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ПРЕДИСЛ0В1Е.

Русская  литература по всеобщей исторш особенно бедиа 

общими нособ1ями, приноровленными къ ц'Ьлямъ самообразо- 

ваш я и къ  потребности большой публике въ паучны хъ , но въ 

то же время неболынихъ по объему й общ едоступпыхъ по 

изложешю историческихъ книгахъ. Особенно мало у  насъ 

общ ихъ трудовъ но исторш  отдел ьны хъ  народовъ, равно 

какъ  по исторш отдйльныхъ  энохъ  или сторонъ жизни (к ул ь 

турной, политической, экономической и т. п.). Для уетране- 

ш я  этого важнаго недостатка мнопе pyccK ie снещ алисты  все

общей исторш, большею частью  универси тетш е  профессора 

и приватъ-доценты, предприняла составлеше целой коллекщи 

небольшихъ (отъ 10 до 12 лйстовъ) историческихъ книжекъ 

подъ общимъ заглав1емъ— «Истор1я Европы въ среднее ве ка  

и новое время по эпохамъ и странамъ». Вс1>хъ книжекъ 

предположено около сорока, причемъ все издаше будетъ де 

литься  на две cepiH— энохъ и странъ. Каждой эпохе  или 

стране предполагается посвятить по одной книж ке, за исклю - 

чегвемъ главнейш ихъ  странъ (Англш ,* Германш , И талш  и 

Францш ), который потребуютъ по две и даже по три книжки- 

Отдельные томики этой коллекщи будутъ  составлены  уче 

ными, более спещ ально занимавшимися тем ъ  или другимъ 

отделомъ всеобщей исторш , и всеми ими будетъ нриняго во 

внимаш е, что ихъ  читателями явятся вообще лица, полу- 

чивппя образован1е не ниже средняго, но вм есте  съ  тем ъ  

желаюпця пополнить и расширить свои знаш я. П оэтому 

въ  предполагаемыхъ книж кахъ  на первый планъ будетъ вы 

двинута внутренняя, т. е. к ул ьтурная  и сощ ально- полити



ч е ская  истор1я, и п зъ  изложенгя будетъ  устранено все, что 

м ож етъ  и.ч'Ьть интересъ  только для спещ алистовъ. Общее 

в е д е т е  и здаш я  приняли на себя ни же н од писав ш i еся , у ч а 

ств о в а ть  ж е въ  со ставл ен а  отд^ льны хъ  книж екъ  будутъ : 

Г . Е .  А оанасьевъ , Б . D . Б у з е с к у л ъ , А . С. Вязигинъ , В. И. 

Герье, И. М . Гревсъ , Н . И . Кар 'Ёевъ, М. М. КовалевскШ , 

И . В . Л у ч и ц т й ,  Н . Н . Лю бовичъ, П . Н . М влю ковъ , Н . В. 

М о л ч а н о в о й ,  В . А . М яко ти н ъ  Д. М. П етру  шевскШ , В . К . 

П и с к о р с т й ,  С. О. Ф ортунатовъ , Е .  В . Тарле, 0 . И . У сп ен - 

скШ  и др.

Н а сто я н и й  в ы п ус къ  посвящ енъ  исторш  крестовы хъ  по- 

ходовъ , по которой въ  русской  литератур^  н ’Ьтъ  ни од

ного  оригинальнаго  тр уд а . Слйдую щ Ш  в ы п ускъ , который 

уж е  п ечатается , со ста в и тъ  второе издаш е книги покойнаго 

проф ессора м осковскаго  универси тета  М . С. Корелина. „ П а 

д е т е  античнаго  м !росозерцаш яи (К ул ь ту р н ы й  кризисъ  въ 

Рим ской  имперш ).

Н. Кауп>евъ. 

И . Лучицкш.



Ближайшая обстоятельства, вызвавнпя крестовые походы . 

Состояше Византш ской  имперш  предъ крестовыми походами.

Крестовые походы пдгЬютъ но только общеисторическШ интересъ, 

какъ выражено идей и настроешя умовъ въ известный перюдъ 

средневековой исторш. По своимъ мотивамъ, а равно по ближай- 

шимъ последств!ямъ, въ особенности же по разнообразнымъ и глу- 

бокимъ вл1ямямъ на взаимныя отношешя Востока къ Западу, кре

стовые походы не лишены спешальнаго значешя для исторш во- 

сточно-европейскихъ народовъ. Составляя весьма важный отд'Ьлъ въ 

западно-европейской исторш, крестовые походы обильны внешними 

фактами и богаты результатами, которые хотя и куплены были 

весьма дорогой ценой, но могущественно повл1яли на духовное раз- 

виие европейскихъ народовъ. Тогда западно-европейцы въ первый 

разъ большими массами поднялись съ своихъ местъ и познакомив

шись съ неизвестными имъ народами и странами, частаю усвоили 

пхъ нравы и учреждешя, частью передали имъ свои понятая и 

воззретя. Н а Востоке передъ европейцами открылся * новый м1ръ 

съ совершенно новыми и чуждыми ему понятаями, образомъ жизни 

и политическимъ устройствомъ. Разсказы и описаше виденнаго и 

слышаннаго составили богатую литературу, которая съ живымъ инте- 

ресомъ читались по монастырямъ и рыцарскимъ замкамъ. Западные 

народы вложили въ крестовые походы много своихъ силъ и мате- 

р1альныхъ и духовны хъ, потому нетъ ничего удивительнаго, что на- 

щональная HCTopiH французовъ, немцевъ, итальянцевъ и англичанъ 

не можетъ не уделять значительнаго места изложенш исторш кре- 

стовыхъ походовъ.

Г Л А В А I.
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о ЙСТ0Р1Я КРЕСТОВЫХЪ КОХОДОВЪ.

Д ля восточно-европейской— въ частности для }• веской истории—  

крестовые походы предстал; л л ютъ лнтерееъ съ другой точки зрЬшя, 

именно по соображению мотявовъ и результатов© крестовыхъ похо- 

довъ. Весьма рельефно выступавший въ новой истовы антагонизмъ 

между западной и восточной Европой, резко выдвигающаяся проти

воположность интересовъ и культуръ романо-германской п греко-сла

вянской— въ первый разъ обнаружилась въ эпоху крсстовыхъ похо- 

довъ, а нынешнее политическое и религлозное влыше католичсскихъ 

странъ на Востоке началами своими восходить къ той же эпохе. 

РолигГозная и национальная вражда къ мусульманству, одушевляв

шая первыхъ крестоновцовъ и поддерживавшая ихъ въ перонесеши 

громадныхъ лишены и потерь, скоро уступила место другимъ по- 

бужденгямъ, который однако оказались нисколько не слабее первыхъ 

и продолжали увлекать на Востокъ новыя и новыя западный опол- 

чен1я. Когда первоначальная цель крестоноснаго движения перестала 

быть руководящимъ мотивомъ, выдвинулись на первое место полн- 

ти ч е ш я  соображения. Н е  объ 1ер)салиме и не объ освобождены 

Гроба Господня изъ рукъ невФрныхъ стали помышлять вожди кре- 

( стоносцевъ, а объ основаны независимыхъ княжений на Востоке, о 

завоеваны Византы , наконецъ, о торговыхъ преимуществахъ въ обла- 

стяхъ византыскихъ и мусульманскихъ. Такимъ образомъ, съ точки 

зр е й я  восточно-европейской исторы эпоха кр.естовыхъ походовъ 

представляетъ собой любопытнейшы эпизодъ борьбы между Западомъ 

и Востокомъ, борьбы, которая еще не окончилась и поныне и про

должается на нашихъ глазахъ, соодинивъ разнообразные интересы, 

какъ религиозные, такъ и политичеше и торговые, въ такъ назы- 

ваемомъ Восточномъ вопросе. В ъ  виду указаннаго крестовые походы 

и съ точки зрЪшя русской иеторы получаютъ важное значение, какъ 

эпизодъ столкновешя двухъ мйровъ, разд'йляющихъ и поныне господ

ство въ Европа и А з ы  и какъ вступительная глава въ исторш 

Восточнаго вопроса, въ разрешены котораго Poccin суждено принять 

деятельное у ч а ш е .

БлижайнКя обстоятельства, вызвавишя крестовые походы, оста

ются до сихъ поръ не вполне ясными. Сильное развиие панской 

власти, мечтавшей въ конце X I  века обратить грековъ къ послу-
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шаiiiio римской церкви, глубокое вл1яше духовенства, подвпнувшаго 

западные народы къ исполненш воли римскаго первосвященника, 

тяжкое экиномическоо и сощальное положоше народныхъ массъ при

вычка къ войне и жажда приключетй— вотъ причины, которыми 

объясняютъ начало крестовыхъ походовъ. Р'Ъшительнымъ и посл'Ьд- 

нпмъ побуждшпемъ было обращшйе царя Алексея I  Комнина къ 

папе Урбану И-му въ 10 94  году съ просьбой о помощи прстивъ 

турокъ-сельджуковъ. Все эти мотивы конечно имели значеше при 

возбуждена перваго крестоваго похода, но ни все вместе, ни каждый 

въ отдельности они недостаточно объясняютъ принятое крестовыми 

походами направлеше и на порвыхъ же порахъ обнаруживайся не

доразуменья между крестоносными вождями и византшкимъ прави

тельством^ В ъ  русской исторической литературе съ особенной силой 

выдвинуто то обстоятельство, что крестовые походы стоятъ въ тесной 

внутренней связи съ тогдашнимъ состояшомъ ВизантШской имперш 

и что принятое имъ направлеше можотъ быть выяснено изъ разсмо- 

тр е тя  политическихъ условш, въ какихъ находилась тогда Византгя.

Само собой разумеется, здесь подразумеваются отношошя Ви - 

зантш къ мусульманскому Mipv. К ъ  Y I I I  веку мусульмане овладели 

Аз1ей и Африкой и утвердились на островахъ Средиземнаго моря и 

въ некоторыхъ областяхъ Западной Европы. В ъ  71 7  г. они осадили 

Константинополь съ суши и съ моря, семь разъ делали приступъ на 

столицу восточнаго хрисианскаго- Mipa. Но царь Левъ Исавръ успелъ 

соединить противъ: магометанъ болышя морш я и сухопутныя силы 

и нанесъ имъ сильное поражеше подъ Константинополемъ; это была 

первая победа христаанъ, надолго прмстановившая победоносный на- 

доръ мусульманскаго Mipa и спасшая отъ порабощешя имъ переднюю 

Малую Азно. Скоро затемъ (въ 7 3 2  г.) магометане потерпели боль

шое поражето отъ Карла Мартела, заставившее ихъ надолго отка

заться отъ попытокъ новыхъ завоеваний и въ Западной Европе. Н е ' 

емотря на частные успехи магометанъ на островахъ Средиземнаго 

моря (Критъ и Сицил1я), не- смотря на опустошошя, пропзводимыя 

ими въ йталы  и Южной Франщи, въ общемъ въ I X  и X  вв. они 

уже не были такъ страшны и победоносны, какъ ранее. Это частно 

«объясняется внутренними явлетями, наблюдаемыми въ самомъ мусуль-
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манскомь M ipt. Когда ослабелъ первый релппозный пылъ, въ маго

метанской среде начались распри, вырази вишся въ политическомъ 

дроблены калифата п въ рслипозномъ сектаторств'Ь. Мало-по-малу 

образовалось три калифата: Богдадш п , Егппотскш или Фатимпдскы 

и Испанскы  или Омайядскы. Богдадскы калифатъ разделился къ 

X  веку на множество отдельных!» княжсшй; пользуясь его раздро- 

блетемъ, ви занты ш е императоры Никифоръ Фока п 1оаннъ Ц и - 

мпсхы отняли у него часть Cnpin съ городомъ АытЛохЛей и островъ 

Крятъ . Е ги п стш й  калифатъ действовалъ отдельно отъ другихъ и 

направлялъ свои силы противъ Сицилш и Южной Францш. Что 

касается испанскихъ арабовъ, то они также заняты были внутренними 

войнами и борьбой съ вестъ-готами. Магометанство вновь становится 

опаснымъ для х р и т а н ъ  въ X I  веке, и прнтомъ какъ на Востоке, 

такъ и на Западе. Н а  Востоке Магометане прыбрели новыхъ прозе- 

литовъ въ лиде туркменовъ, жившихъ около Каспшскаго п Араль- 

скаго морей. Туркмены, подучивало потомъ имя турокъ-сельджуковъ, 

вторглись въ области Багдадскаго калифата, подчинили себе мелкихъ 

властителей Ирана и Месопотамш и начали принимать деятельное 

у ч а ш е  въ делахъ самого калифата, занимая места приближенныхъ 

советниковъ и администраторовъ калифа и составляя его военную 

стражу. Скоро турки-сельджуки перенесли на себя весь интересъ исто- 

рш  магометанскаго Mipa. Они завоевали почти всю Малую А зш ,. 

образовавъ могущественный султанатъ со столицей въ Иконы  и угро

жая самому Константинополю. Одинъ изъ крупныхъ эпизодовъ этой 

эпохи сосредоточивается на собьшяхъ 1071  года, когда султанъ 

Альпъ-Арсланъ одержалъ блестящую победу надъ византшскими вой

сками при Манцикерте, въ Армены, взявъ въ пленъ царя Романа 

Дш гена. Это поражешо имело важное значен1е не для одной Визан

тии, но и для всего хриш анскаго Mipa. Для сельлжуковъ теперь 

открывался свободный путь къ Мраморному морю и Босфору, они 

могли безъ особенныхъ затруднены осадить Константинополь. Какъ 

бы ни были грубы и дики сельджуки, они и тогда ужо понимали, 

что тотъ планъ д М ствы , который впоследствы осуществленъ былъ 

османскими турками, могъ быть испробованъ и теперь. Что туркамъ-
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сельджукамъ была не чужда мысль о завоеваны Константинополя, 

эго доказывается нижеследующими фактами.

Говоря о состояли мусульманская Mipa накануне крестовыхъ 

иоходовъ, нельзя оставлять безъ вниман1я овропсйскпхъ сороднчой 

сельджуковъ, хорошо изв'Ьстныхъ изъ русской летописи половцевъ 

и псчонеговъ, которые въ конце X I -го века распространились по 

Южной Россш и, переходя чорезъ Дунай, но разъ тревожили Визан

тийскую имперш. Не далее, какъ лйтомъ 1088  г., печенеги нанесли 

Алексею Комнину страшное поражеше при Дерстре (Силпстр1я), 

захватили въ пленъ много знатныхъ византыцевъ и самого импе

ратора заставили искать спасенья въ постыдномъ бегстве. Богатая 

добыча, доставшаяся поченегамъ, пробудила алчную зависть въ ихъ 

союзникахъ —  половцахъ, которые пришли къ нимъ на помощь. Отку

пившись золотомъ отъ хищныхъ соседей и подданныхъ (печенеги 

были уже приняты на византшскую землю), Алексей однако не могъ 

быть спокоенъ и за ближайшее будущее, пока печенеги безъ страха 

переходили Балканы и нападали на визанийсгао города Адр1анополь 

и Филиппополь, доходя даже до стЬнъ столицы. Н а  этотъ разъ 

onacenie усиливалось еще и потому, что половцы, не получивъ себе 

части изъ визаыййской добычи, грозили двинуть всю половецкую 

орду за Дунай, чтобы отмстить поченегамъ. Правда, половцы въ 

этомъ отношены могли оказать услугу Вязантш, но чего было ожи

дать потомъ отъ такого рода слугъ и союзниковъ?

Въ  зиму 1 0 8 9 — 90  года печенеги расположились въ адр1а- 

нопольской области, чтобы весной начать свои опустошительные на

беги въ самомъ сердце имперш. Императоръ занимался обучещомъ 

войска для предстоящаго похода и наборомъ новыхъ отрядовъ. Лето 

( 1 0 9 0 )  принесло съ собой новыя затруднешя. ТурецкШ пиратъ 

Чаха, воспитанный въ Константинополе и хорошо знакомый съ по- 

ложетемъ делъ, снаряднлъ собственный флотъ и составилъ планъ 

действш противъ ймпсры съ моря, когда печенеги будутъ развле

кать ея силы съ сухого пути. Все лето императоръ провелъ въ 

доходе противъ печенеговъ. Чтобы судить объ опасности, угрожав

шей Константинополю, достаточно сказать, что военныя действ1я 

сосредоточивались около Чурля, т. е. въ разстояши одного днев
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ного перехода отъ столицы. Съ наступлешсмъ осени война прекра

щалась, но печенеги не думали возвращаться въ свои кочевья, а 

расположились тутъ же, почти въ виду Константинополя. Зима 

1 0 9 0  —  91 г. прошла въ постоянныхъ схваткахъ, которыя впро- 

чемъ не имели рйшптельнаго значешя ни для той, ни для другой 

стороны. Столица была заперта, изъ иея не выпускали жителей, 

потому что за стенами города рыскали печен'Ьжше наездники. В ъ  

трудныхъ обстоятольствахъ, какйя могла помнить Византия изъ пред

шествовавшей историц ее спасала возможность морскихъ сношешй. 

Н о  теперь Ч аха  замышлялъ отрезать отъ Константинополя и море. 

Располагая значительнымъ числомъ кораблей, онъ сделался полно- 

властнымъ господиномъ Босфора и Мраморнаго моря. Стало извест- 

нымъ, что его послы переговариваются съ предводителями пече

нежской орды и условливаются объ общемъ плане действш. Вообще 

положеше имперш въ 1091  году представляется въ высшей сте

пени безпомощнымъ. Едва  ли ранее угрожала ей такая неминуема® 

и близкая гибель. Императоръ, говоритъ Анна Комнина, видя, что 

и съ моря, и съ суши наше положеше весьма бедственно... посла- 

шями, отправленными въ раэныя стороны, спешилъ собрать наемное 

ополчете. Некоторый изъ этихъ грамотъ назначены были въ поло- 

вещая вежи, друия— къ русскимъ князьямъ; безъ сомненья, были 

послашя и на западъ, въ особенности къ друзьямъ, которые уже 

доказали разъ свое расположеше къ императору, каковъ былъ Ро - 

бертъ, графъ Фландрскш, приславшей Алексею вспомогательный отрядъ. 

Д о  нашего времени сохранился одинъ экземпляръ послашя, отправ- 

леннаго Алексеемъ Комниномъ къ графу Роберту Фландрскому. 

Вотъ  въ главныхъ чертахъ его содержите: „Святейшая импе]ня 

хриспанъ греческихъ сильно утесняется печенегами и турками; они 

грабятъ ее ежедневно и отнимаютъ ея области. Уб1йства и поруга- 

ш я хриспанъ неисчислимы и такъ страшны для слуха, что способны 

возмутить самый воздухъ... Почти вся земля отъ 1ерусалима до 

Грец ш ,— не исключая и в р а к ш ,—  подверглась ихъ нашествю* 

Остается одинъ Константинополь, но они угрожаютъ въ самомъ ско- 

ромъ времени и его отнять у насъ, если не подоспеетъ быстрая 

помощь верныхъ хриспанъ латинскихъ. Бропондита уже покрыта двумя
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стами кораблей, которые принуждены были выстроить для своихъ 

угнетателей греки. Такимъ образомъ Константинополь подвергнется 

опасности не только съ суши, но и съ моря. Я  самъ, облеченный 

саномъ императора, не вижу никакого исхода, не нахожу спасеМя: 

я прпнужденъ бегать нредъ лицомъ турокъ и печен'Ьговъ. Итакъ, 

именемъ Бога умоляемъ васъ, спешите на помощь мне и греческимъ 

хрктанамъ . Мы отдаемся въ ваши руки; мы предпочитаемъ быть 

иодъ властью вашихъ латинянъ, чЬмъ подъ игомъ язычнпковъ. 

Пусть Константинополь достанется лучше вамъ, ч'Ьмъ туркамъ и 

печен’йгамъ. Для васъ да будетъ также дорога та святыня, которая 

украшаетъ городъ Константина, какъ она дорога для насъ... Свя

щенные предметы не должны достаться во власть язычниковъ, ибо 

это будетъ великая потеря для хрисманъ и ихъ осуждете. Если, 

сворхъ ожидашя, васъ не одушевляетъ мысль объ этихъ христ1ан- 

скихъ сокровищахъ, то я напомню вамъ о безчислснныхъ богат- 

ствахъ и драгоценностях!, которыя накоплены въ столиц^ нашей. 

Сокровища однихъ церквей въ Константинополе могутъ быть доста

точны для украшешя всехъ церквей Mipa. Нечего говорить о той 

неисчислимой казне, которая скрывается въ кладовыхъ прежнихъ 

императоровъ и знатныхъ вельможъ греческихъ. Итакъ, спешите со 

всемъ вашимъ народомъ, напрягите все усилья, чтобы так1я сокро

вища не достались въ руки турокъ и печенеговъ. Ибо, кроме того 

безконечнаго числа, которое находится въ пределахъ имперш, ожи

дается ежедневно прибьте новой 60-ти-тысячной толпы. Мы не 

можемъ положиться и на те войска, которыя у насъ остаются, такъ 

какъ и они могутъ быть соблазнены надеждой общаго расхищешя. 

Итакъ действуйте, пока есть время, дабы хришанское царство и 

что еще важнее —  Гробъ Господень не были для васъ потеряны, 

дабы вы могли получить не осужденье, но вечную награду на небесии . 

п е т ь  ничего удивительнаго, что для патрютическаго чувства тог- 

дашнихъ греческихъ писателей прискорбно было вспоминать о тяже- 

лы хъ . обстоятельствахъ, связапныхъ съ пдсылкою на западъ подоб

ны х! по.слашй; чувство гордости и сознанья собственнаго достоин

ства не позволило имъ приводить содержан1е грамотъ, посланныхъ 

Алексеем! Комнинымъ въ 1091 году. И  вообще, обращете визан-
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ипской fliinepin за помощью къ латинскому западу всегда знамено

вало крайшй удадокъ нравственныхъ силъ въ Константинополь и 

было выражешемъ самаго безпомощнаго состояшя. Доложеше импе

ратора Алексея Комнина въ зиму 10 90  —  9] года можетъ быть 

сравниваемо разве съ последними годами rnmepin, когда османше 

турки окружили Константинополь со всЬхъ сторонъ и отрезали его 

отъ вн'Ьшнихъ сношенш.

Н с  только въ области дипломатической замечается склонность 

безусловно отдать себя въ распоряжение латинствующаго запада: заве

дена была речь о церковномъ раздЬлеши востока и запада, о ме- 

рахъ къ соединенно двухъ церквей. Пересылка посольствами по 

церковнымъ вопросамъ началась съ 1 0 89  г.; что папа считалъ воз- 

можнымъ дружелюбное разрешеше этихъ вопросовъ, свидетельствуется 

уже освобождешемъ императора Алексея Комнина отъ церковнаго 

отлучетя , которое лежало на немъ, какъ на схизматике. К ъ  тому 

же времени ( J 0 9 1  г.) относится происхождеше сочинешя Болгар- 

скаго apxienncKona веофилакта о заблуждея1яхъ латинянъ. Оно на

писано въ весьма миролюбивомъ духе и приводитъ къ заключенш, 

что ошибки латинянъ были не такъ многочисленны, чтобы считать 

нсизбежнымъ разделен1е церквей. Перечисливъ обыкновенный отступ- 

лешя западной церкви: опресноки, постъ субботшй и безбрач1е духо

венства, онъ говоритъ, что одни изъ нихъ не заслуживают вни- 

м аия , друпя  нуждаются въ умеренномъ исправлены. Только одинъ 

вопросъ не допускаетъ никакой уступки —  о прибавке въ символе. 

Латиняне, продолжаешь онъ, могутъ сослаться на скудость своего 

языка, и имъ можетъ быть предоставлено право пользоваться своимъ 

способом!) выражены въ беседахъ и церковныхъ поучешяхъ, но въ 

символе не должна быть допущена никакая неясность, никакое при- 

бавлеше. Если такимъ образомъ западные и восточные богословы 

могли-бы согласиться между собой въ вопросе о догмате, тогда гре

ческой церкви, говоритъ Оеофилактъ, следовало-бы сообразоваться 

съ примеромъ ап. Павла, который для сущихъ подъ закономъ самъ 

являлся подзаконнымъ и участвовалъ въ жертвахъ очищетя. Такимъ 

образомъ, и въ церковномъ вопросе Вязания склонна была въ это 

время къ  уступкамъ. Если не состоялся тогда такъ желаемый обе-
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ими сторонами соборъ, это произошло отъ совершенно постороннпхъ 

обстоятельствъ, и между прочпмъ отъ того, что самому папе Урбану II  

угрожало нпзвержоше съ римскаго престола (аптипапа Клпментъ IIIJ.

Между тЬмъ воззван1с Алексея Комнина на Западе должно 

было произвести спльное движете. Не бозъ причины, конечно, первый 

крестовый походъ составился по преимуществу изъ влад'Ьтельныхъ 

князей и рыцарей Франщи. Робертъ Фризъ, къ которому между 

прочпмъ адресовано письмо Алексея Комнина, былъ авторитетнымъ 

глашатаемъ перваго похода именно въ срод'Ь высшихъ клас-совъ; при 

том!» и послато императора Алексея совершенно ясно и определенно 

ставило вопросъ о цели похода, т. е. именно такъ, что могло воз

будить самыя заманчивый надежды феодальныхъ рыцарей: борите 

имперно и Константинополь, богатствъ найдете вы много; пусть все 

будетъ ваше, лишь бы не достовалось печонегамъ и туркамъ. Гробъ-же 

Господень и 1еруеалимъ, оскверняемый неверными, былъ достаточ- 

нымъ знаменемъ для верующихъ въ простоте сердца, среди которыхъ 

действовали друие проповедники, между которыми особенной извест

ностью пользовался Петръ Пустынникъ. Не забудемъ и того, что 

въ порвомъ походе участвуютъ сьтнъ Роберта Фриза и два его пле

мянника, также не мало близкихъ родствонниковъ. Первый крестовый 

походъ такимъ образомъ состоялся бы и помимо папы и имелъ бы 

тогда совершенно иное значеше и несколько друия цели, Но въ 

октябре 1093  года умеръ Робертъ Фризъ, чемъ несколько заме

длился ходъ начавшагося въ рыцарстве движешя. В ъ  латипскихъ 

летописяхъ того времени сохранились некоторым указашя, что уже 

въ 1092  г. были речи о крестовомъ походе, было движето умовъ 

въ этомъ направленш.

Пока на Западе происходили переговоры и составлялись сообра- 

ж етя, скорому осущсствлешю которыхъ помешала смерть Роберта 

Фриза,— императоръ Алексей Комнинъ не только успелъ пережить 

мучительныя минуты отчаяшя, внушивш1я ему малодушное послаще, 

но и устранить опасность, которая угрожала его имперш. Н а  весну 

1091 г. Чаха приготовлялъ высадку въ Галлиполи, сюда же по

тянулась печенежская орда. Но его отвлекли отъ своевременнаго 

прибьтя къ месту сбора Гречесш  морешя силы, а потомъ онъ
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былъ убитъ никойскимъ султаномъ. 4 0 тыслчъ иоловпевъ подъ пред- 

водительствомъ Тугоркана и Боняка и отрядъ русскаго князя Василька 

Ростиславича содействовали тому, что печенеги были уничтожены 

2 9 -го  апреля 1091  года. Половецш  предводители Тугорканъ и 

Бонякъ оказали громадную услугу Византии. Печенежская орда была 

ими уничтожена, остатки ея не могли уже возбуждать опасетй, на- 

противъ, въ качестве легкихъ .разв'Ьдочныхъ отрядовъ, они съ поль

зою служили въ византайскомъ войске. Не будь на службе импе

ратора этихъ печенежскихъ конниковъ, ему не такъ легко было бы 

тревожить крестоносные отряды неожиданными нападешями, застав

лять ихъ держаться въ тесномъ строе и не расходиться по окрест- 

ностямъ для грабежа мирнаго населетя. Съ победой надъ печене

гами Алексею перестала угрожать опасность соединешя аз1атскихъ 

и европейскихъ турокъ (печенеги и турки-сельджуки— одного про- 

исхождешя); раздробленныя и враждуюпця. между собой малоаз1ат- 

сюя княжества турокъ-сельджуковъ были для Алексея совсемъ не 

такъ опасны, какъ норманнское наществ1е; какъ набегъ печенежскш, 

или какъ остроумный и дальновидный замыселъ пирата Чахи. Н о  

къ 1 0 9 2  году Алексей былъ уже свободенъ отъ томительнаго 

страха за судьбы имперш, а на Западе только еще знакомились съ 

содержашемъ его послаия и собирались въ походъ, который имЬлъ 

определенную цель— спасти визанййскую имперш отъ печенеговъ и 

сельджуковъ. Здесь конечно следуетъ искать причину къ объясненш 

взаимныхъ. недоразумен1й и горькихъ обвиненш, которыя направля

лись крестоносцами цротивъ византщцовъ и наоборотъ. К ъ  крайнему 

изумленно крестоносцевъ, печенеги и турки оказывалисъ на;службе 

императора и всего чувствительнее вредили имъ быстрыми набегами; 

византайскШ императоръ не только не сдавалъ имъ города и не уни

жался, но еще требовалъ себе ленной присяги и договаривался о 

городахъ, которые крестоносцы завоюютъ у турокъ. Н о нужно по

мнить* что не меньше изумлены были движешемъ крестоноснаго 

ополчешя и визаншйцы: они утверждаюсь, что,это движете на 

востокъ не вызвано было просьбами ихъ5 а произошло, самостоятельна 

и угрожало пагубными последствиями для греческой имперш.
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Первый крестовый походъ.

Движете въ пользу крестовыхъ походовъ было уже довольна 

заметное въ рыдарскихъ замкахъ и въ деревняхъ, когда въ немъ 

принялъ непосредственное у таете папа .Урбанъ II. Можно даже 

думать, что первый крестовый походъ осуществился бы и безъ зна

менитой Клермонской. речи, какъ это показываетъ ходъ событй. В ъ  

марте 1095  года папа Урбанъ I I  присутствовалъ на соборе въ 

Шаченц'Ь, где решались вопросы церковнаго благочишя— о строгости, 

монашеской жизни, о мире Бож1емъ Н'проч. и гдЬ церковный авто- 

ритетъ обнаружился въ н'Ькоторыхъ м'Ьрахъ по отношение къ гер

манскому императору и французскому королю. Говорятъ, что въ 

конце собран1я была высказана мысль о крестовомъ походе. Л'Ьтомъ 

того же года папа былъ въ южной Францы, 18 ноября состоялся 

соборъ въ Клермон'Ь. ДМств1я этого собора далеко не отличаются 

характеромъ военныхъ решены, напротивъ ограничиваются церковной 

сферой. Здесь снова выдвинуты были церковные вопросы: о прекра

щены феды, о мир^ Бож1емъ, произнесено отлучете отъ церкви 

короля Филиппа. Въ  конце засЪдатя папа произнесъ ту речь, съ 

которой обыкновенно начинаютъ ncTopiio перваго крестоваго похода. 

Н о о содержали этой речи, сказанной подъ открытымъ небомъ,. 

ибо огромное стечете народа не могло поместиться ни въ одномъ 

городскомъ зданш, нельзя составить точцаго представлен1я. Правдаг 

речь эта передана тремя писателями перваго похода, которые сами 

присутствовали на соборе и . были свидетелями всего происходившая 

но содержаще речи у всехъ передано по памяти, съ значительными 

личными вставками и такими отлшиями въ изложены, которыя спо-
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собны внушить мысль, что все они иерсдаютъ не одну речь, а раз

ный. Само собой разумеется, если бы речь Урбана I I  имела дей

ствительно оффищальное значете, то она должна бы была сохра

ниться въ какомъ нибудь акте, а не въ случайномъ нзложеши 

писателен. Точно также и по отношение къ организацш крестоваго 

похода роль Урбана I I  сводится къ самымъ незначитольиымъ меро- 

пр1ят1ямъ. Правда, онъ обЬщалъ принять подъ защиту церкви иму

щество техъ , кто отправится въ крестовый походъ, возобновить 

распоряжеше о прекращена внутреннихъ войнъ, поручилъ епископу 

Адемару произнести отпущешс греховъ для всЬхъ присутствовавшпхъ 

на соборе, но этимъ въ сущности и ограничивалось учаш е папы 

въ деле такой важности для всего европейскаго человечества, какъ 

организатя крестоваго похода. Нужно было иметь мало нолитиче- 

скаго такта и совсемъ не понимать готовящихся событш, чтобы 

оставаться до такой степени безучастнымъ къ организацш и на- 

правленш похода, въ которомъ за отсутств1емъ церковнаго руково

дительства должны были получить место иесогласныя съ интересами 

церкви в .ш ш я .

Е сл и  такимъ образомъ папе Урбану и его клормонскод речи 

нельзя приписывать решительнаго значетя въ деле перваго кресто

ваго похода, то остается раземотрйть составные элементы, изъ которыхъ 

составилась крестоносная арм1я и въ нихъ поискать разгадки движетя.

В ъ  первомъ крестовомъ походе прежде всего выступаетъ на 

первый планъ народное движете, оно шло впереди и по всей веро

ятности вызвало движете высшихъ классовъ. Во главе воодушевлен- 

ныхъ проповедниковъ, неотразимо действовавшихъ на простой народъ, 

предате ставить Петра Пустынника или Амьенскаго. Теперь уже 

доказано, что сага о Петре Амьенскомъ не имеешь фактической 

достоверности, ибо стало известно, что онъ не былъ въ 1ерусалиме 

и что разсказъ объ его видены въ храме Гроба Господня есть 

позднейппй вымыселъ. Тймъ не менее, участие Петра и подобныхъ 

ему лицъ, красноречиво обращавшихся къ масеамъ простого народа 

съ проповедью о борьбе съ неверными, более всего содействовало 

тому, что идея крестоваго похода стала популярной въ народныхъ

массахъ.
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Пстръ пустынникъ пропов'Ьдовалъ о похода въ северной 

Фраид1и; вокругъ него собралось множество народа съ полнымъ 

довЬр1емъ къ нему, какъ пророку Бож1ю. Въ  тоже время некто 

Вальтеръ изъ рыцарскаго сослов1я собралъ массы народа въ другихъ 

м'Ьстахъ. К ъ  концу зимы онъ уже нмЬлъ до 15,00-0.. Готшалъкъ 

сначала ведетъ дело вместе съ Петромъ, потомъ отделяется отъ 

него п самъ собираетъ огромную толпу пзъ франковъ, швабовъ п 

лотарингце въ. Проходя Гормашей, эти толпы нападали на сель- 

скихъ жителей, производили грабежъ и вообще не хотели соблю

дать приказами своихъ мало уважаемыхъ вождей. Въ  прирейнскихъ 

городахъ Трире, Майнце, Шпейере и Вормсе толпы крестоносцевъ 

напали на евреевъ, многихъ перебили и разграбили ихъ имущество. 

Означенные вожди и сподвижники ихъ, выступивппе въ походъ 

весной 1096  года, стояли во главе хотя и многочисленная, но 

самаго жалкаго сброда, къ которому приставали преступники, беглые 

крестьяне и не уживнпеся въ монастыряхъ монахи. Эти первыя 

крестоносныя толпы не имели съ собой ни запасовъ, ни обоза, не 

признавали никакой дисциплины и позволяли себе невообразимыя 

насшия на пути, оставляя по себе самую дурную память. Съ по

добными нестройными массами въ первый разъ знакомятся греки и 

турки-сельджуки и по нимъ составляютъ поняПе о цЬляхъ, сред- 

ствахъ и силахъ крестоносцевъ.

Когда крестоносное одолчеше приблизилось къ границамъ Венгрш 

тамъ уже знали, съ кемъ приходится иметь дело, и приняли меры 

предосторожности. Король Каломанъ стоялъ съ войскомъ на гра

нице и поджидалъ крестоносцевъ. Онъ соглашался не только про

пустить ихъ, но и снабдить съестными припасами, если они не 

будутъ позволять себе насшпй и безпорядковъ. Первая толпа, при

шедшая въ Венгрш, имела во главе Готшалька. Здесь услыхала 

она, что другой отрядъ, предводимый графомъ Эмякономъ Лейнин- 

генъ, быль почти весь уничтоженъ въ Чехш  княземъ Брячисла- 

вомъ. Тогда ополчеше Готшалька, считая своимъ долгомъ отом

стить за своихъ собратьевъ, начало опустошать страну, по которой 

оно проходило. Каломанъ напалъ на крестоносцевъ и однимъ де- 

ломъ рйшилъ участь всего отряда. Позже этой же дорогой идутъ
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толпы, предводимыя Петромъ и Вальтсромъ. Наученный опытомъ, 

онЬ прошли черезъ Венгр1ю въ должпомъ порядке и безъ особен- 

ныхъ приключешй. Н о  на граница Болгарш ждалъ пхъ враждеб

ный пр1емъ. Петръ проходилъ Болгарией кавъ непр1ятельско11 

землей н весьма ослабленный добрался до гранпцъ византшекой 

имперш. Численность крестоносдовъ, после всЬхъ потерь, доходила 

до 1 8 0 . 0 0 0 .

Когда ополчеше Петра достигло границы Впзантшекой имперш, 

царь Алексей Комнинъ послалъ на встречу ему нословъ и обй- 

щалъ снабжать Петра всеми продовольственными средствами, если 

•онъ безъ замедлешя поспешить къ Константинополю. Н а  местахъ 

остановокъ крестоносцы действительно находили припасы, и грече

ское населеие относилось къ нимъ съ доверчивостью и не разбега

лось при появлеши ихъ. Только два дня Петръ остановился въ 

Адр1анополе и перваго августа 1 0 9 6  года прибылъ къ столице. 

•Здесь присоединились къ ному остатки отряда Вальтера, импера- 

тореше чиновники указали имъ место остановки и расположетя. 

Дмператоръ отнесся къ этой крестоносной толпе со всею гуман

ностью и сострадашемъ. Онъ уговаривалъ Петра переждать на 

•европейскомъ берегу пролива, пока подойдутъ рыцарше отряды, 

ибо плохо вооруженная толпа, каково было почти 2 0 0  тысячное 

войско Петра, не въ состоянш вести дела съ турками. Призвавъ 

къ себе Петра и разспросивъ его, императоръ понялъ, что онъ 

.имйетъ дело съ мечтателемъ, совсемъ не знакомьшъ съ принятыми 

имъ на себя обязанностями предводителя. Алексей- выразилъ однако 

полное расположеше къ Петру, сделалъ ему додарокъ, приказалъ 

раздать деньги и припасы его отряду и просилъ лишь наблюдать 

порядокъ и не допускать насильствеяныхъ действий. - Крестоносцы 

бродили по городу, удивлялись роскоши и богатствамъ; беднякамъ 

нельзя было брать на деньги всего, что имъ нравилось, они начали 

брать силой. Последовали неизбежный столкновешя съ полищей, 

пожары и опустошешя. Благочестивые крестоносцы стали жало

ваться, что ихъ удерживаютъ противъ воли на европейскомъ берегу 

и не позволяюсь вступить въ борьбу съ врагами креста Христова. 

Ч то  оставалось делать визанНйскому правительству? Не безъ удо-
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волыяйя око вняло ропоту толпы и дало ей возможность перепра

виться на эшатскш берегъ. Здесь при Еленополе, на северо-западе 

отъ Никеи, крестоносцы расположились лагеремъ. Н а  непр1ятель- 

ской земле, въ виду турокъ-сельджуковъ, владЬтя которыхъ про

стирались тогда почти до самаго берега моря, крестоносцамъ нужно 

было держаться со всею осторожностью и въ полномъ подчинены! 

одному вождю. Но Петръ не съумЪлъ сохранить своего вл1ятя: 

толпы расползлись по окрестностямъ, грабили селешя и опустошали 

страну, одной удалось даже близъ Никеи одержать верхъ надъ 

турецкимъ отрядомъ. Съ кичешемъ и самонадеянностью удальцы 

разсказывали въ лагере о своихъ подвигахъ: составилась другая 

толпа охотниковъ, пожелавшая повторить набЬгъ. Все это дела

лось помимо Петра пустынника, противъ его советовъ и предосте

режены. Оъ огорчетемъ оставилъ онъ лагерь крестоносцевъ и воз

вратился в ъ . Константинополь поджидать рыцарскихъ ополчетй. За- 

тЬмъ все крестоносное войско постигла самая жалкая участь. 1У1ежду 

темъ какъ толпа охотниковъ, зепертая въ одномъ укреплены, была 

уничтожена турками, въ Еленопольскомъ лагере распущенъ былъ 

ложный слухъ, что Никея взята крестоносцами. Все пожелали 

участвовать въ добыче и шумно, безъ всякаго порядка, снялись съ 

лагеря. Путь лежалъ по гористой местности, которую заняли турки. 

Нестройная и бездорядочная толпа крестоносцевъ перебита была въ 

одинъ день, немнойе спаслись бегствомъ къ Босфору и перевезены 

на греческихъ лодкахъ въ Константинополь. Это было въ первыхъ 

числахъ октября 1096  г. . .

Разсказанныя собыйя составляюсь введете въ первый кре

стовый походъ. Большинство участвовавшихъ въ этихъ собьшяхъ 

были люди, которые не возвышались до политическихъ целей и 

соображены, и действовали только подъ влтятемъ фанатическаго 

чувства: наслшя и убШс-тва, совершенный ими въ- техъ странахъ, 

чрезъ которыя они только проходили, стремясь къ своей цели— въ 

Венгры, Болгары и Константинополе, казались имъ вполне благо

честивыми подвигами, прямо относившимися къ делу. '• Несчастный 

онытъ, сделанный первыми крестоносцами, послужилъ урокомъ для 

лоследующихъ крестоносныхъ войскъ. Какъ венгры, болгары, такъ
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и сами греки стали недоверчиво относиться къ д1;йств1ямъ крссто- 

носцевъ и нхъ целямъ; по первымъ толпамъ они судили вообще о 

всЬхъ крестоноецахъ. Но кроме этого обстоятельства весьма не

выгодно отозвалось на крестоноецахъ л то, что несчастный исходъ 

октябрьской катастрофы, уничтожявъ сотни тысячъ крестоносцевъ, 

вселилъ уверенность въ турокъ. Какъ  у грековъ, такъ и у турокъ 

возникли новые планы относительно крестоносцевъ.

Собьгая 1 0 9 6  г. должны были ускорить движете рыцарей. 

Проповедь о крестовомъ походе нашла приверженцевъ и среди выс- 

шихъ слоевъ общества; но она не коснулась тйхъ лицъ, который 

могли направить движете по одному плану и къ одной цели. Ни 

французстй, ни англшетй, ни немецкий короли не могли принять 

н не приняли у ч а ш я  въ этомъ движенк. Это объясняется тймъ, 

что, какъ король французстй, такъ и германшй императоръ стояли 

въ неблагопр1ятныхъ отношетяхъ къ римскому престолу. Филиппъ I, 

король французстй, навлекъ на себя гнйвъ св. престола своимъ 

бракоразводнымъ деломъ. Германстй король Генрихъ IV  находился 

въ самомъ критическомъ положена; онъ вовлеченъ былъ въ труд

ную и опасную борьбу за инвеституру и готовился въ это время 

смыть съ себя позоръ каносскаго свидашя. Но не принимая лич- 

наго у ч а с т ,  никто изъ нихъ не могъ и остановить начавшагося 

двпжешя. Среднее и высшее сослов1я— рыцари, бароны, графы, 

герцоги— были увлечены сильнымъ движешемъ низшихъ классовъ, 

къ которымъ пристали также и города, и не могли не поддаться 

общему точенш. Видя массы народа, которыя безъ оруж1я, безъ 

провизш стремились въ неизвестныя земли на неизвестное риско

ванное предпр1ят1е, военные люди считали безчестнымъ. оставаться 

спокойными на своихъ мЪстахъ.

Летомъ 1 0 9 0  г. начинается движете графовъ, герцоговъ и 

князей. В ъ  средине августа снаряжается въ походъ Готфридъ Буль- 

онстй , герцогъ Нижнелотарингск1й (племянникъ Готфрида Борода- 

таго, который въ борьбе за инвеституру былъ решительнымъ вра- 

гомъ Григор1я V II). Готфридъ Бульонстй имйлъ качества феодаль- 

наго государя, который хотелъ провести въ своихъ владешяхъ 

меры, противоположныя интересамъ св. престола, и далеко не сочув-
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ствовалъ недавней поб'Ьд'Ь папства надъ светской властью. Но какъ 

скоро Готфрпдъ Вульонсий принялъ учаше въ крестоносномъ дви- 

женш, народная сага придала ому церковный характеръ. Въ  этомъ 

облике для историка трудно отличить настоящаго Готфрида, отде

лить действительность отъ фантазия, истину отъ вымысла. По 

позднЬйшимъ предашямъ, свой родъ Готфридъ ведетъ отъ Карла 

Великаго. Онъ находится въ прямой связи съ папами, онъ ихъ 

помощникъ и слуга; онъ строитъ, обогащаетъ церкви... Но осли 

отнять отъ Готфрида весь фантастически! элсмснтъ, то онъ пред

ставляется намъ въ высшей степени не симпатпчнымъ, не идеаль

ными Онъ желаетъ на востоке вознаградить себя за тЬ потери, 

которыя онъ понесъ въ собственныхъ владешяхъ. Чтобы иметь 

сродства для похода, онъ заложилъ свои владеея епископу Лют- 

тиха и Вердюна. Получивъ за это значительную сумму денегъ, онъ 

собралъ вокругъ себя многочисленный отрядъ (до 70  тыс.) изъ 

хорошо вооруженныхъ рыцарей и снабдилъ его пров!антомъ и всемъ 

необходимые для дальняго похода.

К ъ  , ному пристаютъ его братья ЕвстаоШ и Балдуинъ, впослед- 

ств!и король 1ерусалимскш. Готфридъ не былъ главнымъ начальни- 

комъ всего похода, но во многихъ случаяхъ князья и бароны спра

шивали его совета и руководились его мнешями. Онъ держалъ путь 

къ Константинополю черезъ Венгрио и Болгарпо, т. е. шелъ тою же 

дорогой, что и ополчеше Петра, Вальтера и другихъ.

Наследственный земли тогдашней французской короны выставили 

отрядъ подъ предводитольствомъ брата короля, Гуго графа Вер- 

мандуа. Это былъ еще молодой челов'Ькъ, гордый своимъ проис- 

хождешемъ и рыцарской славой, тщеславный и пустой, по свиде

тельству Анны Комниной. Походъ былъ для него лишь средствомъ 

искать славы и новыхъ владешй. Онъ спешилъ возможно скорее 

добраться до Константинополя и предпринялъ путь чрезъ И талш , 

чтобы отсюда переехать моремъ въ Византш. Поспешность много 

повредила ому; онъ действительно первымъ попалъ въ Константи

нополь, но въ печальномъ положена: буря прибила ого судно къ 

берегу, и онъ долженъ былъ безъ особенныхъ почестей отправиться 

въ Константинополь по приглашены». мдераторскихъ чиновниковъ.
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Н а  сйверй Францш составилось два ополчешя: Герцогъ Нор- 

мандш Робертъ, сынъ Вильгельма Завоевателя, и брать тогдашняго 

анш йскаго короля Вильгельма Рыжаго прсдпринялъ походъ уже 

совсймъ но изъ релипозныхъ побужденШ. В ъ  своемъ герцогств!» 

онъ пользовался весьма ограниченной властью и располагалъ малыми 

доходами. Большая часть городовъ Нормандш принадлежала англш- 

скому королю; бароны не оказывали повиновошя своему герцогу. 

Д ля  Роберта походъ въ Св. землю казался единственнымъ сродствомъ 

выйти изъ затруднительная положешя, въ которое онъ поставилъ 

себя въ Нормандш. Заложивъ аншйскому. королю свое герцогство, 

Робертъ получилъ необходимую для предприми сумму и собралъ 

вокругъ себя рыцарей Нормандш и Англ1и. Другое ополчеше собра

лось во Фландрш подъ продводительствоыъ Роберта Фриза, сына 

известная графа того-же имени, пилигрима въ Св. землю, нахо

дивш аяся  въ дружественныхъ отношешяхъ съ царемъ Алексйемъ 

Комниномъ.

Вей три ополчешя северной и средней Франщи направились 

черезъ И талш , гдй папа Урбанъ благословилъ ихъ предпр1ят1о, 

причемъ Гуго  Вермандуа получилъ изъ рукъ римскаго епископа 

священную хоругвь.

И зъ  южной Франщи составилось ополчеше подъ главенствомъ 

Раймудда,_графа тулузская. Онъ ужо ранйе прославился въ войнахъ 

съ арабами и обладалъ всйми качествами народнаго вождя. Стоты

сячный отрядъ и строгая дисциплина снискали уважее1е графу тулуз

скому въ Грещ и и въ Аз1и. Онъ шелъ черезъ Альпы къ Фр1улю 

и потомъ берегомъ Адр1атическаго моря черезъ Далмацш. Графъ 

Раймундъ С . Ж иль играетъ странную роль среди другихъ предво

дителей крестоноснаго ополчешя. В ъ  немъ мало энерии, мало прод- 

пршмчивости; онъ какъ бы самъ упускалъ изъ рукъ свое главенство 

и отдавалъ его другимъ.

Ф ранцузш е крестоносцы, избравшие путь чрезъ Италдо, не 

успйли вей переправиться въ Византда до наступлен1я зимы. Часть 

ихъ зимовала въ Итал1и. Этому обстоятельству слйдуетъ приписать 

движен1е, появившееся въ южной Италш въ началй 1 0 9 7  года. 

Князь тарентскш Воэмундъ, сынъ Роберта Гвискара, владйъмалонь-
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кимъ княжествомъ, далеко но удовлетворявшнмъ ого чостолюбш п 

но соотв-Ьтствовавнишъ его военной славе. Онъ вошолъ въ перего

воры съ оставшимися въ южной Италш толпами кростоносцевъ и 

убедилъ пхь примкнуть къ нему и подъ ого начальствомъ начать 

походъ. Значеше Боэмунда тарентскаго усилплось особенно т'Ьмъ,, 

что съ ннмъ соединился для похода плоыянникъ ого Танкредъ, за-*' 

мЬчатольнЬйшое лицо перваго похода. Южно-птальяншо норманны, 

самые онасныо враги Византш, но одинъ разъ ужо считавнйося съ 

ней изъ-за обладашя Далмац1ой, вносили, въ лице своихъ предво- 

дителей Боэмунда и Танкреда, новый элемептъ въ крестоносное дви

ж ете— политически) счеты и вражду къ Византш. Силы норманновъ 

могли равняться по качеству съ силами французекпхъ рыцарей. Но 

предводители ихъ были кроме того чрезвычайно коварны и корысто

любивы. В ъ  особенности Танкредъ но могъ переносить соввгЬстни- 

чества, держался во всемъ походе недоверчиво и но хогйлъ под

чиняться выгодамъ общей пользы. Зимой 1096 года норманны за

няты были общимъ д'Ьломъ— войной съ Амальфи. Боэмундъ восполь

зовался случасмъ, сосредоточившимъ въ одной местности норманнскихъ 

рыцарей, и убедилъ ихъ, что лучше искать счастия въ отдаленныхъ 

зомляхъ, ч'ймъ терять время въ осад'Ь Амальфи. Такъ сталъ князь 

Воэмундъ во главЬ южно-итальянскихъ и сицилшскихъ норманновъ, 

вместе съ тЬмъ въ первый крестовый походъ вносился элементъ 

политическихъ счотовъ съ Византию. Все перечисленные отряды 

преследовали совершенно самостоятельный задачи. Общаго плана 

дЬйств1я и главнокомандующего но было. Даже части отрядовъ и 

отдельные рыцари нередко переходили отъ одного вождя къ другому.

В ъ  Константинополе благовремонно получались св!>д Ьн1н о двп- 

женш князей, о числе ихъ войска и направлены, какого держались 

они на пути въ А зш . Само собой разумеется, точныхъ пзвеетш не 

могло быть: доносили, что крестоносцевъ более, чЬмъ звездъ на 

небе и песку на берегу моря, подозревали у некоторыхъ вождей 

враждебный намерешя относительно самой столицы ВизантМской 

импор1и. Царевна Анна Комнина такъ перодаетъ впечатлено, про

изведенное крестоноснымъ движендемъ: „разнеслась весть о нашествш 

безчислонныхъ франкскихъ ополченш. Импораторъ испугался, ибо

2*
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зналъ, каковъ былъ этотъ народъ— неудержимый въ порывахъ, не

верный данному слову, изменчивый. Но безъ основан1я, предвидя 

важныя затруднен1я, онъ принялъ своп меры, чтобы быть готовымъ 

встретить вождей крестоноснаго ополчешя“ .

Византийское правительство упрекаютъ въ томъ, что оно своимъ 

недовер1емъ и интригами парализовало дЬйств1я крестоносцсвъ и 

одно должно нести ответственность въ неуспгЬшности всего предпр1ят1я. 

Вместо того, чтобы вместе съ вождями перваго похода идти про- 

тивъ турокъ-сельджуковъ, императоръ Алексей, говорятъ, довелъ 

до крайнихъ прсделовъ подозрительности и думалъ извлечь личныя 

выгоды изъ крестоваго похода. В ъ  дальнейшемъ изложены мы будемъ 

иметь возможность судить о взаимныхъ отношешяхъ византыскаго 

правительства и вождей крестоваго похода; теперь же замйтимъ, что 

византыцы и крестоносцы иначе понимали весь ходъ отношошй, 

изъ чего возникали крупныя недоразумешя и промахи со стороны 

техъ и другихъ. Н а  первыхъ порахъ Алексей остановился на мысли—  

пользуясь разобщешемъ вождей и отсутств1емъ между ними такого 

руководителя, который бы заправлялъ всемъ походомъ— не допустить^ 

чтобы все отряды въ одно и то же время собрались около Констан

тинополя; наблюдать особо за каждымъ вождемъ, какъ скоро явится 

онъ въ пределахъ Византы , и стараться по возможности скорее 

переправить его на aB iaxcm  берегъ. Знакомясь отдельно со свойствами 

и характеромъ каждаго предводителя, Алексей встунилъ съ неко

торыми изъ нихъ въ пр1язнь и завязалъ дружбу, вследств!о чего 

долженъ былъ измениться и взглядъ его на походъ. Тогда откры

лась возможность поставить вопросъ, чтобы все завоевашя, которыя 

имеютъ сделать крестоносцы у турокъ, переходили къ византыскому 

императору и чтобы вожди предварительно дали въ этомъ присягу.

Нервымъ, съ которымъ познакомился Алексей, былъ Гуго, 

графъ Вермандуа Ещ е изъ И талы  онъ отправилъ къ императору 

два письма, извещая о своемъ решены принять крестъ и о томъ, 

что высадится на визанийскую землю въ Драче (D y r r a c h iu m -  

E p id a m n n s ) .  Н а  основаны этихъ писемъ въ Константинополе сде

ланы были соответствующая распоряжешя. Местныя власти получили 

при казаке сей часъ-же по прибыты Гуго дать объ этомъ знать въ сто-
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липу п стараться безъ всякой медлительности препроводить его 

далее. Нисколько судовъ греческаго флота крейсировало около берега 

и наблюдало, когда прибудетъ Гуго. Н а  беду, Гуго не могъ встре

тить торжествоннаго npiena: буря выбросила ого корабль на берогъ, 

византШская береговая стража нашла его въ жалкомъ положеши. 

