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Предисловие

 
«По своему географическому положению близ Понтийских болот, в сорока километрах

от устья, хотя и судоходной, но небольшой реки Тибра, Рим не мог быть до изобретения желез-
ных дорог торговым, а, следовательно, богатым и высококультурным портом древности. Как
центр продолжительного светского мирового владычества по всем прибрежьям Средиземного
моря, Рим тоже, должно сказать это прямо и смело, совершенно недопустим с натур-истори-
ческой точки зрения. Посмотрите на все такие центры: Мадрид, Париж, Берлин, Вену, Пекин,
Византию, Каир, Москву. Все они занимают центральное положение в обширных, культурных
по природе, равнинах и находятся на среднем течении широко разветвленных по ним судо-
ходных рек, которые у Константинополя заменены узкими проливами. Рим в этом отношении
уступает им всем, и потому невозможно даже и подумать, чтобы он когда-нибудь, как реальная
политическая сила, мог соперничать с Византией или с Венецией. При естественной локали-
зации центров власти вся военная история Рима, вплоть до Константина I, одна волшебная
сказка, а не былая реальность. Только легионы Византии или Египта могли тогда завоевать
Аравию, Месопотамию и Армению, а никак не пришельцы с другого конца Старого света, из
тогдашнего итальянского городка Святого Петра среди болот. Мы должны прямо и смело ска-
зать, глядя на географическую карту, что мировое значение город Рим мог иметь в древности и
в средние века только как центр религиозной жизни. Такие центры не нуждаются ни в портах,
ни в обширных равнинах. Мекка и Иерусалим возникли в некультурных уголках, на границах
пустынь, и достигли значения крупных городов только благодаря пилигримам и добровольным
пожертвованиям верующих: самая малодоступность и дикость их способствовала их славе в
отдаленных культурных местах» [66].
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Ведение. Когда существовала Римская империя

 
 

1.
 

«История Древнего Рима составляет заключительный этап античной истории, зало-
жившей, как известно, фундамент для построения новейшей западной цивилизации. Слово
«античный» (от латинского antiquus – «древний») употребляется для обозначения не всей
вообще древней истории, а именно греко-римской древности, заложившей основы западного
пути развития. Обычно историю Рима подразделяют на три большие эпохи – царей (754–
510 гг. до н. э.), Республики (510—30 гг. до н. э.) и Империи 30 г. до н. э. – 476 г. н. э.) …
Эпоха Империи свое название получило от усвоенного носителями высшей власти почетного
титула «император», который ранее предоставлялся победоносному полководцу его войском, а
теперь был включен в систему своего официального имени победителями в гражданских вой-
нах Юлием Цезарем и Октавианом. В течение пяти веков Римское государство, а вместе с ним
и весь античный мир, находилось под властью императоров. Однако эта власть не представляла
собой чего-то неизменного; с веками она менялась в такой же степени, как изменялось внут-
реннее состояние общества и положение государства. Поэтому, в соответствии с переменами в
форме императорской власти, в эпохе Империи различают три периода – Ранней империи, или
принципата, кризиса III в. и Поздней империи, или домината» [53]. Или: «Историю Империи
принято делить на несколько периодов: принципат Августа (30 г. до н. э. – 14 г. н. э.), правле-
ние династии Юлиев – Клавдиев (14–68 гг.), расцвет Империи (69—161 гг.), кризис Империи
(161–284 гг.), доминат Диоклециана и Константина (284–337 гг.), падение Империи (конец IV
— конец V в.)» [53].

На страницах предыдущей книги мы изложили наше виденье хронологии Римской импе-
рии эпохи Принципата (30 г. до н. э. – 235 г. н. э.). Ниже мы подробно остановимся на возмож-
ной хронологии эпохи кризиса Империи (161–284 гг.) и эпохи Домината вплоть до распада
империи (284–395 гг.).

