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Преемственность императорского престола в изображении византийских хронистов 

 

Жанр хроники появляется в литературе ранней Византии в качестве нового 

прозаического жанра, цель которого – описание определенных событий. Существуя 

параллельно с жанром истории, он в то же время существенно отличался от него. Основными 

принципами историографии являются объективность и стилистическое единство. Кроме 

того, ключевым моментом является описание одного конкретного временного отрезка, 

которому автор является очевидцем либо современником. В хронике же повествование 

ведется от условно обозначенного начала (как правило – от сотворения мира, либо – 

присоединяется к концу другой хроники) до событий, современных автору. Основным 

принципом здесь является линейность времени, а также внимание к основным 

хронологическим вехам, как правило, религиозного характера. Объективность не является в 

хронике ключевым фактором, кроме того они часто оказываются построены на фрагментах 

других произведений. Заимствование и компиляция не только были в порядке вещей у 

хронистов, но и являлись своего рода доказательствами достоверности повествования1. 

В этой связи, чрезвычайно интересным представляется анализ именно тех фактов, 

которые могли подвергнуться намеренному искажению. В качестве материала для 

исследований нами были выбраны описания восшествий на престол различных императоров, 

так как события такого рода являлись едва ли не центральными в хронографии.  

Наши последние исследования посвящены вопросу преемственности императорского 

престола в изображении автора «Пасхальной Хроники» (на примере династии Юстиниана I), 

а также лексическим и стилистическим способам описания восшествия на престол Василия I. 

Эти периоды представляются нам одними из самых важных в византийской истории как 

переходные между «застоем» и «золотым веком». Кроме того, подобное исследование 

помогает нам сделать выводы относительно предпочтений автора, что помогает нам 

продвинуться в решении авторского вопроса, как в случае с «Пасхальной Хроникой». 

В центре нашего исследования, посвященного этому произведению, находится 

конкретная его часть, а именно – правления императоров Анастасия I, Юстина I, Юстиниана 

I, Юстина II, Тиберия II и Маврикия. Интерес в данном случае представляет личное мнение 

автора «Пасхальной хроники» к описанному эпизоду. При составлении хроники, автор 

                                                 

1 Удальцова З.В. Культура Византии IV - первая половинаVII в. Издательство «НАУКА», Москва, 

1984, С. 169. 
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активно пользовался другими подобными источниками, в том числе и «Хронографией» 

Иоанна Малалы, и этот эпизод не исключение. Однако, при подробном рассмотрении, 

становится ясно, что текст претерпел серьезные изменения по сравнению с 

первоисточником.  

Автор «Пасхальной хроники» заимствует факты из «Хронографии» и, пользуясь 

приемами обобщения и сжатия, преподносит их в своей собственной интерпретации. Так, 

например, у Малалы Анастасий сопровождается эпитетом θειότατος1, который отсутствует в 

«Пасхальной хронике». Кроме того, в «Хронографии» дается положительная характеристика 

внешности императора. Он изображается высоким, коротковолосым, статным, круглоликим, 

полуседым2. Такие атрибуты внешности считались в Византии эталоном красоты. Автор 

«Пасхальной хроники» просто опускает все эти детали, руководствуясь своим замыслом. 

Кроме того, автор «Пасхальной хроники» рассказывает об учиненном вскоре после 

воцарения Юстина заговоре Амантия3. Амантий был императорским препозитом, и поэтому 

не мог претендовать на престол. Поэтому, заручившись поддержкой кувикулария Андрея 

Лавсиака, он организует заговор в пользу своего племянника Феокрита. Хронист также 

отмечает, что Амантий предлагал Юстину денег. Судя по всему, он сделал это еще до того, 

как последний пришел к власти. На это указывает и время глагола «δεδωκὼς» - перфект. 

Здесь следует отметить, что в тексте «Хронографии», откуда был заимствован этот эпизод, 

использована форма «δοὺς»4, то есть автор «Пасхальной хроники» намеренно изменил время 

глагола, чтобы показать, что Юстину были предложены деньги еще до того, как он получил 

доступ к реальной власти. Подобным образом автор создает перед нами образ человека, для 

которого желание народа видеть его своим правителем важнее материальных ценностей. 

С особой трагичностью автором описывается кончина последнего представителя рода 

Юстиниана и всех его наследников. Чтобы подчеркнуть жестокость расправы Фоки над 

приверженцами старого режима, хронист указывает, что их тела были оставлены на 

поругание диким псам5. Такая явная демонстрация жестокости совершенно нетипична для 

автора, следовательно, используется здесь неслучайно. Завладев таким образом нашим 

вниманием, он уже буквально в следующих строчках пишет, что на троне воцарился Фока6. 

Таким кровавым не описывалось восшествие на престол ни одного императора, особенно 

                                                 
1 Joannes Malalas, Chronographia, 392, 1. 

2 Ibid., 392, 7-8. 

3 Chronicon Paschale, 611.19 – 612.8. 

4 Joannes Malalas, Chronographia, 410, 12. 

5 Chronicon Paschale, 694. 7-12. 

6 Chronicon Paschale, 694. 14-15. 



 

3 

 

если вспомнить, что автор являлся лицом духовным и на протяжении всего произведения 

придерживался определенных канонов повествования. Он явно стремится подчеркнуть 

трагичность происходящего и с особым драматизмом передать уход последнего 

представителя династии. 