Сообразпо полученнымъ приказашямъ, Гуго препроводили въ Кон

стантинополь, где импораторъ устроилъ ему почетную встречу. Это 

было вскоре за поражешемъ турками первой крестоносной толпы 

подъ Никоей, приблизительно въ декабре 1096  года. Импораторъ 

былъ къ нему весьма любезенъ, оказывалъ ему почетъ и внимашо 

и безъ особенной борьбы убедилъ ого дать вассальную присягу. За 

Гуго следили и доносили императору обо всемъ, что онъ делалъ и 

съ кЬмъ говорилъ; на Западе изъ этого распространилась молва, 

что Гуго находится въ плену и что императоръ вынудилъ его дать 

ленную присягу.

ГотфриДъ, гердогъ нпжне-лотарингшп, былъ уже въ визан- 

ййскихъ пределахъ, когда узналъ, что сделалось съ Гуго и какъ 

онъ далъ византшекому царю присягу на верность. Онъ отправилъ 

изъ Филишюполя посольство въ Константинополь, требуя, чтобы Гуго 

дана была свобода, затемъ началъ опустошать область, по которой 

проходило его войско. За день до Рождества Готфридъ былъ уже 

подъ самьтмъ Константинополемъ. Императоръ Алексей просилъ его 

къ себе для пореговоровъ; но Готфридъ баялся западни и не хотелъ 

войти въ столицу. Однако-же кростоносцамъ отведено было место 

для стоянки, такъ какъ Готфридъ желалъ дождаться подъ Кон

стантинополемъ другихъ вождей. Алексею не хотелось иметь въ 

герцоге лотарингскомъ врага себе и потому онъ употреблялъ все 

меры предупредительности, чтобы вызвать его на личное свидаше. 

Особенно, когда весной 1097  года стали подходить къ столице 

остальные вожди, для' византшекагбправительства были совершенно 

основательный причины бояться единодушнаго нападошя ихъ на 

столицу. Пересылаясь посольствами съ Готфридомъ, Алексей оцё- 

ч ш ъ  его лагерь печенежскими и славянскими наездниками съ темъ, 

чтобы совсемъ изолировать его отъ сношенШ съ вновь прибывав

шими вождями. Между этими последними особенный опасешя воз-
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буждалъ Боэмундъ, князь тарентсшй. Алексей хорошо зналъ этого 

вождя по предъидущимъ войнамъ съ Робертомъ Гвискаромъ. Воз- 

зрешя на норманновъ у византШскихъ писателей выражаются такъ: 

„Боэмундъ им’Ьлъ старую вражду съ императоромъ и таплъ въ 

себе злобу за поражешс, нанесенное ему нодъ Лариссой; общимъ 

движошемъ на востокъ онъ воспользовался съ т'Ьмъ, чтобы ото

мстить императору и отнять у него власть. Ffponie графы и по 

преимуществу Боэмундъ только для вида говорили о походе въ 

1орусалимъ, на самомъ-жо деле имели намгВрен1е завоевать nMnopiio 

и овладеть Константянополемъ*. Можно догадываться, въ какомъ 

тревожномъ состоянш было Впзантш кое правительство, когда Гот- 

фридъ не подавалъ надежды на примирена, а Боэмундъ прибли

жался къ Константинополю. Однако всю зиму Алексей честно вы- 

полнялъ свои обязательства, своевременно доставляя припасы и 

предупреждая столкновешя. 3-го апреля 10 97  А л е ксМ  решился 

понудить силой герцога Готфрида на уступки. Правда, соображешя 

визанийскаго императора были весьма не гуманны, и византыцы 

первые начали делать нападешя на отделявшихся изъ лагеря 

крестоносцевъ. Алексей думалъ, что герцогъ не решится на борьбу 

съ нимъ, что запертый съ одной стороны моремъ, а съ другой—  

цепыо византыскаго войска, онъ пойметъ всю невыгоду своего 

положен in и согласится дать требуемую присягу. До эти разечеты 

не оправдались: Готфридъ поднялъ весь лагерь и прорвался черезъ 

цепь византшекихъ войскъ. К ъ  вечеру того-жо дня крестоносцы 

подступили къ стенамъ города. Большой опасности лотарингцы но 

могли внушать императору, но ему и то уже было непр1ятно, что 

дело зашло такъ далеко, что разечеты его оказались ложны. К ъ  

тому-же получено было извес'ие о приближены Боэмунда и желаши 

его вступить съ императоромъ въ переговоры. И было чего опа

саться: узнай Боэмундъ о раздоре между императоромъ и герцо- 

гомъ, тогда соединилиеь-бы норманны и лотарингцы и дали ому 

весьма чувствительный урокъ. Алексей сделалъ попытку повидаться 

съ Готфридомъ и поручилъ вости переговоры объ этомъ графу 

Гуго. Н о  герцогъ сурово обошелся съ Гуго и колко заметялъ ему: 

^ты, сынъ королев скШ, ставши рабомъ, хочешь и меня обратить въ
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рабы! Не хочу я ни ленной присяги давать, ни въ А зш  пере

правляться. Тогда императоръ приказалъ вновь теснить крестонос- 

цсвъ. Ходъ событш проследить восьма трудно, по посл'Ьдующимъ 

собыиямъ лишь можно заключить, что крестоносцы терпели пора- 

жешя, п что ни Готфридъ нс узналъ о приближены норманновъ, 

ни Боэмундъ— о затруднитольномъ положены лотарингцевъ. Герцогъ 

согласился наконецъ принять предложеше императора о личномъ 

свиданы и явился во дворецъ. Императоръ принялъ франкскаго 

герцога сидя, окруженный толпою царедворцевъ. Готфридъ и его 

свита приблизились къ трону и коленопреклоненные целовали руку 

императора. Алексей поговорилъ еъ каждьшъ изъ свиты Готфрида 

и похвал и лъ герцога за его благочестивую ревность, превозносилъ 

ого военную славу. Затемъ Готфридъ далъ за себя и своихъ ры

царей ленную присягу, обещая возвратить императору все города, 

которые удастся ему отвоевать у турокъ. По позже. 8 или 10-го 

апреля лотарингское войско переправлено было на аз1атск1й берегъ 

Босфора. Примеръ лотарингскаго герцога, давшаго Алексею ленную 

присягу, имелъ значительное вл1ян1е на сговорчивость последующихъ 

вождей, а для императора Алексея служило это прецедентомъ— отъ 

каждаго вождя требовать подобной-же присяги.

Боэмундъ шелъ въ А зш  съ другими намерстями, чемъ гер

цогъ лотарингскШ. Онъ думалъ основать на востоке независимое 

владеше, причемъ онъ разечитывалъ не на норманншя только 

силы, но и на помощь императора. Боэмунду такимъ образомъ же

лательно было прикинуться другомъ Алексея, для чего онъ заранее 

готовъ былъ на все уступки. Онъ отделился отъ своего отряда, 

поручивъ его Танкреду, и поспешилъ въ первыхъ числахъ апреля 

къ Константинополю, чтобы переговорить съ императоромъ и войти 

съ нимъ въ соглашеше. Переговоры съ Боэмундомъ были не про

должительны: какъ императоръ, такъ и тарентскш князь были луч- 

nrie политики того времени и разсыпались другъ передъ другомъ въ 

любезностяхъ. Противъ ленной присяги Боэмундъ не нашелъ осо- 

бенныхъ возражонхй и спокойно назвалъ себя вассаломъ императора. 

Ему отведено было роскошное помещеше въ Константинополе, и 

посылались, кушанья съ царскаго стола. Боэмундъ боялся отравы и
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отдавалъ приносимыя блюда приближеннымъ; тогда изъ дворца стали 

доставлять припасы въ сыромъ виде. В ъ  тотъ день, когда Боэму вдъ 

далъ клятву, императоръ показалъ ему одну часть дворца, которая 

ради этого случая украшена была драгоценностями. Золото и серебро 

лежало здесь кучами. У  Боэмунда сорвались слова, при взгляде на 

эти сокровища: „если бы мне владеть такими богатствами, то 

давно-бы я повел&валъ многими землямиа . Ему заметили, что эти 

сокровища назначены ему. Разъ  Боэмундъ предложилъ императору 

назначить его всликимъ „доместикомъ востокаи . Хотя  Алексей но 

далъ на это своего согламя, но и не сделалъ резкаго отказа, 

оставляя Боэмунда въ надежде получить это важное звашо при 

благопр1ятныхъ обстоятельствахъ.

Остальные вожди прибыли въ Константинополь по большей. 

части_въ_мае. Робертъ Ф ландрш й и другой Робертъ Нормандскш 

дали ленную присягу безъ особенныхъ колебанш. Только графъ 

тулузскш Раймундъ не уступилъ ни просьбамъ, ни угрозамъ, ни 

даже военной силе. Алексей могъ добиться отъ Раймунда только 

обещ атя— не предпринимать ничего противъ жизни и чести импе

ратора. Все отряды перевозимы были на другую сторону Босфора. 

Съ конца_апреля лотарингцы и норманны двинулись къ Пикее, 

друие отряды пристали къ первымъ уже въ походе. Императоръ 

озаботился доставкой съестныхъ припасовъ и обещался лично при

соединиться къ крестоносцамъ, какъ скоро сделаетъ предваритсльныя 

къ тому распоряжешя.

Алексей могъ находить весьма благопр1ятными для себя обяза

тельства, к а т я  дала ему большая часть вождей. Во всякомъ слу

чав важнейнпя затруднешя устранялись, какъ скоро западныя 

дружины перевезены были въ Азно. Ближайпия сношешя визан- 

Ийцевъ съ латинянами не могли однако склонить ихъ къ взаим

ному уваженш и доверно. Императоръ потребовалъ еще разъ тор

жественной клятвы отъ крестоносцевъ, когда они уже переправи

лись въ Азно, при чемъ случилось следующее. Одинъ французсый 

рыцарь, принесши императору ленную присягу, ейлъ на его тронъ, 

и императоръ ничего не осмелился заметить ему, „зная BecoKOMfcpie 

латинянъи . После того какъ князь Балдуинъ взялъ рыцаря за
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руку п указалъ на нспролич1о такого поступка, рыцарь воскликнулъ, 

гневно смотря на императора: „что за грубый чсловЬкъ, онъ си- 

дитъ, когда столь мнопе стоятъ перодъ нимъ!‘ч.

Въ Малой Азш крестоносцы должны были каждый почти шагъ 

брать съ бою. Вязашдйское господство на носток'Ь, во второй по

ловине X I  в., было уничтожено турками— сельджуками, которые 

сделались повелителями всого Магометанскаго и хрисианскаго насе- 

лемя въ Азш . Ш иротя полномочия, которыми владели наместники 

провинщй, и OTcyTCTBie закона о прсстолонасл’Ьдш были однако 

причиною, что отдельный части обширнаго султаната распа

лись на независимый одно отъ другого владев!я. Для кресто- 

носцевъ было весьма важно то, что икошйшй эмиръ, владЬвпий 

Малою Аз1ею, не могъ двинуть протявъ нихъ больпшхъ турецкихъ 

массъ, такъ какъ стоялъ во вражде съ соседними магометанскими 

владешями Сирш и Арменш, отъ султана же бьтлъ въ полной не

зависимости Императоръ Алексей Комнинъ, угрожаемый норманнами 

и печенегами, не имйлъ времени возстановить свою власть на вос

токе, хотя внутренше раздоры и усобицы турокъ не разъ давали 

ему случай безъ особеннаго напряжешя отнять у нихъ по крайней 

мере Малую А зш , Крестоносцамъ пришлось вести дело съ эмиромъ 

Еилиджъ-Арсланомъ, который утвердилъ свою столицу въ Никее, 

на востокъ его эмиратъ простирался до реки Евфрата. Нужно 

иметь въ.виду, что магометанскаго населешя, сравнительно съ ту- 

земнымъ хрисианскнмъ, не могло быть много, что симпатш мало- 

аз!йскаго населетя всего скорее могли быть въ пользу крестонос^ 

цевъ, чемъ турокъ завоевателей.

Какъ  ни искренно было желаме крестоносцевъ добраться ско

рее до 1еруеалима, но прошло два года, пока они прибыли въ 

Палестину. Собыия этихъ двухъ летъ показываютъ, какъ между 

предводителями различныхъ частей крестоноснаго ополчешя развился 

духъ парии, какъ постепенно изменялись стремлешя и цели пред

водителей.

Более выдающуюся роль въ крестоносномъ ополченш играютъ 

норманны, въ лице щхъ предводителя Боэмунда, герцога тарент- 

скаго, и провансальцы, предводимые Раймундомъ. Причины возвы-
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шошя этихъ двухъ вождей среди креетоносяаго ополчены различны 

для каждаго изъ нпхъ. Провансальцы были хорошо вооружены и 

вообще отличались всйми необходимыми качествами правильно 

устроеннаго войска. Самъ ихъ предводитель Раимундъ былъ чело- 

вйкъ релипознаго направлешя и принялъ крестъ. исключительно 

слйдуя нравственнымъ влечешямъ; для релипозныхъ цйлей онъ 

готовъ былъ пожертвовать всйми политическими интересами и со

ображеньями. Совершенно противоположнаго направлешя были Воэ- 

мундъ и Танкрсдъ, представители норманнскаго элемента, это были 

князья, в и д й в т т  въ крестовомъ походй средство для доетижешя 

политическихъ цйлей. Вей ихъ стремлетя сосредоточивались теперь 

на Сирш, гдй они хотели основать независимое княжете. Боэмундъ 

былъ гошальный человйкъ какъ въ военномъ, такъ и въ полити- 

ческомъ отношены: гдй нужно было напряжете силъ для победы 

надъ енльнййшимъ врагомъ, гдй нужны были серьезныя сообра- 

ж е тя  и умно составленные планы дййствйй, тамъ крестоносные 

вожди обращались къ уму Боэмунда. Норманны шли впереди всего 

крестоноснаго ополчетя; они первые испытывали натиски турокъ- 

сельджуковъ, они же первые подступили къ Никой, тогда какъ 

друие отряды крестоноснаго ополчетя, оставшись назади, прибы

вали постепенно одинъ за другимъ. Мало есть данныхъ, по кото- 

рымъ можно было-бы судить о численности всего крестоноснаго 

ополчев1я. Можно думать, что изъ Константинополя отправилось 

всего до ЗОО тыс. военныхъ людей, кромй этого, судя по тому, 

устройству войска, которое было въ обычай того времени, нужно 

предположить, что въ ополченш было еще около 3 0 0  тыс. черно

рабочих^ женщинъ, дйтей и другихъ лицъ, приставшихъ добро

вольно къ ополчонт; слйдоватсльно, численность крестоноснаго 

ополчетя доходила во всякомъ случай до полумиллшна.

Обстоятельства, можно сказать, благопр1ятствовали крестонос- 

цамъ. Килиджъ-Арсланъ, уничтоживши толпы крестоносцевъ, пред- 

водимыя Петромъ, Фолькмаромъ и другими, но ожидалъ новой 

опасности, былъ вдали отъ Никеи, занимаясь наборомъ новыхъ 

войскъ. Городъ Никея расположенъ на берегу озера, вокругъ ко- 

тораго возвышаются крутыя горы. Находясь въ выгодпыхъ уело-
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в1ихъ, данныхъ самою природою для защиты отъ вн'Ьшняго врага, 

и будучи окруженъ стеной, городъ могъ-бы выдержать продол

жительную осаду, но городской гарнизонъ былъ малочислонъ и 

слабъ. Населеше, окружавшее городъ, было преимущественно хри- 

сианскоо —  греки и армяне, которыо, естественно, своими сим- 

пат1>!ми были на стороне крестоносцевъ. Посл'Ьдшо могли гЬмъ 

легче прюбресть эти симпатш, что вместе съ ними сл'Ьдовалъ ма- 

леньь!й греческий отрядъ, предводимый греческимъ-же стратигомъ. 

Первые подошли къ Никой норманны и лотарингцы. Хотя народная 

сага выдвинула личность Готфрида Бульонскаго, какъ играющаго 

первенствующую роль въ дГлахъ перваго похода, но не ему, не 

лотарингцамъ принадлежитъ главная заправляющая роль: направлеие 

Д'йламъ даютъ Боэмундъ тарентсюй и Раймундъ тулузсгай, норманны 

и провансальцы.

Южная часть города, обращенная къ озеру, была плохо защи

щена; съ этой именно стороны крестоносцы и должны были начать 

свои военныя деймяия. Такъ какъ крестоносцы подходили къ Никой 

отдельными отрядами, далеко недостаточными для того, чтобы окру

жить городъ со вс'йхъ сторонъ, то они и но могли повести пра

вильной осады. Подойди въ это время къ городу Килиджъ-Арсланъ, 

онъ могъ-бы нанести крестоносцамъ значительный уронъ, и ихъ 

ошибка осталась-бы надолго непоправимою. Боэмундъ уговорилъ вож

дей, не дожидаясь прихода Килиджъ-Арслана, дать сражеше ему 

вдали отъ Никеи. Килиджъ-Арсланъ потерп1>лъ поражеше и долженъ 

былъ удалиться внутрь страны, предоставивъ Никею собствонвымъ 

ся судьбамъ.

После поражешя Килиджъ-Арслана, крестоносцы воспользова

лись лодками, доставленными имъ по распоряженпо греческаго импе

ратора, для военныхъ операцШ противъ Никеи, со стороны Аскашева 

озера. Н а _ 1 8 или 19 ш ня 1 0 9 7 г. былъ назначенъ обпцй при

ступи  которымъ заправляли Боэмундъ тарентстй и Раймундъ тулуз- 

смй. Утромъ того же дня ворота города были отворены, и въ городъ 

вошелъ визанПйскШ отрядъ. Гречесий стратигъ, стоя у стенъ Никеи, 

вошелъ во сношешя съ комендантомъ и отъ имени греческаго импе

ратора потребовалъ сдачи города. Крестоносцы были возмущены
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такимъ ходомъ дела. Они разсчитывали на богатую добычу, между 

т1)МЪ представитель греческаго правительства отнялъ у нихъ возмож

ность грабежа. Н а  яхъ заявлешя, онъ отвЬтнлъ надоминашемъ о 

ленной присяге, и объяснилъ, что крестоносцы могутъ требовать 

удовлетворетя отъ царя, и онъ не откажетъ ямъ, но что они обя

заны исполнять обещанье, скрепленное присягой, согласно которой 

все отвоеванные у мусульманъ города переходятъ во власть грочс- 

скаго императора и следовательно не должны подвергаться раз- 

граблен1ю. Князья должны были уступить и еще разъ повторить 

ленную присягу, отъ которой на этотъ разъ не отказались и самые 

упорные, какъ напримЬръ Танкредъ. Императоръ съ своей стороны 

обещалъ впоследствш соединиться съ вождями, а въ ожидаши этого 

крестоносцамъ сопутствовалъ византшскш уполномоченный Т а ти ш . 

Истинная цель миссш Т а ти тя  выясняется изъ делъ подъ AHTioxioS. 

Невидимому, онъ игралъ роль охранителя интересовъ визанпйскаго 

. императора. Внешнимъ образомъ его м иш я  мотивировалась темъ, что 

'онъ, какъ представитель греческаго правительства, могъ оказывать 

большое вл1яше на православное греческое и армянское населенье 

страны, и такимъ образомъ крестоносцы, при его помощи, могли 

пользоваться всеми теми удобствами, какихъ не могли-бы иметь, 

еслибы имъ пришлось брать все вооруженной силою. Онъ обязанъ 

былъ вести крестоносцевъ къ Палестине более краткими и удобными 

дорогами.

Отъ Никеи путь крестоносцевъ шелъ черезъ Дорилей, ИконШ и 

Гераклею. Здесь они разделились на два отряда: одни направились 

на югъ, къ Тарсу, друпе пошли на северо-востокъ, чтобы, обойдя 

Т а в р ш я  горы, спуститься къ А н то хш . Килиджъ-Арсланъ ожидалъ 

крестоносцевъ при Дорилее, желая преградить дальнейшее ихъ дви

ж ете . Впереди крестоноснаго ополчетя шелъ Боэмундъ со своимъ 

отрядомъ. Ему и принадлежитъ честь победы надъ Килиджъ-Арсла- 

номъ при Дорилее. Позднейпие писатели разсказываютъ, что Боэ

мундъ, отчаявшись въ успехе своего предпр1ят1я при Дорилее, 

послалъ гонцовъ къ крестоноснымъ вождямъ; гонцы, будто, пришли 

прямо къ  Готфриду; последшй, посоветовавшись съ вождями, отпра

вился лично на помощь Боэмунду и выручилъ его изъ беды. Но



И сторгя КРЕСТОВЫХЪ походовъ. 29

дознано, что Готфридъ вовсе не участвовалъ въ д'ЬлЬ при Дориле'Ь; 

Боэмундъ разбилъ Килиджъ-Арслана, соединившись съ провансаль

цами. Д'Ьломъ при Дорилее и заканчивается более сильное сопро- 

тивлен1е, которое турки оказывали крестоносцамъ; Еилиджъ-Арсланъ 

удалился внутрь страны и ограничивался слабыми нападешями на 

отдельные отряды крестоносце въ. Теперь, когда турки оставили 

незанятыми области, прилегаюпця къ морю, императору Визашпй- 

скому представилась полная возможность возстановить свою власть 

на всемъ побережье Малой Азш  безъ особенныхъ жертвъ и за

труднены.

Крестоносцы обратили внимаше на армянъ, которые, естественно, 

не были довольны магометанскимъ господствомъ. Армяне, ослабленные 

ударами турокъ-сельджуковъ, долго отстаивали свою независимость; 

но это удалось только той части ихъ, которые переселились въ 

Месопотамно, Каппадокш и северо-восточную Сирщ, по побережью 

Средиземнаго моря. Крестоносцы дали понять армянамъ, что, если 

они согласятся действовать за одно съ ними, то могутъ надеяться 

на освобождено отъ турецкаго ига. Армяне съ готовностью приняли 

предложеше крестоносцевъ: въ самое короткое время они выгнали 

изъ своихъ городовъ турецме гарнизоны и турецкое население. Та 

часть крестоносцевъ, которая направилась на северо-востокъ отъ 

Гераклеи, имела целью поднять на своемъ пути хр и ш а н ш я  народ

ности противъ турокъ и спуститься къ А н тш ш , где былъ назначенъ 

сборный пунктъ крестоноснаго ополчешя.

Н а югъ отъ Гераклеи въ Киликпо направились только Бал- 

дуинъ, братъ Готфрида и Танкредъ со своими отрядами; они дер

жали путь къ Тарсу, занятому слабымъ турецкимъ отрядомъ; 

Крестоносцы и здесь подняли противъ турокъ хрисНанское населе- 

Hie, какъ въ стране прилегающей къ Тарсу, такъ и въ самомъ 

городе. Турецкш отрядъ долженъ былъ сдаться крестоносцамъ. 

Здесь возникли прерокашя между —  Балдуиномъ и Танкредомъ изъ-за 

права на владеше Тарсомъ. -  Несть победы была на стороне Тан- 

креда, между темъ Балдуинъ присвоивалъ себе и победу, и право 

на городъ. Разсвирепевппй Танкредъ вырезалъ весь турецкШ гар- 

низонъ и выгналъ Балдуина. Этотъ фактъ свидетельствуетъ о томъ,
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что въ это время у нормаинскаго вождя ужо созревала идея осно

вала незавпсимаго владЬшя. Съ своей стороны Балду инъ, потер- 

П'Ьвъ ноудачу подъ Тарсомъ, отправился искать с ч а ш  я въ дру- 

гомъ месте. Одсржавъ нисколько поб!цъ надъ сельджуками и 

прмбрйвъ расположено армянъ, Балду инъ вошолъ въ непосред- 

ствепньтя сношошя съ княземъ Эдсссы Торосомъ и такъ располо- 

жилъ ого въ свою пользу, что вскоре былъ усыновлоиъ имъ и 

объявлелъ наслЬдникомъ княжества. Но довольствуясь этимъ, Бал- 

дуинъ убилъ Тороса и занялъ его престолъ. Такимъ образомъ съ 

К )  9 8 г. въ Эдесс'Ь устраивается первоо кияжонш, во главе кото- 

раго стоитъ западный герцогъ. Это княжение имЬотъ важное зна- 

чете въ том'ь отношены, что оно составляло оплотъ для вс'Ьхъ 

хриш ансклхъ  народностей и защищало х р и ш а н ш й  элементъ Малой 

А з ы  отъ ударовъ туроцкихъ волнъ, который шли язъ середины Азш .

Е ъ  октябрю 1 0 9 7  г. крестоносцы подступили къ А н ты хы . 

где проволи целый годъ (съ_октября 109_7..Г- поноябрь,1098_г.). 

Съ одной стороны осада города, съ другой внутреншо раздоры 

остановили дальнейшее движете. / Этотъ годъ составляем целую 

эпоху въ исторш крестовыхъ походовъ. Дело въ томъ, что А н - 

r io x if l, поставленная самой природою въ весьма благопр1ятныя усло- 

Bin для защиты отъ внЬшняго врага, была укреплена ещо и ис- 

кусствомъ. Городъ окружали в ы с о т  и толстыя стены, по кото- 

рымъ можно было свободно ехать экипажемъ въ 4 лошади; стены 

защищались башнями (4 5 0 ), снабженными гарнизонами. Укр4плошя 

А н тш хы  представляли такимъ образомъ страшную силу, преодолеть 

которую, при недостатке осадныхъ орудШ, нрп отсутствы дисцип

лины и ненийны главнокомандующаго, но представлялось никакой 

возможности. Н о  и оставить позади себя такой важный стратеги

чески пунктъ, какимъ была А н ты хы , которая служила оплотомъ 

всего мусульманскаго Mipa, крестоносцы не могли. Правда въ са- 

момъ мусульманскомъ Mipb господствовала aHapxia* которая была 

весьма полезна для крестоносцевъ. Cnpifl находилась тогда подъ 

двойнымъ политическимъ вл1ятемъ, исходившимъ изъ Египта и изъ 

Багдада. ФатимидсПй калифатъ высылалъ толпы мусульманъ, кото

рый, завладевъ некоторыми пунктами въ Сиры и занявъ Iepyca-
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лимъ, ослабили значительно калпфатъ Багдадскы. Эмиръ Антюхш 

Баги-С1анъ ожидалъ помощи то отъ багдадскаго калифата, то отъ 

сгипетскаго. Все друия мусульмански владйшя въ Cupiii находи-, 

лись также въ положены политической раздвоенности. Ожидатя 

Багп-&аыомъ помощи со стороны сгипетскаго или багдадскаго ка

лифата остались тщетны; правда, нисколько разь мусульмане^ 

отряды показывались въ виду Антмхы* но они были такъ незна

чительны, что но осмеливались вступить въ бой съ крестоносцами 

и не принесли никакой пользы Баги-СИану.

Осенью 1097 г. крестоносная арм1я оказалась въ весьма по- 

чальномъ состояли. Грабежи, отсутств1е дисциплины и взаимная 

вражда заметно раслабляли кростоносное ополчен1о. Вожди но успЬли 

ничего запасти для себя на осень и зиму, между тймъ въ кресто- 

носномъ войске начались болезни, проявилась смертность, и предъ 

страхомъ смерти ц’Ьлыя толпы и даже отряды, во главе своихъ 

предводителей, обращались въ бегство.

Бозмундъ, князь тарентекы, который и прежде игралъ видную 

роль въ крестоносномъ ополчены, какъ опытный вождь, какъ храб

рый, неустрашимый рыцарь, какъ* устроитель рядовъ, подъ Анты - 

xieM отличается уже какъ искусный политикъ. Бозмундъ увид'йлъ, 

что AHTioxifl, со своими неприступными и несокрушимыми укр'йп- 

лешями, со своимъ выгоднымъ. положетемъ (недалеко отъ Среди

земная моря, на рйкй Оронт'Ь, впадающемъ въ море) представляотъ 

весьма удобный пунктъ для основашя въ ней независимаго княже

ства, что составляло главный предметъ вс'йхъ стремлешй и желан1й 

его. Дела его въ Эдоссе и Тарсй только разжигали чостолюбы 

тарентскаго князя. При достижены намеченной цели ему могло 

мешать присутств1е въ крестоносномъ войске уполномочоннаго гре- 

ческаго императора. -  Роль Татиыя, правда, была двусмысленна, 

но важно то, что онъ въ походе былъ представителемъ и защит, 

никомъ интересовъ греческой импоры. Съ точки зрешя Татик1я, и 

AHTioxifl, подобно Никее, будучи взята крестоносцами, должна 

была принадлежать'греческому императору, и никому другому. Поло

жено Татиыя сроди крестоноснаго ополчошя было довольно вл1я- 

тельное, онъ умерялъ честолюбивый стремлеИя отдельныхъ вождей
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Раймундъ Ажильскш , писатель крестовыхъ походовъ, обвиняотъ 

Татиюя въ томъ, что онъ, отчаявшись въ успехе осады, подго- 

варивалъ князей снять осаду съ города и расположить войска по 

окрестнымъ селетямъ, что онъ поселилъ между крестоносцами 

вражду и измену и скрылся изъ лагеря. Обстоятельство это очень 

важно, но оно но вяжется вообще съ положетеыъ и ходомъ дЬлъ* 

Анна Комнина прямо обвиняотъ Боэмунда въ вынужденномъ бег- 

стве Татиюя. Эти два протпвуположныя изв'кш я возможно объяс

нить сл'Ьдующимъ образомъ. Боэмундъ, преследуя свои честолюби- 

выя цели, тяготится присутств1омъ Татиюя. Хотя  нам'йротя 

Боэмунда не были ни для кого тайной, крестоносцы всякш разъ, 

когда находились въ стЬсненномъ положены, вручали ему коман

де ваше надъ союзными войсками, вынуждаемыо къ этому во пер- 

выхъ необходимостью, во вторыхъ насильственными дМств1ями со 

стороны самого Боэмунда; Татикы-же, представитель византыскаго 

императора, былъ вполне независимъ и самостоятеленъ въ среде 

крестоносцевъ и въ то-же время пользовался весьма болыдимъ 

авторитетомъ и могъ оказывать вл1яше на весь ходъ д'Ьлъ. Боэ- 

мунду нужно было во чтобы то ни стало устранить это вл1яше. 

Когда разнеслась весть о приближены 3 0 0  тысячной армы М о- 

сульскаго эмира Кербуги, который шелъ на выручку Антаохш, Боэ- 

мундъ началъ доказывать вождямъ, что Кербуга подосланъ визан- 

тшскимъ императоромъ, что цель участая Татиюя въ ихъ войске 

состоять въ томъ, чтобы возбуждать мусульманъ противъ кресто

носцевъ. Все это возбудило въ крестоносцахъ такую непр1язнь про

тивъ Татиюя, что онъ принужденъ былъ бежать. Бегство Татиюя 

имело важное значеше для всего хода событШ. Крестоносцы на

рушили клятву, данную византыскому императору, устранили гре

чески  элементъ изъ своего ополчешя и начали действовать на 

свой собственный страхъ. После бегства Татиюя Боэмунду от

крылось свободное поле для его честолюбивыхъ замысловъ. Боэ- 

мундъ съигралъ здесь роль Ахиллеса подъ Троей. Обиженный 

х Ахиллесъ оставляетъ станъ грековъ, проводитъ въ бездействы 

целые месяцы, пока, наконецъ, греки, теснимые,со всехъ сторонъ 

троянцами, не были вынуждены просить его выручить ихъ изъ
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беды. Увлекаемы» честолюб1омъ Боэмундъ, видя, что при той де- 

морализацш, которая господствовала среди крестоносцевъ, нельзя 

поддержать осаду и ожидая въ тоже вромя съ часу на часъ при- 

бы Tin сильнаго мусульманскаго ополчения, подъ иачальство.чъ Кор- 

буги, сд'Ьлалъ решительный шагъ. Онъ заявилъ крестоносдамъ, что 

если онп но предоставятъ ему главнаго начальства падъ вс/Ьмъ 

войскомъ, если не пообещаютъ оставить за нпмъ это главенство и 

на будущее вромя для водсшя дела крестоваго похода, если, на- 

конепъ, не предоставятъ въ ого власть AHTioxin въ случае оя 

завоеванья, то онъ умываетъ руки и не отв'Ьчаетъ ни за что и 

вместе съ своимъ отрядомъ оставить ихъ. Между темъ среди 

крестоносцовъ день ото дня увеличивалась смертность, бегство цЬ- 

лыхъ отрядовъ и вождей. Находясь въ такомъ положены, кресто

носцы порешили предоставить Боэмунду все полномоч1я для ведо- 

шя дела и обещали иснолнить все, чего онъ требовалъ.

Боэмундъ еще раньше вошелъ въ соглашеше съ однимъ изъ 

офицеровъ, защищавшихъ ан тнш йш я стены. Это былъ Фирузъ, 

армянинъ по происхожденш. Фирузъ, какъ христнинъ , но могш 

не питать симпатш къ крестоносдамъ, освободитолямъ всего мало-/ 

a3iaTCicaro хришанства; кроме того, онъ имелъ личную вражду 

къ Баги-(Лану, эмиру AHTioxin. Сношешя Фируза и Боэмунда дер

жались въ тайне и никто не зналъ о нихъ. Боэмундъ назначилъ 

на 2-ое поня обпцй приступъ на A  HTioxiio. В ъ  ночь съ 1-го на 

2-ое поня онъ подвелъ свой отрядъ къ башне, которую защи- 

щалъ Фирузъ; башня была сдана. Съ другой стороны въ Антшхйо 

ворвались трупе крестоносцы, и въ городе началась резня; боль

шая часть мусульманскаго гарнизона, не успевшая спастись бегствомъ, 

была перерезана п перебита. Самъ Баги-СИанъ едва спасся бегствомъ, 

но всего только на несколько дней; ого поймали и убили. Тйкимъ 

образомъ, 2-го поня 1098  г. А н тнш я  была взята. Но немного 

выиграли крестоносцы, занявши городъ обнищавши, изнуренный 

голодомъ, ослабленный продолжительностью предшествовавшей осады.

На другой день (3-го  поня) къ городу подошелъ эмиръ Мо- 

сульшй Кербуга съ 300-тысячной турецкой армьей. Еербуга зналъ 

и о слабости крестоноснаго войска, и о томъ бедственномъ положен!и,

3



въ которомъ оно находилось: крестоносное ополчение простиралось теп ерь 

не бол'Ье, какъ до 120  тыс., остальныя 1 80  тыс. частью погибли 

въ битвахъ съ мусульманами и въ трудномъ переходЬ по опусто- 

шеннымъ областямъ после Никейскаго дела, частыо-жс были раз- 

С'Ьины въ различныхъ городахъ Малой А зш , въ виде гарнизоновъ. 

Но и эти 1 2 0  тысячъ вошли въ городъ, лишенный всякяхъ средствъ 

къ нропитанш, при томъ они были утомлены продолжительною оса

дою и длинными переходами. Корбуга зналъ это и твердо решился 

голодомъ заставить крестоносцевъ сдаться. Крестоносцы очутились 

въ самомъ ужасномъ, безвыходномъ положены. Три недели они 

сидели запертыми въ городе, изредка дЬлая незначительныя и не 

им'Ьвшйя никакихъ послЬдствИ! вылазки, пользуясь тЬмъ, что городъ 

не вполне тесно окруженъ былъ врагами. Для крестоносцевъ остава

лось одно средство къ спасенпо: по реке Оронту спуститься къ 

Средиземному морю, въ гаваняхъ котораго были венещансие торго

вые корабли, Н о  этотъ путь представлялъ много опасностей, имъ 

пользовались, однако, сначала до одиночке, а потомъ целыми отря

дами, были даже случаи, что князья и знатные рыцари сдавались 

на милость мусульманъ или спасались б'Ьгствомъ къ морю.

К ъ  этому тяжкому для крестоносцевъ времени относится появло

т е  сагъ и народныхъ сказатй, которыя были продуктомъ бол'йз- 

неннаго, фантастическаго настроешя народныхъ массъ. К ъ  этому 

времени относится и происхождеше саги о Петре Пустыннике. Исто- 

ричеекш Петръ Пустынникъ, спасшись после уничтожетя его армш, 

участвовалъ, правда, въ первомъ крестовомъ походе, но не какъ 

вождь, а какъ простой пилигримъ, безъ особенной силы, авторитета 

и вл1яшя. Только въ весьма немногочислснномъ кружке простого 

народа Т 1етръ Пустынникъ пользовался н'Ькоторымъ почетомъ и ува- 

ж етемъ, что выражалось въ томъ, что его избирали казначеемъ. 

Онъ былъ между прочимъ однимъ изъ первыхъ, которые решились 

бежать изъ А н й о хш , и только Боэмундъ остановилъ его. В ъ  это-же 

время составилось сказаше о св. копье. Раймундъ тулузскш, отли- 

чавш Ш я релийознымъ настроешемъ между остальными крестоносными 

вождями, вполне искренно верилъ въ св. копье. Но ужо Боэмундъ, 

находясь подъ 1ерусалимомъ, подсмеивался надъ Раймундомъ, дока-
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зывая ему, что разсказъ о св. копье былъ вымысломъ для поддер

жания упавшаго духа и для возбуждемя мужества народиыхъ массъ* 

Прелате о ев. копье появилось слЬдующимъ образомъ. Однажды 

приходить къ Раймунду тулузскому одинъ монахъ и разсказываотъ, 

что во время молитвы ому явился св. Андрей и сказалъ, что въ 

городе есть место,. где скрыто копье, которымъ было прободоно 

ребро Спасителя, что въ этомъ именно копье крестоносцы должны 

искать свое спасете. Добродушный Райыундъ повЬрилъ этому; объ

явили народу, начали искать, нашли действительно заржавленное 

копье; толпы крсстоносцевъ были воодушовлоны этой находкой. Боэ- 

мундъ, назначенный главнымъ предводителемъ крестоносиаго опол- 

чешя, решился сделать последнее ycmiie, чтобы освободить Ашчо- 

хш  отъ осады. Въ  мусульманскомъ войске между тЬмъ происходили 

раздоры между предводителями, въ продолжите трехъ недель MHorio 

изъ нихъ оставили отрядъ Кербуги, такъ что осаждающая армтя 

значительно ослабела. 28 ш ня 1098  г. крестоносцы сделали 

вылазку, прогнали мусульманъ и завладели всемъ ихъ лагеремъ. 

Спасете Антаохш и славная победа иадъ Кербугой приписана была 

чудесной помощи св. копья, которое съ техъ поръ сделалось пал--, 

лад1умомъ крсстоносцевъ.

Когда крестоносцы овладели Антншей, ролипозный энтуз1азмъ 

ихъ вождей значительно ослабедъ. Целый годъ они проводятъ въ 

бездействш, во взаимныхъ спорахъ и распряхъ изъ за обладатя 

Антш х1ей; они какъ бы совсймъ забыли о главной цели своего 

предпр1ятая— объ освобождены отъ неверныхъ Гроба Господня. Какъ 

только миновала опасность отъ Кербуги, тотчасъ между сильней

шими вождями— Боэмундомъ Тарентскимъ и Раймундомъ Тулузскимъ 

возникъ довольно крупный споръ, характвризуюпЦй обоихъ предво

дителей. Боэмундъ напоминалъ теперь крестоносцамъ объ ихъ обе

щаны, данномъ ему до взятая Антаохы, и требовалъ исключитель- 

наго господства въ городе. Но у Раймунда тулузскаго, представи

теля законности и рыцарской верности долгу, была многочисленная 

партая, которая въ силу чисто матор1альныхъ выгодъ находила 

требовашя Воэмунда вполне несогласными съ положетемъ крссто- 

носцовъ. Раймупдъ и его партая настаивали, къ -виду данныхъ ви-

з*
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зантШскому императору обязательству на томъ, что Антш х1я должна 

быть передана во власть впяантшскаго правительства. Партш Рай- 

мунда взяла верхъ, и въ Константинополь было отправлено для 

переговоровъ посольство, во главе котораго стоялъ брать француз- 

скаго короля Гуго Вермаидуа. О результатахъ переговоровъ мы 

ничего не знаемъ, такъ какъ Гуго не возвращался более въ лагерь, 

онъ сГлъ на корабль и удалплся въ отечество. То же сдЬлалъ и 

другой вождь Стофанъ Блуа, который, правда, но пгралъ выдаю

щейся роли въ ополченш, но участвовалъ въ немъ съ значсттель- 

нымъ военнымъ отрядомъ, такъ что его удалеше не могло не осла

бить крестоносное войско. |Боэмундъ, чтобы отстоять свое право на 

господство въ А нтш хш , обратилъ внимашо вождей на поведеие 

византшскаго императора, свидетельствовавшее о враждобныхъ его 

чувствахъ къ крестоносцамъ. В ъ  то самое время, когда крестоносцы, 

лишенные средствъ къ  пропитанно, изнемогали подъ Антшх1ей, 

взяие которой замедлялось еще и т е м у  что они не имели осад- 

ныхъ снарядовъ, византш ш й императоръ находился вблизи Антш 

хш  съ значительными военными силами и осадными машинами и но 

захотелъ оказать крестоносцамъ никакой помощи; между темъ при 

переправе крестоносцевъ черезъ Босфоръ, онъ далъ слово лично 

участвовать въ ихъ походе. Теперь же, занимая безъ особснныхъ 

усилШ Эфесъ, Милетъ и лрупе города, безъ особенныхъ жертву 

одерживая победы надъ турками, ослабленными крестоносцами, импе

раторъ покупаетъ ценою крови крестоносцевъ легюя победы и 

расширяетъ свои владешя. Н а  это именно обстоятельство указы

вать Боэмундъ, какъ на безчестный поступокъ со стороны визав- 

пйскаго императора, и ему удалось убедить князей въ томъ, что 

передача Антш хш  внзантшскому правительству принесла бы вредъ 

делу крестовыхъ походовъ. Такимъ образомъ Антшхгя предостав

лена была во власть тарентскаго князя.

В ъ  Антш хш  распространилась смертность, которая похитила 

многихъ знатныхъ, въ томъ числе и папскаго легата, духовнаго 

представителя въ первомъ крестовомъ походе. Крестоносное ополче- 

ше терпело большой недостатокъ и въ пище и въ одежде. Лише- 

ш я приводили въ экстазъ простой народъ, который припысывалъ
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свои нссчашя небесной карй за то, что медлили освобождейемъ 

Гроба Господня. Выведенный изъ тердГшя наролъ угрожалъ сжечь 

A irriox iio , если его не поведутъ дальше. Честолюбивый Боэмундъ 

устоялъ противъ искушетя и но внялъ побуждешямъ долга, —  

Раймундъ лее Тулузскш и друпе вожди двинулись дальше. Они 

направились къ Херусалиму береговою полосою и не теряли надежды 

вознаградить себя другими земельными щлобр'Ьтешями. Л е т я  побЬды 

иадъ ослабленнымъ турецкимъ населетомъ не вознаграждали ихъ 

бол'Ье. Они съ завистью вспоминали объ Эдессй, Тарсй и Антнш и . 

Въ особенности честолюбивыми желашями горйлъ теперь Раймундъ, 

всего болйе обиженный судьбой. Онъ быль изъ сильнййшихъ вож

дей крестоноснаго ополчетя, онъ вейхъ теплйе относился къ дйлу 

крестовыхъ походовъ и однако до сихъ поръ онъ не владйлъ нп- 

чймъ; между тймъ и менйо знатные и менйе сочувствовавппе дйлу 

похода пмйютъ уже независимый владйтя. Раймундъ остановился 

у Триполи. Уже все было готово для в з я т  города, какъ вдругъ 

Боэмундъ зорко и ревниво слйдившш за тймъ, чтобы вблизи его 

княжества не появилось другого самостоятельная владйтя подъ 

главенствомъ западнаго князя, прислалъ къ Триполи коварнаго 

Танкреда, который п помйшалъ плану Раймунда. В ъ  крестоносноыъ 

лагерй начались гродшя жалобы на князей, простой народъ требо- 

валъ немедленная движенш къ 1ерусалиму. Тогда Раймундъ, на

ходя невозможньшъ противиться далйе общему желанш, принуж- 

денъ былъ оставить Триполи (въ серединй мая 1099  г.).

Крестоносцы очень много потеряли въ спорахъ изъ-за AHTioxin 

и Триполи. ЛГтомъ. 10Я8_  г. Герусалимъ, находившийся во власти 

слабаго багдатскаго калифа, -былъ завоевать сильнымъ египетскимъ 

калифомъ. Такимъ образомъ, по мйрй приближетя крестоносцевъ 

къ 1ерусалиму, предъ ними выростали новыя и сильныя преграды 

1орусалимъ оказался весьма укрйпленнымъ, снабженнымъ спльнымъ 

гарнизономъ. Между тймъ крестоносная арм1я, пришедшая къ Iepy- 

салиму, представляла одни ж ал ш  остатки того блсстящаго опол- 

чешя, которое два года назадъ переправилось черезъ Босфоръ. 

Вейхъ крестоносцевъ было теперь не болйе 20  тысячъ,и тй были 

изнурены, обезеилены длинными переходами, битвами и всякаго
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рода лпшетями. Въ этомъ ополчены не доставало уже многихъ 

знатныхъ; часть погибла отъ эпидомпчсскпхъ болезной, часть оста

лась въ различныхъ завосванныхъ городахъ, часть воротилась въ 

отечество. К ъ  1ерусалиыу пришли изъ главныхъ вождей только три: 

Раймундъ ТулузскШ, Робертъ Нормандскш и Готфридъ Булонш й, 

после присоединился Танкредъ. Но у нихъ не было ни средствъ, 

ни матер1аловъ для предстоявшихъ осадныхъ работъ. Крестоносцамъ 

помогли въ этомъ отношены Генуэзцы и Пизанцы; они доставили 

все необходимое для осады и средства къ пропитание. 1 5-го поля 

1 0 9 9  г. 1срусалимъ былъ взять приступомъ.

Н такъ , цель была достигнута, крестъ восторжсствовалъ надъ 

лсламомъ. Городъ былъ наполненъ враждебнымъ мусульманскимъ 

населеюемъ, завоеватели обошлись съ нимъ въ высшей степени же

стоко. Какъ  бы въ отомщоте за свои продолжительный страдашя, 

они предали мечу и огню все, что было въ города мусульманскаго. 

Летописцы съ удовольств1емъ разсказываютъ о лужахъ крови, по 

которымъ ходили воины христовы. Кровожадностью и хищностью 

отличился Танкредъ, удовлетворившей на этотъ разъ, сколько воз

можно было, своей жестокости и ненасытной скупости. Первымъ де- 

ломъ, которое должны были решить крестоносцы, былъ вопросъ объ 

устройства административной власти въ 1ерусалиме. Но здесь снова 

они опять разделились на две парты: одна стояла за то, чтобы 

устроить въ 1ерусалиме церковную республику съ патр1архомъ во 

главе ,— это парт!я духовнаго господства; другая п а р ш  выдвигала 

светскШ принципъ, эта последняя взяла перевесь. Предложили Рай- 

мунду Тулузскому принять на себя управлете Герусалимомъ, но онъ 

въ силу своихъ личныхъ нравственныхъ иринциповъ отказался; 

предложили Роберту Нормандскому, и тотъ отказался. Остался одинъ 

Готфридъ БульонскКц который и согласился на предложите, зая- 

вивъ, однако, что будетъ носить титулъ не 1ерусалимскаго короля, 

а „защитника Гроба Господня4*. Такимъ образомъ 1ерусалимъ былъ 

предоставленъ во власть герцога нижне - лотарингскаго Готфрида 

Бульонскаго. Это обстоятельство имеетъ важное значете для после

дующей исто pie государствъ, основанныхъ западными князьями. Въ  

Малой А з ы  было другое княжество — Эдесса, принадлежавшее брату
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Готфрида Бульонскаго —  Балдуину; такимъ образомъ въ рукахъ 

одного дома были два владения, который при необходимости могли 

соединиться и оказывать сильное вл!яц1е на политику и положено 

другихъ княжествъ. Вручен1е власти надъ 1ерусалимомъ Готфриду 

Бульонскому обусловливало собою усилено лотарингскаго дома на 

БостокЬ. Готфридъ Бульонскш былъ челов'Ькъ добрый, уступчивый, 

но въ то же время весьма недалеки!. Онъ едва не упустилъ изъ 

рукъ и той незначительной доли власти, которая ему досталась. 

Въ первый-же годъ княжошя Готфрида духовенство 1ерусалимское 

въ высшей степени систематично начинаетъ его стеснять, доводя 

его власть до минимума.

‘М)

Самый желательный, естественный ходъ событш вслЬдъ за окон- 

ча1помъ перваго крсстоваго похода должонъ былъ бы заключаться 

въ дальнФйшемъ проведении того принципа, который поставили себе 

крестоносцы, — принципа укрйплешя хрисианскаго элемента въ А зш  

и ослаблешя мусульманскаго. Такой именно ходъ событШ былъ 

желаемъ и ожидаемъ всФмъ хританскимъ населетемъ какъ Европы, 

такъ и А зш . Но такъ какъ усилеме хрпшанскаго элемента въ 

Азш  озусловливало собою въ тоже время усилете тйхъ княжествъ, 

которыя были основаны крестоносцами и такъ какъ это последнее 

обстоятельство было прошвно видамъ и интересамъ византшской 

imnepin, то ходъ собьшй принялъ совершенно иное направлеше. 

Византш ш е цари съ этихъ поръ всегда стояли на стражЬ своихъ 

собственпыхъ интересовъ и препятствовали делу усилешя хришан- 

скаго элемента въ Малой Азш; этимъ обетоятельствомъ объясняется 

все негодовате, все обвинотя, которыя направлены противъ В и 

зантш со стороны западно-европейцевъ.

Турецкш султанъ Килиджъ-Арсланъ, выгнанный изъ Никеи, 

стесненный въ Иконш, предоставившШ всю переднюю А зш  ея соб- 

ственнымъ судьбамъ, не былъ уже более сершзнымъ врагомъ для 

Византш, которая и поспешила возстановить свои права въ Малой 

А зш , Н о  разъ передняя Аз1я перешла во владФше Византш, поли

тика византшекаго императора пошла дальше: онъ началъ подумы
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вать о томъ, чтобы подчинить своей власти и Cupiio, Палестину и 

влад'йшя, основанныя крестоносцами. Вотъ почему въ собьшяхъ 

X I I  ст. мы встречаемся съ явлешемъ въ высшей степени любо

пытными Византайекш нмператоръ, объявляя воину крсстоносцамъ, 

часто заключаетъ союзы съ тймъ самымъ народомъ, который такъ 

недавно еще готовъ быдъ разрушить византийскую имперш, *—  за

ключаетъ союзы съ турками. Тоже самое дЬлаютъ и западные 

князья: угрожаемые со стороны византайскон имперш, они видя въ 

ослабленныхъ туркахъ менее опасныхъ враговъ, Ч'Ьмъ были для 

нихъ теперь греки, заключаюсь съ турками союзы, чтобы общими 

силами выжить изъ Азш  бсзпокопный гречсскш элементъ. Въ  этомъ 

именно обстоятельстве и заключается весь трагизмъ положешя делъ 

и интересъ изучешя эпохи.

Между всЬми князьямп выдающееся положеше занялъ Боэ- 

мундъ. Онъ, устроившись въ Антаохш, сохранилъ сношешя съ за

падной Европой, что доставило ему весьма благопр1ятныя услов1я 

и выгодное положеше для предстоявшей ему деятельности. Боэ- 

мундъ решился округлить свои антюхшсшя владешя^это и было 

вполне осуществимо, такъ какъ те незначительные и слабыо пред

ставители мусульманскаго элемента, которые еще остались вокругъ 

Антаохш, не могли оказать большого сопротивлешя. Но Боэмундъ 

въ 1 0 9 9  г. встречается съ неожиданнымъ для него противодей- 

ств1емъ. ймператоръ Алексей, такъ часто обещавний прислать 

войско и лично участвовать въ походе после занятая 1ерусалима 

крестоносцами, поднимаетъ оруж1е противъ самихъ крестоносцевъ, 

направивъ свои действ1я на первый разъ противъ самаго опаснаго 

своего соседа князя аитаохшскаго. Онъ снарядилъ флотъ и прика- 

залъ осаждать приморскш городъ Лаодикею, занятый отрядомъ 

Роберта Нормандскаго. Отдать Лаодикею греческому императору 

было далеко не въ интересахъ антаохшскаго князя, такъ какъ въ 

этомъ случае онъ всегда былъ бы подверженъ непр1ятному сосед

ству и наблюдение со стороны грековъ. Поэтому взаимныя отно- 

ш е тя  норманновъ и грековъ въ 1 0 99  г ., принимая все болео 

резкШ характеръ, дошли наконецъ до полнаго разрыва. Борьба 

между противниками возгорелась и привлекла къ участш посто-
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роншя силы. Къ  малоазшскимъ берегаыъ въ это время прибыли 

корабли генуэзцсвъ и низанцевъ, привезиш св'Ьюя, хотя немного

численный военный силы, направлявнпяся въ св. землю. Имъ Боэ- 

мундъ и указалъ, что опасность грозитъ въ настоящее время нс 

отъ мусульмане а отъ грековъ, и легко привлекъ пхъ къ участно 

въ борьбй. Такимъ образомъ Боэмундъ, свой личный инторесъ сдй- 

лавъ общимъ дйломъ, выгналъ греческш гарнизонъ изъ Лаодикеи, 

а пизанцы начали дйлать нападешя на приморски города.

Сила Боэмунда была въ высшей степени серьезна, друпе князья 

сравнительно съ нимъ но имйли значешя. У  Готфрида, князя Теру - 

салимскаго, было не болйе 2 0 0  рыцарей и до двухъ тысячъ мало 

дисциплинированная войска. При такой малочисленности дружины 

положеше „защитника Гроба Господня" было весьма незавидное. Боэ

мундъ понялъ это, и желалъ распространить свое вл1яйе на Iepy-j 

салимъ. Для этого отправился въ столицу Готфрида какъ-бы для 

того, чтобы исполнить тотъ нравственный долгъ, который лежалъ 

на немъ— поклониться Гробу Господню. Его сопровождаетъ довольно 

значительная apMia. простиравшаяся до 20  тысячъ. Боэмундъ ока- 

залъ такое вл1ян1е на дйла въ 1ерусалимй, что патр1архомъ Iopy- 

салима былъ выбранъ арх1епископъ пизанскш Адальбертъ, человйкъ 

вполнй преданный Боэмунду, Новый патр1архъ, честолюбивый и 

ловкш политикъ, направилъ свои дййств1я къ тому, чтобы отнять 

у Готфрида и ту тйнь власти, которую тотъ еще имйлъ. Адальбертъ 

хотйлъ основать на воетокй святой престолъ, подобно римскому, 

ввести въ 1ерусалимй духовный абсолютизмъ и подчинить себй вей 

свЬтш я  княжества.