Труды традиционных историков обычно начинаются с изложения источников, на осно-
вании которых выстраивается хронология и собственно история того или иного периода. Для
нас этот вопрос не так актуален, так как мы опираемся, в основном, на труды самих тради-
ционных историков, но в данном случае хочется обратить Ваше внимание на те источники,
которые стали основой для построения хронологии событий этого периода: «История Рима
I в. хорошо представлена литературной традицией. Последующие века оказались беднее на
историческую традицию. Для II–III вв. главным источником становится сборник биографий
императоров от Адриана до Нумериана (117–284 гг.), известный под названием «Scriptores
Historiae Augustae» («Писатели истории Августов»). Отдельные биографии принадлежат раз-
личным авторам. Таких авторов в сборнике указано шесть: Элий Спартиан, Юлий Капитолий,
Вулкаций Галликан, Элий Лампридий, Требеллий Поллион и Флавий Вописк. О них мы из
других источников НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ. Отсюда возникло предположение, что эти ЛИЦА
ЯВЛЯЮТСЯ ВЫМЫШЛЕННЫМИ и что ВЕСЬ СБОРНИК – не что иное, как ГРАНДИОЗ-
НАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ. Независимо от своего происхождения сборник – весьма низкого
качества (несколько лучше первые биографии до Каракаллы). У его авторов нет никакого исто-
рического чутья: важные факты тонут в массе невообразимого вздора и ужасающих пустяков.
Еще хуже то, что в биографиях приводятся заведомо ложные факты; в частности, почти ВСЕ
ДОКУМЕНТЫ (например, письма императоров) ФАЛЬШИВЫЕ. К счастью, для II и III вв.
мы обладаем некоторыми другими литературными источниками, которые хотя бы частично
могут компенсировать убожество «Scriptores». Из них на первом месте нужно поставить про-



И.  И.  Палеев.  «Новая хронология Римской империи. Книга 2»

7

изведение Геродиана, которое охватывает период от смерти М. Аврелия (180 г.) до смерти
Максимина (238 г.). Хотя Геродиан риторичен и поверхностен, но иногда он сообщает ценные
сведения. В IV в. жил последний крупный римский историк – Аммиан Марцеллин. Сохранив-
шаяся часть его произведения («История») охватывает период с 352 по 378 г. Аммиан трезв,
объективен и пользовался хорошими источниками. Однако язык Аммиана очень труден: он
вычурен и напыщен до того, что иногда его невозможно понять. Поэтому для последних трех
веков римской истории большое значение приобретают второстепенные историки (Евтропий,
Орозий, Зосим), а также христианская (Евсевий Кесарийский, Иероним) и антихристианская
литература (Цельс, Порфирий). Что касается первоисточников, то необходимо прежде всего
отметить надписи, количество которых неизмеримо возрастает с начала Империи. Важным
дополнением могут служить законодательные сборники, материал папирусов и монеты» [53].

Как видно из текста, более-менее надежные источники охватывают только около 18 % от
объема рассматриваемого нами ниже периода 235–395 гг.: 180–238 гг. (Геродиан) и 352–378 гг.
(Марцеллин). Но и с этими источниками не все так гладко – все дошедшие до нас рукописи
произведений Городиана и Марцилина очень позднего времени:

– «Несколько рукописей преимущественно XV в. (но лейденская рукопись ХI в. с поправ-
ками, сделанными в XV–XVI вв.) сохранили нам сочинение, озаглавленное «История импера-
торской власти после Марка в восьми книгах» Геродиана».

–  «Рукописная традиция сочинения Аммиана Марцеллина небогата. Известно только
два независимых друг от друга манускрипта, содержащих текст «Деяний» (причём первые
XIII книг утрачены), – Ватиканский кодекс 1873, найденный в начале XV века Поджо Браччо-
лини (известный подделыватель рукописей) в Фульдском монастыре в Германии, и Херсфельд-
ская рукопись (которая заканчивалась 9 главой XXX книги), о существовании которой знал
тот же Браччолини, не сумевший, однако, её получить. В конце концов, в 1875 году было
обнаружено шесть листов Херсфельдской рукописи. Таким образом, Ватиканский кодекс 1873
лежит в основе всех остальных сохранившихся на сегодняшний день манускриптов, содержа-
щих текст «Деяний». Первое издание «Деяний» было осуществлено в Риме в 1474 г.» (wiki/
Аммиан_Марцеллин).

