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н.э., которые, вероятно, восходят к труду раннего анналиста Ацилия. Ко второй группе с неодно-
значной достоверностью относятся сообщения о «луканском инциденте» 326 г. до н.э. и беседе Пон-
тия с отцом 321 г. до н.э., которые невозможно проверить в силу отсутствия альтернативных вер-
сий. Третья группа с сомнительной достоверностью связана с описанием военной кампании 320 г. 
до н.э. и засады 311 г. до н.э., которые содержат преувеличения об успехах римлян, вероятно, в обо-
значенных случаях Клавдий Квадригарий вместо Ацилия использовал другой источник. 
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Розмысл Е.В. 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МАКЕДОНСКОЙ ДИНАСТИИ (867–1056 ГГ.)  

В ТРУДАХ ВИЗАНТИЙСКИХ ИСТОРИКОВ 
 

В период правления Македонской династии (867–1056 гг.) в Византии наблюдается большой 
культурный подъём, не осталась в стороне от этого процесса и византийская историография. В это 
время создан ряд выдающихся исторических сочинений. Византийская историография среди мно-
жества различных тем уделяла определённое внимание вопросам внешней политики, что связано с 
усилением внешнеполитической активности Империи и повышением её международного пре-
стижа. 

Цель настоящего исследования: выявление общего и особенного в показе внешней политики им-
ператоров Македонской династии (867–1056 гг.) византийскими историками X–XI вв. 

Глубокий анализ положения Византии и принципы её внешней политики даны в трактате импе-
ратора Константина VII Багрянородного (913–959 гг.) «Об управлении империей». Это произведе-
ние не является «ни хроникой, ни исторической монографией» [6, с. 96]. Однако оно полностью ос-
новывается на историческом материале. В сочинении утверждаются права империи на обладание 
итальянскими землями, показывается важность дружеских отношений с Древней Русью, хорватами 
и печенегами, подтверждаются права на владение Балканским полуостровом. Константином да-
ются сведения о противостоянии арабам в период Льва VI Мудрого (886–912 гг.) и Романа I Лака-
пина (920–944 гг.) – рассмотрен процесс постепенного закрепления империи в Сирии, Закавказье и 
Средиземноморье [1]. 

Традиция вести записи об основных событиях государственной жизни в Византии восходит ещё 
к временам Древнего Рима. Ярким подтверждением этого служат хроники: «Продолжатель Фео-
фана. Жизнеописания византийских царей» [7] и «Хроника» Симеона Магистра и Логофета [10]. Дан-
ные источники, как традиционно сложилось в византийской историографии, написаны в рамках 
«императорских хроник (Kaiserchronik)» [5, с. 241]. 

В этих сочинениях весьма подробно изложено как происхождение, так и период правления пер-
вых василевсов, что свидетельствует о важности становления на византийском престоле новой ди-
настии и наступления периода внешнеполитической стабильности. Интересно, что эти источники 
излагают материал иногда в точной копии друг друга, это сразу наводит на характерную черту для 
многих византийских авторов – компиляцию данных предшественника. 

Фундаментальными источниками для характеристики внешней политики Македонского пери-
ода истории Византии выступают «Хроника» Иоанна Скилицы [11] и «История» Льва Диакона [3]. 
Их особое сходство проявляется в описании конфронтации Иоанна I Цимисхия (969–976 гг.) с древ-
нерусским князем Святославом в 967–971 гг., что указывает на использование Скилицей записей 
Диакона. 

Представленные в труде Диакона события имеют принципиально важное значение, поскольку 
дают целостную картину военных действий со времён Романа II (959–963 гг.) и до прихода к власти 
Василия II Болгаробойцы (976–1025 гг.). Описания, изложенные в 10 книгах, отличаются большими 
подробностями, что указывает на активный сбор Диаконом материалов о данных событиях [9, с. 
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145]. Особое внимание уделяется Никифору II Фоке (963–969 гг.) и Иоанну I Цимисхию, поскольку 
именно с их правлением связаны успехи Византии на Востоке. 

Важность «Хроники» Иоанна Скилицы весьма велика, поскольку его труд затрагивает все собы-
тия Македонской эпохи. В его сочинении упоминаются факты, отсутствующие у вышеназванных 
историков: визит княгини Ольги в Константинополь в 959 г., сведения об Италии середины X – 
начала XI в. 

Особую ценность труду Скилицы даёт изложение событий конца X – начала XI в.: борьба Василия 
II с Самуилом и покорение Болгарии, подчинение армянских государств Закавказья в 1020-е гг. Осо-
бая значимость «Хроники» проявляется в описании общего положения империи в период кризиса 
после смерти Василия II, о чем другие византийские источники почти не сообщают. 

Описание поздней жизни Византии в Македонский период представлено в «Хронографии» Ми-
хаила Пселла [8], где главное внимание уделяется описанию жизнедеятельности последних импе-
раторов от Василия II до Феодоры (1056 г.). В отличие от «Продолжателя Феофана» и «Хроники Ма-
гистра», автор позволяет себе критично оценивать главу государства, даёт свою оценку событиям. 
Особое внимание Пселл уделяет деятельности магистра Георгия Маниака (998–1043 гг.), сравнивая 
его с другими византийскими придворными и военачальниками, указывает на его успехи в борьбе 
с арабами и норманнами, критикует власть за несправедливое к нему отношение. Данный факт 
зримо намекает на зреющий кризис в империи, и желание «сильной руки». 

Отдельно следует отметить местные византийские источники. Так труд Иоанна Камениаты 
«Взятие Фессалоники» позволяет взглянуть на трагическую судьбу захвата города 31 июля 904 г. 
Львом Триполитанским, где помимо процесса самой осады указывается на наличие греческого огня 
не только у греков, но и у мусульман [2]. Помимо штурма, автор уделяет внимание судьбам горожан: 
их пленение и последовавшее за этим заключение в темнице. Подобные описания являются ред-
кими для данной эпохи. 

Определенные сведения по истории внешней политики Македонской династии встречаются в 
трудах, посвященных стратегии и тактике военных действий. В данном случае интересным источ-
ником выступают «Советы и рассказы» византийского полководца Кекавмена [4]. В труде имеются 
ценные сведения о боевых действиях в Элладе во время столкновения Василия II с царём Болгарии 
Самуилом, а именно – осада в 980–985 гг. Ларисы, что в остальных источниках не упоминается вовсе. 

Таким образом, внешняя политика не была приоритетным направлением в византийской исто-
риографии X–XI вв. Систематическое представление о ней можно сделать привлекая широкий ком-
плекс источников не византийского происхождения. Однако, в трудах византийских историков мы 
наблюдаем усиленное внимание к внешнеполитическим успехам империи на Балканах и Востоке, в 
то же время события в отношении Италии и Древней Руси в полной мере не раскрыты, что создаёт 
трудности в изучении внешней политики Византии XI–XI вв. 

Общим для византийских историков X–XI вв., является то, что внешняя политика рассматрива-
ется ими как удел императора-полководца. Его задача – расширение или возвращение потерянных 
земель. Империя показывается как бастион христианской цивилизации, защищающий её от «вар-
варов». Из особенного следует выделить упор на локальные события в Византии, как осада Фесса-
лоник (904) и Ларисы (980–985 гг.), а также показ роли отдельных личностей не царского проис-
хождения во внешней политике. 
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