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ве его населения, административных функциях и экономике. 
Большая доля  жителей провинциальных городских центров, 
крепостей и прочих укрепленных поселений Средневековой Ви-
зантии, которых можно было бы считать горожанами, на самом 
деле неизбывно была связана с земледелием и животноводст-
вом. Современники видят в представителях этой части город-
ского населения прежде всего крестьян, земледельцев, с одной 
стороны. С другой – речь идет о хорионе эпохи становления и 
господства феодальных отношений. Он как территориально-
административный комплекс был образован хозяйствами и кре-
стьян, и феодальных собственников. Немаловажна и оценка 
формирования села с точки зрения размещения на его террито-
рии производительных сил, вовлечении крестьянства в товарное 
производство сельскохозяйственной продукции и предметов 
сельского ремесла. Ориентация экономики пригородных сел на 
снабжение города продуктами питания и сельскохозяйственным 
сырьем и очевидный рост местной торговли неизбежно вызыва-
ли экономическое подчинение крестьянства близлежащему го-
роду. Хотя эти аспекты научных изысканий остались за рамками 
настоящего исследования, именно здесь находится ключ к ре-
шению проблемы различий между средневековым городом и 
селом, даже если оно обросло укреплениями. 

 

 

А.Ю. Виноградов 
 

ГОРОД КАК ФАКТОР? МОДЕЛИ ГЕНЕЗИСА ЕПИСКОП-

СКИХ ЦЕНТРОВ НА СЕВЕРНОЙ ПЕРИФЕРИИ ВИЗАН-

ТИЙСКОГО МИРА 
 

Цель настоящей работы – проследить, как формировались 

механизмы появления епископий Константинопольского патри-

архата в Северном и Восточном Причерноморье, на Северном и 

Западном Кавказе и в Древней Руси, а также связь этого процес-

са с городами, которая была обязательной для территории импе-

рии: епископскими центрами там были только поселения со ста-

тусом города, тогда как для сельских поселений предназнача-

лись хорепископы. 
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1. Северное и Северо-восточное Причерноморье. Уже к началу 

IV в. (к 325 г.) здесь известны три епископии: Питиунта, Боспора и 

Готии, из которых две последние получили имя не по городу, а по 

территории (государства – скорее, чем города – и этноса соответст-

венно). С конца IV в., по мере включения региона в империю, си-

туация меняется в пользу городов: появляются епископии Херсоне-

са, Фанагории и Никопсии. Однако юстиниановская миссия неиз-

бежно порождает и новые «территориально-этнические» еписко-

пии: Дори (в будущем – Готии) в Крыму (первоначально подчинен-

ную Херсону) и Абасгии в Восточном Причерноморье. В VII в., 

после краха юстиниановской попытки создания «Зихийской» ми-

трополии в Северном Причерноморье впервые прослеживается ди-

хотомия «епархия – (архи)епископский город»: епархия Абасгии с 

архиепископским центром в Севастополе, епархия Зихии с архи-

епископскими центрами Никопсией, Херсоном и Воспором, причем 

последнее название обозначает в титуле иерарха уже не террито-

рию, как прежде, а город; чуть позднее, с завоеванием Зихии абхаз-

скими царями, Никопсия оказывается уже архиепископией Абас-

гии. В VIII в. продолжают появляться как «городские» епископии 

(Астил, Фуллы), так и «этнические» (Готия, хоциры); показательна 

ситуация с епископией сугдаев, быстро превратившейся в еписко-

пию Сугдеи. К Х в. ситуация стабилизируется в пользу городов (ср., 

например, перенос Зихийской кафедры из запустевшей Никопсии в 

Таматарху), но новая имперская миссия к аланам порождает оче-

редную «этно-государственную» архиепископию (а с середины Х в. 

– митрополию), центр которой (Нижнеархызское городище) созда-

ется ex nihilo и не имеет явного имени. 

2. Лазика. В VII–VIII вв. в Лазике фиксируется обычная визан-

тийская митрополия с центром в старой греческой колонии Фасис и 

епископами-суффраганами в приморских, преимущественно грече-

ских городах (Зигания-Гудава, Ризе) и лазских крепостях (Родо-

поль-Варцихе, Петра-Цихисдзири, Саисина-Цаиши). При этом в 

столице Лазского царства – Археополе-Цихегоджи, отсутствует 

даже епископия. После отпадения Абхазского царства от империи 

ок. 787 г. и формирования независимого Абхазского «католикоса-

та», не имевшего четкого центра, из старых епископий Лазики вы-

живает только Цаиши, тогда как процесс дезурбанизации приводит 

к переносу епископских кафедр в новые центры, причем преиму-
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щественно не городские (Кутаиси), а сельские (Бедиа [из Зиганиса], 

Мокви, Чкондиди-Мартвили). Исчезает и сама древняя митрополия 

Лазики, а ее титул переносится Константинопольской церковью на 

Трапезунт. 