В итоге мы приходим к ВЫВОДУ о том, что все основные источники, описывающие
события 235–395 гг., – не что иное, как ФАЛЬСИФИКАЦИЯ.

Об этом же свидетельствует кропотливая работа Н.А. Морозова по проверки достовер-
ности традиционной датировки всех лунных и солнечных затмений, упоминаемых в озвучен-
ных нами выше источниках. В результате долгой и кропотливой работы он пришел к выводу,
что упоминаемые источниками затмения первых четырех веков нашей эры не подтверждаются
астрономически и, следовательно, и исторические событиях этих веков имеют неправильную
датировку. Подробно его работа изложена в [65], а в предыдущей книге мы привели краткий
разбор затмений между 5 и 393 гг. н. э.

ВЫВОД: хронология исторических событий между 235 и 395 гг. сомнительна.
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2.

 
Разбираясь в предыдущей книге с эпохой Принципата, мы пришли к выводу о соответ-

ствии античной Римской империи средневековой Римской империи (после 1256 г. Священная
Римская империя, с 1442 г. Священная Римская Империя Германской Нации).

О справедливости подобного вывода свидетельствуют следующие факты:
– «Императоры, начиная с Карла Великого и до Оттона I, называли себя «Император

Август» (imperator augustus)» [11], как и представители античной Римской империи.
–  «Византийские пехотинцы X века БОЛЕЕ ЧЕМ КОГДА-ЛИБО ПОХОДИЛИ НА

СВОИХ КЛАССИЧЕСКИХ РИМСКИХ предшественников» [104].
– «Термин «Germania» Видукинда (ок. 925–980) обозначал лишь праворейнскую цер-

ковную провинцию» [100].
– «Подобно своему отцу, иногда называвшему себя «Romanorum Imperator Augustus»,

именовал себя и Оттон III (983 – 1002), но теперь уже регулярно» [100]. «Оттона II иногда
именуют «Император Август римлян» (Romanorum imperator augustus), а начиная с Оттона III
это уже непременный титул» [11].

– «При Конраде II (1024–1039) для всей империи утвердилось наименование «Imperium
Romanorum» (Римская империя)» [100]. «Словосочетание «Римская империя» (Imperium
Romanum) как название государства стало использоваться с середины 10 в., а окончательно
закрепилось в 1034» [11].

– «Хотя папа так никогда и не короновал короля Конрада III (1138–1152) император-
ской короной, тот претендовал на титул императора римлян, чтобы продемонстрировать свое
равноправие с василевсом» [100]. «В латинском «канцелярском языке» средневековья слово
«regnum» означало правление как короля, так и императора, даже если последнее значение с
12 века принял на себя термин «imperatura». Со времен короля Конрада III выборы короля
без папского благословения обозначались словом «imperatura» (восприятие всех император-
ских прав и обязанностей в области правления германского короля). Красивое слово «вели-
кий» (augustus) со времен Конрада III было частью королевского титула» [26].

В 1149 году римляне пишут Конраду III: «Пресветлому властителю города и всего
мира, Конраду, божей милостью королю (или «императору», как может трактоваться «regnum»
в  латинском «канцелярском языке») римлян, Августу, сенат и народ римский шлет при-
вет…» [29].

– «С избранием Фридриха I Барбароссы утверждаются претензии Штауфенов на насле-
дие Августа, Константина и Теодориха. Эта эпоха, когда Барбаросса пишет византийскому
императору, что Франция, Испания, Англия, Дания и другие пограничные с империей страны
постоянно посылают к германскому двору посольства, выражающие уважение своих монархов
и укрепляющие их повиновение, и, дабы гарантировать его, дают клятвы и залоги. Император
Фридрих величает себя АВГУСТОМ, Императором римлян (Romanorum Imperator Augustus),
заявляет, что держит в своих руках управление Римом и миром. По его мнению, римская импе-
рия возносит его над всеми королевствами и княжествами, подобно тому, как солнце возно-
ситься над всем. На сейме Фридрих и его канцлер пренебрежительно говорили об этих царь-
ках, маленьких королях провинций империи, осмеливающихся вмешиваться в дела Римской
церкви» [99].