Если мы припомнимъ характеръ норманнскихъ завоевателей, какъ 

рЁллонъ, основавший 'свои владйтя въ Нормандш, какъ Робертъ 

Гвискаръ, утвердившийся въ Италга; если примемъ во внимаше по

литику и средства, какими пользовались эти князья для достижетя 

своихъ цйлой, то мы будемъ имйть .возможность понять и оцйнить 

дЬйств1я Боэмунда. Боэмундъ считалъ себя ничймъ не ниже Роллона 

и Роберта Гвискара и хотйлъ повторить въ А зш  дйла, который 

его предки совершили въ Европй. Боэмундъ былъ уже близокъ къ 

осуществленш исторической задачи нормандскаго народа, Владйя
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сильной ар Mien, онъ округляетъ свое антшхшское княжество; здесь 

были мелк!я государства, принадлежащая турецкимъ эмпрамъ; но 

эти эмиры но могли оказать Боэмунду сильнаго сопротивлошя, такъ 

какъ они были ослаблены войной съ крестоносцами, къ тому-жо ихъ 

силы были разъединены внутренними раздорами. Но стремлешя 

Боэмунда имели трагический исходъ, отразившийся неблагопрйятнымъ 

образомъ на всемъ хришанскомъ дЬлйз. Боэмуадъ напалъ на опаснаго 

соперника въ лице Данишменда Мелика-Гази, эмира Сивасскаго (на 

Галией). Оставшись позади крестоносцевъ, Данишмепды успели на

столько усилиться, что после окончательнаго ослаблешя икошйскаго 

султана, выступили къ 1101  году главнымъ оплотомъ мусульман

ская) элемента въ А зш . Появлеше этой силы было вполне ново и 

неожиданно для Боэмунда.

Когда Боэмундъ, по просьба армянскаго князя Гаврила, въ 

Малатш , пошелъ войной на Мелика-Гази, то противъ ожидашя 

встретился съ сильнымъ турецкимъ отрядомъ, потерп'Ьлъ полноо 

поражеше, захваченъ со многими рыцарями въ пл'Ьнъ и отведенъ 

въ Неокесарш , где содержался около четырехъ летъ ( 1101  —

1 3 0 4  г .). Этотъ пленъ имелъ важное значеше для всехъ хрисиан- 

скихъ земель въ Аз1и: хриш ане  остались безъ своего главы, были 

предоставлены собственнымъ силамъ среди враждебнаго магометан- 

скаго населешя. Боэмундъ, находясь въ плену у Мелика-Гази, 

очень можетъ быть, сделался его политическимъ наставникомъ и 

учителемъ. Какъ ни былъ грубъ Данишмендъ, онъ понялъ цену 

своего пленника. Когда византайскш императоръ пожелалъ выкупить 

Боэмунда, Меликъ-Гази потребовалъ огромную сумму денегъ. Грече

ское правительство готово было на все жертвы, лишь-бы избавиться 

отъ грознаго норманна. Но тутъ спасло Боэмунда совершенно слу

чайное обстоятельство: Меликъ-Гази и Килиджъ-Арсланъ поссорились 

между собою изъ за того, какъ должна была быть разделена между 

ними выкупная сумма за Боэмунда. Боэмундъ воспользовался этимъ 

обстоятельствомъ, чтобы выставить имъ на видъ опасность со сто

роны византшекаго императора. Онъ выяснилъ имъ, что царь Алексей, 

завладевши имъ, избавится отъ сильнаго и грознаго врага и напра

вить тогда свои силы противъ вихъ, что если они дорожать
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собственно выкупной суммой, то со выплатятъ имъ друзья его —  

князья 1ерусалима и Эдессы, что въ данномъ случай важнйе но 

деньги, а полптичоше интересы, въ достпжеши которыхъ онъ мо- 

жетъ оказать большую услугу всему турецкому народу, соединившись 

съ нимъ противъ византшскаго императора. Боэмундъ обйщалъ ту 

рецки.чъ вождямъ всю переднюю Азно, а себй выговарпвалъ только 

Анткш ю . Уполномоченный визанийшй Григор1й Таронитъ, который 

велъ съ турецкими князьями переговоры о выкупй Боэмунда, былъ 

вовлеченъ въ обманъ и потому не донесъ византшскому императору, 

что переговоры приняли неблагопр!ятный для Византш оборотъ. 

Меликъ-Гази, получивъ за Боэмунда выкупъ отъ одного армянскаго 

князя, освободилъ его на волю и препроводилъ въ Тарсъ *).

Возвратившись въ Антш хш , Боэмундъ собралъ въ свои руки 

вей нити иолитическаго движетя. Онъ составилъ большой союзъ, 

въ которомъ участвовали какъ магометаншя, такъ и христааншя 

силы и прежде всего направилъ своп ударъ противъ эмира Моссула 

и Алеппо, который наиболее тйснилъ хришанъ во время нахож- 

дешя ого въ плйну. Хотя средства, собранныя Боэмундомъ, и были 

значительны, но результатъ далеко не соотвйтствовалъ его ожида- 

шямъ: хрисиансте князья потерпйли полное поражемо въ битвй 

при Гарранй ( 1 10 4  г.). Это поражеше имйло весьма важное зна- 

40Hie для судьбы хрисианскихъ княжествъ на ВостокЬ, оно возбу

дило новыя надежды въ мусульманахъ и грекахъ и поставило на 

край гибели самое существоваше крестоносцевъ. К ъ  тому-же и въ

*) Нисколько монетъ, сохранившихся отъ этого времени, даютъ намъ весьма 
любопытный и въ высшей степени драгоценный матер1алъ длн уяснешя 
положенш дЬлъ въ эту эпоху. Монеты принадлежать царству Данишмендовъ; 
на одной сторонй изображенъ 1исусъ Христосъ, на другой сторонЪ грече, 
сними литерами выбито: «Меликъ-Гази, царь Роыаши и Анатолш»—явлете 
въ высшей степени знаменательное; оно прямо характеризуеть намь Мелика- 
Гази. Онъ не былъ похожъ на тЬхъ дикихъ турецкихъ завоевателей, которые 
жгли, опустошали, и уничтожали все, что было вн̂  ислама. Меликъ-Гази 
проводить принципъ ьйротерпимости, предоставляегъ подчпиеннымь народамъ 
политическую свободу, оставляя неприкосновенаымъ греческШ языкъ и гре
ческое письмо. Въ этихъ монетахъ въ настоящее время имеется единственное 
Указаше на ту политическую роль, какую иградъ въ передней Азш Даниш- 
мендъ и которая была усвоена имъ, безъ всякаго сомп1шя, по внушенно такого 
умнаго политика, какъ Боэмундъ.
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будущемъ нс предвиделось благопр1ятной перемены обстоятельству 

потому что хриепане не сохранили между собою солидарности; между 

вождями двухъ племенъ норманновъ и провансальцевъ продолжала 

ростп вражда и недоверщ. Провансальцы въ отсутствш Боэмунда, 

при помощи греческаго императора, завладели Триполи, обстоятель

ство, которое было весьма нежелательно для Боэмунда, такъ какъ 

близкое соседство провансальцевъ могло серьезно угрожать судьбамъ 

анткш йскаго княжества. Кроме того, Боэмундъ имёлъ основашс 

недоверчиво относиться къ провансальцамъ еще и потому, что они 

въ продолжена всего крестоваго похода отстаивали интересы визан- 

ийскаго паря, заклятаго врага Боэмунда. После роковаго для хри

ш а н ъ  поражешя при Гарране, всякая попытка со стороны Боэмунда,

| въ смысле ослабления византнекой или мусульманской силы въ Аз1и 

казалась уже неосуществимой и несвоевременной, ибо силы хриш анъ 

были въ высшей степени ослаблены. Король 1ерусалимшй, который 

по своему положенно долженъ былъ-бы играть передовую роль среди 

хриш анскаго элемента и стоять въ челе всякаго предпргяПя, напра- 

вленнаго для ослаблетя враговъ Христовыхъ, 1ерусалимскш король, 

„защитникъ Гроба Господня", лишенъ былъ всякой силы, всякаго 

авторитета. Если и оставались у кого средства для борьбы, то онЬ 

сосредоточивались въ рукахъ анНохШскаго киязя. Но онъ мало 

заботился объ общихъ интересахъ, онъ преследовалъ свои личныя 

цели. Такимъ образомъ политически горизонтъ хришанъ былъ 

ыраченъ; нхъ выручило случайное обстоятельство.

Д л я  ясполнетя своей заветной мечты, Боэмундъ составляетъ 

обширный и дальновидный планъ. Находя наличныя средства хри

ш а н ъ  недостаточными для борьбы съ двумя силами, мусульманской 

и греческой, онъ решилъ вызвать для этой борьбы новыя силы изъ 

Европы. Онъ сообщилъ князьямъ, что они переживаютъ въ данную 

минуту весьма опасное для себя время. „Н о  опасное времяк , утгЬ- 

шалъ онъ, „возбуждаетъ къ великимъ планамъ и предпр1яияыъ. 

Я  полагаю, что въ А н тю х п  можете оставаться вы одни; я же 

отправлюсь въ Европу и привлеку новыя силы для борьбы". Но 

Боэмундъ былъ далекъ отъ мысли составить второй крестовый по- 

ходъ; честолюбивый и себялюбивый князь преследовалъ одну личную
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Д'Ьль— уничтожить византшскаго имвератора въ Азш. Этотъ планъ 

выясняется изъ дййствш Боэмунда, когда онъ былъ въ плену у 

мусульманъ, а равно и изъ последующихъ обстоятельствъ. Для 

выполнешя этого плана представлялось немаловажное затрудпеше. 

Греческш императоръ, какъ-бы предчувствуя, что подобный планъ 

могъ зародиться въ уме прсдпршмчиваго норманна, приказалъ гре- 

чсскимъ военнымъ судамъ крейсировать у береговъ малой Азш. 

Существуетъ легенда, которую повторяетъ и Анна Комнина: чтобы 

обмануть бдительность грековъ, Боэмундъ будто-бы, приказалъ поло

жить себя въ гробъ и такимъ образомъ удалось кораблю, везшему 

живаго мертвеца, пройти безпрепятственно ту оберсгательную линйо, 

которую составили гречесия суда у береговъ малой Азш . Съ острова 

Корфу Боэмундъ послалъ письмо, полное снльныхъ угрозъ, грече

скому императору.

Въ  Италш Боэмунда ожидала восторженная встреча какъ 

героя и борца за святое дело. Папа Пасхалисъ TI —  человекъ 

добрый и доверчивый вошелъ въ виды Боэмунда, далъ ему реко

мендательный письма къ королямъ французскому и немецкому и 

разрешилъ проповедовать походъ противъ схизматическихъ грековъ. 

Боэмундъ провелъ въ Европе три года, и но даромъ. Его вполне 

заслуженная слава, какъ лучшаго предводителя крестовыхъ похо

довъ, выросла на глазахъ Европейцевъ и доставила ему желанный 

успехъ. Король французшй жонилъ его на одной изъ своихъ 

дочерей (Констанщя), а другую вы далъ за Танкреда, чемъ Боэ

мундъ завязывалъ связи съ коронованными европейскими особами. 

Его проповедь имела полный успехъ въ Ломбарды, Францш и 

Германш. Къ  началу 1 107  г. возвратившись въ южную Италш, 

онъ сталъ выжидать соодинсшя навербованныхъ имъ силъ. Г1ри- 

морсюя города— Генуя, Венещя и Пиза предложили къ услугамъ 

его флотъ. Весною 1107  г. въ южной Италш собралось много

численное (свыше 30  тысячъ) ополчеие, снабженное въ изобялш 

оруж1емъ и съестными припасами. Эта эскадра должна была вну

шать серьезныя опасешя грекамъ. Такимъ образомъ, во имя идеи, 

уничтожешя визанййскаго господства и завоеватя греческой импс-



pin подъ знамбналГи Воэмунда соединились Гермашя, Фрашця, d>- 

веръ и югъ Италш .

Ополчеше, во глав!» котораго стоялъ норманнекШ вождь, на

правилось прямо къ византШскимъ владЬгаямъ и осадило городъ 

Драчъ (D y iT ca ch iu m ). В ъ  ] 081  г. Робертъ Гвискаръ нападалъ 

на ви занН йш я влад’Ьщя, но съ тйхъ поръ обстоятельства во мно- 

гомъ изменились въ пользу Имперш. Вследствие поб'Ьдъ, одержан- 

ныхъ крестоносцами на востоке, ВизанНя избавилась отъ врага, 

угрожавшаго ей въ А зш  и императоръ Алексей, располагая значи

тельными морскими и сухопутными силами, им'Ьлъ полную возмож

ность защищать свои западныя владешя. Драчъ оказался очень 

сильныыъ н укр'йпленнымъ городомъ, для взяПя котораго нужно 

было сделать еще болышя прпготовлетя: построить лестницы, 

стенобитныя машины, башни, а л£су у крестоносце въ не было. Къ  

этому присоединилось еще то, что греческш флотъ отнялъ у кре- 

стоносцевъ возможность подвоза съ'Ьстныхъ припасовъ. Крестоносцы 

начали терпеть лишешя; поднялся ропотъ среди войска; отъ Боэ- 

мунда требовали, чтобы онъ не тратилъ безполезно времени въ- 

осаде одного города, а велъ бы войско дальше. Подобное внутрен

нее и внешнее положеше д'Ьлъ заставило Воэмунда прекратить 

осаду и начать переговоры съ визашийскимъ императоромъ. Царь 

Алексей хорошо зналъ своего противника и потому въ перегово- 

рахъ употребилъ всю осторожность и настойчивость. ^Въ 1108  году 

былъ заключеиъ миръ, унизительный для честолюб1я норманнскаго 

князя. Онъ долженъ былъ отказаться отъ вс'йхъ своихъ плановъ, 

отъ притязанш на Киликш , Лаодикею и провансальсшя владешя, 

обязался передать АниохЬо византшекому царю, если не оставить 

после себя мужскаго поколе шя, и, что още унизительнее, даже 

употребить силу противъ своего брата, если бы онъ не согласился 

на эти услов1я. Этимъ и оканчивается деятельность Воэмунда. Съ 

/ 1 1 0 8  г. онъ не играетъ уже никакой роли. Можетъ быть, онъ и 

SxoTta, еще разъ повторить свою попытку, но на этотъ разъ не 

встретилъ более того одушевлешя въ Европе, какое нашолъ ра- 

нгее. Д а  и обстоятельства были совсемъ иныя. Папа Пасхалисъ 

былъ въ борьбе съ германскимъ императоромъ Гонрихомъ V*, заня-
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тый тяжелою и рискованною борьбою, папа на этотъ разъ иначе 

взглянулъ на дело Боэмунда и не только не оказалъ ему поддержки, 

но даже вошелъ въ сношешя съ византапскимъ царемъ и былъ готовъ 

сделать ому крупныя уступки относительно южной Италы, чтобы 

получить отъ него помощь въ борьба съ Императоромъ. Боэмундъ 

уморъ въ 1111 -мъ году.

Оценивая деятельность Боэмунда, мы должны признать, что 

онъ принесъ много вреда всему хришанскому делу на востоке^ 

что онъ есть главный виновникъ всехъ бедствШ, неудачъ и по

терь крестоносцевъ. Хриш ане на востоке должны были преследо

вать одну цель: твердо сохраняя солидарность между собою, они 

должны были заключить въ тоже время прочный союзъ съ визан

тийской импер1ей и направить все силы на мусульманъ. Между 

темъ роковая ошибка хришанъ заключалась въ ихъ соревнованш 

между собою и во вражде съ ВизаяПей, самая сильная ответ

ственность въ этомъ отношеши падаетъ на Боэмунда. Онъ своимъ 

честолюб1емъ поселилъ антагонизмъ между византшекою импер1ею и 

крестоносцами. Онъ первый ввелъ въ практику тотъ странный 

пр1емъ, къ которому впоследствы прибегали и визанПйше импе

раторы; онъ первый началъ заключать дружественные союзы съ  

темъ народомъ, противъ котораго было направлено все крестоносное 

движете.

Въ  виду ложнаго направлетя, даннаго крестовому походу по 

вине Боэмунда, и принимая во внимаше слишкомъ незначительный 

силы, какими располагали оставппеся на Востоке вожди, естественно 

возникаетъ вопросъ: чемъ же держались основанныя крестоносцами 

княжества антшШское, 1ерусалимское и эдесское?

Главная волна крестоносцевъ, отхлынувшая на западъ, питала 

тамъ чувство соревноватя своими разсказамн о подвигахъ и yent- 

хахъ, которые .имели крестоносцы въ Азш. Правда, эти же раз- 

сказы говорили объ опасностяхъ и лишотяхъ, которымъ подверга

лись крестоносцы; но рыцарсюе роды, не владевпие землями на 

западе, и не имЬвпйо надежды на прмбретен1е военной славы и 

добычи на родине, охотно поддавались мечтамъ прославить себя 

военными подвигами и прюбрести независимый влацетя. Такимъ
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образомъ возвратившееся на родину пзъ А зш  крестоносцы оживили 

въ своихъ европейскихъ соотечественникахъ релииозный энтyзiaзмъ 

и чувство военной чести. Результата этого —  приливъ новыхъ волнъ 

западныхъ народовъ на востокъ. Въ  1101  г. последовало первое 

движете. Бароны Италш , Франщи и отчасти Германы составили 

сильное оползете, которое только отчасти въ лице своихъ отд'Ьль- 

ныхъ весьма немногочисленныхъ вождей было проникнуто религюз- 

нымъ энтуз1азмомъ; большинство же рыцарей питали честолюбивый 

цели. Отрядъ этотъ, простиравшиеся до 3 0 0  тысячъ чоловйкъ, 

направился въ А з ш  обычнымъ путемъ, которымъ шли вей кресто

носцы черезъ Константинополь. Участь этого ополчены весьма пе

чальна; его вожди, узнавъ, что главная опора восточныхъ хри- 

стаанъ— Боэмундъ находится въ плену у мусульманъ, хотели силою 

освободить Боэмунда. В ъ  стычкахъ съ Килиджъ-Арсланомъ и сул- 

таномъ Каппадокшскимъ Данишмендомъ, они были почти вей уни

чтожены; только весьма незначительная часть ихъ достигла Антмш и 

и Iopyсалима и поддержала ослабленный силы Танкреда и Бал- 

дуина.

Другое большое движете произошло въ 1 10 7  г., подъ пред- 

водительствомъ Боэмунда; какъ мы видели выше, отрядъ Боэмунда 

потерпелъ полную неудачу при Драче, и только часть его достигла 

Сиры.

Итальянсме торговые города: Генуя, Венещя и П и за — уви

дели въ крестовыхъ походахъ сродство распространешя своей тор

говли. Эти города владели уже торговыми фактор1ями на многихъ 

островахъ Средиземнаго моря; теперь, пользуясь крестоноснымъ дви- 

ж етемъ , они основываютъ свои фактор1и въ Сиры и Палестине? 

и снабжаютъ крестоносцевъ военными кораблями."Лучшими своими 

успехами кростоносцы обязаны военнымъ силамъ и помощи лтаДан- 

скихъ г^родовъ. Особенно сильный энтуз1азмъ охватилъ въ это время 

северную И талш  и южную Франщю, которыя и высылали много

численные отряды. Такимъ образомъ въ течеши всего X I I  столеия 

происходитъ движете рыцарей съ запада на востокъ и последова

тельно продолжается приливъ новыхъ силъ, который оказалъ большую 

поддержку хришаиамъ, пртбревшимъ независимым владШ я на во-
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сток*. Это и было порвымъ средствомъ, которымъ держались хри- 

си а н сш  княжества.

Второе средство, поддерживавшее восточныхъ хриш анъ иротивъ 

напора мусульманъ, заключалось въ рыцарскихъ орденахъ релииозно- 

военнаго характера. ГГроисхождето этихъ орденовъ следующее. 

Благочестивые люди устраивали въ 1ерусалим* благотворительныя 

зазсдешя —  богадельни, госпитали, ц*ль которыхъ была оказывать 

помощь какъ б*днымъ пилигримамъ, такъ и туземному христ1ан- 

скому населенно: зд*сь находили прьемъ вс* бедные, не им*вппе 

собствснныхъ средствъ къ жизни, и вс* т*, которые нуждались въ 

присмотр* и уход*. Такова была ц*ль этихъ учреждена еще въ 

X I  ст.; въ X I I  ст. они ставятъ себ* новыя задачи и новыя ц*ли.

Одному изъ такихъ монашескихъ братствъ Балдуинъ отвелъ 

м*сто по близости къ Соломонову храму. Это братство, владевшее 

значительными средствами, расширило свои первоначальныя задачи, 

поставивши себ* ц*лыо поддержать падаюпця хрисиансйя княжества 

на восток*; такимъ образомъ это братство получило чисто воен

ный характеръ: « M ilite s  tem p li» , Тамшнеры. Одинъ изъ членовъ 

этого братства, Гуго Пайеншп отправился на западъ и, запасшись 

письмами папы, набиралъ прозелитовъ въ орденъ. Германсш  импе- 

раторъ и англшскш король сд*лали богатый пожертвован in, кото- 

рыя дали возможность ордену тампл1еровъ составить значительный 

военныя силы. Рыцари этого ордена, отличавнпеся хорошимъ воору- 

жешемъ, составляли лучшее хришанское войско на восток*. И хъ  

отличительная одежда -  б*лый плащъ съ краснымъ крестомъ, наво

дили ужасъ на мусульманъ.

Рядомъ съ орденомъ Тамшперовъ образовался и другой воен

ный монашешй орденъ — Госпиталистовъ. Первою ц*лью этого 

братства была благотворительность. Когда Тампл!еры преобразовали 

свой орденъ въ монашествующее рыцарство, то ихъ примЬру по- 

сл*довали и Госпиталисты (иначе называемые— 1оанниты); отличи

тельная одежда ихъ —  _дериий ^ ш атъ съ б*лымъ к рестомъ.- Эти 

ордена получили р*шительное преобладало въ д*лахъ и судьбахъ 

1ерусалимскаго королевства и были могучими факторами въ борьб* 

х р и с т п ъ  съ мусульманами.

4
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Еще значительнее было третье средство, которое поддерживало 

х р и ш а н ш я  королевства на востоке. Провансальше бароны не могли 

забыть того, что сюзорснъ ихъ, тулузш й горцогъ былъ княземъ 

въ Триполи; точно въ такомъ же положены: относительно востока 

находились князья и бароны лотарингские: двоо изъ лотарингскихъ 

князей имели на востоке княжества— одинъ Эдесскос, другой—  

1ерусадимское. Связь Лотаринпи и Прованса съ тремя упомянутыми 

малоазшскими княжествами была жива и поддерживалась обменомъ 

отношен1й. Особенное значеше имело собыпе ] 131 года; когда 

прекратилась въ 1срусалиме лотарангская лишя. Валдуинъ, король 

iepycajHMCKiii, предъ смертью сдйлалъ весьма умный шагъ: онъ свя- 

залъ родственными узами лишю лотарингскаго дома съ одной изъ 

самыхъ сильныхъ графскихъ фамший на западе; опъ обручилъ свою 

дочь Мелизинду съ Фулько, графомъ Анжу и Мена. Графства Анжу 

н Менъ, окружавшая родовыя владйшя франдузскаго королевскаго 

дома (Капетинговъ). были гораздо обширнее королевскихъ владе- 

шй; графы Анжу и Мона далеко превосходили своимъ могуществомъ 

Капетинговъ. Валдуинъ, предложивши руку своей дочери одному изъ 

самыхъ сильныхъ феодальныхъ французскихъ владетелей, связалъ 

интересы 1ерусалимскаго королевства съ интересами анжуйскаго домаз 

владевшаго всей средней Франщей; теперь въ дйлахъ iepycaiHM- 

скаго княжества была заинтересована не только южная Франшя, но 

и средняя. Но этотъ союзъ обещалъ еще громадныя нолитичешя 

выгоды для всего хриспанскаго востока въ ближайшее время. Именно, 

после нрекращешя въ А н гл к  лиши Вильгельма завоевателя, ан

глийская корона была предложена анжуйскому дому и сынъ Фулька 

сделался королемъ Англш . Когда такимъ образомъ во власти одного 

дома сосредоточилисГ половина Фрашци, вся Великобриташя и iepy- 

салимское королевство, домъ авжуйсшй заявилъ свои протензш на 

норманнскую корону. Важность этого союза для христнскихъ  кня- 

жествъ на Востоке будетъ вполне ясна, если скажемъ, что благо

даря лишь ему въ половине X I I  столеНя могъ состояться второй 

крестовый походъ.

Переходъ 1ерусалимскаго княжества во власть анжуйскаго дома 

имелъ и внутреннее значеше для самого Херусалима. Фулько хотелъ
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дать ]'ерусалямскому княжеству то устройство, которое было въ его 

зсмляхъ. Основные законы 1орусалимскаго королевства, известны 

подъ именемъ Ассизовъ (L e s  assises de Jd ru sa lem ). Обыкновенно 

устройство 1ерусалимскаго королевства и происхождеше Ассизовъ 

приписывается Балдуинамъ. Но Ассизы носятъ на себе чисто-фео

дальный характеръ; они -  кошя съ феодальныхъ хармй западной 

Европы. Ш т ъ  сомнешя, что такое устройство 1ерусалиму могъ дать 

только тотъ князь, который былъ знакомъ вполне съ феодальнымъ 

строемъ западной Европы; Фулько именно им'Ьлъ свои влад'Ьшя въ 

томъ государстве, где феодальный режимъ былъ лучше всего раз- 

витъ и поэтому „городское устройство и законы ленной системы'4 

должны быть отнесены къ его времени. Хотя существо ваше хри- 

сианскихъ княжествъ было обезпечено приливомъ военныхъ силъ 

съ запада, вызываемымъ общностью интересовъ, но внутреннее по

ложено ихъ далеко не соответствовало целямъ н пользамъ евро- 

пейскаго хрисианства. Нельзя читать безъ сожаленья исторпо этихъ 

княжествъ между первымъ и вторымъ крестовымъ походомъ. Между 

темъ, какъ вся цель ихъ должна была направляться къ ослабленш 

сильныхъ центровъ мусульманскаго востока— Алеппо, Моссула и 

Багдада, х р и ш ан сш  княжества разъедаемы были внутренней борь

бой и мелкими интригами; въ каждомъ княжестве вассалы стоятъ 

въ раздоре со своими сюзеренами.

Серьезная опасность грозила восточнымъ хрисианамъ со сто

роны визашийской имперш. Мы видели, что еще Алексей Комнинъ 

объявилъ войну Анмохш . Царствоваше его преемника 1оанна 

Комнина представляотъ рядъ завоеванш въ малой Азш , имевшихъ 

целью захватить Анм охш . Князь Анмохш даетъ вассальную при

сягу 1оанну Комнину, направлявшемуся уже съ военными силами 

къ Iepyсалиму. Въ то-же время эмиръ Моссула Имадеддинъ Зенги, 

родственникъ Кербуги, взялъ приетупомъ Эдессу ( 1 14 4  г.). Это̂  

последнее обстоятельство, въ связи съ угрожающимъ положотомъ, 

принятымъ императоромъ 1оанномъ Комциномъ, поставило хрисманъ 

въ такое отчаянное положето, что ихъ могла спасти только эк

стренная помощь со стороны западной Европы.

4*



Г Л А В  А  III.

Второй крестовый походъ.

Политика хрисПанскихъ князей на Востоке преследовала лож

ную цель— унпчтожеше Впзантшскаго господства въ А зш  и осла- 

блешс того элемента, на который естественно нужно было расчи

тывать въ деле уничтожешя мусульмане Такая политика привела 

къ тому, что мусульмане, ослабленные и отодвинутые внутрь Азш  

вследств1е перваго крестоваго похода, снова усилились и начали 

лзъ Месопотамш угрожать христнским ъ  ‘владешямъ. Одпнъ изъ 

наиболее сильныхъ мусульманскихъ эмировъ, эмиръ Мосеула-Имад- 

эд-динъ Зенги, началъ весьма серьезно угрожать передовымъ кня- 

жествамъ. В ъ  1144 г. Зенги сделалъ сильный натискъ, который 

окончился взяпемъ Эдессы и падешемъ Эдесскаго княжества. Это 

наносило весьма чувствительный ударъ всему восточному хрисиан- 

ству: эдесское княжество составляло форпостъ, о который разби

вались волны мусульманскихъ приливовъ, въ эдесскомъ княжестве 

былъ оплотъ, защищавппй весь хрисНансый м1ръ. В ъ  то время, 

когда Эдесса пала подъ ударами мусульмаиъ, друия хриш ансш я 

княжества находились или въ стеспепномъ положенш, или были 

заняты вопросами чисто-эгоистическаго характера и поэтому какъ 

не могли подать помощи Эдесскому княжеству, такъ не въ со- 

стоянш были заменить для хриш анъ  его значешя. В ъ  1ерусалиме 

незадолго передъ темъ умеръ король Фулько, тотъ самый, кото

рый соединилъ интересы 1ерусалимскаго княжества съ интересами 

своихъ французскихъ владенш. После его смерти, во главе коро

левства стала вдова, королева Мелизинда, опекунша Балдуина III; 
непокорность вассальныхъ князей отняла у нея всякую возможность 

и средства даже для защиты собственныхъ владешй— Герусалимъ
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находился въ опасности и не могъ подать помощи Эдессе. Что ка 

сается AHTioxin, то князь Раймундъ завязалъ несчастную войну съ 

ВизанИей, кончившуюся для него полною неудачею, —  и такимъ 

образомъ также не могъ подать помощи Эдессе.

Слухъ о нападсти Эдессы произвелъ сильное впечатлите на За

паде, и въ особенности во Францш. Франщя во весь пертдъ кре- 

стовыхъ походовъ отличалась своею отзывчивостью къ интересамъ 

хришанъ на Востоке; изъ Франщи всего больше шло на Востокъ 

рыцарей; Франщя более другихъ европейскихъ государствъ чув

ствовала евязи съ Востокомъ, ибо въ Эдессе, 1ерусалиме, Три

поли сидели князья французскаго происхождешя.

И  тгймъ не менее для подняачя новаго крестоваго похода въ 

западной Европе не представлялось благопр1ятныхъ условш. Прежде 

всего во главе римской церкви было лицо, которое далеко не могло 

равняться съ'современникомъ перваго похода. К ъ  1 144  году на 

римскомъ престоле сидгйлъ Евгенш III, человйкъ, не отличавпийся 

ни большой силой воли, ни энерпей, ни умомъ, не имйвппй ши- 

рокихъ политическихъ взглядовъ. Евгенш  I I I  предстояло бы, поль

зуясь властнымъ положетемъ церкви, принять подъ свою руку дЬло 

защиты восточно-аз1атскихъ княжествъ, но къ этому времени поло- 

жешо папы, даже въ самой Италш, было далеко не властное, 

римскш престолъ былъ жертвою парии. Евгенш III недавно усшЬлъ 

победить антипапу, нуждался въ помощи Германскаго короля и 

настоятельными просьбами призывалъ его въ Италш . Кроме того 

ему угрожало въ Риме новое направлеше, въ конецъ низпровер- 

гавшее авторитетъ его. Въ  РимЬ дййствовалъ пропов'йдникъ, пред

ставитель философско-политическаго направленхя, Арнольдъ Бре- 

пианскш, ученикъ Бернарда, аббата Клерво. Какъ Арнольдъ Бре- 

нпанскш, такъ и его знаменитый учитель происходили изъ извест

ной монашеской конгрегащи монастыря Клюни и были выразите

лями идей, распространяемыхъ этимъ мопастыремъ. Арнольдъ столько 

же былъ политикъ-философъ, сколько и проповедникъ. Его поли- 

тичесюе взгляды были основаны на демократичоскомъ принципе. 

Онъ боролся всеми силами своего краснореч1я и вл!яшя противъ 

сметской власти папы и противъ злоупотреблонш, вкравшихся въ
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церковный строй того времени. За Арнольдомъ слЬдовалъ целый 

рядъ пропов'Ьдниковъ-монаховъ, распростраиявшихъ тЬ-же идеи. 

Проповедь Арнольда подняла целую бурю протпвъ папы. Къ  тому-же 

времени городовое движете, съ его демократическпмъ характеромъ, 

особенно энергично охватило Италш . Во главе городовъ стоять 

не арх1епископъ, не свЪтскш феодалы и дворяне, а народъ; вос

кресла и древняя форма правлетя— сенатъ и народъ, воскресъ даже 

античный терминъ „ se n a tu s  p o p u lu sq u e  R o m a n u s " .  Вместо уста. 

р'Ьлаго устройства, вместо вассалитета и сюзеренитета выдвигаются 

коммуны, который въ высшей степени неблагосклонно относятся къ 

духовнымъ князьямъ. Германш й король Конрадъ I I I  поставлснъ 

былъ также въ затруднительныя обстоятельства борьбою съ Вель- 

фамн; онъ въ свою очередь выжидалъ поддержки изъ Рима, на

деясь, что папа пришлетъ ему корону и темъ укрйпитъ его шат

кое положеше на троне. Такимъ образомъ нельзя было надеяться, 

что папа или король приметъ на себя инигцативу втораго кресто- 

ваго похода. Этой ишцативы нужно было искать въ другомъ месте.

После разгрома Эдессы значительная часть св'йтскихъ и духов- 

ныхъ лицъ явилась съ Востока въ И талш  и Францш; здесь они 

обрисовывали положите д'йлъ на Востоке и возбудили своими раз- 

сказами народныя массы. Во Францш королемъ былъ Людовикъ 

V I I ;  рыцарь въ душе, онъ чувствовалъ себя связаннымъ съ Восто- 

комъ и былъ склоненъ предпринять крестовый походъ. На короля, 

какъ и на вс'йхъ его современниковъ, оказывало сильное вл1я те  

то литературное движете, которое глубоко проникло всю Францш 

и распространилось даже по Германш. Подразумеваемое .здесь ли

тературное движете составляетъ обширный циклъ поэтическихъ 

сказаны, заключающихся въ песняхъ рыцарей и дворянства. Эта 

устная литература, обширная и разнообразная, воспевавшая подвиги 

борцовъ хришанства, облекая ихъ фантастическими Образами, по- 

ветствовала о бедс'ш яхъ хрисианъ на Востоке, держала въ воз- 

бужденномъ состояти народъ и разжигала его страсти. Не чужды 

были ея вл1ятя и выспие слои —  духовные и светсте князья. 

Людовикъ V I I ,  прежде чемъ решиться на такой важный шагъ, 

какъ походъ въ Св. землю, спросилъ мнЬтя у аббата Cyrepia,
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своего воспитателя и советника, который, не отговаривая короля 

отъ добраго намЬремя, посовЬтовалъ принять все меры, чтобы 

обсзпечить должный уснехъ предпр1ят1ю. Людовикъ пожелалъ узнать 

настроите народа и духовенства. Духовная политика X I I  стол, 

находилась въ рукахъ Св. Бернарда, аббата недавно основаннаго 

монастыря Клерво. Личность Бернарда въ высшей степени импо

зантная и авторитетная. Величественная фигура, изможденное лицо, 

пылкая огненная речь— все это доставляло ему непобедимую силу 

и громадное вл1яше, предъ которымъ никто не могъ устоять. Бер- 

пардъ былъ ужо хорошо известенъ во всей Европе; онъ но разъ 

являлся въ Риме решитслемъ дела того или другого папы. Ему 

не разъ уже предлагали епископшя и арх1епископшя места, но 

онъ всегда отказывался отъ повышенш и этимъ еще более выигры- 

валъ въ глазахъ своевременниковъ; онъ былъ самый рйзкш против- 

никъ Абеляра, неблагосклонно относился къ проповедямъ и дей- 

ств1ямъ своего ученика Арнольда Бреппанскаго. К ъ  этому автори

тету, какъ къ нравственной силе, обратился франдузшй король, 

прося Бернарда принять учасие въ деле подняйя Европы къ кре

стовому походу: Бернардъ не принялъ на свою ответственность 

такого важнаго дела; онъ далъ советъ обратиться къ папе. Евге- 

нШ II I  одобрилъ планъ короля и поручилъ св. Бернарду пропо

ведь о крестовомъ походе, снабдивъ его зоззвашемъ къ француз

скому народу. Въ  1146  г. св. Бернардъ присутствовалъ на госу- 

дарственномъ собранш въ Бургундш (Безеле), онъ селъ рядомъ 

съ королемъ Людовикимъ, наделъ на него крестъ и произнесъ 

речь, въ которой приглашалъ вооружиться на защиту Гроба Гос

подня противъ неверныхъ. Такимъ образомъ съ 1146  г. вопросъ 

о крестовомъ походе былъ решенъ съ точки зретя  французовъ.) 

Южная и средняя Франщя двинула многочисленную арм1ю, которая 

была вполне достаточна для того, чтобы дать отлоръ мусульманами 

Роковымъ шагомъ и большой ошибкой со стороны св. Бер

нарда было то, что онъ, упоенный успехомъ, который имелъ во 

Францш, решился повости дело далее, возбудить идею крестоваго 

похода за пределами Франщи— въ Гермаши. Движете и само по 

себе дошло до Рейна, где выразилось въ крайне резки
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именно въ антисемитическомъ движенш. Слухи объ этомъ дошли до 

св. Бернарда и были весьма непргятны для него и требовали, по 

его мнЬнно, его личнаго присутств1я въ этой стране. .Явившись за 

Рейнъ, св. Бернардъ сурово порицалъ духовпыхъ лицъ, не сдер- 

живавшихъ своимъ авторитетомъ страстей народныхъ; но онъ не ограни

чился этимъ и пошелъ дальше. Онъ задумалъ привлечь къ кресто

вому походу Германш, которая могла внести въ это движете 

новые элементы, не гармонировавппе съ теми, которые были во Фран- 

щи. Конрадъ I I I  до прибьтя  св. Бернарда не обнаруживалъ склон

ности подняться на защиту св. мйстъ. Аббатъ Елерво зналъ на

строите Конрада и задался мыслью обратить его.

Обращете Конрада произошло при картинной обстановка. На

кануне 1 1 4 7  г. Бернардъ былъ приглашенъ отпраздновать вместе 

съ Конрадомъ первый день Новаго года. После торжественной мессы 

Бернардъ произнесъ рйчь, которая обладала такою силою и вл1я- 

тем ъ  на умы, что для слушателей она казалась словомъ, исхо- 

дившимъ изъ устъ Самого Спасителя. Очертивъ въ высшей степени 

яркими красками бедственное положете хриш анъ  на Востоке, онъ 

отъ лида Самого Спасителя обратился со следующей речью къ 

Конраду: „О , человйкъ! Я далъ тебе все, что я могъ даты могу

щество, власть, всю полноту духовныхъ и физическихъ силъ; ка- 

кое-же употреблешс ты сделалъ изъ всехъ этихъ даровъ для 

службы Мне? ты не защищаешь даже того места, где Я умеръ; 

где Я далъ спасете душе твоей; скоро язычники распространятся 

по всему Mipy. говоря, где ихъ Б о гъ “ . — „Довольно! воскликнулъ 

король, проливая слезы: я буду служить Тому, Кто искупилъ меня“ . 

Победа Бернарда была решительна надъ неподатливостью немцевъ, 

надъ нерешительностью Конрада.

Решешо Конрада Ш  участвовать во второмъ крестовомъ по

ходе отозвалось весьма живо во всей германской нацк. Съ 114 7 г. 

я въ Гермати  началось такое-же удушевленное общее движете, 

какъ и во Францк, Само собою разумеется, что это дйло лично 

для славе Бернарда въ высшей степени было заманчиво; по всей 

Гермати ходили разсказы о силе и вл1яти слова его, о его ре

шительной победе надъ короломъ, увеличивая славу его подви-
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говъ, поднимая его авторитетъ въ глазахъ современниковъ. Но 

привлечете немцевъ къ участю во второмъ крестовомъ походе 

было въ высшей степени вредно для исхода второго крестоваго 

похода. Учаете Германцевъ изменило дальнейшш ходъ всего дела 

и привело къ т'ймъ печальнымъ рееультатамъ, которыми окончился 

второй крестовый походъ.

Въ  X I I  стол, большое значете для успеха вс£хъ вн'йшнихъ 

политическихъ продпр1ят1й имели союзы, симпати или антипатии 

государства Французская нащя, во главе своего короля, выставила 

значительный силы. Какъ самъ король Людовикъ V I I ,  такъ и фео

дальные французше князья выказали много сочувств1я делу второго 

крестоваго похода; собрался отрядъ, численностью до 70  тысячъ. 

Цель, которую предстояло достигнуть второму крестовому походу, 

была ясно намечена и строго определена. Задача его состояла въ 

томъ, чтобы ослабить моссульскаго эмира Зенги и отнять у него 

Эдессу. Эту задачу успешно выполнило бы и одно французское 

войско, состоявшее изъ хорошо вооруженной армш, которая по пути 

увеличилась вдвойне приставшими добровольцами. Если бы кре

стоносное ополчоше 1147  г. состояло изъ однихъ французовъ, оно 

направилось бы другимъ путемъ, более краткимъ и более безопас- 

нымъ, чймъ тотъ, который оно избрало подъ вляшемъ Германцевъ. 

Французы въ политической системе той эпохи представляли нацш 

совершенно обособленную, которая своими ближайшими интересами 

склонялась къ Италш. Сицилшскш король Рожеръ I I  и француз- 

скш король находились въ близкихъ отнотетяхъ. Вследств1е этого 

для французскаго короля всего естественнее было избрать путь 

чрезъ Италш, откуда онъ могъ, воспользовавшись норыаннскимъ 

флотомъ и также флотомъ торговыхъ городовъ, которые, какъ мы 

видели раньше, явились такими энергичными помощниками въ пер- 

вомъ крестовомъ походе, удобно и скоро прибыть въ Сир1ю. Этотъ 

путь представлялся более краткимъ и удобнымъ уже потому, что 

онъ приводидъ крестоносцевъ нс во враждебный владешя мусуль

ман^ а въ те земли Cnpin и Палестины, которыя принадлежали 

уже христ1анамъ, этотъ путь, следовательно, не только не требо- 

валъ бы отъ крестоноснаго ополчошя никакихъ жертъ, а напро-
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тивъ обйщалъему вполне благопр1ятныерезультаты. Ерозгй того, путь че- 

резъ южную Итално имйлъ за собой еще то преимущество, что къ 

ополченш могъ присоединиться и Сицмл1йск1п король. Людовикъ V I I ,  

снесшись съ Рожеромъ I I ,  готовъ былъ двинуться черезъ Италш .

Германски король былъ носителемъ совершенно противоподож- 

ныхъ политическихъ идей. Постоянное стремлешс германской нащи 

завладеть южной Итал1ей ставило каждаго германскаго короля въ 

необходимость считать до тйхъ поръ свою задачу неоконченною, 

пока онъ не побывалъ въ Италш и въ Рим1! ,  не получилъ отъ 

папы императорской короны, а отъ итальянскаго населешя присяги 

на вйрность. Съ этой стороны стремлетя германскихъ королей угро

жали прямо интересамъ норманнскаго элемента въ южной Италш и 

въ данную минуту интересамъ сицилшскаго короля Рожера I I .  

Сила сицилшскаго короля была обусловлена слабьтмъ вл1ятемъ въ 

Италш  германского императора. Естественно, что Рожеръ I I  былъ 

далеко не въ благопр1ятныхъ отношетяхъ съ императоромъ; между 

двумя народностями германской и норманнской не могло быть союза. 

Но въ разсматриваемую эпоху дйло было гораздо хуже. Конрадъ 

менйе всего задавался цйлью заключать союзы съ западно-европей

скими державами; напротивъ, незадолго передъ тймъ онъ заклю- 

чилъ союзъ съ ВизанИей. В ъ  союзй германскаго короля съ ви- 

зантшскимъ императоромъ таилось осущоствлете той задачи, кото

рую старался выполнить еще Алексей Еомнинъ во время' перваго 

крестоваго похода: германскому королю и византшскому царю пред

ставлялась полная возможность взять въ свои руки крестоносное 

движете и повести его къ осуществлен^ своихъ задачъ. УчасИе 

французскаго короля во второмъ крестовомъ поход'Ь усложняло и 

затрудняло разрйшешс этой задачи; но тймъ не менйе у Конкрада III 

и Мануила Комнина оставалась полная возможность сообща напра

вить движете къ общехрисианской цйлп и играть въ этомъ дви- 

женш главную заправляющую роль.

Когда поднялся вопросъ о пути и средствахъ движетя, Гер* 

манскШ король предложилъ избрать тотъ путь, которымъ шли и 

первые германсте крестоносцы— на Венгрпо, Болгарш, Сербш, 

0ракш  и Македонш. Германцы настаивали на томъ, чтобы и
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французск1й король двинулся этимъ путемъ, мотивируя свое пред

ложите тймъ, что лучше избегать разделетя силъ, что движете 

черезъ владетя союзнаго и даже родственного съ гермавскимъ 

королемъ государя вполне обезпечено отъ всякаго рода случайностей 

и неожиданностей и что съ византайскимъ даремъ начаты по этому 

вопросу переговоры, въ благощдятномъ результате которыхъ Кон- 

радъ не сомневался.

Л'Ьтомъ 1147  г. началось движете черезъ BeHrpiio; Конрадъ 

шелъ впереди, мЬсяцемъ позже шелъ за нимъ Людовикъ.

Рожеръ СищшйскШ, который ранее не заявлялъ намеретя уча

ствовать во второмъ крестовомъ походе, но который однако не могъ 

оставаться равнодушнымъ къ исходу его, потребовалъ отъ Людо

вика исполнешя заключеннаго между ними договора —  направить 

путь черезъ Италш . Людовикъ долго колебался, но уступилъ союзу 

съ германскимъ королемъ. Рожеръ понялъ, что если бы онъ те

перь и принялъ учаш е въ походе, то положете его было бы 

вполне изолированными Онъ ейарядилъ корабли, вооружился, но 

не для того, чтобы оказать помощь общему движенш; онъ началъ 

действовать на собственный страхъ сообразно норманнской политике 

относительно Востока; сицил1йсюй флотъ сталъ грабить острова и 

нримореш земли, принадлежащая Византаи, берега Иллирш, Дал- 

мащи и южной Грецш. Опустошая византайсюя владетя, сицилш- 

ш й  король завладелъ островомъ Корфу и въ то же время, чтобы 

съ успехомъ продолжать свои морсюя операщи противъ Византм 

и чтобы обезпечить себя съ стороны африканскихъ мусульманъ, 

заключилъ съ последнимъ союзъ.

Такимъ образомъ крестоносное движете въ самомъ начале было 

поставлено въ самое неблагопр1ятное положете. Съ одной стороны 

западный король делаетъ нападетя на визанпйетя владетя въ то 

самое время, когда крестоносцы подходим къ Константинополю; 

съ другой стороны составился союзъ хришанскаго короля съ му

сульманами, союзъ прямо враждебный успеху крестовыхъ походовъ. 

Политика норманнскаго короля тотчасъ отозвалась на отдаленномъ 

востоке. В ъ  крестовомъ ополченш участвовала масса людей, кото

рые не желали подчиняться германскому и французскому королямъ,
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не признавали надъ собой никакого авторитета. Какъ бы ни же

лали короли благополучно довести свое войско до Константинополя, 

не возбуждая ропота въ туземномъ населенш грабежами и наси- 

л1ями, имъ было трудно удержать порядокъ и дисциплину въ своемъ 

войске: добровольцы, приставные къ ополченш, отделялись отъ 

войска, грабили, наносили оокорблешя и наеил1я жителямъ. Это не 

могло не поселить недоразум1шш между византшскимъ царемъ и 

германскимъ королемъ, начались взаимныя яеудовольств!я и упреки 

въ неисполненш договоровъ и конвенщй. Во вракш  дошло даже 

до открытыхъ столкновенШ. Крестоносцы жаловались на то, что 

имъ несвоевременно доставлялись съестные припасы и фуражъ; 

византшцы обвиняли крестоносцевъ въ грабеже. Хотя  византшшй 

царь былъ уверонъ въ расположен^ къ себе Конрада, но для него 

не было тайной отсутств1е дисциплины въ крестовоыъ войске 

и слабый авторитетъ короля. Царь Мануилъ боялся, что Конраду 

не удастся обуздать буйную и не покорную толпу, что эта толпа, 

жадная къ наживе, можетъ начать въ виду Константинополя гра

бежи и наадшя и вызоветъ серьезныя смуты въ столице. Поэтому 

Мануилъ старался отстранить крестоносное ополчеше отъ Констан

тинополя и советовалъ Конраду переправиться на аз1атскш берегъ 

Галлиполи. Это было бы действительно лучше, ибо предупредило бы 

много разлпчныхъ недоразумешй и стычекъ. Но крестоносцы силой 

пробились къ Константинополю, сопровождая свой путь грабежами 

и насилиями. В ъ  сентябре 1 i 4 7  г. опасность для Византш со сто

роны крестоносцевъ была серьезна: у стенъ Константинополя стояли 

раздраженные германцы, предававппе все грабежу; черезъ две-три 

недели нужно было ожидать прибылая французскихъ крестоносцевъ; 

соединенный силы техъ и другихъ могли угрожать Константино

полю серьозньши непр1ятностями. В ъ  то же время до византлйскаго 

царя доходили и з в е т я  о взятш Корфу, о нападетяхъ норманн- 

екаго короля на приморсмя визанмйш я владешя, о союзе Ро- 

жера I I  съ египетскими мусульманами.

Подъ вл!ян1емъ грозившей со всехъ сторонъ опасности, М а

нуилъ сделалъ шагъ, который въ самомъ корне подрывалъ пред

положенный вторымъ крестовымъ ноходомъ задачи и цели, онъ
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заключилъ союзъ съ турками-сельджуками; правда, это но былъ 

союзъ наступательный, онъ лмйлъ цйлыо обезопасить имперш и 

пригрозить латинянамъ на случай, если бы поелйдше вздумали 

угрожать Константинополю. Но тймъ не менйе этотъ союзъ имйлъ 

весьма важное значешо въ томъ отношеши, что онъ давалъ понять 

сельджукамъ, что имъ придется считаться только съ однимъ за- 

паднымъ ополчешемъ. Заключая этотъ союзъ съ иконшекимъ сул- 

таномъ, Мануилъ давалъ понять, что онъ не смотритъ на сельд- 

жуковъ, какъ на враговъ. Оберегая свои личныя интересы, онъ 

умывалъ руки, предоставляя крестоносцамъ действовать на собствен

ный рискъ собственными силами и средствами. Такимъ образомъ 

противъ крестоваго ополчешя составилось два хрисианско-мусуль- 

манскихъ союза; одинъ— прямо враждебный крестоносному ополче- 

нш  — это союзъ Рошера II съ египетскимъ султаномъ, другой союзъ 

визанийскаго царя съ иконшекимъ султаномъ— былъ не въ инте- 

ресахъ крестоваго похода. Все это было причиной тйхъ неудачъ, 

которыми закончился второй крестовый походъ.

Мануилъ носпйшилъ удовлетворить Конрада и перевезъ нйм- 

цевъ на противоположный берегъ Босфора. Едва-ли въ это время 

византшшй царь и могъ обезпечить дальнййпий ходъ дйлъ на 

аз!атской территорш. Крестоносцы, дали себе первый отдыхъ въ 

Никей, гдй произошли уже серьезныя недоразумйтя. 1 5 -ти-ты

сячный отрядъ отделился отъ нймецкаго ополчешя и на собствен

ный страхъ направился приморскимъ путемъ къ Палестинй. Кон- 

радъ съ остальнымъ войскомъ избралъ тотъ путь, котораго дер

жалось первое крестоносное ополченхе —  черезъ Дорилей, Иконш, 

Гераклею. Въ первой сшибкй (2 6  окт. 1147  г.), происшедшей 

въ Каппадокш, близь Дорилея, нймецкое войско, застигнутое врас- 

плохъ, было разбито на голову, большая часть ополчешя погибла 

или была взята въ плйнъ, весьма немнопе воротились съ королемъ 

въ Никею, гдй Конрадъ сталъ поджидать французовъ. Почти въ 

то самое время, когда Конрадъ потерпйлъ страшное поражеше, 

Людовикъ YII приближался къ Константинополю. Происходили 

обычныя столкновешя между французскимъ войскомъ и визанпйскимъ 

правительствомъ. Зная симпатш между Людовикомъ YII и Рожеромъ II,
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Мануилъ не считалъ безопаснымъ продолжительное пребывате въ 

Константинополе французовъ. Чтобы поскорее отделаться отъ нихъ 

и понудить рыцарей къ ленной присяге, царь Мануилъ употребилъ 

хитрость. Можду французами былъ пущснъ слухъ, что немцы, пе

реправившиеся въ А з ш , быстро подвигаются впередъ, шагъ за 

шагомъ одерживаютъ блистательный победы, такъ что французамъ 

нечего будетъ делать въ Аз1п. Соревновашо французовъ было воз

буждено; они требовали переправить ихъ поскорее черезъ Босфоръ. 

Здесь уже, на Аз1атскомъ берегу, французы узнали о несчастной 

участи немецкаго войска; въ Никее свиделись оба короля -  Лю- 

довлкъ и Конрадъ и решились продолжать путь вместе, въ вер- 

номъ союзе.

Такъ  какъ путь отъ Никеи до Дорилея былъ покрытъ тру

пами и облитъ хришанскою кровью, оба короля желали избавить 

войско отъ тяжелаго зрелища и потому направились обходнымъ 

путемъ, на Адрамитш, Пергамъ и Смирну. П уть этотъ былъ чрез

вычайно трудный, замедлявшш движете войска; выбирая этотъ 

путь, короли надеялись встретить здесь менее опасностей со сто

роны мусульманъ. Надежды ихъ однако не оправдались: турецкие 

наездники держали въ постоянномъ напряжена крестоносную армно, 

замедляли путь, грабили, отбивали людей и обозъ. Кроме того, 

недостатокъ съестныхъ припасовъ и фуража заставилъ Людовика 

бросать массу вьючныхъ животныхъ и багажа. Ф ранцузш й король, 

не предвидя всйхъ этихъ затруднетй, взялъ съ собою многочи

сленную свиту; пойздь его, въ которомъ участвовала и его супруга 

Элеонора, былъ въ высшей степени блистательный, пышный, не 

соответствовавший важности предпр!ят1я, соединеннаго съ такими 

затруднешями и опасностями. Крестоносное ополчете двигалось очень 

медленно, теряя на своемъ пути массу людей, вьючнаго скота и 

багажа.

В ъ  начале 1 1 4 8  г. оба короля прибыли въ Ефесъ съ жал

кими остатками войска, тогда какъ при переправе ополчетя черезъ 

Босфоръ, Византайцы, конечно преувеличено, насчитывали его до 

9 0  тысячъ. Въ  Ефссе короли получили отъ визанййскаго импе

ратора письмо, въ которомъ послЬдшй приглашалъ ихъ въ Кон-
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етантинополь отдохнуть. Конрадъ отправился морскимъ путемъ въ 

Константинополь, а Людовикъ, съ болыпимъ трудомъ добравшись 

до лриморскаго города Аттахш , выпросилъ у Визашийскаго прави

тельства кораблей и съ остатками войска въ марте 1 148 г. при- 

былъ въ A im oxiio . Разсказаннымп собьтями, можно сказать, исчер

пывается весь результата втораго крестоваго похода; громадный 

apMiu королей растаяли подъ ударами мусульманъ; а короли— фран-. 

