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publica, который и в греческом языке не может быть сведен 

лишь к единственному лексическому соответствию πολιτεία, 

благодаря необычайно широкой семантической гамме и латин-

ского, и греческого концептов, у средневековых славян, при не-

обычайном разнообразии лексических форм славянского языка, 

получил некое «уникальное» словесное воплощение! Собранные 

в Экспертной системе «Византийское право и акты» материалы 

не позволяют так утверждать, и даже так думать. 
 

 

А.Ю. Виноградов, Д.В. Каштанов 
 

ВИЗАНТИЙСКОЕ ПРОШЛОЕ РУССКИХ ИЕРАРХОВ 
 

«Русский архиерей из Византии» на протяжении XI–XII вв. 

был главным агентом византийского мира на Руси. Его практи-

чески постоянное присутствие в Киеве, к тому же институцио-

нально оформленное, гарантировало этому каналу коммуника-

ции с Константинополем наиболее устойчивый характер по 

сравнению с другими, как публичными (дипломатия), так и ча-

стными (торговля, передвижения мастеров и паломников). 

Поэтому историки давно чувствовали важность и необходи-

мость понимать фамильную, социальную, корпоративную, пар-

тийную принадлежность русских митрополитов, их карьеру, 

связи в сложной структуре византийской церкви и вне ее. Од-

ним из первых эту проблему во всей полноте обозначил 

П. Соколов в своей диссертации 1913 г., с оммажа которой мы и 

начали нашу заметку. Главным препятствием, с которым стал-

кивается исследовательский интерес, является крайний дефицит 

свидетельств источников. 

Летописцы не проявляли абсолютно никакого интереса к 

предыстории киевских митрополитов: как следствие, на Руси те 

появляются подобно deus ex machinа античной трагедии. Неко-

торыми определенными данными мы располагаем только в от-

ношении Фотия, а говорить о биографии в полном смысле этого 

слова можно лишь применительно к Исидору. Но их деятель-

ность принадлежит XIV и XV вв., что же касается времени до 

падения Константинополя в 1204 г. и монгольских походов, ос-
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тается довольствоваться разрозненными сведениями византий-

ских и отчасти русских источников, которые в последние деся-

тилетия были дополнены данными печатей, приобретающих всё 

большее значение для исследования идентичностей в Византии. 

Целостная картина из этих membra disiecta не складывается. 

Думается, именно поэтому в работах, касающихся древнерус-

ских церковных дел, византийское прошлое русских иерархов 

чаще всего игнорируется. Другим путем пошел А.Е. Мусин, 

поддавшийся «исследовательской монопросопомании» (по вы-

ражению Д.М. Буланина). Его гипотеза, исходящая в первую 

очередь из совпадения имен митрополита Никифора и одного из 

деятелей патриаршей администрации конца XI в., не имеет, как 

вынужден признать сам автор, более надежной основы. 

Альтернативой таким подходам является систематическое рас-

смотрение византийского бэкграунда русских иерархов, которое 

поможет пролить свет на некоторые страницы истории и лучше 

понять формирование отношения к византийцам на Руси вообще.  

В последнее время значимые результаты показывает подход, 

рассматривающий церковную иерархию Византии как сетевую 

структуру с узлами-персоналиями и разветвленными связями 

между ними. Она не представляла собой монолитной общности, 

а состояла из противоборствующих группировок, нестабильных 

по составу и временно бравших верх одна над другой. Эта пар-

тийная борьба захватывала тех, кто претендовал на занятие рус-

ской кафедры. Мы можем судить об этом по той роли, которую 

сыграл киевский митрополит Константин I на соборе 1156 г. 

перед тем, как отбыть в свою епархию. Он предстает перед нами 

как активный сторонник ригористической партии в церковной 

верхушке, и его последующая деятельность на Руси логически 

вытекает из принадлежности к ней. 

Согласно надписям на печатях, относимых к XI в., двое ие-

рархов – митрополит Георгий и епископ Переяславля Ефрем – 

носили ранг синкелла, который, с одной стороны, указывал на 

близость к патриарху, а с другой – присваивался императором 

и позволял его обладателю заседать в сенате. Еще один ие-

рарх, митрополит Иоанн (II или III), имел титул протосинкел-

ла, который вошел в употребление во второй половине столе-

тия. Как и в случае их современников, архиепископа Охрид-
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ского Льва и иерархов южноитальянских городов Бари и Тра-

ни Николая и Иоанна, эти звания, по замечанию Б. Муле, им-

перия использовала как средство для поддержания своего 

влияния и власти в периферийных регионах. 