– «Генрих IV (1169–1197) не только держал Англию в ленниках, но и хотел подчинить
себе Францию. Штауфен даже заявил свои права на Кастилию и королевство Арагон, которое
занимало некоторые территории, номинально принадлежащие к Провансу, владению империи.
Тунис и Триполис – земли, завоеванные норманнами – он также хотел иметь под своей властью
как «король Африки». Крестовый поход открыл новые манящие перспективы. Он потребовал
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византийские области на Адриатическом и леванском побережье, а также ежегодную дань, и
угрожал в случае несогласия интервенцией. Князья Кипра и Армении, вассалы восточнорим-
ского императора, уже принесли ему свои клятвы. Если задуматься над тем, с какой легкостью
Константинополь стал в 1203 году добычей крестоносцев, сражавшихся главным образом за
торговые интересы Венеции, то планы Генриха могут показаться вполне выполнимыми» [26].

Таким образом, Империя Генриха IV не уступала по размерам классической Римской
империи.

– «Фридрих II (1196–1250) назвал законченный осенью в Мелфи свод законов «Liber
Augustalis», «Августинианская книга» [26], т. е. соотносил свой титул с римским титулом Авгу-
ста.

–  «С 1231 года Фридрих II распорядился чеканить золотые монеты, прекраснейшие
образцы средневекового мастерства литейщиков. Чтобы напомнить всем об императоре мира
Августе, монетам придали не только бросающееся в глаза сходство с образцами времен
римского императора, но и название – августалы. На них был изображен Фридрих II в
императорской мантии и в лавровом венке. Надпись на монетах гласила: IMP(ERATOR)
ROM(ANORUM) CESAR AUG(USTUS). На оборотной стороне был изображен римский орел
с надписью FRIDERICUS» [26]. «Что же отличает средневековые итальянские монеты от позд-
них античных? Если мы читаем, что именно золотые монеты с титулатурой «Caesar Augustus
Imperator Romanorum», на которых представлен мужчина в древних императорских украше-
ниях, нумизматика без проблем может приписать «немецкому» императору Фридриху II, то
мы получаем впечатление, что границы между античной культурой и средневековьем более
чем пористые» [39].

– «Надпись называет молодого короля Генриха VII (1220/1222 – 1235): «Генрих, Божьей
Милостью римский повелитель, Август» [26].

–  «Многочисленные германские князья избрали девятилетнего Конрада (1237–1254)
своим королем и будущим императором. Из выборного декрета можно увидеть, насколько
сильно Штауфены ощущали себя римскими императорами, а своих князей – римским сена-
том, который тогда и поныне выбирался кайзером. Германия же была лишь далекой страной
Germania, которая должна была поставлять цезарю войска» [26].

– «Сюзан Рейнольдс подтвердила, что в Германии идея феодализма доказуема, самое
раннее, в XII столетии, но что еще зеркало Саксонии (Sachsenspiegel) в XIII столетии опери-
рует понятием «beneficium» («Дар») и совершенно не знает ленных указаний. Из ее анализа
источников, сформулировав кратко, следует, что только с появлением академически обучен-
ных юристов в XIV столетии могла бы быть построена концепция феодальной сущности лена.
В Германии, тем не менее, этот процесс был более молод. Здесь открываются университеты
только к концу XIV столетия и только с XV столетия появляются юристы, которые обучены
римскому праву» [39].

ВЫВОДЫ:
1. ВСЕ так называемые в сегодняшней литературе Германские короли в 800-1256  гг.

титуловали себя Римскими императорами Августами, а понятия «Германский король» не
существовало в этот период вовсе.

2. Эпоха феодализма в Европе (в Римской империи) началась не ранее XIII–XIV вв., т. е.
после предполагаемой нами даты падения Римской империи на Западе.
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3.

 
«Много странностей обнаруживается при сравнении античных и средневековых монет.