цузш й  и н'ймедкШ, соединившиеся для одной цели, скоро разошлись 

и стали преследовать противоположным задачи.

Раймундъ АнтшхШскМ принялъ французовъ очень радушно: 

посл1довалъ рядъ празднествъ и торжествъ, въ которыхъ француз- 

ская королева Элеонора играла первенствующую роль. Не замедлила 

проявиться интрига, которая не осталась безъ вл1яя1я на общи 

ходъ д^лъ: Элеонора вступила въ связь съ Раймундомъ. Само 

собою разумеется, Людовикъ чувствовалъ себя оскорбленнымъ, уни- 

женнымъ, онъ потерялъ энергш, воодушевлеше и охоту вести на

чатое дело. Но были обстоятельства, который еще хуже отозва

лись на деле втораго крестоваго похода. Пребываше Конрада II I  

въ Константинополе въ зиму 114 7 — 1148  г. сопровождалось 

охлаждетемъ между нимъ и визашчйекимъ императоромъ. Весною 

П  4 8  г. Конрадъ отправился изъ Константинополя въ Малую А зш , 

но только не въ Антюхйо для соединетя съ французскимъ коро- 

лемъ, а прямо въ 1ерусалимъ. Какъ для Раймунда, такъ и для 

Людовика было въ высшей степени HenpiflTHo извесНе, что Кон

радъ оставилъ задачи крестоваго похода и предался интересамъ 

1ерусалимскаго королевства. Балдуинъ II I , король 1ерусалима, побу- 

дилъ Конрада стать во главе войска, котораго 1ерусалимское ко

ролевство могло выставить до 50 тысячъ, и предпринять походъ 

противъ Дамаска. Это предпр1яНе следуотъ считать въ высшей 

степени невернымъ и ошибочнымъ, да оно и не входило въ виды 

2-го кростоваго похода. Движете противъ Дамаска въ йнтересахъ 

iepycaMHMCKaro княжества окончилось весьма печальными результа

тами. Въ  Дамаске, правда, находилась довольно грозная сила; но 

весь дентръ тяжести мусульманская востока, вся сила, и опас

ность для хришанъ сосредоточивались въ это время не въ Д а
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маске, а въ Моссуле. Эмиръ моссульскш Зенги, а не другой кто 

завоевалъ Эдессу и угрожалъ остальнымъ хриеманскпмъ владе- 

н1ямъ. После смерти Зенги въ Моссуле спдйлъ сынъ его Нуре- 

динъ (Нур-эд-динъ), который n p io o p to  весьма крупную, хотя и 

печальную известность въ восточныхъ хриш анскихъ лйтописяхъ, 

какъ самый непримиримый и грозный врагъ Антш хш  и Триполи. 

Само собою разумеется, что если его не ослабили въ 1 1 4 8  г., 

онъ впоследствш могъ сделаться грозною, роковою силою для всего 

восточнаго хришанства. В ъ  1ерусалимЬ этого не поняли. Немец- 

юй король сталъ во главе 50-ти тыс. армш и направился про- 

тивъ Дамаска. Это вызвало антихришанскую коалицш: эмиръ Д а 

маска заключилъ союзъ съ Нурединомъ. Политика хрисианъ на 

востоке въ данное время, когда у нихъ не было значитольньтхъ 

военныхъ сплъ, должна была быть очень осторожна; входя въ 

борьбу съ какимъ-бы то ни было мусульманскимъ центроыъ, хри- 

ст1ане должны были быть наверное, чтобы не поднимать противъ 

себя коалицш со стороны мусульманъ. Между темъ Еонрадъ и 

Балдуинъ I I I  шли съ закрытыми глазами и но озаботились озна

комиться съ местными услов1ями. Дамаскъ оказался укрепленнымъ 

сильными стенами и защищеннымъ значительнымъ гарнизономъ; 

осада Дамаска требовала продолжительнаго времени и значитель- 

ныхъ усилш. Хриш анское  войско направило свои силы противъ 

той части города, которая казалась более слабой. Между темъ въ 

лагере распространились слухи, что съ севера на выручку Дамаска 

идетъ Нурединъ. Конрадъ съ горстью, немцевъ не терялъ надежды 

на сдачу Дамаска. Но въ лагере христтанъ составилась измена, 

которая, впрочемъ, еще недостаточно выяснена, хотя объ ней упо

минается у многихъ летописцевъ. Будто-бы 1ерусалимскш король, 

патр1архъ и рыцари, подкупленные золотомъ мусульманъ, распростра

нили слухи, что Дамаскъ непобйдимъ съ той стороны, съ которой 

подошли къ  нему крестоносцы. Вследств1е этого осаждаюпце перешли 

на другую сторону города, которая была действительно неприступна. 

Проведя довольно продолжительное время въ безполезной осаде, 

угрожаемые съ севера Нурединомъ, хришане должны были отсту

пить отъ Дамаска, не достигнувъ ничего. Эта неудача тяжело
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отозвалась на рыцарскомъ короле Конраде и на всемъ войске. Н с 

было охотпиковъ продолжать дело второго крестоваго похода, т. е. 

идти дальше на северъ и въ союзе съ A im oxien вести войну про- 

тивъ главнаго врага— эмира моссульскаго. Энерия и рыцарсюй 

энтушазмъ Конрада ослабели, и онъ р'йшилъ вернуться на родину. 

Осенью 1148  г. на византшекихъ корабляхъ онъ прибылъ въ 

Константинополь, а оттуда въ начала 1149  г. возвратился въ 

Германпо, не сделавъ въ сущности ничего для дела христ1анъ на 

востоке, а, напротивъ, обезелавивъ себя и немецкую нацйо.

Людовикъ У Н ,  какъ челов’йкъ молодой, съ болынимъ рыцар- 

скимъ энтуз1азмомъ. не решился, подобно Конраду, бросить такъ 

скоро начатаго имъ дела. Но въ то же время, при затруднитель

ности положешя, онъ не решился на энергичешя меры. В ъ  его 

свите нашлись лица, которыя не считали окончательною задачу 

крестоваго похода, и считая возвращете назадъ дЬломъ унизитель- 

нымъ для рыцарской чести, советовали ему оставаться въ Amrio- 

хш и ждать подкреплешя, т. е. прибытая новыхъ силъ съ Запада 

для выручки Эдессы. Но были и таше, которые указывая на при

мерь Конрада, уговаривали короля возвратиться на родину; Людо

викъ VII поддался вл1янш последнихъ и решился возвратиться. 

Въ  начале 1149  г. онъ на норманнскихъ корабляхъ переправился 

въ южную Итал1ю, где имелъ свидаше съ норманнскимъ королемъ 

и осенью 1149  г. прибылъ во Франщю.

Такимъ образомъ второй крестовый походъ, который казался 

такимъ блистательнымъ, такъ много обещавшимъ въ начале, со

провождался вполне ничтожными результатами. Мусульмане не 

только не были ослаблены, а напротивъ, нанося хришанамъ одно 

поражеше за другимъ, уничтожая целыя крестоносныя арм1и, по

лучили большую уверенность въ собственныхъ силахъ, энерпя ихъ 

увеличилась, у нихъ зародились надежды на унпчтожеше хрисыан- 

скаго элемента въ Малой A  .sin. На Востоке происходили резк1я 

столкновешя между немецкимъ и романскимъ элементомъ. Немецкое 

войско въ глазахъ другихъ нацш было принижено своими роковыми 

неудачами. Уже после поражешя Конрада III, немцы служили 
предмотомъ насмешокъ для французовъ; следовательно, второй по-
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ходъ ноказалъ, что совместный действ!я фракцузовъ и нЪмцевъ на 

будущее время невозможны. Этотъ походъ обнаружил!» также рознь 

между палестинскими и европейскими хрпс-иаааки. Для восточныхъ 

хриш анъ  50-ти-летнее пребывашо среди мусульманская элемента 

не прошло безсл'Ьдно въ культурпомъ отношенш. Такимъ образомъ 

между поселившимися въ А зш  европейцами и прибывавшими сюда 

изъ Европы новыми крестоносцами обнаружилась прпнцишальная 

рознь; они взаимно стали не понимать другъ друга. Меркантильный 

характеръ, подкупъ, распущенность, развратъ сделались отличитель

ною чертою нравовъ палестинскихъ хриш анъ.

Неудача второго крестоваго похода сильно отозвалась на фран- 

цузской нацш, въ памяти которой долго сохраняется отзвукъ этой 

неудачи. Она должна была лечь пятномъ на чести церкви, въ 

особенности она подорвала авторитетъ св. Бернарда, а также и папы: 

Бернардъ поднялъ массы народа, онъ называлъ крестовый походъ 

дйломъ, угоднымъ Богу, предсказывалъ хороиий исходъ. После 

позорныхъ неудачъ поднялся сильный ропотъ противъ Бернарда: 

Бернардъ не пророкъ, говорили, а лжепророкъ; а папа, давний 

свое благословеше, не представитель церкви, а антихристъ. Папа 

сваливалъ всю ответственность на Бернарда, посл'Ьднш говорилъ, 

что онъ дМствовалъ по приказание паны.

В ь  высшей степени интересна тенденщя, возникающая къ этому 

времени среди романскихъ народовъ: стали взвешивать, особенно 

французы, обстоятельства порваго п второго походовъ, стали дои

скиваться, как1е были недостатки ихъ организащи и причины не

успеха. Выводъ былъ простой: нельзя достигнуть цели походовъ 

потому, что на дороге стояло схизматическое византшекое царство, 

сначала нужно уничтожить это препятств!е. Эта тенденщя, возни

кающая въ половине X I I  века, прюбрЬтаотъ затймъ все более и 

более сторонниковъ на западе. Благодаря постепенному распростра

ненно этой идеи въ массы народа, четвертый крестовый походъ, 

въ которомъ участвовали венещанцы, норманны и частью фран

цузы, направляется не прямо на Востокъ, а на Константинополь и 

достигаетъ блистательнаго результата; онъ кончился взяиемъ Кон

стантинополя и подчинешемъ ВизанНи латинскому элементу.
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Рсзультатомъ второго похода былъ огорченъ въ особенности 

молодой Людовикъ У I I .  Возвратившись на родину, Людовикъ при- 

шелъ къ сознанию необходимости поправить свою ошибку, смыть 

пятно съ своего имени. Составленъ былъ соборъ, на которомъ 

снова подвергся обсуждение вопросъ о новомъ похода и, что очень 

удивительно, нашлась опять масса людей, которые, объятые релп- 

иознымъ энтуз!азмомъ, вновь готовы были идти въ Св. Землю. 

Случилось нйчто еще бол$е удивительное: на соборъ явился и св. Бер- 

нардъ и сталъ говорить, что предстоящш походъ будетъ уже 

удаченъ. Н а  собора стали раздаваться голоса, что недавтй походъ 

былъ неудаченъ потому, что не поставили во главЪ его св. Бер

нарда. Явилось предложите поручить ему ведете новаго похода. 

Папа принялъ вФсть объ этомъ несочувственно. Онъ назвалъ са

мого Бернарда безумдемъ, а въ оффищальномъ документ^ характе- 

ризировалъ подобное отношете къ д1злу, жакъ глупость. ПосхЬ 

этого и Людовикъ нисколько охлад'йлъ къ задуманному походу.

И зъ детальныхъ чертъ нужно указать еще два момента, отно- 

сяпцеся ко второму крестовому походу, которые показываютъ, что 

въ 1 149  г. релипозная идея похода совершенно отступаетъ на 

заднш планъ. Если во время перваго крестоваго похода въ н1>ко- 

торыхъ князьяхъ еще было видно релишозное воодушевлете, то 

теперь оно совершенно падаетъ. К ъ  эпох’Ь второго крестоваго по

хода относятся два похода, стояние совершенно отдельно отъ глав- 

наго движенья. Когда началось движете въ Св. Землю во второй 

разъ, некоторые сФверо-германше князья, какъ Генрихъ Левъ, 

Альбрехтъ Медведь и друпе князья, сообразили, что не имНотъ 

надобности искать борьбы съ неверными на отдаленномъ ВостокЬ, 

что рядомъ съ ними есть масса вендовъ, языческихъ народовъ 

славянскаго происхождешя, которые до сихъ поръ не принимали 

къ себ'Ь хришанскихъ проповЪдниковъ. С'Ьверо-германше князья 

снеслись съ Римомъ, и папа разрЪшилъ имъ направить свое оружье 

противъ славянъ. Ближаиппя лица— Генрихъ Левъ и Альбрехтъ 

Медведь были местные графы, князья саксонсие. Задача саксон- 

скаго племени, начиная съ Карла Великаго, 'заключалась въ куль

турной и релииозпой борьб!; со славянскимъ элемонтомъ, сид'Ьв-

5*
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шимъ между Эльбой и Одеромъ. Трудно сказать, чтобы эта борьба, 

направлявшаяся за Эльбу и Одоръ, велась исключительно въ инте- 

ресахъ релипозныхъ. Она пмЪла въ виду также и д’Ьли чисто 

экономическаго характера; саксонше князья стремились пршбрйсть 

новыя земли для колонизащи и т'Г.мъ способствовать распростра

нение нЪмецкаго элемента на Востокй. Разъ земля завоевана, 

является правитель области —  маркграфъ, являются мисскшеры и 

колонисты. Альбрехтъ Медведь былъ маркграфъ Бранденбурга, воз

ник шаго на славянскихъ земляхъ. Для похода на славянъ соста

вилась арм1я, доходившая до 100  тысячъ человЬкъ. Представите- 

лемъ вондскихъ славянъ былъ въ то время князь Бодричей Н и - 

клотъ, который могъ оказать н$мцамъ лишь слабое сопротявлеие. 

Результатомъ похода, одобреннаго церковью, сопровождавшагося 

страшными жестокостями, убшствами и грабежемъ, было то, что 

нТмцы нркбр ’Ьли еще бол'Ье прочное положенье въ славянскихъ 

земляхъ. Второй моментъ, о которомъ мы упомянули, заключается 

въ сл’Ьдугощемъ. Часть норманнскихъ, французскихъ и анш йскихъ 

ыцарей была занесена бурею въ И спанш . Зд'йсь они предложили 

Альфонсу, Португальскому королю, свои услуги протпвъ мусульманъ 

и въ 1 1 4 8  г, захватили Лиссабонъ. М нопе изъ этихъ кресто- 

носцевъ остались навсегда въ Испанш , и только очень незначи

тельная часть направилась въ Св. Землю, гдгЬ принимала учасме въ 

неудачномъ дйл'Ь противъ Дамаска.



Г Л А В А  IV.

Третш крестовый походъ.

Положеше христаанскихъ государствъ на Востоке после вто

рого крестоваго похода осталось въ томъ же состоянш, въ какомъ 

оно находилось до 1147  г. Ни французскш, ни германский король 

ничего не сделали для ослаблешя Нуредина. Между т'ймъ въ са- 

михъ хришанскихъ государствахъ Палестины замечается внутреннее 

разложеше, которымъ и пользуются соседше мусульманше власти

тели. Распущенность нравовъ въ аншохшскомъ и 1ерусалимскомъ 

княжествахъ обнаруживается особенно резко после окончатя вто

рого крестоваго похода. Къ  несчастью, цакъ въ 1ерусалимскомъ, 

такъ и въ аншохшскомъ государствахъ во главе правлешя стоятъ 

женщины— въ 1ерусалимскомъ царица Мелезинда, мать Балдуина П 1 , 

въ аншохшскомъ съ 1149  г. Еонстанцгя, вдова князя Раймунда. 

Начинаются придворныя интриги, престолъ окружаютъ временщики, 

у которыхъ не доставало ни желашя, ни уменья стать выше инте- 

ресовъ парии. Мусульмане же, увидя безуспешность попытокъ евро- 

псйскихъ христ1анъ освободить Св. Землю, начали С т у п а т ь  на 

1ерусалимъ и А нм охш  съ большею решительностью;. особенную 

известность и роковое значето для христанъ пр1обретаетъ съ по

ловины X I I  столе™  Нурединъ, эмиръ Алеппо и Моссула, стоявший 

гораздо выше христ1анскихъ государей по своему характеру, уму и 

понимашю историческихъ задачъ мусульманекаго Mipa. Нурединъ 

обратилъ все свои силы противъ анткшйскаго княжества. В ъ  воине 

Раймунда анткшйскаго съ Нурединомъ, которая велась въ теченш 

1 1 4 7 — 4 9  г.г., аниохшцы не разъ были разбиты наголову, въ 

1 149  г. палъ въ одномъ сражены самъ Раймундъ. Съ техъ поръ 

положеше делъ въ Ант1ох1и стало не лучше, чемъ въ 1ерусалимЬ. 

Все события второй половины X I I  столетия на Востоке групппру-
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ются главн'Ьйшимъ образомъ около величественной импозантной фи

гуры Н у  релина, котораго затЬмъ см!>няегъ не мснйе величественный 

Саладпнъ. Владея Алеппо и Моссуломъ, Нурединъ не ограничи

вается тймъ, что стйсняетъ ан ттхиское  княжество, онъ обращаетъ 

внимаше и на положоше королевства iepусалимскаго. Еще въ 

1 1 4 8  г. 1ерусалпмск1й король, направивъ Конрада на Цамаскъ, 

сд'Ьлалъ большую ошибку, которая даетъ себя чувствовать сейчасъ 

же посл'Ь второго крестоваго похода. Она повлекла за собою весьма 

печальный исходъ: Дамаскъ, тйснимый 1ерусалимскими крестоносцами, 

входитъ въ соглашеше съ Нуредпномъ, который делается владйте- 

лемъ всйхъ крупн 'Уш ихъ городовъ и главнййшихъ областей, при- 

надлежащихъ мусульманамъ. Когда Нурединъ захватилъ въ свои 

руки Дамаскъ и когда мусульмански м1ръ увидйлъ въ Нурединй 

самаго крупнаго своего представителя, положеше 1ерусалима и Ан- 

Tioxin постоянно висйло на волоскй. И зъ  этого можно видйть, какъ 

непрочно было положен1е восточных!» хрисйанъ и какъ оно по

стоянно вызывало необходимость содМств1я со стороны Запада.

В ъ  то время, какъ Палестина постепенно переходила въ руки 

Н у  редина, на сйверй возрастали притязашя со стороны Вязаний - 

скаго царя Мануила Комнина, который не удускалъ изъ виду 

вековой визанийской политики и употреблялъ вей м'Ьры, чтобы 

вознаградить себя на счетъ ослабйвшихъ хриснанскихъ княжествъ. 

Гыцарь въ душй, человйкъ въ высшей степени энергичный, лю- 

бящш славу, царь Мануилъ готовъ былъ вдаться въ политику воз 

становлешя римской имперш въ ея старыхъ предйлахъ. Онъ неодо

кратно предпринималъ походы на Востокъ, которые были для него 

весьма удачны. Е го  политика клонилась къ тому, чтобы постепенно 

соединить ант1ох1йское княжество съ Визанней. Эго видно между 

прочимъ изъ того, что лоелй смерти первой своей жены, сестры 

короля Конрада III, Мануилъ женится на одной изъ аниохшекихъ 

принцессъ. Вытекавши я отсюда отношешя должны были въ концй 

концовъ привести А н и о х ш  подъ власть Вязании. Такимъ обра

зомъ, какъ на югй вслйдств!е успйховъ Нуредина, такъ и на с'й- 

верй, вслйдств1е притязашй визанийскаго царя, хрисианскимъ кня- 

жествомъ во второй половин!» X I I  ст. угрожалъ близей конецъ.
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Само собой разумеется, что трудное положено хрисшанскаго 

Востока не оставалось неизвестнымъ на Западе, и отношеше визан- 

тшскаго царя къ хрисианамъ не могло не возбуждать ненависти 

къ нему со стороны западныхъ европейцевъ. Противъ Византш 

такимъ образомъ все более и более раздавались на Западе враж

дебные голоса.

Новое направлеше дйламъ на Востоке лалъ Саладинъ; при 

немъ произошло соединено егппетскаго калифата съ багдадскимъ. 

Саладинъ обладалъ всеми качествами, которыя нужны были для 

того, чтобы осуществить идеальныя задачи мусульманскаго Mipa и 

возстановить преобладало ислама. Характеръ Саладина выясняется 

изъ исторш третьяго крестоваго похода, изъ его отношешй къ 

аншйскому королю— Ричарду Львиное Сердце. Саладинъ напоми- 

наотъ черты рыцарскаго характера, а по своей политической сооб

разительности онъ стоялъ далеко выше своихъ враговъ-европейцевъ. 

Не въ первый разъ во время третьяго крестоваго похода Саладинъ 

является врагомъ христаанъ. Онъ началъ свою деятельность еще 

во время второго крестоваго похода; онъ участвовалъ въ войнахъ 

Зенги и Нуредина противъ хрисианъ. После окончашя второго 

крестоваго похода онъ отправился въ Египегъ, где прюбрелъ 

большое значеше и вл!ян1е на дела и скоро захватилъ въ свои 

руки высшее управлеие въ калифате, поддерживая въ то же время 

связи и сношешя съ калифатомъ багдадскимъ.

После смерти Нуредина его сыновья затеяли междоусобную 

борьбу. Саладинъ воспользовался этими раздорами, явилея въ С и р т  

съ войсками и предъявилъ свои притязатя на Алеппо и Моссулъ. 

Врагъ хришанъ, прославивнйй себя какъ завоеватель, Саладинъ 

соединилъ вместе съ обширными владешями и грозными военными 

силами энерпю, умъ и глубокое понимаше политическихъ обстоя- 

тельствъ. Взоры всего мусульманскаго Mipa обратились на него;- 

на немъ покоились надежды мусульманъ, какъ на человеке, ко

торый могъ возстановить утерянное мусульманами политическое пре

обладало и возвратить отнятия хриспанами владешя. Земли, за

воеванный хриспанами, были одинаково свящонны какъ для еги- 

петскихъ, такъ и для аз1атскихъ муеульманъ. Релипозная идея



была столько же глубока и реальна на Востокв, сколько и на За-. 

пад'Ь. Оъ другой стороны и Саладннъ глубоко нонямалъ, что воз

вращено этихъ земель мусульманамъ и возстановдене сплъ мусуль

манства Малой Аз1и возвыситъ его авторитетъ въ глазахъ всего 

мусульмаескаго Mipa н дастъ прочное основаше его династш въ 

Египта. Такимъ образомъ, когда Оаладинъ захватилъ въ свои руки 

Алеппо и Моссулъ въ 1 18 3  г „  для хрисшанъ насталъ весьма 

важный моментъ, въ который имъ приходилось разрешить весьма 

серьезныя задачи. Н о  х р и ш а ц ш е  князья были далоко ниже своей 

роли и своихъ задачъ. В ъ  то время, когда со вс'Ёхъ сторонъ они 

были окружены враждебнымъ элементомъ, они находились въ са- 

мыхъ неблагопр1ятныхъ у ш ш я х ъ  для того, чтобы оказать сопро- 

тнвлейе своимъ врагамъ: между отдельными княжествами не только 

не было солидарности, но они находились въ крайней деморали- 

зац1и; нигде не было такого простора для интригъ, честолюб1я, 

убшствъ, какъ въ восточныхъ княжествахъ. Примеромъ безнрав

ственности можетъ служить 1ерусалимскш патр1архъ Ираклш, ко

торый не только иапоминаетъ собою самыхъ дурныхъ римскихъ 

папъ, но во многомъ превосходилъ ихъ: онъ открыто жилъ съ 

своими любовницами и расточалъ на нихъ все свои средства и 

доходы; но онъ былъ не хуже другихъ; не лучше были князья, 

бароны, рыцари и духовный лица. йрипомнимъ знатнаго тамшиера 

Роберта 0. Албанскаго, который, принявъ мусульманство, перешелъ 

на службу Саладина и занялъ высокое положеше въ ого войске. 

Полная распущенность нравовъ господствовала среди техъ людей5 

на которыхъ лежали весьма серьезныя задачи въ виду наступав- 

шаго грознаго непр1ятеля. Бароны и рыцари, преследовавпйе свои 

личные эгопстичесюе интересы, не считали нисколько зазорнымъ 

въ самые важные моменты, во время битвы, оставлять ряды хри- 

спанскихъ  войскъ и переходить на сторону мусульманъ. Это абсо

лютное непонимаше собышй было на руку такому дальновидному и 

умному политику, какъ Саладинъ, который вполне понялъ поло- 

жен1е делъ и оценилъ всю ихъ важность.

Если среди рыцарей и бароновъ можно было ожидать измены 

и коварства, то и главные вожди —  князья и короли были не
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лучше ихъ. Въ  1ерусалим'Ь сидйлъ Балдуинъ IV*, человйкъ, ли

шенный всякаго политическаго смысла и энергш, который хотйлъ 

отказаться отъ своего княжен1я и вместо себя намйренъ былъ ко

роновать своего малолетняя сына Балдуина У ; при этомъ возникъ 

сдоръ изъ за опеки: спорили Гвидо Лузиньянъ, зять Балдуина 1У  

и Раймундъ, графъ Триполи. Представителемъ полнаго произвола 

служптъ Райнальдъ Ш атильоншй, который совершаетъ разбойничьи 

набеги на торговые мусульманше караваны, шедпйе изъ Египта; 

мало того, что своими набегами Райнальдъ возбуждалъ противъ 

хришанъ мусульмански элементъ, но онъ наносилъ существенный 

вредъ самимъ хрисианскимъ княжествамъ, которыя жили этими 

караванами и подрывалъ въ самомъ корне торговлю Тира, Сидона, 

Аскалона, Авдчохш и другихъ приморскихъ хришанскихъ городовъ. 

Во время одной изъ подобныхъ экскурсш, которыя Райнальдъ Со- 

вершалъ изъ своего замка, онъ ограбилъ караванъ, въ которомъ 

находилась и мать Саладина. Это' обстоятельство и можно считать 

ближайшимъ мотивомъ, вызвавшимъ столкновеше между мусульман- 

скимъ повелителемъ и хришанскими князьями. Саладинъ и раньше 

указывалъ 1ерусалимскому королю на недостойные поступки Рай- 

нальда, но у короля не было средствъ, чтобы обуздать барона. 

Теперь, когда Саладину было нанесено оскорблеше чести и родствен

н а я  чувства, онъ, не взирая на перемир]е, которое было заклю

чено между нимъ и христнскими князьями, объявилъ хританамъ 

войну не на животъ, а на смерть. Собьшя, которыми сопровож

далась эта война, относятся къ 1187  г. Саладинъ решился на

казать 1ерусалимскаго короля, какъ за проступки Райнальда Ш а - 

тильонскаго, такъ и вообще за то, что онъ поддерживаетъ еще 

тень независимая владетеля. . Войска его подвигались изъ Алеппо 

и Моссула и были сравнительно съ силами хриш анъ весьма зна

чительны. Въ  1ерусалим'й можно было набрать всего до 2 тысячъ 

рыцарей и до 15-ти тысячъ пехоты, но и эти незначительный 

силы не были м'йстныя, а составлялись изъ элемента пришлая изъ 

Европы.

Въ  деле 5 шля 1187 года, когда решилась участь всего 

хрпшанства, не обошлось въ христнскомъ войске безъ отврати-
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тельной измены. Близь города Тавер1адн, когда два враждебныя 

войска стояли одно противъ другаго, готовыя вступить въ битву, 

мнопе изъ князей, увидя, что мусульманское войско превосходить 

ихъ численностью, и считая сомпительнымъ а даже невозможнымъ 

для себя усп'йхъ битвы, перебежали на сторону Саладина, въ томъ 

числе и Раймундъ. Само собою разумеется, что при такомъ поло- 

жеши дела, хриш ане не могли выиграть битвы: все войско хри- 

ш анское было уничтожено; король 1ерусалимскш и князь aHTioxiM- 

ск!й цопались въ пленъ. В се  пленные были обречены Саладиномъ 

на смертную казнь; одному королю 1еруеалимскому была дарована 

жизнь. Ничтожная горсть хриш анъ , которая спаслась отъ несчастной 

участи бегствомъ, часть горожанъ и простыхъ рыцарей, не могла 

принять на себя защиту хриш анскихъ  земель. Саладину въ ко

роткое время удалось овладеть всеми береговыми замками и кре

постями, которыми владели хриш ане по берегу Средиземнаго моря. 

В ъ  рукахъ хр и ш ан ъ  оставался пока только одинъ 1ерусалимъ, 

который, какъ внутреннее княжество, представлялъ собою не 

такой важный пунктъ въ политическомъ отношенш, чтобы Сала- 

динъ могъ имъ весьма дорожить; глубоюй политическш умъ Сала

дина ясно понималъ всю важность приморскихъ торговыхъ укреп- 

ленныхъ пунктовъ. Завладевъ этими пунктами (Бейрутъ, Сидонъ, 

Яффа, Аскалонъ), отрЬзавъ хриш анъ  отъ сообщетя съ западной 

Европой, Саладинъ безъ препятств1й могъ завладеть и внутренними 

пунктами. Отнимая приморше города, Саладинъ уничтожалъ везде 

х р и ш а н ш е  гарнизоны и заменялъ ихъ мусульманскими. В ъ  рукахъ 

хр и ш ан ъ  оставались еще, кроме 1ерусалима, Аниох1я, Триполи и 

Тиръ.

В ъ  сентябре 1 1 8 7  г. Саладинъ подступилъ къ Ьрусалиму. 

Горожане думали сопротивляться, поэтому отвечали уклончиво на 

предложеше Саладина сдать городъ, подъ услов1емъ дарования 

осажденнымъ свободы. Но когда началась- тесная осада города, 

хриш ане , лишенные организующихъ силъ, увидели всю невозможность 

сопротивлешя и обратились къ Саладину съ мирными переговорами. 

Саладинъ соглашался за выкупъ даровать имъ свободу и жизнь, 

причемъ мужчины платили по 10  золотыхъ монетъ, женщины
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по 5, дЬти по 2. Ьрусалимъ былъ взятъ Саладиномъ 2-го октября. 

ТТослЪ взятая Iepyсалима онъ не могъ больше встретить препят* 

стали къ завоеванщ остальныхъ христаанскихъ земель. Тиръ удер

жался благодаря лишь тому, что его защищалъ прибывпий изъ 

Константинополя графъ Конрадъ изъ дома Монтферратскихъ гер- 

цоговъ, отличавппйся умомъ и энерпей.

В'Ьсть о томъ, что совершилось на Восток^, получена была 

въ ЕврошЬ не сразу и движете началось на Запад'Ь не раньше 

1188  г. Иервыя изв^стая о событаяхъ въ св. земл'Ь пришли въ 

Италпо. Для римскаго папы въ то время не оставалось возмож

ности колебаться. Вся церковная политика въ X I I  ст. оказалась 

ложною, вс'Ь средства, употребленный христаанами для удержатя 

св. земли, были напрасны. Необходимо было поддержать и честь 

церкви и духъ всего западнаго христаанства. Не взирая ни на 

катя  затруднетя и препятств1я, папа принялъ подъ свое покро

вительство идею поднятая третьяго крестоваго похода. Ближайшимъ 

образомъ составлено было нисколько определены, имЪвшихъ целью 

распространить мысль о крестовомъ походе по всФмъ западнымъ 

государствамъ. Кардиналы, пораженные событаями на Востоке, дали 

папе слово принять участае въ поднятая похода и проповедуя его 

нройти босыми ногами по Германш, Францы и Англы. Папа же 

решился употребить все церковныя сродства къ тому, чтобы облег

чить участае въ походе по возможности вс^мъ сосдов1ямъ. Для 

этого сделано распоряжете о прекращены внутреннихъ войнъ, 

рыцарямъ облегчена была продажа леновъ, отсрочено взыскато 

долговъ, объявлено, что всякое содМств1е освобождению христаан- 

скаго Востока, будетъ сопровождаться отпущешемъ греховъ.

Известно, что третай походъ осуществился при обстоятельствахъ 

более. благонр1ятныхъ, чемъ первые два. Въ  немъ принимаютъ 

участае три коронованныя особы —  императоръ германсшй Фрид- 

рихъ I  Барбарусса, французсш король Филяппъ I I  Авгуотъ и 

анш йскш  Ричардъ Львиное Сердце. Но было въ походе только 

общей руководящей идеи. Движете крестоносцевъ въ Святую Землю 

направлялось разными путями, да и самыя цеди вождей, участво- 

вавшихъ въ походе, были далеко не одинаковы. ВслЪдс'ше этого
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истор1я третьяго похода распадается на отдельные эпизоды: дви

ж ете  англо-французское, движете германское и осада Акры. Су

щественный вопросъ, долго препятствовавший французскому и англш- 

скому королямъ придти къ соглашешю на счетъ похода, завис'йлъ 

отъ взаимныхъ отношетй Франщи и А н ш и  въ X I I  ст. ДЪло 

въ томъ, что на англшскомъ престол^ сидели Плантагенеты, графы 

Анжу и Меа; получивпие англШсюы престолъ всл$дств1е брака 

одного изъ нихъ на наследниц!» Вильгельма Завоевателя. ВсякШ 

англшскш  король, оставаясь въ то же время графомъ Анжу и 

Меа, герцогомъ Аквиташи п присоединенной сюда еще Пени, 

долженъ былъ давать французскому королю ленную присягу на эти 

земли. К о  времени третьяго похода англщскимъ королемъ былъ 

Генрихъ II Плантагенетъ, а французскимъ Филиппъ I I  Августъ. 

Оба' короля находили возможность вредить одинъ другому, благо

даря тому обстоятельству, что земли ихъ во Франщи были смежны. 

У  англшскаго короля правителями его французскихъ областей были 

два его сына 1оаннъ п Ричардъ. Филиппъ I I  заключаетъ союзъ 

съ ними, вооружаетъ ихъ противъ отца и не разъ ставитъ Ген

риха англшскаго въ весьма затруднительное положеше. За Ричарда 

была сосватана сестра французскаго короля Алиса, которая жила 

тогда въ Англш . Разнесся слухъ, что Генрихъ I I  вступилъ въ 

связь съ невестой своего сына; понятно, что подобнаго рода слухъ 

долженъ былъ оказывать вл1ято на расположеше Ричарда къ Ген

риху I I .  Ф ранцузш й король воспользовался этимъ обстоятельствомъ 

и началъ раздувать вражду между сыномъ и отцомъ. Онъ под- 

стрекалъ Ричарда и посл’Ьдшй измйнилъ своему отцу, давъ ленную 

присягу французскому королю; этотъ фактъ способствовалъ только 

большему развитш вражды между французскимъ и англшскимъ 

королемъ. Было еще. одно обстоятельство, препятствовавшее обоимъ 

королямъ подать возможно скорую помощь восточньшъ хрисйанамъ. 

Ф ранцузсти  король, желая запастись значительными денежными 

средствами для предстоящаго похода, объявилъ въ своемъ госу- 

дарствй особый налогъ подъ именемъ „Саладиновой десятины4. 

Этотъ налогъ распространялся на владЬтя самого короля, св'йтскихъ 

князей и даже на духовенство; никто, въ виду важности пред-
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пргяия, не освобождался отъ платы „Оаладиновой десятины". 

Наложеше десятины на церковь, которая никогда не платила ни- 

какихъ налоговъ, а сама еще пользовалась сборомъ десятины, воз

будило недовольство среди духовенства, которое и напало ставить 

преграду этой мере и затруднять королевскихъ чиновниковъ въ 

сборе „Оаладиновой десятины*. Но тймъ не менее эта мера была 

довольно успешно проведена какъ во Францш, такъ и въ Англш, 

и дала много средствъ для третьяго крестоваго похода.

Между тЪмъ, среди сборовъ, паругаасмыхъ войной и внутрен

ними возстатями, умеръ анш йскш  король Генрихъ I I  ( 1 189  г.) 

и наследство англшской короны перешло въ руки Рипарда, друга 

французскаго короля. Теперь оба короля могли смело и дружно 

приступить къ осуществлен^ идей третьяго крестоваго похода. 

Въ  1 190  г. короли выступили въ походъ. Н а  успехъ третьяго 

крестоваго похода оказало большое вл1яте учасие аншйскаго 

короля. Ричардъ, пеловекъ въ высшей степени энергичный, живой, 

раздражительный, действовавший подъ вл!яшемъ страсти, бьтлъ 

далекъ отъ идеи общаго плана, искалъ прежде всего рыцарскихъ 

подвиговъ и славы. Въ  самыхъ сборахъ его къ походу слишкомъ 

рельефно отразились черты его характера. Ричардъ окружилъ себя 

блестящей свитой и рыцарями, на свое войско, по свидетельству 

совремепниковъ, онъ издерживалъ въ одинъ день столько, сколько 

друпе короли издерживали въ месяцъ. Собираясь въ походъ, онъ 

все переводилъ на деньги; свои владешя онъ или отдавалъ въ 

аренду, или закладывалъ и продавалъ и такимъ образомъ дей

ствительно собралъ громадныя средства; его войско отличалось хо- 

рошимъ вооружетемъ. Казалось-бы, что хоропия денежныя сред

ства и многочисленное вооруженное войско должны были обезпечить 

успехъ предпр1ят1я. Часть аншйскаго войска отправилась изъ 

Англш на корабляхъ, самъ же Ричардъ переправился черезъ Л а- 

маншъ, чтобы соединиться съ французскимъ королемъ и направить 

свой путь черезъ Итално. Движете это началось летомъ 1 1 9 0  года. 

Оба короля предполагали идти вместе, но многочисленность войска 

и возникиш при доставке пропиташя и фуража затруднетя, заста

вили ихъ разделиться. Французстй король шелъ впереди и въ сен
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тябре 1 1 9 0  г,  прибылъ въ Сицилию и остановился въ Мессине, 

поджидая своего союзника. Когда прибылъ сюда и а н ш й ш й  ко

роль, движете союзнаго войска было задержано теми соображе- 

шями, что начинать ноходъ осенью по морю неудобно; такимъ 

образомъ оба войска провели осень и зиму въ Сицилш до весны 

1 19 1  года.

Пребывате союзныхъ войскъ въ Сицилш должно было пока

зать, какъ самимъ королямъ, такъ и окружающимъ ихъ лицамъ 

всю невозможность совместныхъ действш, направленныхъ къ одной 

и той же цели. В ъ  Мессина Ричардъ началъ рядъ торжествъ и 

праздниковъ и своими поступками поставилъ себя въ ложное по

ложите по отношенш къ норманнамъ. Онъ хотелъ распоряжаться 

какъ полновластный повелитель страны, причемъ англШ ш е рыцари 

позволяли себ'В насил1я и произволъ. В ъ  города не замедлило 

вспыхнуть движете, которое угрожало обоимъ королямъ; Филиипъ 

едва успелъ потушить возсташе, явившись примиряющимъ элемен- 

томъ между двухъ враждебныхъ сторонъ. Было еще оно обстоя

тельство, которое поставило Ричарда въ ложное положите, какъ 

по отношенш къ французскому, такъ и германскому королямъ, это 

притязания его на норманнскую корону. Наследница норманнской 

короны, дочь Рожера и тетка Вильгельма П , Констанца, вышла 

замужъ за сына Фридриха Барбаруссы Генриха V I ,  будущаго гер- 

манскаго императора; такимъ образомъ германше императоры этимъ 

брачнымъ союзомъ узаконили свои яритязашя на норманнскую корону.

Между темъ Ричардъ по прибыли въ Сицилш заявилъ свои 

притязатя  на норманнсш  владетя. Фактически онъ обосновывалъ 

свое право гймъ, что за умершимъ Вильгельмомъ I I  была заму- 

жемъ Гоанна, дочь анш йскаго короля Генриха II  и сестра самого 

Ричарда. Временный узурпаторъ норманнской короны, Танкредъ дер- 

жалъ въ почетномъ заключен^ вдову Вильгельма. Ричардъ потре- 

бовалъ выдать ему сестру и заставилъ Танкреда дать ему выкудъ 

за то, что англШ стй король оставить за нимъ фактическое обла- 

д а те  норманнской короной. Этотъ фактъ, возбудивпйй вражду 

между ан ш йским ъ  королемъ и германскимъ императоромъ, имелъ 

большое значешо для всей последующей судьбы Ричарда.
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Все это ясно показало французскому королю, что ему не 

удастся действовать по одному плану съ королемъ англШскимъ. 

Фнлиппъ считалъ невозможнымъ, въ виду критическаго положешя 

д'йлъ на востоке, оставаться далйо въ Сиди л in и ожидать анш й 

скаго короля; въ марте 1191 г. онъ селъ на корабли и поре- 

правился въ Сирш. Главная цель, къ которой стремился фран- 

цузскш король, былъ городъ Птолемаида (французская и немецкая 

форма— А ссо п . русская— Акра). Этотъ городъ въ течете времени 

отъ 1187  — 91 г. былъ главнымъ пунктомъ, на которомъ сосре

доточиваются виды и надежды всехъ хришанъ. Съ одной сто

роны къ этому городу направлялись все силы хришанъ, съ другой, 

сюда стягивались мусульманшя полчища. Весь третш походъ со

средоточивается на осаде этого города; когда весной 1191  г. при- 

былъ сюда французсш король, казалось, что главное направлеше 

делъ примутъ французы.

Король Ричардъ не скрывалъ, что онъ не желаетъ действо

вать заодно съ Филиппомъ, отношетя къ которому въ особенности 

охладились после того, какъ французский король отказался отъ 

женитьбы на его сестре. Флотъ Ричарда, отплывшаго изъ Сицилш 

въ апреле 1191 года, былъ захваченъ бурею, и корабль, на 

котором^ ехала новая невеста Ричарда, принцесса Беренгар1я 

Наваррская, былъ выброшенъ на островъ Кипръ. Островъ Кипръ 

находился въ это время во власти Исаака Комнина, который отло

жился отъ визашчйскаго императора того же имени. Исаакъ Ком- 

нинъ, узурпаторъ Кипра, не различалъ друзей и враговъ импера

тора, а преследовалъ свои личные эгоистичеше интересы; онъ 

объявляетъ своею пленницею невесту аншйскаго короля. Такимъ 

образомъ Ричардъ долженъ былъ начать, войну съ Кипромъ, ко

торая была для него непредвиденна и неожиданна, и которая по

требовала отъ него много времени и силъ. Овладевъ островомъ, 

Ричардъ заковалъ въ серебряныя цепи Исаака Комнина; начался 

рядъ торжествъ, сопровождавшихъ тр1умфъ аншйскаго короля. 

Это было въ первый разъ, что англШская нацйя пртбрела терри- 

тор1альное владете на Средиземномъ море. Но само собою разу

меется, что Ричардъ но могъ разсчитывать на долгое обладаше
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Кипромъ, который находился на такомъ болыпомъ разетоянш отъ 

Британш. В ъ  то время, когда Ричардъ праздновалъ въ Кипрй 

свою свободу, когда онъ устраивалъ торжество за торжествомъ, 

въ Кипръ прибылъ титулярный король 1ерусалима Гвидо Лузиньянъ; 

мы навываемъ его титулярньшъ короломъ потому, что de facto  онъ 

не былъ уже королемъ 1ерусалима, онъ не имйлъ никакихъ тер- 

ритор1альныхъ владййй, а носилъ только имя короля. Гвидо Л у 

зиньянъ, прибывшш въ Кипръ, чтобы заявить знаки преданности 

англшскому королю, увеличилъ блескъ и вл1яше Ричарда, который 

и подарилъ ему островъ Кипръ.

Побуждаемый Гвидо Лузиньяномъ, Ричардъ оставилъ наконецъ 

Кипръ и прибылъ къ Акрй, гдй два года вмйстй съ другими 

христаанскими князьями лринималъ учаш е въ безполезной осадй 

города. Самая идея осады Акры  была въ высшей степени непрак

тична и прямо безполезна. В ъ  рукахъ христаанъ были еще при- 

Mopcide города— Антаох1я, Триполи и Тиръ, которые и могли обез- 

печивать имъ сообщеше съ Западомъ. Эта идея безполезной осады 

была внушена эгоистическимъ чувствомъ такихъ интригановъ, какъ 

Гвидо Лузиньянъ, В ъ  немъ возбуждало зависть, что въ Антаохш 

былъ свой князь, въ Триполи —  владйлъ другой, въ Тирй сидйлъ 

Конрадъ изъ дома гердоговъ Монтферратскихъ, а у него, iepyca- 

лимскаго короля, не было ничего, кромй одного имени. Этой чисто 

эгоистической ц-йльго и объясняется его пргйздъ къ аншйскому 

королю на островъ Кипръ, гдй онъ щедро расточалъ передъ Ри- 

чардомъ заявленья чувства преданности и старался расположить въ 

свою пользу англшскаго короля. Осада Акры составляетъ роковую 

ошибку со стороны деятелей третьяго крестоваго похода; они би

лись, тратили время и силы изъ за небольшого клочка земли, въ 

сущности никому не нужнаго, вполнй безполезнаго, которымъ хо

тели наградить Гвидо Лузиньяна.

Посмотримъ теперь, какое учаш е  принимали въ дйлй третьяго 

крестоваго похода нймецюя силы.

Болыпимъ несчастаемъ для всого крестоваго похода было то, 

что въ немъ вм’Ьст'й съ анш йскимъ и французскимъ королемъ но 

могъ принять у частая старый тактикъ и умный политикъ Фридрихъ
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Барбарусса. Узнавъ о положсши дйлъ на востокй, Фридрихъ I 

началъ готовиться къ крестовому походу; но онъ началъ дйло не 

такъ, какъ друпе. Онъ отправилъ посольства къ визанийскому 

императору, къ и кон Некому султану и къ самому Саладину.. Ото

всюду были получены благопр1ятные ответы, ручавипеся за успйхъ 

предпр1ят1я. Если бы подъ Акрой участвовалъ Фридрихъ Барба

русса, ошибка со стороны хриспанъ была бы устранена имъ. Дйло 

въ томъ, что. Саладинъ обладалъ отличнымъ флотомъ, который 

доставлялъ' ему язъ Египта вей припасы, а войска шли къ нему 

изъ средины А зш — изъ МосопотамН; само собою разумеется, 

что при такихъ услов1яхъ Саладинъ могъ уепйшно выдержать 

самую продолжительную осаду приморскаго города. Вотъ почему 

вей сооружетя западныхъ инженеровъ, башни и тараны, все на

пряжете силъ, тактики и ума западныхъ королей, —  все пошло 

прахомъ, оказалось несостоятольнымъ въ осадй Акры. Фридрихъ 

Барбарусса внесъ бы въ дйло крестоваго похода идею практики и, 

по всему вйроятт, направилъ бы свои силы туда, куда слйдовало: 

войну нужно было вести внутрь А зш , ослаблять силы Саладина 

внутри страны, гдй находился самый источникъ пополнешя его 

войскъ.

Крестовый походъ Фридриха Барбаруссы предпринять былъ съ 

соблюдешемъ вейхъ мйръ предосторожности, обезпечивавшихъ воз

можно меньшую потерю силъ на пути черезъ византш ш я владйтя. 

Фридрихъ заключилъ предварительно чсъ византшекимъ императоромъ 

договоръ (въ Нюренбергй), вслйдств1е котораго ему предоставлялся 

свободный приходъ чорозъ импорстя земли, и обезпечивалась до

ставка съйстныхъ припасовъ, по установленяымъ заранйе цйнамъ. 

Нйтъ сомнйтя, что новое движете латинскаго Запада на Востокъ 

не мало тревожило византшекое правительство; въ виду несвокой- 

наго состоятя Балканскаго полуострова, Исаакъ Ангелъ заинтере- 

сованъ былъ въ точномъ соблюдена договора. Еще крестоносцы 

не двинулись въ походъ. какъ въ Византш получено было секретное 

донесете изъ Генуи о приготовлетяхъ, къ походу на Востокъ. „ Я  

уже извйстился объ этомъ, писалъ въ отвйтъ Исаакъ, и принялъ 

свои мйрыи. Поблагодаривъ Балдуина Гверцо за эти извйсш  им-
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ператоръ продолжастъ: ,,и на будущее время имМ  рад^н1е дово

дить до нашего с в М ш я ,  что узнаешь и что намъ важно знать". 

Само собой разумеется, не смотря на внЬшнгя дружественный отно- 

шешя, Исаакъ не доверяли искренности крестоносдевъ, и въ этомъ 

нельзя винить его. Сербы и болгаре не только были въ то время 

на пути къ освобожденш отъ власти Византш, но угрожали ужо 

византийскимъ провинщямъ; не скрываемыя сношешя съ ними Фрид

риха были во всякомъ случае нарушошемъ данной верности, хотя 

и не предусмотрены были нюренбергскими услов1ями. Для Визании 

весьма хорошо известны были намерешя Фридриха овладеть дал

матинскими побережьемъ и соединить его съ землями сицилшской 

короны. Х о тя  Фридрихъ отвергъ, будто бы, предложешя славянъ 

безопасно провести его по Болгарш и нс вступили съ ними въ 

наступательный противъ Византш союзъ, но византшцамъ вполне 

естественно было сомневаться въ чистоте его намерены!; притоми, 

едва ли справедливо, что предложешя славянъ были вполне от

вергнуты, какъ это видно будотъ изъ последующаго.

2 4  мая 1 1 8 9  года императоръ Фридрихъ I Барбарусса всту

пили въ пределы Венгрш . Х о тя  король Бела I I I  лично не решился 

участвовать въ крестовомъ походе, но оказывали Фридриху знаки 

искренняго расположешя. Не говоря уже о денныхъ подаркахъ, 

предложенныхъ императору, они снарядили отряди въ 2 0 0 0  чело

веки , который оказали не малую пользу крестоносцами знашемъ 

местныхъ условш и выборомъ путей. Черезъ пять недель кресто

носцы были уже на границе владешй византшскаго императора. 

Прибывъ въ Браничево 2 поля, они въ первый рази вступили съ 

чиновниками императора въ прямыя сношешя, которыя сначала ка

зались впрочемъ удовлетворительными. И зъ  Браеичева лучшая до

рога къ Константинополю шла по долине Моравы къ Нишу, по

томи на Софш и Филиппополь. Греки будто бы, не хотели вести 

латинянъ этими путемъ и умышленно испортили его; но люди изъ 

угорскаго отряда, хорошо знавние пути сиобщешя, убедили креото- 

носцевъ настоять на выборе именно этой дороги, которую они взя

лись исправить и сделать проезжей, вопреки желанно грековъ. За- 

метымъ здесь, прежде всего, что крестоносцы держали путь по
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зсмлямъ, едва ли тогда вполне принадложавшпмъ Византш. Течете 

Моравы, всего вероятней, было уже спорнымъ между греками и 

сербами, иначе говоря, здесь не было тогда ни визанийской, ни 

другой администрацш. Шайки разбойнпковъ на собственный страхъ 

напали на мелис отряды крсстоносдевъ и безъ подстрекательства 

византшекаго правительства. Нужно, съ другой стороны, иметь въ 

виду, что крестоносцы я сами не церемонились съ темп, кто по- 

падалъ въ ихъ руки: на страхъ другимъ, захваченныхъ съ оруяпемъ 

въ рукахъ они подвергалп страшнымъ истязатямъ.

Около 25 числа поля къ Фридриху явились послы Стефана 

Нсмани, а по прибыли въ Нпшъ, 27 числа, императоръ прини- 

малъ и самого великаго жупана Сербш. Здесь же, въ Нише, ве

лись переговоры съ болгарами. Ясно, что въ Нише не оставалось 

уже византшекихъ властей, иначе они не допустили бы Стефана 

Неманю до личныхъ объяснонш съ германекпмъ императоромъ, ко

торый во всякомъ случай нс клонились въ пользу Византш. И  

если крестоносцы на пути отъ Браничева до Ниша и потомъ до 

Софш подвергались неожиданнымъ нападетямъ и терпели уронъ въ 

людяхъ и обозе, то, по справедливости говоря, впзантшекое пра

вительство едва ли должно нести за это ответственность. Нужн0 

только удивляться, почему оно ни разу нс сделало соответству

ющ ая -заявлешя Фридриху I и не обратило его внпматя на поло

ж ите  делъ на полуострове. Сербы и болгаре предлагали кресто- 

носцамъ въ сущности одно и то же— союзъ противъ византшекаго 

императора, но въ награду за то требовали признашя новаго по

рядка вещей на Балканскомъ полуострове. Мало того, славяны 

готовы были признать надъ собою протекторатъ западнаго импера

тора, если онъ согласится обезпечить за сербами сделанный ими 

на счетъ Византш завоеватя и присоединить Далмашю и если 

Асенямъ предоставлена будетъ Болгар1я въ безспорное владете. 

В ъ  частности, великчй жупанъ Сербш просплъ соглаая императора 

на бракъ своего сына съ дочерью герцога Бсртольда, владетеля 

Далмащи. Хотя  но было тайной, что съ этпмъ брачнымъ проек- 

томъ соединялись виды па перенесете владетельныхъ правъ надъ 

Далмащой на домъ Немани, темъ по менее согласно Фридриха было
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получено. Это обстоятельство, въ соединенш съ новыми перего

ворами, имевшими место между германеклмъ императоромъ и сла

вянскими вождями, позволяетъ выставить некоторый сомш Ыя про- 

тивъ показашя Ансберта, будто отвътъ Фридриха въ НиигЬ бьтлъ 

положительно отрицательнаго свойства. Имея действительной цЬлыо 

крестовый походъ, Фридрихъ, можетъ быть пзъ осторожности и по 

нежелант впутываться въ новы я сложныя отношетя, уклонялся 

отъ прямого и решительного ответа на предложена славянъ. Но 

мы увидимъ далее, что славянскш вопросъ не разъ еще заставлялъ 

его задумываться и колебаться. Будь на месте Фридриха Робертъ 

Гвискаръ, Боэмундъ или Рожеръ, собьтя  приняли бы совершенно 

иной оборотъ и предложетя славянскихъ князей, вероятно, были 

бы оценены.

Н е тъ  причины не доверять словамъ Никиты Акомината, который 

обвпняетъ въ недальновидности и обычной небрежности тпгдашняго 

логоеета дрома (1оаннъ Д ука) и Андроника Кантакузина, на от

ветственности которыхъ лежало провести крестоносное ополчеше. 

Взаимное недовер1е и подозрЬшя питались не только тймъ, что 

крестоносцы не получали иногда подвоза припасовъ, но п слухами, 

что опаснейшая клизура ( S a n c i i B a s i l i i  или Траяновы ворота), 

ведущая черезъ Бал к а н е т  горы на Софпо къ Филиппополю занята 

вооруженнымъ отрядомъ. Кюнечно, нельзя не видеть нарушешя 

нюренбергскаго договора въ техъ мерахъ, как1я принимало визан- 

дтйское правительство, чтобы задержать движете крестоносцсвъ: 

порча дорогъ, запоръ клизуръ и снаряжсшс наблюдательнаго отряда; 

но оно старалось объяснить свои предосторожности и выражало от

крытое неудовольствие на сношошя Фридриха съ возмутившимися 

сербами и болгарами. Такъ, когда еще крестоносцы были около 

Ниша, къ нимъ явился Алексей Гидъ, который высказалъ строгое 

порицате губернатору Браничева и обйщалъ все устроить по же. 

ла тю  Фридриха, если только саиъ онъ запретитъ войскамъ грабить 

окрестный селенгя, прибавляя, что германцы не должны иметь ни- 

какихъ подозретй относительно вооруженнаго отряда, стерегушаго 

клизуры, ибо это мера предосторожности противъ жупана Сербш. 

