —IX вв. только как акт неповиновения 
Каролингам, проявление «мятежное™». Верно и то, что в ряде контекстов rebel
lis, rebellio действительно указывают на попытку уже покоренного племени 
вновь обрести самостоятельность (ср. в анналах ниже: Saxones rebellati fuissent). 
Однако связывать эти термины во всех случаях с понятиями «восстание», «вы
свобождение из-под власти» нет оснований. То, что анналист называет сорбов 
«мятежными», отнюдь не означает, будто они находились в то время в реальной 
зависимости от франков.

Обращает на себя внимание явное несоответствие между сообщением обеих 
редакций об ограниченном, локальном характере славянского вторжения («не
многочисленные... славяне»; «опустошили некоторые местности») ирассказомо 
весьма серьезных военных мерах, принятых Карлом: для отражения набега пред
назначалось большое войско восточных франков и саксов во главе с тремя < > 
высокими сановниками из ближайшего окружения короля. Дело здесь, на наві 
взгляд, не в желании летописца преуменьшить масштабы вторжения (известие 
набеге славян служит лишь экспозицией в рассказе о тяжелом поражении фра*1 
ков в битве с саксами иа горе Зюнтель). Гипотеза же Л.Дралле, будто на 
славян (он склонен видеть в них вильцев!) был скоординирован с действиям" 
саксов и именно их антафранкский союз вынудил короля к быстрым и реШитеЛЬ 
ным мерам (Dralle. Wilzen, 211 — 214; Dralle. Slaven, 90—91), опровергаем 
тем, что Карл вначале вообще не знал о мятеже саксов и даже собирался наП[^е 
вить их против славян, а также тем, что славяне в 782 г. разорили и саксонс 
деревни. 
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■ предлагаем другое объяснение В начале 80-х годов VIII в. Карл отда- 
К иоритет окончательному покорению и умиротворению Саксонии. И пока 
F* I ^сонскоЙ знати оставалась мятежной и при поддержке датчан подстрекала 

ценников к войне против франкского завоевания, любое нарушение ста- 
<ос ти на восточных рубежах Каролингской державы, любой набег извне 
***ьівали еще не установившийся новый порядок, создавали обстановку хаоса, 
^екзли военные силы государства на борьбу с вторгнувшимися соседями, что 

намного более вероятными восстания покоряемых народов. Это и могло 
^егавить Карла бросить столь крупные силы super Sclavos paucos.

4. О скаре см. выше, с. 395, коммент. 68.
5 В Венском кодексе IX в.: Sclauiniae (ARF, 84). В Королевских анналах 

тоТ термин употреблен лишь здесь, и его точное географическое содержание 
неизвестно

6. Согласования в латинском тексте нет.
7. В Ватиканском кодексе IX в.: Uuiltze — Вильце, или Вильция (см. 

щдде, с. 442, 462), страна вильцев.
Переработанный текст анналов дает, как всегда, важные подробности: «Есть 

некое племя славян в Германии (Natio quaedam Sclavenorum est in Germania. . .), 
живущее на берегу Океана, которое на собственном языке зовется велатабами 
(Welatabi), на франкском же вильцами (Wilzi). Оно всегда враждебно франкам 
и своих соседей, которые были франкам или подвластными, или союзниками (ѵеі 
subiecti vel foederati), обычно ненавистью преследовало и войной донимало и 
тревожило. Решив, что ему не следует дольше сносить его дерзость, король 
постановил идти на него войной и, снарядив огромное войско, переправился 
через Рейн к Кельну. Затем, когда пройдя через Саксонию, он пришел к Эльбе, 
то, разбив лагерь на берегу, перебросил через реку два моста, один из которых 
с обеих сторон обнес валом и укрепил, поставив стражу. Сам же, перейдя реку, 
где наметил, повел войско и, вторгшись в страну вильцев, приказал все опусто
шить огнем и мечом. Но народ тот, хотя и воинственный и рассчитывающий на 
свою многочисленность, не смог долго выдерживать натиск королевского войска, 
и потому, когда сначала подошли к городу Драговита (civitatem Dragawiti) — 
ведь он далеко превосходил всех царьков (regulis) вильцев и знатностью рода, и 
авторитетом старости, — он тотчас со всеми своими вышел из города к королю, 
Ш заложников, каких потребовали, [и] клятвенно обещал хранить верность 
к°ролю и франкам. Последовав за ним, другие славянские знатные лица и царьки 
'Sclavorum primores ас reguli) подчинились власти короля (se regis dicioni sub- 
d'derunt). Тогда он, покорив тот народ и взяв заложников, которых приказал 

тем же путем, каким прибыл, вернулся к Эльбе. » (AqdE, а. 789, с. 85,

Предполагаемое самоназвание вильцев (Wilzi, Wiltzi, Wilti) — «полеты», ср 
^■■рус. велеть, «великан». Некоторые лингвисты считают славянским и этно- 
Н1,м Wilzi < ст -полаб. ‘Ѵіісі, «волки» (Die Slawen, 14; другие примеры этнони- 
,тотемного происхождения в этом регионе не известны). Вильцами авторы 
j ~ начала IX в. называют обширную группу славян между устьем Хафеля, 

и Балтийским морем, соседствовавшую с ободритами (см. коммент. 13). 
г*4 самым анналисты причисляли к вильцам и гаволян (стодбран) на Хафеле 
JP - Ludat. An Elbe, 14 — 15; Sidowski Problemy, 157), которых позднее «Ба- 
к«иіі Географ», более информированный и более заинтересованный в точных 
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и конкретных этнографических сведениях, от вильцев отделяет: Vuilci о 
di (Descriptio, 2). Как свидетельствует археология, между племенами на е”ѵ*І- 
и среднем Хафеле и племенами на Пене, Рекнице, Варнове, Толлензе ИЗІСІІ®М 

ѵ 1УЩесть вали значительные различия в происхождении, хозяйственном укладе, маТе 
ной культуре, причем гаволяне исторически, лингвистически и культурН(^Иаль' 
тели к югу, к сербскому ареалу (см.: Herrmann. Siedlung, 1968, 60 — 63 
251; Mysliriski. Zagadnienie, 137, 146). Тем не менее известия каролингский’ 
налов о вильцах заставляют предполагать, что в VIII — начале IX в. все эти ан' 
мена составляли некое политическое единство, впоследствии, вероятно Da 
шееся, общим названием которого (политонимом) было Wilzi. Объединение В 
должно было охватывать как гаволян, так и собственно вильцев на общц..^ 
территории между реками Варнов, Эльде, верховьями Хафеля, Иккером (?) И 
Балтийским морем, где находились упоминаемые лишь в памятниках XI—ХП вв 
четыре племени «лютичей»

Эту гаволянско-вильцскую общность исследователи определяют по-разному 
«политический и военный союз» (Mysliriski. Zagadnienie, 146), «княжество 
(Ludat. An Elbe, 15; Dralle. Slaven, 85— 87, 95 — 96, 100—105, 162—163). Поч
ти все анналы при описании похода 789 г. говорят о самостоятельных «королях» 
или «царьках» вильцев, среди которых выделяется один, превосходивший других 
♦знатностью рода», возрастом и влиянием («последовав за ним ..другие под
чинились...») и стоявший, очевидно, во главе племени, которое доминировало в 
союзе. Это позволяет нам говорить о гаволянско-вильцской конфедерации — 
единой политической системе, охватывавшей все племена от устья Хафеля до 
Балтики (эту гипотезу отвергает К.Мыслиньский, но она находит себе все новых 
сторонников — ср.: Strzelczyk Rewizja, 126, 131).

Политический центр тяжести «Вильции», какой она была в 789 г., не уда
лось локализовать однозначно. Войска Карла «сначала подошли к городу Драго- 
вита» — к укрепленной резиденции старшего и самого влиятельного из князей в 
конфедерации, и это решило исход войны. Перед этим франки и саксы соедини
лись с фризами и частью франков, приплывшими по Хафелю. Очевидно, на 
Хафеле, неподалеку от Эльбы, и следует искать город Драговита (об имени см 
выше, с. 444, коммент. 6). Выбор большинства исследователей пал на Бренну 
(Бранденбург на Хафеле) (Ludat. Friihgeschichte, 20; Ludat. An Elbe, 15; Nalepa. 
Wyprawa, 217 — 223; Dralle. Slaven, 94 — 96, 163; не споря с этим, Г.Лабуда 
предлагает также Хафельберг — Labuda. Civitas Dragaviti, 95, 98), где уже с 
VIII в. археологически прослеживается крупная, хорошо укрепленная крепость 
на острове (Grebe. Die Brandenburg, 156— 158; Die Slawen, 211). Такая локали
зация приводит к выводу, что ведущую роль в союзе играли тогда именно гаво
ляне (стодоране).

Другие исследователи обращают главное внимание на сообщение фрагмента 
Дюшена, что Карл «дошел до реки Пене» (см. выше, с. 447), и связывают «г°" 
род Драговита» с также изученным археологами укрепленным центром °к°л° 
Деммина на Пене (Herrmann. Die Schanze; Mysliriski. Zagadnienie, 139; Die э 
wen, 203, 237, 328). Однако мы убеждены, что анналист, говоря: «-- Снач 
подошли к городу Драговита», явно имеет в виду центр неподалеку от Эльо . 
до которого фризам было удобно плыть по Хафелю. Решающим аргумен^ 
остается участие в походе сорбов, которые могли совершать рейды в район 
феля, но едва ли на дальний север, на Пене. Хотя автор «Анналов Эйнхар 
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’ ает, что после капитуляции Драговита Карл сразу повернул назад, не ис- 
(«LeHO> что он в Действительности прошел дальше, до Пене, где перед ним 
Таились «и другие знатные лица и царьки» — по-видимому, верхушка племен, 
‘^«пявших в XI —XII вв. союз лютичей, а в VIII — начале IX в. признавав- 
с*1 а8торитет династии Драговита, правившей на Хафеле.

О вероятности военной экспедиции до Пене говорят и тщательная подготов- 
о0хода, который явно должен был быть далеким, и многочисленность войск 

** а и забота о безопасности переправы через Эльбу, предполагавшая, что 
\Хка отойдут от нее на значительное расстояние. Пене могла явиться крайним 
10 лелом продвижения франков в 789 г. на восток от Эльбы, однако, как спра- 
Лливо отметил Г Лабуда. это отнюдь не означает, будто именно там, далеко иа 
*^ре, располагалась крепость Драговита (Labuda. Civitas Dragaviti, 91 —92).

Перед нами — первое прямое свидетельство отношений франков со славяна- 
„н между Эльбой и Одером. Правда, имеется также уникальное, не подтвержда
емое другими источниками сообщение Мецских анналов: «Явился же к нему 
(Карлу Великому. — В.Р.) король тех славян, которого звали Дроговиз (eorun- 
(jem Sclavorum rex ... qui vocabatur Drogoviz), и передал свое королевство ему и 
франкам, объявив, что некогда получил эту власть или господство от непобеди- 
лого правителя Карла (ab invicto ргіпсіре Carolo)» (АМр, а. 789, с. 77 — 78). 
Invictus princeps — обычный в Мецских анналах титул майордомов из рода Ка
ролингов, так что речь, бесспорно, идет о Карле Мартелле, деде Карла Велико
го. Известие «Анналов Эйнхарда» о Драговите как старейшем по возрасту из 
«царьков вильцев» подтверждает в глазах многих историков, что контакты 
франков со славянами за Эльбой или даже зависимость вильцев от Каролингов 
восходят еще ко времени Карла Мартелла, точнее, к 738 г., когда он совершил 
поход на саксов и так же мог искать союза со славянами, как его сын Пипин 
десять лет спустя (Lintiel. Schriften, 91; Hellmann. Karl. 709, 714; Lowmianski. 
Poczatki, V. 242 — 243; Dralle. Wilzen, 218 — 220; Dralle. Slaven, 115—117, 
121,123).

Другие исследователи считают, что Драговит действительно ссылается на 
предшествующее соглашение, но ... с самим Карлом Великим, которого анналист 
якобы и называет здесь «непобедимым правителем» (Nalepa. Wyprawa, 
222-224, Labuda. Civitas Dragaviti, 89); однако устойчивость титулатуры в 
Мецских анналах делает такое предположение маловероятным. Сам же факт 
подобного заявления славянского князя под сомнение прежде не ставился. Скеп- 
’чческое отношение к этому известию Мецских анналов выразил только Р.Эрнст, 
“Фаничившись, однако, общей ссылкой на «панегирическую тенденцию» анналис- 
та (Ernst. Die Nordwestslaven, 98).

Не имея здесь возможности подробно рассматривать образы раннекаролинг- 
С|<Их правителей в Мецских анналах (см.: Haselbach. Aufstieg, 91—97; Ронин. О 
’власти», 36), отметим лишь главное. Искусно составленная панегирическая 
ЛеК>пись воспевает Каролингов как династию, как череду великих мужей, достой- 
Ньіх Друг друга. Анналы эти изобилуют сознательными анахронизмами, часто 
^Ренося мотивы и ситуации эпохи Карла Великого на времена его предков. Если 

Регулярных дипломатических сношениях франкского двора с Византией, Ри- 
арабами, ставших реальностью лишь к началу IX в., здесь говорится уже 

д 692 г. (см. выше, с. 411), то не исключено, что и зависимость некоторых 
ц®янских князей от Каролингов в начале IX в. спроецирована на эпоху Карла 

РТелла. Тем более что, согласно Мецским анналам, именно от Мартелла 

473

https://RodnoVery.ru



получили власть правители других соседних стран: Аквитании и Баварии ( 
а. 735, 743, с. 28, 33). Между тем при Карле Мартелле даже завоевание г 
нии еще реально не началось, так что ни о какой зависимости князя вильц Кс°' 
франкского майордома с 738 г. не могло быть и речи. «Анналы Эйнхарда>. В 01 
мы помним, называют вильцев «всегда враждебными франкам». Поэтому ,т 
ждение, вложенное анналистом в уста Драговита, на нащ взгляд, истопи Ь<|> 
недостоверно.

Какими могли быть мотивы похода 789 г.? Автор переработанной реда 
Королевских анналов не называет тех «франкам подвластных или союзников» И 
которых нападали вильцы. Кем были эти «подвластные», можно лишь дог ’ На 
ваться (см. ниже), «союзники» же известны точно. Позднее, в начале 30-х Годо 
IX в., биограф Карла Эйнхард, используя эти сведения анналов. добавля 
«Причиной войны было то, что они донимали непрестанными набегами ободри 
тов, которые были некогда с франками союзниками...» (Einhard 12, с. 15) q 
«старинной вражде» (antiquas inimicitias) вильцев с ободритами упоминают и сайд 
Королевские анналы под 808 г. (ARF, а. 808, с. 126). Подтверждение этому 
археологи видят в ориентации укрепленных сооружений у вильцев, явно испы
тывавших угрозу с запада, а причину напряженности т- в более позднем (VII в ) 
переселении племен — носителей фельдбергской керамики (вильцев) в Полабье 
где они заметно потеснили прежде всего ободритов в Мекленбурге (Herrmann 
Byzanz und die Slawen, 317; Die Slawen, 28 32) В этой стратегической ситуа
ции и стал возможен союз Карла в 789 г. с ободритами (см. коммен. 13) против 
вильцев.

Конфликты между племенными объединениями в Полабье были использова
ны франкским королем, но не они, конечно, заставили его идти с огромным 
войском за Эльбу. Не убеждает нас и гипотеза, будто Карл хотел разрушить 
якобы существовавший союз вильцев и саксов, «оторвать вильцев» от этого 
союза, завершить «окружение» саксов с востока (Dralle. Wilzen, 208 216; 
Dralle. Slaven, 89 — 93, 163; Myslinski. Zagadnienie, 139; cp.: Strzelczyk Rewiz- 
ja, 125). C 785 г., когда последние мятежные вожди саксов перешли на сторону 
Карла, вся левобережная Саксония считалась окончательно покоренной, и в по
ходах 787 — 788 гт. против баваров и 789 г. против вильцев король опирался уже
и на саксонские отряды, те. вполне доверял саксам.

Мотивы экспедиции 789 г. мы видим в другом. Прямых данных о вторже
ниях гаволян/вильцев в Саксонию в это время нет, если не считать археологи
ческих свидетельств проникновения в Альтмарк, на левобережье Эльбы, в 
ѴШ —IX вв. фельдбергской керамики (Herrmann. Probleme, 60, 73; Die Slawen, 
42). Однако в 810 г. франкская крепость Хёбек на Эльбе, близ Ленцена, на гра
нице Саксонии «была захвачена вильцами» (ARF, а. 810, с. 131), а под 839 г 
Вертинские анналы сообщают о разорении вильцами саксонских деревень (Ann 
Bert., а. 839, с. 22). Есть основания полагать, что и в конце VIII в. военная эк 
спансия гаволян/вильцев могла затрагивать Саксонию (в таком случае «франка!1* 
подвластные», на которых нападали вильцы, — это саксы) и мешать утверЖДенИІ° 
там власти франков. Поэтому мы согласны с Р.Эрнстом в том, что целью похода 
на вильцев было обеспечение безопасности северо-восточной границы Кар°лИі! 
гской державы (Ernst. Die Nordwestslaven, 139—141).

8. Ср. перевод О.Абеля: im Einvernehmen mit... (QKR, I, 57).
9. Вероятнее всего, Карл перешел Эльбу там же, где уже в 780 г. вПС1> 

вышел к ней, — близ старого устья Оре, у Вольмирштедта, к северу от 14
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ra (Nalepa. Wyprawa, 216 — 217; Labuda. Civitas Dragaviti, 90, Anm. 12;
Zlle Slaven- 94)
V |Q. Говорить о реальном подчинении славян между Эльбой и Пене власти

ia (Hellmann. Karl, 713) нет оснований. Мы склонны рассматривать поход 
Jen г лишь как важную военную меру Карла, призванную упрочить позиции 

аЯков в левобережной Саксонии, оградить ее хотя бы на время от набегов 
LgHe, а для этого сделать ситуацию на северо-восточных рубежах державы более 
^бильной и контролируемой.

Результаты похода описаны современниками на первый взгляд однозначно- 
вкльцев Карл «подчинил своей власти», «добыл», «завладел» их страной и т.д. 
разумеется, выбор терминов не случаен: каждую победу короля анналы пред
ставляют как полную и окончательную, после которой гегемония франков над 
поверженным врагом обеспечена. Но сами термины ditio, dominium, subegit, adqui- 
slvit слишком общи, абстрактны, «бесцветны» (Lintzel. Schriften, 102), чтобы 
иметь точно определенное политико-правовое содержание. Они могли обозначать
и прямую административную власть, и сюзеренитет, и отношения, вытекающие из 
военной капитуляции, и вообще любую форму контроля (см.: Ронин. О «влас
ти», 41). Конкретно, как мы знаем, вильцы обещали только «хранить верность 
королю и франкам», т.е. соблюдать некий договор с победителем, относиться к 
нему лояльно Примечательно, что Эйнхард, описывая обязательства вильцев, 
использует не позитивную, а негативную формулировку: «они решили никогда в 
дальнейшем не противиться приказаниям» Карла (Einhard 12, с. 15). О том, что 
Карл стремился лишь договориться с вильцами, добиться от них только некоей 
обшей лояльности, косвенно свидетельствует также та легкость, с какой «воин
ственные и рассчитывающие на свою многочисленность» вильцы поспешили сдать
ся Карлу Ни один источник не сообщает ничего конкретного о военных дей
ствиях, а Мозельские анналы прямо говорят: поход завершился «без какого- 
либо серьезного сражения» (см. выше, с. 443). По-видимому, о реальном под
чинении вильцев власти франкского короля речь даже и не шла.

Итак, sub suo dominio conlacavit, suae subegit dicioni и т.д. означает здесь, на 
наш взгляд, только то, что Карл довольно легко добился от вильцев капитуля
ции, обещания соблюдать его интересы и выдачи заложников. Но заложники 
были слабой гарантией сохранения франкского контроля к востоку от Эльбы. 
Показательны в этой связи миссионерские расчеты части каролингской элиты, 
выраженные в вопросе Алкуина, «принимают ли вильцы... веру Христову» (см. 
выше, с. 462). Однако христианизация Полабья тогда ие началась, и результаты 
Похода 789 г. оказались — в этом сходятся все исследователи — эфемерными.

11. Здесь речь идет о фризах, живших во Фризии, на побережье Северного 
м°ря, иа северо-востоке до устья Везера. Они были подвластны франкам со 
времен Карла Мартелла (АМр, а. 734, с. 27). В 789 г. они могли плыть вверх 
По Эльбе, затем по Хафелю. Фризы участвовали также в походе Карла в 791 г. 
Против аваров (ARF, а. 791, с 88).

12. О сербах см.подробнее выше, с. 391, коммент. 54. Карлу, очевидно, 
Удалось на время отвлечь их от нападений на Тюрингию и Саксонию и вступить 
с Ними в союз против вильцев.

13. Этноним Abotriti, Abodriti, Obodriti связывают обычно с названием реки 
fleP, откуда эта большая группа славян переселилась в Северо-Западное По-

Пвбье. Однако споры о происхождении этнонима продолжаются. Предложенная 
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Х.Кунстманном греческая этимология (Abodriti < Ляйтрібе? «безродные» 
stmann. Abodriten) не нашла поддержки у исследователей (ср.: Witkoa ^'‘г‘ 
merkungen; Die Slawen, 13, 496 — 497, Anm. 34; Pohl. Die Awaren, З75 д* ’ Be- 
13); ни в одном византийском памятнике этот этноним не встречается *П

Ободритами авторы VIII —IX вв. называют славян в нынешнем Вос 
Гольштейне и Западном Мекленбурге, между реками Эльба, Траве, ва 
Балтийским морем. Славяне — носители керамики зуковской группы, найРИ°В И 
также на Одере и Висле, расселились в Мекленбурге к концу VI в., а зат^0® 
началу VIII в., продвинулись на запад до Кильской бухты (.Herrmann. Siedl ’ * 
76 — 77; Herrmann. Byzanz und die Slawen, 317—319; Leciejewicz. Р10Ы 
170 — 172; Die Slawen, 27—30). Судя по территории, на которую распрост^*ПУ’ 
лась власть верховного князя племенного союза ободритов, к началу IX в 
охватывал группы, образовавшие (быть может, позднее) известные из памяти”3 
ков X —XII вв. племена вагров, собственно ободритов, полабов и варцов 
также племена линонов (глиняи?) и смельдингов (смолинцев?), отложивцщ^. 
от ободритов уже в 808 г. (Hinz, Fritze. Abodriten; Leciejewicz. Problemv 
172—175; Die Slawen, 8).

Политическим центром ободритов — резиденцией их верховного правителя 
называемого в источниках princeps или rex Abodritorum был, как предполагает
ся, обширный и хорошо укрепленный уже в VII в. град, который славяне назы
вали Велиград, а датчане Рерик (обычно локализуется в Мехлин-Мекленбурге 
близ Висмарской бухты — Herrmann. Reric; Donat. Die Mecklenburg; Die Sla
wen, 141, 148, 235 — 236; ср. более осторожную позицию Л.Лецеевнча — Le
ciejewicz. Problemy, 178) и который был центром оживленных политических н 
торговых связей ободритских племен со Скандинавией.

Конъюнктурный, рассчитанный, как и все раннесредневековые союзы, лишь 
на одну ближайшую цель (см.: Ронин. Международно-правовые формы, 
38 — 40), союз франков с ободритами был направлен, по-видимому, сначала про
тив вильцев, а в 90-х годах VIII в. — против саксов. В основе этого временного
совпадения интересов лежала отмеченная анналистами «старинная вражда» между 
ободритами и вильцами (см. коммент. 7), а также, возможно, обострившиеся к 
концу VIII в. отношения между ободритами и саксами, жившими на правобе
режье нижнего течения Эльбы (нордальбингами), о чем могли бы 
свидетельствовать многочисленные укрепления, построенные славянами в 
Восточном Гольштейне в ѴІП — начале IX в. (см.: Struve. Die Burgen, 10).

Традиционная датировка начала союза — 780 г. (Wagner. Das Brindniss, 
97 — 100; Hellmann. Karl, 715; Lowmianski. Pocz^tki, V, 252; Labuda. Civitas 
Dragaviti, 88; Dralle. Slaven, 162—163) — дата первого выхода Карла к Эльбе. 
Ни доказать, ни оспорить эту датировку источники не позволяют. Мы знаем 
лишь, что раннесредиевековый союз был весьма неустойчивой, кратковременно 
формой отношений, скорее действием, чем состоянием, поэтому логичнее, «а 
наш взгляд, относить возникновение франко-ободритского союза ко времени, 6о 
лее близкому к 789 г., когда этот союз впервые проявился. Мы склонны ДатІ1 
ровать франко-ободритский союз скорее 783 г., когда Карл, идя через Нижню» 
Саксонию от р. Хаазе, переправился через Везер и вышел к низовьям Эл 
(ARF, а. 783, с. 66).

14. О князе ободритов Вышане см. выше, с. 446, коммеит. 10 и с. 
коммент. 5.

476

https://RodnoVery.ru



15 Совр. Люне близ Люнебурга на р. Ильменау, левом притоке Эльбы.
16 По сообщению Мозельских анналов, «славянский король шел к нему 

_ В.Р.) на помощь» и попал в засаду (см. выше, с. 444). Согласно вто-
(h3"' яакнии Королевских анналов, Карл, разбив лагерь в Бардовике на нижней 
г к востоку от Гамбурга, «ожидал прихода славян, которым приказал 

к нему», но неожиданно узнал, что «король ободритов, переходя реку 
• ба попал в устроенную саксами на той же реке засаду и был ими убит» 

а- 795, с- 97). Об обстоятельствах гибели Вышана см. также в коммен- 
' «ях к Лоршским анналам (наст, изд., с. 446, коммент. 10).

17. Эйрик, или Эрик (ум. в 799 г.), — правитель Фриульской марки. После 
ичательного подчинения Фриульского герцогства лангобардов (см. ниже,

I 480 §1) власти франкского короля в 776 г. здесь была создана марка (marca 
^joiulensis) — пограничная область особого военио-административного статуса 

главе с правителем, носившим титул dux. Его резиденция находилась в 
полипе бывшего герцогства — в Чивидале (см.: Mor. Ducato).

18. Происхождение и положение Вономира давно вызывают споры. В нем 
^ули славянского князя, правившего, по одной гипотезе, в верхнем Посавье, 
подругой — в северной Далмации, на средней Саве, т.е. там, где в 818 — 822 гг. 
правил зависимый от франков князь Людевит (ср.: Klaic. Povijest, 168; Graf 
enauer. Zgodovina, 435; Waldmiiller. Begegnungen, 519 — 520; Wolfram. Die Ge
burt, 258). В перечне славянских правителей Карантанского княжества в зальц
бургском трактате «Обращение баваров и карантанцев» (870 г.) (Conversio 10, 

. 4) этого имени нет.
По мнению В.Поля, Воиомир не был самостоятельным правителем, а был 

лишь славянским выходцем на службе у франков: «славянскому „племенному 
князю" Эрик, вероятно, не дал бы так легко своих людей в подчинение, да еще 
когда речь шла о такой важной миссии» (Pohl. Die Awaren, 319). Однако мы
знаем и другой пример, когда посланцы франков воюют под руководством сла
вянского князя — своего союзника. Так, в 798 г. в войне против саксов к северу 
от нижней Эльбы (см. ниже) легат Карла Великого со своими людьми вступил в 
бой под командованием союзника франков, ободритского князя Дражко, и «дер
жал правый фланг войска ободритов» (AqdE, а. 798, с. 105). Дружина Эйрика 
Фриульского (homines sui) также могла входить в состав воинского контингента, 
в°зглавляемого славянским князем, который, видимо, лучше зиал местность и 
■вложение дел у противника — аваров. Впрочем, окончательно решить вопрос 
0 статусе Вономира не представляется возможным.

19. Хринг (ср. нем. Ring «кольцо») — обнесенный кольцом укреплений (по- 
*ЧДИмому, легких, деревянных) политический и религиозный центр Аварской 
*РЖавы, резиденция верховного правителя. Там же хранилось золото, захвачеи- 
Вое аварами в войнах VI — ѴІП вв. или полученное «в дар» от византийских им- 
ВеРаторов. Примеры подобного круглого, часто укрепленного, лагеря хагана

Но чайтн и у других степных кочевников: уйгуров, хазаров. Под тем же 
х г- анналы сообщают, что, когда сын Карла, Пипин Итальянский, вновь за- 

ІИл хрииг, часть аваров бежала за Тису (ARF, а. 796, с. 98). Это, как и 
копки погребений аварских правителей VII в., заставляет полагать, что 

девический центр хаганата находился в северо-западной части междуречья 
102 И Тисы (см.: Deer. Untergang, 785 — 791; Csendes. Zu den Awarenkriegen, 

"106; Wolfram. Die Geburt, 258; Pohl. Die Awaren, 179, 307). Овладеть этим
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средоточием престижа и богатства Аварской державы и захватить сокрОІ 
танов было главной целью стремительной военной операции, организован « 
риком и осуществленной Вономиром. и

20. Помещенное здесь под 796 г., это событие относится, однако, к п 
осени 795 г. (Df?er Untergang, 765; Csendes. Zu den Awarenkriegen, 100)

21. Югур — носитель второго после хагана высшего титула у аваров g 
вые упомянут под 782 г. как правитель аваров, вместе с хаганом напраВи 
послов к Карлу (ARF, а. 782, с. 60). По-видимому, к концу VIII в еді ВлВЦіИ® 
в хаганате ослабло, но о том, как разделялась власть между двумя правите^1116 
мы ничего не зиаем. Сходный титул, «югруш», известен также в тюркском г **’ 
дарстве Караханидов в Центральной Азии XI —XIII вв., однако носитель его к У 
не соправителем, а скорее везиром, должностным лицом при хагане.