3. Для Киевской митрополии XI – первой половины XII в. ре-

конструкция процесса генезиса епископий сталкивается с про-

блемой недостатка источников: первый перечень (Белгород, 

Новгород, Чернигов, Полоцк, Владимир-Волынский, Переяс-

лавль, Ростов-Суздаль, Туров, Юрьев-Канев, Смоленск, Галич) 

относится только к 1170-м годам. Впрочем, анализ летописных 

сообщений выявляет два важных обстоятельства. Во-первых, 

бóльшая часть епископий возникает еще в XI в.: Новгорода – до 

1036 г., Чернигова, Переяславля (обе во второй половине XI в. 

были временно митрополиями) и Юрьева-Канева – до 1072 г., 

Ростова-Суздаля – до 1077–1088 гг., Белгорода – до 1089 г., 

Владимира-Волынского – до 1091 г. Во-вторых, порядок кафедр 

в этом списке, вероятно, соответствует их древности, так что в 

XI в. возникла, очевидно, и епископия в Полоцке (упоминается с 

1105 г.). Только три епископии могли быть созданы не ранее 

XII в.: до 1114 г. – в Турове, в 1135 г. – в Смоленске, до 1158–

1165 гг. – в Галиче. Для нас, однако, важно, что все без исклю-

чения русские домонгольские епископии оказываются связаны с 

городами – княжескими центрами, причем преимущественно 

Южной Руси (до последней четверти XI в. вне ее епископия 

точно фиксируется только в Новгороде). 

Сравнение стратегий создания епископий в «новообращенных» 

регионах северной периферии империи показывает наличие не-

скольких его моделей в различные периоды. В IV–X вв. мы посто-

янно видим одновременное возникновение епископий, носящих 

имя как по своему центру – старой греческой колонии (Питиунт, 

Фасис, Херсон, Фанагория, Таматарха, Севастополь, Зигания), но-

вому городу (Никопсия, Фуллы, Сугдея, Атиль) или лазской крепо-

сти (Саисина, Петра, Родополь), так и по государству (Боспорское 

царство (?), Дори, Алания) или этносу (Готия, хоциры, сугдаи). 

Этот процесс отражает, очевидно, как волны миссионерской дея-

тельности империи (вторая половина IV в., середина VI в., VIII в., 

начало Х в.), так и перестройку урбанистической картины Северно-

го и Восточного Причерноморья. В VII–X вв. последний процесс 
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приводит к созданию в Абхазском царстве «сельских» епископий. 

Напротив, создание епископий на Руси XI–XII вв. проходило по 

«классической» византийской модели и было связано исключи-

тельно с городами – княжескими центрами, причем первоначально 

преимущественно вблизи митрополии – Киева. Однако при этом 

число городов (а затем и княжеств) на Руси было значительно 

бóльшим, чем число епископий, что заложило отличие церковного 

устройства Руси с ее малочисленными епископиями от стандартной 

византийской схемы. 

 

 

О.Л. Габелко 
 

КЕЛЬТСКИЙ ТИЛИС / ТИЛЕ ВО ФРАКИИ: 

ТОПОНИМ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 

И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ФАНТОМ 
 

Время и обстоятельства образования, равно как и локализация 

кельтского царства во Фракии в эпоху эллинизма, фактически по 

умолчанию именуемого в историографии «Тилийским» – по его 

политическому центру, – остаются предметом длительной дискус-

сии. Она не только не ослабевает, но, напротив, приобретает всё 

бóльшую интенсивность по мере активизации археологических ис-

следований в Болгарии в последние десятилетия. Определенный 

итог в рассмотрении названных вопросов подвела проведенная в 

Софии в мае 2010 г. конференция “In Search of Celtic Tylis in Thrace 

(III с. BC)” (In Search 2010; последующие работы: Anastassov 2011; 

Emilov 2015; Казакевич 2015. С. 120–134 и др.; отмечу особо Манов 

2017 – к сожалению, научная ценность последней книги – с много-

обещающим названием, но в действительности напоминающей не-

научно-фантастический роман – близка к нулю). Софийская конфе-

ренция, с одной стороны, наглядно продемонстрировала достигну-

тый на сегодня уровень археологических, нумизматических, кон-

кретно-исторических и лингвистических исследований в данной 

области, а с другой – со всей определенностью показала, что гово-

рить о достижении консенсуса пока что не приходится. Тем не ме-

нее есть достаточно веские основания предложить новые, причем 

довольно радикальные решения названных проблем. 
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