Когда крестоносцы подвигались къ главнейшей клизуре, ведущей
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въ филиппопольскую равнину, трудности путешеств1я увеличивались 

для нихъ болйе и болФе. Мелк1с отряды безпокоили ихъ неожи

данными наиадеыями въ опаснЬйшихъ мйстахъ; всл'Ьдств1е чего 

крестоносное ополчеше шло медленно и въ боевомъ порядка. Гер

манское посольство, отправленное въ Константинополь, по слухамъ, 

принято- было недостойиЬйшимъ образомъ. ЧЬмъ ближе крестоносцы 

подходили къ Македоши, тймъ сильнее росло неудовольств!е ихъ 

противъ грековъ. Полтора месяца шли они отъ Браничова до Соф т 

(Средецъ); какъ натянуты были отношетя между греками и гер

манцами, можно судить изъ того, что когда посл-Ьдше 13 августа 

достигли Софш, то нашли городъ оставленнымъ жителями; само 

собой разумеется, здесь не было ни визанпйскихъ чиновниковъ, 

ни обещанныхъ припасовъ.

20 августа крестоносцы держали путь черезъ последнюю кли- 

зуру, которая была занята греческимъ отрядомъ; посл'Ьднш однако 

отступилъ, когда крестоносцы обнаружили покушеше проложить до

рогу съ оруж1емъ въ рукахъ. К ъ  Филиппополю подошли кресто- 

посцы уже въ качестве враговъ имперк, и съ техъ поръ до конца 

октября отдельные вожди делали нападетя на города и села и 

вели себя въ греческой земле совершенно какъ непр1ятели. Если 

нельзя оправдывать правительство Исаака Ангела за недов”Ьр1е къ 

крсстоносцамъ, то и поступки последнихъ не могутъ быть названы 

благовидными. Не доверяя грекамъ, Фридрихъ пользовался услугами 

угорекихъ проводниковъ и сербскаго отряда. Какъ бы крестоносцы 

ни желали доказать свою правоту, нельзя упускать изъ виду и по

казаны* лпцъ, для которыхъ не было повода скрывать настоящее 

полож.ете делъ. Фридрихъ не прерывалъ сношонШ со славянами, 

которые служили ему во все время перехода черезъ Болгарш, хотя 

онъ не могъ не знать, что это питало подозрительность Исаака 

Ангела.

Осенью 1189  года, со времени заняия крестоносцами Филиппо- 

поля, еще бол be должно было усилиться взаимное раздражеме, 

такъ какъ византшшй наблюдательный отрядъ имЪлъ неоднократно 

столкновсМе съ крестоносцами, а посл^дше занимали вооруженною 

рукой города и селешя. ТЬмъ не мешЬе и къ концу осени поло-
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жеше не разъяснилось, между тЬмъ Фридриху опасно было пу

скаться въ дальнМшш путь черезъ Малую А зш , не заручившись 

точными л верными об'Ьщашями со стороны гречоекаго императора. 

Для разъяспешя отношенш отправлено было въ Константинополь 

новое посольство, которому поручено было сказать, приблизительно, 

следующее: „Напрасно гречоскш императоръ не позволяетъ намъ 

идти впередъ; никогда, ни теперь, ни прежде мы но замышляли 

зла противъ имперш. Сербскому князю, врагу греческаго импера

тора, который являлся къ намъ въ Нпшъ, мы никогда не давали 

въ бенефицш ни Болгарш , ни другую землю, подвластную грекамъ, 

и ни съ однимъ королемъ или княземъ не замышляли ничего про

тивъ греческой имперш". Этому второму посольству удалось выру

чить, не безъ болыпихъ однако хлопотъ, первое, ранЬе того от

правленная въ Константинополь. B e t  послы возвратились въ Фи- 

липпополь 2 8  октября. Н а  слЪдующш день, въ торжественномъ 

собранш вождей, послы д*Ьлали донесете о томъ, что они испы

тали въ Koнcтaнтинoпoлt и разсказывали обо всемъ, что они в n i t  л и 

и слышали. „Императоръ нс только весьма дурно обращался съ 

ними, но безъ в сякая  стЬснетя принимать посла отъ Саладина и 

заключилъ съ нимъ союзъ. А  naTpiapxb въ своихъ проповЪдяхъ, 

говоренныхъ по праздничнымъ днямъ, называлъ псами Христовыхъ 

воиновъ и внушалъ своимъ слушателямъ, что самый злой преступ- 

никъ, обвипенный даже въ десяти убшетвахъ, получить разр'Ь- 

шен1е отъ всЬхъ грйховъ, если убьетъ сотню крестоносцевъ*4. Со

брате выслушало такое донесете перодъ тёмъ, какъ введены были 

послы византшекаго императора. Ш>тъ ничего удивительнаго, что 

переговоры но могли быть дружелюбны, на высокомЬрныя требо- 

в а т я  крестоносцевъ гречошо послы отказались отвечать. До чего 

могли доходить греки и кростоъг.цы вь чувств Ь взаимная раздра- 

жешя и подозрительности, показываеть, между прочим ь, сдЬдукщш 

случай. Значительный отрядъ крестоносцевъ, сдЬлавъ нападете на 

Градецъ, пораженъ быль странными изображон1ями, найденными въ 

церквахъ и въ частиыхъ домахъ: на карт пн а хъ были изображены 

латиняне съ сидящими у нихъ на спинахъ греками. Это такъ 

ожесточило крестоносцевъ, что они предали огню ц церкви и дома,
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перебили населсше и безъ сожаления опустошили вею эту область. 

По всему вйроятш, латиняне разсвирЬпЬлп при взгляд^ на кар

тины страшнаго суда, въ которыхъ местные живописцы, для из- 

в'Ьстныхъ целой, могли пользоваться и западными типами. Обычай 

во всякомъ случай извинительный, если-бы ненависть и нетерпи

мость латинянъ къ грекамъ и безъ того не достигла крайнихъ 

предйловъ. Византшекое правительство имело полное основаше пред

полагать, что сербскш князь дЬйствуетъ въ союзе съ Фридрихомъ, 

и было-бы весьма трудно доказать то, что Фридрихъ но обнадежи- 

валъ Стефана Неманю въ его честолюбивыхъ замыслахъ. В ъ  то 

время, когда крестоносцы угрожали уже самой столице греческой 

имперш (Адр1анополь и Димотика были въ рукахъ крестоносцевъ), 

тылъ нхъ, защищенный сербскими войсками, былъ въ полной безо

пасности, такъ что они нашли возможнымъ перевести филиппополь- 

CKin гарнизонъ въ Адр1анополь.

Летописцы много разъ упоминаютъ о послахъ сербскаго вели- 

каго жупана и о сношешяхъ крестоносцевъ со славянами. Известно, 

что труднее всего было удовлетворить прптязашя Стефана Немани 

на Далмашю,— обстоятельство, которое могло вовлечь Фридриха 

въ непр1ятныя столкновешя съ норманнами и уграми. Не лишено 

значешя, что каждый разъ выдвигается въ переговорахъ съ сер

бами герцогъ Бертольдъ, тотъ самый, котораго дочь была обещана 

за сына Стефани Немани. В ъ  трудный минуты, когда терялась 

всякая надежда на соглашен1е съ визанпискимъ императоромъ, по

мощь славянъ была для крестоносцевъ истиннымъ благомъ, кото- 

рымъ они не могли пренебрегать на случай окончатсльнаго разрыва 

съ греками. Но такъ кажъ все же оставались некоторые признаки, 

что греческш императоръ также опасается разрыва, то елавяншя 

посольства выслушивались по обычаю милостиво, принимаемы были 

на службу нсболыше отряды изъ сербовъ, къ рйшительнымъ же 

мйрамъ Фридрихъ опасался прибегнуть во всо время своего пребы- 

вашя на Балканскомъ полуострове и самыо мелочные факты и ука- 

затя  этого рода весьма любопытны. В ъ  начале ноября, когда 

крестоносцы приближались къ Адр]анополю, король Бола I I I  по- 

требовалъ возвращеия своего отряда назадъ, и 19 ноября венгры
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заявили решительно, что не могутъ более оставаться съ кресто

носцами. Н е  нужно искать другихъ объяснены! этому ноступку со 

стороны венгерскаго короля, кроме недовольства на переговоры со 

славянами. Ясно, что Фридрихъ, нопавъ въ Болгарш, задался но

выми планами, и что сношешя его со славянскими вождями со- 

всемъ не входили въ соображетя венгерскаго короля, который от

носительно славянскаго вопроса стоялъ конечно на стороне Ви- 

зантш. Н а  тогдашнее положеше делъ проливаетъ свЬть донесеше 

клирика Эбергарда, посла императора Фридриха къ венгерскому ко

ролю, возвратившагося, между прочимъ, съ письмомъ отъ послед- 

няго для Исаака, Письмо, правда, не заключало въ себе ничего 

важнаго: въ нсмъ Бела выставлялъ на видъ Исааку, к а ш  опас

ности можетъ навлечь на имперш его строптивость съ крестонос

цами. Н о  посолъ могъ личными наблюдешями иллюстрировать со- 

держаше письма и дать ему совершенно новое объяснен1е:„ Король, 

говорилъ онъ, весьма смущенъ и поражсяъ победоносными успе

хами крестоносцевъ и внесеннымъ ими въ греческую землю опусто- 

шешемъ. Когда получена была весть объ опустошены крестонос

цами округа Димотики— король совсеыъ переменился въ обращены 

съ посломъ. Съ техъ  поръ онъ уже не былъ такъ добръ л мило- 

стивъ, какъ прежде: посолъ не получалъ более ни кормовыхъ, ни 

карманныхъ изъ королевской камеры44. Между другими новостями 

тотъ-же клирикъ Эбергардъ сообщилъ, что, проходя Болгар1ей, онъ 

нашелъ разрытыми все могилы крестоносцевъ, умершихъ на пути 

и что трупы вытащены изъ гробовъ и валяются по земле.

К ъ  началу 1 1 9 0  г. крестоносцы продолжали еще пересы

латься посольствами съ греческимъ императоромъ, но никакого со- 

глашешя не могли достигнуть. Фридрихъ, кажется, серьезно ду- 

малъ воспользоваться услугами Петра, вождя болгаръ, который 

предлагалъ выставить къ весне сорокъ тысячъ болгаръ и куманъ» 

съ каковымъ подкреплешемъ можно было бы сделать попытку про

ложить путь въ Малую А зш , и помимо соглашя грековъ. Но гер- 

манскШ император!, долженъ былъ за это не только признать сво

боду Болгары , но и обезпечить за Иетромъ императоре кы  титулъ. 

Понимая важность положешя и ответственность за подобный шагъ,
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Фридрихъ все-таки нс отказывался отъ иредложстя Петра и ста

рался предварительно оценить все средства, к а ш  ему могли-бы 

доставить славяне. Такъ, 21 января 1190  года, съ одной сто

роны онъ ведетъ переговоры съ послами визанПйскаго императора, 

съ другой осведомляется чрезъ посредство герцога Далнацш о на- 

лгЬрешяхъ н расположен1и Стефана Немани. На последняго нельзя 

было возлагать много надеждъ, такъ какъ онъ началъ въ это 

время вести войну на собственный страхъ и занятъ былъ нрсд- 

лр1яш м и  на границе Сербш и Болгарм.

Есть возможность объяснить до некоторой степени мотивы, по 

которымъ Фридрихъ и въ январе 1190  г. колебался еще при

нять на себя задачу разрешетя славянскаго вопроса, на которую 

наталкивали его обстоятельства. Для него оставалась еще надежда, 

устранивъ помощь славянъ, которая сопряжена была съ непр1ят- 

ными и тяжелыми обязательствами, получить къ весне вспоможете 

изъ Европы. Въ  этихъ соображетяхъ онъ писалъ къ своему сыну 

Генриху: „Поелику я не надеюсь совершить переправу черезъ Бос- 

форъ, разве только получу отъ императора Исаака избраннейшихъ 

и родовитыхъ заложниковъ или подчиню своей власти всю Ро- 

манш, то я прошу твое королевское величество послать нарочи- 

тыхъ пословъ въ Геную, Вснецш, А н то х ш  и Пизу, и въ друпя- 

места и отправить на корабляхъ вспомогательные отряды, чтобы 

они, подоспевъ къ Дареграду въ марте месяце, начали осаду 

города съ моря, когда мы окружимъ его съ суши*. К ъ  половине 

февраля отношешя однако уладились: ] 4 февраля, въ Адр1анополе, 

подписаны были Фридрихомъ услов1я, на которыхъ визанНйскш 

императоръ соглашался дозволить крестоносцамъ переправу въ Малую 

А зш .

Пребываше Фридриха I  въ Болгарш во всякомъ случае было 

не безполезпо для болгаръ и сербовъ. Первые, поощряемые гер- 

ыанскимъ императоромъ, нарушили миръ, заключенный прежде съ 

греками, и хотя обманулись въ надежде теснить грековъ за одно 

съ немцами, тфмъ не менее не бозъ выгоды для себя воспользо

вались замешательствами въ Константинополе, и въ последующей 

борьбе съ ВизанНей приняли решительно наступательный действ1я.
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Сербы, значительно распространи  въ то-же время свои влад'Ьшя 

къ северо-востоку до Моравы и къ юго-западу до Софии, пришли 

къ созпанш важности одновременныхъ д/Ьйствш съ болгарами: они 

заключили союзъ съ ГГетромъ и Асонемъ и вели съ т'Ьхъ поръ 

одно и то-жс съ ними дело. Какъ-бы  уклончивы ни были обе- 

щан1я Фридриха I, все же онъ не прерывалъ переговоровъ со 

славянами и питалъ въ нихъ враждебное къ Византш настроеие. 

Пусть онъ не заключалъ ни съ болгарами, ни съ сербами дого

вора, который бы обязывалъ техъ и другнхъ выставить къ весне 

6 0 .0 0 0  войска (со стороны болгаръ сорокъ и отъ сербовъ двад

цать тысячъ); но войска были собраны и безъ участия крестонос- 

певъ начали отвоевывать у Византи  города и области. Прошеств1е 

крестоносцевъ сопровождалось всеми последствиями непр1ятельскаго 

вторжешя, вызвавъ въ Волгарш новые элементы недовольства ви- 

зантШскямъ правительствомъ: беглые, голодные, лишенные домовъ 

и достатковъ поселяне должны были пристать къ болгарскимъ или 

ссрбскимъ вождямъ.

Переправа крестоносцевъ черезъ Босфоръ началась 25 марта 

1 1 9 0  года.

П уть  Фридриха шелъ по западнымъ областями Малой Азш, 

часию разореннымъ вследств1с войнъ съ сельджуками, частно за- 

нятымъ этими последними. Туркмонск1е отряды безпокоили кресто- 

носдсвъ и заставляли ихъ постоянно быть на стороже. В ъ  особен

ности хрисиане страдали отъ недостатка продовольс'шя и корма 

для выочныхъ животныхъ. В ъ  май они подошли къ Иконш, одер

жали значительную победу иадъ сельджуками и вынудили ихъ дать 

пров1антъ и заложниковъ. Н о  въ Кплпии немецкое войско постигло 

песчаспе, погубившее все ихъ предпр1япе. 9 ш ня при переходе 

черезъ горную реку Салефъ, Фридрихъ увлеченъ былъ потокомъ и 

вытащенъ изъ воды безлыханнымъ.

Значеше Фридриха вполне оценилъ Саладинъ и со страхомъ 

ожидалъ прибытия его въ Сирш . В ъ  самомъ деле ГермаМя, ка

залось, готова была поправить все ошибки прежнихъ походовъ и 

возстановить на Востоке достоинство немецкаго имени, какъ не

ожиданный ударъ уничтожилъ все добрые надежды. Часть немец-
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каго отряда отказалась отъ продолжсшя похода и возвратилась 

морскимъ путемъ въ Европу, часть подъ предводительствомъ гер

цога Фридриха Швабскаго вступила въ антйшйское княжество и 

ЗатЪмъ осенью 11 90  года жалше остатки немцевъ соединились съ 

хришанскимъ войскомъ подъ А  крой, где имъ не пришлось играть 

важной роли.

Съ 1188  по 1191 гг. хриш анш о  князья приходили подъ 

стены Акры одинъ по одному; не было ни одного момента, когда 

бы все наличеыя силы хришанъ, прихоливппя съ запада, сосре

доточились здесь въ одно время. Часть хришанъ, прибывшая подъ 

Акру, погибала подъ ударами ыусульманъ, отъ болезней п голода; 

ее замйнялъ другой отрядъ и въ свою очередь подвергался той же 

участи. Кроме этого для хриш анъ представлялась масса другихъ 

затруднсшй, которыя тяжело отзывались на ходе всего дела. 

Христ1ане осаждали городъ съ моря — единственная часть города, 

на которую они могли направить свои осадныя оруд!я. Внутрен

няя земля была занята войсками Саладина, который удобно и легко 

сносился съ Месопотам1ей, служившей для него источникомъ под- 

новлешя его военныхъ силъ. Такимъ образомъ хр и стн е  прпходятъ 

подъ Акру одинъ по одному, подставляя себя подъ удары мусуль

мане никогда не соединяютъ своихъ силъ, между тймъ какъ Са- 

ладипъ постоянно обновлялъ свои войска свежими приливами му- 

сульманъ изъ Месопотамш. Ясно, что хрисиане находились въ 

весьма неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, Саладинъ могъ долго и энер

гично отстаивать Акру. Кроме того, для осады города нуженъ 

былъ строительный л'Ьсъ; вблизи хришапе нигде но могли до

стать его, а должны были доставать строительный матер1алъ изъ 

Италш.

В ъ  войне попеременно принимали перевкъ, то итальянцы, въ 

особенности приморские города— Венещя, Генуя и Пиза, торговые 

интересы которыхъ на Востоке заставляли ихъ принимать большое 

учаш е въ деле крсстовыхъ походовъ, то французы,, то немцы, 

то англичане, смотря по тому, какой народъ въ даниый моментъ 

былъ более въ значительномъ количестве. К ъ  этому неудобному 

положенш присодинилось еще соперничество восточныхъ вождей.
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Гвядо Лузиньянъ былъ во вражде съ Конрадомъ Монтферрат- 

скимъ. И х ъ  соперничество разделило и крестоносный лагерь на 

две враждсбныя парии: итальянше народы сосредоточились около 

тирскаго князя, англичане приняли сторону Гвидо. Такимъ обра- 

зомъ дело при А кре  не только по своей цели, но и по отношо- 

н т  между народами, участвовавшими въ неыъ, нс могло окон

читься благопр1ятнымъ образомъ для хрисианъ. Неудобства въ 

доставке леса замедляли предпр1ят]'е, а несвоевременная доставка, 

а иногда и недостатокъ съйстныхъ припасовъ, голодъ и моровая 

язва ослабили хрисианское войско.

Летомъ ] ] 91 года подъ Акру пришли французский и англш- 

сшй короли, на которыхъ много возлагали надеждъ восточные 

хриш ане . Кроме этихъ двухъ королей, пришло еще одно короно

ванное лицо— герцогъ австршсндй Леопольдъ. Теперь можно было 

ожидать, что дело пойдетъ надлежащимъ путемъ, по определен

ному плану. Но, къ сожалепно, такого плана нс было выработано 

представителями хрисианскихъ нащй. Личныя отношен1я француз

с к а я  и англшекаго королей, наиболее важныхъ лицъ по своимъ 

военнымъ силамъ, выяснились еще въ Мессине: они разстались, 

если не врагами, то и не друзьями. Когда же Ричардъ овладелъ 

Кипромъ, французш й король предъявилъ претензш на часть за

воеванная острова, въ силу договора, заключенная между ними 

еще во время сборовъ въ походъ— договора, по которому оба ко

роля обязались разделять между собою поровну все земли, которыя 

они завоюютъ на Востоке. Ричардъ не иризнавалъ за француз- 

скимъ королсмъ правъ на Кипръ: „договоръ, говорилъ онъ, ка

сался только земель, которыя будутъ завоеваны у мусульманъ". 

Подъ А  крой недоразумеМя двухъ королей получили более острый 

характеръ. В ы  видели, что Ричардъ, находясь въ Кипре, выска

зался въ пользу Гвидо Лузиньяна; Филиппъ Августъ сталъ на 

стороне Конрада Монтферратскаго, который, можетъ быть, npio- 

брелъ симпаНи фрапцузскаго короля геройской защитой Тира, но 

можетъ быть, въ этомъ случае Филиппомъ руководила личная но- 

нр1язнь къ Ричарду. Такимъ образомъ ни французшй, ни ан ш й - 

сюй король но были способны соединить свои силы и действовать
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по одному плану. Личные характеры королей также разъединяли 

вхъ. Рыцаремй характеръ Ричарда былъ весьма сочувственъ для 

Саладина; тотчасъ обнаружились симпатш между ыусульманскимъ 

повелителемъ п аншйскимъ королсмъ, они начали пересылаться 

посольствами, оказывать другъ другу знаки вниматя. Такое пове

дете Ричарда отозвалось пеблагопр1ятнымъ образомъ на его.авто- 

ритетй среди хританъ ; въ войскй утвердилась мысль, что Ри- 

чардъ готовъ изменять. Такимъ образомъ вд> Ричардй была пара

лизована вся его сила, вся мощь и энерпя; въ то же время фран- 

цуземй король нс обладалъ личной энерпей настолько, чтобы пе

ренести на себя главное направлете осады. Такимъ образомъ вей 

преимущества, вей блашдоятныя услов1я были на сторонй Саладина.

Въ  ш лй Акра доведена была до истощемя, и гарнизонъ на- 

чалъ договариваться о сдачй. Саладинъ не прочь былъ заключить 

миръ, но со стороны хриейанъ были предложены слишкомъ суро- 

выя услов!я: христаане потребовали сдачи Акры, мусульманекш 

гарнизонъ города получитъ свободу только тогда, когда х р и с т -  

вамъ будутъ возвращены 1ерусалимъ и друпя завоеванныя Салади- 

номъ области, кромй того. Саладинъ долженъ былъ дать 2 тысячи 

заложниковъ изъ зпатныхъ мусульманъ. Саладинъ, по видимому, 

соглашался на вей эти услов1я. Х рпсианш е князья, въ виду 

скорой сдачи города, стали зорко слйдить за тймъ, чтобы въ го- 

родъ не были доставляемы съйстные припасы. 12 ш ля 1 1 91  года 

Акра была сдана хришанамъ. Исполнеше предварительныхъ усло- 

вйё мира скоро встрйтило препятств1е. Между тймъ, при занята 

Акры среди хришапъ имйли мйсто весьма тяжелыя недоразумй- 

шя. Герцогъ австршсмй, войдя въ городъ, поспйшилъ выставить 

нймецкос знамя. Ричардъ вслйлъ сорвать его и замйнить своимъ; 

это было сильвымъ оскорблешемъ для всего нймецкаго войска; съ 

этого времени Ричардъ ’ пр1обрйлъ себй въ ляцй Леопольда непри- 

миряыаго врага. Кромй того, западные кпязья поставили себя въ 

ложное отношеше къ туземному насслент города. При самомъ за- 

владйнш Акры оказалось, что значительная часть городскаго на- 

сслеш’я состояла изъ хрисш нъ, которые, подъ владычсствомъ 

мусульманъ, пользовались различнаго рода привилепями. Но осво-
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бождснш Акры отъ мусульманъ, какъ французы, такъ н англичане 

хотели захватить побольше власти въ города и начали притеснять 

населеше; короли нс заботились о томъ, чтобы были исполнены 

со стороны мусульманъ ip y r ie  пункты договора. Французски! ко

роль дошелъ до крайняго раздражешя; непр1язнь Филиппа къ Р и 

чарду раздувала слухи о томъ, что анш йскп! король замыгаляетъ 

продать все хрпшанское войско мусульманамъ ir даже готовится 

посягнуть на жизнь Филиппа. Раздраженный Фллиппъ оставилъ 

Акру и отправился домой. Само собою разумеется, что прежде

временное возвращеше французскаго короля наносило чувствитель

ный ущербъ делу крсстоваго похода. Заправляющая роль остава

лась за Ричардомъ, который со своимъ пылкимъ рыцарекпмъ харак- 

теромъ, лишенный политическаго чутья, являлся слабымъ сопсрни- 

комъ Саладина, умнаго и хитраго политика.

Во время осады Акры бременше и любексис купцы по при

меру другихъ военно-релииозныхъ ордсновъ, вознпкшихъ во время 

I  крестоваго похода, } строили на свои средства братство, которое 

имело целью оказывать помощь бФднымъ и больнымъ пемцамъ. 

Герцогъ Фридрихъ ХПвабсшй припялъ это братство подъ свое 

покровительство и исходатайствовалъ въ пользу его папскую гра

моту. Это учреждеше впоследствш получило военный характеръ и 

известно подъ именемъ Тевтонскаго ордена.

Филиппъ, npiexaBniin во Францш, началъ мстить аншйскому 

королю въ его французскихъ владешяхъ. А н тй ск п м ъ  королев- 

ствомъ управлялъ тогда братъ Ричарда 1оаннъ (будущш анш й - 

сий  король 1оаннъ Безземельный), съ которымъ Филиппъ вошелъ 

въ сношеше. Действ1я Филиппа, направленныя ко вреду Ричарда, 

были прямымъ наругаешемъ договора, заключеннаго ими во время 

сборовъ къ крестовому походу. По этому договору франдузсый 

король во все время отсутств1я аншйскаго короля не имЬлъ права 

нападать на его владешя и могъ объявить ему войну только 

спустя 4 0  дней после возвращешя Ричарда изъ похода. Излишне 

Говорить [о томъ, что нарушеше договора со стороны Филиппа и 

его посягательства на французешя владешя Ричарда должны были 

вредно вл1’ять на духъ аншйскаго короля.
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Ричардъ, оставаясь въ Акре, ожидалъ исполнешя со стороны 

Саладина остальныхъ пунктовъ мирнаго договора. Саладинъ отка

зался возвратить 1ерусалимъ, не освобождать пленниковъ и не 

ллатилъ военныхъ издержекъ. Тогда Ричардъ сдЬлалъ одинъ шагъ, 

который капугалъ всйхъ мусульманъ и который долженъ считаться 

самымъ характернымъ для той печальной славы, которую npio- 

бр’Ьлъ Ричардъ на Востоке. Ричардъ вел'йлъ заколоть до 2 ты- 

сячъ знатныхъ мусульманъ, которые находились въ его рукахъ, 

въ качестве заложниковъ. Такого рода факты были необычнымъ 

явлетемъ на Востоке и вызвали только со стороны Саладина 

озлоблеше. Саладинъ не замедлилъ ответить т'ймъ же.

Ричардъ не предпринимаешь никакихъ р'йшительныхъ и пра- 

вильныхъ действ1й противъ Саладина, а ограничивается мелкими 

нападетями. Эти наезды съ целью грабежа характеризуютъ, 

правда, рыцарское время, но въ приложена къ главе крестонос- 

наго ополчетя, который продставлялъ интересы всей хришанской 

Европы, обличали только неуменье взяться за дело. Разъ Сала

динъ пожертвовалъ Акрой, хри стне  не должны были допустить 

его укрепиться въ другомъ месте, а должны были. тотчасъ идти 

на 1ерусалимъ. Но Гвидо Лузиньянъ, этотъ номинальный король 

безъ королевства, вражду котораго къ Конраду Монтферратекому 

можно объяснить только завистью, уговаривалъ Ричарда очистить 

отъ мусульманъ прежде всего береговую полосу; Гвидо Лузпньяна 

поддерживали также и венещанцы, преследовавпие торговыя цели: 

для нихъ было удобнее, чтобы приморскими городами владели 

хр и стн е , а пе мусульмане. Ричардъ, поддавшись этому вл1яшю, 

двинулся изъ Акры на Аскалонъ, предпр1яНе совершенно безпо- 

лезное, которое было внушено торговыми интересами итальянскихъ 

городовъ и чсстолюб1емъ Гвидо.

Самъ Саладинъ не ожидалъ подобнаго безсмысленнаго шага со 

стороны Ричарда; онъ решился на экстренное средвтво; велелъ 

срыть крепюя стены Аскалона и превратить въ груду камней са

мый городъ. Всю осень 1191 г. и весну 1 1 9 2  г. Ричардъ стоялъ 

во главе крестоноснато ополчетя. Все это время онъ потерялъ 

въ прсследоватп ложныхъ плановъ и непужныхъ задачъ и далъ
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понять своему талантливому противнику, что онъ имЬстъ д'кло съ 

человеком! весьма не дальновидным!. Н е  разъ для Ричарда 

представлялась совершенно ясно задача— идти прямо на 1ерусалимъ; 

само войско его сознавало, что оно не исполнило еще своей задачи 

и побуждало короля къ тому же. Три раза онъ былъ уже на пути 

къ 1ерусалиму, три раза сумасбродныя идеи заставляли его оста

навливать маршъ и двигаться назадъ.

К ъ  началу 1192  года въ А з ш  пришли извЬш я изъ Фран- 

щ и, которыя сильно под'Ьйствовали на Ричарда. Въ  то же самое 

время на Восток^ им£лъ м^сто одинъ фактъ, который внушидъ 

Ричарду опасешя за исходъ предпр1ят1я. Конрадъ Монтферратскш 

понималъ, что при безтактности Ричарда, едва ли хрисианамъ 

удастся победить Саладина, перешелъ на сторону посл'Ьдняго, вы- 

говаривалъ у него для себя Тиръ и Акру  и об'Ьщалъ за это 

соединиться съ нимъ и однимъ ударомъ уничтожить Ричарда. Тогда 

Ричардъ, поставленный въ высшей степени затруднительное поло

ж ено делами на Восток^, и безпокоясь за свои а н ш й ш я  владЬ- 

ш я, которымъ угрожалъ французски король, употребилъ всЪ сред

ства для того, чтобы войти въ сношешя съ Саладиномъ. Въ  моч- 

тательномъ самообман^ онъ составил! вполне неосуществимый планъ. 

Онъ предложил! Саладину соединиться съ нимъ узами родства: 

нъ предлагал! выдать  свою сестру 1оанну за брата Саладина 

М алекъ-Аделя. Идея въ высшей степени мечтательная, и не мо

гущая удовлетворить никого. Если бы даже и могъ состояться 

подобнаго рода бракъ, то онъ не удовлетворял! бы хриспанъ: 

земли, священныя для нихъ, по прежнему остались бы въ рукахъ 

мусульман!.

Н аконец ! Ричардъ, который, оставаясь долке въ А зш , риско

вал ! потерять свою корону, заключил! 1 сент. ]J j£ 2  года дого

вор! съ Саладиномъ. Этотъ постыдный для чести Ричарда миръ 

оставлял! за хританам и  небольшую береговую полосу отъ Яффы 

до Тира, 1ерусалимъ оставался во власти мусульманъ, св. крестъ 

не возвращенъ. Саладинъ даровалъ хриспанамъ миръ на три года. 

В ъ  это время они могли свободно приходить на поклонеше св. 

местам!. Черезъ три года хрисиане обязывались войти въ новыя
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соглашетя съ Саладиномъ, которыя, само собою разумеется, должны 

были быть хуже предыдущих!»* Этотъ безславный миръ легъ тяже- 

лымъ обвинешемъ на Ричарда. Современники подозревали его даже 

въ измене и предательстве; мусульмане упрекали его въ чрезмер

ной жестокости. В ъ  октябре 1192  г. Ричардъ оставилъ Сирно. 

Для него однако возвращеше въ Европу представляло не малыя 

затру днешя, такъ какъ у него везде были враги. После долгихъ 

колебашй, онъ решился высадиться въ Италш , откуда предпола- 

галъ пробраться въ Англпо. Но въ Европе сторожили его все 

враги, которыхъ не мало имелъ Ричардъ (опъ былъ въ ссоре съ 

французскимъ и немецкимъ королями и оскорбилъ немецкое знамя 

въ Акре). Около Вены онъ былъ узнанъ, схваченъ и заключенъ 

Герцогомъ Леопольдомъ въ тюрьму, где содержался около двухъ 

летъ. Только подъ вл1ян1емъ угрозъ папы и сильнаго возбуждена 

аншйской нащи, онъ получилъ свободу.



Г Л А В А  V .

Четвертый крестовый походъ.

Четвертый походъ имйетъ особенное значеше въ исторш и за

нимаешь исключительное положеше въ литератур^. Не говоря уже 

о томъ, что въ четвертомъ крестовомъ похода на первый планъ 

ясно выступаетъ не релииозная, а политическая идея, онъ отли

чается хорошо обдуманнымъ и искусно проведеннымъ планомъ. Н а 

правленный противъ Византшской имперш и завершивппйся завое- 

вашемъ Константинополя и раздйлетемъ имперш, этотъ походъ 

является выражешемъ долго скрываемой вражды и удовлетворешемъ 

того настроешя, которое воспитали въ западно-европейцахъ первые 

крестовые походы. Больше всйхъ въ этомъ походЬ выиграли ро

мансов народы. Историческая роль Францш на Востокй начинается 

именно съ 1 2 0 4  года. Ш т ъ  ничего удивительна™, что въ за

падно-европейской литературй собьшямъ четвертаго крестоваго по

хода отводится много мйста и что по спещальной обработка въ 

общемъ и въ частностяхъ онъ занимаетъ исключительное поло

ж и те .

К акъ  блестящая страничка исторш, бьющими въ глаза кра

сками рисующаго картину отношешй Запада къ Востоку, какъ эпи- 

зодъ, вносяпцй новыя черты въ характеристику борьбы между за

падной и восточной церковью, четвертый крестовый походъ им^етъ 

преимущественное право на внимаше русскаго образованна™ чита

теля. П ад ете  Цареграда въ 1 2 0 4  году и основате латинскихъ 

княжествъ въ областяхъ Византшской имперш имйло непосредствен

ное отношете къ Россы , такъ какъ служило осуществлетемъ за-



ветныхъ плановъ римскаго папы по отношенш къ православному 

Востоку. Сохранилось письмо папы Иннокенпя II I  къ русскому 

духовенству, написанное по завоеваны Константинополя, въ кото- 

ромъ ставилось на видъ, что подчинеше Риму Визанпйской импе- 

рш должно сопровождаться обращешемъ въ католичество и всей 

Россы.

Чтобы ввести въ кругъ вопросовъ, стоящихъ въ связи съ со- 

бьшями четвертаго крестоваго похода, находимъ необходимымъ пред

послать очеркъ литературной исторш этого похода. До половины 

нынешняго столпил главнымъ источникомъ, изъ котораго черпались 

изв'йсия по исторш четвертаго похода, служилъ французскш лето- 

писедъ Вильгардуэнъ, маршалъ Шампани, участяикъ и важный 

деятель въ описанныхъ имъ собьгияхъ. Прекрасныя качества его 

труда, въ основате котораго положенъ его собственный дневникъ, 

обусловили за его произведетомъ громкую известность и почти не 

подвергавшшся сомнетямъ авторитетъ достоверности, хотя въ его 

исторш нйтъ причинной связи между собьшями, факты не выте- 

каютъ одинъ изъ другого, а часто поражаютъ неожиданностью. 

Специальная разработка исторш четвертаго похода началась съ техъ 

поръ, какъ въ первый разъ высказано было сомнете по отноше- 

шю къ Вильгардуэну, причемъ подверглась поверке его теоргя 
случайностей.

Въ  1861 г. французскШ ученый Масъ-Латри (M a s -L a t r ie )  

въ своей исторш острова Кипра посвятилъ несколько страницъ со- 

бьшямъ четвертаго крестового похода. Здесь въ первый разъ авто

ритетъ Вильгардуэна былъ подвергнутъ колебанию, причемъ въ пер

вый разъ было высказано и поддержано оригинальное мнете, что 

направлете четвертаго крестоваго похода на Византш , а не на 

Египетъ и въ Св. Землю вызвано было коварною политикою и из

меною общехристнскому делу со стороны Вонещи. Венещанскш 

дожъ Генрихъ Дандоло вступилъ въ тайный договоръ съ египет- 

скимъ султаномъ и продалъ ему интересы.всего хришанскаго опол- 

четя, Масъ-Латри, колебля авторитетъ Вильгардуэна, сослался 

на продолжателей Вильгельма Тирскаго, на которыхъ прежде мало 

обращали вниматя. Свидетельство это интересно въ томъ отноше-
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ши, что прямо и просто объясняетъ измените направлешя кресто- 

ваго похода изменой Венец1анской республики, которую тайно отъ. 

крестоноецевъ подкупилъ египететй султанъ. „Когда Малекъ-Адель, 

братъ Саладина, услыхалъ, что христаане наняли флотъ, чтобы 

идти въ Египетъ, онъ прибыль въ Египетъ и сосредоточилъ здесь 

свои силы. Потомъ избралъ пословъ, ввйрилъ пмъ значительныя 

денежныя суммы и послалъ въ Венещю. Дожу и венещанцамъ. 

предложены были больппе подарки. Цосламъ приказано было ска

зать, что если бы венещанцы согласились отвлечь хриш анъ отъ по

хода на Египетъ, то султанъ далъ бы имъ торговыя привилегш 

въ Александры и большую награду. Послы отправились въ Вене

щю и сделали то, что имъ было поручено".

Чтобы поддержать справедливость этого свидетельства, Масъ- 

Латри указалъ на торговые интересы республики, на ея морское 

могущество, на то, наконецъ, что въ X I I  в е к ! она стремится къ 

преобладанию на море. Далее онъ доказывалъ, что Вильгардуэнъ 

былъ обмануть венещанцами и не понималъ внутреннихъ причинъ» 

руководившихъ со б ы ти и . Но главное доказательство противъ 

Вильгардуэна было документальное. Масъ-Латри нашелъ въ вене- 

д1анскихъ архивахъ нисколько документовъ, касающихся договора 

султана съ Венец1ей, именно —  рядъ привилепи, данныхъ вене- 

ц1андамъ Малекъ-Аделемъ въ п ерш ъ  отъ 1 2 0 5 — 1 2 1 7  г.г. По. 

его мнетю  эти торговыя привилегш были следств1емъ тайнаго до

говора Венещанцевъ съ султаномъ и должны быть разсматриваемы, 

какъ плата за измену хрисНанскому делу. Съ этой точки зр’Ь тя  

если придать полное значеше второму свидетельству, дело I V  кре- 

стоваго похода представляется остроумной сделкой, ловкой полити

ческой игрою, въ которой крестоносцы были1 шашками. (В ъ  1 8 6 7  

году появился 8 5  т. „Энциклопедш Эрша и Грубера", посвящен

ный Грецш  и Византш и принадлежащш перу Карла Гопфа. При

ступая къ изложеию I V  крестоваго похода, Гопфъ (стр. 1 84 ) 

предупреждаетъ читателя: „если въ исторш этого похода иное раз- 

сказано иначе, чемъ у моихъ предшественниковъ, то это обусло

вливается какъ новыми документами, мною найденными, такъ и но

выми источниками, между которыми можно указать на русскую л$ -



топись и на Роберта де Клари". М нете  его объ измене вене- 

щанцевъ высказывается на стр. 188.  Онъ такъ говорить о собы- 

таяхъ, последовавшихъ въ Венещи: „такъ какъ въ Венещи не 

могли поместиться все крестоносцы, то имъ назначенъ былъ для 

лагерной стоянки островъ Лидо, куда привозили изъ городу про- 

довольств1е. Страхъ сменялся новыми надеждами. Передавали изъ 

_устъ въ уста дурныя вести, будто султанъ Малекъ-Адель по* 

слалъ къ Дандоло и къ венещанскимъ купцамъ пословъ съ бога

тыми подарками и предлагалъ имъ выгодныя привилегш, если они 

согласятся отклонить крестоносцевъ отъ похода въ Египетъ. В ы 

сказывалось опасете, что крестоносцы попали въ западню, что не 

обходимость заставить ихъ, можетъ быть, вместо достиженья свя- 

щенныхъ целей, обратиться къ м1рскимъ деламъ и —  что еще ху 

же— вести войну съ хришанскими народами. Имели ли основате 

эти слухи, или только томительная неизвестность навевала эти 

страхи? М ы  въ состоянш, наконецъ, пролить светъ на этотъ тем

ный вопросъ. Вскоре после того, какъ Венещя договорилась съ 

французскими баронами предпринять походъ противъ Малекъ-Аделя, 

можетъ быть, вследств1е приглашешя этого последняго, отправились 

въ Каиръ послами Марино Цандоло и Доменико Мигели, которые 

весьма ласково были приняты султаномъ и вступили съ нимъ въ 

соглашен1е. Между темъ какъ крестоносцы томились ожидатемъ на 

острове Лидо, когда имъ можно будетъ идти на войну съ невер

ными, вснещанше послы 13 мая 1 202  г. действительно заклю

чили . торговый договоръ, въ силу котораго, кроме другихъ при

вилегш, вепещанцамъ гарантированъ былъ особый кварталъ въ 

Александрш. Для ратификапш договора посланъ былъ въ Венецт 

эмиръ Саадеддинъ. Выгодныя услов1я, предложенныя Малекъ-Аде- 

лемъ, решили судьбу крестоваго похода. Искусственное здаше бла- 

гочестивыхъ надеждъ, лелеемыхъ папой ИннокенПемъ I I I  и опи

равшихся на цветъ французскаго рыцарства, рушилось разомъ. 

Победу одержали политические интересы. Вместо борьбы за дфло 

креста, состоялась совсемъ иная экспедищя, кончившаяся разруше- 

шемъ Грецш и утверждетемъ всесветнаго торговаго могущества 

Венещи. Реш ете  делу далъ старый дожъ; онъ последовательно,

Истоия КРЕСТОВЫХЪ ПОХОДОВЪ. 1 0 1
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безъ колебатй осуществилъ вполне то предпр1ят1е, которое уже- 

давно таилъ въ своей гордой душе, Не напрасно Венещя снаря

дила флотъ, какого лагуны не видали до того времени; снаряжен

ный предпркмчивыми и воинственными крестоносцами, этотъ флотъ. 

представлялся непобедимымъ“ .

Голфъ, какъ видно, решительно беретъ’ сторону Масъ-Латри 

и, ослабляя авторитетъ Вильгардуэна, ссылается на новый доку- 

ментъ, повидимому, неизвестный Масъ-Латри, именно— договоръ. 

венещанскихъ пословъ съ султаномъ, помечая его 13 мая 1202  ш. 

Е с л и т а к ъ ,  то понятно, вопросъ :объ измене Венецш решается, 

вполне. Н о  къ сожаленш, Гопфъ не сделалъ подробныхъ указа- 

ш й , где находится открытый имъ документъ и можетъ ли онъ 

быть признанъ вполне достоверным^ благодаря 'чему осталось не

которое сомнете.- Впрочемъ авторитетъ Гопфа въ исторш Визан- 

т к  и Востока такъ великъ, что ему можно было поверить на 

слово. Измена венещанцёвъ хришаяскому делу подтверждалась 

теперь не только хроникой, но и оффищальнымъ документомъ, зна- 

чеше котораго подорвать было трудно. ’

Нуж но сказать, что во всемъ этомъ вопросе особенно живую 

роль играло нащональное чувство французовъ. Известно, какимъ 

авторйтетомъ пользовался у нихъ Вильгардуэнъ, эта гордость и 

украшеше французской' нащи. Поэтому неудивительно, что особенно 

жаркими защитниками его были французы. Самымъ способнымъ за- 

щитникомъ Вильгардуэна оказался французсмй ученый Наталисъ- 

дё-Вальи.. В ъ  1 8 7 3  году приготовляя къ издание г) текстъ Виль

гардуэна, онъ читалъ! въ Академк надписей въ Париже записку,, 

посвященную Вильгардуэну. Защищая Вильгардуэна и будучи лично 

оскорбленъ мнешемъ Масъ-Латри, Наталисъ-де-Вальи чуть не об- 

виняетъ последняго въ клевете и легкомыслш. Аргументами его 

еостоитъ въ следующемъ: заслуживаетъ ли веры Вильгардуэнъ; могъ- 

ли онъ знать истинные мотивы, которые воспрепятствовали кресто- 

носцамъ, собравшимся въ : Венецы въ 1 2 0 2  г., исполнить ихъ.

л ) Эю очень богатое издаше появилось въ1874 г. Оно въ 4.долю листа 
съ етарофранцузскпмъ оригиналомъ и новофранцугскимъ переводомъ и съ 
огромной массой комментар!евъ.
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первоначальный проэктъ? Я  думаю и постараюсь это доказать, что 

мифте Масъ-Латри (о недостоверности Вильгардуэна и объ измене 

венещанцевъ) парадоксально и не заслуживаетъ никакой веры, 

потому что оно невероятно. Единственное основате для теорш 

Масъ-Латри заключается въ слухахъ разнаго происхождетя, кото- 

рымъ ierKOBepHO доверялся летописецъ (Эрнулъ), лишенный вся- 

каго личнаго авторитета. Разсказъ Эрнула поразителенъ по своей 

невероятности. Можно ли допустить, чтобы венецианцы, связавъ 

себя договоромъ съ крестоносцами, увлеклись предложениями султана 

и изменили делу Христа ради магометанства? Пусть перенесутся 

мыслью къ началу X I I I  в. я подумаютъ, можно ли было вене- 

щанцамъ иначе обсуждать этотъ вопросъ. Если бы подобная мысль 

объ измене могла пр!йти имъ въ голову, .разве они могли закрыть 

глаза предъ опасностью, какая угрожала бы имъ въ случае от- 

крыпя сделки, разве они не рисковали бы обратить на себя раз- 

дражете и оруж!е всей хрйспанской Европы? Говорятъ, что Виль- 

гардуэнъ, какъ очевидецъ и участникъ въ собыпяхъ не зналъ 

о секретныхъ переговорахъ, пройсходившихъ между Венещей и 

Малекъ-Аделемъ; но тогда позволительно спросить, какъ могъ знать 

объ этомъ летописецъ, живппй въ CnpiB?*' Удивляясь, почему 

Масъ-Латри не взвесилъ этихъ обстоятельству защитникъ Виль

гардуэна продолжаетъ: „&сли ученый писатель поверилъ такой 

басне, то объяснеше можно находить разве въ томъ, что и лучппе 

умы не всегда могутъ устоять противъ опасной привлекательности 

парадокса и что всякое новое мнете издаетъ фальшивый блескъ, 

способный более ослеплять, а не разсеивать мракъ.

Что касается документальныхъ доказательствъ, приводимыхъ Масъ- 

Латри, къ нимъ также недоверчиво относится издатель и защит

никъ Вильргадуэн'а. Дело .въ томъ, что привилепи, данныя султа- 

номъ венещанцамъ, хотя действительно и существуютъ въ архи- 

вахъ Венещи, но относятся къ последующему времени, во всякомъ 

случае акты не имеютъ даты (F o n te s  re ru m  a u s tr ia c a ru m . D i-  

p lo m a ta  X I H ,  p. 184) и ни одинъ изъ нихъ не носить имени 

Генриха Дандоло, современнаго I V  походу дожа Венещи.

Выводъ Наталиса-де-Вальи следуюлцй: Между деятелями, при-
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начавшими учасие въ завоеваши Константинополя, не было не 

изменниковъ, ни обманутыхъ. Крестоносцы, такъ и венещанцы, 

думали, что они остаются верными святому делу, предпринимая 

осаду города, который въ ихъ предположешяхъ долженъ былъ сде

латься операщоннымъ пунктомъ для всйхъ послйдующихъ кресто- 

выхъ походовъ.

В ъ  дальнейшей ученой разработке I Y  крестоваго похода обра

щено было внимаше на друия стороны вопроса, отчего расшири

лась историческая точка зрешя и усложнились самыя задачи из- 

следовашя. В ъ  исторш IV* похода намъ необходимо различать два 

факта: 1 ) отклонеше похода отъ первоначальной цели,—  отъ дви- 

жешя на Египетъ и 2 ) направлеше фестоносцевъ, потерявшихъ 

изъ виду первоначальную цель, именно на Константинополь. Пусть 

будетъ доказаннымъ, что былъ тайный договоръ Венецш съ Ма- 

лекъ-Аделемъ. Что же изъ этого следуе.тъ? Только то, что для 

удовлетворешя желан1я султана и для выполнешя договора съ нимъ 

было бы вполне достаточными если бы венещанцы отклонили кре- 

стоносцевъ отъ похода на Египетъ. Тогда была бы спасена Вя - 

зантшская импер1я, разрушеше которой и не входило въ виды 

султана и не обусловливалось договоромъ 13 мая 1 2 02  года. 

Само собою разумеется, что для того, чтобы объяснить, въ силу 

какихъ возбуждешй крестоносцы пошли на Константинополь, нужно 

было направить изследовашя въ другую сторону, т. е. показать, 

для кого было полезно именно такое направлеше похода, причемъ 

вопросъ о договоре Венецш съ султаномъ естественно теряетъ перво

степенное значеше въ исторш IV* похода.

Н а  такую почву поставленъ былъ вопросъ о I V  походе гра- 

фомъ де-Р1ономъ въ его сочиненш „Иннокений Ш ,  Филиппъ 

ПГвабсюй и Бонифащй Монферратскш1*. Teopia PiaHa состоитъ 

въ следующемъ: направлеше крестоносной рати на Константино

поль должно быть разсматриваемо, какъ эпизодъ борьбы светской 

власти съ духовной съ одной стороны и какъ актъ мести Византш 

со стороны германскихъ императоровъ— съ другой. Ударъ на Кон

стантинополь есть интрига, созревшая не въ Венецш, а въ Гер- 

манш. Эту интригу зрело обдумалъ сынъ Фридриха Барбаруссы,
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король Филиппъ Швабсюй, а привелъ въ исполнейе БонифацШ 

Монферратскш, глава крестовой рати“ . Еще не вполне ясна, го

ворить де-Рйнъ, таинственная интрига между константинопольскимъ 

и швабскимъ дворомъ; но существовайе такой интриги засвидетель

ствовано очевидцами. Въ  то время, какъ папа Иннокентии III, 

ловидимому, лостигалъ двойной дели: освобождейя Св. Земли и по

беды надъ королемъ германскимъ, неожиданно случилось два об

стоятельства: прибьше въ Европу претендента на Византшскую им- 

перпо, царевича Алексея Комнина, родного брата королевы герман

ской, и выборъ въ предводители крестоноснаго ополчейя итальян- 

скаго князя, явпаго партизана и друга короля Филиппа. Совпаде

т е  этихъ двухъ обстоятельствъ мне кажется ключемъ въ разгадке 

всехъ последующихъ событш14 (R e v u e  des Q uest. H is t ,  апрель 

1 875 ,  p. 346 ) .  Графъ де Р ш ъ ,  какъ видно, весьма широко раз- 

двигаетъ вопросъ: по его мнейю, на I V  походъ съ одной стороны 

вл1яли отяошейя между светской и духовной властью, а съ дру

гой— то обстоятельство, что Константинополь былъ постояннымъ 

яблокомъ раздора, бйльмомъ на глазу у крестоносцевъ, вследствк 

чего последив давно желали нанести сперва ударъ Константино

полю. Для исторической достоверности я долженъ однако заметить, 

что еще ранее PioHa немоцйй ученый Винкельманъ въ своемъ 

сочинейи „ P h il ip p  von S ch w ab en 44 (L e ip z ig  1873  s. 5 2 5 —  

528 )  обратилъ внимайе • на обстоятельства, развитыя Рйномъ. 

Именно онъ указалъ на переговоры греческаго царевича Алексея 

пъ Филиппомъ Швабскимъ, разъясняюпце мотивы движен1я кресто

носцевъ на Константинополь. Н о  Винкельманъ однако не вывелъ 

изъ этого факта всехъ последств1й, к а т я  удалось вывести Рпшу.

После ученаго изслЬдовайя PioHa, весьма остроумно затро- 

нувшаго немецкую интригу, немецкая историческая наука отозва

лась на вопросъ о I V  походе не менее крупными трудами. Я  ра

зумею два сочинейя: Климке „Источники исторш IV  крестоваго 

похода* и Штрейта „Венещя и направлейе I V  крестоваго по

хода противъ Константинополя44. Собственно говоря, въ исторш 

полемики по вопросу о I V  походе наше внимайе займегь послед

нее сочинейе. Что же касается перваго, то оно чуждо полемики
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и иыеетъ своей задачей собрате источниковъ для изучешя I V  

похода, что выполнено весьма тщательно. Безспорныыъ интересомъ 

отличается вся та часть сочинешя Ш треита, где описываются 

отношешя Венедш къ Византия. Въ  самомъ деле для исто- 

Pin X I  и X I I  ст. все, чдо .касается Востока, не можетъ быть, 

разсматриваемо иначе, какъ съ точки зренья венещанской поли

тики; Венец1я въ X I I  ст. начинаетъ играть до отношенш къ Ви - 

зантш ту же роль, какую играехъ современная Англ1я по отноше

нию къ Турцш. Могущество византшскаго флота и визанпйская 

внешняя политика опирались по преимуществу на союзъ съ Веде- 

Цщй въ конце Х П  века. Венед1я доставляла Виз.антш флотъ,, а 

Византщ должна была поддерживать торговые интересы республики. 

О т сщ а  общеисторическш ,и частный интересъ отношенш Венедш 

к ъ , Византш.

.Дошедши въ своемъ изложении до роковыхъ раздоровъ между 

республикой и HMnepiefi, имйвшихъ следств1емъ застой торговли въ- 

Венедш и прямой ущербъ, нанесенный венец1анскимъ купдамъ 

Мануиломъ и Андроникомъ Комнинами, Штрейтъ заключаете Ве- 

нещя не могла терпеть Византш, разрушеше Константинополя было 

для вея вопррсомъ жизни и смерти. ,

й такъ , изменете въ направленш I V  крестоваго похода было 

дфломъ, Венедш  именно — дожа , Г . Дандоло. Ш трейтъ, какъ 

можно видеть, приходитъ, къ о^виненш Венедш въ ирмфдЬ не 

темъ путемъ, какъ Масъ-Латри и Гопфъ. Не касаясь выставлен- 

ныхъ последними основатй, Штрейтъ ищетъ разъяснен1я въ по

литике того времени и разбирая отнощешя между Венед1ей и Ви

зантией въ конце X I I  века, доказываетъ, что Венед1я непременна 

должна была устранить съ дороги Византш .

В ъ  трчке; зрешя Штреита много справедливаго. Но,,такъ какъ 

вопросъ идетъ о перемещенш исторической перспективы, такъ какъ 

. ищется центръ тяжести, то останавливаться на конечномъ. выводе 

Ш треита едва ли можно. Уклонившись отъ германской теорш И она3 

Ш трейтъ мало оценилъ отношетя Византш съ германскимъ импе- 

раторомъ, или, если и касается ихъ, то обходитъ какъ будто на

меренно выводы де-Иона, вследств!о чего дентръ тяжести не со-
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всЬмъ ощутителенъ и въ его изследованш. Онъ говорить, напр., 

что „Венеши задолжало ъизантшское правительство до 7 0 0 . 0 0 0  

и не захотело производить уплаты, вслЪцств1е чего, еще до заклю

чения договора съ крестоносцами, Г . Дандоло решился погубить 

имперш и прпвелъ свое намерете къ осуществлений съ полнымъ 

успехомъ. Но при такой постановка дела, лишаются почти всякапь 

значетя друпе факты безспорно. важные, наир., переговоры Фи

липпа Швабскаго съ , византшскимъ императоромъ и бегство въ. 