Роль югура в позднюю эпоху Аварского хаганата традиционно служит сви 
детельством того, что у аваров, как и у других степных кочевников, существо 
вало «двоевластие», хорошо изученное по материалам истории хазар (£>еег 
Untergang, 759— 760; Avenarius. Awaren, 183). Однако, как справедливо отме
чает В.Поль, при сходстве титулов и положений конкретные системы властей 
были в разных хаганатах различны. Был ли аварский югур по своему статусу 
ближе к хазарскому бегу или к караханидскому югрушу, неизвестно (Pohl. Die 
Awaren, 292 — 300). Ясно лишь, что и хаган, и югур обладали реальной полити
ческой властью и имели каждый свою дружину. Это и сделало вскоре возмож
ной их междоусобную войну, погубившую хаганат.

22. Мы принимаем предложенное Р.Рау чтение adflictis («разбитые, сокру
шенные») вместо addictis («преданные, увлеченные»), не согласующегося с intes
tine clade (QKR, I, 64). О внутренних раздорах в тогдашнем Аварском хагана
те, погубивших «лучших и умнейших», сообщает и византийский лексикон Суда 
(Lexicon Sudae, 1, 483).

23. Когда именно происходила эта междоусобная война, неизвестно. Убий
ство хагана и югура «своими» могло быть сакральным устранением неудачливых 
правителей, хорошо известным в истории других степных кочевников (Deer 
Untergang, 760; Szymanski, Dqbrowska. Awarzy, 101; Pohl. Die Awaren, 318, 
452, Anm. 71). Хаган и югур могли поплатиться за то, что в 791 г. франки на
несли аварам жестокое поражение.

24. Термином Nordliudi или Nordleudi (букв, «северные люди») обозначают
ся в первой редакции анналов трансальбинские саксы, жившие к северу от ни
жней Эльбы (ср.: ARF, а. 780, 799, с. 56, 106).

25. Дражко (ум. в 809 г.) — князь ободритов (7957 — 809), очевидно, пре
емник Вышана. Об имени Дражко см. выше, с. 448, коммент. 5.

26. Об этом сражении при Швентинефельде в нынешнем Восточном Голь 
штейие рассказывают также Лоршские анналы (см. выше). Вторая редакция 
Королевских анналов содержит, как всегда, ценные подробности: «Трансальбин 
цы же, преисполнившись гордыни из-за того, что смогли безнаказанно уничто 
жить послов короля, схватив оружие, выступили против ободритов. Ведь об°д 
риты всегда-помогали франкам, за что были ими сразу приняты в союз U'1 
Abodriti auxiliares Francorum semper fuerant, ex quo semel ab eis in societatem recep 
sunt). Их князь Дражко, узнав о продвижении трансальбинцев, явился со 
своим войском им навстречу на поле, что зовется Свентана, и, завязав би 
учинил им большую резню. Ведь в первом столкновении пало их четыре тыс
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■ ссказывал легат короля по имени Эбуриз, который был в этой битве и дер- 
10* Правый фланг войска ободритов. Разбитые и обращенные в бегство, те (сак- 
й* В-P ), потеряв многих из своих, вернулись с большим уроном в свои

(AqdE, а- 798, с. 105). Итак, повествуя о битве 798 г., анналисты опира- 
К** надежный источник — рассказ или даже отчет легата Эбуриза Карлу Ве- 
дЦЙ1 

•
™ Однако обращают на себя внимание расхождения между двумя версиями 
, ^й, приведенными соответственно в Лоршских и Королевских анналах 

с°° в первых инициатива боевых действий приписана ободритам и посланцам 
'якского короля, а число павших саксов определено в 2901 человек, то в

редакциях Королевских анналов инициаторами войны названы сами саксы, 
цифра их потерь составляет 4000. Здесь создатели Королевских анналов, по

видимому, намеренно исказили известные им факты. Версия Лоршских анналов 
вЫГЛядит более правдоподобной: завершая покорение левобережной Саксонии, 
царл с помощью своих союзников — ободритов жестоко покарал также право- 
(іережных саксов, чьи «мятежи» угрожали стабильности на новой северо-западной 
фавице Каролингской державы

Этой решающей победой над трансальбинскими саксами франки были цели
ком обязаны ободритам — «нашим славянам» (см. выше, с. 445). Примечатель
но, что в середине IX в., когда франки и ободриты из союзников стали врагами, 
фульдские анналы, упоминая победителей 798 г., ставят легата Эбуриза перед 
князем Дражко, сыгравшим в действительности главную роль (Ann. Fuld., 
а. 798, с. 14). Более поздние же памятники вообще не сообщают под 798 г. о 
славянах, приписывая всю честь победы иад правобережными саксами Карлу Ве
ликому и его людям (ср.: Ann. Quedl., а. 798, с. 40; Sigib. Chron., а. 798, 
с 336).

27. Карл, прозванный Младшим (ум. в 811 г.), — старший сын Карла Ве
ликого, неоднократно возглавлявший восточные походы Каролингов.

28. Область Бардеигау на иижней Эльбе, к востоку от Гамбурга, была тра
диционным местом контактов франков с ободритами (см. коммент. 13, 16). Пе
реработанная редакция Королевских анналов уточняет: «Тем временем он послал 
своего сына Карла с частью войска к Эльбе, чтобы устроить какие-то дела с 
вмьцами и ободритами... (propter quaedam negotia cum Wilzis et Abodritis dispo- 
oenda...)» (AqdE, a. 799, c. 107). О содержании этих переговоров ничего не 
известно Высказывалось предположение, что король через сына попытался при- 
Кирить издавна враждовавших между собой вильцев и ободритов (Hellmann.

Зг|, 715, Anm. 40). По словам Р.Эриста, франки впервые исполнили тогда 
Секцию международного арбитра (Ernst. Die Nordwestslaven, 169, 155—156).

Однако такое примирение, во-первых, едва ли состоялось, а во-вторых, вряд 
отвечало стратегическим интересам Каролингской державы, чье влияние на 

ДР°ских славян основывалось в значительной мере иа использовании межпле- 
jj Іх конфликтов. Мы склонны думать, что здесь имели место два отдельных 

*7пРнятия: переговоры с вильцами, с целью, очевидно, удержать их от 
С/’еинй на завоеванную Каролингами Саксонию, и переговоры с ободритами,

Ившие на пороге IX в. связь с верным союзником.
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«ИСТОРИЯ ЛАНГОБАРДОВ» ПАВЛА ДИАКОНА

§ 1. Павел Диакон (725/730- 799?) — один из крупнейших писателей 
историков средневековья. Родился в родовитой лангобардской семье в Чивида 
ле — центре Фриульского герцогства, сохранявшего со времени переселения лап 
гобардов в Италию значительную самостоятельность в составе Лангобардского 
королевства. Фриульское герцогство с центром в Чивидале располагалось между 
реками Тнмаво, Випакко (Випава), Изонцо (Соча) и Ливенца и Карнийскими 
Альпами, примерно совпадая с нынешней итальянской областью Фриули, но ис
ключая прибрежную полосу Адриатики и острова, остававшиеся в руках Визам 
тни. Обучался Павел в придворной школе, созданной в конце 30-х годов VIII в 
в герцогском дворце в Чивидале. Последовав, очевидно, за герцогом Ратхизом, 
ставшим в 744 г. королем лангобардов, в столицу королевства Павию, получил 
там при дворе у учителей-римлян прекрасное образование, принял духовный сан, 
стал архидиаконом. Позднее был советником или секретарем короля Дезидерия 
и учителем его дочери Адельперги. В 758 г., когда ее выдали замуж за герцога 
Беневентского, Павел отправился вместе с ней; тогда же он написал для нее свой 
первый большой труд — «Римскую историю». Около 775 г., после окончатель
ного завоевания Карлом Великим Лангобардского королевства, он перебрался в 
бенедиктинское аббатство Монте-Кассино.

Но плодотворное уединение ученого латиниста в одном из главных центров 
раннесредневековой культуры продлилось недолго. В 782 г. Павел прибыл ко 
двору Карла — ходатайствовать за своего брата Арихиза, который находился в 
плену у франков как участник мятежа фриульской знати 776 г. Благосклонно 
принятый, Павел прожил там пять лет, исполняя различные поручения. Там же 
он стал видным деятелем придворного кружка, объединившего просвещенную 
элиту разного этнического происхождения, которая стремилась при поддержке 
короля возродить латинскую образованность ради утверждения среди еше ПОЛУ 
варварской франкской аристократии христианских норм жизни («Каролинге 
Ренессанс»), То были годы богатой и разнообразной литературной деятельное 
Павла: его перу принадлежат стихотворные послания, эпитафии, гомилии, жи 
папы Григория I, а также «Деяния епископов Мецских», прославлявшие пре
Карла Великого и его самого.

В 787 — 788 гг., возвращаясь в Италию, он, возможно, вновь посетил 
дале, после чего окончательно обосновался в Монте-Кассино, где по ивиии _ 
вероятно, герцогини Адельперги (герцогство Беневентское оставалось в 
мя единственным хранителем традиций лангобардской государственности? в 
788 и 799 гг. создал главное свое произведение — «Историю лангобаР

480

https://RodnoVery.ru



УЛ книгах, литературный памятник своему воинственному народу, побежден- 
’ другим народом-завоевателем.
§ 2. Сочинение Павла принадлежит к тому же жанру «истории народа», что 

ретика» Иордана, и описывает деяния лангобардов в контексте всеобщей ис- 
1,4 и в связи с деяниями византийцев, франков, аваров и других народов, 

синение охватывает период от ухода лангобардов с прародины до кончины 
\ппля Лиутпранда (744 г.). Смерть Павла, несомненно, помешала ему завер- 

свой труд, придать ему композиционную стройность и единство, отредакти- 
^«ать, выправить язык и стиль, особенно последних книг. Вместе с тем есть все 
основания полагать, что из соображений патриотизма и тонкого политического 

счета Павел намеренно завершил свою «Историю» временем наивысшего рас
чета Лангобардского королевства и франко-лангобардского союза при Лиут- 
пранде {Wattenbach, Levison. Deutschlands Geschichtsquellen, II, 221—223; 
griiger. Konzeption, 18 — 19, 35, Anm. 104). Была ли исходная концепция автора 
ябшелангобардской», «фриульской» или, что вероятнее, «беневентанской» (ср.: 

Seston. La storiografia, 375 — 376; Kriiger. Konzeption, 22, 33 — 35), неоспоримо 
ею особое внимание к истории двух почти независимых от короля лангобардов 
пограничных герцогств — Фриульского, где он родился, и Беневентского, где 
прожил десятки лет. А широкий политический кругозор, интерес к военным 
столкновениям и походам позволили ему обогатить свое сочинение уникальными 
яркими рассказами о союзах и войнах со славянами и аварами, об их вторжениях 
в пограничные области Фриуля и Беневенто. Эти рассказы — обширный и цен
ный источник сведений об альпийских и отчасти далматинских славянах в конце 
VI начале ѴШ в.

§ 3. Для самого Павла излюбленным источником была устная традиция: 
рассказы «правдивейших стариков», «старых мужей», очевидцев, которые он мог 
слышать в детстве в Чивидале; тогда еще были живы, очевидно, и Мунихиз, 
который мог рассказать мальчику о столкновении со славянами при герцоге 
Фердульфе (Paul. VI. 24, с. 173), и кто-нибудь из самых юных участников боев 
со славянами в 60-х годах VII в. (Paul. V. 22 — 23, с. 152—153), и тем более те, 
кто сражался со славянами уже при герцогах Пеммо и Ратхизе (Paul. VI. 45, 52, 
с- 180 183). Возможно, в Чивидале в 787 — 788 гг он начал сознательно соби
рать материал для «Истории», используя старинные предания {DobiaS- 
Rozdestvenski. Itineraire, 68 — 72). Несомненно, сохранялись исторические вос- 
■юминания о деяниях предков и в семье самого Павла, гордившейся своей 
^веалогией (отсюда рассказ о славянке, прятавшей его прадеда, бежавшего из 
аі1аРского плена) (Paul. IV. 37, с. 131 —132). Наконец, подобные же циклы ле- 
ГеіЧарных рассказов, касавшихся и отношений со славянами, существовали и при 
Дв°рах в Павии и Беневенто, где Павел мог их слышать (ср.: Leicht. Paolo Di- 
ac°no 6Q- Krjjgg,. Konzeption, 33 — 34).

Среди многочисленных письменных источников, на которые опирался автор, 
ольіиее значение для нас имеет сохранившаяся лишь в его пересказе «Исто- 
Лангобардов» трентского аббата Секунда, доведенная до 612 г. (дата его 

Рти). Близкий к королевскому двору в Павии, Секунд был хорошо информи- 
ра^н ° походах короля Агилульфа, в том числе совместных со славянами (ср.: 
qj • IV. 24, 28, с. 125), а также о событиях в соседних с Тренто альпийских

Тях: о столкновениях баваров со славянами, о вторжениях славян в Ист- 
н Т Д. (см.: Wattenbach, Levison. Deutschlands Geschichtsquellen, II,

16 Зак.
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205 — 206). Воспроизвел ли Павел хронику Секунда целиком или поместил 
отдельные известия, мы, к сожалению, не знаем. J Л1’Чіь

§ 4. Павел — ярко выраженный историк факта. Он черпает из источц 
и помещает один за другим отдельные эпизоды, анекдоты, занимательные ИК°® 
учительные истории, уснащая их назидательными сентенциями (ср. хотя бі" П° 
ключительные строки гл. 24 книги VI). Увлекательно описывая события За 
дельных персонажей, он в объяснении явлений и поступков не выходит за п °Т~ 
элементарных психологических мотивировок (ненависть, алчность, похоть п КН 
лавие и т.п.). Он стремится к хронологической последовательности в 
нии, но то и Дело отступает от нее, чтобы вставить собственные стихи пг>* 1іривес> 
ти еще один анекдот, рассказать о своих прямых предках или просто сообщить 
что стало дальше с тем или иным героем, тем самым полностью нарушая хроно 
логический порядок. В то же время, заботясь о соблюдении синхронического 
принципа повествования, он ставит рядом сообщения, логически никак не связан 
ные между собой. При этом никаких дат автор не сообщает, ограничиваясь хро
нологией относительной («в ту пору», «около этого времени», «в те дни», «после 
смерти короля...»). Поэтому датировки описанных им событий представляют, как 
мы увидим, немалые трудности для исследователей.

Уже преобладание среди его источников народных, семейных, дворцовых 
преданий предопределило легендарный характер многих рассказов Павла о под
вигах лангобардских королей и герцогов. В некоторых известиях о столкновени
ях со славянами заметны фантастические детали, преувеличения, даже обычное 
хвастовство старых воинов, вспоминающих свою молодость. Эта особенность 
источников соединилась с особенностями замысла, тенденций и самого таланта 
Павла как историка. В каждой строчке его сочинения видна гордость за свой 
народ, родной край и его правителей. Поэтому он не только скорбит о раздорах 
и междоусобицах среди лангобардов, но и превращает деяния фриульских и бе- 
невентских герцогов в эпические подвиги. Отсюда — бесчисленные гиперболы: 
несколько десятков лангобардов легко одерживают верх над тысячами врагов, 
враги же всегда нападают «большими силами», «огромным множеством», что 
придает простому пограничному инциденту черты эпического противоборства. 
Если же поражение терпят «свои», то это неизмеримая трагедия, гибель всего 
цвета общества, катастрофа (ср. ниже коммент. 52, 64, 71). Тому же способству
ет своеобразие самого дарования Павла — великолепного рассказчика, стремя
щегося не к точности, а к занимательности. Однако при всем обилии легендарных 
деталей ядро каждого рассказа остается исторически достоверным, и «История 
лангобардов» справедливо считается важнейшим источником сведений о ран
несредневековой истории Италии и соседних с нею стран.

I
IV. 7. ...His diebus Tassilo a Childeperto rege Francoruin apu 

Baioariam rex ordinatus est. Qui mox cum exercitu in Sclaborum Pr 
vinciam introiens, patrata victoria, ad solum proprium cum max* 
praeda remeavit.
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S jj3Wk и стиль Павла выдают в нем ученого латиниста эпохи «Каролингского 
*яессанса». Пишет он ясно и правильно, следуя литературной традиции Но пра- 

школьной латыни применены здесь к живому, развивающемуся языку, по
в сочинениях Павла легко заметить влияния разговорной вульгарной ла- 

Италии ѴПІ в. (ср.: Norberg. Le developpement, 487 — 488, 494 — 495; Еп 
Ж Observations, 3 - 9, 91-94, 215 - 223, 259 - 267).

” Стиль его сочинений, как неоднократно отмечалось, — вполне индивидуаль- 
но зачастую автор пользуется готовыми формулами, взятыми у римских 

классиков В нем виден «глоттологический вкус», интерес к этимологиям, к 
иноязычным словам (Sestan La stonografia, 369, 379, 384), чувство же духовной 
связи с лангобардской традицией усилило этот интерес, побуждая вводить в 
секст лангобардские термины (ср. коммент. 60 — 61). Но особенно заметны тен
денции антикизирующие, прежде всего в том, что касается географической но
менклатуры Так, для обозначения Чивидале ои всюду использует старые римс- 
кие топонимы Forum Julii, Forojulana civitas, Foroiulense castrum, хотя в его 
время, к концу VIII в , было уже распространено другое название города — Civi
tas Austriae (отсюда — Чивидале), а термином Forum Julii и производными от 
него стали обозначать не город, а всю территорию Фриульского герцогства (от 
сюда — Фриуль, итал. Фриули) (Mor, Manselli Cividale del Friuli). Столицу ко
ролевства Павию он, как и древние авторы, именует Ticinum, хотя ему известно 
иназвание Раріа (ср Paul. II. 15, с. 81). Подобное увлечение античной геогра
фической номенклатурой приводит Павла и к прямым ошибкам, когда он ото
ждествляет, например, Карантану близ Дравы с римским Карнунтом на Дунае 
(ср. Paul. V. 22, с. 152 и коммент. 46).

§ 5. «История лангобардов» была очень популярна в средние века и дошла 
до нас в более чем ста списках. Древнейший из них, Ассизский (конец VIII в.), 
содержит лишь часть текста. Хотя ни один список не восходит непосредственно 
к архетипу, лучшими и наиболее полными считаются Чивидальский (cod. Foroiu- 
liensis) середины IX в. и близкий к нему Ватиканский (cod. Vaticanus latinus 4917) 
XI в , а также Санкт-Галленский (cod. Sangallensis 635) ѴІП —IX вв., не лишен
ный, однако, пропусков. Перечень рукописей и стемму см. Paul., 28 — 43.

Именно эти три списка легли в основу издания Л Бетманна и Г.Вайтца 
1878 г., по которому и приводится текст фрагментов (Paul., 118, 120, 125, 132, 
133, 135, 152 — 153, 172 — 173, 180, 182, 183). Использовано также издание 
Э.Бартолини с параллельным итальинским переводом (Bartolini), итальянский 
перевод Ф.Ронкорони (Roncoroni), немецкий О.Абеля (Paulus Diakonus) и поль
ский М.Плези (Plezia, 138—145).

IV. 7. В те дни1 Хильдеберт, король франков2, поставил Тассило3 
ВРолем над Баварией'1. Тот вскоре вторгся с войском в страну славян5 и, 
одержав победу, возвратился с величайшей добычей в свои края6.

>6»
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II

IV. 10. ...Isdem ipsis diebus Baioarii usque ad duo milia viro 
dum super Sclavos inruunt, superveniente cacano omnes interficiuntuUni

III

IV. 24. ...Inter haec Langobardi cum Avaribus et Sclavis Hist 
rum fines ingressi, universa ignibus et rapinis vastavere.

IV

IV. 28. Erat autem his diebus adhuc discordia Langobardis cum 
Romanis propter captivitatem filiae regis. Qua de causa rex Agi]u]f 
egressus Mediolanio mense lulio, obsedit civitatem Cremonensem cum 
Sclavis, quos ei cacanus rex Avarorum in solacium miserat, et cepit earn 
duodecimo Kalendas Septembris et ad solum usque destruxit. Pari etiam 
modo expugnavit etiam Mantuam, et interruptis muris eius cum arieti- 
bus, dans veniam militibus qui in ea erant revertendi Ravennam, ingres
susque est in ea die Iduum Septembrium...

V
IV. 37. ...Qui statim surgens, in illam partem quam in somnisaudi- 

erat pergere coepit; nec mora, ad habitaculum hominum pervenit. Erat 
enim Sclavorum habitatio in illis locis. Quern cum una mulier iam ve- 
tula vidisset, statim intellexit, eum fugitivum esse et famis penuria la- 
borare. Ducta autem misericordia super eum, abscondit eum in domo 
sua et secreto paulatim ei victum ministravit, ne, si ei usque ad saturi- 
tatem alimoniam praeberet, eius vitam funditus extingueret.

Denique sic conpetenter ei pastum praebuit, quousque ipse recupe- 
ratus vires accipere potuisset. Cumque eum iam validum ad iter facien
dum vidisset, datis ei cibariis, ad quam partem tendere deberet, admonuit. 
Qui post aliquod dies Italian! ingressus, ad domum in qua ortus fuerat 
pervenit...

VI
IV. 38. Mortuo, ut diximus, Gisulfo duce Foroiulensi, Taso et Ca 

co, filii eius, eundem ducatum regendum susceperunt. Hi suo te™j -a 
Sclavorum regionem quae Zellia appellatur usque ad locum qui b'1
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jV. 10. (После смерти герцога Эвина правителем в Тренто стал Гай
t/).) В те же самые дни7 бавары числом до двух тысяч напали на сла
но, так как явился хаган8, все они были перебиты.

III
IV. 24 (К королю лангобардов Агилульфу вернулись его послы, объ 

увившие о заключении «вечного мира» с аварами. Прибывший вместе с 
tiffin посол хагана отправился к франкам, требуя от них сохранять

с лангобардами.) Между тем9 лангобарды, вторгшись вместе с 
аварами и славянами10 в пределы истрийцев11, опустошили все огнем и 
Кежами

IV
IV. 28. Был в те дни12 все еще раздор между лангобардами и римляна

ми13 из-за пленения дочери короля14. По этой причине король Агилульф15, 

выступив в июле из Милана, осадил вместе со славянами, которых хаган, 
царь аваров, прислал ему на помощь16, город Кремону и, захватив его 21 
августа, разрушил до основания. Таким же образом он овладел и Мантуей17, 

и, когда были пробиты таранами ее стены, он, дав разрешение находившим
ся там воинам вернуться в Равенну, вступил в город 13 сентября {Далее го
ворится о взятии лангобардами и других крепостей, о выдаче визан
тийцами дочери Агилульфа и ее семьи и о заключении перемирия.)

V
IV. 37 (Рассказ о разорении аварами в 610 г. Фриульского герцогства. 

Прадед Павла Диакона, Лопихиз, уведенный вместе с другими лангобард 
скими детьми и подростками из Чивидале в Паннонию, бежал много лет 
спустя из аварского плена. Не зная пути и обессилев от голода, он упал и 
уснул, но во сне увидел человека, указавшего ему дорогу в Италию.) Тот
час поднявшись, он начал идти в том направлении, какое услышал во сне, 
и тут же вышел к человеческому жилью; ведь в тех местах проживали сла
вяне18. Когда одна женщина, уже пожилая, сто увидела, то сразу поняла, что 
°н беглец и страдает от голода. Движимая жалостью к нему, она спрятала 
его в своем доме и тайно давала ему понемногу еды, чтобы не погубить его со- 
■сем, если сразу накормит его досыта. Именно так, надлежащим образом, 
Завала она ему пищу, пока, отдохнув, он не восстановил свои силы. А ког- 

она увидела, что он уже в состоянии идти, то, снабдив его провизией, 
Указала, в какую сторону должен он держать путь19. Через несколько дней 
°й вступил в пределы Италии и пришел к дому, где родился20...

VI
|Ѵ. 38 Когда умер, как мы сказали, Гизульф, герцог Фриульский21, 

“сть над тем же герцогством приняли его сыновья Тазо и Какко22. Они в
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dicitur possiderunt. Unde usque ad tempora Ratchis ducis idem 
pensionem Foroiulanis ducibus persolverunt... Sclavi

VII
IV. 39. ...His temporibus mortuo Tassilone duce Baiuariorum q 

lius eius Garibaldus in Agunto a Sclavis devictus est, et Ваіоагіогищ 
termini depraedantur. Resumptis tamen Baioarii viribus et praedas ab 
hostibus excutiunt et hostes de suis finibus pepulerunt...

VIII

IV. 40. ...Hoc nihilominus anno Sclavi Histriam, interfectis mili- 
tibus, lacrimabiliter depraedati sunt...

IX
IV. 44. .. Qui Aio cum iam annum et mensibus quinque Beneventano- 

rum ducatum regeret, venientes Sclavi cum multitudine navium, non 
longe a civitate Seponto castra posuerunt. Qui occultas foveas circa sua 
castra facientes, cum Aio super eost absentibus Raduald et Grimoald, 
venisset eosque debellare vellet, equus eius in unam de eisdem foveis 
cecidit, atque inruentibus super eum Sclavis, simul cum aliquantis aliis 
extinctus est.

Quod cum Raduald nuntiatum fuisset, cito veniens, eisdem Sclavis 
propria illorum lingua locutus est. Cumque eos propter hoc segniores 
ad bellum reddidisset, mox super eos inruens magnaque eos strage pros- 
ternens, et Aionis mortem ultus est et de illis finibus eos qui remanse- 
rant hostes fugam petere coegit.

X
V. 22. Denique Lupo hoc modo ut praemisimus interempto, Arne- 

frit, eius filius, voluit in loco patris aput Foroiuli optinere ducatum- 
Sed metuens Grimualdi regis vires, fugiit ad Sclavorum gentem <n 
Carnuntum, quod corrupte vocitant Carantanum. Qui postea cum Sclavis 
adveniens, quasi ducatum eomm viribus resumpturus, aput Nemas castrum. 
quod non longe a Foroiuli distat, inruentibus super se Foroiulan,s’ 
extinctus est.
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Вдое время2’ овладели областью славян, называемой Зеллия24, вплоть до 
-ста, что зовется Медария25. Потому-то до времен герцога Ратхиза26 те же 

£лаВяне платили фриульским герцогам подать27. (Далее говорится об об
стоятельствах гибели обоих братьев от рук византийцев под крепостью

VII
IV. 39. (После смерти Тазо и Какко власть в герцогстве перешла к 

их дяде, а их младшие братья, Радоальд и Гримоальд, бежали к своему 
Дальнему родственнику Арихизу, герцогу Беневентскому, который при
нял и воспитал их, как родных сыновей.) В то время28, после смерти Тас
сило, герцога Баварского29, сын его Гарибальд30 был в Агунте31 разбит 
славянами32, а пределы баваров подверглись разграблению. Однако, 
вновь собрав свои силы, бавары и добычу у врагов отняли, и врагов из 
своего края изгнали33...

VIII
IV. 40. (Король Агилульф заключил мирный договор с византийцами и 

возобновил мир с франками.) Тем не менее в том же году34 славяне35 самым 
плачевным образом разграбили Истрию, перебив воинов36. (Далее сообща
ется о кончине Секунда Трентского, написавшего историю лангобардов.)

IX
IV. 44. (После смерти герцога Арихиза власть в Беневенто перешла 

к его сыну Айо, которому жившие там Радоальд и Гримоальд «во всем 
повиновались, как старшему брату и господину».) Когда этот Айо37 уже 
год и пять месяцев правил Беневентским герцогством38, славяне39, явив
шись со множеством кораблей, разбили лагерь неподалеку от города Си- 
понт40. Так как они устроили вокруг своего лагеря скрытые ямы41, то, 
когда Айо пошел против славян в отсутствие Радоальда и Гримоальда42 и 
хотел их разбить, конь его упал в одну из этих ям, и сам он вместе с нема
лым числом других был убит набросившимися на него славянами. Как 
только об этом было сообщено Радоальду, тот, быстро явившись, загово
рил с этими славянами на их собственном языке43. Когда же он сделал их 
вследствие этого менее воинственными, то, тотчас напав на них и подвер
нув их большому избиению, он и за смерть Айо отомстил, и тех врагов, 
Которые еще оставались, вынудил бежать из тех пределов.

X
V. 22. (Чтобы подавить мятеж Лупа, герцога Фриульского, король 

Ѵямоальд призвал аваров вторгнуться во Фриуль. После гибели герцога 
и Разорения всего края королю лишь хитростью удалось убедить хага- 
г° оставить Фриуль.) Наконец, когда Луп44 был таким, как мы рас-
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XI
V. 23. Deinde ordinatus est aput Foroiuli dux Wechtari, qUj ? 

oriundus de Vincentina civitate, vir benignus et populum suaviter 
gens. Hunc cum audisset Sclavorum gens Ticinum profectum esse Con 
gregata valida multitudine, voluerunt super Foroiulanum castrum inruere- 
et venientes castrametati sunt in loco qui Broxas dicitur, non 1оцоР ’ 
Foroiuli. 8 a

Secundum divinam autem dispositionem contigit, ut dux Wechtari 
superior! vespere a Ticino reverteretur nescientibus Sclavis. Cuius comites 
cum ad propria, ut adsolet fieri, remeassent, ipse hoc nuntium de Sclavs 
audiens, cum paucis viris, hoc est viginti quinque, contra eos progres- 
sus est. Quern Sclavi cum tam paucis venire conspicientes, inriserunt 
dicentes, patriarcham contra se cum clericis adventare. Qui cum ad 
pontem Natisionis fluminis, qui ibidem est ubi Sclavi residebant, pro. 
pinquasset, cassidem sibi de capite auferens, vultum suum Sclavis os- 
tendit; erat enim calvo capite.

Quern dum Sclavi, quia ipse esset Wechtari, cognovissent, mox 
perturbati, Wechtari adesse clamitant, Deoque eos exterrente, plus de 
fuga quam de proelio cogitant. Tunc super eos Wechtari cum paucis 
quos habebat inruens, tanta eos strage prostravit, ut ex quinque milibus 
viris vix pauci qui evaderent remanerent.