Слишком много параллелей, а то и просто совпадений, между ними. Их пытаются объяснить
туманными теориями «имитаций», «подражаний» и т. д. Считается, что античный Рим чека-
нил прекрасную золотую монету. Затем чеканка золота стала сокращаться и в VIII веке н. э.
практически прекратилась по всей Европе. Считается, что золотую монету перестали чеканить
по требованию Пипина (751–768), что на соборе в Реймсе было запрещено обращение золо-
тых солидов императорского Рима. Это «отсутствие золота» длилось вплоть до XIII века, а в
некоторых странах Европы – даже до XV века. «Застой» в римской чеканке с VIII по XIII век
особенно поразителен после блестящего (в истории монетного дела) периода Римской импе-
рии I–VI веков н. э., золотые монеты которой по своему качеству отличаются от аналогич-
ных средневековых монет XIV века только тем, что традиционная хронология относит их к
началу нашей эры. И вдруг в 1252 году совершенно неожиданно (для традиционной хроноло-
гии) и якобы «без подготовки» в Риме «возрождается» широкая чеканка полновесной золо-
той монеты, быстро вытеснившей с европейского рынка византийскую монету. Кстати, по сво-
ему качеству «возродившиеся» золотые средневековые монеты XIII–XVI веков неотличимы
от античного золота, относимого историками к периоду ранее VI–VIII веков. Отметим и еще
один любопытный факт: имеются клады, где средневековые монеты перемешаны с античными.
Это – свидетельство того, что разрыва в чеканке монет на самом деле не было» [73].

«Наиболее яркий парадокс истории золотодобычи – попавшее в летописи золото Альп,
которого там нет, и никогда не было по базовым, геологическим причинам. Еще один извест-
ный казус – добыча древними римскими горняками испанского золота: горные породы обру-
шивались и промывались при помощи сложнейших инженерных сооружений, причем количе-
ство промытой горной породы оценивается в миллионы (!) тонн, что было повторно достигнуто
лишь в XIX веке. То есть, на фоне варварского окружения, технологически превзошедшие
даже Египет, Нубию и Эфиопию, а объемом добываемого золота – весь мир, испанские Пире-
неи должны были сиять мощью и богатством. Увы, следов этого сияния среди археологических
находок нет. Рудники есть – средневековые. Самые обычные. В Европе вообще было плохо
с золотом, – с IX по XIII век золотая монета не чеканилась вообще. Хронология появления
золотой монеты в Европе выглядит так:

1252 – чеканка золотых флоринов во Флоренции;
1284 – цехин – золотая монета, начала чеканиться в Венеции;
1285 – чеканка золотых дукатов и цеккинов в Венгрии;
1328 – начало чеканки золотых монет в Словакии (в составе Венгрии);
1354 – выпущен золотой рейнский гульден;
1489 – соверен – золотая монета начала чеканиться в Англии;
1594 – золотой дукат из Силезии;
1638 – золото Саксонии;
1640 – луидор – французская золотая монета;
1652 – золотая 10-дукатная монета Трансильвании» [90].
Самое простейшее объяснение полного отсутствия золотых монет в Европе между 751 и

1252 гг. лежит на поверхности: золотые монеты VIII–XIII веков (эпоха средневековой Римской
империи) отнесены в эпоху античной Римской империи (I в. до н. э. – V век).
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Глава 1. Римская империя «века кризиса» (1025–1081)

 
«Назревавшие исподволь симптомы внутреннего разложения, сомкнувшись с угрозами

извне со стороны перешедших в наступление варваров, привели к новой полосе смут, обо-
значаемой в научной литературе обычно как кризис III века. Максимин (235–238) стал пер-
вым в длинном ряду так называемых солдатских императоров, судьба которых зависела от
настроения войска. На пятьдесят лет империю охватил жесточайший политический кризис,
когда императоры сменялись с калейдоскопической быстротой, причем одновременно могли
править несколько императоров. К внутреннему кризису добавился внешний. Варварский мир
пришел в движение и обрушил свой удар на империю: на Востоке – персы, на Дунае – готы, на
Рейне – франки и аламанны. В 60-е гг. Ш в. кризис достиг своего апогея, и империя фактически
развалилась: в Галлии, Испании и Британии было создано независимое от Рима государство,
Египет, Сирия и почти вся Малая Азия оказались под властью правителей города Пальмиры.
Только императору Аврелиану (270–275) удалось заложить фундамент возрождения империи.
В 273 г. он разгромил Пальмирское царство и Галльскую империю. После убийства Аврелиана
дело восстановления империи продолжил император Проб (276–282). Он укрепил границу по
Рейну и Дунаю, частично разгромив варварские племена, частично вытеснив за пределы импе-
рии, частично поселив на территории, принадлежавшей Риму, и даже включив в свою армию.
Конец кризису положил приход к власти императора Диоклециана (284 г.)» [53].