Европу царевича Алексея .. Не смотря на все это, сочинеше Ш трейта 

ймеотъ крупныя достоинства. Оно показало, что изучая I V  по- 

ходъ, необходимо считаться и съ политикой византшскихъ импера- 

торовъ, и съ состоятемъ Балканскаго полуострова, и съ истор!ей 

иапства и Германской имперш. Изъ  него также видно, что бегство 

царевича Алексея изъ Византш и переговоры его съ западными 

государями и папой должны получить первостепенное значеше между 

факторами, изменившими наяравлеше I V  крестоваго похода.

.Такимъ образомъ изследоватями: графа PioHa и Штрейта во

просъ о I V  крестовоМъ походе . поставленъ на общеисторическую 

. почву. Эти изследоватя показали, что для изучешя I V  похода 

недостаточно известш Вильгардуэна, а нужно обратиться къ изуче

ние отношений Венещи къ Византш, Византии къ Германш и всехъ 

трехъ къ папству. При этомъ какъ будто забывается исходный 

пунктъ всей полемики: .измена Веноцш делу х р и т а н ъ ,— пунктъ,. 

который выставилъ Маоъ-Латри и поддерживалъ ‘ Гопфъ. В ъ  са - 

мом.ъ д е л е , , пока не произнесено окончательное решеше .о роли: 

Венецш въ 1 2 0 2  г., пока не выяснено, была ли она въ тайномъ. 

соглашенш съ египетскимъ султаномъ, или нетъ, всякое перенесение- 

центра тяжести будетъ рискованнымъ.. •

Такимъ образомъ вопросъ объ.измене Венещи приходилъ къ 

своему исходному пункту. Спещально онъ былъ разобранъ фран- 

цузскимъ ученымъ Ганото (H a n o ta u x )  въ его сочиненк: „И зм е

нили ли венещанцы хрисманскому делу въ 1 2 0 2  г , “ ? (R e v u e  

. H is to r iq u e , май 1 8 7 7  г-, р. 74 ). Вопросъ былъ поставленъ прямо 

и авторъ для реш етя его запасся фактами решительнаго свойства. 

Можно, было ждать, что ответь, будетъ утвердительный, а между
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тбмъ Ганото р'Ьшаетъ этотъ вопросъ отрицательно. Здесь необхо

димо припомнить тсорш Масъ-Латри и ея основащя. Масъ-Латри, 

юбвиняя венещанцевъ въ измене, ссылается, какъ известно, на 

•свидетельство летописца Эрнула и на договоръ Венещи еъ султа- 

номъ. Сильнымъ оппонентомъ Масъ-Латри былъ Наталисъ де-Вальи, 

отрицавппй значеше свидетельства Эрнула. Имея много общаго съ 

возражешями Наталиса де-Вальи, Ганото выставляетъ несколько 

новыхъ весьма интересныхъ соображешй. Дело въ томъ, что въ 

то время, какъ I T  походъ былъ очень выгоденъ для французовъ, 

обогатившихся поместьями въ Визании, положеше хрисианъ Сирш 

и Палестины после него нисколько не улучшились. Для нихъ I T  

походъ имелъ несчастный исходъ. Недовольство имъ естественно 

поэтому, равно какъ я стремлеше найти виновника совершившагося 

факта, Эрнулъ, по мненш Ганото, и является выразителемъ пар

ии  недовольныхъ, а почему была обвинена именно Венощ я,— это 

легко объяснить темъ исключительнымъ положешемъ, какое зани

мала она между другими государствами того времени. Удивляясь 

устройству и политике Венещи, политичеше деятели смотрели на 

нее, какъ на очагъ раздоровъ, и сильно ее недолюбливали. П о 

нятно, что после неблагопр1ятнаго исхода I У  похода всю вину 

свернули на Венещю. В ъ  этомъ смысле высказывался даже прямо 

лапа, отлучившш Венещю отъ церкви. Самою главною и имеющей 

решительное значеше для вопроса является у Ганото вторая часть 

•его изследовашя. Здесь онъ говоритъ, что тотъ знаменитый дого

воръ, на который опирается Гопфъ, не существует^ что Гопфъ 

сшибся и ввелъ въ заблуждеше весь ученый м1ръ. Дело идетъ о 

4 договорахъ Венещи съ Малекъ-Аделемъ, напечатанныхъ въ 

„ F o n te s  re ru m  a n s t ia ca ru m *  (D ip lo m a ta  X I I ,  p. 1 8 4 )  Тафе- 

лемъ и не имеющихъ даты. Масъ-Латри и Гопфъ разсматривали 

эти документы, какъ доказательство измены Венещи. Ганото, после 

тщательнаго изучешя ихъ, доказалъ, что эти 4  договора въ сущ

ности составляютъ одинъ и тотъ же договоръ, состояний изъ 4 -хъ  

частей и помеченный d ie  d e c im a  п опа  Saben  (= в ъ  19 день 

мееяца Сабана).

Главная сила доказательства Ганото заключается въ разборе
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договора Бенеши съ Малекъ-Аделемъ. Н а  этотъ договоръ опи

рается Гопфъ, который, сд$лавъ некоторую поправку въ написата 

даты, отнесъ его къ маю 1 2 0 2  года. Ганото обратилъ внимать 

на пометку: „въ  19 день месяца Сабана и, сличивъ магометан

скую хронолопю съ хришанской, вывелъ. заключите, что договоръ 

могъ быть заключенъ не иначе, какъ въ ] 2 0 8  году. Онъ пошелъ 

еще дальше въ критик^ договора. Въ  договоре упомянуты два. 

венещанскихъ посла къ’ султану-— Марино Дандоло *) и Ш етро 

Мишели. Эти лица принадлежали къ знатнымъ венещанскимъ фа- 

мшпямъ и деятельность ихъ более или менее можетъ быть воз- 

становлена на основаши документовъ. Этотъ трудъ и взялъ на 

себя Ганото. Изъ сопоставления разныхъ историческихъ указанш 

и датъ онъ заключаете, что Дандоло и Мишели могли быть по

сланы къ султану именно только въ 1 2 08  г. и притомъ дожемъ. 

Шетро Щ ани. Когда Ганото уже окончилъ свою статью, Ш трейтъ  

сообщилъ ему замечаше о титуле Малекъ-Аделя —  „ r e x  r e g n m “ ,. 

который употребляется въ разбираемомъ договоре. По мнешю 

Штрейта, Малекъ-Адель сперва находился подъ властью Дамаскаго 

Калифа и только впоследствии онъ выхлопоталъ себе этотъ титулъ>. 

что случилось не въ 1 2 0 2  г., а позже. Это обстоятельство слу- 

житъ вескимъ доказательствомъ въ подтверждено теорш Ганото 

касательно позднейшаго происхожден1я документа..

Всматриваясь въ содержаше договора, Ганото нашелъ въ немъ. 

ташя обстоятельства, которыя не обратили на себя внимаше раньше- 

только потому, что въ изучеши этого договора было много страст

ности. Изучая этотъ договоръ ближе, Ганото говорить, что приви- 

лепи въ немъ даются скорее за будушдя услуги Венецш, а не за 

прошедппя. Все, что можно заключить изъ договора, состоять въ 

томъ, что после I V  похода существовали добрыя отношешя между 

Венещей и султаномъ. Но это далеко не новость. Уже . давно B e -  

нещя поняла, что ей необходимо поддерживать добрыя отнош етя 

съ султаномъ, и такая ея политика идетъ въ течете. воех^ь сред- 

нихъ вековъ. Свою статью Ганото заключаете такъ: „мы не имеемъ

*) Родственникъ дожа Генриха Дандоло.
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'Серьезныхъ причинъ подвергать сомненш въ этомъ вопросе добро

совестность венещанцевъ. Если они. и. были, истинными подстрека

телями похода на Константинополь, друпе- мотивы руководили въ 

-этомъ случае ихъ политикой. Ими могло руководить и желаше 

подчинить Зару, и месть къ Византш за неуплату долга и за тор- • 

говыя привилегш Пизе, и надежда воспользоваться къ своей вы

годе разрушешемъ Греческой имперш; это достаточные мотивы для 

объяснешя похода на Константинополь14 (р.. 100) .

Справедливость требуетъ сказать, что Ганото доказалъ свою- 

тему вполне удовлетворительно. Сильныхъ возраженш еще не было, 

Напротивъ, его доводы о недостоверности Эрнула и о подложности1 

даты приняты почти безспорно. Далее останавливаться на тайномъ 

соглашены Венещи съ Египетскимъ султаномъ и отсюда выводить 

главный мотивъ направлешя I V  похода на Константинополь, оче

видно, нетъ возможности. Такимъ образомъ, съ изеледовашемъ 

Ганото падаетъ и самый исходный пунктъ всей полемики о I T  

походе, хотя остается.открытыми рядъ второстепенныхъ вопросовъ, 

вызванныхъ ею.

Изследоваше Ганото более всехъ затронуло графа де-Пана и 

онъ не оставилъ его безъ. ответа,. В ъ  1878  ..году въ январской 

книжке R evn e  des Questions H is to r iq u e s  онъ ломестилъ статью, 

носящую заглав1е.\ „Изменеше: направлешя. I T  крестоваго. похода". 

-Здесь онъ даетъ ответь на все возражешя, которыя были пред

оставлены частью Штрейтоыъ, частью Ганото . и. др. Не смотря на 

весьма натуральное. желаше поддержать свою собственную гипотезу 

(снести ответственность на германскую интригу). и . видеть центръ 

тяжести въ своей теорм, Р ш ъ .  очень безнристрастно относится къ 

изследовашямъ Штрейта. .Разбирая положены, последняго, онъ го

ворить, что не смотря на богатый запасъ новыхъ фактовъ, все- 

таки вопросъ о центре тяжести ПГтрейтъ; хочетъ видеть въ дея

тельности дожа Генриха Дандоло' Что же . касается до вывода 

Ганото, то PioHH слагаетъ оруж1е предъ его критикой договора и 

соглашается, что спорить въ этомъ отношены невозможно. Я  при

веду здесь только заключительный слова PioHa, где онъ очерчи- 

ваетъ состоян1е вопроса въ 1 8 78  г.: „Изменено направлешя I V
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похода нельзя объяснить одной причиной, но совокупнымъ дйй- 

ств1емъ многихъ причинъ, представляющихъ различные интересы,1 

затронутые собьшемъ 1 2 0 2 — 3 г. Венещя, Филиппъ Ш вабш й , ’ 

Бонифацш Монферратшй, латинское духовенство (если не самъ' 

папа), можетъ быть, наконедъ, Филиппъ-Августъ— вей они

должны занять свое отдельное м$сто въ этомъ великомъ конфликта 

честолюб1й. Teopifl случайностей падаетъ сама собой. По моему 

мшйнш, между добытыми фактами безспорными могутъ’ считаться 

два: пристрастие Вильгардуэна, невинность Иннокенпя Ш  х) и 

учаш е Филиппа ПГвабскаго въ направлены похода на Константи- 

ноноль*. Этою статьею де-Р1она заключается вся полемика, воз

бужденная съ 1861 года со бы ти и  I Y  похода. Теперь нелишне 

падать вопросы можно ли удовлетвориться добытыми результатами 

и остановиться, или продолжать изел^довате и выступить съ но- ■ 

вой Teopiefi? Н а  последнее, очовидно, нельзя р-йшиться до той 

лоры, пока не будутъ добыты новые памятники, которые бы пролили 

новый св'йтъ на эту эпоху. Говоря о возможности появлешя но- 

выхъ матер1аловъ, И онъ  такимъ образомъ заключаетъ свою статью: 

«известно, что для того, чтобы вести войну, нужно им’йть оруж1е. 

Въ  томъ направлены, до котораго дошли дебаты, не доетаетъ 

6олйе аргументовъ. Что касается до меня, я подожду возвращаться 

къ этому вопросу, пока не объявится новыхъ документовъ, и осте-’ 

регусь ейщ разъ вступать въ кругъ, который въ настоящее время, 

какъ мнй кажется, не им^етъ исхода» (р. 114 ) .

Для' исторической полнотйг нужно еще указать на ей  которые 

новые литературные факты, свидйтельствуюпце о томъ, • съ какимъ 

внимашемъ относятся ученые къ вопросамъ полемики. В ъ  1879- 

году появилось сочинеше Гейда „Иетор1я ЛавантШской торговли 

въ средте B t a “ , въ которомъ отведено м’йсто собьшямъ завое- 

ван!я Цареграда въ 1 2 0 4  г. Гейдъ— громадный авторитеты, онъ 

работалъ въ итальянскихъ и венещанскихъ архивахъ и его 2 тома

*) Будучи католикоМг, Понъ въ свонхъ изслЪдоватяхъ нм^еть тенден- 
ц!онвую ц^ль—оправдать папу, показать, что Иннокентий III отнюдь не 
вивоватъ въ извтЬненм ваправлен!я IV крестоваго похода и сознательно не 
ш!ялъ ни на Дандоло, на ва- Константинополь и др:



1 1 2 ИсТОНЯ КРЕСТОВЫХЪ походовъ.

необходимы и полезны для занимающихся ncTopien востока. При 

составлена своей книги Гейдъ им!лъ подъ руками всю полемику 

о I V  поход!, и намъ поэтому весьма интересно знать его мн!я1е 

о ней. Событая I V  похода представляются у него въ такомъ вид!. 

Когда крестоносцы прибыли въ Венецш, туда является изъ В я 

зании царевичъ Алексей и вступаетъ въ переговоры съ Филиппомъ 

Ш вабскимъ и уб!ждаетъ его идти войной на узурпатора,— Алексея 

Ангела. Х о тя  самъ король и не могъ помочь ему, но для того 

чтобы не оставить просьбу царевича неисполненной, онъ пользуется 

несчастнымъ положешеыъ крестоносцевъ, вступаетъ съ ними въ пе

реговоры черезъ Бонифащя Монферратскаго и направляетъ ихъ на 

Константинополь. Такимъ образомъ направлеше 4 похода, по м н !- 

нш  Гейда, зависало отъ событш византайскихъ и германскихъ. 

Д ал !е , говоря въ исторш Египта о договор! Венещи съ султа- 

номъ, онъ относитъ его къ 1 2 0 8  году. В ъ  l S 7 9 r .  вопросъ объ 

изм!неши направлеия 4 крестоваго похода им!етъ такой видъ: не 

можетъ быть р !чи  объ и зм !н ! Венещи, о лукавств! папы, все, о 

чемъ можетъ идти р!чь, заключается въ византайскихъ собыияхъ 

и въ отношен1яхъ Венещи и Филиппа Швабскаго къ Византаи.

Н е  могу не упомянуть, что вопросъ о I V  поход!, при томъ 

значеши, какое онъ им!етъ для исторш православнаго Востока, не 

остается незатронутымъ и въ нашей литератур! Вопросъ о I V  по

ход ! затронутъ и въ моей книг! „Образоваше 2-го Болгарскаго 

царствай, и въ рецензш проф. В . Г .  Васильевскаго, помещенной 

въ журнал! Министерства Народнаго Просв!щешя за ш нь  1 8 7 9  г, 

Х о тя  въ русской литератур! ему и не давалось всесторонняго раз

витая, но выяснены именно т !  стороны его, которыя и составляютъ 

интсресъ для чисто-русской науки. Именно,—  было указано на 2 

факта, заслуживаюпце тщательнаго изучешя: 1) на важность отно- 

шешй, которыя завязались между завоевателями Константинополя и 

новообразовавшимся Болгарскимъ царствомъ, и 2 ) на частныя об

стоятельства, какъ, напр., б!гство царевича Алекс!я  изъ Констан

тинополя въ Европу, переговоры его съ Филиппомъ Швабскимъ 

и друг.

И зъ  предыдущаго можно вид!ть, что нри изложенш событай
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четвертаго крестоваго похода, въ особенности же при объяснена 

мотивовъ, которыми руководились главные деятели, нельзя ограни

чиваться тесными хронологическими рамками. В ъ  организацш и на- 

правленш этого похода принимали учасие мноие факторы, изъ коихъ 

одни хорошо выяснены, друпе же или совс'Ьмъ неизвестны, или 

только намечены. Ясно, что здесь необходимо считаться и съ об- 

щимъ строемъ евронейскихъ делъ, и съ отношешями Вязании къ 

Италш и, наконецъ, съ борьбой светской власти съ духовной.

К ъ  концу X I I  в. ни для кого уже изъ политическихъ людей 

не оставалось сомнешя, что крестовые походы въ Палестину есть 

праздное дело, не могущее закрепить за хрисианами 1ерусалиыа. 

После громадныхъ жертвъ, принесенныхъ въ удовлетвореше рели- 

познаго чувства, после трехъ болыпихъ походовъ, въ которыхъ 

принимали учасио императоры германше, французшй и анш йскш  

короли— 1ерусалимъ все же оставался въ рукахъ неверныхъ. Сир1я 

и Палестина и горныя ущелья Малой Азш  поглотили уже до мил- 

лшна крсстоносцевъ. Мусульмане издевались надъ хрисианами, и 

последнимъ уже приходила мысль, что Богъ не благословляетъ 

дело европейскаго хриспанства. Но большинство военныхъ и по

литическихъ деятелей того времени было того мнешя, что неудача 

крестовыхъ походовъ лежитъ въ систематическомъ противодействш 

европейцамъ со стороны визанийскаго императора: онъ, говорили, 

подстрекаетъ мусульманъ и устраиваетъ засады крестоносцамъ, онъ 

заключаетъ союзы съ неверными и всеми мерами вредить успеху 

и раввиию хрисианскихъ княжествъ на Востоке.

Душой и возбудителемъ четвертаго похода былъ папа Инно

кентий I I I ,  одинъ изъ величайшихъ умовъ, каюе только руководили 

церковной политикой. Съ первыхъ же дней вступлешя на престолъ 

(9 янв. 1 1 9 8 )  Иннокений началъ рядъ меръ, чтобы расшевелить 

католичесмй миръ идеей крестоваго похода, который следовало на

править не въ Палестину, а въ Египетъ, ибо оттуда мусульманство 

черпало силы для борьбы съ хрисианами. Н е  довольствуясь обык

новенными и испытанными уже средствами: буллами и письмами къ 

королямъ и духовнымъ и светскимъ князьямъ, назначешемъ спе- 

щальныхъ проповедниковъ по селамъ и деревнямъ и т. п., Ннно-

8
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кений самъ подалъ примеръ воодушевлешя крестоносной идеей: 

онъ снарядилъ на собственный счетъ корабль, снабдилъ его экипа- 

жемъ и припасами, пожертвовалъ десятую часть доходозъ римскаго 

престола на крестовый походъ и потребовалъ отчислеыя на тотъ 

же предметъ х/40 части всЪхъ доходовъ католической церкви. Но 

положеше тогдашнихъ европейскихъ государствъ не было благо- 

пр1ятно для организащи дела на широкихъ основашяхъ. Самая 

отзывчивая страна и всего больше заинтересованная въ судьба 

палестинскихъ хр и ш ан ъ —  Франщя— не могла на этотъ разъ выста

вить много охотниковъ, такъ какъ борьба Филиппа I I  Августа съ 

англшскимъ королемъ Ричардомъ была въ полномъ разгаре и от

влекала къ  себ'Ь внимаше военныхъ людей. В ъ  Германш также 

голосъ папы не могъ встретить большого сочувств1я, такъ какъ и 

здесь шла внутренняя борьба между двумя королями гвельфскимъ 

и гибеллинскимъ и ихъ париями. Вотъ почему идея крестоваго 

похода находила себе весьма мало приверженцевъ. В ъ  конце 1199  

года, первыхъ поборниковъ она нашла все же во Францш. Это 

были Тибо, графъ Шампани, Людовикъ Блуа и Балдуинъ, графъ 

Фландрш и Геннегау. Первые два графа, какъ родственники коро- 

левскаго дома, своимъ соглашемъ участвовать въ походе въ зна

чительной степени обезпечивали успехъ дальнейшая движешя, и 

действительно къ нимъ скоро присоединились ихъ вассалы и под

вассалы. Ч то  касается фландрскаго графа, его учасие объясняется 

еще фамильными предашями, ибо фландрше графы со времени 

перваго крестоваго похода были самыми живыми выразителями кре

стоносной идеи. Весной и осенью 1 2 0 0  г. означенные князья 

неоднократно собирались для обсуждешя, предварительныхъ меро- 

npiHTifi и для выработки плана похода. Такъ какъ прежде всего 

необходимо было обезпечить себе средства переправы въ мусульман- 

сш я земли, то князья пришли къ решенш законтрактовать у Ве- 

нецш, какъ первой тогдашней морской державы, достаточное число 

судовъ для перевозки крестоносцевъ въ Александрпо. Съ этой 

целью выбрано было по два уполномоченныхъ отъ каждаго князя 

для переговоровъ съ венещанской республикой. Между уполномо

ченными шампанскаго графа былъ маршалъ Вильгардуэнъ, которому
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мы обязаны главнййше и извйшями объ этомъ походй. ФранцузCKie 
уполномоченные явились въ Венецш въ феврале 1201  года и пред

ложили на усмотрите дожа и его таинаго совета желаше князей 

о предоставлены имъ опредйленнаго числа военныхъ и транспорт- 

ныхъ судовъ для крестоваго похода. В ъ  мартй и апрйлй велись 

переговоры, въ концй апреля состоялся проектъ соглащен1я, кото

рый посланъ былъ на утвержден1е папй. Вонещя обязывалась въ 

годичный срокъ доставить такое число кораблей, которое бы въ 

состоянш было поднять и перевезти въ Египетъ 4 5 0 0  рыцарей, 

9 0 0 0  оруженосцевъ и 2 0 0 0 0  пйхоты по цйнй 2 марки серебра 

съ пассажира и 4 марки за лошадь *). Платежъ суммы въ 85  т. 

марокъ раскладывался на три срока, послйлнш срокъ истекалъ въ 

ш нй 1 2 0 2  года.

Лицо, до сихъ поръ стоявшее во главй движешя, главно

командующий крестовымъ походомъ, графъ Тибо, умеръ въ май 

1201  года. Здйсь мы имйемъ первую роковую случайность, кото- 

рыхъ увидимъ слишкомъ много въ изложены послйдующихъ собы- 

тш . Смерть его кореннымъ образомъ измйняетъ дйло. Д о  сихъ 

поръ все сосредоточивалось во Францы, но уже лйтоыъ того-же 

года выступаетъ довольно неожиданная кандидатура на предводи

тельство въ походй не французскаго, но итальянскаго князя, Бони- 

фащя, маркграфа Монферратскаго, которому и принадлежитъ съ 

тйхъ поръ руководящая роль въ походй. Еакъ  только въ августй 

согласился онъ- принять крестъ и предводительство, нйкоторые нй- 

моцюе духовные и свйтш е князья, до сихъ поръ безучастные къ 

движент, начали готовиться въ походъ. Согласно заключенному 

съ Венещей договору, изъ Германы и Францш стали постепенно 

подходить къ Венецш различные отряды съ конца мая 1 2 0 2  года, 

при чемъ подписавппе договоръ князья французские прибыли позже 

другихъ, въ понй. Но въ Венецш ожидалъ ихъ цйлып рядъ сюр- 

призовъ и тяжкихъ испытаны. Прежде всего встрйтились затруд- 

нен1я по вопросу о размйщенш крестоносцевъ въ Венецш. Дабы

О Марка серебра представляла стоимость около 50 франковъ или до 
20 р. и следовательно 85 т. марокъ равняются сумме вх однвъ мнллюнъ 
семьсотъ тысячъ.



избежать безпорядковъ и столкновенш, правительство нашло нуж- 

нымъ препровождать все прибывающие отряды на островъ Лидо,. 

въ получасовомъ разстояши отъ Венецш; это было незаселенное 

место и представляло много удобствъ для лагерной стоянки, за 

исключешемъ одного— обил1я съ'йстныхъ припасовъ и удобства до

ставать яхъ. Н о  такъ какъ венещанское правительство приняло 

на себя заботу о продовольствш и сначала исполняло ее добро

совестно, то крестоносцы на первыхъ порахъ чувствовали себя, 

хорошо. * Скоро однако въ лагере оказался недостатокъ въ необхо- 

димыхъ предметахъ, и не случайный недостатокъ, а хроничешй, 

продолж авш ая изо дня въ день и угрожавшая весьма дурными 

последствгями; начались натянутыя отношешя между вождями и 

правительетвомъ Венецш. Внешнимъ поводомъ къ неудовольств1ямъ- 

послужилъ финансовый вопросъ. Предстоялъ срокъ взноса условлен-' 

ной суммы. Крестоносцы до сихъ поръ сделали только первую 

часть взноса (2 5  т. марокъ), оставалось за ними еще 60  т. 

(1 милл. 2 0 0  т.). Когда имъ предложено было исполнить эту 

часть договора, они оказались не въ состояли реализовать тре

буемую сумму, а внесли только половину. Венещанское правитель

ство съ своей - стороны пржтановило подвозъ припасовъ на Лидо 

и отказало въ доставлена судовъ для перевоза въ Египетъ. Можно 

понять, въ какое уныше пришли крестоносцы, находясь безъ про- 

довольств1я подъ жаркимъ солнцемъ летнихъ месяцовъ. В ъ  лагере 

начался голодъ, появились болезни, дисциплина была разстроена, 

iHorie бежали, друпе предались грабежу и разбоямъ. Дожъ В е 

нецш не внималъ просьбамъ и увещашямъ, грозилъ выморить 

голодомъ весь лагерь, если не будетъ поддерживаться порядокъ и 

не произведена окончательная расплата. При такихъ обстоятель

ствах^  въ половине августа, прибылъ въ Венецш глава кресто- 

носнаго ополчетя Бонифащй Монферратшй. Онъ прежде всего 

заставилъ крестоносцевъ присягнуть ему на верность, и затемъ при- 

нялъ фактическое направлеше дальнейшихъ дйлъ. Съ этихъ поръ- 

французсюе князья торяютъ значеше въ собьшяхъ, заправляющая 

роль всецело привадлежитъ маркграфу Бонифацш и дожу Генриху 

Дандоло. Какъ  сейчасъ увидимъ, Бонифашй вноситъ въ кресто
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вый походъ новый планъ, чуждый задачамъ и цйлямъ другихъ 

крестоносныхъ вождей и заставляетъ ихъ безсознательно совершить 

единственную въ своемг родгь авантюру.
Чтобы разъяснить тонкую политическую интригу, въ кото

рой крестоносцы должны были играть роль молота, а Визанйя 

наковальни, у насъ есть одно средство; стоитъ только проследить 

деятельность Бонифащя после избрашя его въ вожди. Целый годъ 

онъ былъ въ болыпихъ хлопотахъ и исполнялъ зажныя мисстп. 

Осень и часть зимы онъ провелъ въ Гермаши при дворе короля 

гибеллинской партш Филиппа Швабскаго; въ начале 1202 г. от

правился въ Римъ къ папе Иннокентш I I I .  Онъ былъ такимъ 

образомъ посредникомъ между папой и королемъ, но не по деламъ 

церковнымъ. Не говоря о прочему въ высшей степени любопытно, 

что вождь крестоноснаго ополчешя компрометтируетъ себя въ гла- 

захъ истинеыхъ сынозъ католической церкви, каковы были при

нявшие крестъ, сношешями съ королемъ отлученнымъ отъ церкви 

и не признаннымъ папой. Нужно думать, что былъ особенный мо- 

тивъ въ этихъ сношешяхъ, который не былъ противенъ и папе. 

Во всякомъ случае, тотъ энергичный папа, который сначала былъ 

душой крестоваго похода, съ этого времени совершенно выпускаетъ 

изъ рукъ направлеше деломъ и сквозь пальцы смотритъ на жал

кое положеше крестоносцевъ на Лидо, хотя его уполномоченный 

находился въ Венещи и хотя одного его слова было достаточно, 

чтобы неуплаченная часть взноса была переведена на счетъ казна

чейства рпмскаго престола. Да и недоимка была не такъ велика  ̂

чтобы князья не нашли средствъ уплатить ее. Нередко такую 

сумму вносили въ качестве выкупа изъ плена и не очень богатые 

князья.

Четвертый крестовый походъ потому и пршбретаетъ ши

р о т  историчешй интересъ, что является результатомъ политя- 

ческихъ отношешй того времени: съ одной стороны между импе- 

р1ями восточной и западной, съ другой —  между Венещей и Ви- 

занией.

Политика Гогенштауфеновъ, начиная съ Конрада I I I  и про

должая Фридрихомъ I  и Генрихомъ V I ,  должна быть оцениваема
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съ двухъ точекъ зрйшя. В ъ  качеств!) германскихъ пмператоровъ- /
и представителей гибеллинскон парт1и, они безпощадные и неумо

лимые враги римскаго папства и съ этой точки зр'йшя естествен

ные союзники византшскаго императора. В ъ  качеств!) насл!>дниковъ 

норманнскаго королевства въ южной Италш и Сицилш, Гогенштау

фены, будучи врагами папской власти, вмЪст'Ь съ тймъ были со

перниками Византш , искони считавшей южную И талш  своей про- 

винщей. Весьма часто обсуждались между импер1ями способы дру

желюбная раздала Итал1и, но всякш разъ какъ соглашеше близко 

было къ осуществлению, папы пускали въ ходъ крайтя средства 

и примирялись то съ западнымъ, то съ восточнымъ императоромъ. 

Византшсше императоры изъ дома Комниновъ т!>сно сдружились 

съ Гогенштауфенами, надйясь при ихъ помощи стеснить папу и* 

прочно утвердиться въ Италш . Д ухъ  критики и отрицашя устоевъ,. 

на которыхъ покоилось папство, Гогенштауфены заимствовали изъ 

Византш, гд$, какъ известно, церковь не им’йла притязан1й воз

выситься надъ светской властью. Фридрихи I  и I I  прямо ставили 

пап$ въ прим'йръ восточную церковь и находили въ византшскихъ 

теор1яхъ враждебную папству сильное оруж1е для борьбы съ 

нимъ.

Эти добрыя отношешя двухъ имперш нарушались съ того 

времени, когда въ Византш династш Комниновъ сменили Ангелы 

въ 1 1 8 5  году. Оынъ Фридриха Генрихъ V I ,  въ качеств^ короля 

сицилшскаго, не могъ уже поддерживать видовъ Византш на юж

ную И талш  и Далмацш, но фамильныя предашя Гогепштауфе- 

новъ были однако такъ сильны, что современный I V  походу ко

роль Филиппъ былъ женатъ на дочери царя Исаака Ангела. Съ 

одной стороны, исполняя историчешя задачи сицилшскихъ коро

лей, Гогенштауфены стремятся захватить приморшя владЬтя Ви

зантш, нападаютъ на Драчъ и бессалонику, съ другой, боясь 

союза Византш съ папствомъ, они вс'й усил1я направляютъ къ 

тому, чтобы помешать сближенш между своими соперниками. При

нятое Генрихомъ V I  угрожающее положеше относительно Византш 

произвело между восточной и западной импер1ей довольно сильное 

охлаждеше, такъ что дошедшее до Востока изв!>ст1е о смерти Ген
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риха встречено было съ радостью и надеждами на возстановлеше 

добрыхъ отпошешй. Кандидатура на императорсюй титулъ Филиппа, 

брата Генриха, казалось, ручалась за то, что обе имперш признаютъ 

взаимные интересы, ибо восточный императоръ и король Филиппъ 

связаны были родственными узами посредствомъ брака.

Но въ 1195  г. въ Византш произошелъ переворотъ: царь 

Исаакъ Ангелъ былъ свергнуть съ престола своимъ братомъ Алек. 

с'Ьемъ, который подъ именемъ Алексея 1LI и занималъ тронъ во 

время четвертаго крестоваго похода; безпощадно ослепивъ йсаака, 

новый царь держалъ его въ заключены вместе съ сыномъ его 

царевичемъ Алекс'йемъ. Константинопольсгая собьтя  не могли 

остаться безразличными для Филиппа, въ особенности для супруги 

его, дочери Исаака Ангела.

Мы можемъ проследить съ некоторыми деталями сношешя 

между Византаей и Герматей за это время. Слепой Исаакъ воз- 

лагалъ теперь все уповашя на дочь свою и имелъ средства всту

пить съ ней въ переписку. Живппе въ Константинополе западные 

купцы и банкиры были посредниками въ этихъ сношешяхъ. й са - 

акъ, лишенный власти и содержавшийся въ заключены, могъ все 

ставить на карту, онъ просилъ дочь объ одномъ, чтобъ она ото

мстила дяде ?а обиду, причиненную отцу и явно намекалъ, что 

царская власть по праву' принадлежитъ ей и мужу. Новое на- 

правлеме эти переговоры получили вследств1е бегства изъ Кон 

стантинополя царевича Алексея, сына Исаака. Пользуясь добро- 

хотствомъ итальянскихъ купцовъ, а можетъ быть и средствами, 

предоставленными изъ Германы, царевичъ Алексей имелъ случай 

ускользнуть отъ бдительности визанййской полищи и явился въ 

Европу въ 1201  году, когда уже тамъ организовалось движете 

въ пользу крестоваго похода. Поздней осенью 1201  года, пред

ставившись папе, царевичъ Алексей былъ въ Германы, въ это 

же время мы находимъ тамъ и Бонифащя, занятаго переговорами 

съ Филиппомъ Швабскимъ. й такъ , въ связь изучаемыхъ собьшй 

приходитъ новый элементъ. Но ни король Филиппъ, ни царевичъ- 

Алексей целый годъ не заявляютъ открыто и публично свонхъ 

ллановъ? Они имйютъ ловкаго и умнаго агента въ лице Бонифащя
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Монферратскаго.— Посмотримъ теперь, почему выборъ ихъ остано

вился на этомъ лице въ такомъ важномъ и делпкатномъ деле? 

Маркграфы Монферратше выросли во время борьбы Гвельфовъ и 

Гибеллиновъ. И хъ  вывелъ въ люди и обогатилъ поместьями Фрид- 

рихъ I ,  найдя въ отце Вонифащя Вильгельме предапнаго себе 

слугу въ северной Италш . Н о  еще важней роль этого дома на 

Востоке. Два брата Вонифащя, Конрадъ и Ренье, были на службе 

византшской имперш, второй изъ нихъ дослужился тамъ до титула 

кесаря, оба женаты были на принцессахъ царскаго дома. Итакъ, 

выборъ Вонифащя въ поверенные по такому важному и деликат

ному фамильному делу какъ нельзя более удаченъ. Могъ онъ быть 

несимпатиченъ лишь людямъ церковной парии— Гвельфамъ, такъ 

какъ Вонифащй былъ завзятый Гпбеллпнъ, но если папа согла

сился принять его посредничество, то кому же было проте

стовать?

Когда въ августе 1 2 0 2  года Вонифащй прибылъ въ Ве- 

нецш , направлеше похода на Египетъ уже было оставлено руко

водящими движетемъ лицами, но настояпцй планъ держался въ 

строгомъ секрете, объ немъ едва-ли кто зналъ, кроме Вонифащя 

и дожа Дандоло. ВенещанскШ дожъ, которому нельзя было не 

сообщить о плане, отнесся къ нему съ коммерческой точки зретя , 

именно со стороны интересовъ Венещи. Для Г . Дандоло решаю

щими моментами въ деле были следуюпця соображешя: 1) кре

стоносцы не внесли 3 4  т. марокъ,— нужно было обезпечить себя 

на счетъ этой суммы какой-нибудь равносильной гаранией; 2 ) 

входя въ виды Вонифащя на счетъ нанравлешя крестоносцевъ 

противъ Константинополя, нужно было взвесить выгоды этого про

екта для торговыхъ интересовъ республики. Послы зрелаго обсуж- 

дешя дела, Г . Дандоло нашелъ, что можно соединить интересы 

немецкаго короля съ видами республики, если Вонифащй предоста

вить ему на некоторое время свободу дййствш. 15-го августа 

Дандоло вносить въ советъ десяти предложеше: не стеснять бо- 

бее крестоносцевъ вымогательствомъ недоплаченной ими суммы, 

благо-де они могутъ расплатиться съ Венещей натурой. Мы, про- 

должалъ дожъ, лучше направимъ ихъ противъ Зары, города намъ
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враждебнаго, предавшагося подъ власть венгерскому королю и нуж

дающаяся въ хорошемъ урок'Ь.— Черезъ десять дней, въ церкви 

св. Марка, проекта, похода на Зару объявленъ былъ венещанскому 

сонату и большому совету. Дожъ самъ изъявилъ намерен1е принять 

на себя командоваше флотомъ въ этой экспедицш. Н а  некоторое 

время кростоносцы становятся наемниками республики, Вонифащй 

стушевывается и вся иниц1атива переходитъ въ руки Г . Дандоло, 

который навязалъ крестоносцамъ экспедицш противъ Зары исклю

чительно въ интересахъ республики.

Но нужно было сохранить прилич1я, по крайней мере по внешно

сти. Если главные князья, участвовавппе въ походе, могли дать свое 

соглаше на венещаншй проектъ, то масса крестоносцевъ, вассалы кня

зей и простой народъ и до сихъ поръ верилъ, что походъ готовится въ 

Египетъ. Чтобы держать народъ въ заблужденш, дожъ употребилъ 

следующее средство. Посадивъ крестоносцевъ на суда къ октябрю 

1 2 0 2  года, онъ не прямо пошелъ на Зару, а целый месяцъ при- 

казалъ крейсировать- въ водахъ Адр1атики и въ конце октября 

объявить по флоту, что за позднимъ временемъ года и за насту

пившими бурями опасно пускаться въ дальнее морское путешеств]е. 

В ъ  виду этого флотъ направился къ далматинскимъ берегамъ и

10  ноября подступилъ къ Заре. Н а  адмиральскомъ корабле не

было ни Дандоло, ни Бонифащя, ни даже папскаго легата, такъ 

что въ крайнемъ случае за последовавшее ответственность можно 

было возложить на подчиненныхъ лицъ. Зара была хорошо защи

щена венгерскимъ гарнизономъ и оказала креетоносцамъ значитель

ное сопротивлеше. Но 24  ноября была взята приступомъ и под

верглась страшному опустошенно, при чемъ съ жителями хриспан- 

скаго города обращались крестоносцы какъ съ неверными: брали 

въ пленъ, продавали въ рабство, убивали; церкви разрушены и

сокровища расхищены. Поступокъ съ Зарой былъ въ высшей сте

пени компрометтирующимъ* крестовый походъ эпизодомъ: не говоря 

уже о другомъ, крестоносцы совершили насшйе надъ х р и с т н -  

скимъ городомъ, подчиненн.ымъ королю, который самъ принялъ 

крестъ для похода и владЬшя котораго по существующимъ тогда 

законамъ находилися подъ покровительствомъ церкви. —  Занявъ
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Зару, оказавшую однако сильное сопротивлеше и исполнивъ такимъ 

образомъ обязательство предъ Венещей, крестоносцы остановились 

здесь до весны 1 2 03  года. Во  время стоянки въ Заре выясни

лись все тайные мотивы, руководивппе событгями и выразились 

главныя основашя дальнМшихъ меропр1ят1Й, въ формальныхъ ак- 

тахъ. Прежде всего следуетъ отметить, что духовенство, участво

вавшее въ деле подъ Зарой, скоро почувствовало угрызете со

вести и искало способовъ, какъ бы оправдать недостойный посту- 

покъ. М ы  видели уже, что легатъ папы не участвовалъ въ этомъ 

деле, а отправился въ Римъ. Следовательно, папа Иннокентий I I I  

своевременно получилъ донесете о движенш на Зару. Вотъ въ 

какихъ выражетяхъ онъ высказался по поводу совершившагося 

факта въ письме къ крестоносцамъ: „увещеваемъ васъ и просимъ 

не разорять больше Зары. В ъ  противномъ случае вы подлежите 

отлученпо отъ церкви и не воспользуетесь правомъ индульгенцш*. 

Н о  и этотъ въ сущности очень мягкш и уклончивый выговоръ 

папа смягчаетъ следующимъ, скоро за иимъ присланным^ разъяс- 

нетемъ: „слышалъ я, что вы поражены угрозой отлучетя отъ 

церкви, но я далъ приказъ находящимся въ лагере епископамъ 

освободить васъ отъ анаеемы, если искренно п о к а е т е с ь — Нечего 

и говорить, что папа имелъ авторитетъ и могъ бы наложить ин- 

тердиктъ на все предпр1яие, если бы онъ уже не связалъ себя 

ранее соглаМемъ смотреть сквозь пальцы на подготовившуюся 

авантюру.

В ъ  январе 1 2 0 3  г. въ Зару явились оффищально послы 

отъ короля германскаго и отъ византшскаго царевича Алексея. 

Здесь получили формальное утверждете два акта: 1) союзъ между 

германскимъ королемъ и паревичемъ Алексеемъ; 2) договоръ между 

Венеп1ей и крестоносцами о завоеваны Константинополя. Все то, 

что въ теченш 12 01  и 1 202  года составляло секретъ для ры

царей и простыхъ воиновъ и что обдумано было Филиппомъ, Ин- 

нокешчемъ Ш ,  Бонифащемъ и Генрихомъ— все это всплыло теперь 

наружу. Филиппъ делалъ следующее предложете крестоносцамъ: 

„Синьоры! я посылаю къ вамъ брата моей жены и вручаю его 

въ руки Бож ы  и ваши. В ы  идите защищать право и возстанов-
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лять справедливость, вамъ прсдстоитъ возвратить константинополь

с к и  тронъ тому, у кого онъ отнятъ съ нарушетемъ правды. Въ  

награду за это дело царевичъ заключитъ съ вами такую конвенцш, 

какой никогда и ни съ кЪмъ импер1я не заключала и кроме того 

окажетъ самое могущественное содейств1е къ завоеванш св. земли. 

Если Богъ поможетъ вамъ посадить его на престолъ, онъ подчи- 

нитъ католической церкви греческую импорш. Онъ вознаградить 

васъ за убытки и поправитъ ваши оскуд'йвппя средства, выдавъ 

вамъ единовременно 2 0 0  т. марокъ серебра и обезпечитъ продо- 

вольств1е для всей армш. Наконецъ, вместе еъ вами онъ пойдетъ 

на Востокъ или предоставитъ въ ваше распоряжете корпусъ въ 

10 т. челов'Ькъ, который будетъ содержать на счетъ имперш въ 

течсши одного года. Сверхъ того дастъ обязательство всю жизнь 

содержать на Востоке отрядъ въ 5 0 0  воиновъ*.—  Это предложешо 

подкреплено было актомъ согласш царевича Алексея на означен

ный услов1я.

Совершенно справедливо, что такой конвенцш не заключала 

еще импер1я: предлагаемый услов1я были лестны для папы, ибо под

чиняли греческую церковь католической, весьма выгодны для вождей, 

ибо обезпечивали имъ хорошую сумму, наконецъ соответствовали 

целямъ крестоваго похода, ибо обязывали византшскаго императора 

къ походу въ св. землю съ 10  т. корпусомъ. В ъ  предложетяхъ 

есть одинъ невыясненный элементъ— это интересы Венецш, она 

какъ будто совершенно забыта. В ъ  оффищальномъ акте, прочи- 

танномъ въ собраши всехъ крестоносцевъ, особое вознаграждейе 

Венецш, пожалуй, было неуместно; объ немъ было сказано въ се- 

кретномъ письме, врученномъ дожу. Венецш обещалась единовре

менная взятка въ Ю т .  марокъ и кроме того вознаграждете 
всгьхъ убытковъ, понесенныхъ венещанскими купцами за  
послпднй 30  лгьтъ. Къ  чести рыцарей и бароновъ нужно ска

зать, что многимъ изъ нимъ казалось безчестнымъ подписаться 

подъ этой конвенщей. Но тогда Бонифацш подводить къ столу,, 

на которомъ была разложена конвенщя, несколькнхъ князей, согла- 

с1емъ которыхъ заручился ранее, и они даютъ свою подпись. Г о 

ворить, что всего получилось 12 подписей. Н о  такъ какъ простой
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народъ и второстепенные рыцари волновались и протестовали, то 

ихъ успокоили объявлешемъ по лагерю, что Египетъ составляетъ 

ближайшую ц'Ёль дальнМшихъ иредпр1ятш.

Приведеннымъ секретнымъ соглашешемъ между гсрманскимъ 

королемъ и Венещей —  последней гарантировалось возтъщвни 
убытковъ за послгьдте 3 0  лгътъ. По этому поводу нужно 

сделать несколько объяснены. В ъ  X I I  в. Венещя играла роль 

первой морской державы въ Средиземномъ море, торговые интересы 

связывали ее тесными узами съ Визанйей, где она шгЬла рынки 

для сбыта своихъ товаровъ. В се  усил!я венещанскихъ государ- 

ственныхъ деятелей направлялись къ тому, чтобы извлечь больше 

выгодъ изъ имперш и устранить всякаго рода конкурренщю въ 

портахъ Средиземнаго и Чернаго морей. Но должно сказать, что 

и HMnepia съ своей стороны находила интересъ поддерживать Ве- 

нещю, ибо последняя владела такимъ флотомъ, какого у ямперш 

не было и имела много случаевъ какъ оказывать Византш услуги, 

такъ и наносить большой вредъ. Сознавая свою морскую силу, Ве

нещя выхлопотала себе отъ визанийскаго правительства т а тя  при

вилегий, при которыхъ ей легко было завладеть экономическими 

средствами страны и стянуть въ свои руки производительность и 

торговлю. Пользуясь правомъ селиться въ Константинополе, за

водить факторы и конторы въ портахъ и безпошлинно торговать 

въ имнерш, Венещя могла хозяйничать въ Визании по своему 

усмотрена, свободная отъ полицейскаго и таможенная надзора и 

отъ всякой конкурренцы. Если венещанцы зазнавались и станови

лись очень строптивы. Вязания  грозила, пмъ отменой привилепй 

и открыпемъ своихъ рынковъ исконнымъ соперникамъ* Венецш 

генуэзцамъ и пизанцамъ. Такъ за 30  лйтъ до занимающихъ насъ 

событы, (въ Л  72  г.), желая дать урокъ венещанцамъ, царь Ма- 

нуилъ наложилъ арестъ на имущество венещанской колоны, про

живавшей въ Константинополе, причемъ до 20  тысячъ венещан- 

цевъ потеряли свои товары и недвижимую собственность. Х отя  

правительство скоро затймъ и обязалось вознаградить республику 

за убытки, но фактически оно не въ состояны было исполнить 

это обязательство. Черезъ десять лйтъ (1 1 8 2  г.) снова повто
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рилось разграблена венещанской колоти, при чемъ Константинов 

польская чернь дошла до чрезвычайная варварства: грабила и рас

хищала имущество пришельцевъ, MHorie изъ венещанцевъ были 

убиты или проданы въ рабство. Съ того времени Венещя имела 

непримиримую вражду къ грекамъ и выжидала лишь удобнаго слу

чая свести съ ними счеты. В ъ  1187  году заключая съ Визан

тии оборонительный и наступательный союзъ, Венещя вставила, 

въ договоръ и статью о возмйщеши убытковъ, которые возрасли 

теперь до громадныхъ цифръ. Уплата по этому старому счету съ. 

Впзанйей и гарантирована была удомянутымъ секретнымъ согла- 

шешемъ между королемъ и дожемъ.

В ъ  первой половине апреля крестоносцы посажены были снова 

на суда и направились къ острову Корфу, где состоялось фор

мальное представлете вождямъ греческаго царевича Алексея. Онъ. 

легкомысленно уверялъ вождей, что предпринятое ими дело не- 

встретитъ никакихъ препятств1й. что въ портахъ константинополь- 

скихъ его ждетъ флотъ въ 6 0 0  кораблей и что населеше имлерш 

ожидаетъ его съ распростертыми объяпями. Царевичъ старался 

пустить пыль въ глаза роскошью и щедрыми подачками. Н о  такъ 

какъ казны съ собой было у него мало, то онъ давалъ росписки 

и подписывалъ денежныя обязательства. Мы знаемъ, что къ нему 

предъявлено было потомъ разныхъ обязательствъ на сумму въ 4 5 0  т._ 

марокъ (до 9 милл. р.), и можно смело сказать, что эти обяза

тельства были сделаны въ Корфу на подкупъ отдйльныхъ рыцарей.. 

К ъ  25  мая улажены были частныя затрудненш, крестоносцы 

пошли на Константинополь.

Въ конце доня крестоносный флотъ съ царевичемъ АлексЬемъ. 

былъ у Константинополя. Главные вожди могли уже теперь убе

диться, что задача ихъ возвратить царсий тронъ царевичу Але

ксею но такъ легка, что царевичъ сильно преувеличивалъ и рас- 

положеше къ нему грековъ и готовность константинопольской армш 

и флота стать на его сторону по первому же приглашению кресто- 

носцевъ. Напротивъ, оказалось, что греки враждебно относились 

къ царевичу, островитяне не хотели давать ему присяги, а въ. 

Константпнополе принимали въ шутку его притязашя. Крестонос-



126 Истоыя КРЕСТОВЫХЪ походовъ.

цамъ предстояло начать съ враждебной демонстрацш, а этого имъ 

хотелось избежать, въ виду сравнительной слабости ихъ силъ.

Что касается оборонительныхъ мйръ, прпнятыхъ даремъ Але- 

кс'йемъ II I , то въ этомъ отношенш вся надежда возлагалась на 

крепшя стены и недоступность столицы съ моря. Само собой ра

зумеется, никому и въ голову не приходило, чтобы какая-нибудь 

.горсть латинянъ въ 30  съ неболыпимъ тысячъ могла сершно угро

жать защищенному крепкими стенами городу, считавшему до мшшона 

населешя. Самая слабая сторона защиты была въ отсутствш флота. 

Со времени оборонительнаго и наступательнаго союза съ Венед1ей 

въ 1 1 8 7  году, возложивъ обязанность морской службы на вене- 

щанцевъ, Вязания довела свой военный флотъ до минимума. Х отя  

деньги на устройство флота собирались, но они шли по карманамъ 

чиновъ адмиралтейства, тогдашнш адмиралъ флота Стрифна 

крайне злоупотреблялъ своей частью, и въ докахъ визанийскихъ 

оказалось всего 20  кораблей, да и то негодныхъ къ делу. Гор- 

низонъ константинопольски не былъ доведенъ до такой числен

ности, чтобы быть въ состояли защищать все городш я укрепле- 

шя. В ъ  виду такого положетя делъ царь Алексей I I I  ограни

чился выжидательными мерами.

Крестоносцы пристали къ аз1атскому берегу, запаслись тамъ 

продовольств1емъ, пограбивъ окрестности, и решились 8 ш ля  по

нудить византпцевъ къ принятпо на царство царевича Алексея. 

Главный услов1я крестоносцевъ направлены были на Галатскую 

-башню и на цепь, запирающую входъ въ Золотой Рогъ . Эютъ 

знаменитый заливъ, врезываюпцйся въ городъ и разделяющш его 

на две части, представлялъ собой самое мйсто защиты по случаю 

непригодности флота. ГГризвавъ на службу охотниковъ и собравъ 

свою гвардпо и часть войскъ изъ ближайшихъ окрестностей, 

Алексей располагалъ 7 0  тысячами войска. Н о  какъ видно, этому 

войску не доставало организацш, потому что оно не могло отстоять 

натиска крестоносцевъ, высадившихся съ кораблей и дЬйствовавшихъ 

уже на коняхъ. Башня Галата была взята и въ то же время при- 

рвана цепь, заграждавшая входъ въ Золотой Рогъ. Этимъ въ 

-сущности обезпечивалось командоваше городомъ, потому что кре-
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стонооцы могли теперь сделать высадку где угодно. И  они дей

ствительно расположились лагаремъ у Влахернскаго дворца. Насе- 

лете Константинопопя было крайне встревежоно нерешительностью 

царя. Духовенство въ своихъ проповедяхъ и уличные ораторы 

прямо обвиняли правительство въ измене и возбуждали народъ 

постоять за веру, которой угрожали латиняне. Подъ вл1ятемъ 

общаго недовольства Алексей Ш  решился сделать вылазку на 17 

шля; сначала осаждаюшдо были отбиты со стороны Галаты и В ла 

хернскаго дворца, но греки не воспользовались победой и по при

казании царя возвратились подъ защиту стенъ, не нанеся суще* 

ственнаго вреда непр1ятелю. Когда вылазка окончилась неудачно, 

тогда Алексей I I I  решился на постыдное бегство изъ Константи

нополя, где онъ оставилъ жену и детей.

Бегство Алексея развязывало крестоносцамъ руки, ибо они 

невидимому только того и добивались, чтобы посадить на престолъ 

своего царевича Алексея. Но утромъ 19 ш ля въ городе начались 

волнешя. Н а  место бежавшаго Алексея I I I  толпа провозглашаетъ 

царемъ слепого Исаака и приводитъ его изъ тюрьмы во дворецъ. 

Это уже было совершенно вопреки ожидашямъ крестоносцевъ и 

усложняло для нихъ дело, ибо вследств1е возведетя на престолъ 

Исаака становилась излишней осада города и дальнейпйя вымога

тельства. Греки сейчасъ же оповестили латинянъ о происшедшемъ 

и приглашали царевича Алексея разделить власть съ отцомъ.—  

Но выступалъ на очередь вопросъ о денежныхъ обязательствахъ: 

кто же будетъ платить? Крестоносцы задержали у себя царевича 

и отправили четырехъ депутатовъ къ Исааку спросить его, намеренъ 

ли онъ вознаградить ихъ за услугу, оказанную въ пользу его 

сына. Исаакъ спросилъ о сумме и ответилъ: пконечно, вы оказали 

такую большую услугу, что за нее можно бы отдать и всю империю, 

но я не знаю, изъ чего вамъ уплатить1“ .— Съ ш ля  по конецъ 

августа шли переговоры по разъяснен!» труднаго вопроса о денеж

ныхъ обязательствахъ. Крестоносцы принуждены были выпустить 

Алексея Исааковича въ Константинополь, надйясь при его помощи 

побудить царя ратификовать договоръ. Старикъ Исаакъ долго коле

бался, наконецъ далъ свою подпись. 1-го августа царевичъ Але-
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к с М  объявленъ былъ императоромъ и съ этого времени начинаются 

для него ужасныя затруднены по выполнендо договора.

Правительство оказалось въ крайнемъ затруднены въ виду 

недовольства грековъ на своевол1е и дерзость латинянъ и въ виду 

безцеремонныхъ вымогательствъ новыхъ и ыовыхъ взносовъ. Съ 

большимъ трудомъ, посредствомъ конфискацш имуществъ привежен- 

девъ прежняго правительства, посредствомъ присвоешя церковныхъ 

ценностей и переплавки памятниковъ искусства, удалось Исааку 

реализовать 1 0 0 .0 0 0  марокъ. Эту сумму следовало разделить по

ровну между венещанцами и французами, послЪднимъ осталось изъ 

нея очень мало, ибо они должны были выплатить Венещи 3 4 .0 0 0  

марки за провозъ. Первый взносъ сд!занъ въ сентябре, но онъ 

не удовлетворилъ крестоносцевъ, которые требовали сл'Ьдующихъ 

взносовъ, а Исаакъ положительно не зналъ, откуда ихъ взять. 