XII

VI. 24. ...Qui dum victoriae laudem de Sclavis habere cupiit, magna 
sibi et Foroiulanis detrimenta invexit. His praemia quibusdam Sclavis 
dedit, ut exercitum Sclavorum in eadem provinciam sua adhortatione 
inmitterent. Quod ita quoque effectum est.

Causa autem magnae in eadem Foroiulana provincia perditionis ista 
fuit. Inruerunt latrunculi Sclavorum super greges et pastores ovium, quae 
in eorum vicinia pascebantur, et de eis praedas abigerunt. Subsecutus 
est hos rector loci illius, quern «sculdanis» lingua propria dicunt, vir 
nobilis animoque et vinbus potens; sed tamen eosdem latrunculos adsequi 
non potuit. Cui exinde revertenti dux Ferdulfus obviam factus est. Quem 
dum interrogaret, quid de illis latrunculis factum esset, Argait ei — s,c 
enim nomen habebat, — eosdem fugisse, respondit.

Tunc ei Ferdulfus indignans ita locutus est: «Quando tu aliqui 
fortiter facere poteras, qui Argait ab arga nomen deductum habes?» ^U1 
ille maxima stimulatus ira, ut erat vir fortis, ita respondit: «Sic vel1 
Deus, ut non antea ego et tu, dux Ferdulfe, exeamus de hac vita, quaItl 
cognoscant alii, quis ex nobis magis est arga». Haec cum sibi in vice 
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Вдали, образом убит'15, Арнефрид, сын его, пожелал вместо отца 
заВладеть в Фороюли герцогской властью. Но, боясь войск короля 
рримоальда'16, бежал к народу славян в Карнунт, который обычно 
неправильно называют Карантанум47. Позднее'18 он явился вместе со 
славянами, как бы намереваясь с помощью их войск вернуть себе 
серцогскую власть; возле крепости Немас, неподалеку от Фороюли49, 

рапали на него фриульцы, [и] он погиб.

XI
V. 23. Затем в Фороюли был поставлен герцогом Вехтари50, родом из 

Виченцы, муж добрый и народом правивший мягко. Когда прослышал 
народ славян51, что тот отправился в Тицин, то, собрав многочисленные 
силы52, захотел напасть на крепость Фороюли5-1. Прибыв [туда], они встали 
лагерем в месте, которое зовется Броксас54, неподалеку от Фороюли. Одна
ко, по Божьему соизволению, случилось так, что накануне вечером герцог 
Вехтари вернулся из Тицина, о чем славяне не знали. Когда его комиты55, 

как обычно, возвратились к себе, он, услышав эту весть о славянах, с немно
гими мужами — их было двадцать пять — двинулся против них. Увидев, 
что он явился с таким малым числом людей, славяне принялись насмехать
ся, говоря: это, мол, патриарх56 с клириками выступили против них. Когда 
он подошел к мосту через реку Натизоне57, который находится там, где были 
славяне, то, сняв с головы шлем, показал славянам свое лицо, ведь он был 
лыс. Едва славяне узнали его, ибо это был сам Вехтари, как тотчас в смя
тении закричали: здесь Вехтари, и, так как Бог поразил их страхом, дума
ли больше о бегстве, чем о сражении. Тут Вехтари с теми немногими, кто 
был при нем, напал на них и учинил им такую резню, что из пяти тысяч му
жей с трудом уцелели лишь немногие, спасшиеся бегством58. (После Вехта
ри герцогом Фриульским стал Ландари.)

XII
VI. 24. (После смерти Адо герцогскую власть принял Фердульф?9 из 

Лигурии, «человек неустойчивый и надменный*.) Страстно желая снис
кать себе славу победителя славян, он принес себе и фриульцам большой 
вРед. Он дал вознаграждение некоторым из славян, дабы они своим на- 
УЩением направили войско славян в эту страну. Так и случилось, а это 
было причиной гибели великого множества людей во фриульском крае. 
Славянские разбойники напали на пастухов и стада овец, которые пас

лись по соседству с ними, а из них угнали себе добычу. В погоню за ними 
пУстился правитель той местности, которого на своем языке называют 
'‘Кульдахиз»60, муж знатный, могучий духом и силами, однако настичь

разбойников не смог. В то время как он возвращался назад, ему 
Встретился герцог Фердульф. Когда тот спросил, что стало с теми разбой
никами, Аргаит — ибо таково было его имя — ответил, что они убежали. 

°гда Фердульф в негодовании сказал ему так: «Когда бы мог что-либо
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vulgaria verba locuti fuissent, contigit non post multos dies, ut exe 
citus Sclavorum, pro quorum adventu dux Ferdulfus praemia dederat 
cum magnis viribus adventaret. Qui cum castra in summo mentis ve 
tice posuissent, et репе ex omni parte difficile esset ad eos accedere 
Ferdulfus dux cum exercitu superveniens, coepit eundem montem cir 
cuire, ut per loca planiora super eos possit inruere.

Tunc Argait, de quo praemisimus, ita Ferdulfo dixit: «Memento 
dux Ferdulf, quod me esse inertem et inutilem dixeris et vulgari verbo 
arga vocaveris. Nunc autem ira Dei veniat super ilium, qui posterior e 
nobis ad hos Sclavos accesserit». Et haec dicens, verso equo, per asperi- 
tatem mentis, unde gravis erat ascensus, ad castra contendere coepit Scla
vorum. Ferdulfus vero opprobrium ducens, si non ipse per eadem difficile 
loca super Sclavos inruerit, eum per aspera quaeque et difficilia invi- 
aque loca secutus est. Quern suus exercitus, turpe ducens ducem non 
sequi, subsequi et ipse coepit. Videntes itaque Sclavi, eos per devexa 
loca super se venire, praeparaverunt se viriliter, et magis lapidibus ac 
securibus quam armis contra eos pugnantes, репе omnes deiectos equis 
perimerunt. Sicque victoriam non viribus, sed casu adepti sunt. Ibi omnis 
nobilitas periit Foroiulanorum; ibi Ferdulfu< dux cecidit; ibi et ille qui 
eum provocaverat extinctus est.

Tantique ibi viri fortes per contentions malum et inprovidentiam 
debellati sunt, quanti possent per unam concordiam et salubre consi
lium multa milia sternere aemulorum. Ibi tamen unus e Langobardis 
nomine Munichis, qui pater post Petri Foroiulani et Ursi Cenetensis 
ducum extitit, solus fortiter et viriliter fecit. Is cum de equo eiectus 
esset, et eum unus e Sclavis subito invadens eius manus fune conligas- 
set, ipse manibus ligatis lanceam ab eiusdem Sclavi dextera extrahens, 
eum cum ipsa percussit, et ligatus per aspera se loca deiciens evasit. 
Haec ideo vel maxime in hac posuimus historia, ne quid aliquid per con
tentions malum simile contingat.

XIII
VI. 45. ...Quo, ut diximus, in tempore Pemmo Foroiulanis prae' 

erat Langobardis. Is cum iam nobilium, quos cum suis natis nutrierat, 
filios eos iam ad iuvenilem perduxisset aetatem, repente ei nuntius ve- 
nit, inmensam Sclavorum multitudinem in locum qui Lauriana dicitur 
adventasse. Cum quibus ille iuvenibus super eosdem Sclavos tercio in 
ruens, magna eos clade prostravit; nec amplius ibi aliquis a parte Lan 
gobardorum cecidit quam Sicualdus, qui erat iam aetate grandaevus.
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елать мужественно ты, который носит имя Аргаит, происходящее от 
|арга“6’!» А тот ему, распаленный величайшим гневом, потому что был 
^уисем отважным, ответил так: «Да будет на то Божья воля, чтобы я и ты, 

^рцог Фердульф, ушли из этой жизни не раньше, чем другие узнают, кто 
йз нас больше ,,арга“».

И вот, когда они сказали друг другу эти низкие слова, через несколь
ко дней случилось так, что войско славян, ради прихода которых герцог 
фердульф давал вознаграждение, явилось с большими силами62. Так как 
они разбили лагерь на самой вершине горы63 и добраться до них почти со 
gcex сторон было трудно, то герцог Фердульф, прибыв с войском, начал 
обходить эту гору кругом, дабы, поднявшись по более пологим местам, он 
ног на них напасть. Тогда Аргаит, о котором мы говорили ранее, сказал 
фердульфу так: «Вспомни, герцог Фердульф, как ты заявил, что я мало
душен и никчемен, и назвал низким словом „арга“. Теперь же да сойдет 
гнев Божий на того, кто из нас доберется до этих славян последним». 
Сказав это, он повернул коня и по неровному склону горы, где подъем был 
труден, заспешил к лагерю славян. Фердульф же, считая позором, если не 
он сам нападет на славян в этом трудном месте, последовал за ним по 
всяким неровным, тяжелым и непроходимым местам, а его войско, сты
дясь не пойти за герцогом, двинулось вслед за ним. Итак, увидев, что они
идут против них по крутому склону, славяне мужественно приготовились 
и, сражаясь с ними больше камнями и топорами, чем оружием, почти всех 
их, сбросив с коней, уничтожили. И так, благодаря не силе, а случаю 
одержали победу.

Там погибла вся фриульская знать61; там пал герцог Фердульф; там 
и тот, кто его подстрекал, лишился жизни. Там из-за зла раздора и не
предусмотрительности было разбито такое множество храбрых мужей, 
какое, при одном только согласии и здравом решении65, могло бы сокру
шить многие тысячи врагов. Там, однако, один из лангобардов по имени 
Мунихиз, ставший впоследствии отцом Петра, герцога Фриульского66, и 
Урса, герцога Ченедского67, единственный поступил отважно и мужествен

но. Когда его сбросили с коня и один из славян, тотчас напав на него, свя
зал ему руки веревкой, он связанными руками вырвал из правой руки это
го славянина копье и им же его пронзил, а затем, связанный, бросился 
вниз по неровному склону68 и спасся. Мы прежде всего затем вставили 
Вто в свою историю, чтобы [впредь] не случилось из-за зла раздора чего- 
либо подобного.

XIII
VI. 45. {Избран новый патриарх Аквилейский.) В это время, как мы 

оказали, фриульскими лангобардами правил Пеммо69. Когда сыновья 
Знатных мужей, которых он воспитал вместе с собственными детьми70, 
Достигли уже юношеского возраста, к нему неожиданно прибыл вестник, 
сОобщивший, что огромное множество славян71 подошло к месту, называ-
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Iste namque in superiori pugna, quae sub Ferdulfo facta est cl 
filios amiserat. Qui cum prima et secunda vice iuxtra voluntatem UOS 
se de Sclavis ultus esset, tercia vice, prohibente duce et aliis La*13*11 
bardis, non potuit inhiberi, sed ita eis respondit: «lam satis», in^0 
«meorum filiorum mortem vindicavi, et iam, si advenerit, ]aet ’ 
suscipiam mortem». Factumque est, et ipse solus in eadem pug^ 
peremptus est. Pemmo vero cum multos inimicorum prostravisset 
metuens ne aliquem suorum amplius in bello perderet, cum eisdem Sclav 
in eodem loco pacis concordiam iniit; atque ex illo iam tempore magis 
ac magis coeperunt Sclavi Foroiulanorum arma formidare.

XIV

VI. 51. ...Quod rex Liutprand audiens, in magnam iram exarsit 
ducatumque Pemmoni auferens, Ratchis, eius filium, in eius loco ordi- 
navit. Tunc Pemmo cum suis disposuit, ut in Sclavorum patriam fugeret- 
sed Ratchis, eius filius, a rege supplicavit patremque in regis gratiam 
reduxit...

XV

VI. 52. Ratchis denique aput Foroiuli dux, ut dixeramus, effectus, 
in Camiolam Sclavorum patriam cum suis ingressus, magnam multitu- 
dinem Sclavorum interficiens, eorum omnia devastavit. Ubi cum Sclavi 
super eum subito inruissent, et ipse adhuc lanceam suam ab armigero 
non abstulisset, eum qui primus ei occurrit clava, quam manu gestabat, 
percutiens, eius vitam extincxit.

КОММЕНТАРИЙ

1. Наиболее убедительная датировка этих событий — 592 г. (Reindel 
Grundlegung, 147, 152; Kahl. Die Bayern, 194 — 195, 222).

2. Хильдеберт II (570— 595) — король Австразии (575 — 595) и БургунЛии 
(593 — 595). Ср. выше, с. 384, коммент. 20.

3 Тассило I — король или герцог Баварский (5922 — 5982).
4. Как справедливо замечает В.Шлезингер, Павел достаточно долго жйл 

при дворе Карла Великого, чтобы хорошо изучить франкскую официальную теР 
минологию, не позволявшую называть королем иностранного правителя, зависи 
мого от короля франков (ср. выше, с. 383, коммент. 16). К тому же «История* 
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' ому Лавриана72. В третий раз напав с теми юношами на этих славян, он 
ГсТроИЛ им большую резню. Со стороны же лангобардов пал там всего 
■иПіь Сикуальд, возраста уже весьма преклонного. Ибо в предыдущем 
•ряжении, которое произошло при Фердульфе, он лишился двух сыновей, 

J после того как в первый и во второй раз, как он того желал, отомстил 
павянам, его и в третий раз, хотя герцог и другие лангобарды ему препят

ствовали, не смогли удержать, и он ответил им так: «Довольно уже, — 
лазал он, — отомстил я за гибель своих сыновей и теперь, если так слу- 
фпгся, с радостью приму смерть». Так и произошло, и только он один по- 

в этой битве. Пеммо же, когда уничтожил множество врагов, то, опаса- 
ясь потерять в бою еще кого-нибудь из своих людей, в том же месте заклю- 
чйл с этими славянами мирное соглашение73. И с той поры все больше и 
больше стали славяне страшиться оружия фриульцев7*1.

XIV
VI. 51. (Между Пеммо и патриархом Аквилейским вспыхнул острый 

конфликт, в ходе которого герцог, схватив патриарха, заточил его в тем 
ницу.) Услышав об этом, король Лиутпранд75 воспылал великим гневом и, 
отобрав у Пеммо герцогскую власть, поставил вместо него Ратхиза, его 
сына76. Тогда Пеммо и его люди задумали бежать в страну славян77. Но 
Ратхиз, его сын, умолил короля и вернул ему королевскую милость. (Одна 
ко явившиеся в Павию Пеммо и его сообщники были брошены в тюрь 
му.)

VI. 52. Ратхиз, став наконец, как мы сказали ранее, герцогом Фри
ульским, вторгся со своими людьми в Карниолу78, страну славян, и, убив 
большое множество славян, все у них опустошил79. Когда же славяне там 
на него внезапно напали, а он не успел еще взять у оруженосца свое копье, 
то первого, кто к нему приблизился, ударил палицей, которую держал в 
Руке, и убил его.

написана уже после того, как в 788 г. Карл вообще уничтожил самостоятельное 
баварское герцогство. Так что, наделяя Тассило I титулом гех, автор «знал, что 
говорит» {Schlesinger. Zur politischen Geschichte, 23, Anm 84) Этот титул ука- 
з^вает здесь на то, что в действительности речь шла не о назначении, а лишь о 
формальном однократном утверждении франкским королем нового, но принад
лежавшего все к той же местной династии, полновластного правителя Баварии в 
Конкретной ситуации победы франков над баварами (ср.: Paul III. 30, с. 110). 
“ероятно, Тассило формально признал тогда зависимость от Хильдеберта, фак- 
^ески же сохранял полную самостоятельность и потому наделен здесь тем же 
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титулом тех, что и его предшественник Гарибальд I (Paul. III. 10, 30, с 97 
подробнее см.: Kahl. Die Bayern, 182—184). Ниже, вне контекста франко ба'^' 
ских отношений. Павел называет Тассило dux Baiuariorum (Paul. IV ЭД ,ВаР'

03, с. ІЗзу
5. В 50-х, а затем в 80-х годах VI в. двумя крупными потоками, с г ’ 

востока и востока, славяне заселили бывшую позднеримскую провинцию 
ренний Норик в Восточных Альпах (.Grafenauer. Zgodovina, 282 —то1' 
306—315). Продвигаясь вверх по Драве и ее притокам, они пришли в соппи 
новение с баварами и фриульскими лангобардами. Вероятно, уже к началу ѴЦ 
в долине верхней Дравы сложилось устойчивое славянское княжество, ставше 
известным как княжество Карантанское (см. ниже, коммент. 47). ПродвицуТЬс.е 
дальше в верховья Дравы славянам помешала военная экспансия Баварского 
герцогства, которое после примирения с франками в 592 г. получило свобо 
Действий на юге и юго-востоке и воспользовалось ею для проникновения в 
область Пустерталь на верхней Драве.

6. Это первое достоверно известное столкновение славян с баварами про
изошло, как предполагается, в верховьях Дравы, в Пустертале, на границе 
Южного (Италия) и Восточного Тироля (Австрия) (Reindel. Grundlegung 
144,148; Kahl. Die Bayern, 194—195, 223). Местная средневековая легенда ло
кализует его еще точнее: на холме Фикторибюель близ Сан-Кандидо/Иннихен 
(восточная окраина Южного Тироля) (Waldmiiller. Begegnungen, 183; Reindel 
Grundlegung, 148, Anm. 78).

7 В 595 г.
8. Имеется в виду аварский хаган — глава обширного полиэтнического объ

единения, в которое входили и славяне (см. выше, с. 380, коммент. 8) В союзе 
с аварами, опираясь на их поддержку, славяне смогли между 582 и 592 гг окон
чательно утвердиться в Восточных Альпах (Grafenauer. Zgodovina, 296; Fritze. 
Awaren, 518, 522; Pohl. Die Awaren, 120—121), а затем сдержать натиск бава
ров. О подобной же поддержке, оказанной хаганом славянам во время их воен
ных неудач, мы узнаем из рассказа о четвертой славянской осаде Фессалоники 
(около 610 г.) в «Чудесах св. Димитрия» (Lemerle, 185 — см. наст, изд., 
с. 134 и сл.). В одном случае общей целью было захватить богатый византийский 
город, в другом — остановить продвижение баваров на восток, угрожавшее ин
тересам и славян и аваров (ср.: Fritze. Awaren, 518, 537 — 539).

Вместе с тем славяне альпийского, как и паннонского, региона находились в 
конце VI — начале VII в. в зависимости от хагана (подробнее см. выше с 381. 
коммент. 13). Выставляемые ими в его распоряжение воинские контингенты он 
не только водил с собой в далекие походы против Византии, но н посылал на 
помощь своим союзникам (например, лангобардам в Италию — Paul. IV. Ю, 
с. 120).

9. В 601 или 602 г.
10. Отношения лангобардов со славянами и аварами в конце VI — начале 

VII в. (до 610 г.) были мирными и союзническими. Лангобарды использовали 
продвижение славян и аваров на запад для борьбы с византийцами в Истрин и в 
Италии (ср.: Paul. IV. 28, с. 125). Авары же и славяне, воюя вместе с лангобар 
дами, захватывали большую добычу. Кроме того, хаган опирался на помошь 
лангобардов, ведя войны с Византией на Балканах, так, король Агилульф напра 
вил около 600 г. к хагану мастеров для строительства кораблей, благодаря ко 
торым авары овладели «неким островом во Фракии» (Paul. IV. 20, с. 123)
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11. Романизированное население Истрии находилось под защитой византин 
Д у войск Инициатива этого нападения принадлежала, скорее всего, лангобар- 

ибо незадолго до того в Парме дочь короля Агилульфа, ее муж и дети были 
' вачены в плен войсками византийского экзарха и увезены в Равенну (Paul. 
! 20, с. 123). Однако, как видно из писем папы Григория I (см. выше, с. 352, 
Іммент 3, И), вторжения славян в византийские владения в Истрии 
X, исходили и раньше, начавшись еще в последние годы VI в.
" 12. В 603 г.

13. Термином Romani здесь и в других местах обозначены византийцы, «ро- 
меІІ» (Paul II 1, 26; IV. 3, 8 и сл., с. 72, 86, 117-118 и сл ).

14. О захвате византийцами дочери короля Агилульфа см коммент. 11
15 Агилульф (ум. в 616 г.) — король лангобардов (591—616).
16. О власти аварского хагана над славянами см. коммент 8.

I 17. Выражение pari etiam modo может указывать на то, что и в осаде Мантуи 
также участвовали славяне.

18. Эта славянская область лежала, таким образом, на пути из Паннонии в 
Италию, причем, как видно из дальнейшего, оттуда можно было дойти до Италии 
пешком за несколько дней. Область находилась, очевидно, под контролем аваров: 
человека, бежавшего из аварского плена, там приходилось прятать и поддержи
вать тайно. Речь идет, вероятнее всего, о Верхнем Посавье, в 70 — 80 км от Чи- 
видале: здесь пролегал путъ аваров во время их походов в Италию.

19. Как и другие лангобарды из Чивидале, Лопихиз. возможно, понимал

(местный славянский диалект (ср. коммент. 43).
20. Возвращение Лопихиза в Италию относят либо ко времени около 620 г. 

(Kos. К рогосііош, 214; Ditten. Bemerkungen, 526), либо примерно к 630 г. 
(Brozzi. I duchi, 20). Вторая датировка более предпочтительна, ведь Лопихиз 
был прадедом автора, родившегося между 725 и 730 гг.

21 Гизульф II (ум. в 610 г ) был герцогом Фриульским с 590 (предположи
тельно) до 610 г. О его гибели в бою с аварами см.: Paul. IV. 37, с. 128.

22. Тазо и Какко (ум. в 619 или 625 г.) — сыновья Гизульфа, герцоги Фри
ульские (610 —6192/6252). О хронологии см. коммент. 23 и 28.

23. Датировки колеблются между 610 (Gradivo, I, 187) и 623- 625 гг. 
(Kos. К рогосііош, 214—216; Grafenauer. Zgodovina, 350). Более предпочтитель
ной кажется нам датировка 611—619 гг. (ср. коммент. 28).

24. Речь идет о заселенной славянами к началу VII в. области, простиравшей
ся от верховий рек Фелла и Гайлиц в Карнийских Альпах до нижнего течения 
Р- Гайль (словен. Зилья), правого притока Дравы, и Караванкского хребта (ср. 
Коммент. 25).

25. Наиболее обоснованная идентификация: Медария (в ряде списков — 
Месіагіа) — Маглерн (словен. Мегларье), к западу от Арнольдштайна (Карин- 
гия, Австрия) у входа в долину р. Гайль, близ нынешней итало-австрийской гра- 
ницы (Kos. К рогосііош, 213 — 214). Там на холме обнаружены остатки поздне- 
Римских оборонительных сооружений. Восточная же часть славянской «области 
Зеллия» (низовья р. Гайль) не была захвачена лангобардами. Подробнее см.: 
Bertels. Carantania, 100—103.

26. Ратхиз (ум. после 757 г.) — герцог Фриульский (737 / 738 — 744), ко
роль лангобардов (744-749 и 756-757).
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27. По-видимому, речь идет о жителях самой завоеванной области, Плат
ших дань фриульским герцогам (ср.: Mor. Ducato, 39). Ив

28. Датировка этого события зависит от того, что считать годом смерти т
и Какко: 616 (Paschini. Storia, 124) или 625 г. (Gasparri. I duchi, 66 — 67 i *' 
tels. Carantania, 99—100, 103; Wolfram. Die Geburt, 93 — 94, 488, Anm' 
Если видеть в «патрикии Григории», заманившем братьев-герцогов под ст ' 
Одерцо, византийского экзарха, правившего, согласно В.Грюмелю * 
619—625 гг. (Grumel. La chronologic, 417), то смерть Тазо и Какко следуй 
относить ко времени около 620 г. Примечательно, однако, что известия об 
гибели и о назначении нового герцога помещены до рассказа о смерти корОЛя 
Агилульфа в 616 г. Датировать эти события началом, а не концом правления 
экзарха Григория заставляет и другое указание автора: когда их дядя стал 
герцогом, Радоальд и Гримоальд были iam prope iuvenilem aetatem, т.е. еще 
только приблизились к юношескому возрасту. Между тем в 625 г. даже 
младшему из них, Гримоальду, который в 610 г. уже ездил верхом и носил 
оружие, «какое мог иметь в том возрасте» (Paul. IV. 37, с. 129— 130), было бы 
не меньше 21 —22 лет.

Впрочем, многие историки относят баваро-славянское столкновение при 
Гарибальде II к еще более раннему времени — к 610 г. (Reindel. Grundlegung, 
144, 148; Kalil. Die Bayern, 194 — 195, 197; Bertels. Carantania, 92 — 96). По мне
нию X.Вольфрама, Гарибальд II «около или после 610 г.» воспользовался тем, 
что авары вторглись в это время во Фриульское герцогство (Wolfram Die Ge
burt, 93 — 94).

29. О Тассило I и его титуле см. коммент. 3 и 4.
30. Гарибальд, или Гаривальд II (ум. после 6197/6252), — сын Тассило I, 

герцог Баварский. Время правления точно не известно.
31. Античный Агунт находился в окрестностях нынешнего Лиенца на верхней 

Драве, в баваро-славянском пограничье. Более точная локализация остается 
спорной (см.: Reindel. Grundlegung, 144, Anm. 57X. По-видимому, еще в конце 
VI в. он был разрушен славянами (Kollautz. Awaren, 633 — 634). По мнению 
К.Бертельса, район Агунта был к 610 г. уже в руках славян (Bertels. Carantania, 
95, Anm. 34).

32. Это были, вероятнее всего, славяне карантанские (см. коммент. 5) 
Примечательно, что в описании этих конфликтов авары не упомянуты Внуши
тельная победа над войском баваров, одержанная без помощи аварского хагана, 
могла бы говорить о силе военно-политической организации нарождавшегося 
тогда в Восточных Альпах Карантанского княжества.

33. В результате столкновения юго-восточной экспансии баваров со встреч
ной экспансией карантанских славян установилось четкое территориальное разме
жевание обоих народов, судить о котором позволяют, однако, лишь памятники 
ѴШ в. По-видимому, уже с конца VI — начала VII в. западный Пустерталь в 
верховьях Дравы (Южный Тироль, Италия) был в руках баваров, а ниже по те
чению реки прочно утвердились славяне. Как явствует из грамоты Тассило 11 
769 г., граница между Баварией и «пределами славянскими», т.е. Карантанией, 
проходила в 20 км к востоку от Иннихена (ныне Сан-Кандидо, Италия), У*е на 
территории сегодняшней Австрии (Восточный Тироль). Ср. выше, коммент 5.

34. В 611 г. Слова hoc nihilominus anno означают, что славяне вторглись 
тогда в Истрию несмотря на мир, заключенные королем лангобардов с византи 

496

https://RodnoVery.ru



д императором в 611 г. Ясно, что до этого времени нападения славян и ава- 
ИГр византийские владения в Истрии были составной частью борьбы лангобар- 
( против Равеннского экзархата, но после полного разгрома аварами в 610 г.

,(ульского герцогства король лангобардов утратил всякое влияние на своих 
' ,щцх союзников, действовавших отныне совершенно независимо.

I 35- Речь идет, вероятнее всего, о славянах, живших к северу от Истрии, в 
хНем Посавье (так же — Bertels. Carantania, 97). Хотя все славянские облас- 
^ежавшие на пути аваров из Паннонии в Италию, находились с конца VI в 
их военным контролем, интенсивность этого контроля была в разных местах 

^злнчиой. Вдали от центра Аварской державы зависимость славян от хагана 
значительно слабее (Fritze. Awaren, 516 -518, 545; Pohl. Das awarische 

ghaganat, 45). В начале ѴП в. славяне, жившие к северу от Истрии, могли, как 
И славяне карантанские, совершать самостоятельные походы ради захвата добычи 
j пленных

36. Имеются в виду, вероятно, воины византийских гарнизонов истрийских 
городов (Bartolini, 187, 343, п. 36). С этими славянскими вторжениями в Ист
рию в 599 —611 гг. археологи связывают гибель от пожара или разрушения цер
ковных построек в Незакции (к северо-востоку от Пулы) и Врсаре (южнее Пе
реча) (Marusic. Istra, 15—17; Kollautz. Awaren, 625).

37. Айо (ум. в 641 /642 г ) — герцог Беневентский (640/641 — 641/642). 
0 хронологии см.: Gasparri. I duchi, 86 — 88. Лангобардское герцогство с цент
ром в Беневенто включало в себя нынешние области Абруццо, Молизе, Кампа
ния, часть Апулии и Базиликаты, кроме Гаэты, Неаполя и Амальфи с их окрест
ностями, оставшихся под властью византийцев.

38. Наиболее убедительная датировка 642 г. (Klaic. Povijest, 215; Guillou. 
Migration, 13).

39. Первое упоминание о проникновении славян в Южную Италию. Эти 
славяне, прибывшие, несомненно, с другого берега Адриатики или с островов, 
принадлежали, по всей видимости, к одной из групп славян, расселившихся в 
Далмации в начале VII в., вероятнее всего, к неретвлянам (ср.: Klaic. Povijest, 
215; Swoboda. Slowianie, 4, przyp. 11).

40. На месте античного и средневекового Сипонта, опустошенного малярией, 
возникла в XIII в. нынешняя Манфредония в Апулии, на бе|>егу Адриатики. 
«Хроника св. Бенедикта Кассинского» (IX в.) локализует это столкновение ad 
Aufidum, т.е. на р.Офанто в Апулии (Chronica s. Benedict! Casinensis, 487). И 
позднее, в X —XI вв., славяне из Далмации стремились овладеть именно этим 
районом как воротами для проникновения в Южную Италию (см.: Guillou. Mi
ration, 14 — 15; Swoboda. Slowianie, 4).

41. Перед нами — первое упоминание об этом элементе военной тактики 
славян.