В исторических работах о Римской империи «веком кризиса» принято называть III век
нашей эры. Как видно из приведенного выше текста, «век кризиса», в более узком понимании
этого термина, охватывал события между 235 и 284 гг. Эта глава будет посвящена рассмотре-
нию и датировки событий именно этого периода времени.

Итак, начнем:
1025 г.
– «Максимин Фракиец, который после убийства Севера Александра и Мамеи в 235 г.

н. э. был провозглашен императором войсками, сконцентрированными в МАЙНЦЕ для похода
против аламаннов, был первым солдатским императором в узком смысле слова и одновременно
типичным представителем этого нового вида римского правителя» [57].

Как мы показали в «Новая хронология Римской империи. Книга I», речь может идти о
следующих событиях: «День выборов нового короля был назначен на 4 сентября 1024 года
в МАЙНЦЕ. В назначенный для выборов день в долине Рейна между Майнцем и Вормсом
собралось множество народа: по одну сторону реки – баварцы и швабы, саксы и часть фран-
ков; на левом берегу – верхне-лотарингские, рипуарские и нижне-лотарингские франки. Это
были первостепенные сановники (примасы) государства, герцоги и князья, архиепископы, епи-
скопы и аббаты со своими свитами. Остановились на двух франкских князьях – Конрадах,
близких родственниках, потомках Конрада, павшего смертью храбрых при Лехе. В пользу стар-
шего из Конрадов говорили личные преимущества, более зрелые года, отчасти богатство и
связи его умной супруги Гизелы. После небольшой сцены взаимных уступок и апелляций к
воле народа был избран и провозглашен королем старший Конрад (1024–1039)» [100]. Нам
также известно, что «При Конраде для всей империи утвердилось наименование «Imperium
Romanorum» («Римская империя»). На реверсе второй императорской буллы воспроизведено
кольцо стен «золотого Рима», окруженное надписью: «Рим, центр вселенной, держит бразды
всего мира» [100].

Однако проблема этой прекрасной аналогии состоит в том, что Максимин Фракиец пра-
вил около трех лет (235–238), а Конрад II – пятнадцать (1024–1039), что не позволяет нам
говорить об идентичности этих лиц. Чтобы не нарушать установленную нами выше римскую
хронологию, нам остается предположить следующее соответствие:
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– «Зонара датирует его (Максимина Фракийца) рождение 172 или 173 г.» [28]. Таким
образом, ему на момент начала правления около 63 лет.

Известно, что Константин VIII (1025–1028) родился около 960/961 года. Следовательно,
он начал царствовать примерно в 64 года.

ВЫВОД: Продолжительность правления и возраст Максимина Фракийца соответствует
этим же параметрам императора Константина VIII.

– Эпоха от воцарения максимина Фракийца до воцарения Диоклетиана во всех источни-
ках носит название «кризис III века».

Аналогия: «Константин VIII открывает начавшийся после смерти Болгаробойцы период
смут (за 66 лет на троне побывало 14 правителей) и упадка Византии, продлившийся до 1081
года (до воцарения династии Комнинов)» [36].

– «Приход к власти Максимина означал торжество армии и в первую очередь армей-
ских варварских низов. Испуганный сенат, подчиняясь силе, признал нового императора.
Свита Александра и высший государственный аппарат были частью разогнаны, частью каз-
нены; сенаторский комитет распущен. Максимин собирался управлять в качестве неограни-
ченного монарха» [53].