Имеется пример назначения митрополита из «кадрового ре-

зерва» патриархии. Согласно трактату «О переводах еписко-

пов», при императоре Василии II Феофилакт был перемещен с 

севастийской кафедры на киевскую. А. Поппэ предложил ото-

ждествить его с анонимным митрополитом Севастии, который 

фигурирует у армянского историка Степана Таронского как го-

нитель армян и глава посольства в Болгарию, закончившегося 

убийством его самого. Проблематичность этой гипотезы показал 

А.В. Назаренко, который предложил датировать перевод Фео-

филакта временем не ранее первого десятилетия XI в. 

Двое митрополитов называют себя монахами: протосин-

келл Иоанн (XI в.) и Кирилл (1220–1230 гг.). В Византии епи-

скопы выбирались из мирян, из духовенства и из монахов, 

причем в XI–XII вв., если судить по печатям, монахи нахо-

дятся в меньшинстве. На Руси же с самого раннего времени 

проявился «монашеский уклон». Монахами были оба канди-

дата на митрополию из русских: «мних и прозвитер» Иларион 

и «черноризец, скимник» Клим Смолятич. 

В русской иерархии были представлены евнухи. Карьера  

певца Мануила, эмигрировавшего на Русь вместе с двумя ме-

нее удачливыми компатриотами, увенчалась занятием ново-

созданной в 1136/37 г. кафедры в Смоленске. Более того, Ма-

нуил действовал в характерной для Византии парадигме 

«епископской династии». Сын его сестры Феодор был проте-

же Андрея Боголюбского и участником его проекта по созда-

нию еще одной новой церковной структуры – митрополии 

Владимира, о чем свидетельствует пространная версия пере-

вода письма патриарха Луки Хрисоверга князю. 

Другого скопца, митрополита Иоанна III, привезла в 

1090 г. дочь киевского князя Всеволода Янка. На окружаю-

щих он произвел неблагоприятное впечатление: «муж не 

книжен, но умом прост и просторек». 

Напротив, его предшественник и тезка Иоанн II описан со-

всем иначе: «муж хитр книгам и ученью... речист же книгами 
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святыми». Это и неудивительно, поскольку Иоанн был дядей 

знаменитого византийского поэта Феодора Продрома (попытка 

А.П. Каждана опровергнуть это родство не может быть принята 

из-за прямых показаний источника, неизвестного исследовате-

лю) и мог быть близок к столичным ученым кругам, хотя и не 

иметь высокого происхождения. 

Родство с другим византийским интеллектуалом, Евстафием 

Солунским, для митрополита Никифора II предположил 

В. Зайбт. Согласно его гипотезе, выражение ὁ τοῦ πρὸ 

Μύρου/Μύρων на его печатях означает «племянник избранного 

митрополита Мир Ликийских». Последнего он и отождествил с 

Евстафием, выдвинутым на эту должность в 1174 г., но не всту-

пившим в нее из-за занятия города сельджуками и ставшим ми-

трополитом Фессалоники в 1175 или 1178 г. Следует отметить, 

однако, что πρὸ в наречном значении, в каком оно здесь упот-

реблено, может означать только «до, прежде», т.е. речь идет о 

прежнем митрополите Мир. 

Моливдовул, судя титулу «всей Росии», который появляется 

впервые на печатях митрополита Константина, т.е. не ранее 

1156 г., принадлежит Никифору II, действовавшему в конце XII в. 

В любом случае, подчеркивая свое родство с авторитетным иерар-

хом, Никифор явно позиционирует себя как представителя «епи-

скопской династии». Евстафий же, в свою очередь, был близким 

человеком, учеником или родственником Николая Катафлорона, 

занимавшего высокие преподавательские посты в патриархии. 

Никифор ΙΙ, вероятно, стал митрополитом Росии вследствие 

отказа занять этот пост Леонтия, игумена монастыря Иоанна 

Богослова на Патмосе, позднее патриарха Иерусалимского. Та-

кое предложение Леонтию сделал император Мануил Комнин 

между 1172 и 1176 гг. Мы видим, как монарх единолично рас-

поряжается кафедрами, а патриархия, по всей видимости, низве-

дена до роли регистратора его решений. Естественно полагать, 

что главой важных церковных структур Мануил желал видеть 

доверенное лицо и проводника своей политики. 

В годы церковного кризиса середины XII в. связь епископов с 

Византией является компрометирующим обстоятельством, слу-

жащим летописцу для создания отрицательного образа сторон-

ников «константинопольской» партии, которые своими дейст-
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виями провоцировали конфликты и вызывали неприятие со сто-

роны городских общин и князей. 