42. Радоальд (ум. в 646/647 г.), герцог Беневентский (641/642 — 646/ 
6^), И Гримоальд (603/604 — 671), герцог Беневентский (646/647 — 662), ко
роль лангобардов (662 — 671), младшие сыновья Гизульфа II, герцога Фриуль- 
ского, бежали в 619 (?) г. (см. коммент. 28) в Беневенто и были усыновлены 
ГеРцогом Арихизом. Подчеркивая роль этих отпрысков правящей династии его 
₽°Дного края, Павел рассказывает выше, что их приемный отец хотел передать 
класть именно им, а не своему’ сыну Айо, который был «не в полном и здравом
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рассудке» (Paul. IV. 42 — 43, с. 134). Очевидно, они были фактически 
телями Айо, и, как дает понять автор, именно в их отсутствие герцог 
ствовать неправильно и погиб.

Соі1РаВи.
СТал Деі,.

43. Выросший в Чивидале, по соседству со славянами, Радоальд, ц„ 
мому, хорошо знал их язык. Тот факт, что знание диалекта альпийских с 
позволило ему вести разговор со славянами из Далмации, часто рассматри^ ЯІІ 
как доказательство сохранения в VII в. общеславянского языкового един 
Другое, менее убедительное объяснение дает этому эпизоду В.Свобода: втор^ 
ния славян в Южную Италию стали тогда уже обычным явлением и потому яз 
их был Радоальду знаком (Swoboda. Siowianie, 4). Однако весь контекст рассКа 
за этому противоречит: приход славян представлен как необычное и грозное 
бытие, тактика их была неизвестна, и только Радоальд, выходец из Чивидаде 
смог одержать победу благодаря знанию языка славян.

44. Луп (ум. в 664 г.) был герцогом Фриульским в 662 — 664 гт.
45. Ои погиб в битве с аварами на восточной границе Фриульского герцог. 

ства (Paul. V. 19, с. 151).
46. О короле Гримоальде см. коммент. 42. Он двинул свои войска на фри. 

уль, чтобы изгнать оттуда аваров (Paul V. 21, с. 152).
47. Согласно переводу Э.Бартолини, эту ошибку совершали, по мнению 

Павла, сами славяне (...gli Schiavoni a Carnunto che quelli storpiano in Carantano) 
(Bartolini, 231). Однако выбор Павлом, прекрасным латинистом, глагола vocitare 
(«обычно называть») указывает на то, что термин, переданный им в латинизиро
ванной форме Carantanum, он слышал в то время постоянно и в своей же сре
де — от фриульских лангобардов. Сам он считал этот термин простым искаже
нием старого римского топонима Carnuntum. Между тем в своем увлечении ан
тичной географической номенклатурой автор смешивает здесь позднеримскую 
крепость Карнунт на Дунае (у нынешнего Петронелля в Нижней Австрии) с 
известной по грамотам конца IX в. Карантаной (curtis Corantana; Carentanum; 
Carantana civitas — MHDC, III, № 57 — 59, 62, c. 22 — 24, происхождение 
топонима связывают с венетским *karanta, «гора» — Lowmianski. Poczqtki, IV, 
233) (ныне деревня Карнбург близ Мариа Зааль в Каринтии, словен. Криски 
град) — центром славянского княжества в Восточных Альпах (см. коммент. 5). 
К топониму Carantana восходит сложившееся, очевидно, уже в середине VII в. 
название местной группы альпийских славян — жителей княжества: Carontani, 
Carentani, Carantani, известное по письменным памятникам с VIII в. (Bertels- 
Carantania, 108—109, 114—116; Pohl. Die Awaren, 276, 440, Anm. 13; см. также 
выше, коммент. 5). Сохранявшее в VII — начале VIII в. самостоятельность 
горное Карантанское княжество было удобным укрытием для тех, кто бежал из 
Баварии (ср. наст, изд., с. 395, коммент. 64) или из Фриульского герцогства 
(ср. также: Paul. VI. 51, с. 182).

48. Предполагаемая дата этого события — 666 г. (Bartolini, 355, п. 17)-
49. Расположенный в 22 км северо-западнее Чивидале, нынешний Нимис 

был важным стратегическим пунктом, одной из крепостей, которые составляли 
лангобардский лимес — линию укреплений, протянувшуюся от долины верхнего 
течения Тальяменто до Триестинского залива и прикрывавшую фриульское гер 
цогство с севера и востока (ср.: Paul. IV. 37, с. 129). Очевидно, славяне, идя с 
северо-востока, спустились вниз по долинам Феллы и Торре.
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50. Вехтари (ум. в 670/671 г.) — герцог Фриульский (664 670/671).
51. Речь идет, несомненно, вновь о славянах, явившихся из Карантании. 

К.селение же славян в верховьях Торре и Натизоне началось ие ранее конца
в. (Corbanese. I! Friuli, 331).
52 Ниже автор говорит о 5000 славян. Это явное преувеличение: более 

зоятны небольшие славянские отряды, приходившие ради захвата добычи и 
«енных и способные за одну ночь пройти незамеченными по узким долинам 
лПийских рек. В другом месте также говорится о «больших силах» славян, 
дцако, как видно из текста, они вполне уместились на вершине одной горы

(Paul IV. 24, с. 173; ср. также: Paul. VI. 45, с. 180 и коммент. 71).
53 Датировки колеблются между 667 и 670 г. (Corbanese. 11 Friuli, 138, 

й|; Bartolini, 366, n. 18).
54. Как убедительно показал еще Ф.Музони, подробно изучивший топогра

фию этих событий, Броксас — нынешний Брискис, в 10,5 км к северо-востоку 
мЧивидале. Ясно, что на этот раз славяне спустились вниз по долинам Сочи и 
Натизоне (Musoni. Il capitolo 23, 188—190).

55. В грамотах лангобардских королей и у Павла Диакона — должностные 
лица на службе короля или герцога, командующие частями войск или гарнизона
ми крепостей и обладавшие, возможно, также какой-то судебно-административ
ной властью (подробнее см.: Bertolini. Ordinamenti, 482 — 489; Gasparri. I duchi, 
138—139, n. 99; Benati, Kblzer. Comes). Мы переводим «комиты», ибо их лан
гобардское название неизвестно. У баваров и франков латинскому comes соответ
ствовало германское gravio <*grafio «граф». Лангобарды же, как прямо указывает 
Павел, этого термина не знали (Paul. V. 36, с. 156).

56 Имеется в виду патриарх Аквилейский, которому принадлежала высшая 
церковная власть в пределах Фриульского герцогства. Можно предположить, 
что славяне были тогда уже хорошо осведомлены о церковной организации сво
их лангобардских соседей. Не исключено, однако, что это невольный анахро
низм: герцог и его люди двигались со стороны Чивидале, а в Чивидале патриархи 
Аквилейские обосновались лишь в 737 г.

57. Вероятнее всего — сохранившийся с античных времен мост неподалеку 
от Сан-Пьеро-аль-Натизоне, в 6 км северо-восточнее Чивидале (Musoni II 
capitolo 23. 188-191).

58. Этот рассказ несет на себе, по словам П.Паскини, «сильный отпечаток 
народных легенд, особенно в деталях» (Paschini. Storia, 127, n. 23). Обычный 
Для пограничной области конфликт традиция и сам автор превращают в эпическое 
противоборство, в котором 25 храбрых мужей уничтожили почти 5000 врагов. 
Память о вторжениях славян во Фриуль сохранилась в местных легендах: еще и 
сегодня в окрестностях Чивидале рассказывают о пещере, где «лангобардская 
Королева» Ромильда (в действительности вдова герцога Гизульфа, упоминаемая 
Павлом как виновница сдачи города аварам в 610 г. — Paul. IV. 37, 
с-128—130) со своими воинами выдержала якобы осаду славян (!), пытавшихся 
захватить Чивидале (Brozzi. II ducato, 125).

Тогда же, в последней трети VII в , одновременно с походами на Чивидале 
’Зло Постепенное проникновение славянских поселенцев в северные и северо- 
в°сточные районы Фриульского герцогства — в долины Феллы и ее притоков (в 

числе и Валь-ди-Резня), Бута, Легано и верхнего течения Тальяменто, а так
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же в среднее Посочье (Corbanese. Il Friuli, 328 — 329). С этой волной 
кой колонизации связан, очевидно, и переезд епископа из Зульо (в Кап Ла?Я1,с' 
Альпах) в более безопасное место — в Чивцдале, о чем Павел в рассказе 
бытиях 737 г. говорит как о факте, относящемся к «предшествующему ° 
(Paul. VI. 51, с. 182).

59. Фердульф (ум. предположительно в 706 г.) — герцог фппѵ
(6947-7067). ^ьскил

60. Скульдахиз, или скульдхайс (ср. др.-в.-нем. sculdheizo, «принуждаю 
к исполнению повинностей» — Kluge, Gotze. Wdrterbuch, 683), — должное 
лицо на службе короля или герцога, облеченное судебно-административной** 
военной властью в небольшом округе (Bertolini. Ordinamenti, 440 —441 
551; Van der Rhee. Die germanischen Worter, 115 — 119).

61. Слово arga (ср. др.-в.-нем. arg «малодушный», «никчемный», «лишен 
ный доблести» — Kluge, Gotze. Worterbuch, 29; Van der Rhee. Die germanische 
Worter, 31-33) считалось у лангобардов тяжким оскорблением. Ср. Эдикт ко 
роля Ротари (643 г.): «Если кто-нибудь в исступлении назовет другого „арга" 
и отрицать не сможет, и скажет, что назвал так в исступлении, пустъ тогда пок
лянется, что не знал его как „арга“; после чего пусть даст за это несправедливое 
слово возмещение в 12 солвдов, а если будет упорствовать, пусть докажет в 
единоборстве, если сможет» (Edictus Rothari 381, с. 88).

62. Предполагаемая дата этого события — 706 г. (Brozzi. I duchi, 22- Cor 
banese. Il Friuli, 132, 138). О «больших силах» см. коммент. 52.

63. Местонахождение не известно. По предположению Дж.Дж.Корбанезе, 
имеется в виду гора Матаюр (1641 м) в 20 км к северо-востоку от Чивцдале 
(Corbanese. Il Friuli, 138, 331).

64. Это явное преувеличение. Ниже рассказывается, что ставший вскоре 
герцогом Пеммо, собрав сыновей всех знатных фриульцев, павших в войне со 
славянами, воспитал их вместе со своими детьми (Paul. VI. 26, с. 174). Очевид
но, таких сирот было немного, а значит, потери фриульской знати были не так 
велики.

65. Это место обычно переводят вольно: «в разумном согласии» (Bartolini, 
281), «при дружных и разумных действиях» (Paulus Diakonus, 136), «прн согла
сии и благоразумном руководстве» (Plezia, 144).

66. Его правление относится предположительно ко времени после 749 г. 
(Paschini. Storia, 136; Gasparri. I duchi, 71).

67. Лангобардское герцогство с центром в Ченеде находилось к западу 01 
герцогства Фриульского, между средним течением Ливенцы, Доломитами и сред
ней Пьяве. Правление Урса относят обычно ко времени между 743 и 762 гг. 
(Gasparri. I duchi, 63).

68. Это место также переводят по-разному: «спрыгнул» (Plezia, 144), «ска
тился вниз» (Bartolini, 281; Paulus Diaconus, 136). Мы предпочитаем здесь ме
нее конкретный перевод: «бросился вниз». Ср. в переводе Ф.Ронкорони: «оН 
смог спастись, побежав среди скал» (Roncoroni, 241).

69. Пеммо (ум. после 737 г.) — герцог Фриульский (7067 — 737?)-
70. См. коммент. 64.
71. Здесь также явное преувеличение: на «огромное множество славян* 

нападают весьма небольшие силы лангобардов, неся при этом очень мало потерь- 
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I 72 Наиболее убедительная идентификация: Лавриана деревня Лаурини 
I д0 Торреано (примерно в 5 км к северу от Чивидале) (Corbanese. Il Friuli, 
$, 330, 331).

73. Большинство исследователей относят это событие предположительно к 
,0Г- (Вгоггі I duchi, 24; Paschini Storia, 131) Почему об этом сражении Пем-

со славянами Павел говорит, что герцог напал на них «в третий раз», неиз- 

вгн°
74. Действительно, с этого времени мы больше не слышим о вооруженных 

„.падениях славян на Фриульское герцогство. Однако расселение славян на его 
^гпочной окраине, вблизи лангобардского оборонительного лимеса (см. коммент. 
49), продолжалось.

75. Лиутпранд (ум. в 744 г.) — король лангобардов (712 — 744).
76. См. коммент. 26.
77. Для фриульской верхушки, вступившей в конфликт с королем, 

надежным убежищем и опорой издавна служило славянское Карантанское кня
жество (ср.: Paul. V. 22, с. 152, см. также выше, коммент. 47). Слова Sclavorum 
patria обозначают просто территорию, заселенную славянами.

78. Позднеантичная область Карниола, которую с X в. стали называть Край- 
наили Крайнская марка (ср. грамоту Оттона II 973 г. — MHDC, III, № 134, 
с. 54), находилась в верхнем Посавье, между Юлийскими Альпами и Караванкс- 
ким хребтом (нынешняя Верхняя Крайна, или Гореньско, в Словении), гранича 
на севере с Карантанией. Не только Павел Диакон, но и франкский анналист под 
820 г. четко различают жителей Карниолы (Carniolenses) и Карантании 
(Carantam) (ARF, а. 820, с. 153), так что мы вправе, вслед за X.Вольфрамом, 
говорить о «раздельном этногенезе» этих двух групп славян восточноальпийского 
региона в VII —IX вв. (Conversio, 76, Anm. 10). На гористую Карниолу военный 
контроль аваров в VIII в. практически не распространялся: никаких 
ірхеологических следов аварского присутствия здесь не обнаружено ( Ѵаііс. 
Vprasanja, 111 — 112). Во всяком случае, вторжение Ратхиза в Крайну не 
нарушило мирных отношений, которые существовали тогда между лангобардами 
и аварами и которые король Лиутпранд, по словам автора, «сохранял особенно 
заботливо» (Paul. VI. 58, с. 187).

79 Предполагаемая дата этого события — 738 г (Gasparri. I duchi, 70, 
0 134; Corbanese. Il Friuli, 132).
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БРЕВИАРНЫЕ ЗАПИСИ

§ 1. После ликвидации Карлом Великим в 788 г. самостоятельного Баварско
го герпогства местные церковные центры позаботились о подтверждении дарован
ных им ранее владельческих прав. С этой целью под руководством епископа 
Арна, с 798 г. архиепископа Зальцбургского, были составлены около 790 г. крат
кая (Notitia Arnonis, «Запись Арна»), а предположительно в 798 г. более подроб
ная историческая сводка земельных дарений Зальцбургу (Breves Notitiae I, первая 
часть «Бревиарных записей»; название памятника обычно оставляют без перево
да, буквальный же перевод: «Краткие записи» — историками отвергнут, ибо не 
передает жанровой близости этих не столь уж кратких записей раннесредневеко
вым вотчинным описям — бревиариям; см.: Wolfram. Libellus, 181, Anm. 17). 
Эти независимые одна от другой сводки, где соединены краткие изложения (ре- 
гесты) грамот с рассказами об основании монастырей, опираются на подробные 
записи прежнего епископа, Виргиния, составленные около 780 г., со слов «му
жей весьма старых и правдивых» (Breves Notitiae, 8, с. А19), о дарениях, сделан
ных в разное время Зальцбургскому епископству. Записи Виргилия были призва
ны исторически обосновать в споре с герцогами права Зальцбурга на владение 
политически и экономически важными монастырями, в том числе обителью 
св. Максимилиана в Понгау (см. коммент. 1). Попытку реконструировать записи 
Виргиния см.: Wolfram. Libellus, 208 — 211.

В задачу «Бревиарных записей» входино: 1) дополнить сводку герцогских 
пожалований в «Записи Арна» сведениями о дарениях, сделанных другими круп-

I
{Привлеченный известиями о чудесах, явленных в Понгау, епис

коп Руперт с разрешения герцога Теодо построил там церковь 
св. Максимилиана и жилища для зальцбургских монахов. П<>луч11в 
от герцога Теодеберта некоторые земельные владения его

3. ...Interea contigit, ut a vicinis Sclauis illi fratres, que ad Pondo 
de Salzburgensi sede ibidem destinati erant, inde expellebantur, et i 
multis temporibus erat devastata eadem cella propter inminentes be 
uos et crudeles paganos...
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Е и средними землевладельцами, 2) путем некоторых интерполяций при из- 
® хснии старых грамот зафиксировать расширение владельческих прав Зальцбур- 

j пожалованных ему вотчинах, 3) подчеркнуть роль св. Руперта, первого 
Гдяскопа Зальцбургского (см. коммент. 8), в христианизации Баварии, 4) подкре- 

новыми аргументами первенство Зальцбурга как церковной митрополии 
страны (очевидно, и в 798 г. не сразу всеми признанное) и, наконец, 5) придать 
рссМУ характер связного исторического повествования. По видимому, между 814 
и g21 гг к этим записям была прибавлена вторая часть, лишь перечисляющая по 
-пографическому принципу земельные приобретения уже архиепископства Зальц

бургского т.е. после 798 г. (Breves Notitiae II), и сильно отличающаяся по стилю 
„терминологии от первой части. Таким образом, главы 1 — 14 нынешних «Бре- 
в11ариых записей» являются самостоятельным памятником конца VIII в. (подроб
нее см.. Wolfram. Libellus, 182-196, 200-204; Haupt. Zur Sprache, 34-36, 47; 
tfanderwitz. Quellenkritische Studien, 41—44, 55 — 59).

Об основании Рупертом монашеской общины в Понгау кратко рассказано и 
Б «Записи Арна», но только в «Бревиарных записях» есть такие важные подроб
ности, как изгнание монахов язычниками-славянами, длительное запустение оби
тели и ее восстановление при герцоге Одило. Рассказ этот возводят обычно к 
середине VIII в. (Koller. Die Iren, 353—354, 369), и его достоверность споров 
не вызывает. К сожалению, никаких дат в этом памятнике нет, вся хронология 
относительная («между тем», «тогда», «после этого»), поэтому точно датировать 
описанные события невозможно. Язык первой части «Бревиарных записей» — не 
классический, хотя в духе начавшегося тогда возрождения языка и стиля 
античных авторов грамматические ошибки, которыми изобилуют баварские акты 
VIII в., здесь исправлены, лексика «классицизирована», видно стремление соста
вителя перейти от канцелярского, клишированного языка к более свободному 
литературному (см.: Haupt. Zur Sprache, 36 — 37).

§ 2 Из трех рукописей XIII —XV вв., содержащих «Бревиарные записи», 
цревнейшая и лучшая — Адмонтский кодекс конца XIII в., обнаруженный лишь 
в 1915 г.

Текст приводится по изданию В.Хаутхаллера и Ф.Мартина 1916 г. (Breves 
Notitiae, А5, А8-9).

I
“ людей из рода Альбина, монахи поселились там для служения 
°гУ- Позднее люди из рода Альбина добились от обители половины 

Своих земель назад в качестве бенефиция.)

й 3... Между тем случилось так, что те братья, которые были пред- 
азначены зальцбургской кафедрой для Понгау1, были изгнаны от- 

соседними славянами2, и таким образом, эта обитель3 много вре- 
была разоренной из-за угрожавших [ей] славян, жестоких языч-
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II
8. ...Et quia propter Sclauos crudelissimos paganos eadem 

multis temporibus erat desolata, idem Ursuspresbiter venit ad Oti]o a 
ducem et peciit dari sibi in beneficium hoc ipsum, quod Theotbe *'t' 
dux ut predictum est dedit sancto Maximil iano et domno R^dbe ?s 
episcopo ad sedem suam... 0

КОММЕНТАРИЙ

1. Понгау — местность в среднем течении Зальцаха, к югу от Зальц
бурга. В начале VIII в. Зальцбург стал епископским центром — опорным 
пунктом будущей христианской миссии у альпийских славян. Стремления 
зальцбургской церкви укрепить свои организационные и материальные 
основы, герцога — создать здесь опору своей власти, а местных вотчинни
ков из романского рода Альбина — основать нечто вроде своего семейного 
монастыря привели к тому, что предположительно в 711 или 712 г. в Понгау, 
у переправы через Зальцах, в нынешнем Бишофсхофене, возникла - 
возможно, и с миссионерскими целями — маленькая монашеская община 
(см. коммент. 3) св. Максимилиана (см.: Wolfram. Libellus, 191-193, 
207; Wolfram. Die Geburt, 122—124; Kahl. Die Bayern, 197), культ кото
рого еще до 700 г. поддерживался в этих местах сохранившимся немного
численным романизированным населением (Koller. Die Iren, 354 — 356). 
Позднее община превратилась в настоящий монастырь (ср. найденную 
Б.Бишоффом запись о Восстановлении сожженного «нечестивыми славя
нами» монастыря св. Максимилиана в 820 г. — Bischoff. Formelbucher, 
28).

2. Эти славяне жили, вероятнее всего, в долине верхнего Энса, откуда 
шла тогда дорога в Понгау, к переправе через Зальцах (Koller. Forschun- 
gen, 89—90). Перед нами первое свидетельство их присутствия в этих мес
тах. Описанное событие датируют предположительно первой половиной 

20-х годов VIII в. (Gradivo, I, 249; ор.2; Wolfram. Libellus, 193—194; ср- 
комментарий Х.Вольфрама к изданию: Conversio, 78, Anm. 17; 122-123, 
Anm. 36), но датировка эта весьма условна. Неизвестно также, относились 
ли эти славяне к сфере власти карантанского князя или были самостоя
тельны и действовали по собственной инициативе (ср.: Lowmiariski- Р° 
cz^tki, IV, 246—247; Kahl. Die Bayern, 197; Bertels. Carantania, 123 —124, 
147).
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II
Т 8. (С герцогом Одило был в изгнании его капеллан Урс из того 

е рода Альбина.) И так как из-за славян, жесточайших язычни- 
jcoB, эта обитель много времени была разоренной, тот же пресвитер 
урс явился к герцогу Отило5 и попросил дать ему в бенефиций6 то 
с^іое, что герцог Теодеберт7, как сказано ранее, дал святому Мак- 
ицлилиану и господину епископу Рудберту8 для его резиденции. (Не 

что это место, благодаря деятельности Руперта, принад
лежало Зальцбургскому епископству, Одило отдал земли и оби 
Фелъ Урсу в бенефиций.)

X. Вольфрам не связывает это событие с историей Карантании, считая 
его лишь локальным столкновением с небольшой группой славян, кото
рых он помещает на северных склонах Высокого Тауэрна. Однако ниже 
он сам пишет, что восстановление обители в Понгау стало возможным 
ввиду «улучшившихся отношений между баварами и карантанцами» (в 
начале 40-х годов ѴШ в.) (Wolfram. Libellus, 194). То, что в 820 г. ішріі 
Sclavi сожгли тот же монастырь, само по себе еще не означает, будто это 
была отдельная группа славян, которые «вели вполне самостоятельную 
политику и даже были язычниками» (Wolfram. Die Griindungsurkunde, 67), 
в то время как в Карантании утвердилось христианство. «Анналы 
королевства франков» именно под 820 г. сообщают, что только «часть 
карантанцев» (pars Carantanorum) присоединилась к антифранкскому 
движению князя Людевита Посавского (ARF, а. 820, с. 153). Это могло 
вызвать в самой Карантании «языческую реакцию» (отсюда — сожжение 
монастыря) (ср.: Waldmuller. Begegnungen, 583; Reindel. Grundlegung, 
257), ведь христианизация там к 820 г. еще далеко не завершилась.

3. Частое в раннесредневековых памятниках значение термина cella 
(буквально «келья») — маленькая, еще очень просто организованная и 
обустроенная монашеская обитель, обычно созданная каким-либо круп
ным монастырем и зависимая от него.

4. Называя славян «жестокими язычниками», антор представляет их 
®Раждебными христианам как таковым. Однако миролюбивое отношение 
альпийских славян к странствующему миссионеру Аманду (около 
63О г. — см. выше, с. 407) и их симбиоз на локальном уровне с 

°статками романизированного населения (см.: Ронин. Принятие
Христианства, 107) говорят скорее о терпимости местных славян-язычников 
F Приверженцам иных культов. Реальные причины конфликта в Понгау 
[^Известны.
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5. Одило (ум. в 748 г.) — герцог Баварский (736? — 748). ЭТо 
тие относят обычно ко времени между 741 и 746 гг. (Wolfram Die с С^Ьі~ 
133). еЬцЧ,

6- Бенефиций — условное срочное пожалование.

7. Теодеберт, или Теотперт, — старший сын Теодо, герцога Бавап 
го, правивший при его жизни в Зальцбурге (702/712 — 717/718)

8. Св. Рудберт, или Руперт (ок. 650 - до 720), - восточнофРад 
ский миссионер в Баварии, основатель монастыря св. Петра в Зальцбу 
первый епископ Зальцбургский, но без определенного диоцеза.
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АЛ-АХТАЛ

§ 1. Гийас ибн Гаус ибн Салт ибн Тарик ат-Таглиби ал-Ахтал (далее — ал-Д ) 
родился около 640 г. в г.Хира (Ирак). Происходил из христианского племени 
таглиб, был придворным поэтом омейядских халифов Муавии (661—680), Язида 
(680—683) и Абд ал-Малика (685—705). Умер около 710 г. В своих стихах он 
восхвалял династию Омейядов, резко критикуя их противников. Язвительные 
строки ал-А. обращал и к своим поэтическим соперникам Джариру и ал-Фараз- 
даку. За такие качества своего поэтического творчества он и получил прозвище 
«ал-Ахтал», т.е. «болтливый», «болтающий вздор». Впрочем, стихотворные 
произведения ал-А. были посвящены и размышлениям о жизни и смерти, про
славлению эпикурейского образа жизни и т.д. (al-Isbahani, 170; Lammens. Un 
poSte, 325—355; Филыитинский. Арабская литература, 161 — 168; см. также: 
Brockelmann. Geschichte, I, 52; II, 690).

§ 2. Первое издание поэтического сборника («дивана») ал-А. основывалось 
на копии XIX в., сделанной с рукописи XIII в. и хранившейся в Санкт-Петер
бурге. Эта копия была отредактирована В.Р.Розеном. А.Сальхани издал ее в 
Бейруте (Diwan). Опубликованы и другие рукописи «Дивана» ал-А., но они не 
содержат стихотворения, упоминающего славян.

В 1975 г. в Бейруте появилось комментированное издание «Дивана» ал-А., 
подготовленное И.С. ал-Хави на основе уже существующих изданий, в основном 
издания Сальхани, причем ал-Хави принадлежат новые комментарии к стихам и 
введение, содержащее обстоятельный обзор жизни и творчества поэта (ал-Хави).

§ 3. Сборник ал-А. состоит из касыд. Касыда в арабской поэзии — много
сюжетное произведение, части которого не составляют единого повествования, 
автор представляет слушателю не развитие одного действия, а чередование 
картин, связанных между собой лишь образами, ассоциациями, намеками (.Шид- 
фар. Образная система, 34, 116).

Строка с упоминанием славян находится в описательной части касЫ 
ды—васфе из 14-ти строк (бейтов), который следует после насиба, т.е. лиричес 
кого зачина, никак не связанного по смыслу с последующей частью. В больший 
стве касыд ал-А. васф состоит из нескольких традиционных сюжетов: описание 
верблюда (или верблюдицы), погонщика (погонщиков), возможно, описания 
кого-то дикого животного или птицы, а затем какого-либо вражеского племен 
Далее следует мадх, т.е. панегирик Омейядам, как правило, не имеющий ПРЯГ^Л. 
смысловой связи с предыдущей частью (Нахри. Диван Ахталя, 6, 9, 12, 36, 
Хави, 181).
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Текст воспроизводится по изданию ал-Хави (с. 189). Перевод принадлежит
.Крачковскому (Крачковский. Над арабскими рукописями, 133).

і II <1)1» «»Л > » »

х • -iВерблюды каравана сторонятся встречных людей1, 
Точно видят в них толпу златокудрых2 саклабов3 * *.

КОММЕНТАРИЙ

1. Сложность ассоциативного мышления поэта, а также самого арабского 
текста привела к неоднозначности перевода контекста строки Б. Дорн в прошлом 
Ке комментировал это место следующим образом: «О птицах здесь говорится, 
— они шарахаются от людей, заслышав окрики погонщиков верблюдов, из стра

да перед тетивой лука, словно они увидели толпу рыжих славян, о которых в 
комментарии говорится, что они „не арабы, а те, чьими врагами являются ара
бы"» (Dorn Ausziige, 351, Anm. 1). Т.Левицкий перевел строку, следуя понима
нию Дорна: «Как если бы увидели (птицы пустынные) в них (т.е. в тех людях, 
от которых улетают) толпу светловолосых славян» (І.К, 6).

Исходя из общего строя касыды, его ритмики, а также комментария И.С. 
ал-Хави, нам представляется предпочтительным перевод И.Ю.Крачковского. В 
то же время нельзя исключить и возможность ассоциативного перехода мысли 
поэта от описания каравана верблюдов к ранее упоминавшимся диким пугливым 
птицам — куропаткам (ал-катта).

В обоих вариантах перевода «толпа светловолосых славян» предстает как 
образ враждебного народа (см. Введение, § 3). Такой образ является обязатель
ным элементом васфа (в других случаях это враждебное арабское племя и т.д.). 
Неожиданность смыслового перехода должна была усилить эмоциональное воз
действие на слушателя (Нахри. Тематико-композиционное единство, 29 — 30).

Переводы одной строки с упоминанием славян, без обрамляющих бейтов,
см Гаркави. Сказания, 3; Тодап. Reisebericht, 330, Anm. 1.