Аналогия: «В конце 1025 – начале 1026  г. в  Константинополе произошла обычная
для Византийской империи смена высших должностных лиц, наблюдавшаяся всякий раз при
вступлении на престол нового императора. На высшие государственные должности были
назначены придворные евнухи: Николай – паракимомен и доместик схол, Никифор – протове-
стиарий, Симеон – друнгарий вила и Евстратий – великий этериарх. Как показали дальнейшие
события, наибольшее влияние на Константина VIII имел друнгарий вила проедр Симеон, кото-
рый ведал охраной императорского дворца и командовал отрядами наемников. Командование
«полевой» армией было поручено паракимомену Николаю. Константин VIII ограничился сме-
ной высших должностных лиц государственного аппарата и армии» [adsv-28-03].

– «Вполне понятно, что сенаторские круги, недовольные новым курсом, сразу же попыта-
лись свергнуть Максимина. В армии организовался заговор во главе с бывшим консулом Маг-
нусом. План заговорщиков состоял в том, что, когда начнется германский поход и Максимин со
своим штабом перейдет через Рейн, мост будет разрушен, император отрезан от главных сил и
убит. Однако заговор был раскрыт, следствием чего явились массовые казни лиц, так или иначе
причастных к нему. Но этим дело не кончилось. Возмутились сирийские стрелки, приведенные
на Рейн Александром, и провозгласили императором некоего Квартина, бывшего консула и
приближенного Александра, удаленного Максимином из армии. Однако движение не приняло
больших размеров, так как Квартин скоро был убит одним из своих сторонников» [53].

Возможная аналогия в правление Константина VIII: «С самого начала правления Кон-
стантин VIII встречал противодействие как со стороны ближайшего окружения покойного
брата, так и со стороны представителей военной аристократии. Император приказал ослепить,
сослать или лишить имущества большую группу военной знати. Все они обвинялись в загово-
рах. Скилица приводит длинный список пострадавших, причем, по его мнению, большинство
из них были абсолютно невиновны. Ранее других пострадал патрикий Константин Вурца, кото-
рый при Василии II надзирал за соправителем Константином. Вурца был обвинен в заговоре и
ослеплен, его имущество конфисковали» [adsv-28-03].

Если искать заговорщиков именно в «рейнской армии», то аналогия может выглядеть так:
«Заговор молодого герцога Эрнста Швабского, который претендовал на бургундское наслед-
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ство, младшего Конрада, графа Вельфа и Фридриха Лотарингского был сорван приведением
к покорности Фридриха и Эрнста» [100].

– «Все эти события показали Максимину, как непрочно его положение и как ненави-
дят его некоторые круги римского общества. Одним из средств укрепить свою власть, каза-
лось ему, было продолжение большой германской войны, так неудачно начатой Александром.
Уже его предшественник собрал на Рейне очень большую армию. Максимин еще увеличил ее
дополнительными войсками. Ему быстро удалось поднять боевой дух солдат, и когда армия
перешла на правый берег Рейна, она без труда сломила сопротивление германских племен.
Страна подверглась страшному опустошению. После этого римляне одержали еще несколько
побед. О них было отправлено донесение в Рим, и сенат, скрепя сердце, наградил Максимина
почетным титулом Germanicus. С наступлением зимы 235/36 г. военные действия на Рейне
прекратились» [53].

По римской хронологии 235 г. соответствует 1025 г.
Так как Видукинд обозначал термином «Germania» лишь «праворейнскую церковную

провинцию», речь может идти о следующих событиях: «Едва ли не с первых дней своего прав-
ления Конрад должен был бороться с сильными врагами, как извне, так и снаружи государства.
На севере при Кнуте Великом усилилась Дания. На востоке польский герцог Болеслав Храб-
рый принял королевский титул и сбросил с себя ленную зависимость от Германии. На юге,
в Италии, было сильное брожение умов. Наконец, на западе, в Лотарингии, с самого начала
невзлюбили нового императора, и тамошние вельможи готовы были отложиться при первой
возможности. Император неожиданно вступил в 1025 году в Лотарингию и, захватив врасплох
тамошних вельмож, заставил принести себе присягу» [81]. «После похода через Восточную
Саксонию, Баварию, Восточную Франконию и Швабию к концу 1025 года объезд Конрадом
империи был завершен» [100].