Конфронтационная модель просматривается в деятельности 

двух иерархов, занимавших, без сомнения, вполне определенное 

место в сетевой топологии византийской церкви. Епископ Рос-

това Леонтий дважды изгонялся горожанами и князем, в том 

числе за введение новых постовых норм, и был вынужден су-

диться в Константинополе. Описание этого действа, в частности 

диспут Леонтия с архиепископом Охридским Адрианом и его 

выпад в адрес императора, не оставляет сомнений в том, что Ле-

онтий хорошо владел греческим языком. Новгородского епи-

скопа Нифонта оппоненты обвиняли в намерении сбежать в 

Константинополь с сокровищами Софии Новгородской. На его 

связи с Византией недвусмысленно указывает письмо патриарха 

с выражением поддержки позиции Нифонта в отношении Клима 

Смолятича, а также детальное знание литургической практики, 

отраженное в канонических ответах. 

Черниговский епископ Антоний, вмешавшись в выборы князя, 

принес клятву на иконе, которую нарушил, «лесть тая в собе, бяше 

бо родом гречин». Осуждается он и за позицию по вопросу постов, 

так же как и его единомышленники Леонтий и митрополит Кон-

стантин II, на которого даже возлагается вина за разграбление 

Киева Глебом Юрьевичем. После смерти ростовского епископа 

Леонтия горожане и князь отвергли византийца («гречина») Нико-

лая, и киевскому митрополиту пришлось направить его в Полоцк. 

Имеющиеся сведения о византийском прошлом иерархов до-

монгольского времени позволяют лучше понять мотивацию их по-

ведения на Руси и наметить факторы, которые влияли на их про-

движение. Один из них – близость к патриарху, принадлежность к 

числу его сторонников, в некоторых случаях опосредованные род-

ством с влиятельным митрополитом. Что касается роли императо-

ра, то в XI в. сенатский титул церковные функционеры могли полу-

чать и после назначения на Русь. Высокое значение этого фактора 

проявилось только в период правления Мануила Комнина, что мог-

ло быть связано с незаурядной фигурой самого правителя. 

Какую-то роль должен был играть интеллектуальный уро-

вень претендентов на киевскую кафедру, но явно не всегда он 

был необходимым условием, что показывает случай евнуха Ио-
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анна III. Все известные нам в оригинале или переводах сочине-

ния написаны митрополитами уже на Руси и связаны, главным 

образом, с текущими делами митрополии, укладываясь в три 

типа документов: ответы на вопросы, антилатинская полемика и 

письма князьям. Два исключения – это служба Борису и Глебу, 

надписанная именем митрополита Иоанна, и послание, которое 

направил (анти)папе Клименту Иоанн II. 
 

 

Н.Ю. Гвоздецкая 
 

ЭТНИЧЕСКИЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ 

КОНФЛИКТЫ В КОМПОЗИЦИИ «ЦЕРКОВНОЙ ИСТО-

РИИ НАРОДА АНГЛОВ» БЕДЫ ДОСТОПОЧТЕННОГО 
 

«Церковная история народа англов» Беды Достопочтенного 

(672–735, труд написан в 731 г.) дает обширный материал для 

изучения этнических, религиозных и языковых контактов в эпо-

ху крещения Британии, которые нередко приводили к серьез-

ным конфликтам. В настоящей работе ставится задача выявить 

место подобных конфликтов в композиции «Церковной исто-

рии» с целью изучить их роль в осуществлении авторского за-

мысла. Труд Беды состоит из пяти книг, каждая из которых по-

следовательно освещает этапы христианизации страны (далее 

текст цит. по: Беда 2001; указываются номер книги и главы). 

Книга I в описании Британии (I: 1) представляет мирную карти-

ну состояния ее народов и языков: все они (англы, бритты, скотты 

и пикты) следуют «одной мудрости», будучи объединены посред-

ством латинской книжности, позволяющей им постигать «высшую 

истину». Упоминаемый здесь этнический конфликт разрешается 

мирно: пикты, не получив от скоттов земли в Ирландии, поселяют-

ся в северной части Британии, еще не занятой бриттами. Взаимо-

отношения бриттов с завоевателями-римлянами, хотя и включают 

ряд военных стычек, также представлены скорее в мирном ключе: 

бритты, устрашившись легионов Цезаря, заключают с ним мир, а 

впоследствии император Клавдий завладевает страной «в считан-

ные дни» и «без сопротивления и кровопролития» (I: 2–3). Причем 

тут же (I: 4) упоминается принятие бриттами крещения от римско-
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