2. Ас сухб — мн. ч. прилагательного ал-асхаб «рыжеватый», «рыжей мас
ти». Гаркави переводит «красные», «русые», Дорн — «rothen», Тоган Зеки Ва- 
ИВДИ — «rothautig», Левицкий — «jasnowtosy». О светлых, красных или рыже- 
иитых славянах имеются также упоминания у Джахиза (IX в.) (ІА, 169), Ибн ал- 
Факиха (начало IX в.) (BGA, 145), Масуди (X в.) (Ma^oudi, 133), Якута 

в.) (Jacut, 870).
3. Ассакалиба, мн.ч. от ас-саклаб. Термин восходит к греч. ЕкХЗроі, 

ИаРцѵоІ (Бартольд. Славяне, 870). Еще Гаркави связывал данное упоминание
у ал-А. с известием Феофана о переселении пяти тысяч славян в Северную 

''Ирию в 664 г. и о переходе в 690 г. двадцати тысяч славян из войска импера- 
,0Ра Юстиниана II к арабам (Гаркави. Сказания, 5). Ср. с. 280. Т.Левицкий 
f*6 отмечал возможную связь поэтического образа опасности, связанной со 
■речей «толпы славян», у ал-А. с событиями 690 г., когда арабы одержали 
^Ду над Византией, причем славянское войско под предводительством Небула,

я и сражалось на стороне арабов, тем не менее оставалось чужеродным, по-
Чиально враждебным элементом. По мнению Левицкого, стихотворение было 

ВИсано не ранее 691 г.
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АЛ-ФАЗАРИ

§ 1. Мухаммад ибн Ибрахим ал-Фазари (далее — ал-Ф.) был ученым при 
дворе халифа ал-Мансура (754 — 775). Даты жизни ал-Ф. не известны Известно 
лишь, что он был составителем астрономических таблиц — «зидж» — на основе 
привезенного халифу ал-Мансуру из Индии астрономического труда «Брахмас- 
пхутасиддханта», составленного в 628 г. Брахмагуптой (Ma§oudi, 37 — 40 Крач
ковский. Арабская географическая литература, 66 — 67). В своем зидже назван
ном «Синдхинд», ал-Ф. заменил индийское летосчисление арабским, мусульман
ским, многое изменил в материалах, расширил и добавил историко-географичес
кие сведения (Nallino. Raccolta, 204 — 214; Pingree. The fragments, 117).

Гаркави датировал «Синдхинд» ал-Ф. 772 — 773 гг. (Гаркави. Сказания, 7), 
Наллино — временем после 786 г. (Nallino. Raccolta, 213); Пингри — окаю 788 г. 
(Pingree. The fragments, 177).

§ 2. Перевод цитаты из книги ал-Ф. содержится; на русском языке — в 
своде Гаркави (Гаркави. Сказания, 9); на французском языке — параллельно 
арабскому тексту в издании «Мурудж аз-захаб» ал-Масуди (Ma^oudi, 38 39); 
на английском языке — в статье Пингри (Pingree. The fragments, 116).

Арабский текст воспроизводится по изданию ал-Масуди (Ma?oudi, 38 — 39).

<*JI II j3 L« 5U ^3 a kj « AII

C-д’ ‘-’Я >—-J- k... fjjJI j—Л ft- trP

(После указания размеров области хазар и алан.)
...Область1 бурджан2 — 1500x300 фарсахов3; область 

славян4 — 3500 х 700 фарсахов; область Византи с Константинополем 
— 5000 х 420 фарсахов...

КОММЕНТАРИЙ

1. Ама л — область, провинция.
2. Бурджаны — распространенное название придунайских булгар в арабской 

литературе (Marquart. Streifzuge, 142—145; ZA, 25).
3. Фарсах — арабская передача персидского слова «парасанг» — меры Дл“ 

ны. Фарсах составлял 3 арабские мили, т.е. около 6 км (миля — около 2 км
4. Ас-сакалиба — см. коммент. 3 к разделу «Ал-Ахтал». Сопоставляя ЦиФ 

ры других, соседних областей, можно понять, что ал-Ф. отводит для области ела 
вян весьма обширную территорию. Упоминание ее между првдунайской Ь<,лга 
рией и Византией может свидетельствовать об ее местоположении.
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ПРОДОЛЖАТЕЛЬ МОСХА

§ 1. Иоанн Мосх был палестинским монахом. О происхождении его ничего 
неизвестно Вместе со своим другом Софронием, впоследствии патриархом 
Иерусалимским, он совершил многолетнее путешествие по палестинским, сирий
ским и египетским монастырям. Спасаясь от персидского нашествия, Иоанн и 
Софроний отправились в Антиохию (604 г.) и Александрию (607 г.). Около 614 г. 
Иоанн прибыл в Константинополь. Он умер в 619 г.; менее вероятен 634 г.

§ 2. Перу Иоанна принадлежит сборник поучительных историй из жизни 
моиахов-подвижников под общим названием «Луг духовный» 
(Лецгши, Aeipovdpiov). Сборник не имел жесткой структуры, и потому в точности 
неизвестно, сколько в нем было глав на момент смерти самого Мосха, тем бо
лее что позднее произведение дорабатывалось Софронием (ум. в 638 г.). Основной 
корпус «Луга духовного» включает в себя 219 новелл (опубликованы: PG, 87, 3, 
2851—3112), но есть дополнительные собрания из 14 (BZ, 38, 354 — 372) и 12 глав 
(Orientalia Christiana Periodica, 17, 83—94).

Язык Иоанна Мосха отличается большой простотой. Его сочинение пользова
лось в средние века огромной популярностью и было очень рано переведено на 
многие языки, в том числе на грузинский (в первой половине IX в ). Лингвис
тические особенности перевода позволяют предположить, что он делался с арабско
го языка (Кекелидзе. Грузинская версия «Лимонаря», 238).

§ 3. Одна из рукописей грузинского «Луга духовного», а именно Афонский 
список 977 г., содержит дополнение из 30 новелл, отсутствующее как в других 
•Инускриптах, так и на других языках. Эта коллекция имеет надписание: «Главы 
сии, подобные Лимонарю, найдены на Кипре, в месте, называемом Теоморф» 
^Кекелидзе Грузинская версия «Лимонаря», 239). Таким образом, речь идет о 
Некоей имитации Мосха.

По хронологическим соображениям эти 30 новелл не могли принадлежать 
ПеРУ не только самого Мосха, но и Софрония: описываемые там события отно- 
СЯтся к середине VII в.; самое последнее из них — убийство Константином III 
■“его брата Феодосия — датируется 662 г. (Кекелидзе. Грузинская версия 

•Имонаря», 240). Четырнадцатая глава Продолжателя Мосха повествуете сла- 
®Янах. Мы воспроизводим ее текст по единственному изданию Абуладзе (Лимо-

'■ Русский перевод дается по изданию: Кекелидзе. Грузинская версия 
онаря», 240—241.
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оззо отэпкгтлэ оБоэсго, лтзэсо оап зол3эс? злпюб 
БСПБО ^ЗОСОБО ОГОЛСОБОБОБО СО 33ОТЫБ(ПЬеО ВЭЗБ. дПОТОбЗар 

3ОуО3 30 дОСООЛПБЬ, блГОаЭСП-ПіО ОбіБ 3OTOQ ^ЬПООЬоо 
3C ЭЛ3ОСЭІ» ЬО3е?ОЗБО LCOgOCLO ЭЛОТБО, ЛОІЭСО Оа(П ЗОО) осіп 
сото, со аэ3осаь ссэио з3лоозэі>о. со о/) а(п3асо алп зазГ 
эльэс азсэьоос боаоьѵол3ос. ыпсго о^ласо ym3aco сэЛ? 
(joani^oA3OLOQ, со ассас?о оъоолэісо эльо, со ■эбсо icJr 
ото аоот. лооотоэоо осооооаі> юос-ззсгпо ^обооб полотой 

R-aatObOQ, V3OCOQ СО БОЗПБЗСО. КПСП) эссэсо 030 АЭЗЗОЛО 
оо ОцЭБазсо аоот аі»зо3і»ос зосоьо от3бпбо. со іл^зб зоб а 
болото аоот ьголгооото: лообоот3б аі>о3от оэоб. обо олб „аал 
ОТО ОТ-рЭБО? МПСП) ЭОБ ОЛ^О ЗООТ: jfOAiGO 30L0 ОЛБ 333, л^ЗЭ 
со-озо хзолБ-аоздО вэобот3б, оэбэ ^лобообо, э^ббзсіобо 
кэзбобоо, бгоаасо-озо олб ^золото $зааолооо. со эообго 
саь аоот зос^бо озо со іл-роБ: оло злоюзеобо от-рав. лта 
сбо збо3от оэоб. лгозосо-обз зобоьл^бэзоб со оззбззоб 

бзголз. ь(пс(п зоб зл.ро эоот: б? о3(п3об аза ^ОБоаэ ^отою 
со об>о 3зл$ээбгоот. доотолзоо эзлоот одоо об ыпсго Зоотол 
оо обзо аьа, оолсзь зоб, лооото aajoami am3aco озо бо^о 
со. со а-аБот-раидЗ зоазаБ заоэсо впоьосі.о3з. со олоаоо з 
(П3ЗБ аОБЗОБО а(ПСОС3Э. СО Зо ОЬОСЗБ 3L3, 30Б33*)дЭ30а0Б ЗОЗд 
6Б0 ОЗОБО ЗЭЭОАЮОТОС БО3363ЭСОБО ЗОБЗОБ БО33<Ч3ЗСЭЗООТОС 
ЬО. СО ЗОЭОТдОСЗЬ БПЗС0Б0 ЗОБЗОБ СО ОбіОдОБ ^ОбОудОБЗБ Э 
"ЗБООТ. олоазс ЭБ^біОдС ЗОБ3ОСЗБ ОЗОБО. ЫПС(П а^аэаьаоБ ЭОБ 
ЗаааобооаоБ эобоо ьэсо от3ьо Эдосьо со азь^ол3осо аос 
собою, лтазсаоБ СО6Б ат озо бозэсосбо зоб ^оээзобобо.

14. Авва Феодор Асийский, который вначале был «пасущимся»' 
в пустыне священного Иордана, рассказывал нам: «Когда я был на 
горе асийской2 Филатрон3, в одно из селений той местности пришли 
славяне4 и в день воскресенья ворвались в церковь. Когда чин ли
тургии был окончен и священник причащал народ, нечестивые захо
тели похитить святые и страшные тайны Христа, Бога нашего. Свя 
щенник же тот, насколько был в силах, противодействовал им. Зл 
ные враги сказали ему: “Зачем вы так надеетесь на это, неуЖеЛИ 
это Бог ваш?” Тот им сказал: “Это плоть Того, Который распялся 
за нас, Иисуса Христа, Спаса нашего, Который есть истинный Бог 
И смеялись над ним нечестивые те, говоря: “Неужели не стыди0 
уповающим на то, что после переваривания становится калом? 
им сказал: “Да не будет этого пред Богом, никогда не поверим, 
это так”. Когда те выслушали это, заставили его съесть все ча
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: и сразу после этого распороли ему, еще живому, живот, но ни- 
из тех частиц не нашли там. Увидя это, они удивились этому 

1 оистину чудному из чудесных явлению, вышли из деревни той и, 
уведя с собою никого [в плен], спешно удалились оттуда5. Ис- 

тиниьій же пастырь тот отдал душу свою Господу и благодарил Того, 
'который удостоил его мученической смерти».

КОММЕНТАРИЙ

1. «Пасущимися» (восками, от іреч. рбакоі) называли отшельников, которые 
жили в пустынных местах и питались только травами и кореньями.

2. Римско-византийская провинция Асия занимала юго-западную часть Ма-

Сийского полуострова.
3. Название «Филатрон» в анатолийской топонимии не зафиксировано. На 
итории провинции Асия имелись два пункта, чьи имена звучат похоже: ме

нее вероятен Thyateira (совр. Ак-Хисар) на юге провинции, более вероятен Phy- 
lakaion (около совр. Кара-Эюк-Базар). Существование этого последнего в VII в. 
под именем Filaction подтверждается Равеннским Анонимом (Ramsay. The histo
rical geography, 118, 135, 177).

4. Слово приведено в необычной форме «сиклаб», в то время как в других 
древнегрузинских текстах обычно «склав» или «саклав» (Кекелидзе. Грузинская 
версия «Лимонаря», 241).

Поскольку расселение славян в Вифинии обычно датируют 688/689 г. (см. 
выше, с. 230), а действие данной новеллы относится, видимо, к 30 —60-м годам 
VII в., то допустимо предположить, что перед нами — самое раннее свидетель
ство о пребывании славян в Малой Азии.

5. Не исключено, что это были вифинские славяне, не подчинявшиеся своим 
правителям и совершавшие набеги на окрестные земли.

° Зак- 3V67
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МУЧЕНИЧЕСТВО ОРЕНТИЯ И ЕГО БРАТЬЕВ

§ 1. Житийный текст, повествующий о страданиях христианских мучеников 
братьев Орентия, Ероса, Фарнака, Фирма, Фирмиана, Кириана и Лонгина (да. 
лее — МОБ) в том виде, как он дошел до нас, был, по всей видимости, создан 
в XI в. Иоанном Ксифилином, продолжателем агиографических трудов Симеона 
Метафраста (Кекелидзе. Этюды). Греческий оригинал произведения утерян — 
сохранился лишь грузинский перевод, осуществленный в XII в. Первоначальная 
версия, лепная в основу данной сокращенной версии МОБ, утрачена. История 
подвигов Орентия и его братьев известна по многим синаксарным (кратким) 
редакциям на греческом, грузинском, армянском языках. Память мучеников 
празднуется 24 июня/7 июля.

Орентий с братьями были уроженцами восточных провинций Римской импе
рии. Они приняли христианство в период правления Диоклетиана (284 — 305) и 
Геркулия Максимиана (286 — 305). Во время войны с персами, по словам автора 
МОБ, Орентий с братьями были зачислены в отряд отборных воинов (см.: Ке
келидзе. Этюды, 310). К.Кекелидзе считает, что речь идет об одном из столкно
вений вскоре после заключения Нисибинского мирного договора между Римом 
и сасанидским Ираном в 298 г. (Кекелидзе. Этюды, 297).

Впоследствии Орентий и его братья как достойно проявившие себя воины 
были отправлены на Запад для отражения набегов задунайских племен. Во время 
одного из таких набегов вождь варваров (среди которых названы и славяне) 
Мармарот предложил решить исход битвы его поединком с кем-либо из рим
лян — те единодушно выставили Орентия. Он одолел Мармарота, отсек ему го
лову, снял драгоценный пояс и принес императору. Тот обласкал героя и пред
ложил принести жертву языческим богам. Орентий отказался, за что был вместе 
с братьями сослан в город Саталу в Армении. Впоследствии все они умерли в 
разных городах Причерноморья.

§ 2. Время создания первоначальной версии МОБ в точности неизвестно- 
По мнению К.Кекелидзе (Кекелидзе. Этюды, 296 — 297), terminus post quern оп
ределяется упоминанием славян, не встречающихся в византийских источниках 
ранее VI в. Что же касается terminus ante quem, то Кекелидзе связывает его с 
указанием на политическое положение Абхазии: в житии она фигурирует как

‘Введение и комментарий написаны С.А Ивановым при участии Г.В-ЦУЛ0Я’ 
перевод с грузинского выполнен Г.В.Цулая.
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^^^додящаяся под господством Византии, которое продолжалось до конца ѴІП в. 

(сМ-: Джанашиа. О времени и условиях).
Грузинский текст жития издан К.Кекелидзе в 1958 г. (Кекелидзе. Этюды). 

Ца ДРУГие языки не переводился.

ыпсгсп 3ОБООт4ОБ сготзсгооооБпь Зпелзаз со ao-juoao- 
ОБГОЬ ЭАЗдбОГОБЭОБ аОдШіОО БЭЬБоОТ СООцОСЭЬ, ЬСПспГО азодт- 
jacmiOLOEO ао-}ьоаооБіпь ^олзсспобьо аоьдсеэБ, со Зоэ- 
слБоаз оь^тоьо аозл зэлаюсБО ѵобэобстклогоББО, - лоэз- 
огз ало3Осу со эбо3осьоьзс [ОЛооб] зяб соаззслэгэс- 
ю ІОЗЭСЭ6О. СО ЭО3ЛО6ОББО, СО БЗЗСЛБО, СО БЗ^ОзБО, СО БЬЧ 
обо злозО^бо, - оаоодоБсло Зоэ<лаэ •язва ооаозлос асоБОм 
э oCgOcjOc ѵ^о^зПз^эь, лоазотз аолосоь ъоа<ллоБО[С] О6О 
ос аозо0эс аэзцОБСэгоБ со ьо3ос о^эбэзоб ь^тлос <рэао- 
бобо бс3обо абэзэзэсспо зосоіо со ибзотос; оаэл отлозоса 
ез ЗБЛМПСБО и(П3Зе?БО БШдЗГБй ЭЛОСОС ОЛЗЭ3СЗБ. со 
олоаволэсБо •злдОБО эзэзубо опзспазцлтзэсо, Зовоо о^3з бо 
о3сОБаэзоБО аоаолсл со ,эззб£}Оэ3пбо зоэлотообо. Зо(лоб аз 
•ЗідОБСО, ІОБЗЭѢОСЗМПСО СО, ЭБ^ЛОдС 0т3СОБО аОБ^рЭЗОБО а 
зэслзіобо азэзлзіэсо, зоб3осо золзомпъото эзаоткЭЗзОБо an 
аомл. ...ыпсс) ОцП) ^олаолакло аосл а<ло3б>0Б0 боьосо зола 
060)09. ЗБЗ, дОСЗОб ЭЗЗГЗОБСО, 060 3<ЛО36(ПІОБО ЫЛСІЛ 30060 
дО<ЛО, 0603ЭС БОСОСОСЛООО БЬЗЗСОБО СО ЗОСОБООСЛО со а 
(псоа^бзоіооо - асоохло аоашососззосло, аоБ-рэээото ь0)а 
асслооБО алодсос •зосэо6ЭЗ,зсзб о0іл со оапзб “эззозбоссо 
<ЛОд53С(ПІО(ЛО СО БОСО^ОСЛО азаШБОСО, 3О<ЛО6 і06і0ЛП)%0 

3OGO.

А поскольку, действительно, Диоклетиан и Максимиан Геркулий 
добровольно оставили царствование’, а власть досталась Максимиа 
ну Галерию, то некоторые из язычников со стороны Истра (ибо во 
множестве и под многими именами они поселились [там] — и гепи
ды2, и мавританы3, и скифы4, и славяне5, и много прочих) — неко
торые из них в эту пору легко перешли реку, потому что зимой она 
всегда накрепко замерзает и становится доступной, подобно земле, 
для продвижения людей и коней. Отсюда и до Фракии7 совершив
шие набег [язычники] бесстыдно разорили все селения8. И немалые 

1 горести одолели автократора, [заботящегося о том], чтобы теперь 
наконец дать им отпор и обратить вспять врага. Как и полагалось, 
он стал приготовляться и, спешно собрав подвластных ему всадни
ков, выступцл навстречу варварам... А главарем тех язычников был 
Мармарот9. Он, как и подобало ему, намного превосходил поддан- 

I ных своих, не одним лишь почетом главаря, но и ростом, силой и 
В испытанностью в походах. Кроме того, как то присуще варварам, он 

был отменно наделен дерзостью и надменностью’0.
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1. Отречение состоялось в 305 г. Власть перешла к августам Констанцию I 
и Галерию Валерию Максимиану (305— 311). которому досталась восточная часть 
империи. С 303 г. в течение восьми лет Галерий вел гонения на христиан, нача
тые по инициативе Диоклетиана. В 296—298 гг. Галерий командовал армией 
воевавшей с Персией, — и вполне мог взять с собой на запад отборных солдат 
своего войска, в том числе и Орентия с братьями. Но с другой стороны, многие 
конкретные подробности жития ие точны, что свидетельствует о составлении его 
значительно позднее описываемых в нем событий, по-видимому, на основании 
письменных источников.

2. О гепидах см. Свод, I, 234, коммент. 127; 246, коммент. 210. В IV в. они 
входили в гуннский союз племен и не вели самостоятельных войн с империей.

3. Мавританы были североафриканским племенем и никогда не жили к се
веру от Дуная.

4. Скифами обобщенно называли все варварские племена Северного При
черноморья. В грузинской синаксарной версии жития в этом месте упомянуты 
только скифы.

5. Ни о каких славянах до VI в. источники не сообщают. Между тем упоми
нание о них содержится также и в армянской версии синаксарного жития Орен
тия (Peeters La legende, 252). Трудно сказать, что послужило непосредственной 
причиной помещения славян в этот фантастичный перечень племен. Ясно только 
одно: это имя было широко известно даже на восточных окраинах Византии, где, 
по всей видимости, было написано житие.

6. Образ замерзшего Дуная, открывающего варварам дорогу для набегов на 
империю, был широко распространен в позднеантнчной литературе (Hornstein. 
Istros, 160—161). Ср. Свод, I, 256 — 257, коммент. 4.

7. Имеется в виду провинция Фракия, которую от Дуная отделяла провин
ция Нижняя Мнсия.

8. Какой набег послужил прообразом описанного в житии, в точности неиз
вестно. Скорее всего, имеется в виду нападение сарматов, разбитых ГалериеМ 
около 307 г. (.Rappoport. Die Einfalle, 109—110).

9. Имя Мармарот встречается в позднеантичных магических заклинаниях 
как имя одного из демонов, но более вероятно, что здесь мы имеем искаженное 
«Мермерой» (Peeters. La legende, 242) — так звали знаменитого персидского 
полководца середины VI в. В таком случае житие должно было быть написано 
позднее этого времени.

10. Основная часть дальнейшего повествования посвящена злоключениям 
братьев в ссылке. По мнению П.Пеетерса, она была написана после завоевания 
в VII в. арабами Восточного Причерноморья (Peeters. La legende, 261).
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СИРИЙСКИЙ «СМЕШАННЫЙ ХРОНИКОЙ»

!§ 1. Это сочинение, дошедшее до нас в кодексе VIII в. (cod. Musei Brittanici, 
Add. 14, 643), представляет собой компиляцию, составленную из нескольких 
частей исторического характера, написанных в разное время различными автора

ми. Вначале помещены четыре серии хронологических записей, начинающихся с 
древнейших времен, каждая из которых носит вполне самостоятельный характер. 
Из них первая доведена до 641 г , вторая — до 570, третья — до 636 и четвер
тая — до 529 г. Далее следует краткая история Халкидонского собора и список 

I арабских халифов в хронологическом порядке, доведенный до Язида II 
(720 — 724). Начало компиляции утрачено, ее автор и заглавие неизвестны, по
этому название этому сочинению давали его издатели. Так, Ланд в первом изда
нии 1862 г. назвал его «Книгой халифов», обратив особое внимание на последний 
список. Однако во втором издании 1904 г., осуществленном Бруксом и Шабо, 
принято более точное название «Смешанный хроникой».

§ 2. Публикуемый фрагмент, в котором говорится о нападении славян на 
Крит и другие острова, взят из третьей серии «Смешанного хроникона». Ее ав
торство приписывается яковиту (монофизиту) Фоме Пресвитеру, жившему в 
первой половине VII в. Сведения, которые он сообщает о событиях того време
ни, отличаются хронологической точностью и значительно дополняют известия
Других источников.

§ 3. Перевод «Смешанного хроникона» на русский язык отсутствует. Оба 
Названных издания снабжены латинским переводом. Библиографию переводов на 
Другие языки см.: Brock. Syriac sources, 17 — 20.

Публикуемый ниже фрагмент приводится по изданию Брукса и Шабо 
I (Chronicon miscellaneum, 147), наиболее полному и лучшему.

В 934 г.’ напали славяне на Крит и другие острова, и там были 
захвачены блаженные2 из Кеннешрэ3, из которых было убито около 
Двадцати мужей.
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1. 623 г. н.э. Автор пользуется так называемой «селевкидской эрой» 
которой относится к 1 октября 312 г. до н.э.

2. Термин «блаженные» (beati) Ч сѵ^ г'СхЛ*"’» У сирийских авто 
ров обычно обозначает клириков и монахов.

3. Кеннешрэ — город и монастырь в Сирии на р. Евфрат (греч. ХалКИс)
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН 

(русская графика)

Аббасиды 318
Абд ал-Малик 508
Абдаллах ал-Мансур (Авдела) 281,

318
Абдаллах ал-Мансур 318, 510
Абдерахман (Абд ар-Рахман), сын

Халида 275 , 311
Абелъ О. 465, 474
Абуладзе 511
Абумуслим (Абу Муслим) 281, 318
Аввакум 113
Августин 350
Авенариус А. 185, 378, 381
Аверинцев С. 65
Агапия 99
Агафий 51, 195, 250, 290, 292, 332
Агафон 212
Агилульф 481, 485, 494-496
Агриппа 401
Адальгиз 467, 470
Адальгизел 373
Адальхард 462
Адам Бременский 45
Адельперг 182, 480
Адмонт 408
Адо 489
Адол 184
Адриан II 351
Айо 487, 497, 498
Айтанарид 401
Акамир 289, 323, 341
Акимова О. 136

Ал-Ахтал 508, 509
Александр 21, 23, 25, 31, 51, 56
Александр Зуппарский 39, 253, 292
Алексей 1 192, 326, 340
Алексова Б. 204
Алкуин 361, 461-463, 475
Ал-Мансур 510
Ал-Масуди (Масуди) 52, 420, 510
Ал-Фазари 510
Ал-Фараздак 508
Ал-Хави И.С. 508, 509
Альбин 504, 505
Альцеко (Альциок) 371, 394, 395
Аманд 360, 406-408, 449, 464, 505
Амвросий 350
Ананий Ширакаци 238
Анастасий Библиотекарь 52, 59, 94.

222, 238, 249, 251, 290, 305-307, 320
Анастасий II 210
Ангелов Д. 312,394
Ангильберг 461
Андрей Первозванный 341, 342
Анна Комнина 192
Антониадис-Бибику Е. 210
Анфим 235
Аппион 404
Апсих 41, 43, 63,-271, 308, 309
Арбео 427
Арвейлер Е. 200
Аргаит 489, 491
Ардагаст 15, 19, 21, 23, 45, 51, 53, 

54, 255, 257, 295, 296, 300, 301

’ Указатели составлены А.А.Григорьевой, Н.С.Захарьиной и С.Л ивановым. 
Имена исследователей нового времени и современных выделены курсивом.
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Аревало Ф. 354
Арефа 325, 326, 335, 338, 344 348
Аристарх 404
Аристофан 59
Арихиз 480, 497
Ари 408, 431, 502
Арндт В. 422
Арнсфрид 489
Арнульф 385, 418
Артамонов М. 239
Артемий-Анастасий 233, 235, 242-244
Асгер 435
Аспарух 205 208, 229 , 238, 239 , 241,

277, 313-316, 320
Атто 425, 426
Афанасий 331, 342

Балтлъ X. 408
Баришич Ф. 53-55, 60, 72, 80-82, 95, 

185, 187, 191, 196, 197, 199, 203, 
206, 211, 357

Батбаян 277, 313
Баян 229, 236, 29-294, 312
Бертолини Э. 498
Беда Достопочтенный 363
Бек Г 95, 320, 337
Беккер И. 13, 80, 225
Бернард 13
Бертелъс К. 496
Бертульф 360
Беутс И. 395
Бешевлиев В. 47, 54, 56, 207, 243 

312-315
Бжустковска А. Ті, 80-82, 327
Бибиков М. 5
Биттерауф Т. 425, 427
Бишофф Б. 458
Благова М. 390
Блаутасис 401
Бона И. 392
Бонифаций 413-417, 419-423, 435, 436 

439
Борут 459
Босль Л. 383
Браулио 353
Брахмагупта 510
Брахманн Н. 391
Брукс Е. 517
Брунхилда 383
Бубеник И. 390
Бугга 414
Буркхард 423

Бурмов А. 191, 196, 203
Буса 189
Бьюри Д. 50, 60
Бюйе К. 95

Вааст 360
Вайнрих Л. 425, 431, 437
Вайтц Г. 445
Вакх 253
Валлук 371, 383, 394, 395
Вальтрих 430
Вальтунк 459
Ван Дитен И.-Л. 73, 82
Василевский Т. 342
Василий I 249, 344, 446
Васильев А. 213, 215, 216
Ваттенбах В. 361
Вейс Г. 325, 327
Велисарий 253
Велков В. 56
Верлинден Ш. 377
Вернадский Г. 52
Ветеран 351
Вехтари 489, 499
Вцдукинд Корвейский 387, 467, 470
Викберт 363
Викерс М. 194
Виктор Тонненнский 8, 290
Виллибальд, епископ Эйхштеттский 

341,439, 440
Виллибальд, епископ Эрфуртский 

397, 416, 422, 423
Винкельманн Ф. 341
Винфрид (Винифред, см. также Бо

нифаций) 414
Виргилий 459, 460, 502
Вирт П. 13
Витсан (Витцан, Витцин, Виццин, см.