В центре другого нашего исследования находится описание восшествия на престол 

Василия I. В последующие века представители династии и хронисты не раз обращались к 

событиям IX века в стремлении как подчеркнуть исключительность Василия и его рода, так 

и оправдать преступление цареубийства. Причиной этому, по-видимому, являлось как то, что 

этот временной период (с начала IX века и до середины X) не был освящен в историческом 

плане (что упоминается в предисловии к «Истории царей» Иосифа Генесия), так и то, что 

целью хронистов в то время было прославление императоров Македонской династии. Для 

этой цели авторами использовался набор приемов «обеления» самого императора и 

«очернения» его предшественника.  

Результатом работы явилось не только рассмотрение памятников, описывающих 

приход к власти Василия I, но и составление классификации приемов, используемых 

авторами для достижения своей цели. В целом, средства были поделены на три большие 

группы – используемые при описании детства и юности Василия, его пребывания у власти, а 

также правления его предшественника – Михаила III. Кроме того, в каждой группе были 

выявлены более узкие типы приемов: различные знамения и предсказания при описании 

детства Василия, изображение его в виде эпического героя, с соответствующими 

характеристиками и описаниями, реальные исторические события и личности, вплетенные в 

это повествование, полярное противопоставление качеств Василия и всех придворных при 

его поступлении на службу, упоминание о божественном предназначении Василия, 

используемое в качестве лейтмотива.  

В диаметральной плоскости создается образ Михаила III. Авторы всячески 

подчеркивают его недостатки, не только не умаляя, но и преувеличивая и преумножая их при 

каждой возможности. В первую очередь сюда входят приемы изображения Михаила в 

качестве неумелого политика, деятельность которого угрожает государству. Затем, это его 

отрицательные личностные качества. В эту категорию относятся также и превратно 

истолкованные рядовые поступки Михаила. И, наконец, это описания его товарищей, с 

которыми он и учинял все эти бесчинства. Эта часть разделяется еще на две, в одну из 

которых входят его вульгарные друзья, а в другую придворные интриганы, например, кесарь 

Варда. 

В повествование о детстве Василия I хронисты вплетают множество исторических 

деталей и указывают на место будущего императора или его близких в разворачивающихся 
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событиях. Так, рассказывая о нападении болгарского князя Крума на Адрианополь и 

последующем переселении ромеев в Болгарию, как Продолжатель Феофана, так и Иоанн 

Скилица повествуют о хранении и распространении христианской веры среди болгар, в 

результате чего многие родственники Василия I «сподобились мученической смерти». Кроме 

того, когда христианский народ силой ромейского оружия был освобожден и «собрался 

перед отправкой домой у князя», он заметил Василия и подозвал к себе, чтобы дать ему 

«удивительной величины яблоко». Мальчик же своей безыскусностью нрава проявил 

благородство, чем поразил князя. Эта сцена имеет и символический характер: в Византии, 

помимо своих основных античных и библейских значений, яблоко становится еще и 

символом власти. 

 Среди способов возвеличивания Василия I имеется множество рассказов о его 

удивительных поступках, чаще всего связанных с его невероятной силой и ловкостью. Таким 

примером может послужить укрощение Василием буйного коня Михаила. Во время охоты от 

императора сбежал конь, и никто из придворных не мог его поймать. Но Василий не только 

смог изловить коня, но и сделал это с такой ловкостью, что царь забрал его у Феофила в 

собственные страторы. Этот эпизод пересказывается у Продолжателя Феофана и Иоанна 

Скилицы весьма похоже. Кроме того, у Генесия тоже имеется об этом упоминание, впрочем, 

в измененной и очень сокращенной форме. Он лишь сообщает, что за умение обращаться с 

лошадьми Михаил III сделал Василия своим приближенным и конюхом, а также подарил ему 

любимого коня, которым тот управлял как «Александр Буцефалом или Беллерофонт 

Пегасом1». Подобные отсылки к античности нередки для Генесия, кроме того это сочетается 

с набором приемов, которые возвеличивают Василия, сравнивая его с героями древности, как 

это полагается в эпической традиции. 

 Образ Михаила III, который создают авторы хроник, важен для нас не меньше, чем 

образ самого Василия, ведь в стремлении возвеличить последнего они неизбежно очерняют 

первого. Таким образом, методы «очернения» Михаила III вполне могут считаться приемами 

«обеления» Василия I и оправданиями его поступку. 

 Государственные богатства Михаил III растрачивал и на свои удовольствия, среди 

которых, как неоднократно подмечают хронисты, были и недостойные государя. Так, он не 

просто увлекался скачками, но и сам был не прочь управлять колесницей. Находясь на 

состязаниях и уже готовясь сорваться с места, царь неожиданно получает известие о 

нападении Амра. И, придя в ярость, отвечает: «Τίνι ὦ οὗτος, τόλμῃ χρησάμενος τοιαῦτα κατὰ 

                                                 
1 Josephus Genesius, Βασιλεῖαι, 4.26.39. 
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τὸν ἀναγκαῖον τοῦτον ἀγῶνά μοι διαλέγειν ἐπιχειρεῖς, τοῦτο μόνον σπουδάζοντι, εἰ μὴ τὸν μέσον 

εὐώνυμον ἰδεῖν παρατετραμμένον; ὑπὲρ οὗ μοι πᾶς ὁ ἀγών1». 

 Целью наших исследований являлось выявление приемов, которыми пользовались 

византийские хронисты для достижения своих целей. В результате, мы получаем не только 

классификацию этих средств, но и достаточное количество материала, позволяющего 

сделать выводы о симпатиях и антипатиях каждого автора, что в случае с «Пасхальной 

хроникой» может также способствовать и решению авторского вопроса.  
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