Прямымъ посл,Ьдств1емъ этого было соглашеше между Исаакомъ и 

Г .  Дандоло, по которому крестоносцы обязались продлить на годъ 

пребываше свое въ Константинополе, дабы, какъ говорилось оффи- 

щально, утвердить на престоле Исаака, на самомъ же деле, чтобы 

получить всю сумму по обязательствамъ царевича.

Положеше однако ухудшилось со дня на день. Х отя  теперь 

крестоносцы не были осаждающей apMiefi, а скорее наемниками на 

службе имперы, но кварталъ, где они расположились, былъ ме- 

стомъ, мимо котораго ни одинъ грекъ не могъ проходить хладно

кровно. Между греками и латинянами происходили частыя свалки, 

все иностранцы, проживаюпце въ Константинополе заподозрены въ 

вероломстве и подвергались дневнымъ нападешямъ и грабежу. Самъ 

царевичъ Алексей сделался предметомъ ненависти и отвращешя; и 

въ самомъ деле, появляясь въ латинскомъ платье и окруженный 

иностранцами, онъ слишкомъ оскорблялъ нащональныя чувства и 

возбудилъ противъ себя общее неудовольств!е.

Когда выяснилось, что Исаакъ не можетъ исполнить обяза

тельства, крестоносцы поняли, что имъ придется снова прибегнуть 

къ оружш. Г . Дандоло старался всеми мерами ускорить развязку, 

указывая въ лагере крестоносцевъ, что Исаакъ но внушаетъ до- 

вер!я и что положеше его совсемъ не прочно. К ъ  концу 1 2 0 3
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года правительство даже прекратило доставку съ'Ьстныхъ припасовъ 

латинянамъ, посл'йдше отправили къ царямъ 6 уполномоченныхъ съ 

изв'ЬсНемъ, что если не желаютъ удовлетворять ихъ требовашя, 

то они будутъ добывать свои права по своему усмотр-Ьнш. В ъ  

нашей земл'Ь, говорили послы, есть обычай не прежде вступать съ 

врагомъ въ войну, какъ объявивъ ему объ этомъ. Вы слышали 

наши слова, а теперь делайте какъ заблагоразсудится.

Въ  январе 1 2 04  года въ Константинополь подготовлена была 

роволющя. Во глав'Ь двлжеп1я находился царедворедъ Алексей 

Дука, по прозванш Мурзуфлъ, принадлежавпий къ партш тЬхъ 

государственныхъ людей, которые желали порвать всяк1я сношошя съ 

крестоносцами. Организуя оборону города, онъ въ тоже время воз- 

буждалъ народъ и войско противъ царя Исаака. Старый и слЬпой 

Исаакъ, котораго ничему не научило нссчаше, больше дорожилъ 

раеположошеыъ латинянъ, ч'Ьмъ популярностью.

В ъ  конц'Ь января монахи и рабочее населетс Константинополя 

стали собираться на площадяхъ и поднимали вопросъ объ пзбранш 

новаго царя. Исаакъ допустилъ при этомъ ошибку, предложивъ 

крестоносцамъ вступить въ городъ для водворемя порядка. Пере

говоры по этому деликатному д'Ьлу поручены были Алексею Мур- 

зуфлу, а онъ выдалъ тайну народу. Тогда начался полный мятежъ, 

за время анархк А . Дука избранъ царемъ, а Исаакъ не могъ 

перенести горя и умеръ, сынъ же его посаженъ въ тюрьму и тамъ 

убить.

Разсказанныя собьшя ставили для крестоноецевъ совершенно 

новыя задачи и цйли. За смерию царевича Алексея они теряли 

прямую ц'Ьль похода на Константинополь, вопросъ объ уплата де- 

нежныхъ обязатольствъ теперь получалъ новое значеше. Согласится 

ли Алексей Дука выполнить обязательства царей, на мйсто кото- 

рыхъ онъ избранъ? По вс'Ьмъ внйшнимъ признакамъ нЪтъ, потому 

что новый царь старался заслужить дов1>р1о населен1я и деятельно 

занимался укр'Ьплен1емъ сгЬнъ, возстановлешомъ разрушенныхъ частей 

города, на предложеше-жо уплатить деньги по контракту и рати- 

фиковать друпя статьи договора отв4чалъ отказомъ. В ъ  март* 

1 2 0 4  года им’йлъ мйсто весьма любопытный договоръ между Бо-

9
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нифащемъ н Дандоло, имйюпйй предметомъ планъ раздала имперы. 

Если предыдущая дЬнств!я крестоносцевъ могутъ еще иагЬть для 

себя какое-нибудь оправдате, то съ марта всякш видъ легальности 

былъ уже оставленъ. А ктъ , заключенный въ это время, обращаешь 

на себя внпмате именно тймъ, что онъ представляетъ зрйло обду

манный планъ дййствы, отъ котораго крестоносцы не отступили ни 

на ioTy. Этимъ актомъ решено было 1) взять Константинополь 

вооруженной рукой и установить въ немъ новое правительство изъ 

латинянъ; 2) городъ предать расхищении и всю добычу, сложивъ 

въ одномъ м1ст4>, разделить полюбовно. Три доли изъ добычи 

должны идти на noraincuie долга Венецш и удовлетворено обяза- 

тельствъ царевпча Алексея, четвертая доля ва удовлетворите ча- 

стныхъ претензы Бонифащя п французскихъ князей; 3 )  по завое

ваны города, 12 избирателей, по 6 отъ Веноцы и Францы, при

ступать къ выбору императора; 4 ) тотъ, кто будетъ избранъ въ 

императоры, полу часть четвертую часть всей импорт, остальпыя 

дЬлятся по ровну между венещанцамп и французами; 5) та сторона, 

изъ которой не будетъ избранъ нмператоръ, получаетъ въ свою 

власть церковь св. Софы п право на избрашс патларха изъ ду

ховенства своей земли; 6) договариваюпцеся обязываются годъ 

прожить въ Константпиополй, чтобы утвердить новый порядокъ 

вещей; 7 ) изъ венещаяцевъ п французовъ избрана будетъ ком- 

м иш я  изъ 12 лицъ, на обязанности которыхъ будетъ лежать 

распредЕлеше леновъ и почетныхъ должностей между веймн участ

никами въ поход'Ь; S) вей вожди, тгЬюнцс получить леиы, дадутъ 

императору вассальную присягу, отъ которой освобождается одннъ 

дожъ Вснецы. —  За иодписашемъ этого договора послйдовалъ по

дробный планъ распредйлешя частей iiMncpin. Можно заметить, что 

этотъ планъ составляли хорошо знаюпце пмперйо люди: на долю 

Венецы выпалъ самый лакомый кусокъ: приморстя области, важныя 

въ торговомъ, промышленномъ и военномъ отношены.— Такъ напи

сана была iic iop ifl ближайшпхъ судебъ имперш.

Между тгЬмъ съ той и другой стороны шли дйятельныя прн- 

готовлешя къ окончательной развязк! В ъ  воепномъ сов'йтй у ла- 

тиняиъ рйшено было сдЬлать штурмъ со стороны Золотаго Рога у
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Влахернскаго дворца. Выгода визашпйскаго положешя заключалась 

въ высокихъ стенахъ и рвахъ. Долго крестоносцы напрягали край- 

т я  усшия, чтобы засыпать рвы и подойти къ стЪнамъ съ лестни

цами, но сверху осыпали ихъ градомъ стрълъ и камеей. К ъ  вечеру 

9 апреля взята была башня, и крестоносцы ворвались въ городъ, 

но не посмели воспользоваться занятымъ положетемъ и на ночь 

оставили позицпо. Въ  городе произошелъ трети], начиная со времени 

осады, пожаръ, истребившш две трети города. Второй штурыъ имелъ 

место 12  апреля, и это былъ день в з я т  Константинополя. Але

ксеи Дука, отчаявшись въ благопр1ятномъ исходе, бежалъ; въ городе 

началась паника, народъ разбежался по отдаленнымъ кварталамъ и 

организовалъ отчаянную защиту въ гЬсныхъ улицахъ, устроивая 

заграждешя латипяпамъ. Утромъ 13 апреля вступилъ въ городъ 

.Бонифащи, греки просили у него пощады, но онъ обйщалъ войску 

трехдневный грабежъ и не отменилъ своего слова.

Эти три дня грабежа при зареве пожара превоеходятъ всякое 

-описаше. П о  источеши многихъ летъ, когда все уже пришло въ 

обычпый порядокъ, греки не могли безъ ужаса вспомнить о пере- 

житыхъ сценахъ. Отряды крестоносцевъ бросились по всемъ направ- 

лешямъ собирать добычу. Магазины, частные дома, церкви и импе- 

раторсие дворцы тщательно обысканы и разграблены, безоружные 

жители подвергались H36iemio. Счастливыми почитали себя те, кто 

успйлъ въ общей суматохе пробраться къ стЬвамъ и бежать изъ 

города; таьъ спаслись патр1архъ I. Каматиръ и сенаторъ Н . Ако- 

минатъ, который впоследствм картинно описалъ ужасные дни гра

бежа. Въ  особенности нужно отметить варварское отношете лати- 

нянъ къ памятникам» искусства, къ библштекамъ и святынямъ 

византшскимъ. Врываясь въ храмы, крестоносцы бросались на 

церковную утварь и украшсшя, взламывали раки съ мощами свя- 

тыхъ, похищали церковные сосуды, ломали и били драгоценные 

памятники, жгли рукописи. Мноия частныя лица составили себе 

богатства въ это время, и потомство ихъ въ течете цЬлыхъ сто- 

летШ гордилось похищенными въ Константинополе древностями. 

Епископы и аббаты монастырей впоследствш подробно описали въ 

. назидаше потомству, к а тя  святыни и какъ прмбрелп они въ Кон-

9*
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стантинопол'Ь. Хотя они описывали исторш хищеМй, но называли 

это святымъ хищешемъ. Некто Мартипъ, аббатъ монастыря въ 

Париже, вошелъ въ эти дни въ греческий храмъ, куда греки снесли 

изъ окрсстныхъ домовъ свои сокровища и святыни въ надожд']>г 

что носители креста пощадятъ церкви Божш. Аббатъ, предоставнвъ 

солдатамъ расправляться съ толпой, искавшей защиты въ церкви, 

самъ сталъ обыскивать на хорахъ и въ ризнице, нс попадется ли 

чего поценней. Тутъ онъ наткнулся на стараго священника и 

потребовалъ отъ него подъ угрозой смерти показать, где скрыты 

мощи святыхъ и сокровища. Священникъ, видя, что им'Ьстъ дело 

съ духовнымъ лицомъ, указалъ ему на окованный желЪзомъ сун- 

дукъ, въ который аббатъ запустилъ руки и выбралъ то, что ему 

казалось более важнымъ. Такъ аббату удалось похитить ковчожецъ- 

съ кровью Спасителя, кусочекъ дерева крсстнаго, кость 1. Крести

теля, часть руки св. 1акова.

Такими святынями украшались церкви и монастыри западные.

А  вотъ другой рядъ наблюдены о д’Ьяшяхъ другихъ отрядовъ. 

„Заутра же солнцу восходящу внидоша во св. С о ф т  и одраша 

двери и разс'йкоша эмболъ окованный серебромъ и столпы сереб

ряные 1 2 , и 4 иконостаса и тябло изс'йкоша и 12 прсстоловъ, и 

преграды алтарныя, а то все было изъ серебра, и со св. трапезы 

отодраша доропо камни и жомчугъ. Захватили 4 0  кубковъ и па

никадила и светильнйки серебряные, имъ же нйсть числа. Съ без

донными сосудами похитили евангел1е и кресты и иконы, послЬдшя 

снимали съ мОстъ и отдирали съ нихъ ризы. А  подъ трапезой, 

нашли 4 0  кадей чистаго золота, а на хорахъ и въ ризнице и но 

сочтешь сколько взяли драгоценностей. Такъ обобрали св. С оф т, 

Св. Богородицу Ълахернскую, идОже св. Д ухъ  схождаше по вся 

пятнице, и ту одраша, а о другихъ цорквахъ и сказать нельзя, 

яко безъ числа. Черницъ и чорноцовъ и поповъ облупиша, а нО- 

которыхъ избиша“ . Свирепостью и неумолимостью отличался болЬе 

всехъ Бонифац1й и сопутствовавшш ему отрядъ немоцкпхъ кресто- 

носцевъ; одинъ изъ немецкихъ графовъ по фамилы Катцонелленбо- 

гееъ по проимуществу запятналъ себя поджогами.

Когда насыщена была жадность победителей, приступили къ
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ясполненш статьи договора о разделе добычи. Нельзя конечно 

думать, что все крестоносцы честно выполнили обязательство и 

показали все награбленное. Темъ не менее, по оценке и той части, 

которая была показана, добыча французовъ простиралась на 4 0 0  т. 

марокъ (8 милл.). По удовлетворены обязатсльствъ царевича Але

ксея и по выплате перевозной платы Венсцы, остатокъ былъ раз- 

делснъ между крестоносцами: досталось каждому пехотинцу по 5 

марокъ, кавалеристу по 10, рыцарю по 20  (въ дележе участво

вало всего до 15 т. челов^къ). Если принять во внимашо еще 

долю Венещи, да долю главныхъ вождей, то общая сумма добычи 

<>удетъ простираться до 20  милл. рублей. Лучше всего о громад- 

ныхъ богатствахъ, найдснныхъ въ Константинополе, можетъ свиде

тельствовать прсдложсте вонец1анскихъ банкировъ взять на откупъ 

всю добычу и выплатить по 100  марокъ каждому пехотинцу, по 

2 0 0  кавалеристу и по 4 0 0  рыцарю. Но это прсдложеше не было 

принято, ибо сочтено невыгоднымъ. Что касается намятнпковъ 

искусства, въ которыхъ крестоносцы не понимали толку, то въ 

этомъ отношены никак1я цифры не могутъ изобразить сумму вреда 

и порчи. Латиняне придавали некоторое значеие только металлу, 

который переливали въ слиткп, а мраморъ, дерево, кость — шли ни 

по чемъ. Только Дандоло оценилъ 4 бронзовыхъ съ позолотой коней 

на ипподроме, которые и до ныне украшаютъ портикъ св. Марка 

въ Венещи.

Затеыъ приступлено къ осуществление второй статьи плана—  

ебъ организацы власти. Вс.ехъ более на тптулъ императора имелъ 

конечно права главнокомандуюшш яоходомъ Бонифащй. Но когда 

наступила пора выборовъ, то шесть избирателей отъ Венещи и 

шесть отъ Францы далеко но расположены были подать голосъ за 

итальянскаго князя. Бонифащй хот&лъ было повльять на избира

телей темъ, что заявилъ желаше жениться на вдове Исаака, импе

ратрице Маргарите, но и это не помогло. Такъ какъ шесть венс- 

щанскихъ избирателей естественно склонялись подать голосъ за 

своего дожа, то результата голосоватя непременно долженъ былъ 

решиться французскими избирателями, составленными на половину 

изъ духовенства Шампани и прирейнскихъ областей Германы. Но
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избиратели отъ Францш могли дать перевЬеъ только такому лицу,, 

которое будетъ поддержано я вонещапцамп. Г . Дандоло но желалъ 

титула императора, притомъ Вснещя хороню обезпочивала свои права 

другими статьями конвенции вследств1с этого окончательное решето 

въ выбора переходило къ венещанскпмъ избирателямъ. Для Венодш 

не было политического разсчота усиливать маркграфа Монферрат- 

скаго, т. е. сЬверо-итальяпскаго князя, который въ будущемъ моп. 

стеснять Вснецш . Такъ выступила кандидатура князя Балдуина 

фландрскаго, который какъ более отдаленный владетельный князь 

представлялся менее опаснымъ Венеции При голосовапш Балдупнъ 

получплъ 9 голосовъ (6 отъ Вснецш и 3 отъ духовенства прп- 

рейнскаго), Бонпфащй только 3 . Провозглашсте Баядуяна после

довало 9 мая.

Новое правительство съ латпнекимъ императоромъ во главе 

должно было осуществить теперь 3 статью договора о выдЬлЬ ле- 

новъ и о разделе империи. Когда въ сентябре подошли къ этому 

вопросу, то нашли, 'что осуществить проектъ раздела, въ высшей 

степени не легко. Действующая арм1я крестоносдевъ простиралась 

лишь до 15 т., а между темъ ей предстояло иметь дело съ ваше- 

pien, въ которой парализована была голова, но все друпе члены 

обнаруживали еще признаки жизни. Провпнцш импорш не признали 

совершившихся фактовъ: кроме двухъ императоровъ, Алексея I I I  

и I Y ,  бежавшихъ во время осады,— въ ночь, передъ вступлсшомъ 

латинянъ въ Константинополь, избранъ былъ еще новый импера- 

торъ ведоръ Ласкарисъ, который также бежалъ изъ города. И такъ , 

нужно было считаться съ 3 императорами, которые держались въ 

провинщяхъ.

Осенью 1 2 0 4  года латинское вравитсльство предпринимаете 

задачу подчинешя имперш, т. с. походы въ провинцш съ целью 

завоевашя ихъ. Нужно было удовлетворить ожидашя всей массы 

крестоносдевъ по отношение къ ленпымъ влад'Ьтямъ. Жолающпхъ 

получить лены было много, а раздавать пока было но откуда. 

Между темъ воины Христовы давно ужо томились надеждой устроиться 

въ областяхъ имперш какъ у себя дома, получить населенный земли 

во владеше и отдохнуть отъ понесенныхъ трудовъ. Правительство
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щедро раздавало титулы и звашя, рыцари тщательно изучали карту 

импорт и выбирали себЬ места по вкусу. Появились герцоги нп- 

кейш е, фплиппонольше, лакодсмоншс, графы мен'Ьс значитольныхъ 

городовъ, герцогства и графства проигрывались п выигрывались въ 

кости. Выше сказано, что болЬе удачно обставлены были интересы 

Вонещи, она заранее обозпечила собЬ влад'йше промышленными и 

торговыми центрами. Далматинское побережье, часть острововъ, при

морские пункты въ Сирш— все это была часть Венеции Но не 

меньше было желашя обезпечить себя и у другихъ князей. Бони- 

фацш, обманувшись въ разсчотахъ на тптулъ императора, скоро 

понялъ, что и доставшаяся ему при дележе часть далеко не вы

годна. По проекту на его долю выпадали восточный области. Но 

теперь, когда избранъ былъ въ императоры Валдуинъ, онъ нашелъ, 

что было бы лучше получить что-нибудь более верное на западе. 

Фамильныя воспоминашя тянули его къ Македонш, именно къ Со- 

луни, где братъ его, служивши! въ империи, имелъ земельный по- 

жалованья. Когда онъ заявилъ Балдуину, что охотно откажется 

отъ Востока въ обмЬнъ на Солунскш округъ, то Валдуинъ выра-. 

зилъ по этому поводу неудоводbCTBie. В ъ  самомъ деле, ему могли 

внушать серьезный опасешя намерешя Бонпфащя утвердиться въ 

Солуни, ибо отсюда онъ могъ домпнпровать въ Греши, где имели 

лены французше рыцари, кроме же того Бонпфашй, какъ мужъ 

эксъ— императрицы Маргариты, дочери вепгерскаго короля, могъ 

угрожать въ союзе съ вепгерами и самому Константинополю.

Такимъ образомъ, Валдуинъ решительно высказался противъ 

предложешя Бонифашя, что породило охлаждеше между вождями и 

угрожало усобицей. Но въ то время какъ Валдуинъ, предпринявъ 

экспсдицш въ Македонии, старался фактически распространить здесь 

свою власть, заставляя населеше присягать себе, Боннфацш пере- 

хитрплъ его дипломатическими переговорами съ Г . Дандоло. 

12 августа 1 2 0 4  г. состоялся актъ запродажи Вонифащемъ въ 

пользу Венецт всехъ его правъ и притязали на области импорт 

и на обязательства, данныя царевичемъ Алсксеемъ, за что Венещя 

выплатила ему единовременно 1 0 0 0  марокъ серебра и обязалась 

дать ему лснъ на западе, доходы съ котораго равнялись бы 3 0  т.
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рублей. В ъ  посл*Ьдств1п оказалось, что не названный въ формаль

ность контракте ленъ былъ именно Солунскш округъ. Этпмъ актомъ 

Бонифащй выигрывалъ очень много: 1) онъ получалъ европейскую 

область, расположенную у моря; 2) получалъ ее но какъ ленъ 

императора, которому следовательно не давалъ присяги на верность, 

и съ которымъ могъ смело вступитъ даже въ борьбу.

й такъ , латинская импор1я въ Константинополе съ осени 

1 2 0 4  года можетъ считаться совершившимся фактомъ.

М не необходимо еще сказать несколько словъ о возмездш, но- 

стигшемъ крестоносце въ за содЬянныя ими неправды. Прежде всего, 

какъ понять то обстоятельство, что импер1я, военным силы кото

рой простирались до сотни тысячъ, пала подъ ударами горсти ино- 

земцевъ, въ 15  съ неболылпмъ тысячъ? —  Важнейппе факты Ви- 

зантшской псторы всегда оставались загадкой, пока не было оце

нено значеые славянской стпхы въ имнерш. В ъ  трудныя истори- 

ческгя эпохи, обозначавипя крайнюю слабость Вязанты , необходимо 

въ особенности тщательное обследоваше роли славянской CTiixin. 
•Посмотримъ же, въ какомъ отношены стояли греки къ славянамъ 

и обратно при династы Ангеловъ. Самымъ выразительнымъ въ 

этомъ отношены фактомъ было освобождете Болгары изъ подъ 

власти Византш, начавшееся въ 1 1 8 5  году и во время 4 кресто- 

ваго похода вполне уже совершившееся. Здесь, за Балканами, 

ожидала латинянъ неумолимая немезпда. Царь 1оаннъ Асенъ рядомъ 

удачныхъ войнъ съ HMiiepiei не только освободилъ Болгарш  отъ ви- 

зантыскихъ гарнизоновъ, но перешагнулъ за Балканы и завладЬлъ 

городами вракы  и Макодоны съ славяпскимъ населетемъ. Ко вре

мени латинскаго вторжешя только треугольникъ между Константи- 

нополемъ и Анд[ланополемъ признавалъ власть имперы, вся осталь

ная часть Балканскаго полуострова тянула къ Болгары. Вотъ где 

причина, что импер1я не могла стянуть въ Константинополь евро

п е и с т  войска, морш я же сношешя съ Гречей , островами и Во- 

стокомъ были для нея отрезаны за отсутств1омъ флота. После за- 

воевашя латинянами Константинополя была одна живая сила, ко

торая въ состоянш была помериться съ ними, это болгаре. Даже 

та уступчивость, съ которой Исаакъ и Алексей вели себя по отно-
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шешю къ датинянамъ и готовность, съ которой они приняли услугу 

кростоносцевъ, находить себе объяснсше въ грозе, надвигавшейся 

оъ севера.

И  крестоносцы и болгаре хорошо понимали, что иль придется 

оспаривать другъ у друга власть на Балканскомъ полуострове. Былъ 

ыоментъ, когда 1оаннъ Асень питалъ надежду войти въеоглашеше 

от» крестоносцами и полюбовно разделить пмперно. Но латинш е 

вожди посмотрели на д'Ьло иначе и подвергли сомиенш самую по

литическую свободу Болгарш, хотя Асень получилъ уже отъ папы 

королевски тптулъ. Асень выступилъ тогда противъ крестоносцсвъ 

съ бол'Ьо широкими претенз1ями. Такъ какъ латиняне въ упоеши 

легкой победой слишкомъ оскорбляли самолюб1е грековъ, осмеивали 

ихъ веру и обряды и посягали на обращеше ихъ въ католичество, 

то мнопе знатные греки нашли справедливымъ перейти на службу 

къ болгарскому царю и внушили ему тате  политические и военные 

планы, какихъ самъ онъ, можстъ быть, не былъ въ состоянш при

думать. Прежде всего греки начинаютъ движете противъ латинянъ 

я организуюсь народную войну. Этимъ определился планъ Асспя: 

выступить защитникомъ православ1я и греко-болгарской народности 

противъ латинскаго преобладашя и съ т'ймъ вместе принять на себя 

задачу оживлешя оскудевшаго въ Впзантш императорства.

Между темъ латиняне нисколько не догадывались о положети 

делъ. Занявъ некоторые города Балканскаго полуострова, Балдупнъ 

и Бонифацш оставили въ нихъ неболыше гарнизоны и со всеми 

остальными силами пошли на Востокъ, чтобы п тамъ водворить вновь 

пожалованныхъ герцоговъ н графовъ въ гречеше города и области. 

Этимъ то временемъ и пользуется Асень, чтобы поднять и руково

дить народнымъ движетемъ. Оно прмбрело громадную силу и со

провождалось поголовнымъ истреблсшсмъ латинянъ, такъ что послйд- 

н1о совсемъ очистили Балканский полуостровъ и привосили вождямъ 

и з в е т е  одно хуже другого. Это была роковая эпоха для латпнянъ, 

точно также и для Болгарш.* Напуганные дурными вестями съ за

пада, крестоносцы бросили свои военныя операщи противъ Никеи 

и Трапезу нта и перевели снова свои силы на западъ. Это един

ственная причина, объясняющая образовате на Востоке Никонской 

HMiiepin: не будь сделана въ это время диворМя со стороны Асеня
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никогда бы не могла образоваться на Востоке новая греческая импе- 

pin со столицеff въ Нике'Ь, а если бы она не организовалась, то 

съ X I I I  стол'Ьтя на Востоке не было бы центра греческой нацю- 

нальности, и для Болгарш не было бы политическая соперника.

Весной 1 2 0 5  года латинские вожди пошли противъ I. Асеня. 

Въ  битве подъ Адр1анополемъ ] 5 апреля погибъ цвЬтъ латинскаго 

рыцарства и взятъ въ пл’Ьнъ царь Балдупнъ. Оставшиеся въ жи- 

выхъ послали на западъ иечальныя пзвЬс/пя о ходе дЬлъ и умо

ляли папу о собраны новая крестовая похода.

Н о этпмъ не кончились невзгоды крестоносце въ. Совершенно 

отрезанные отъ западныхъ провпнцы, они заперлись въ Констан

тинополе п со страхомъ ожидали осады. Папа отказался пропове

довать новый походъ и рекомендовалъ регенту константинопольскому 

искать союза и дружбы съ болгарами. —  Д ля  царя Асеня откры

вались неожиданный перспективы, весь Балканский полуостровъ былъ 

въ его власти, ему оставалось сделать только шагъ къ завоевание 

Константинополя.— Почему Асеньне сдЬлалъ этого последняя шага? 

Здесь я нахожу еще поучительный урокъ, которыхъ такъ много 

даетъ истор1я грекоелавянекпхъ отношонШ. Асень не удержался на 

высоте политическая призван1я, папротивъ сделался оруд1емъ глу

хой, веками подготовлявшейся народной ненависти славянъ къ гре- 

камъ, далъ полную волю этому чувству и смотрелъ сквозь пальцы, 

какъ его болгаре и союзники ихъ половцы стали обращать въ раз

валины гречесюе города и поселешя. Одна мера, не лишенная впро- 

чемъ политическая смысла, иначе не можетъ быть названа, какъ 

мерой возмезд1я грекамъ. Известно, что греческое правительство 

часто практиковало систем) переселены съ востока па западъ въ 

видахъ ослаблешя на Балканахъ славянская элемента. Теперь Асень 

въ свою очередь нашелъ полезнымъ, чтобы дать место болгарамъ 

во 0ракы  и Македонш, переселить массу грековъ къ Дунаю. Ta

r n  действ1я болгарская царя заставили грековъ призадуматься 

надъ той мыслью, лучше ли имъ будотъ подъ болгарскимъ яспод- 

ствомъ, чем'ь подъ латинскимъ. Эти колебан1я скоро решились про

тивъ болгарскаго царя. Онъ потерялъ въ грекахъ самыхъ полез- 

иыхъ въ данный моментъ союзниковъ, а съ тймъ вместе выпустиль 

изъ рукъ Константинополь. В ъ  1 2 0 6  я д у  благопр1ятный моментъ
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былъ ужо иропущенъ, противъ болгаръ стояли теперь греки въ 

союзе съ латинянами. Но царь Асень упорно отстаивалъ свои при- 

тязашя, и въ битвh подъ Салупыо палъ другой герои IV* кресто- 

ваго похода, ВонпфацШ Монферратск1*й. Только дожъ Вонсцш умеръ 

своею смертно въ Константинополь въ ноне 1 2 0 5  года.

Изложенный эппзодъ изъ псторш отношений западной Европы 

къ Востоку им’Ьетъ глубокий исторический смыслъ. Не будемъ осо

бенно настаивать на томъ, что ничья властная рука не поднялась 

въ защиту попираемаго ногами права и ничей голосъ не выска

зался противъ издевательства, надъ релипознымъ чувствомъ народ- 

ныхъ ыассъ. Властные люди были ослеплены страстью и действо

вали или подъ вл1яшсмъ политическихъ разсчетовъ, пли экономп- 

ческпхъ и фпнансовыхъ соображений. Уступпмъ нолитическпмъ дея

теля мъ ихъ право следовать мотивамъ холоднаго разечета, но и 

считаю, что ncTopifl утратила бы свой образовательный п гуман- 

зируюпцй характеръ, если бы человечешя дЬян1я нс подвергались 

оценке со стороны другпхъ мотивовъ. Чувство справедливости до 

известной степени удовлетворено темъ, что крестоносцы жестоко 

поплатились за свою пеправду противъ грековъ. Но ужели въ на

чале Х Ш  в. деяп1о латинянъ не представлялось никому зазор- 

нымъ? Во время осады и взятая Константинополя былъ тамъ одпнъ 

новгородецъ, который потоыъ и сообщилъ свои впсчатл'Ьшя лето

писцу. В ъ  Новгородской летописи „подвпгъ“  крестоносцевъ све

дешь съ пьедестала п представленъ какъ возмутительное злодеяше. 

Русская точка зретя выдвигаетъ нравственные мотивы и клеймить- 

эту авантюру, называемую крестовыаъ походомъ, какъ позорное дело» 

„Крестоносцы возлюбили злато и сребро, пренебрегли наказомъ 

папы и сплели темную интригу, вследств1о которой царство греческое 

погибло жертвой зависти и вражды къ пему со стороны ЗападаЧ

Если изучсв1с исторг должно сообщать полезные уроки, то 

почерпаемый въ новгородской летописи урокъ гумманностп, терпи

мости и любви къ человеку, нользя не рекомендовать, какъ нащо- 

нальиоо воззрело, которое темъ болыло пместъ цены, что стоить 

совсЬмъ одиноко и оказывается въ полномъ противоречш съ хва- 

лобными латинскими и французскими описашнмп IV* похода.
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Пятый крестовый походъ *).

Съ начала крестовыхъ походовъ прошло сто л*тъ. Въ  этотъ 

псрмдъ Европа четыре раза дЬлала громадное напряжено сплъ для 

осуществлешя своего грандюзнаго яредпр1ят!я на Восток*, но ея 

силы таяли, не нанося существсннаго вреда мусульманами Оказы

вается, что какъ ни были многочисленны кростоносныя армш, он* 

были недостаточны для достнжсшя имевшейся въ виду ц*ли—  

ослаблошя мусульыанъ и подчинена европейской культур* отда- 

леннаго Востока. Когда четвертый крестовый походъ открылъ для 

европейской колонпзацш области Впзан'ийской имперш, когда въ 

Грецш , въ Македонш, Эпир* и на островахъ обнаружилось новое 

поприще для добывашя чести и славы, большая часть западныхъ 

рыцарей нашла полное основаше предпочесть бол*е в*рноо сомни

тельному и трудно достижимому въ Сирш и Палестин*. Во'гъ при

чина, по которой четвертый походъ, расшпривъ поле деятельности 

крестоносцсвъ и отвлекши силы ихъ отъ Востока на Вязанию, дол- 

женъ былъ сопровождаться весьма печальными посл*дств1ями для 

хриСпанскаго д*ла на Восток*. Первоначальный разечотъ руково

дителей четвертымъ походомъ— сделать изъ порабощенной имперш 

opynie для подчинена мусульманскаго Востока— оказался нев*рнымъ, 

потому что потребовались новыя жертвы, который тоже должна была

*) Счетъ дальнейших! крестовыхъ походовъ точно не установлена 
Одивъ подъ пменемъ пятаго похода разумеют! я пзлагаютъ походъ детей, 
иногда присоединяя сюда же а походъ короля Венгерского, друrie отниситъ 
атотъ последим къ шестому походу, налагая его вместе съ походомъ Фрид
риха. Тогда получается всего семь или восемь ноходовъ, если раздЬчить на 
два отдела походы Людовика. Соединяя въ одинъ разсказъ походъ Фрид
риха съ к| естовымъ походомъ Венге| скаго короля Андрея п не разбивая нн 
два отдела походы Людовика, мы сокращаемъ па два все число походовъ и 
получаемъ. вместо семи или восьми, шесть.



выставлять Западная Европа, для удоржашя и обезпечешя сделан- 

ныхъ на счетъ Вязании завоеваны.

Между т4мъ и положоше дЬлъ въ Сирш требовало серкз- 

наго внимакя. По смерти Саладина ( 1 19 3  г.) начавпиеся въ его 

семье раздоры отвлекли силы мусульманъ къ внутренней войне, братъ 

Саладина, Альмеликъ Аладиль, воспользовался начавшимися смутами 

и соединилъ подъ своею властью Египетъ, Сирыо и Месопотам1ю, 

получивъ отъ калифа титулъ „короля к о р о л е й С ъ  этимъ вместе 

противъ слабыхъ и разрозненныхъ христ1анскихъ княжествъ высту

пила вновь организованная сила, руководимая умнымъ политикомъ 

и храбрымъ вождемъ. Титулярнымъ королемъ Герусалима былъ Ген- 

рихъ графъ Шампани, владевшш береговой полосой отъ Яффы до 

Тира и им'йвшш въ своемъ распоряженш небольш1я отряды iepy- 

салпмскихъ рыцарей, да тйхъ крестоносцевъ, какихъ выставляли 

итальянская торговыя республики. Въ  А н т к х ш  и Триполи правилъ 

одинъ домъ, такъ какъ съ прекращенкмъ тулузскаго дома въ Триполи 

( 1 187 )  оба княжества соединились подъ властью Боэмунда НГ 

ант!ох1йскаго. Но вместе съ тймъ для обоихъ княжествъ народился 

соперникъ въ сосФдственной Киликш. ЗдЬсь возвысился армянский 

владетельный домъ, въ лице князя Льва I I , который обращешемъ 

своимъ къ римскому обряду создалъ себе на Востоке исключитель

ное положено и расшприлъ область своего политнческаго вл1ян!я 

на соседшя страны. Усвопвъ себе западно-европопшя у прежде Hia 

и обычаи, Левъ I I  нреобразовалъ свое княжество на франкски 

образецъ и ввелъ у себя феодальное устройство. Вследств1о чего 

на службе у него появляются западные рыцари, тамплкры и к а и 

ниты, а итальянекк купцы охотно стремились въ ого княжество 

съ своими товарами и заводили у него факторы. Словомъ, франк

ское вл1янк нашло въ князе Льве I I  ревностнаго поборника и 

защитника, а для деятельности крестоносцевъ открылось въ его 

земляхъ широкое и почетное иоле. Особенно обмЬнъ вл!яшй уве

личился съ тйхъ поръ, когда Левъ I I  жонилея на дочери ан тк - 

хыскаго князя, а анткхысш й князь женпдъ ^своего наследника 

Раймунда на племяннице Льва. Отъ этого послЬдняго брака про- 

изошелъ Рувимъ, будуппй князь армянской Килию и и соседнихъ
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областей, им'йвшш законныя притязашя на господство въ А н т ш ш . 

Политика Льва I I  несомненно отличалась большииъ умомъ и не 

1>езъ основатя сравнпваютъ ого съ геросмъ перваго похода Боэмун- 

домъ спцншйскимъ, какъ тотъ, такъ и другой давали большое 

м'!сто армянскому элементу въ свропепскомъ прсдпр1ятш ослабить 

мусульманство и дать преобладание на Восток! х р и с т и а н е  На 

З апад ! вполн! оц!нплп политику Льва I I ,  папа Целсетинъ I I I  

далъ cooac io  на возведете армянскаго князя въ королевское до

стоинство, а императоръ Генрихъ Y I  об'Ьщалъ короновать его, 

когда прибудетъ на Востокъ, что и исполнено было въ 1 19 8  г., 

когда арх1епископъ Конрадъ МайнцкШ в!нчалъ Льва I I  королев- 

екпмъ В'!НЦ0МЪ.

Д ал !е , на Восток/! было еще кипрское королевство, перешед

шее къ западнымъ князьямъ со времени завоевашя острова Кипра 

Рпчардомъ, управляемое королями изъ дома Лузиньяновъ. Въ  1195  г. 

кипрское королевство получплъ Амальрикъ, братъ Гвпдо, бывшаго 

короля 1ерусалима, который также об!щалъ подчинить островъ рим

скому престолу, и получплъ отъ папы и императора соглаио па 

в !н ч а те  его королевекпмъ вЬнцомъ. Такпмъ образомъ, къ концу 

X I I  в !ка  х р п ш а н с тя  влад!шя въ Cnpin организуются въ ' цер- 

ковномъ и полптическомъ отношен1и и вступаютъ въ тйснып союзъ, 

который подъ вл!ян1емъ папы и императора и вопреки интерссамъ 

восточнаго православ1я Впзантшской пмперти готовится съ новыми 

силами выступить противъ магометанъ. В с !м ъ  этимъ планамъ и 

яадеждамъ нанесонъ былъ непоправимый ударъ направлешемъ и 

исходомъ четвертаго крестоваго похода.

С ирш сте  хрпш ане, не получивъ своевременно большого под- 

кр !плетя  изъ Европы, продолжали влачить жалкое существование, 

тратя силы на внутреннюю борьбу. Нисколько разъ армянш й ко

роль и антмхш екш  князь доходили до открытой войны, пригла

шая на помощь мусульмане Не лучше были и положото iepyca- 

лимскаго королевства и кипрскаго княжества. Когда по смерти 

Амальрика право на 1ерусалимское королевство порешло къ его пад

чериц'! Марш  1олант!, а Кппръ къ ого сыну Гуго, въ об!ихъ 

областяхъ назначено было регентство за малол!тствомъ правителей.
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Повинуясь общему, никогда не угасавшему движенш, на Во - 

стокъ продолжали прибывать небольшие отряды изъ разныхъ етранъ, 

но ощущалась потребность въ болыпомъ движенш, въ возбужденш 

новаго крестоваго похода. За это Д'Ьло взялся папа ИннокептШ 

III. Что во Францш и Германш крестоносное движете продолжало 

действовать на умы, доказательствомъ служить безпримйрное въ 

HCTopin обнаружите ого въ 1 212  году. Во Францш и Германш 

экзальтащя достигла такой напряженности, что вызвала движете 

среди д'Ьтсй. Тысячи подростковъ обоего пола въ одежде пилиг- 

римовъ собрались въ путсшсств1о за море, чтобы исполнить то 

дело, котораго Богъ не удостоилъ совершить отцамъ ихъ. Руко

водимый темными личностями, толпы детей добрались до Марсели 

и здесь посажены были на корабли. Часть пхъ погибла отъ кру- 

шешя на море, а часть продана въ Египте мусульманами Говорятъ, 

что Фридрихъ I I  въ 1 229  году возвратплъ свободу нйкоторымъ 

изъ этихъ несчастныхъ. Подобными, же движенйемъ увлечены были 

векоторыя гсрмансюя области, где также составилось ополчеме изъ 

детей. Судьба этого последняго была несколько иная. Собравшаяся 

въ Германш толпа въ 20  тысячъ мальчнковъ п дйвочекъ съ боль- 

шимъ трудомъ и потерями дошла до Бриндизи, но местный еппскопъ 

оказалъ решительное еопротпвлете этой армш изъ детей п не до- 

нустилъ ее продолжать сумасбродное дело. Почти вей участники 

этого похода погибли на обратномъ пути отъ нстощешя п болезней.

Пе смотря на энергичный мйры папы Иннокения III, госу

дари Европы съ большимъ трудомъ поддавались проповйдп о новомъ 

крсстовомъ походе. Движ ете детей вповь расшевелило релдоозное 

чувство. Не только во Францш и Германш, но также въ Пталш  

и Англш  начали организоваться болышо отряды, особенно когда 

папа приказалъ вербовать кростоносцевъ даже между преступниками 

и когда пущона была въ обращеше мысль, что господству М аго

мета скоро прпдетъ консцъ, такъ какъ изъ числа 6 0 6  лйтъ, дан- 

ныхъ этому зверю по откровенно 1оанна, истекло уже 6 0 0  лйтъ. 

И  политическое положение Германн! повидимому благощчятствовало 

осущоствлошю мечты папы. Здйсь одержала наконоцъ верхъ пария 

Гогенштауфоповъ и король Фридрихъ I I  въ 1 2 1 5  году даль обйтъ
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участвовать въ крестовомъ походе. На соборЬ въ Риме принять 

былъ рядъ м'Ьръ по организащп этого похода, который предполо

жено было осуществить къ 1 ш ня  1 2 1 7  года. Правда, со смертно 

И н н о ш ш я  I I I  движете иртстановилось, но все же походъ осуще

ствился, хотя и не въ тЬхъ разм'Ьрахъ, какъ это было задумано 

йннокеншемъ. Эготъ походъ изв’к тенъ  по имени Всигерскаго короля 

Андрея, хотя въ немъ участвовали представители другихъ нащо- 

нальностой, между прочимъ герцоги Леопольдъ австрмскШ, Оттонъ 

меранскш и графъ голландский Вильгельмъ.

Наиболее любопытное явлеше въ разсмотрЪнш обстоятельствъ 

этого похода состоитъ въ томъ, что собравш1еся подъ Акроп кре

стоносцы и контингенты отъ мйстныхъ сир1йскихъ хриш анъ заметно 

колебались въ выбора места, на которое должны быть направлены 

ихъ удары, для нихъ невидимому нс было соответственной военной 

цели. Если пришлые изъ Европы крестоносцы не могли не иметь 

въ мысли 1ерусалима и освобождения святыхъ мйстъ, то въ среде 

местныхъ хриш анъ преобладало мнете, что вопросъ объ Iopyca- 

лиме всего лучше можетъ быть разрешенъ перснесстемъ театра 

военныхъ действш на Египетъ, откуда мусульманшс властители 

Сирш черпали свои силы. Эта мысль уже была руководящей при 

первоначальной организацш четвертаго похода, эта же мысль вновь 

поднялась съ прибьшемъ крестоносцевъ пятаго похода. Н а  этотъ 

разъ выставлялась Дам1этта, какъ главный пунктъ, на который 

нужно направить военныя операщи. Само собой разумеется, это со- 

ображеше могло бы считаться вернымъ, если-бы въ немъ не были 

замешаны частные интересы— желате итальянскихъ республики по

лучить возможность свободной торговли въ Египте. Но и указан

ная цель очевидно не всеми считалась удовлетворительной. Делается 

три похода въ Сирш  къ Тпвер1аде, къ вавору и къ Бофору. Эти 

походы истощили силы хриш анъ , заставили ихъ потерпеть болышя 

потери и въ конце концовъ но привели ни къ какому результату. 

Вследствш нсудачъ король Андрей охладелъ къ делу и несмотря 

на брошенное на него отлучеше отъ церкви 1ерусалимскимъ патрь 

архомъ, оставилъ Палестину и возвратился въ Европу.

Весной 1 2 18  г. крестоносцы приступили къ осадЬ Дам1этты,
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города, лежавшаго на одномъ изъ рукаковъ Нила и игравшаго 

важное торговое и военное значеше. Осада Дагмэтты надолго со

средоточила на себе все внимаше хриш анъ  и, какъ прежде осада 

Акры, ведена была съ большой настойчивостью и упорствомъ. Д а - 

ипэтта окружена была тройнымъ рядомъ стЬнъ и кроме того поль

зовалась весьма выгоднымъ въ смыеле защиты натуральнымъ поло- 

жешемъ. Первый усшпя крестоносдевъ направлены были противъ 

башни, съ одной стороны защищавшей городъ, съ другой же за

пиравшей осаждающимъ доступъ къ морю. Они устроили изъ своихъ 

судовъ подвижный плавучья машины, съ которыхъ пытались овла

деть башней. Хотя  первые приступы были неудачны, но хриш ане 

но теряли энергш, делали новыя приспособлен1я и усовершенство- 

вашя въ своихъ осадныхъ оруд1яхъ и достигли того, что 2 4  ав

густа часть башни была ими взята и мусульманамъ нс оставалось 

возможности продолжать сопротивлеше; это действительно былъ 

большой успехъ, который привелъ въ смущешо султана Алмелика 

Аладиля и былъ причиной его смерти (3 3 авг. 1 2 1 8  г .). Но 

хришанамъ иредстояло теперь иметь дело съ городскими укрйп- 

лешями, ибо взят1е башни открывало имъ только сношешя съ 

моремъ и возможность прилива свежихъ силъ изъ Европы. Надежды 

на новыя подкреплешя были причиной того, что осаждаюпце пере

стали подвергать себя новымъ опасностямъ, некоторые даже снялись 

съ лагеря и возвратились въ Европу. Правда, подкреплешя при

ходили, но вместе съ тймъ, преемникъ Аладиля, сынъ его Аль- 

камиль, постарался ввести въ Дам]этту подкреплешя и поддержать 

осажденныхъ. Кроме того, перекинувъ мостъ черезъ Нилъ выше 

Дам1этты, онъ сталъ тревожить лагерь крестоносдевъ частыми и 

неожиданными нападешями. К ъ  этому присоединилось еще и то, что 

зимой въ лагере крестоносдевъ начались болезни, погубпвппя зна

чительную часть войскъ, а разливъ Нила побудилъ пхъ позабо

титься о перемене расположсшя лагеря. В ъ  феврале 1 2 1 9  года 

крестоносды действительно переправились на своихъ судахъ на 

другую сторону Нила, южнее Дам1этты и обложили со всЬхъ сторонъ 

городъ. Между темъ Алькамиль, справившись съ внутренними сму

тами, угрожавшими ему низвержешемъ, вновь собралъ подкреплешя

ю
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изъ Дамаска и подвслъ къ Дам1эттЬ больная силы. Все лЬто прошло 

въ безпрерывныхъ стычкахъ подъ Дам1эттой, хотя решительна™ 

перевеса не имели ни хришане, ни мусульмане. Осажденные дове

дены были до крайней степени истощешя, все попытки Алькамиля 

доставить имъ продовольств1е оказались напрасными, тогда онъ при- 

нужденъ былъ начать съ крестоносцами переговоры.

К а къ  ни дорого стоила крестоносцамъ продолжительная осада 

Даипвтты, но все же можно было считать чрезвычайно счастливымъ 

то обстоятельство, что Алькамиль сделалъ предложегпе возвратить 

хриш анамъ королевство 1ерусалпмское, отдать животворящш крестъ, 

взятый Саладиномъ, и освободить плйнныхъ хриш анъ , если кресто

носцы снимутъ осаду съ Дам1этты. Съ точки зрйшя целей пятаго 

похода это было бы весьма важное пршбретсте, съ политической 

и военной стороны предложешя султана не могли не представляться 

весьма лестными, такъ къ нимъ и отнеслись военные люди въ лагере 

крестоносцевъ. Но на беду въ пятомъ походе участвовалъ легатъ 

папы кардиналъ Пелапй, считавшшся главнокомандующимъ и въ 

обсужденш предположен^ Алькамиля давшш перев'йсъ не военнымъ 

и политическимъ соображешямъ, а церковнымъ притязан1ямъ. Его 

поддержали 1ерусалимск1п патр1архъ, рыцарсме ордена и итальянцы, 

ставпвпйе на видъ торжество церкви, уничтожете преобладатя не- 

верныхъ и предлагавнае продолжать войну до конца. Ближайппя 

собьтя  какъ будто оправдали Пелапя и его партао, Дамьэтта 

взята была хришанами 5 ноября 1 2 1 9  г., при чемъ они завла

дели громадной добычей.

И з в е ш я . о падеши Дамьэтты произвели сильное впечатлМе 

въ Европ-Ь и доставили торжество церковной дартти. B e t  думали, 

что теперь пришелъ конецъ мусульманскому господству въ Египте 

и въ Палестине. И  действительно, палестинше мусульмане начали 

разрушать стены 1еруеалима и уничтожать возведенныя въ Пале

стине укреплен1я и казалось потеряли надежду удержаться здесь. 

Но скоро оказалось, что взяНе Дам1этты само по себе не обезпе- 

чивало cnoKoIcTBia ни въ Египте, ни въ Cnpin. Дам1этта была 

действительно ключемъ позицш, но заняНе ея не обезпечивало за 

хришанами господство въ Египте. Если бы вследъ за падешемъ
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Даайэтты христиане были въ состоянш распространить свои завое

вали въ Нильской долин!;, тогда конечно Дааиэтта была бы важ- 

нымъ иршбр'ЬтеНемъ. Н о яодостатокъ общей организащи и отсут- 

cTBio руководящей идеи сказались и теперь въ хришанскомъ войск*. 

Часть креетоносцевъ поел* взяНя Дашэтты возвратилась на родину. 

Оставшаяся часть и вновь прибивные пилигримы но могли согла

ситься насчетъ того, какъ поступить дальше. Король мрусалпмш й 

1оаннъ желалъ присоединена Даш этты  къ 1ерусалимскому королев

ству, кардиналъ ПолагШ не давалъ на это своего соглаНя и воз- 

буждалъ противъ себя всеобщее недовольство въ лагер* своимъ вы- 

соком*р1емъ и желашемъ неограниченной власти. Крон* того, скоро 

обнаружилось, что летать Пелапй и его приверженцы были плохде 

полководцы и далеко не знали, какъ воспользоваться плодами сча

стливой поб*ды. Самымъ худшпмъ было то, что крестоносцы про

должительное время оставались въ бездМствш, ч*мъ не только 

утратили выгоды своего положешя, но и приготовили себ* западню 

въ завоеванномъ город*.

Пользуясь непростительной небрежностью креетоносцевъ и раз

дорами въ ихъ лагер*, Алькамиль усп*лъ собрать .новыя подкр*п- 

лешя и построить сильно укр*пленный стань въ м*стности, господ

ствующей надъ Дам1эттой (Мансура), откуда начадъ грозить хри- 

шанамъ. Было уже поздно, когда въ пол* 1 2 21  г. крестоносцы 

р*шились наконенъ перейти въ наступлеше. Ближайшей п*лью ихъ 

была Мансура, а потомъ Кипръ. Предпр1ят1е потому въ особенности 

безнадежное, что оно начато было легкомысленно предъ наступле- 

шемъ дождей и разлива Нила. Алькамиль снова повторплъ пред

ложено мира и об*щалъ хришанамъ 1ерусалимское королевство, но 

строптивость Полаия и на этотъ разъ была причиной, что выгод

ный предложешя были отвергнуты. Хриспане расположились станомъ 

подъ Мансурой и стали укр*плять свои позпц1и. Между т*мъ вода 

въ Нил* стала подниматься, что позволило егпптянамъ перевести 

свои корабли въ тылъ крестоносцамъ, прервать сообщешо ихъ съ 

Дам1эттой и окружить ихъ. Продержавшись н*сколько дней въ му- 

чительномъ страх* и видя, что разлитае Нила угрожаетъ ихъ 

лагерю, они р*шились наконецъ прорваться черезъ непр1ятельскую

Ю *
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цепь и возвратиться въ Даэпэтту (2 6  августа). Но здесь имъ 

грозили непроходимый болота, тучи непр1ятельскихъ стрелъ и голод

ная смерть. В ъ  этомъ положонш Пелагш отправилъ къ Алькамилю- 

пословъ и просилъ мира. Х о тя  мусульмане знали отчаянное положе- 

ше крсстоносдевъ и безъ труда могли бы перебить ихъ, но Алька- 

миль не хот'Ьлъ воспользоваться ихъ положомемъ, дабы но возбудить- 

противъ себя европейцевъ и не привлечь въ Египетъ новыя толпы 

ихъ для отмщешя. Поэтому онъ сознательно держался съ христь 

анами умеренности и мягкости. 30  августа 1 221  года заключена 

былъ миръ на 8 л'кгъ, хрисшане обязывались очистить Дам1этту, 

а мусульмане возвращали Животворяпцй Крестъ. Такъ печально 

кончилось предпр1ят1е противъ Дам1этты!

Несчастный исходъ египетскаго похода чрезвычайно тяжело 

подМствовалъ на европейскихъ хрисПанъ. Онъ стоилъ много денегъ, 

вначале сулилъ блестящ1е результаты и неожиданно окончился по- 

зорнымъ миромъ. Самое тяжелое разочарован1о испытывалъ папа, 

который въ лиде кардинала Пелапя распоряжался этимъ походомъ 

и не могъ но считать болыпимъ ударомъ для деркви постипшя 

крестоносдевъ неудачи. Н о  на этотъ разъ нашлась очистительная 

жертва, въ письме отъ 19 ноября 1 2 21  года папа обвинялъ въ 

неудаче императора Фридриха I I  и угрожалъ ему отлучешемъ отъ 

церкви, если онъ и впредь будетъ такъ легкомысленно относиться 

къ данному слову, какъ делалъ до сихъ поръ.

Фридрихъ давалъ обетъ (въ  1 2 1 5  г .)  участвовать въ крестовомъ 

походе столько же по религшзнымъ, какъ и политическимъ моти- 

вамъ. То обстоятельство, что по разнымъ поводамъ онъ принужденъ 

былъ откладывать исполнеше своего обета, не возбуждало особен- 

ныхъ неудовольствш папы до самаго исхода делъ подъ Дам1эттой. 