также Вышан) 443, 446, 447, 467
Витсид 450
Войнов 315
Вокил 244, 318
Вольфрам X. 394, 408, 428, 432-434, 

456, 496, 501
Вономир 467, 477, 478
Вопос 41, 77, 82, 227, 237, 271, 308
Ворад 467, 470
Вышан 446-448, 476-478

Гавриил-Радомир 94
Гайло (Гсйло) 467, 470
Галерий 516
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Гарибальд I 494
Гарибальд (Гаривальд) II 487, 496
Гаркави А. 509, 510
Гарматон 39
Гельмольд 45, 388
Генесий 251
Генцон 25, 257, 261, 296
Георгий, апоипат 219, 220
Георгий Кедрин 81
Георгий Монах 251
Георгий Писида 65, 67, 72-74, 81, 

191, 200, 223, 250, 310, 357
Георгий Синкелл 222, 249-251
Геркулий Максимиан 91, 185, 514,

I 515
Гермицис 79
Геродот 47, 50, 65
Гизульф II 485, 495, 497, 499
Гийу А. 209
Гилас 401, 404
Гомер 12
Горазд 459
Гордия 295
Грабар Л. 183
Гравъе 402
Графенауэр Б. 49, 50, 80, 182
Грацианский Н. 383, 389
Грегуар А. 213, 215-217
Григорий Великий 7, 50, 55, 92, 325, 

337, 350, 351, 353, 420, 461, 493, 
495

Григорий II 413
Григорий Турский 364, 375
Григориу Иоанниду И. 207
Гримоальд 364 , 394 , 487, 489, 496, 
497
Грифо 409, 410, 412
Грюмелъ В. 82, 496

I Гудуин 38, 43, 265, 271, 273, 303, 
304, 308-310

Гундобад 388
Гюзелев В. 243

Д’Авезак 402
Давид, псалмопевец 181
Давид Солунский 184
Давид, старец 184
Дагоберт 365, 369, 371, 373, 378, 381, 

383, 385-393, 395, 396, 406, 408, 412
Дагрон Ж. 344
Дакет Т. И, 48-54, 56, 57, 60-62, 
294 296, 300-302, 306

Дамаскин Студит 94
Даниил 107, ИЗ, 159
Дворник Ф. 52
Де Боор К. 13, 47, 51-54, 222, 224, 

225, 244, 246, 251
Дезидерий 480
Дерван 371, 383, 391
Дерфлейн 436
Дестунис Г. 51
Джарир 508
Джахиз 509
Димитрий, диакон 91
Димитрий Солунский 91-94, 97, 105, 

127, 129, 131, 135, 139, 141, 145, 
155, 163, 165, 177, 179, 181, 182, 
189-191, 195, 215, 216, 241, 244, 
295, 322, 323, 326, 332, 333

Димитрий Хоматиан 191
Димицас М. 213
Диодор 51
Диоклетиан 249, 333, 514-516
Диндорф Л 76
Дион Хрисостом 65
Дорн Б. 509
Драгит 447
Драго (Дражко) 447-449, 469, 477- 
479
Драговит 433, 444, 454, 471-474; см. 

также Драгит, Драгоид, Трагвит
Драгоид 451
Дралле Л. 464, 470
Дрегерайт Р. 470
Дринов М. 52
Дуйчев И. 57, 299, 325-327, 336, 347
Дэлъгер Ф. 306
Дюммлер Э. 415, 461
Дюшен А. 447, 451, 472

Евагрий Схоластик 187, 293, 326, 
328, 333, 334

Евсевий 75, 92, 111
Евстазий 360, 362
Евстафий Солунский 192
Езекия 153
Епифаний Кипрский 75
Ерос 514

Заберган 184, 290, 292
Зайбт В. 219, 220, 242, 341, 342
Зарнитц М. 219, 220
ЗастероваБ. 241, 326
Захария 413-416, 420
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Златарски В. 199, 247, 394
Зоя Карвонопсида 248

Ибн ал-Факих 509
Ибн Даста 420
Иванов С. 8, 301, 514
Игнатий 222
Иерокл 56
Иероним 350, 362
Икономидис Н. 219, 220,
Иоанн Антиохийский 223
Иоанн Бикларский 5, 182 , 358
Иоанн Зонара 223, 251
Иоанн Камениата 191, 192
Иоанн Ксифилин 514
Иоанн Малала 75, 250, 290
Иоанн Мосх 184, 511
Иоанн Никиуский 64, 191, 357
Иоанн Скилица 237 , 251
Иоанн Ставракий 94
Иоанн, архиеп. Фессалоникийский 

91-93, 95, 137, 139, 143, 216
Иоанн Эпифаний 250
Иоанн Эфесский 182, 326, 333, 339
Иоанн 182, 185-187
Иоанн, основатель монастыря Мутье- 

Се-Жан 360
Иоиа 359-363
Иордан 5, 400, 401, 405
Иосиф II 340
Ираклий 10, И, 49, 63, 65, 73-75, 80, 

81, 83, 92, 186, 197, 206, 222, 227, 
237,’ 238, 241, 250, 298, 354 358

Ирина, императрица 287, 289, 322, 
323, 341

Ирина, святая 99
Исаак 248
Исидор Киевский 240
Исидор Севильский 191, 326, 353- 

358, 398 401

Йегер X. 452

Какко 485, 495, 496
Каллигас Г. 326, 327, 336-340
Каллиник 351, 352
Калонодий 253, 290
Калоян 94
Каль Х.Д. 375, 384, 385, 388, 393
Капальдо М. 333-335
Каранис 11. 340, 343, 358
Караханиды 478

Караяннопулос И. 316, 317 322 что 
325, 326, 332, 337, 341, 345’ Члт 
348 ’ 4/’

Карл Великий 412, 418, 419 дт/ 
429, 430, 432, 437, 438, 443-457 
461-463, 465, 467-480, 492 доч’ 
502 ’

Карл Младший 456, 469, 479
Карл Мартелл 412, 413, 473-475 
Карломан 409-411, 413, 418, 421
Каролинги 409, 411, 424, 445 446 

453, 464, 470, 473, 479
Касторий 401
Катц Э. 443
Кверчи 73
Кейрэк И. 390
Кекелидзе К. 514, 515
Кинкрис 401
Киприан 93, 179, 181, 211
Кириан 514 I
Кириакидис С. 213, 216
Кириакис Е. 315
Кирилл 91
Кланица 3. 338, 379, 390
Ковачева Т. 58
Кодер И. 326
Козрох 425
Колк 462
Колумбан 359-363, 406, 408
Коментиол И, 13, 15, 38, 39, 44, 45, 

61, 255, 267, 269, 271, 292, 293, 
305-307, 332

Кондратьев С. 13, 44 , 45, 47-56, 63, 
64

Констант II 197, 203, 241, 311, 312
Константин I 322
Константин III 237, 511
Константин IV 199, 208, 209 , 212, 

229, 231, 235, 238, 239, 241, 246, 
275, 277, 313-317

Константин V 221, 223, 227, 235, 245, 
246, 248, 283, 318-323

Константин VI 221, 322, 323, 341
Константин VII 13, 94, 192, 193, 206, 

211, 238, 242, 247-249, 251, 312, 
313, 326 , 327, 335-337 , 341-344, 
433

Константин Акрополит 94
Константин Сарандапих 289, 323
Констанций I 515
Корбанезе Дж. 500
Кормисош 244
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Loe М. 352, 395
gocma Луйе Н. 337
Косьма 75
■par 229, 239, ТП
Кох 51
UQjaxap И. 309
Крачковский И.Ю. 509
Ерекич Б. 327, 340, 345
Кастен О. 214-216, 323, 326, 327, 

336, 342, 344, 345, 347
Кронштайнер О. 430, 432-434
Крум 289, 324
Крут Б. 361, 362, 380, 398, 407, 409
Ксеркс 105
Кроват 275
кувер 169, 171, 173 175, 177, 179,
Г 205-211, 239, 244, 382
Куврат (Кубрат) 206, 207 , 229 , 238,

239, 312, 393, 394
(Куниберт 373
\Кунстманн X. 374-377 389, 391-393,
Г 395
{Курце Ф. 465
Кустерниг А. 383, 384, 388, 389, 409
Кэги У. 298
Кэпштейн X. 334

Лабуда Г. 47, 50, 62, 374, 375, 472, 
473

Ламброс С. 327
Ланд 517
Лаппенберг И.М. 443
Ласкарис 192
Лемерлъ П 93-96, 182, 184, 185, 187, 

188, 190, 191, 193-201, 203, 204, 
206 211, 216, 298 302, 307, 316,

I 323, 326, 332, 333, 336 339, 343 
345

Цеандер 353
Лев I 296
Лев III, император 210, 223, 233, 242 

244, 334
Іев III, папа 467
Лев IV 221, 248, 323, 343
Лев V 221, 249, 251
Лев VI 95, 326, 336, 344, 345
Лев, патрикий 248
Лев Склир 341-343
Лев, стратиг 283, 318
Лев 197
Ѵевинзон В. 422
ревинская И. 192

Левицкий Т 509
Лемерлъ П. 326, 327, 357
Ленди В. 451, 454-456
Леобрита 414
Леонтий 183
Лецеевич Л. 476
Либаний 65
Липшиц Е. 185, 188, 215, 218, 236, 

238, 240, 246, 327
Литаврин Г. 8, 63
Лиутпрапд 481 493, 501
Ловмяньский X. 379
Лоллиан 401
Лонгин 514
Лопихиз 495
Лулл 415, 418, 422, 437, 438
Луп 487, 498
Лупп 33, 58, 299
Люб 447
Людсвит 477, 505
Людовик Благочестивый 418, 434, 

452, 454, 455
Людовик II, король Италии 446
Людовик Немецкий 469

Мавр 169, 173 175, 177, 179, 208-210 
Мавр Бесс 209
Маврикий 7, И, 29, 31, 37, 39, 41, 

43 , 44 , 47-49, 51-54 , 56, 59-63, 80, 
92, 103, 185-197, 189 198, 206, 
225, 237, 257, 259, 261, 263, 265, 
267, 269, 271, 273, 293-299, 301, 
305-310, 326, 329, 336, 338, 339

Мак Ф. 85
Максим 351, 352
Максимиан Геркулий см. Геркулий 

Максимиан
Максимилиан 504, 505
Маламут 326
Малингудис Ф. 73, 192, 195, 201, 

242, 243, 326, 336, 433
Марик А. 194, 218
Маркиап 295, 334, 335
Маркомир 401
Маркварт И. 49
Мармарот 514-516; см. также Мерме- 

рой
Марович И. 352
Марпесий 401
Мартин Бракарский 5
Марцеллип Комит 47
Массон Ж. -П. 364
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Матрона 99, 105, 184, 185
Метало 248
Менандр 5, И, 55, 186, 195, 292, 326
Мермерой 516
Меровинги 359, 364, 382-384, 387- 

389, 391, 392, 394, 396, 409, 411
Меткалф Д. 326
Мефодий, просветитель славян 91
Мефодий, патриарх 248
Миккола Й. 374, 377
Милев И. 199
Минь Ж.-П. 95, 354
Михаил I 221
Михаил II 221
Михаил III 192
Михаил, архонт 211
Михаил Сириец 47, 49, 63, 299
Михаэску X. 13, 53, 60, 62
Мишулин А. 13, 81, 82
Миякава X. 380
Моавия (Муавия) 203, 211, 508
Моисей 87
Моммзен Т. 354, 355
Моравчик Д. 327
Мордтманн 341
Музони Ф. 499
Мунихиз 481, 491
Мусокий 23, 53, 54, 257, 295, 296, 

300, 301
Мухаммед (Муамед), полководец 

281, 317
Мухаммед, основатель ислама 311
Мушег Мамиконян 52
Мыслинъский К. 472
Мэнго К. 222-225 , 236-242 , 244-246, 

248, 249, 312, 313
Мюлленхофф К. 398

Назаренко А. 7
Назарий 452, 454
Наллино К. 510
Небул 219, 220, 233, 242, 281, 509
Никита Ксилинит 233, 243, 245, 246, 

285, 287
Никита Фессалоникийский 94
Никита I 235, 320, 321
Никифор, патриарх 6, 8, 81, '82, 206, 

207, 209, 210, 213, 221-225, 236, 238, 
239, 244, 247, 289, 316, 319, 345

Никифор I 215, 216, 218, 221, 237, 
250, 251, 313, 323, 324, 326, 329, 
331, 336, 338, 340, 343, 344, 348

Никифор II 324, 326, 338, 342
Николай III 326, 340
Никон Метаноите 342
Ниминен Е. 45
Ниссен Т. 13, 44, 51
Нистазопулу-Пелекиду М. 302 30R 

336
Новотный В. 386

Оболенский Д. 91, 251, 313
Одило (Одилло, Отило) 503, 505, 506
Олайош Т. И, 12, 47, 292-294 297 

298, 302-307, 333
Омейяды 508
Орентий 514, 516
Ороз Л. 224
Оросий 401
Острогорский Г. 213, 214, 218, 220 

322, 333, 341
Отлох 415
Оттон II 501

Павел Диакон 353, 362, 363, 394, 
419, 426, 480-482, 484, 492, 494, 
497-501

Паган 293, 319, 320
Пальдвига 427
Панкратий 334, 338
Панов Б. 193
Панченко Б. 218, 219
Папагеоргиу П. 213
Партий Г. 402
Пасини А. 327
Паскини П. 499
Пеетерс П. 516
Пейгири 427, 428
Пельцель Ф. 375
Пеммо 481, 491, 493, 500, 501
Пентесилей 401
Первуд 94, 145, 147, 149, 195, 198- 

200, 203, 208
Пертузи А. 67, 72, 73
Пертц Г.Х. 399, 443, 447, 449
Першиц Я. 352
Петау А. 449
Петр, брат Маврикия И, 27, 29, 3 • 

33, 37, 41, 43, 51, 55-58, 60, 62, 
64, 259, 261, 263, 271, 273, 296- 
302, 305, 307-310

Петр, префект Египта 10
Петр, апостол 351
Петра 491
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^j^inpoe П- 205, 314
0етрухин в 5

ШингриД. 510
Линдер М. 402
і^отровская Е. 222
ЕиПин I 364, 385, 392
Липин II 411,412
дипин .Короткий 409-411, 413, 418, 
J 421, 424, 452-456, 473
Дипин Итальянский 477
Дирагаст 35, 59, 263, 300-302
Дирит 401

)Цирр 222
Плезя М. 72, 73, 351, 388, 409, 415, 

419
Длутарх 65
Погодин А. 51
Поль В. 381, 394, 477, 478
Попович В. 187, 194, 205, 316
Дорфирий 401
Лршерон 402
Поиск И, 19, 21, 23, 25, 27, 38, 29, 
Г 37, 41, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 61,
■ 250, 257, 259, 261, 263, 265, 267,
■ 269, 294-300, 302-307
■роб 10
Прокопий Кесарийский 5, 47, 49, 56- 
I 59, 80, 184, 198, 205, 250, 309,
■ 326, 358
Псевдо-Дорофей 75
Псевдо-Кесарий 73
Птолемей 222, 401, 404
Пургольд 213
нунции 427
Пфайфер Г. 423

Рабсак 153
Радо 396
'Радоальд 456, 487, 496-498
Радогаст (Радогост) 293
Радульф 373, 379, 388, 396, 397, 411
Райковнч М. 312
Райт Т. 439
Ратхиз 480, 481, 487 493, 495, 501

Р. 478
■Рик 476
Ірккобальд Феррарский 402
Р°берт Гвискар 335
Розен В. 508
•омильда 499
ѴРЧкорони Ф. 500
■тари 500

Рудберт (Руперт) 503, 505, 506

Сабин 285, 319, 320
Садецки-Кардош С. 186, 236, 238, 

292, 293, 332, 354, 356, 358
Сальхани А. 508
Само 365, 367, 369, 373-383, 385-391, 

393, 395, 408, 411
Сандилх 292
Сарвараз (Сарвар, Шахрвараз) 85, 

90, 273, 310
Сардоний 404
Саска 427, 428
Свинтилан 356
Свобода В. 95, 327, 498
Святослав 237
Секст Юлий Африкан 75
Секунд 481, 482
Сеннахирим 153
Сергий, патриарх 65, 75, 83, 237
Сергий, сын Вакха 213, 290
Сигиберт I 388
Сигиберт III 373, 396
Сикуальд 493
Симеон Логофет (Метафраст) 251, 

514
Симеонидис 337
Сисебут 356
Сисиний 175, 177, 210
Сисиний Рендаки 210, 233, 243, 244
Сихарий 365, 369, 386-388
Склиры 329, 338, 342, 347
Славун 244, 246, 285, 320
Соболевский А. 59
Созомен 250
Сократ 251
Соломон 385
Сотириу 183, 197
Софроний 511
Спару на 431-433
Спизер Ж. 197, 213, 215, 216
Ставракий 287, 322, 323, 325, 329,

338, 340, 341
Ставриду Зафрака 322, 333, 341
Страбон 326
Стратоник 213
Стржельчик Е. 390, 394
Стурми 417, 418
Сулейман 339
Тагапальд 427
Тазо 485, 495, 496
Талиуп 431, 433
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Танглъ М. 415, 419, 421
Тарасий 221, 331, 342
Таргитий 29, 55
Тассило I 492, 493, 496
Тассило III 424, 425 , 427 431, 434, 

452, 459, 460, 483, 487, 493, 494, 
496

Татимер 21, 25, 51, 257, 259, 295
Тафель А. 198, 327
Тацит 48, 419 465
Талариг 321
Текла 414
Телесий (Телец) 235 , 244 , 245 , 283, 

319
Тенгри .324
Тенно 427
Теодиберт 505, 506
Теодо 506
Теодорих 49
Теохаридис 213, 216, 218
Тервель 243, 244, 281, 317, 318, 321
Терновский 251, 313
Теудеберт II 359, 363
Теудерик II 363
Тиверий Константин 292, 294
Тиверий, сын Юстиниана II 206, 218
Тиннефельд Ф. 305
Тит Ливий 361, 365
Титмар 419, 420
Тоган Зеки Валиди 509
Тохтасъев С. 192
Трагвит 443
Траян 223, 224, 250, 269, 307
Тугар 95, 189, 201
ТыпковаЗаимова В 95, 184, 185, 

187, 199, 209, 211, 241, 316, 351
Тышкевич Л. 381

Угаин 244, 318
Уильям Мальмесберийский 414
Уитби И, 13, 44, 45, 47, 49-52, 54- 

62, 64
Уоллес-Хэдрилл Дж. 409
Урс 491, 500, 505

Фарнак 514
Фасмер М. 45
Фастрала 455, 456
Фатер 429, 431
Фем истин 65
Феодор Синкелл 81—83, 193, 237, 

310, 311

Феодор Асийский 512
Феодор, лекарь 29, 55, 259
Феодор , святой 221
Феодор Скутариот 251
Феодорит 250
Феодосий 511
Феодосий II 291, 292
Феодосий III 242
Феодота 248
Феофан Исповедник 7, 8, И, 13 47 

48, 51-55, 59, 62, 72, 81, 186 I87’ 
191-193, 198, 203, 205-207,’ 209’ 
210, 213, 216, 218, 220, 222 22з’ 
225 , 236-245 , 248-251, 290-324’ 
326, 342, 343, 392, 509

Феофилакт Охридский 191
Феофилакт Симокатта 8, 10-13, 44 

47-51, 64, 186-189, 193, 198,’222’ 
237, 250, 293-310, 323, 326, 440

Феофилакт, сын Сарандапиха 289 
Фердульф 481, 489, 491, 493, 500 
Ферлуга Я. 326
Филиппик, зять Маврикия 259, 296 

299
Филиппик Вардан 209
Фирм 514
Фирмиан 514
Фиссо431, 433
Флор 465
Фока 10, 11, 92, 269, 306, 310
Фома, святой 285, 320
Фома Пресвитер 458
Форстер Ф. 458
Фотий 12, 13, 62, 223, 251, 307, 345
Фоше К 364
Фредегар (Псевдо-Фредегар) 80, 364
Фридрих 398
Фризингер X. 379
Фритце В. 387, 406, 420, 423
Фукидид 50

Хазельбах И. 412
Хакслей Дж. 326, 327
Халед 275
Халупецкий В. 382
Хамар 373
Хан X. 439
Хариан 121
Хартманн Л. 351
Хаупт X. 361, 362
Хауптманн Л. 49
Хаусиг 315
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' }(ацон (Хатун, Хотимир) 133, 169, 
194, 195

Хелъбиг X. 425, 431
Хельпфольф 435
Херефрид 420
Херрманн 48, 423, 428
Херрманн Э. 391
Хилдуин 464

I Хильберг 67
Хильдеберт II 49, 483, 492, 493
Хильдебранд 409
Хионии 99
Хлодвиг II 388, 396
Хлотарь I 396, 411, 412
Хлотарь II 363, 367, 374, 384
Холъдер Эггер О. 439

I Холыпер К. 433, 434
I Хонигманн Е. 56

Хорват 206
Хоеров (Хосрой) 47, 71, 225, 310
Хотимир 459
Хрисос Е. 61, 313
Христиан 285, 320
Христина 409, 449, 465
Хродеберт 369, 389

I Хунтольф 435
I Хюмер 400

ЦанковаПешкова Г. 208, 241, 302, 
312

Цезарь 53
Целльнер Э. 375
Цулая Г. 514

I Чичуров И. 237, 240, 249, 298 300,
, 312-315
Шабо Ж. Б. 517
Шафарик П. 192
Шведер Е. 402
Шефердик К. 360
Шлезингер В. 393, 423
Шломберже Г. 218

Шнетц И. 402, 405
Шпек П. 73, 82
Шрайнер П. 13, 44, 49, 53-57, 60, 62, 

63, 294, 296-302, 304-309, 326, 330
Штенгель Э. 435, 436
Штернбах Л. 67, 85
Штефан Г. 61
Штих П. 352
Штреккер И. 399, 400

Эадбурга 414
Эбурис (Эбуриз) 446, 469, 479
Эвальд П. 351
Эгберт 414
Эгилольф 435
Эдерма 253, 290
Эйгиль 417
Эйнхард 465, 474, 475
Эйрик (Эрик) 453, 456, 467, 477, 478
Эльдевальд 401
Эмертон Э. 415
Эрнст Р. 411, 423, 455, 473, 474, 479
Этельбальд 414, 417, 419, 420

Юлиан 65
Юлий Гонорий 402
Юстин 465
Юстин I 33, 58
Юстин II 58, 253, 292, 299, 339
Юстиниан I 8, 59, 75, 94, 290-292, 

328, 329, 337, 509
Юстиниан II 200, 205, 209, 211, 213, 

214, 216-220, 231, 233, 241, 242, 
244, 253, 281, 316-318

Язид I 508
Язид II 517
Якут 509
Ямвлих 401
Яннопулос 243, 244, 336, 340

Adalgiselus 372 
Adalgisus 466 
Aethilbaldus 416
Agilulf 484
Aio 486

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН
(латинская графика)

Alciocus (Alzeco) 379, 394 
Alcuine 462
Argait 488, 490 
Arnefrit 486 
Arno 502
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Atto 424

Badowarius 370
Benedictus 462
Bonifatius 416, 435
Burchhardus 423

Сассо 484
Callinicus 351
Carlus (Carolus, Karlus, Karohis) 442, 

444, 447, 449, 451, 452, 454, 466, 
468, 473

Cealadragus 447
Chamaro 372
Childepertus 482
Chlotarius (Chlotarias) 366, 410
Chunibertus 372
Colcu 462
Crodobertus 368

Dagobertus 368, 370, 372
Dragawitus 471
Dragitus 447
Drago 447
Dragoidus 451
Dragouit 454
Dragoviz 473
Draoscio 449

Eburisus 468
Egilolf 435
Eraclius 354

Fastradana (Fastrada) 455, 456
Ferdulfus 488, 490, 492
Frcdegarius (Fredegaire) 364

Gailo 466
Garibaldus 486
Gisulfus 484
Gregorius 351
Grimoald (Grimualdus) 486

Hatzo (Hadzo, Hatho, Hado) 195
Helpfolfes 435
Huntolf 435

Liutprand 492
Lupo 486

Majak 52
Marculfus 375
Maximilianus 504
Maximus 351

Munichis 490
Musacius 52

Otilo 504

Palduuiha 427
Peigiri 427
Pemmo 490, 492
Peragastus 59
Petrus 351
Physso 430, 433
Pippinus 452, 455
Puzzii 427

Radegundis 375
Raduald 486
Radulfus 372
Ratchis 485, 492
Rudbertus 504

Samo 366, 368, 370, 382
Sasca 427, 428
Sicharius (Sycharius) 368
Sicualdus 490
Sigybertus 372
Sparuna 430, 432 V ■-

Tagapaldus 427
Taliup 430, 432
Taso 484
Tassilo 424, 427, 430, 482, 486
Tenno 427
Tesido 424
Theotbertus 504
Tragwitus 442
Trasuco (Drasco, Thrasco, Thrasuco) 

448, 468

Ursus 490, 504

Veteranus 351

Wallucus (Walduco) 370, 375, 395
Wechtari 488
Willibaldus 423
Witsidus 449
Witzan (Witzin, Wizzin, Witsan,

Winzin) 442, 446, 447, 466
Wonomyrus 466
Woradus 466

Zacharias 416
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН 
(греческая графика)

'АРберахцаѵ 6 тоѵ ХаХёбоѵ 274
’ Aflovpo ѵаХір. 280
’A8dp 76
’АѲаѵааіо? 330,332
ІАкацтіро? 288
’ АХё^аѵ&род- 20, 22, 24, 30
’АрРакоці 112
’ Ар8а-уаатт)ѵо5 47
’ Ар8а-уа<тто9 14, 18, 20, 22, 254, 256
'Артеріей 232
'Аотгароѵх 228, 276
’Афіх (’ Афт|Х> 42 270

Ваіаѵбд 228
Вакхог 252
ВатРаіаи 238, 276
BeXiadpios 252

I Вйѵо? (Вшѵчоао?) 40, 226, 270

Гёѵт£шѵ (Гёѵ^шѵ) 24, 256, 260
Гешрую? Ь ПіаіБоу 66
Гбруыѵ f] 70
Гоибоиі? (Гоѵбоит)?) 42, 264, 270, 272

Даѵіт|Х 106, 112, 158
Даиіб 180
Arjp.rjTpios' 96, 104, ПО, 126, 128, 

130. 134, 138, 140, 154, 162, 164, 
176. 178. 180 214

’ЕБерра 252
Гікекіа; 152
’Еірт]ит) 288

'НракХею? 76

ѲебБырод- 28, 258
ѲеофѵХакто? 288

’ІоѵБа 152
’lovvvios' 282

’ I ouanviavos 232, 278, 280, 292 
’loixrrtvos 252
’Ішйѵѵт)? 124, 136, 142

КаХотгоБю? 252
КоцеѵтіоХо? 12, 254, 266, 268
Кбтрауо? 228, 276
Kouflep 168, 170, 172, 176
Кр6(1атод 274
Kpouppog 288
Китгріаѵо? 178
Кшѵатаѵтіѵо? final Хе us (HI) 226
Кшѵатаѵтіѵо? flaaiXeus (IV) 228, 

274, 276
Кшѵотаѵтіѵо? fktaiXeus (V) 234, 282, 

288
Кшѵатаитіѵо? ттатрікіо? 288

Лёши (JaaiXeus 197
Лёши тгатрікіо? 282
AovirTros 30, 32

MavpiKios 28, 30, 36, 38, 40, 42, 102, 
224, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 
268, 270, 272, 328, 331, 346

Maupos 168, 172, 174, 176, 178, 208
Madia
Mtxa/|X [ktaiXeus
MixaiX 211
Movdpeb 280
Movoiokios (MouaoKios, Моѵаойккх;) 

22, 52, 256
Mioafjs 86

Na|3ouxo8oi/6aop 158
№₽ouXos 232. 280
Nikitos 284, 286
NiKT)<f>opos тгатріархт]? 224
NiKT)<Jx>pos (JaaiXeus 288 328 330 332, 

346

ЕёрЕт]? 104
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Пауаѵо? 282
Пеірауаато? (Пеіроуаато?, Пірауаа 

то?, Пгірауаато?) 34, 59, 262
ПерРоѵѵбо? 144, 146, 148, 199
Перасе? 70
Петро? 26, 30, 32, 36, 40 42, 258, 

260, 262, 270, 272
Пріако? 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 

40, 256, 258, 262, 264, 266, 268

'Рафако? 152

Sapivo? 284
SapPdpa£ (Edppapo?) 84, 272
Хеѵахтіреір. 152
Еёруіо? 252
Siaivvio? 174, 232
ХкХароиѵо? 284

Етаѵракю? 286, 328, 331

Tapdaio? 330, 332
Таруітю? 28
Татірер (Татірер) 20, 24, 51, 256

ТеХсааю? 234
ТеХёт^т)? 282
Tpaiavo? 268

ФіХітптікб? 258
Фока? 266

Харіа? 140
XdpvpSi? 70
Хат^шѵ (Hatzo, Hadzo, Hatho, Hado) 

132, 134, 168, 195
Хоарбт)? 70

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
(русская графика)

Абасгия 404
Абхазия 514
Абруццо 497
Абсилия 404
Абтаат 56
Авария (Аварская держава, Аварский 

хаганат) 52, 236, 239, 240, 279, 
292-295, 377, 381, 385, 392, 477, 
478, 497

Авидос 204, 233, 244, 246, 329, 332
Австразия 364 , 365 , 373, 384 , 385, 

388, 392, 396, 409
Австрия 377, 379, 381, 393, 408, 429, 

433, 434, 443, 494-496, 498
Агунт 363, 487, 496
Адамклиси 56
Адрианополь (Эдирне) 15 , 41, 44 , 45, 

47, 60, 233, 271
Адриатика 238, 312, 333, 335, 440, 

464, 480, 497
Азия 191, 267, 398, 401, 478
Линия 347
Айасмадераси 290
Аквитания 403, 406, 474
Акис 31
Ак-Хисар 513

Алания 404
Албания 333, 403
Александрия 10, 203, 511
Алеманнское герцогство 389
Альпы 352 , 362, 363, 392 , 395, 408, 

453, 459, 480, 494-496 , 498, 500, 
501

Альтмарк 474
Альтмюль 423, 439
Альякмон 52
Амальфи 497
Анастасиева стена 213, 290
Анатолик (Анатоликов фема) 242
Англия 413, 414, 439, 461, 463
Анкона 239
Анрас 425
Ансин 15, 47
Антиохия 311, 318, 511
Антиохия Писидийская 65
Анхиал 47, 49, 56, 235, 283, 294, 322, 

323
Апамся 311
Аппиара 57, 189
Апулия 497
Аравия 403
Арголида 336, 342 
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дрголикос, залив 336 
дргос 336, 339, 340, 342 
дрден 395
Арденны 371 
дркадиополь 253 
дрмениак 219, 342 
дрмения 242, 514
Дрмения Малая 329, 342, 347
Ари 461
Арнольдштайн 495
Apia, залив 192
дртана 235, 244, 283, 319
дрчар 60
дсим 33, 43, 58, 299, 301
Асия 127, 173, 219, 513
Астика 15, 37, 47, 60, 302
Атлантика 48, 293
Аттика 329, 333, 347
Аугсбург 454
Афины 323, 325, 326, 333
Афон 191, 192, 199, 327
Африка И, 63, 93, 179, 211, 401
Ахайя 127, 189
Ахен 357, 445, 452, 455, 456, 469

Бавария (Баварское герцогство) 362, 
371, 392 395, 408, 412, 413, 423, 
424, 428, 429 , 433 435 , 439, 452, 
453 , 459 , 460 , 469, 474 , 483, 493, 
494, 496, 498, 502, 503, 506

Баден-Вюртемберг 389
Базиликата 497
Байкал 59
Байройт 418
Балканы И, 12, 45, 47, 51, 52, 57, 

63, 191, 206, 208, 239, 241, 314 
316-318, 325, 357, 358, 385, 404, 
440, 494

Балтийское море 48, 419, 448, 455, 
464 471, 472, 476

Бамберг 390, 418, 436
Бангис 404
Барденгау 469, 479
Бардовик 443, 445, 455, 456, 477
Башофсхофен 504
Бебек 81
Бейрут 508
Белград 50, 302
Белоез 62
Бельгия 360, 377
Белки 303

еневенто 394, 454, 480, 481, 487, 497

Беотия 336
Берзития 193; см. также Верзития
Берлин 402
Бизацена 211
Бискофесхузун 437
Битола 193
Бишхаузен 438
Ближний Восток 376
Боббьо 359, 361
Боде 396, 410, 412
Боденское озеро 359, 363
Болгария (Первое Болгарское царст

во) 7, 241, 243-245, 313, 315, 317- 
322, 326, 341, 510

Больцано 425
Боспор 404
Босфор 72, 77, 80, 221, 225, 244, 245, 

305, 310, 317
Бранденбург 420, 472
Братислава 378
Бран иц 302
Брегенц 359-363
Бремен 443
Бренна 472
Бретань 359
Брискис 499
Британия 359, 398, 403
Броксас 489, 499
Бузеу 53, 54, 296
Булгария 196, 208, 233, 238, 275, 

277 , 279, 281, 283, 285 , 289, 310, 
313, 324, 392

Бургундия 359, 360, 364, 371, 375, 
384, 392, 396, 406

Бурже 406
Бурк 390
Бут 499
Бутесстат (Буттштедт) 438
Бухенау 433
Бухония 373, 397
Буюк Караштыран 56, 292
Бюрабург 422, 423

Валкие 265
Валь-ди-Резия 499
Варвис 81, 227
Вардар 193, 198, 204
Варна 56, 231, 239, 240, 241, 279, 321
Варнов 472, 476
Везер 450, 469, 475, 476
Веймар 438
Вейтахабург 412
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Велегезития 323
Велзития 192, 341
Велиград 476
Великого поля монастырь 248, 250
Вендланд 456
Венетия 352
Венский Лес 434
Венеция 192
Верегава 279, 283, 315, 318
Верзилия (Верилия) 229, 233, 313
Верзития 285, 321, 324
Вероя 191, 287, 322, 323; см также 

Иринуполь
Верра 391, 397 , 418, 438
Вестфалия 468
Ветау 412
Веттабург 412
Виза 200
Византий 21, 29, 31, 37, 41, 169, 235, 

236, 259, 261, 271, 292, 299
Византия (Византийская империя) 

И, 13, 38, 55, 57, 61, 63-65, 73, 
94, 186, 188, 196, 199-201, 205, 
208, 237, 238, 242, 247, 326, 358, 
365, 380, 383, 412, 440, 473, 480, 
494 , 509, 510, 513, 515, 516

Виллехад 462
Вильция (Вильце) 449, 454, 455, 467, 

471, 472
Виминакий 38, 60, 62, 302, 306
Винченца 489
Випава 352
Виппако 352, 480
Вирджиния 220
Висла 404, 405, 419, 476
Висмарская бухта 476
Вит 106
Вифиния 218-220, 241, 245, 311
Вихмуоди 443
Влахерны 79, 81, 82, 87, 147, 199, 

227, 236, 237, 310
Вогастисбурк 369, 390, 395
Волви 198
Воло, залив 202, 323
Вольмирштедт 469, 474
Вольфенбюттельский монастырь 454
Вонкис 303
Вормс 465
Врахиалий 44, 77, 81
Врохтоны 131
Врсар 497
Вршац 62

Вугастесроде 390
Вырбишский перевал 318, 324
Вюрцбург 396, 418, 422, 423

Габес, залив 211

Гадитана 403
Гайлиц 495
Гайль 495
Галикос 198
Галлиполи, полуостров 244
Галлия 359, 374 , 376, 377 , 398 406 

413
Гамбург 477, 479
Гамизград 56
Гарц 396, 410
Гаэтта 418, 497
Гем 307
Гераклея Линцсстис 207
Германия 390, 398, 413, 414, 416 

417, 420-423, 428, 436, 439, 471
Гессен 413, 422, 437 , 451
Гиспалис 353; см. также Севилья
Гольштейн 446, 476, 478
Гореньско 501
Горц 442
Гота 438
Греция 94, 95, 187, 188, 192, 193, 

203, 305, 210, 211, 318, 325, 326, 
332, 333, 335, 338, 340, 354, 355, 
357, 358, 404, 439

Гросс-Мельзсн 438
Грунцвити 431
Грюнц 434
Гунния 455

Дагестан 239, 313
Дакия 135, 169, 184, 206, 212, 299, 

310, 404
Далмация 38, 186, 187, 265, 303, 304 

350, 352, 433, 477, 497, 498
Дания 403, 405, 463
Дарданеллы 204, 220, 241, 243, 244, 

246, 329
Дардания 135, 169, 206, 307, 329
Дахау 428
Девинска Нова Вес 379
Девня 56
Декат 253, 292
Деменна 329, 337, 344
Деммин 472
Димитриада 155, 192, 202
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Динарское нагорье 303 
Диоклетианополь 307 
Диррахий 292, 321, 333 
Дитах 431, 433, 434
Длинные стены 13, 43, 169, 205 , 253, 

255, 290
Днепр 63, 229, 277
Днестр 229, 277, 314, 405
Добруджа 56, 57, 63, 245, 320
Доломиты 500
Дон 239, 313
Доростол (Дрестр, Дристра) 50, 51, 

55, 57, 60, 237, 257, 329, 332
Драва 236, 295, 302, 352, 362, 425, 

426, 459, 494 496
Дризипера 29, 39, 50, 56, 292, 297, 

298
Дрипйя 253
Другувития 191
Думбартон Оукс 210
Дунай (Данубий) 38, 41, 47 , 50, 52, 

55, 57-64, 81, 169, 171, 186, 193, 
195-197, 205, 207, 209, 328, 358, 
362, 378, 381, 382, 393, 399, 400, 
404, 407, 408, 431, 433, 453, 460, 
469, 477, 498, 516; см. также 
Истр

Дунгеде 438

Евбея 210, 329, 347
Евбейский пролив 348
Евксинский понт 229, 235 , 283; см. 

также Понт, Черное море, Евксин 
Европа 48, 49, 186, 267, 350, 355, 

356, 358, 365, 376, 377, 383, 398, 
400, 401, 404, 405, 464

Евфрат 318, 342, 518
Египет 10, 171
Есеники 379

Железные ворота 60-62, 297, 302, 
307; см. также Катаракты

Желовцс 379

Заале 378, 382, 391, 396, 397, 409 
412, 416, 419, 438, 470

Заальгау 377
Загора 317
Загорска Быстрица 379
Залдапа 31, 56, 57, 60, 299
Зальца 412
Зальцах 504

Зальцбург 378, 408, 502-504, 506
Западный Океан 255 , 293
Зеллия 487, 495
Зирнинг 431, 434
Злокучане 56
Золотой Рог 72, 80 82, 85, 199, 236, 

237, 273, 310
Золотые (Дорейские) ворота 190, 

283, 292
Зренянин 62
Зульо 500
Зупары 253; см. также Дризипера
Зюнтель 464, 467, 470

Ивирский монастырь 327
Изар 425
Изонцо 480
Иккер 472
Иливакия 21, 35, 51, 60, 263, 301
Иллирик 58, 91, 94, 99, 103, 109, 

127, 169, 182-184, 186-188, 191, 
193, 196, 197 , 205 , 206 , 208 , 332, 
357, 358

Иль-д’Йе 406
Ильм 418, 438
Ильменау 446, 456, 477
Имврос 235 , 247
Индиа 425
Индия 305, 403, 510
Иннихен 425, 426, 429, 431, 496
Иноратские ворота 121
Иордан 512
Ирак 508
Ираклия (Гераклея Фракийская) 17, 

49, 233, 243, 255, 294
Иран 318, 514
Ирину Поль 287; см. также Вероя
Исаврия 219, 220
Искыр 59, 64, 301
Испания И, 44, 353, 365, 398, 403, 

452, 455
Истм 339
Истр 17, 19, 39, 41, 43, 61, 229, 231, 

235, 240, 257 , 259, 263, 265 , 267, 
269, 271, 273, 277 , 294 , 302, 304. 
306, 311; см. также Дунай

Истрия 350, 352, 481, 487, 494-497
Италия И, 91, 239, 312, 335-337, 342, 

350-352, 359, 361-363, 365, 378, 
392 395 , 398, 399, 425 , 439 , 443, 
446, 453, 458, 461, 480, 482, 485, 
494-498
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Ихтиман 56

Йена 418, 438
Йорк 461

Кавал 316
Кавказ 403
Кагитане-Дереси 81
Кадань 390
Казинпаша 81
Калаврия 342, 336
Каламарийские ворота 190
Каллиника мост 77
Калоним 248
Кампания 497
Кампо Гелау (Камподжелато) 425
Камчия (Тича, Цика, Чика, Цица) 

320, 324
Кандидиана 57
Каппадокия 91, 219, 311
Капри 351, 352
Караванкский хребет 459, 495, 501
Карантана 483, 498
Карантания (Карантанское княжест

во) 378, 395, 426, 428, 453, 459, 
460, 477, 494, 496, 499, 501, 505

Карантанум 489
Кара-Эюк-Базар 513
Каринтия 433, 495, 498
Кария 219
Карлсруэ 415, 421
Карнбург 498
Карниола 493, 501
Карнунт 483, 489, 498
Карпаты 53, 62, 239, 296 , 307, 313, 

392
Картахена 353
Карфаген 211
Кассандрины ворота 115, 190
Кастамонитский монастырь 192, 198
Катаракты 41, 271, 297, 307, 308; см. 

также Железные Ворота
Келларион 129
Кельн 467, 471
Кельтская Ивирия 294
Кембридж 461
Кеннеіпрэ 517, 518
Кент 414
Кеос (Кея) 210, 440
Керамисийское поле 171, 191, 207, 

210
Кереш 186

Керминице 211
Кесария 345
Кивирреоты (Кивериота) 344
Кизик 204
Кикладские острова 127, 440
Киликия 219, 220
Кильская бухта 476
Кипр 511
Книмис (Кнемис) 348
Колхида 404 '
Конона церковь 79, 81
Константинополь 10, И, 39, 44, 57 

60, 67, 75 , 77, 80-82, 91, 94, 179’ 
181, 202 , 206 , 208, 329, 350, 38о’ 
381, 383, 386, 439, 510, 511

Константиола 38 , 41, 61, 265 , 271 
297, 303

Копер 352
Коринф 187 , 323, 325 , 326, 329, 333 

337, 339, 340, 342, 347, 440
Коринфский залив 336, 340, 348
Корона 331, 344
Космотиры монастырь 192
Костолац 60, 62, 302
Костхейм 467
Крайна 501
Крас 352
Красное море 73
Кремона 485
Креме 428, 430, 431, 434
Кремсмюнстер 429, 430, 432-434
Кривина 57
Крит 325, 517
Крконопі 379
Крнски град 498
Кройцхольцхаузен 428
Крым 317
Ксил 135
Кубань 312
Кутлумупіский монастырь 327
Куриска (Секуриска) 33, 43, 58
Куфис 275
Кэлэраши 60
Кюстенджа 61

Лавант 443
Лавриана 493, 501
Лазия 404
Лакедемон (Спарта) 187, 326, 331, 

336, 337, 339, 440
Лакония 336, 337
Лангобардское королевство 480
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Лариса 323
Латаркий 31, 57
Лаурини 501
Левиндос 336
Левката 281
Легано 499
Ленцен 474
Лех 389, 392
Ливан 233, 242
Ливенца 480, 500
Лиенц 496
Ликия 219
Липпехам 469
Лита 167, 205
Литейские ворота 205
Лифосория 285
Локрида 345, 347, 348
Ломбардия 359
Лом 59
Лорх 408
Лорпі 442, 451
Луара 406
Лупа 404
Льеж 465
Люксейский монастырь 360, 406, 408
Люлебургаз 55, 292
Люне 446, 477
Люнебург 446, 477

Маас 384, 406
Мавритания 403
Магдебург 474
Маглерн (Мегларье) 495
Майн 377, 379, 390, 391, 395, 396, 

416, 418, 419, 422, 423, 435, 436
Майнц 371, 415, 418, 422, 467
Македония 91, 94, 95, 182, 184, 188, 

191-193, 195, 198-200, 202-208, 
211, 215, 240, 247, 318, 323, 332, 
343, 404

Максимилиана монастырь 502, 504
Малая Азия 192,193, 204, 210, 220, 

241, 242, 244 , 304, 311, 317, 318, 
343, 513

Малея 329, 348
Мантуя 485, 495
Манфредония 497
Марг 61
Мариа Зааль 498
Марина 45, 191, 302
Маркиануполь 29, 56, 261, 298, 300
Мартина монастырь 461

Матаюр 500
Медария 487, 495
Мейссау 412
Мекленбург 474, 476
Мелник 317
Мелта 307
Меотида 275, 403
Мерсия 414, 419
Месимврия 229, 240, 279
Месинискос, залив 344
Месопотамия 318
Месотихон 80
•Мессинский пролив 336
Места 186, 199, 205
Мефона 331, 344
Мехлин-Мекленбург 476
Мец 364, 365, 371, 373, 395, 409, 442
Милан 485
Мисия 39, 56 , 61, 169, 206, 244, 267, 

297-300, 304, 305, 308, 311, 329, 
332, 516

Мозель 395
Молизе 497
Монемвасия (Монафасия) 325-327, 

329, 336-342, 344, 440
Монте-Кассино 439, 480
Морава 61, 302, 303, 379
Моравия 377, 379, 381
Мраморное море 49, 81, 204 , 243, 

248, 292, 294, 317
Мульда 391
Мульнхузен 437
Мур 381, 459
Мурбахский монастырь 451, 454
Муреш 186
Мурсианское озеро 405
Муселиево 58
Мутье-Сен-Жан 360
Мюнхен 425

Навплия залив 336
Назария монастырь 451
Наисс 60, 137, 196; см. также Ниш
Наксос 336
Нанос 352
Натизоне 489, 499
Наумбург 412
Неаполь 497
Незакция 497
Нейстрия 371, 374, 384, 392, 396, 412
Неккар 389
Немас 489
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Нидерлаузиц 390
Никея 192
Николая храм 79, 81
Никомидийский залив 281
Никополь 58, 305, 307, 333
Нимис 498
Нимфы 253, 290
Нисибис 281
Ниш 60, 196; см. также Наисс
Новиетун 405
Новы 31, 37, 57, 60, 261, 263, 269, 

298, 299, 305
Новы Верхние 57, 60, 61, 302, 305
Нордальбингия 446
Нордтюринггау 445, 446
Норик 408, 494
Нуайон 406

Оберхайд 436
Огл (Онгл) 229, 239, 277, 312, 313
Огрже 390
Одер 48, 405, 473, 475, 476
Одерцо 496
Одисс 29, 56, 231, 240, 279, 298
Озолы 345, 347, 348
Океан 17, 471
Окер 467
Олимпия 187, 326
Олт 59, 63
Оногория 404
Опсикий 220, 233, 242, 244, 281, 316
Оптиматы (Оптиматов фема) 321
Оре 446, 467-469, 474
Орови 329, 336
Оронт 311
Орум 467
Острово 62
Осым 58, 307
Осымско-Кале 58
Офанто 497
Охрид 19^

Павия 480, 481, 483
Падерборн 456, 469
Паластол (Палатиол) 43, 58, 59, 64, 

307, 308
Палестина 250, 439
Паннония 58, 135, 169, 186, 196, 206, 

207 , 229, 238, 239, 244, 277, 290, 
292, 302, 311, 312, 352, 371, 374, 
380-382 , 387 , 392, 399, 453, 467, 
495, 497

Париж 392, 402
Парион 165, 204
Парма 495
Парной 340
Паспирий 23, 25, 53 <
Пассау 430
Патрский залив 340, 348
Патры 94 , 325 , 326, 329, 331, ЗЗб 

339-342, 345-348
Пезаро 239
Пелагония 207
Пелопоннес 47, 187, 188, 193, 1% 

210, 287, 322, 323, 325-327, 329’ 
332, 333, 335-344, 347, 348, 358’ 
439, 440

Пемпта ворота 77
Пене 447, 472, 473
Пентаполь 229, 277; см. также Пяти- 

градье
Персия 10, И, 69, 74, 227, 403, 516
Петра монастырь 459, 506
Петронелль 498
Пиги 79, 81
Пирей 336
Пистон 31, 57
Плиска 324
Поволжье 313
Подборжан 390
Подунавье 12, 52 , 53, 186-190, 196, 

365, 377, 378, 382, 383, 385, 388
Полабье 446, 474-476
Полиандрийские ворота 77
Польша 420
Поморие 294
Понгау 502-505
Понт 81, 277, 279, 313; см. также 

Евксинский понт, Черное море
Попин 51
Пореч 497
Посавье 453, 477, 495, 497, 501
Посочье 500
Постойнские ворота 352
Превалитана (Превалия) 169, 206
Преспа 53
Приазовье 196, 238, 275, 299, 302, 

315, 328
Приднестровье 309
Прикаспий 313
Прилеп 193, 207
Причерноморье 186, 241, 310, 514, 

516
Проконнес 165, 204
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[ Прютцкс 420
Птерон 82, 227, 236
Пула 497

I Пустерталь 425, 426, 494, 496
I Пьяве 500

Пятигральс 239; см. также Пентаполь

Раба 453
Равенна (Равеннский экзархат) 239, 

277 , 312 , 313, 352, 401, 403, 404, 
485, 495, 497

I Раффельштеттен 393
I Рациария 60
I Регенсбург 415, 454
I Реггио (Ригий) 329, 336, 342, 347

Регион 292
Регниц 436
Редниц 418, 419
Реймс 409, 447
Рейн 371, 384, 389, 390, 395, 413, 

420, 442, 451, 467, 469, 471
I Рейхенау 443

Рекниц 472
Ремд 438
Реммиди 437
Рен 397
Рендина 198, 316
Рим 350 352, 412, 413, 439, 458, 469, 

473, 514
Римини 239
Римские ворота 194
Ринхин 151, 157, 165
Рихиос 198
Ричмонд 220
Ришское ущелье 315
Рови (Ромви) 336
Родестейн 438
Родопа 169, 191, 206, 316
Роксолания 404
Романия 275, 281, 294
Ронсевальское ущелье 464
Ротенштейн 418, 438
Рубин 390
Рудольфсстат (Рудольфштадт) 437,

Русе 57
Русь 222, 247

Сава (Саон) 19, 50, 207 , 235 , 240, 
302, 453, 477

Сагудаи (Сагудаус) 192

Сагудатия 192
Саксония 410, 412, 417, 443, 445, 

446, 449, 450, 452 , 454-457 , 462- 
464, 467, 469-471, 474, 475, 479

Салона 352
Салоникский (Тароникский) залив 

348
Самос 440
Самофракия 235, 247, 248
Сан-Кандидо 425, 426, 494, 496; см. 

также Иннихен
Санкт-Пауль, монастырь 443
Санкт-Петербург 508
Сан-Пьеро-аль-Натизоне 499
Сансский округ 367, 377
Сарагоса 353
Сарматия 63, 239, 277, 313, 404
Сароникос (Саронический), залив 

210, 336
Сатала 514
Свентана 478
Свиштов 57, 58, 298
Севастополь 219, 233, 281
Северное море 406, 444, 468, 475
Северный океан 404
Севилья 353; см. также Гиспалис
Секуриска 64
Селевковоле 275
Семиградье 52
Семюр 360
Сенгалия 239
Сен-Дени 374
Сент-Амандский монастырь 408
Сербия (Сервия) 56, 191, 222
Сердика; см. также София 56, 137, 

196
Сигриан 248
Сизетул 296
Сикивида 59
Силенция 269
Силезия 379
Силиврия (Силиври) 253, 292
Силистра (см. также Доростол) 294
Сингидон (Сингидун) 17, 19, 49, 50, 

60, 265, 267, 295, 303, 304, 306; 
см. также Белград

Сините 321
Сипонт 487, 497
Сиракузы 312, 334, 335, 440
Сирет 53
Сирия 242, 250, 275, 311, 355, 356, 

358, 509, 518
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Сирмий (Срем, Сермий, Сремска- 
Митровица) 19, 50, 91, 169, 184, 
206, 207, 209, 267, 303, 305, 326, 
338

Сицилия 312, 329, 334-337, 342, 344, 
348, 352, 398, 440

Скандинавия 476
Сканза 403, 404
Скедеба 57, 305
Скиафий (Скиатос) 175, 210
Скифия 63, 398, 403-405, 415, 419
Скифия Малая 56, 240, 297, 298, 301, 

304, 308, 311, 315
Склавания 447, 467
Склавиния 41, 63
Склебийе 311
Скопье 56, 321
Скопис (Скупы) 31, 56
Славиния 273, 279, 283, 289, 439, 440
Сливен 321
Слобозия 60
Словакия 378, 379, 381
Словения 501
Смедерево 302
Снежник 352
Солона 303
Солунь см. Фессалоника
София 56, 61; см. также Сердика
Соча 352
Спорады Северные 210
Средиземное море 401
Средиземноморье И, 350, 398
Стаклен 298
Стара Затора 322
Стобы 191
Столбы 207
Странджа 302
Стримон (Струма) 145, 147, 151, 157, 

165, 199, 203, 205, 247, 316
Стримонский залив 198
Струма 193, 199, 204, 205, 307
Суабехузун 438
Суаньи 377
Суассон 465
Субделития 192
Суза 359
Сулу-Сарай (Чифтлик) 242

Тайгет 322
Тайстен 426
Тайстнербах 426
Тальяменто 498, 499

Танаис 229, 277; см. также Дон
Тауэрн 459, 505
Тезило 425
Тенедос 235, 247
Теоморф 511
Тигр 318
Тимаво 352, 480
Тимиш 62
Тимок 240, 241
Тироль 425, 426, 494, 496
Тиса 39, 41, 62, 269, 302, 303 Зпс

307, 477 ’ °6,
Тицин 489
Толедо 353
Толлензе 472
Томы (Томея) 39, 41, 61, 62 267 

304, 305
Торре 498, 499
Торреано 501
Траве 476
Трансмариска 57
Траун 393
Траунгау 429
Тренто 481
Триестинский залив 352, 498
Тримамиум 57
Троицена-Дамала 342
Троянов Трофей 56
Трунштадт 436
Труоснастети 435
Тунис 211
Тур 406, 461
Тюнгеда 438
Тюрингия (Тюрингское герцогство, 

королевство) 371, 373, 378, 379, 
388, 391, 393, 396, 397, 410-413, 
416, 418, 419, 422, 423, 435, 437, 
438, 451, 475

Тюрингский Лес 418, 435

Угошть 390
Узедом 448
Узкое море 165; см. также Геллес

понт
Унструт 373, 391, 396, 410, 412, 437
Унтерхайд 436
Уэссекс 413

Фано 239
Фелла 352, 495, 498, 499
Феодоруполь 33, 58
Феодосиева стена 80-82, 253, 290
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фермопилы 322, 333
Фессалия 125, 187, 192, 202, 212,

246, 323, 329, 333, 346-348, 357, 
404

фессалоника 50, 56, 91-95, 99, 109, 
111, 151, 155, 171, 181-184, 185, 
187-193, 195-203, 205, 207-210, 
213-217, 231, 233, 241-244 , 246,
247, 279, 287, 292, 316, 322, 332, 
333, 357

Фивы 155, 187, 192, 202 
фикторибюель 494 
Филатрон 512, 513 
филиппополь 191, 271, 287, 307, 323 
флавиана 61 
фладниц 434
Фландрия 360, 406, 407
Фогельсберг 397 
фороюли 489 
Форхгейм-на-Регнице 390, 418 
фракисии (Фракисиев фема) 318, 

321
Фракия 13, 15, 17, 31, 41, 45, 47, 52, 

58, 182 , 91, 103, 165, 169, 171, 
184, 186, 187, 191, 199, 200, 205- 
207, 210, 231, 244, 253, 255, 263, 
267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 
283, 285, 287, 290-294, 302, 304, 
305 , 311, 316, 318-320, 322, 332, 
343, 357, 494, 515, 516

Франкия (Франкское государство, 
королевство) 359, 363-365, 371, 
373, 374, 376-378, 384, 388, 396, 
406-409, 411-413, 434, 443, 447, 
450, 454, 461, 467, 480

Франкония 377, 379, 390, 416, 418, 
419, 421, 435

Франция 406
Фрейзинг 427, 428
Фризия 444, 468, 475
Фризснфельд 412
Фритцлар 422
Фриуль (Фриульское герцогство) 

352, 395, 477, 480, 481, 496-501
Фульда (Фульдский монастырь, аб

батство) 397, 415, 417, 418, 435- 
437

Хаазе 476
Хазария 404
Халкидика 192, 198, 322
Халкидон 80, 85, 225, 267, 273

Халкис 518; см. также Кеннешрэ
Халы 79, 81
Хафель 467, 469, 471-473, 475
Хафельберг 472
Хебек 474
Хейденхеймский монастырь 439
Хейду 435
Хельме 412
Хеншир-Тина 211
Херсон 209, 317
Херсфельд (Херсфельдский мона

стырь) 418, 437
Хира 508
Хиси-Сакалиба 311
Хит 213
Хлиуни 467
Хольцхаузен 428
Хольцхузир 427
Хоо (см. также Кеос) 440
Хрисополь 77, 221
Хунсрюк 395

Царичин град 184
Цурул (Чурул) 19, 49, 253, 292

Чезаве 60
Челей 59
Ченеде 500
Черквица 58
Чермное (Красное) морс 87
Черное море 57, 81, 244 , 245 , 310,

315, 319, 404
Чехия 378, 379, 390
Чивидале 477, 480, 481, 483, 495,

498-501
Чифтлик (Сулу-Сарай) 242
Чорлу 49, 56, 292; см. также Цурул

Шарниц 425, 426
Швабхаузен 438
Шведер 403
Швентинфельд 446, 478
Шенинген 412
Шиле 245
Штайр 430, 431, 433, 434
Штаффельберг 390
Штаффельштейн 390
Штирия 408, 433

Эбершталль 431, 434
Эбершталльцелль 434
Эврот 336
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Эгейское море 94, 191, 210, 246, 248, 
336, 440

Эгина 329
Эдирне 45, 293
Эйхштетт 423, 439
Эксетер 413
Эллада 93, 109, 125, 127, 175, 179, 

182, 188, 192, 287, 322, 323, 329, 
333, 346

Эльба 48, 378, 391, 396, 411, 443, 
445-447, 449, 450, 456, 463, 467- 
479

Эльде 472
Эльзас 451
Эльнонский (см. также Сент-Аманд 

ский) монастырь 360
Эммерама монастырь 458
Энна 337
Энос 192

Энс 392, 408, 430, 431, 434, 453, 5о4
Эпикнимидии 345, 347
Эпир 93, 127, 192, 212, 326, 329

347, 357 ’ ■d'
Эргиния (Эргене) 13, 45
Эрегли 49
Эрфурт 422, 423, 438
Эфес 440
Эфиопия 403

Юстиниана Прима 184
Ютландия 419

Яворники 352
Яломица 51, 53, 60, 296, 300 302
Янина 192
Ятрус (Янтра) 31, 57, 305

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
(латинская графика)

Ad Aquas 56
Adria mace 440
Aegyptus 354
Agunto 486
Albia (Albus, Albe) 442, 444, 466
Anarasum 424
Ansamo (Ansamon, Asamatum) 58
Aostrasiae 368
Aquae Calidae 56
Aquae (Aquis) 444, 455, 466
Ardinna 370
Aufidus 497
Auster 372
Austria 483

Baiuana (Baioaria) 370, 482
Biscofeshusum 437
Broxas 488
Buchonia 372
Burgundia 370
Butesstat 438

Campo Geiau 424
Capris (Capres, Caprae, Capritana) 

351, 352
Carantana (Carantano, Carantanum, 

Corantana) 459, 486, 498

Camiola 492
Carnuntum 486, 498
Ceramea 207
Choo 440
Chremsa 430
Colonia 372, 466
Cora 499
Cremonensis civitas 484
Crunzinwiten 430

Danubius 399, 400, 407
Dudleipin 384
Dungede 438

Eporestal 430
Europa 400

Filaction 513
Foroiuli (Forum Julii, Forojulanum)

483, 486, 488, 492
Francia 442, 447, 449, 452, 466

Germania 414, 471
Graecia 354, 356

Habola 466
Haegsted 423
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Heidu 435
Helis 51
Histria 351, 484, 486
Holzhusir 427
Hunia 455

India 424
Ister (cf. Danubius) 400
Italia 351, 360, 484

Latris (Latro, Latron) 57
Lauriana 490
Lippea 468

I Magancia 370
Manafasia 440

I Mantua 484
Meclaria 495

I Medaria 484
Mediolanium 484
Mettis 370, 372
Mulnhusen 437

I Natizone 489

I Neinas 486
North-Thuringas 444

I Oceanus 402
Ora 466

Padrabrunno 468
Pana 447
Pannonia (Pannia) 370, 466
Papia 483

IPartununich 457
Perruo 329
Phylakaion 513
Pondo 502
Prisris (Sexagintaprista) 57
Pulgaru 393

HI GO. .