Справедливостъ требуетъ сказать, что не предпринимая лично похода 

на Востокъ, Фридрихъ но далее какъ въ 1221 году послалъ въ 

Египетъ очень значительныя подкреплешя и давалъ положительный 

обещашя скоро начать походъ. При такихъ услов1яхъ упрекъ, 

брошенный папой императору, не говоря уже о томъ, что былъ 

несправодливъ по существу, заключалъ въ себе еще весьма печаль

ный фактъ, что Фридрихъ но будетъ иметь за себя духовную власть
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въ предпр1ятш, къ которому серьезно готовился и которое едва ли 

кроме него кто могъ осуществить. Т4мъ не менее Фридрихъ не 

обратилъ внимашя на вызываюпцй образъ д1>йств1я папы и про- 

должалъ сборы къ крестовому походу. Назначенный на 1 2 2 2  годъ 

соборъ въ Вероне для этой цели не состоялся не по вине импе

ратора. Соборъ въ Ферентпно въ 1 223  году назначилъ срокомъ 

выступлешя въ походъ ш нь 1225  года. В ъ  то же время Фрид

рихъ тесно соединилъ свои интересы съ судьбами Святой Земли, 

давъ соглайе на бракъ съ Изабеллой, наследницей 1ерусалимскаго 

королевства (отъ короля 1оанна и МаршЛоланты). Такъ какъ 

въ этомъ же соборе было определено, что все завоеватя, к а т я  па 

будущее время сделаны будутъ на Востоке, имеютъ войти въ со- 

ставъ 1ерусалимскаго королевства, то и личные интересы императора 

требовали отъ него нсотложнаго похода. Императоръ и папа начали 

приготовлетя въ широкихъ размйрахъ. Но когда пришелъ срокъ, 

оказалось, съ одной стороны, что число изъявившихъ соглаНе при

нять учаш е въ походе, весьма недостаточно и что съ другой 

стороны новыя затруднетя въ Сищ ш и  побуждали Фридриха от

срочить походъ на Востокъ. Чтобы побудить папу къ уступчивости, 

императоръ послалъ къ нему доверенныхъ людей просить повой от

срочки. Гонорш, самъ находясь въ затруднительномъ положены?, не 

хот'Ьлъ раздражать императора и долженъ былъ согласиться на 

представленные ому доводы. В ъ  Сенъ-Джермано состоялось согла- 

ш ете между папою и императоромъ, по которому Фридрихъ давалъ 

клятву, что въ августе 1 2 27  г. онъ предпримешь столько разъ 

откладывавнийся походъ и будетъ въ течони! двухъ летъ содер

жать на свой счетъ 1 0 60  воиновъ, или обязуется платить по 5 0  

марокъ за каждаго недостающаго воина. Кроме того, императоръ 

обйщалъ приготовить 1 50  кораблей для перевозки крестоносцевъ 

въ Св. Землю и выдать королю 1ерусалимскому, naTpiapxy и ма

гистру немецкаго ордена 1 0 0 .0 0 0  унцовъ золота (около 2 милл. 

руб.) на войну съ неверными. Если бы какое изъ этихъ условш 

оказалось невыполненнымъ, то императоръ навлекалъ на себя кару 

церковнаго отлучетя. Какъ  ни были суровы услов1я этого согла- 

шешя, но Фридрихъ безъ борьбы далъ на нихъ согласие, считая
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себя удовлетворены ымъ темь, что получалъ два года для уст

ройства свопхъ дйлъ въ Италш. Прежде всего онъ отпраздновала 

свадьбу съ Изабеллой, наследницей 1ерусалимскоп короны, и объявилъ 

своему тестю, что намеренъ фактически воспользоваться своими пра

вами короля 1орусалпмскаго. Это не понравилось королю 1оанну и. 

оскорбило римскую курш .

Главнейшее внимате Фридриха обращено было на упрочены 

императорской власти въ Италш . Н о  здесь ему предстояли серьез

ный затруднеыя столько же по отношенпо къ светской власти папы, 

какъ п въ виду республиканскихъ тенденций въ среде северо-италь- 

янскаго союза городовъ. Папе чрезвычайно опасны были стремленш 

Фридриха ввести въ южную Италш  систему монархическаго устрой

ства, такъ какъ это нарушало его сюзеренный права; на каждомъ 

шагу стали возникать недоразумен1я то по поводу назначетя на 

вакантный еппскопскчя каеедры, то по поводу отношены императора 

къ северо-итальянскимъ городамъ. Пока былъ живъ папа ГонорШ 

I I I ,  отношешя между государствомъ и церковью еще более или 

менее поддерживались, но когда въ 1 2 2 7  г. папой сделался Гри- 

горш I X ,  дйло дошло до полнаго разрыва. Для новаго папы стоялъ 

на первомъ плане вопросъ о томъ, чтобы осуществилось крестонос

ное предпр!ят!е, чтобы Фридриху не создавать затруднены, которыя 

бы могли послужить для него отговоркой противъ личнаго похода 

въ Святую Землю. Онъ помогъ ему устроить дело съ ломбардскимъ 

союзомъ и дружественными письмами поощрялъ его исполнить при- 

нятыя нмъ па себя обязанности „знаменоносца хриш анства*. Им- 

ператоръ старательно делалъ приготовлешя къ походу. ЛЬтомъ 1227  

года начали приходить въ Южную И талш  отряды изъ Францы, 

А н гл ы  и Ломбарды, особенно много выставляла на этотъ разъ 

Гермашя. Такъ  какъ посадка на судна назначена была въ Брин

дизи, то въ городе и его окрестностяхъ сосредоточились громадный 

массы народа, среди которыхъ скоро обнаружились болезни всл&д- 

CTBie недостатка въ съестныхъ припасахъ, лихорадокъ л лЬтнихъ 

жаровъ. Крестоносцы стали умирать тысячами, мноие отъ страха 

возвращались назадъ. В ъ  начале сентября импораторъ посадилъ 

однако на суда 4 0 .0 0 0  человЬкъ, и чорозъ несколько дней самъ
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посл!довалъ за отрядомъ. Но болезнь но пощадила п еамого Фрид

риха и спутника ого ландграфа Людвига Тюрингенскаго. Вел!дств1е 

этого Фридрихъ должонъ былъ вновь высадиться на борегъ и по 

совету врачей отложилъ походъ до выздоровлешя.

Григорш I X ,  но обращая вниман1я на обстоятельства и не 

выслушавъ объяснешя пословъ императора, 29  сентября съ цер

ковной каеедры произнесъ отлучеме иротивъ ослушниковъ церкви. 

Съ этимъ вм !ст! церковь бросила вызовъ светской власти; конечно, 

Григорш I X  не за то подвергъ императора отлученш, что онъ зъ 

назначенный имъ срокъ не выступилъ въ походъ, а зато, что папство 

вид!ло въ Фридрих'! своего врага, что боялась въ немъ найти опас- 

наго соперника для своихъ свЬтскихъ правъ и считало необхо- 

димыыъ отделаться отъ него. В ъ  окружномъ посланш, извещая весь 

хр и та н скш  м1ръ объ отлученш императора, папа изложилъ свой 

взглядъ на вины Фридриха. Этотъ документъ пропитанъ такой 

страстностью, что въ немъ приписаны императору таKie поступки, 

которыхъ никто ему не могъ поставить въ вину. В ъ  немъ гово

рилось, что Фридрихъ умышленно доволъ крестоносцовъ до голода 

и заразы подъ Бриндизи, чтобы но допустить похода, что самая 

болезнь его притворство, что онъ изменникъ в!ры  Христовой. 

Фридрихъ отнесся къ вызову папы съ достоинствомъ и сознашемъ 

своей правоты. Не прибегая къ резкости, онъ. опровергъ в с ! об- 

винен!я папы и заявилъ, что походъ будетъ псполненъ въ сл !ду- 

ющемъ году. Не смотря на то, что въ апреле 1 2 28  года умерла 

его супруга Изабелла— обстоятельство, которое могло бы служить 

извинешемъ и для новой отсрочки, онъ въ ш в !  сЬлъ на корабль, 

сопровождаемый прокляНями папы, утверждавшая, что пмпе- 

раторъ слуга Магомета и что онъ не крестоносецъ, а разбойники, 

котораго истинный сынъ церкви не должеяъ слушаться. При таконъ 

положены дйла предпринятый Фридрихомъ походъ не могъ рас

считывать на усп !хъ  и вина за то, что Фридрихъ оказался свя- 

заннымъ по рукамъ и по ногамъ, должна всецело быть отнесена на 

счетъ папы.

Положено д!лъ на Восток! было таково, что Фридриху 

нельзя было ожидать помощи отъ тамошнпхъ хриспанъ, которымъ
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мстительный Григорш I X  переслалъ актъ отлучешя Фридриха отъ 

церкви вмЬстЬ съ запрещешемъ повиноваться его приказашямъ. 

ТЬмъ не менЬс, по прпбытш въ Акру въ сентябрь 1 22 8  года, 

императоръ немедленно приступилъ къ переговорамъ о возвращены 

святыхъ мЬстъ хриш анамъ. Почва для этихъ переговоровъ при- 

готовлена была уже давно. Ещ е ран-fee онъ пм’Ьлъ дружественныя 

сношешя съ Алькамилемъ, еще въ Сицилш онъ научился цЬнить 

арабовъ и имЬлъ при себЬ на службЬ многихъ мусульманъ. Такимъ 

образомъ, по прибытш на Востокъ, императоръ имfeлъ новыя осно- 

в а тя  разечитывать на переговоры съ султаномъ Алькамилемъ и до

биться отъ него рЬшительныхъ уступокъ. Онъ отправилъ къ султану 

посольство съ подарками и предлагалъ ему сдать хришанамъ Iepy- 

салимъ безъ войны. Султанъ отвЬтилъ съ своей стороны посоль- 

ствомъ и увЬрешями въ дружб'Ь, хотя уклонился отъ разрЬшешя 

вопроса объ 1ерусалимЬ. Нужно было принять болЬо рЬшительныя 

Mfepbi. Съ большимъ трудомъ нобЬдивъ упорство naTpiapxa iepyca- 

жмекаго и магистровъ рыцарскихъ ордсновъ, которые ссылались 

на актъ отлучешя Фридриха отъ церкви, онъ сталъ издавать при

казы „во имя Бога и хриш анства" и тЬмъ побудилъ присоеди

ниться къ нему колеблющихся. Первая цЬль Фридриха была укрЬпить 

Яффу и сдЬлать въ ней укрепленный лагерь для дЬйств1я противъ 

1ерусалима. Занимаясь приготовлешями къ походу въ 1ерусалнмъ, 

Фридрихъ продолжалъ пересылаться посольствами съ Алькамилемъ 

и достигъ того, что въ февраль 1 2 2 9  года заключенъ былъ до- 

говоръ, которымъ мусульмане уступали хриш анамъ городъ Iepy- 

салимъ съ правомъ владЬть имъ какъ своей собственностью, за 

исключешемъ той части, гдЬ находится мечеть Омара; въ эту по- 

слЬдпюю остается свободный доступъ для мусульманъ. КромЬ Iepy- 

сажма султанъ уступилъ хриспапамъ Виелеемъ, Назаретъ и весь 

путь отъ Герусалима къ ЯффЬ и АкрЬ. В ъ  замЬнъ Фридрихъ давалъ 

обЬщащо защищать султана отъ всЬхъ его враговъ, хотя бы то 

были и хриш ано и не допускать, чтобы князья Антш хш , Триполи 

и другихъ сирьйскихъ городовъ нападали на султана. Этотъ миръ 

заключенъ былъ на 10 лЬтъ.

Нужно признать, что Фридрихъ достигалъ этимъ договоромъ
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того, чего не могли достигнуть участники 3-го похода, что не 

удалось ни Фридриху I ,  ни nairfe Иннокентш ПГ, чего напрасно 

добивались хрисиане болйе сорока л'Ьтъ. Такъ и отнеслись къ 

этому договору Tf>, которые стояли внй борьбы императора съ папой. 

Но нс такъ отнеслись къ этому приверженцы папской партии, ко

торые увидали въ переговорахъ Фридриха съ султаномъ прямо из- 

мйну хришанству и не останавливались ни передъ какими изветами 

противъ императора. Прежде всего патр1архъ 1срусалимскш Герольдъ, 

1оанниты и тамшперы отнеслись съ крайнимъ раздражетемъ къ 

этому акту. Когда императоръ въ мартй 1 2 2 9  года вступплъ въ 

1ерусалимъ, розложилъ на себя корону въ церквп Святого Гроба л 

объявилъ манифестомъ о радостномъ собьти  возвращетя въ руки 

х р и та н ъ  1ерусалима, то патр1архъ объявилъ запрещено совершать 

богослужен1е въ святыхъ м'йстахъ, пока въ города находится от

лученный императоръ, въ то же время изъ Италш получено из- 

в'Ьше, что папа освободилъ итальянцевъ отъ присяги императору 

и ввелъ войска въ сицилшское королевство. Фридриху нужно было 

поспешить возвращетомъ въ Европу. Высадившись въ Бриндизи, 

онъ скоро возвратилъ къ повиповенш отложивпиеся отъ него города 

и зат'ймъ нанесъ нисколько поражены папскимъ отрядамъ. Н е смотря 

на новыя отлучетя и на призывъ бороться противъ врага вйры и 

церкви, папа не получилъ подкрйплотй и голосъ его не возбуж- 

далъ ревности въ Еврошй. Ему пришлось подчиниться. 23  ш н я  

1 2 3 0  года былъ заключенъ миръ въ С. Цжсрмано, по которому 

Григоры I X  освобождалъ Фридриха отъ церковнаго отлучетя 

и призналъ его заслуги въ д'йл'Ь крестоваго похода. Съ своей сто

роны императоръ отказался отъ своихъ завоеваны въ римской об

ласти и предоставилъ духовенству сицилшскаго королевства свободу 

выборовъ на епископшя каеедры.

ПослЬ удалон1я Фридриха изъ Палестины сейчасъ же обна

ружилось, что созданный имъ на Востокй порядокъ вещей не могъ 

считаться обеззеченнымъ. Прежде всего, х р и та н е  не могли спо

койно владеть 1ерусалимомъ, окруженнымъ со вейхъ сторонъ мусуль

манами, которые нередко нападали на европойскихъ пилигримовъ, 

врывались въ 1ерусалимъ и ставили въ большое затруднете хри-
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спанъ. Требовалась помощь извне, чтобы удержать Святы я места. 

Зат'Ьмъ, среди сир1йскихъ хрпш анъ  начались новые раздоры, кото

рые часию имели своимъ основашемъ рядъ меропрыНп, по необ

ходимости посп’Ьшныхъ, какими Фрпдрихъ желалъ утвердить свою 

власть на Востоке. Такъ , въ качестве iop у с ал и мс ка го короля импе- 

раторъ долженъ былъ оберегать интересы своего наследника Кон

рада, рожденнаго отъ Изабеллы, а между темъ къ 1ерусалимскоау на

следству предъявила притязашя Алиса, мать Кипрскаго короля 

Генриха и внучка прежняго 1ерусалиискаго короля Амальриха. 

Более сер1езнымъ соперникомъ Фридриха выступилъ Тоаннъ Ибелинъ, 

владетель Бейрута, который имелъ сильныхъ приверженцевъ среди 

местнаго дворянства и духовенства и явился въ ихъ глазахъ осво- 

бодителемъ Востока отъ тирании Фридриха. Назначенные Фрид- 

рихомъ въ Кипре и 1орусалим:комъ королевстве наместники под

верглись гонешямъ и притеснешямъ; противъ нихъ лризванъ былъ 

1оаннъ Ибелинъ, который лишилъ ихъ власти и началъ вводить 

на Востоке новую систему управления. В ъ  1231  г. Фридрихъ 

долженъ былъ послать въ 1ерусалимъ военный отрядъ длявозста- 

новлеыя своихъ правъ, но этотъ отрядъ встретил!» сопротивлете 

въ среде бароновъ и духовенства какъ въ Iepyсалиме, такъ и на 

Кипре. Правда, благодаря миру съ папой, императоръ имелъ на 

своей стороне авторитетъ церковной власти, и достигъ того, что 

церковь Гроба Господня была открыта для богослужешя, iepyea- 

лимское духовенство подчинилось распоряжешямъ его, а Конрадъ 

признанъ наследникомъ 1ерусалимскаго престола, но въ общемъ со

стой те  дЬлъ на востоке было далеко не утешительное и не со

ответствовало темь громаднымъ жертвамъ, которыя понесены были 

европейскимъ м1ромъ. Чтобы удержать 1ерусалимъ въ рукахъ хри- 

ш а н ъ , требовались еще новыя жертвы.



Г Л А В А  V I I .

Шестой крестовый походъ.

Заключенный между Фридрихомъ I I  и египетскимъ султаномъ 

миръ, на десять слишкомъ л !тъ  обезпечивалъ спокойств1е на Вос

токе. Хотя  папа призналъ съ своей стороны актъ договора, но 

нс персставалъ питать надежду на возбуждеше новаго крестоваго 

похода п употреблялъ все зависания меры къ тому, чтобы соби

рать пожертвовашя и шевелить мысль о святыхъ мЪстахъ среди 

европейскихъ хрисианъ. Вотъ почему, какъ только истекъ срокъ 

мира, въ 1 239  году во Францш и Англш  началось движете, во 

главе котораго стояли король Тибо наваррскш, герцогъ Гуго бур- 

гундсюи, графы монфорсш, бретанскш и мнопе друио. Импера- 

торъ оказалъ содййств!е французскимъ крестоносцамъ, а папа, опа

саясь, что этотъ походъ послужитъ только къ усилетю импера

торской парии въ 1ерубалимГ, высказался теперь противъ напра- 

влешя похода на Востокъ, а указалъ другую цель: поддержан!е 

Латинской Имперш въ Константинополе. Такимъ образомъ, цель 

двоилась въ зависимости отъ пнтересовъ светской и церковной 

парии, и предпр!яие въ самомъ начале обрекалось на неуспехе 

Одни изъ крестоносцевъ остались верны первоначальному плану и 

отправились въ Сирш, друг!е отделились и подчинились указа- 

н!ямъ папы.

Подъ Акрон французше отряды соединились съ войсками 

1ерусалимскими, но между теми и другими не было соглашя, а 

главное, недоставало плана действш. Одинъ отрядъ выстулндъ 

безъ содействхя тампл1еровъ и 1оаннитовъ противъ мусульмане но 

при Газе поторпелъ полное поражете, причемъ былъ убить 

графъ барсшй и взятъ въ плйнъ графъ монфоршй, За этнмъ не-



1 5 0 И сторш КРЕСТОВЫ ХЪ  походовъ.

счасиемъ последовало другое. Ободренные легкимъ успйхомъ при 

Газе , мусульмане решились на смелый шагъ. Именно, одинъ изъ 

мелкихъ владетелей Cupin. Анназиръ Даудъ, надалъ на Iepyca- 

лимъ, рачрушилъ въ немъ укреплешя и пронзвелъ страшное опу- 

стошеше въ городе. Это могло бы повести къ полному уничтоже- 

fliio хрисианскихъ владешй въ Палестине, если бы сами мусуль- 

мансше властители не находились между собой въ постоянной 

войне, которая давала хрисианамъ возможность держаться въ за- 

нятыхъ ими нребрежныхъ местахъ. Мало помогло имъ и новое 

подкреплеше изъ Англ1й подъ предводительствомъ графа Ричарда, 

племянника короля Ричарда Львиное Сердце. Н о  общее положе- 

шо представлялось такъ испорчоннымъ, что нечего было и думать 

о болыпихъ военныхъ предпр1яияхъ. Вследств1е чего Ричардъ от- 

клонилъ предложите местныхъ хрисианъ вступить въ союзъ съ 

дамасскимъ эмиромъ дротивъ египетскаго султана и ограничился 

темъ, что занялся укреплешемъ Акры  и Яффы и возобновилъ 

мирный договоръ съ султаномъ (Февраль 1241  г.). Х о тя  фран

цузы и англичане не предприняли на Востоке ничего важнаго и 

не изменили тамъ бывшаго до нихъ положетя дйлъ, но все же 

возобновленный мирный договоръ съ султаномъ обезпечивалъ ихъ 

отъ самаго сер1езнаго врага. Нужно приписывать исключительно 

самимъ спрмскимъ хрисианамъ ответственность за ближайшая со- 

бы ия , такъ повредивпия имъ. Н а  Востоке, какъ и на Западе, 

борьба светской власти съ духовной вызвала р Ь з т  обнаружешя 

вражды и сопровождалась образовашемъ парий. Тамшиеры были 

озлоблены на юаннитовъ и нЬмецкихъ рыцарей и съ оружемъ 

въ рукахъ нападали на ихъ владетя. Сторону первыхъ поддер

живали венещанцы — самые сильные представители церковной пар

н и . Сторонники римской кур и  задались целью уничтожить на 

Востоке императорскую парию и воспользовались для того пер- 

вымъ случаемъ. В ъ  1 2 4 3  г. Конрадъ, паследникъ 1ерусалимской 

короны, достигпий къ тому времени совершеннолетия, потребовалъ 

отъ своихъ восточныхъ подданныхъ присяги на верность. Но они 

снеслись съ кипрской короловой Алисой и предложили ой принять 

подъ свою власть 1ерусалимское королевство. Императорская пария,
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во владЪнш которой былъ городъ Тиръ, не могла оказать силь- 

наго сопротивления соединеннымъ войскамъ рыцарскихъ орденовъ и 

венед1анцевъ и принуждена была сдаться въ Тире. Кроме того, 

противники императорской парии, чтобы противодействовать Фри

дриху и союзнику его египетскому султану, Эйюбу, заключили союзъ 

съ султаномъ Дамаска и эмиромъ Керака (Анназиръ Даудъ)г 

который недавно отнялъ у хриш анъ 1ерусалимъ. Правда, этотъ 

союзъ об'Ьщалъ хришанамъ важныя выгоды, они вновь получили 

въ свое влад'йше 1ерусалимъ и даже безъ того ограничешя, какое- 

было въ договоре Фридриха съ Алькамилемъ, но подобный 

выгоды оказались призрачными, такъ какъ союзъ съ сиршскиыи 

мусульманами не могъ обезпечить хриш анъ отъ могущественна го 

египетскаго султана, имевшаго въ Сирш и Месопотамш привер

жен девъ. Ближайшимъ сл1*.дств1емъ этого необдуманная шага было 

то, что султанъ Эйюбъ нанялъ себе на службу отрядъ ховарез- 

м1йцевъ— племени, кочевавшая сначала у Аральскаго моря и въ  

X I I I  веке достигшая большой военной славы своими дикими на

ездами и необузданной храбростью. Ховарозмшцы выставили от

рядъ въ 1 0 .0 0 0  нсадниковъ, который неожиданно явился въ Па

лестине, повергая въ ужасъ населеше и не давая никому пощады. 

Когда врагъ приблизился къ Iepyсалиму, патр1архъ Робертъ ни

чего другая  не могъ придумать, какъ оставить городъ и спастись 

въ Яффу. Когда остававипсся въ 1ерусалиме хриеиано въ страха 

бежали изъ города, между ними вдругъ разнесся слухъ, что на 

воротахъ оставленная города развевается хришанское знамя. Это 

была коварная хитрость ховарезмшдевъ, действительно обманувшая 

многихъ. Беглецы возвратились въ покинутый ими 1ерусалимъ, и 

здесь окружены были непр1ятелемъ, который погубилъ въ этотъ 

день до 7 .0 0 0  человекъ, чаетш въ городе, чаетш въ окрестно- 

стяхъ его по дороге въ Яффу. ОвладЬвъ 1ерусалпмомъ, дикш  

хищники перерезали въ неыъ всехъ хриш анъ , разграбили церкви 

и не пощадили могилы 1ерусалимскихъ королей. Это случилось въ 

сентябре 1 2 44  года, съ этихъ поръ 1ерусалимъ окончательно в 

навсегда потерянъ былъ для хриш анъ. Когда палестинские хрн- 

стаане опомнились отъ страшная удара и начали думать о сред-
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етвахъ къ спасешю, ужасная орда ховарезмищевъ опустошила Вне- 

леемъ и направилась къ Газе, где соединилась съ войсками еги- 

петскаго султана. Мусульмансше союзники хриш анъ , правда, при

слали помощь, но разсчитывать на то, что мусульмански отряды 

будутъ ревностно сражаться съ единоверцами было бы слишкомъ 

легкомысленно. Поэтому самымъ разумнымъ решешсмъ въ данныхъ 

обстоятельствахъ было бы предоставить хищникамъ не защищенный 

мгЬста и держаться подъ защитой Аскалонской крепости, пока нс- 

пр1ятель перестанетъ находить добычу въ опустошенной стране и 

не принужденъ будетъ удалиться. Но на совете вождей одержало 

верхъ мнеше йерусалимскаго naxpiapxa Роберта, который требовалъ 

нападев1я на войско султана и его союзников!». Дело подъ Г а 

зой, ] 8 октября 1 2 4 4  года, когда хриш анъ  покинули ихъ союз

ники и когда они имели противъ себя несравненно превосходней

шая силы, обратилось въ полное поражеше и сопровождалось или 

изб1ешемъ, или пленешомъ всего хрпшанскаго войска, После та

кой блестящей победы не могло быть сомнешя, что сиршскш 

союзъ, направленный противъ Египта, распадается. В ъ  1 2 45  г. 

султанъ Эйюбъ взялъ Дамаскъ и возстановилъ такимъ образомъ 

вновь единство мусульманскаго государства, которое основалъ Сала- 

динъ и поддерживали Алькамиль и Аладиль. В ъ  1 2 4 7  году онъ 

отнялъ у хриш анъ  Аскалонъ, такъ что владешя ихъ въ Палес

тине ограничивались теперь Акрой и немногими другими примор

скими городами. К ъ  довершешю бедствш въ это же самое время 

Антнш йское княжество сделалось добычей монголовъ, В ъ  виду 

указанныхъ обстоятельствъ, которыя поставили х р и ш а н ш я  вла

деш я на Востоке въ крайне стесненное положеше и угрожали ли

шить европейцевъ и последнихъ укреплетй, за которыми они еще 

держались, не оставалось никакого сомненья, что нельзя обойтись 

бсзъ новаго и притомъ въ обширныхъ размерахъ предпринятаго 

крестоваго похода. И з в е ш я  о происшеств1яхъ въ Св. земле свое

временно доходивпия въ Европу, производили крайне удручающее 

впечатлЬше, а между т4мъ идея новаго крестоваго похода долго 

не находила искреннихъ привсрженцевъ. В ъ  самомъ деле, Европа 

невидимому уже утомилась отъ понесенныхъ ею жертвъ, а римскш
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папа им4лъ болЬо интереса къ европейскимъ собьшямъ, где борьба 

светской власти съ духовной привлекала къ себе все его виима- 

ше, ч'Ьмъ къ положенш хрисНанскаго дЬла въ Палестине. Умный 

и энергичный ИнпокентШ IV ,  поощряя проповедь о крестовомъ 

поход!» и собирая для этой цели пожертвован]я, не разъ указывалъ 

принявшимъ крестъ, что борьба съ Гогенштауфенами но менЬе угодна 

Богу, что и походъ въ Св. землю и спокойно обращалъ деньги, 

пожертвованный для крестоваго похода, на потребности борьбы съ 

императорскими войсками. Ш т ъ  ничего удивительна™, что при 

такихъ обстоятельствах!) трудно было составиться большому походу 

въ Палестину.

В ъ  1 2 4 8  году состоялся крестовый походъ Людовика 1Х -го . 

Это было продпр]яЛе, скорей объясняемое личнымъ характеромъ 

короля, ч'Ьмъ общсственнымъ настроешемъ. Приближенные, напро- 

тивъ, всеми мерами пытались охладить аскетически пылъ короля 

и объяснить ему безполезность новыхъ попытокъ достигнуть такой 

цели, которая явно неосуществима, въ особенности въ виду того, 

что nponia хрисН ансш  страны, занятыя внутренней борьбой, хо

лодно относятся къ новому походу въ Св. Землю. Крестовый по

ходъ Людовика, повядимому им'Ьвшш первоначальной целью С и р т  

и Палестину, получилъ совершенно иное назначено, вслЬдств1е слу- 

чайныхъ обстоятельствъ. Людовикъ присталъ къ острову Кипру, 

провелъ здесь осень 1 248  г. и зиму следующего года и безъ 

сомн'Ьшя подъ вл1яшемъ сов'Ьтовъ кппрскаго короля и представи

телей папской партш въ Палестине, прпнялъ роковое решете» 

бывшее источникомъ неисчислимыхъ бедствш. Именно, но взирая 

на урокъ, постигший крсстоносцовъ въ 1 2 1 9  году въ Египте, 

Людовикъ решился вновь испытать попытку кардинала П слапя 

„схватить быка за рога“ , т. о. напасть на султана въ его еги- 

петскихъ владетяхъ . Весной 1 2 4 9  года Людовикъ выступплъ съ 

огромнымъ флотомъ въ море и присталъ къ устммъ  Нила, расто- 

рявъ въ дороге, вследств1е морскихъ бурь значительную часть ко

раблей, Высадка последовала тамъ же, где въ 1 2 1 8  году при

стали крестоносцы пятаго похода, то есть близь Дам1этты. Сул- 

танъ Эйюбъ лежалъ больной въ Мансуре и потому на первыхъ
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порахъ Людовика радовали неожиданные успехи. Такъ, Дазйэтта 

занята была почти безъ сопротивлешя, и въ ней найдено много 

запасовъ и оруж1я. Н о  въ дальнМшемъ хриш анъ  ожидала масса 

непредвид'Ьнныхъ затруднены. Съ одной стороны памятны были 

собьшя 1 2 1 9 — 1 2 2 0  года, когда разлиис Нила было причиной 

громадныхъ бЪдствш, съ другой продолжительная стоянка подъ 

Дам1эттой вредно отзывалась на дисциплин'! войска и давала время 

египетскому султану собирать св!ж1я силы и тревожить хриш анъ  

неожиданными нападетямп на ихъ лагерь. Когда стали обсуждать 

планъ дййствш въ Египтй, то оказалось крайнее несоглаЛе въ 

мнЪшяхъ. Одни подавали голосъ за то, чтобы обезпечить прежде 

всего береговую полосу и овладеть Александр1ей, друпе говорили, 

что когда хочешь убить зм!ю, нужно прежде всего раздавить ей 

голову, то есть держались мн!нгя о поход! на Каиръ. В ъ  поход! 

Людовика повторена была та же ошибка, какая сд!лана была кар- 

диналомъ Пелапемъ. В ъ  ноябре французы снялись съ лагеря и 

пошли вверхъ по теченш Нила. Двигались они чрезвычайно мед

ленно и всл!дств1е этого пропустили благопр1ятный моментъ, какой 

имъ давала смерть султана Эяюба. Подошсдши въ декабре къ  

крепости М ансур!, крестоносцы им!ли противъ себя не только зна

чительны я военныя силы, но и сильное укр'Ьплешс, которое можно 

было взять только при помощи осадныхъ работъ. Пока не явился 

къ м !сту военныхъ д!йствШ насл!дникъ Эйюба Тураншахъ, кре

стоносцы могли бы еще разсчитывать на некоторый усп!хъ, боль- 

шимъ для нихъ счасмемъ было то, что по указангямъ одного бе

дуина или нашли бродъ черезъ каналъ, отд!лявппй ихъ отъ М ан- 

. суры и приблизились такимъ образомъ къ ст!намъ крепости. Осад- 

ныя работы подвигались однако медленно, египтяне разрушали и 

жгли съ помошдю гречсскаго огня то, что удавалось построить 

крестоносцамъ, кром! того д!лали вылазки и наносили осаждаю- 

щимъ чувствительный поражев1я. В ъ  этихъ битвахъ погибли братъ 

короля и множество французскихъ рыцарей и тамшперовъ. В ъ  

конц ! февраля 1250  года прибылъ къ Мансур! Тураншахъ съ 

новыми войсками изъ Сиры и положеше хриш анъ  стало прини

мать сер1езный характеръ. Еервымъ его д!ломъ было передвиже-
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т е  флота въ тылъ крестоносному лагерю, всл$дств1о чего христшн- 

ское войско оказалось отр'Ьзанньшъ отъ Дашэтты, откуда оно по

лучало продовольств!е и военные запасы. Египетш е партизанше 

отряды перехватывали французше караваны, отряды мамелюковъ 

стали делать дерзмя нападешя на лагерь. Это сопровождалось 

большими непр1ятностями для христааиъ, у которыхъ начался го- 

лодъ, а непривычная жара была причиной большой смертности. В ъ  

виду этихъ обстоятельствъ Людовикъ решился проложить себе 

путь къ отступлен!ю въ Дам1этту (апрель 1 2 5 0  г.). Но это от- 

ступлеше происходило при услов1яхъ, чрезвычайно неблагопр1ят- 

ныхъ и сопровождалось почти полнымъ истреблетемъ крестоноснаго 

войска. При этомъ отстунлеши захвачены были въ плЪнъ король 

Людовикъ и его братья Альфонсъ Пуату и Карлъ А нж уйш й  и 

съ ними множество знатныхъ рыцарей. Большая масса была взята въ 

плйнъ и продана въ рабство. Торжествуя победу, султанъ писалъ 

своему наместнику въ Дамаске: если хочешь знать число убитыхъ, 

то подумай о морскомъ песке и ты не ошибешься. Когда нача

лись переговоры о выкупе пленныхъ, король Людовикъ дредета- 

вилъ королеве, находившейся въ Дам1этте, решето вопроса о 

своемъ выкупе и согласился безъ всякихъ вопросовъ выплатить гро

мадную сумму до 10 мил. франковъ за освобождете изъ плена 

рыцарей. По мирному договору съ Тураншахомъ французы обяза

лись очистить Даапэтту и десять летъ не возобновлять войны.

Несмотря на страшную катастрофу, какая постигла пред- 

npiflTie Людовика I X -го, несмотря на всю опасность, въ которой 

оказались х р и т а н ш я  владетя после победы египетскаго султана, 

дошедпия въ Европу извеш я не произвели уже такого впечатле- 

шя, какъ это было въ X I I  в. Европейцы изверились въ дело 

крестовыхъ походовъ и не хотели более делать безплодныхъ попы- 

токъ. В ъ  то время, какъ большинство отпущенныхъ на свободу 

изъ египетскаго плена рыцарой возвратилось на родину, самъ Лю 

довикъ отправился пзъ Дам1этты въ Акру и здесь началъ обду

мывать меры къ нродолженш войны. Н о  можно ли было предпри

нять что-либо решительное, когда все его воззватя не имели во 

Франщи успеха и когда тамъ решительно отказывались отъ no

l i
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хода на Востокъ? Ещ е четыре года Людовикъ оставался въ Слрш, 

ожидая подкр'Ьплетй изъ Европы, занимаясь усидешомъ крепостей 

А кры , Яффы и Силона и давая небольшая сражен1я. Въ  конце 

1 2 5 2  года умерла его мать Бланка, правившая въ его отсутствз’о 

Франц1ей и общш голосъ народа требовалъ, чтобы Людовикъ воз

вратился на родину. Король уступилъ наконецъ необходимости и 

л'Ьтомъ 1 2 5 4  года отплылъ изъ Cupin.

Судьба христаанскихъ влад'йшй зависела теперь исключительно 

отъ доброй воли мусульманскихъ владетелей Сирш и Египта. 

Нельзя впрочемъ думать, что вообще хрисиане были лишены 

средствъ для энергичной борьбы. В ъ  рукахъ у нихъ находилось 

несколько городовъ, ведшпхъ большую торговлю if служившихъ по

средниками въ обмене европейскихъ и аз1атскихъ товаровъ, въ 

этихъ городахъ было много насолешя, владевшаго богатствами и 

роскошью. Х о тя  боевая сила хриеианъ была не велика, но всо 

же воснныя учреждемя и французсгай отрядъ, оставленный Людо- 

викомъ, съ прибавкой техъ  крестоносцевъ, которые ежегодно въ 

неболыпомъ числе прибывали изъ Европы, могли внушать мусуль- 

манамъ некоторое уважеше. Вся беда заключалась въ томъ, что 

христиане отвыкли думать объ общихъ интересахъ, а руководились 

личной выгодой въ зависимости отъ случайныхъ и минутныхъ ка- 

призовъ меняли свою политику: сегодня дружили съ мусульманами, 

а на завтра переходили въ лагерь ихъ враговъ. Тампл1оры и к>ан- 

ниты ревниво следили другъ за другомъ и часто вступали между 

собой въ открытую вражду. Торговый элементъ, дававшШ тонъ 

жизни сиршскимъ городамъ, отличался большой нравственной испор

ченностью и HenpiHTHO поражалъ вновь прибывшаго. Самымъ боль- 

шимъ бедств1емъ для сиршскихъ хрисш нъ  было соперничество 

итальянскихъ республикъ Венещи, Генуи и Пизы и представителей 

ихъ на востоке. Баилы этихъ республикъ, имевпйе свои канце- 

лярш  во всехъ почти городахъ Сирш, представляли собой могу

чую аристократш, которая своимъ богатствомъ и вл1ян1омъ затме

вала феодальныхъ владетелей и находилась съ ними въ постоян

ной вражде. Можно утверждать, что торговые люди и торговые 

интересы были главной причиной, подточившей существовашо хри-
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та н с ки хъ  владМ и . Одна война генуаздевъ съ вопещанцами, ве

денная въ 1 2 5 6 — 8 году стоила Акре 2 0 0 0 0  человйкъ, кроме 

того громадное количество кораблей погибло въ гавани Акры и на 

море. Эта война свирепствовала почти безостановочно въ пятиде

сятые и шестидесятые годы Х Ш - г о  века и увлекла какъ сир1й- 

Скихъ хрисианъ, такъ и никейскихъ императоровъ. Невидимому вей 

забыли, что эта борьба только приближаетъ окончательный ударъ, 

который мусульмане приготовлялись нанести хришанскимъ владе- 

шямъ. Когда монгольсюй ханъ Гулагу вторгся въ Персш  и за- 

шЬмъ покорилъ Месопотамно и опустошилъ Сирно ( 1 2 5 9  г .), часть 

христаанъ примкнула къ монголамъ и шймъ возбудила крайнее раз- 

дражете среди мусульманъ, которые не могли имъ простить союзъ 

съ ихъ ожесточеннымъ врагомъ.

Мусульманшя владешя Египта и Оир1и вновь объединились 

подъ властно султана Бибарса, который по своему значенгю и мо

гуществу напоминаешь Саладина. Поставивъ главной целью своей 

политики дать преобладало мусульманству и окончательно уничто

жить европейсия владешя на Востоке, Бибарсъ не пренебрегалъ 

для этого никакими средствами и хорошо воспользовался враждой 

и противоположными течешями, подмеченными имъ среди самихъ 

христаанъ. Такъ, онъ не упустилъ изъ виду важныя событая, под- 

готовлявпияся въ Никейской имперш и вступилъ въ дружественныя 

сношешя съ Михаиломъ Налоологомъ, отнявшимъ у латинянъ Кон 

стантинополь. Такъ; онъ дорожилъ мирными сношешями съ Ман- 

фредомъ сищшйскимъ и счнталъ полезнымъ поддерживать импера

торскую партш на Востоке. Явное нерасположоше европейскихъ 

христаанъ приносить новыя жертвы для походовъ па Востокъ и 

равнодуппе сиршскихъ и палестинскихъ хрисианъ къ общимъ инте- 

ресамъ давало султану Бибарсу полную возможность оценить сравни

тельный преимущества мусульманъ и воспользоваться благопр1ятньшъ 

моментомъ, чтобы положить конецъ христаанскимъ владенгямъ. В ъ  

1 2 62  г. онъ предпринялъ первый походъ въ Спрш , и потомъ въ 

точены шести летъ четыре раза повторялъ эти походы. Следств1емъ 

его удачныхъ войнъ было то, что онъ отнялъ у хрисианъ Антао- 

xiio, взялъ Кссарщ , Арсуфъ и Яффу, опустошилъ окрестности

11*
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Тира и Акры . Нельзя сказать, чтобы эти успехи очень дорого 

достались Бибарсу, ни разу онъ не им*Ьлъ нротивъ себя соединен- 

ныхъ силъ хриш анъ , а поражалъ отдельные отряды 1ерусалимскихъ 

и антюхшскихъ бароновъ, госппталитовъ, 1оаннитовъ и кипрскихъ 

рыцарей. Трудно найти более выразительную характеристику нрав- 

ствениаго и политическаго положешя восточныхъ хриш анъ, какъ 

следуюпця слова Бибарса, сказанный на ходатайство Карла Анжуй- 

скаго за своихъ единов4рцевъ: „не отъ меня зависитъ помешать 

гибели франковъ, они сами себе готовятъ погибель, самый послйдшй 

изъ нихъ разрушаетъ то, что создаетъ самый великши .

Блестяпце успехи Бибарса и отчаянныя просьбы о помощи 

изъ Сирш вызвали еще разъ значительное движете въ пользу 

крестоваго похода. Во главе этого движешя во второй разъ сталъ 

король французскш Людовикъ I X .  Можно изумляться настойчивости 

Людовика, съ которой онъ пресл'йдовалъ свою заветную цель, но 

смотря на тяжкш урокъ, вынесенный изъ порваго похода. Быть 

можетъ онъ и не могъ бы на нисколько лйтъ продлить господство 

хриш анъ  въ Сирш, если бы подкр'йпилъ ихъ свежими силами, но 

мечтать о нанесена чувствительнаго удара мусульманамъ было уже 

теперь поздно. Когда въ 1 2 7 0  году французше рыцари съ коро- 

лемъ, его братьями и сыновьями во главе сели на генуэзсш  

суда, прямая цель похода повидимому не была еще определена. 

Она въ первый разъ стала известной въ Кальяри (въ Сардити), 

где происходилъ военный совЪтъ и где поставлено было pinncrnc 

идти на Тунисъ (ныне Марокко). Внйшнимъ образомъ мотивиро* 

вался этотъ походъ темъ, что будто бы тунисскш эмиръ обиару- 

живаетъ склонность къ хриш анству и что привлечешемъ его въ 

лоно католической церкви можно было прмбрести важнаго союз

ника для последующей войны съ египетскимъ султаномъ. Но на 

самомъ деле Людовикъ въ этомъ отношенш былъ оруд1емъ ловкой 

интриги, которая приготовлена' была вероятно въ Сицилш и кото

рая имела целью подчинеше Туниса политической власти сицилш* 

скаго королевства, перешедшаго незадолго передъ темъ къ фран

цузскому королевскому дому. Во всякомъ случае тунисскш походъ, 

былъ предпр1ят1емъ, весьма мало отвечающимъ цЬлямъ и нуждамъ
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хрис'ианъ на Востоке. Онъ таковымъ оказался и до своимъ по- 

слйдств1ямъ. Высадившись 17 ш ля 1 2 7 0  года въ тунисскомъ 

рейде, Людовикъ нс только но встр'Ьтллъ готовности со стороны 

тунисскихъ мусульманъ принять хританство, но напротивъ имелъ 

въ иихъ нсщнятеля, готоваго защищаться. Но начиная однако се- 

р1езныхъ предщлятай противъ Туниса и ожидая прнбьшя Карла 

Анжуйскаго, французы дали время эмиру собраться съ силами и 

снестись съ султаномъ Бибарсомъ. Единственньтмъ прКбретешемъ 

крестоносцевъ было завоеваМе кареагонской крепости, которая впро- 

чемъ не имела для нихъ значешя. Между т'Ьмъ эмиръ тунисскш 

началъ тревожить хрисНанскш лагерь нападешями, а непривычныя 

африканская жары произвели болезни и большую смертность. В ъ  

начала августа умеръ сыяъ короля Тристанъ, затймъ смерть похи

тила папскаго легата епископа Рудольфа, наконецъ впалъ въ тяж 

кую болезнь, отъ которой сошелъ въ могилу 25  августа и самъ 

король. Все крестоносное предпр1ят1е этимъ разстраивалось. После 

н'йсколькихъ сражена съ тунисскими войсками, не находя ни охоты, 

ни важныхъ побужденш тратить силы на осаду крепко защищеннаго 

города, наслйдникъ Людовика Филиппъ и Карлъ Анжуйскш  начали 

переговоры о мире. Обе стороны согласились на следующая усло- 

в!я: J) туяи ссш  эмиръ даетъ свободу хриш анамъ жить въ его 

областихъ и совершать богослужеше въ устроенныхъ ими храмахъ; 

2 ) соглашается вносить вдвойне противъ прежней дань сицшйй- 

скому королю, выплачиваем военныя издержки. Съ своей стороны 

х р и с т н ш е  короли обязывались немедленно очистить занятыя имъ 

области Туниса. Большинство рыцарей считало свой обетъ нспол- 

неннымъ и возвращалось на родину. Лишь небольшая часть фран- 

цузовъ и принцъ Эдуардъ англшекш сочли обязанности) идти въ 

Сирш .

Хотя  гроза сирШскихъ хриш анъ  султанъ Бибарсъ умерь въ 

1 2 77  году, но это мало вл1яло на обпцй ходъ делъ. Н а  Востоке, 

въ Сирш и Египте,. свирепствовала война изъ за обладашя сул- 

танатомъ, среди хриш анъ  продолжались мелк1я распри, споры нзъ- 
за власти и соперничество между тамшиерамн и юаннитамя. Н а 

конецъ, султанъ Килавунъ блестящой победой при Гимсе нндъ
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своими соперниками, опиравшимися на помощь монголовъ, снова 

придалъ единство и зпачеше мусульманству. Въ  это же время за- 

ключенъ имъ рядъ договоровъ съ рыцарскими орденами, съ графомъ 

Триполи и властителями Акры , по которыми христаанамъ обезпечи- 

валось cnoKoiicTBie на десять л'Ьтъ десять Млсяцевъ и девять дней 

и они съ своей стороны обязывались не возводить новыхъ укрЬп- 

ленш и давать знать султану о приближении въ С и р т  новыхъ 

крестоносцовъ изъ Европы. Эти договоры однако нарушились и 

главнымъ образомъ по винЬ хриш анъ . В ъ  1289  году борьба изъ 

за власти въ Триполи была причиной того, что египетш я войска 

осадили и взяли этотъ городъ, положивъ конецъ существовант три. 

ш ш йскаго графства. В ъ  слЪдующемъ году военные люди изъ Акры 

произвели грубыя наспл1я въ соседней магометанской области. Сул- 

танъ потребовалъ удовлетворенья и объявилъ Акре  войну. Акра 

была цвету щимъ и населоннымъ городомъ, жители котораго отли

чались богатствомъ и изысканной роскошью. Н а  защиту Акры хри- 

ст!ане могли выставить до 2 0 , 0 0 0  войска, но на б’Ьду въ гарни

зоне не было дисциплины и каждый предводитель считалъ себя въ 

праве следовать своему плану защиты. Между т’Ьмъ въ марте 1291 

года султанъ подступилъ къ городу съ огромнымъ военнымъ сна- 

рядомъ и съ сильнымъ войскомъ. Дело началось мелкими стычками 

подъ стенами и хотя хрисиане не щадили своихъ силъ и энерии, 

но можно было предвидеть, что имъ не удержаться перодъ врагомъ. 

В ъ  мае къ Акре прибылъ король кипрскШ Гонрихъ съ неболь- 

шимъ вспомогательнымъ отрядомъ, но онъ оставался здесь не больше 

десяти дней и видя, что осада угрожаетъ номинуомымъ падешемъ 

города, вернулся въ Еипръ, за нимъ последовало до 3 тысячъ беглоцовъ 

изъ Акры . Несколько разъ египтяне делали приступъ, причемъ раз

рушили часть стены и врывались въ городъ. Осажденные собрали 

последшя усил1я, мужественно отразили мусульманъ и поспешно за

делали обвалившуюся стену, но было яспо, что противъ поваго 

приступа Акра не устоять. 18 Мая было последнео и решитель

ное дело. Магометане съ особенной силой ударили на стены Акры, 

сломали одни ворота и густыми толпами ринулись въ городъ. Мнопя 

тысячи пали жертвой меча, множество женщинъ и детей взято въ
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пл1шъ и продано въ рабство. Египтяне но оставили въ Акре камня 

на камне и сравняли городъ съ землей. Х отя  за хришанами оста

вались chj,o некоторые города и замки съ Cflp iii (Бейрутъ, Сидонъ, 

Тиръ и др.), но держаться здесь они уже не считали возможнымъ 

и скоро после 18 мая сиршекш берегъ былъ вполне свободонъ отъ 

хришанскихъ поселены. Мусульманских м1ръ, казалось, безповоротно 

овладйлъ Сиры, Палестиной и Египтомъ, лишивъ хриш анъ  всгйхъ 

позищй на Востоке.

Заклю чеш е.

Недостатки въ организащи крестоносныхъ ополчемй, обуслов- 

ливавпие неусп'Ьхъ имевшихся въ виду военныхъ операцш, не оста

лись тайной для совремепниковъ и участниковъ въ крестовыхъ по- 

ходахъ и частно указаны были въ конце X I I I  п въ начале X I V  в. 

Прежде всего, крестоносцамъ предстояло разрешить политическую 

задачу и разрешить ее силой оруж1я. Большинству участниковъ въ 

крестовыхъ походахъ было чуждо это сознан1е, главныя массы кре- 

стоносцевъ возбуждаемы были релипозными мотивами, которые были 

недостаточны для методичеекаго проведешя обширной задачи, пре

следуемой крестовыми походами. Эта цель вообще направлялась не 

только къ тому, чтобы освободить 1ерусалимъ и святыя места изъ 

подъ власти мусульманъ, но что еще важней, къ тому, чтобы обез- 

почить за хришанами фактическое господство на Востоке. В ъ  мс- 

муарахъ, составленныхъ въ X I V  в. для достижевня этой цели ука

зано весьма реальное средство— заселеше Сиры и Палестины гу 

стыми массами хриш анъ , передача туземцамъ европеискихъ языковъ 

и образовашя, словомъ постепенное поглощеше сир1йцевъ и арабовъ 

и ассимилящя ихъ. Ясно, что крестовые походы, при всемъ гро- 

мадномъ напряжены европейцевъ, не выбрасывали на спрыскы берегъ 

такихъ массъ, который бы были въ состоянш поглотить туземце въ. 

Напротивъ, въ этомъ отношены делалось весьма мало, потому что 

та половина крестоносцевъ, которая достигла Святой земли, испол- 

нивъ обетъ, считала себя свободной отъ дальнейшихъ заботь п 

возвращалась на родину. Такимъ образомъ неудача крестовыхъ
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походовъ зависала главнымъ образомъ оттого, что недостаточно 

громадно было движешо европеядевъ и сравнительно ничтожно число 

т'Ьхъ, которые оставались въ Святой земле для постоянна го поселешя.

Цели  крестовыхъ походовъ нельзя было достигнуть безъ со- 

дМств1я Византшской имперш и безъ участая греческаго элемента. 

Оставляя даже въ стороне политическое вл1ян1е византшскаго даря, 

которое могло быть заменено другимъ равносильньшъ авторитетомъ, 

руководители крестовыми походами просмотрели громадную силу въ 

греческомъ духовенстве и возстановили его противъ себя на всемъ 

театре’ своего политическаго вл1яшя. Н е озаботившись установлетемъ 

правильныхъ отношен!й съ Визанией и не разграничивъ на Востоке 

сфесу визанийскаго и европейскаго вл1ян1я, крестоносцы предпри

нимали рискованное дело. Завоеваиемъ Византшскоп имперш думая 

облегчить свою задачу, они на самомъ деле уклонились отъ нея и 

создали себе въ будущемъ непреодолимый затруднешя. Итакъ, от- 

сутств1емъ гуманности и политической дальновидности по отношение къ 

Византш  крестоносцы лишили себя сер1езнаго союзника. Слишкомъ 

хорошо сознавали участники и современники крестовыхъ походовъ, 

что почти ни разу прибывавпие на Востокъ военные люди не при

меняли свои силы на одно общее предпр1яйе. Напротивъ, при но- 

доставкЬ военной организацш и дисциплины, при различш целей 

преследуемыхъ вождями разныхъ нащональностей и наконецъ, въ 

виду борьбы и интригъ, разъедавшихъ общины сиршскихъ хрисианъ, 

равно какъ соперничества между итальянскими торговыми республи

ками, никогда почти не удавалось достигнуть соглашешя взаимно 

противоречащихъ интересовъ и направить къ одной военной цели 

все наличныя крестоносный силы. Борьба папской и император

ской влаети и вражда светской и духовной парии въ Сирш и 

Палестине не разъ уничтожала выгоды, добытыя > договоромъ съ 

египетскимъ султаномъ.

Наконецъ, нельзя не усматривать основную причину неудачи 

крестовыхъ походовъ въ политическомъ и торговомъ соперничестве 

самихъ европейскихъ народовъ. Этимъ соперничествомъ объясняется 

прежде всего направлете четвертаго похода на Константинополь, 

затемъ отклонеше походовъ Людовика Святаго на Египетъ и Ту -
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нисъ, этому жо соперничеству нужно приписать истощеше силъ си- 

р!йскихъ х р и та н ъ , поглощаеыыхъ борьбой Венещи и Генуи въ 

X I V 1 B ind.

Не достигнувъ цели крестовыхъ походовъ, западно -европейцы 

несутъ тяжкую ответственность предъ судомъ исторк. Вследмтае 

ошибокъ, допущенныхъ въ X I I  и X I I I  в ., оказалась надолго утра

ченными для европейскаго кальтурнаго вл1яшя Малая Аз1я, Сиргя 

и Палестина. Ошибками хрисш нъ  воспользовались ихъ враги. М он

голы и затймъ османск1е турки основали прочное господство на тйхъ  

мйстахъ, которыя были продметомъ неудачнаго домогательства со сто

роны хр и та нъ . Вопросъ о возвращеши святыхъ места отошелъ на 

заднш планъ, а на первое место выступилъ восточный вопросъ 

стоившш Европе уже громадныхъ жертвъ и доныне привлекающШ 

къ себе внимаше отчаянными криками о помощи.

В ъ  виду несказанно тяжелыхъ потерь, понесенныхъ во время 

крестовыхъ походовъ, и неисчислимаго количества погибпшхъ хри

т а н ъ ,  а равно въ виду полнаго несоотвЬтств1я результатовъ съ 

предположенными целями— трудно говорить о томъ, уравновешива

ются ли громадныя жертвы и потери той пользой, которую извлекло 

средневековое общество «зъ знакомства съ Востокомъ. Указываютъ 

на сравнительно высокую арабскую культуру въ X I  в е к ! и на за- 

имствовашя, усвоенныя отъ арабовъ и перенесенный въ Европу; 

приписываютъ большую важность остаткамъ античной культуры въ 

греческихъ земляхъ, чуждымъ для европейцовъ формамъ жизни на 

Востоке и находятъ многочисленпыя заимствовала европейцами въ 

предметахъ домашняго обихода, въ терминахъ торговли, промышлен

ности; наконецъ, обращаютъ внимаше на изменешя въ общественной 

жизни европейцевъ после крестовыхъ походовъ (развитее городской 

свободы, протестъ противъ абсолютизма римской церкви) и пыта

ются все это поставить на приходъ и разсматривать, какъ прямой 

результата крестовыхъ походовъ. П о  нашему мнешю, выгоды не

измеримо ниже потерь и убытковъ. Ba iam e крестовыхъ походовъ 

на прогрессъ средневекового общества подвергается значительному 
колебанш, если принять во внимаше естественный процессъ эволюцш, 

который и безъ крестовыхъ походовъ могъ привести средневековые
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народы къ успЪхамъ на пути политическаго развитая и эмансипа- 

д к .  Независимо отъ того пер!одъ крестовыхъ походовъ оставилъ 

Западной Европа тяжелое бремя въ восточномъ вопросу который 

требуетъ отъ нея новыхъ жертвъ и служптъ препятств1емъ къ ея 

далыгЬйшимъ успгЬхамъ на пути развитая.



Оглавление.

Стр.

Гл. I. Ближайпия обстоятельства, вызвавпйя крестовые походы. . 1.

Гл. II. Первый крестовый походъ  ................................................................И .

Гл. III. Второй крестовый п о х о д ъ .................................................................. 52 .

Гл. IV . Третш  крестовый п о х о д ъ .................................................................. 6 9 .

Гл. V. Четвертый крестовый п о х о д ъ ............................................................ 9 8 .

Гл. V I . Пятый крестовый п о х о д ъ ...................................   140 .

Гл. V II. Шестой крестовый походъ . . . .  - . . . .  1 5 5 .

З а к л ю ч е ш е ................................................................................................ 1 6 7 .