Ravenna 484
Reganespuruc 454
Remmidi 437
Renus 370, 466, 468
Rodostein 438
Roma 351
Rudolfestat 437

Sagudai 192
Salzburgensis (sedes) 502
Saxonia 442, 455, 466, 468
Sclavania (Sclauinia, Slawinia) 341, 

440, 447, 466, 471
Scythia 414
Sennonagus (Senonagus, Senonicus) 

366, 376, 377
Seponto 486
Sirnicha 430
Suabehusun 438
Syria 354

Thurpfilin 436
Thyateira 513
Ticinum 483, 488
Todicha 430
Toringia (Turingia) 368, 370, 372, 

375 , 437
Truosnasteti 435

Unestrude 372

Via Egnatia 292, 316, 319, 322
Vincentina 488

Weitahaburg (Weidahaburc) 412
Wilcia (Uuiltia, Wilze, Uuiltze) 449, 

454, 466, 471
Wirzabuch 423
Wogastisburc 368, 390

Zellia 484

it
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
(греческая графика)

’Араріа 276, 278
'АрѵБо? 232, 280
тоѵ’АуаѲоѵ 221

’АухіаХо? 254. 282. 286
’ АбріаѵоѵтгоХі? 14, 40, 254, 270
Аіуігт] 328,330
Аіуѵпто? 170
АіѵіаБе? 346

"Аки? САкѵе?) 30, 56
тоѵ’AXefdvSpov 252

’ Аѵаатааіакоѵ теіхо? 252
"Аѵаіѵоѵ 14
’ АркабюитгоХі? 252
'Арцеѵіа Мікра 330, 332, 346
'Артаѵа? 234, 282

”Аат)ра (’Acrqpo?) 32, 42
’Ата 126. 172
’Аатікт| 14, 36
'Аттікті 328, 330, 346
'Ахаіа 126

ВаХкт)? 264
Варрѵаао? 226
Варѵа 230, 278
ВеХ£т|тіа 192, 288
ВерѵХіа 228
ВерёуаРа 278, 282
BepfiXia 276
Верёдтіа 193, 284
Bepoia 286
ВХахёрѵаі 78, 86, 146, 224, 226
BovXyapia 274, 276, 278, 282, 284 

321
BpaxiaXiov 76
ВрбхѲшѵ pepo? 130
BvfdvTiov 20, 28, 30, 36, 40, 168, 

234, 254, 256, 258, 266, 268, 270

Дакіа 134, 168
ДаХцатіа 264
Даѵаттрі? 228, 276
Даѵаатрі? 228, 276
ДаѵоѵРю? (Даѵоѵрі?, Даѵойрі?) 134, 

168, 170, 252, 276, 278, 313
Дарйаѵіа 134, 168
Дёкатоѵ 252
Дёреѵа (Дёреѵѵа) 328, 330 

тоѵ Дтціт|тріоѵ 195, 197
Дгірт]тріа? 154
ДорбатоХоѵ 256
Дріёдтгера 28
Дрѵттіа 252

EiprjvovnoXi? 286
'ЕХХа? 126, 174, 178, 286, 328, 330
’ Е^аѵтапріата 57
’ Еттікѵт]рі8іоі 346
'Еруіѵіа? 12
’ЕрѵѲраіоѵ тгёХауо? СЕрѵѲра ѲаХаааа) 

70, 86
Еѵроіа 328,330,346
Evfeivo? Пбѵто? 228, 234, 282

ZaXSa-rra 30
Zovirapol 252

'НХіракіа 20, 34, 262
‘Нттсіро? 126, 328, 346
'НракХеіа 16, 232, 254

Ѳеобоаіакоѵ теіхо? 252
ѲеобшроѵпоХі? 32
ѲеаааХоѵікт] 102, 108, 110, 124, 150, 

180, 170, 214, 230, 232, 278, 286
ѲеттаХіа (ѲеаааХіа) 124, 328, 330, 

346
©fjpai 154
Ѳт)і/аі 211
Ѳракт] (ё| Ѳракіоа хйра, та Ѳракша 

М-ёрт]) 12, 14, 16, 30, 70, 102, 164, 
168, 170, 228, 230, 252, 254, 262, 
266, 270, 272, 274, 276, 278, 282, 
284. 286

Ѳракт)аіа 282
тоѵ Ѳатра 284

’ 1 атракюѵ (’ I атршѵ) 57
'ІХХѵрікбѵ 98, 102, 108, 126, 168
’ІрРро? 234
’Іѵоратаі 120
"Іатро? 16, 18, 28. 36. 38, 40, 42. 59. 

228, 230, 256, 258, 262, 264, 266. 
270, 272, 276

КаХХіѵікоѵ уёфѵра 76
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Каааѵбресотікг) ПѵХт) 114
Катарактаі 270
КеХХаріоѵ 128
Керато? кбХтго? 84, 86, 272
Керарёрю? картго? 170, 207
Керріѵіт£а 211
тоѵ К6ѵал>о? 78
КбріѵѲо? 328, 346
Коралл] 330, 332
Коѵріака 32, 42
Коѵфі? 274
Кѵрсрабтаі 211
КѵкХббе? 126
Кѵі/т'іуіор 232, 244
Кал’атаѵтіѵойтоХі? 66, 178, 224, 252,

272, 284, 286
Кал» таѵтіоХа 264, 270

ЛакеБаІ|шѵ (Лаке8аіроѵіа) 330, 332
Латаркіоѵ (Латракюѵ) 30, 57
Латроѵ 57
Леикатт) 280
Діраѵо? 232
ЛіѲоашріа 286
Літт] 166

Макебоѵіа 282
Мокра те 1x4 12, 168, 254
МаХаю? 32В, 331
МаХёа 346
МаркіаѵоѵтоХі? 28, 260
тт)? Матрсбѵ? 98, 104
МеОолт] 330, 332
Месгцтрртіа (МеотщРрІа) 228 , 276
МоѵерРааіа 328, 330
Мѵаіа 168, 266, 304

Nalaao? 136
тоѵ NiKoXaov 78
NiKop.r]8eidaio? кбХтго? 280
NiToipi? 280
N6pai 30, 36, 260, 262, 268
1%рфаі 252

HvXov 134, 195

"ОуХо? 228, 239, 276
’О6т]ааб? СОёиаао?) 28, 230, 278
’О£6Хаі 346
’Орбрт] 328, 330
’Офікюѵ 230, 278

ПаХаотоХо? 42
Па wo via (Паѵѵалта, Паѵоѵіа) 134, 

168, 228, 276
Парю? 164
Паапірю? 22. 24
Патраі 328, 330, 332, 346
ГГаѵотт|ѵ6ѵ 47
Псртттг) тгбрта 76
ПеѵтатгоХі? 228, 276
Пераі? 68
Пт)уаі 78
ПеХотт6ѵіл]ао? (ПсХоттбицао?) 286, 

328, 330, 331, 346
Піатоѵ фроѵріоѵ 30, 57
ПоХѵаѵбріоѵ тгбрта 76
ИоѵтткТ) ѲаХаааа 276, 278
Прок6ѵіл]а°? 164
ПрёраХі? 168
Птербѵ 226

■Рарёил) 276
'Ріууюѵ СРіуіоѵ) 328, 330, 346
'РоВбттт) 168
'Рѵухіѵо? 144, 150, 156, 164, 198
'Pajpaiiw йрхл
'Ptopavia 274, 280
'Pajpavou тгбрта

ХароОракт) 234
Хао? 18
Харбікт) 136
Харратіа 276
ХеРаатбтгоХі? 232, 280
ХеХеѵкброХо? 274
Хт)ХѵрРріа 252
ХіуупБыѵ (Хіууібіоѵ) 16, 18, 262, 264, 

266
ХікеХіа 328, 330
Хірріоѵ (Херреіоѵ, Хёррюѵ) 18, 168, 

209, 266
ХкХаріѵіа (ХкХаѵт]ѵ1а ХкХарі]ѵіа,

ХкХаѵіѵіа) 40, 272, 278, 288, 440
Хкбт? 30
Хкоѵттюѵ 56
ХкіаОіа 174
ХоѵрбеХітіа 192
Хтеѵбѵ (ХтеѵТ) ѲаХаааа) 204
тоѵ Етратоѵікоѵ 252
Хтрѵршѵ 144, 150, 156, 164, 166
Тѵріа 274

Таѵаі? 228, 276
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TeveSos 234
ТСІка 284
TfovpovXos 252
Ttooos 40
Тощ? (Торга) 40, 266

ФіХігптойтоХі5 268, 286

XaXai 78
ХаХкцбыѵ 84, 272
тыѵ Xi6vr|s, Elpi)vr|S Kal’AydtTT]s 98 
Хітоѵ 252

. Xpuaf) торта 282

'Qiceavos 16

УКАЗАТЕЛЬ ЭТНОНИМОВ И ПОЛИТОНИМОВ 
(русская графика)

Авары 8, 11, 13, 38, 39, 41, 43, 47 52, 
54, 56, 58, 61-63, 67, 72-74, 77, 
79-82, 103, 111, 135, 137, 171, 
197, 205-207, 328, 329, 352, 357, 
365, 367, 369, 371, 378-385 , 387,
388, 393, 395, 412, 433, 434, 440, 
453, 455, 456 , 458-461, 463, 467, 
475, 477, 478, 481, 485, 494-499, 
501

австразийцы 369, 371, 373, 389, 392, 
395

аланы 239
алеманны 359-361, 363, 369, 377, 378,

389, 392, 393
амазонки 403, 404 
англы 350, 417
англосаксы 376, 413, 417, 419. 422, 

439, 463
анты 43, 58, 271, 309, 314, 405 
антиохийцы 281
апамеи 275
арабы 199 201, 203, 220, 227, 233, 

237, 238, 240, 242-244, 247, 275, 
281, 285, 287 , 311, 316-318, 321, 
412, 473, 509, 516

аргеи 329
армяне 79, 81, 82 , 242, 324, 331, 342, 

343
ахейцы 107

Баварія 61, 355, 357 , 362, 371, 384, 
385, 393, 408, 426, 429, 431, 433, 
434, 452, 453, 456, 459, 474, 481, 
485, 487, 493, 494, 496, 499, 505 

баски 406, 408, 
бельгийцы 406 
беневентцы 458 
берберы 63 
берзиты 192, 202 

бретонцы 386, 388
британцы 357
бритты 212
булгары 8, 33, 58, 59, 62, 67 , 69, 72 

81, 135, 171, 175, 196, 197 , 205-- 
209, 223, 229, 231, 233, 235 , 237 
239, 243, 245, 263, 265, 273, 275’ 
279, 281, 285, 289, 290, 299-301 
303, 310 , 312, 314, 316 , 318-320 
323, 371, 392-394, 433, 510

бургунды 377, 389, 393, 395
буржаиы 510

Багры 476
валахи 198
вандалы 452, 456
варны 476
варяги 236
ваюниты 125, 192, 246
велатабы 471
велегезиты (велзиты) 125, 155, 159, 

192, 193, 203, 211, 322, 323
венеды (виниды, венеты, винеты, 

вснетии) 8, 361, 362 , 367 , 369, 
371-373, 378, 380, 383, 386-388, 
394, 395, 398, 399, 400, 405, 410, 
411, 417, 419 420, 443 447, 449, 
450, 453, 455, 481

верзиты 125
вестготы 398
византийцы (см. также ромеи) И, SO- 

52, 54, 58-63, 72, 79, 82, 189, 202, 
207, 240, 241, 306, 311, 314, 318, 
319, 321, 458, 494, 495, 497 

визитаны 149
вильцы 433, 443-448, 451, 452, 455, 

456, 462, 463. 469-476, 479
вионуды 462
вирины 220 
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влахоринхины 192, 198
войничи 192

Гаволяне 471, 472, 474
галло-римляне 374, 376, 377
галлы 357
гасконы 357
гепиды 23, 25, 27, 39, 52-54, 62, 72, 

81, 186, 204, 257, 269, 273, 295, 
303, 307, 310, 515, 516

германцы 53, 309, 365, 377, 400, 403, 
413, 419

герулы 62
геты 15, 19, 31, 47, 50
гипербореи 403
готы 47, 212, 355
греки 188, 192, 198, 202, 324, 325, 

336, 341, 347, 357, 411
гунны 58, 67 , 72, 186, 196 , 251, 253, 

273, 310, 355, 357, 367, 371, 378, 
380, 382, 399, 400, 411, 462 463

Датчане 462, 463, 467, 471, 476
деменниты 327
древане 456
дреговичи 191
другувиты (драговиты) 125, 157, 173, 

191, 192, 202, 205, 208, 212
дулебы 381

Евреи 131, 171, 194, 376, 387
египтяне 131, 357

Ирландцы 360
испанцы 357
истрийцы 385
ититы 402, 404
иудеи 105, 171, 334, 357

Кавары (кибиры) 343
калавры 329, 336
каниты 458
карависиане 210
карантанцы (карантанские славяне) 

374, 378, 426, 429, 453, 459, 460, 
496, 497, 505

карпы 403, 404
кафиры 331, 343
кельты 359, 363, 376
коринфяне 329
котраги 239, 275
кутригуры 58, 72, 184, 290, 292, 312

Лакедемонцы (лаконы, лаконцы) 
329, 337

лангобарды 48, 52, 186, 212, 239, 
312, 313, 357, 369, 378, 389, 411, 
452, 453, 456, 458, 477, 480-482, 
485, 491, 493-501

ливийцы 105 
линоны 476 
лютичи 472, 473

Мавретаны 515, 516 
манси 212 
мардаиты 242 
массагеты 358 
мидийцы 67, 72 
милинги (мелинги) 322, 343 
морицане 469

Неретвляне 497 
нейстрийцы 389, 395 
немцы 419 
нордальбинги 476 
нордлиуды 469 
норманны 355, 357

Ободриты 48, 388, 443, 445-448, 467, 
469, 471, 474, 476-479

обры 381 
оногундуры (оногуры) 238, 275, 312,

340 
оптиматы 285

Парфы (парфяне) 71, 403 
персы 15, 49, 71-74, 77, 79 81, 85, 

187, 236, 237, 255, 294, 355-358, 
514

пикты 357
полабские славяне 48, 420, 468, 479 
поляки 419
протоболгары 186, 196, 204, 208, 238, 

239, 241, 245, 315, 318, 387, 392, 
394; см. также булгары

Ререфенны 403, 404 
римляне 355, 411, 485, 514 
ринхины 145, 157, 198, 202 , 205, 241, 

246, 322
роксоланы 403, 404
ромеи 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 

33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 55, 59-64, 
79, 81, 103, 171, 173, 175, 269, 271, 
355, 495; см. также византийцы
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русы 236, 247

Сабины 307
савиры 62
савроматы 404
сагудаты 125, 151, 157, 191, 192, 200, 

202, 203, 205, 241, 322
саксы 350, 357, 371, 387, 396, 397, 

403, 409-413, 416, 423, 443, 445, 
446, 449, 450, 452 457, 461, 462, 
467-470, 472-474, 476-479

сарацины 233, 307, 411
сарматы 229, 239, 240, 403, 404, 516
сварики 404
свевы 355, 357
северы 244, 279, 285, 314, 315, 320
сербы 212, 236, 238, 312, 391
сицилийцы 333
сирмисиане 207, 208
скамары 320
скифы 67, 71-73, 211, 402, 404, 405, 

419, 515, 516
скотты 357
скридифинны 400, 403, 404
славяне passim
смильдинги (смолинцы) 476
смолены (смоляне) 241, 322
сорбы 48, 371, 378, 379, 382, 383, 

390, 396, 397 , 410 412 , 416 , 467, 
469, 470, 472, 475

стримонцы 198, 202, 203, 205, 208, 
209, 241, 246, 316, 322

стодоране 471
сулебанс 381

Таглиб 508
тиверцы 309
трансальбинцы 478

турки 328
тюринги 61, 384, 3,85, 396, 453 4йо

470 ’ У’
тюрки 58, 251

, 1
Уйгуры 477
утигуры 58, 292, 312

Фессалийцы 107
фессалоникийцы 125, 215
фракисианы (фракисии) 283 285 

331
франки 48, 61, 212, 255, 294, 334 

357, 360, 364, 367 , 371, 373 375- 
378, 382-389, 393, 396, 398,’ 400 
403, 406, 407, 411-413, 416, 41в’ 
443, 446, 451-454 , 460-465 , 469- 
471, 473, 474, 476-478, 480, 481 
492-494, 499

фризы 363, 376, 410, 411, 443, 444 
457, 467, 468, 472, 475

фриульцы 489, 493, 500

Хазары 223, 229, 238-240, 277, 313, 
401, 446, 477, 478

халдеи 357
химабы 402, 404
хорваты 212, 236, 238, 312

Цаконы 329, 337

Эзериты 322, 343
элладики 89, 323
эллины 335
эстии 48
эфиопы 105

УКАЗАТЕЛЬ ЭТНОНИМОВ И ПОЛИТОНИМОВ 
(латинская графика)

Abodriti (Abotriti, Obodnti) 442, 444, 
466, 468, 475, 476, 478, 479

Aegyptii 356
Afri 356
Alemanni 368
Angli 416
Antes (Anatiim) 63, 405
Austrasii 368, 370, 372, 388

Avari (Abari, Abares) 362 , 366, 368, 
370, 458, 466, 484

Baioarii (Baiuarii, Baiovani, Bavarii, 
Bagoarii, Baguarii) 356, 370, 424, 
430, 452, 453, 486, 494

Bardengauwi 468
Brittani 356
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Bulgari (Bulgares, Burgari, Vulgarj) 
370, 392, 394

Canites 458
Carantani (Carontani, Carentani, 

Carintani, Quarantani) 453, 459, 
498, 501, 505

Camiolenses 501
Chaldei 356
Chimabes 402, 405
Chorintei 440
Chuni (Uni) 356, 361, 366, 370, 380, 

399, 400, 462
Dani 462

Eptaradici 315

Franci (Franchi) 356 , 366 , 368, 370, 
370, 372 , 375 , 376 , 387 , 391, 410, 
418, 423, 442, 451-453, 454, 456, 
466, 478, 482

Fresones (Fresi, Frisiones, Frigiones) 
410, 442, 454, 466

Galli 356
Graeci 356
Grunzwiti 434
Guascones 356

Hehveldi 472
Hliuni 466

Itites 402, 405
ludei 356

Langobardi 356, 368, 452, 484, 490, 
492

Moinwinidi 419
Morizani 469

Nordliudi (Nordleudi) 468, 478

Normani 356

Persae (Persae) 354, 356
Picti 356

Radanzwinidi 419
Romani 354, 484, 495
Sarraceni 356
Saxoni (Saxones, Saxi, Sasoni) 356, 

410, 423, 444, 449, 452, 454, 462, 
466, 468, 470

Scithae 402
Sclavi (Sclaui, Sclauui, Sclavani, 

Sclaveni, Esclavi, Schiavoni, 
Sclafi) 80, 351, 354, 356, 360-362, 
366, 368, 370, 379, 398-400, 402, 
405, 407, 410, 414, 416, 418, 419, 
423, 424, 427, 430. 432, 435-437, 
438, 442, 444, 446, 447, 452-455, 
457, 458, 462, 466, 468, 470, 471, 
473, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 
498, 501, 502, 504, 505

Scotti 356
Sorabi 479
Spani 356
Suavi (Suevi) 356
Surbii (Suurbi) 368, 391, 466

Venedi (Vinedi, Winedi, Winethi, 
Vinethes, Winnetes, Winiti, 
Winidi, Winodi, Vionudi, Vinades, 
Vinedes, Venadi, Venetii, Venetici, 
Vinicii, Uuenedi, Uuinidi) 360, 
361, 366, 368, 370, 372 , 379, 395, 
398-400, 405, 410 , 416 , 419,442, 
444, 446, 447 , 449, 455, 456, 462, 
463

Vuandali 452, 453

Wilzi (Wilti, Vuilci, Uuilcii, 
Welatabi) 442, 451, 462, 471, 472, 
479

УКАЗАТЕЛЬ ЭТНОНИМОВ И ПОЛИТОНИМОВ 
(греческая графика)

’Apdpot (’Apapot’Apdpeis-) 38, 40, 42, 
66, 78, 102, НО, 134, 142, 168, 
170, 224, 226, 228, 230, 256, 264, 
268, 272, 274, 276, 328, 331

’AyapTjvoi 146

Аіуѵтгтюі 130 
АІѲІоте? 104 

’Аѵтаі 42, 270 
’Аѵтгохеі? 280 
’Атгарёоі 274
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"Apa[k s' 280, 284, 286
’Apyeioi 328, 330
’Appevioi 76, 330
’ Аааѵріоі 152
’Афроі 178
’Ахаю! 106

Ваіоѵѵг)таі 124, 192
BeXeytfiTai (ВеХеуеСтутаі) 124„ 154, 

156, 158, 160, 192
BepCfjTai (Вер^ітаі) 124, 193
Ві£ѵтаѵоі 148
ВІѲѵѵоі 218
BovXyapoi 32, 66, 68, 134, 136, 168, 

172, 208, 228, 230, 260, 264, 272, 
274, 276, 278, 280, 282, 284

Вргттаѵо! 212
ВрохѲоі 130

Гётаі (тд Гетікбѵ) 14, 18, 30
Гт]тга!5б? (Гтіттаі?) 22, 24, 256, 268, 

272
ГбтѲоі 212

Децеѵітаі 328, 330
Дроуоѵрітаі (Дроѵуоѵрітаі Драуоѵ- 

рітаі) 124, 156, 172, 191

ЕРраіоі 130, 170
’ЕХХт}ѵіка ёѲѵг] ( ’ЕХХабіко! “ЕХХт]Ѵб?) 

108, 288, 328, 346

ѲеаааХоѵікеі? 124, 214
ѲеттаХо! 106
Ѳракцаіаѵоі (Ѳракгріоі) 284, 330
Ѳракыоі 176, 230

’lovSaioi 104, 170
’ 1 aparjX

KdXaPpoi (KaXavpoi, KaXaupo!) 328, 
330, 346

КараРт)аіаѵо!
KaaaavSpioi
Кафтіроі 330
KoptvOioi 328, 330
Котрауоі 274

ЛаууоРарбаі 212
Лакыѵе? (Лакебаціоѵітаі, Лакебаіцо- 

ѵітаі) 328, 330, 331

Alfhies 104
Локро! 346

Макебдѵг? 106
Mf}6oi 66

Ойѵѵоуоѵѵбоироі 274
OJvvoi (Ovvoi, Ovwfs) 66, 252 272

274

ПарѲоі 70
Патрёі? 330
Пёрааі 14, 70, 78, 84, 254

’РѵуХіі'оі 144, 198
'Рыраіоі 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28 

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 84, 102
170, 172, 174, 228, 230, 232,’ 252
256, 258, 260, 262, 264, 266, 268
270, 272, 276, 278, 280, 286 32в’
331

ХауоиБатоі 124, 150, 156
Еаракг]ѵо! 232
Харратаі 228
Херёреі? 278, 284
Efp(iT)aidvoi (KepiiTjaiavoi) 172, 176 

208, 209
Хкарароі 284
ЕкХа0т]ѵо! (2kXavfjvoi, ЕкХаѵг)ѵоІ, 

ХкХаріѵоі, ХкХаріѵоі, ХкХароі, 
ХОХароі, ЕѲХаРіѵо!, ЕѲ(Х)аРіѵд 
ёѲѵо?, ХкХарооі) 12, 14, 16, 18, 
20, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 
66, 68, 70, 74, 76, 78, 84, 100,
102, 124, 126, 130, 132, 134, 142,
144, 146, 148, 152, 154, 156, 158,
162, 164, 166, 168, 172, 176, 178,
185, 194, 212, 218, 268, 270, 272,
274, 278, 280, 282, 284, 286, 288,
328, 330, 331, 332, 334, 346, 405,
509

ЕкХт)ро! (ХеХт)ро!) 330, 332, 346
ЕкѵѲаі 66, 70

Т£акоѵ!аі (ТСакыѵб?) 328, 331

Фраууоі (Фраукоі) 212, 254

XaCdpoi 228, 276
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УКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
(русская графика)

Актор 431-432
андраподы 219
аннона 298
апоипат 219, 220
апокрисиарий 350
апоэпарх 10
арифмы 253, 291
архонт 227, 229, 233, 235, 242, 244,

246, 281, 285, 433
асикрит 221

Банн 373, 396, 433
бефульки 367
боилады 285, 320
бург 469

Верзитик 312

Героком 65
гиротрофия 261, 298
туфа (хуба) 437, 438

Дарик 19, 50
декания 431, 432
димоты 235
димы 245, 255, 290, 293
диоцез 352, 419, 423, 506
диэра 227
дромон 215, 279

Жупан 429, 431-433

Игемон 287
индикт 312, 215, 219, 235, 245, 249,

250, 267, 285, 287, 290, 304, 320
ипат 218, 219
ипостратиг 303

Камерарий 470
кармула 459
кастальд 275
киворий 97, 192, 193, 216, 253
кинигий 235
клисура 281, 317
комит 259, 296, 489, 499
коммеркиарий 219, 220
кувикулярий 253, 290
куропалат 253

Левды 373
логофет 217

Майордом 364, 385, 392, 409-411, 
413, 418, 473, 474

марка 371, 383, 394, 395
моноксила 49, 65, 72, 73, 77, 79, 85, 

193, 227, 233, 236, 237, 243-245, 
311, 325

Орфанотроф 65

Парасанг (фарсах) 19, 23 , 50, 510
патрикий 82, 253, 291, 352
препозит 253, 290
префект 350
протиктор 253

Референдарий 10, 65
рикс 23, 52, 204, 205, 257, 275
рога (руга) 261, 291

Салина 215-217
сигиллий 344
синкелл 83, 250
синклит 213
синклитик 253, 290, 291
скамары 285
скара 371, 395, 467, 471
скевофилак 65, 67
скривон 41, 63, 261, 271, 299, 308
скриний 184
скулка 25, 54
скульдхиз 489, 500
солид 50
спафарий 248, 289
стратиг 253, 255, 259, 261, 263, 273, 

279, 281, 308, 323, 329, 338, 341, 
342, 348

стратегия 259, 261
стратилат 253, 298
стратор 238
схоластик 10
схолы 253, 290, 291
схоларии 253, 290, 291

Таксиарх 59, 255, 263, 300
триэра 227
турма 323

585

https://RodnoVery.ru



турмарх 341

Филарх 35 
фламулы 285, 321 
форст 431

Хаган 17, 19, 27, 29, 33, 37-39, 41, 43, 
48-51, 55, 58, 61-64, 77, 79-82 , 85, 
135, 137, 141, 169, 171, 186, 195,
196, 206, 207, 217, 225, 236 - 239,
244, 246, 255, 259, 261, 263, 265,
267, 269, 275, 277 , 292 295, 297,
299, 300, 303-311, 314,328, 332, 367, 
374, 375, 380, 382, 392, 453, 467, 
477, 478, 485, 494-497 

хан 8, 392, 394
хартофилак 65
хринг 467, 477

Чинш 421, 437, 438

Шах 236, 310

Экзарх 33, 195 , 263, 275, 350-352
495, 496

экскувиты 259, 299

Югур 467, 478

УКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
(латинская графика)

Bannum (bannitum) 372, 396
befulci 366

Cannula 459
castrum 368, 372, 390, 486, 488
census 421
chagan (gaganus, cacanus) 366, 374, 

380, 466, 484
chamaro 396
comes 488, 499

Decania 430, 432
dux 368, 370, 372, 383, 391, 394, 411, 
424 427, 430, 468, 477, 486, 488, 490, 
492, 494, 504

Exarchus 351

Forst 430 , 433

Huba (hube) 437, 438

hringum 466

Jopan 430, 432
juguro 466

Leudis 372, 396

Marca 370, 394, 395

Optimates 424

Protector 291

Rex 366, 368, 372, 374, 376 , 383 397, 
411, 416, 442, 444-447, 449 451 
454, 462, 466, 468, 471, 473, 476, 
482, 484, 486, 492-494

Scara 370, 443, 466 
sculdheizo 500

УКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
(греческая графика)

'Ауріаѵе? 203 
йкоѵтіотаі 160, 203 
dvSpdrroSov 134, 218 
йттоиттато? 218

dpiOpoi 252
архыѵ 204, 208 211, 296
йаттібіытаі 203
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BoiXa8es 284
[Зрахібѵіоѵ 156, 203

Дрорыѵ 214, 278

’Ебѵархл? 48, 296
ёкфбріоѵ 201
errapxos 184
itdpxwv (efapxos) 32, 195, 204

'Нусрыѵ 296

ZeuKTal vfjes (Сеѵкта тгХбіа, ££еѵу_ 
цёѵаі ufjes-) 200

ѲѵХакоі 204, 205

КаХѵРт] 205 
кааа 205 
Kifknpiov 96
Kov(3iKovXapios 252
коѵроттаХатті? 252
кѵ0аіаі 194
кѵрі? 321

Mdyyava 76 
payyavapios 197
p.ovdjjuXoi' 76, 78, 81, 84, 88, 193

■’Opirqj; 196

Trapaaayyos 18, 22 
тгетрареа 196 
тгетророХо? 196 
ттоѵтт)Хоі 194 
TrpaiTToaiTos 252 
ттротікторе? 252

■Рі)£ 22, 198, 204 296

ХкеиофиХа^ 66
акт]ѵт) 205
сткоѵХка 24, 78
акрірыѵ 40
aouSa 194
сттгаѲарю? 211
атратт|Хатг|<7 252
tJXoXai 252

Ta^lapxos 58, 254, 262 
то^бтаі 203

"Yirapxos 184

Фратріа 346
фѵХархо? 59

Xayavos- (xayavos) 16, 18, 26, 28, 32, 
36, 38, 40, 42, 76, 78, 84, 134, 
136 140, 168, 170, 195, 254, 256, 
258 260, 262, 264 266. 268 270 
274, 276

ТТактоѵ 315
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