1026–1027 гг.
–  «Максимин не оставлял намерения продолжать и дальше успешную кампанию на

Рейне. Для этого в первую очередь следовало устранить угрозу нападения данувийских пле-
мен. Проведя зиму 235–236 гг. в СИРМИИ, на пересечении важных дорог, и устроив там свой
главный военный штаб, Максимин выступил против враждебных племен и впоследствии при-
совокупил к своему имени почетные титулы «Сарматский» и «Дакский». Достоверно известно
о его военных успехах в Германии, поэтому нет причин сомневаться и в этих триумфах. Штаб-
квартира Максимина оставалась в Сирмии вплоть до 238 года, когда пришло сообщение о вос-
стании престарелого Гордиана Африканского, правителя провинции Африка, и его сына, тоже
Гордиана» [28].

По римской хронологии 236 г. соответствует 1026 г.
Аналогия: «Нападения печенегов на Византию начались еще в 1026 г. Скифы-печенеги

переправлялись через Дунай, грабили и возвращались обратно в подвластные им террито-
рии» [94]. «После присоединения Болгария большая часть границы Византии на Балканах про-
ходила по Дунаю. Реальная угроза европейским провинциям исходила от печенегов, живших за
рекой, защиту от них должны были обеспечить контингенты фем Паристрион, Белград-Брани-
чев, Сирмий. В 1027 г. печенегам удалось прорвать дунайскую границу и проникнуть в Болга-
рию, византийские войска были разбиты, стратег и тагматарх погибли. Скилица сообщает, что
кочевники, перейдя реку, убили множество народа. В 1027 г. Константин Диоген был архонтом
СИРМИЯ, но его конкретный статус (дука или стратег) установить невозможно. Константин
VIII назначил его дукой Болгарии. В итоге Константину Диогену удалось оттеснить печенегов
за Дунай» [adsv-27-04].

– «Насколько внушительными были военные акции, настолько драматически развива-
лись события внутри Империи. Так как Максимин Фракиец в начале своего правления удвоил
жалованье и любым способом старался материально обеспечить армию, он беспощадно взимал
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по всей Империи налоги и особые подати. Чтобы добраться до денег, он предоставил свободу
действий доносчикам и совершенно распоясался, когда случился первый заговор. Император
явно перегнул палку» [57].

Аналогия: «Расточая казну, император восполнял ее путем ужесточения налогового
гнета. Он отменил распоряжение покойного брата и взыскал недоимки за голодные (1022–
1025) годы. В ответ восстал Навпакт, стратиг города погиб. Подавив мятеж, василевс распо-
рядился казнить городского епископа за то, что тот не смог удержать горожан в почтении к
власти. Видя явную неспособность монарха к управлению, группа военных решила его устра-
нить, но доносчик выдал заговорщиков, и их глава – стратиг Никифор Комнин в 1027 году
поплатился за смелость глазами» [36].

– «На время пребывания Максимина в Паннонии приходиться разгул жестокого террора,
который обрушился в первую очередь на имущие слои и высшую бюрократию: «Максимин
на основании ничтожного доноса подвергал конфискациям имущество тех, кому было пору-
чено управление провинциями или командование войсками. После мучений и издевательств
он казнил их или подвергал изгнанию» [53]. «Император легко обращал свой слух к клевете.
Достаточно было самого мелочного и низкого наговора, чтобы самые достойные люди подверг-
лись жесточайшим репрессиям» [82]. «Максимин был так жесток, что одни называли его Цик-
лопом, иные – Скироном, а многие – Тифоном. Одних он распинал на кресте, других заклю-
чал в тела только что убитых животных, иных бросал на растерзание диким зверям и засекал
розгами – и все это, не обращая внимания на положение человека: казалось, он хотел, чтобы
везде царила военная дисциплина. Он был убежден в том, что власть нельзя удержать иначе,
как жестокостью» [82].

Аналогия: «Человек вспыльчивый, Константин VIII легко предавался гневу, верил
любым наговорам, особенно если подозревал, что кто-то покушается на царскую власть, и
карал за это сурово: злоумышленников он не подвергал опале, не изгонял и не заключал под
стражу, а немедленно выжигал им глаза железом. Такое наказание он определял всем за про-
ступки тяжелые и легкие, независимо от того, действительно человек виновен или только
дал пищу для слухов, – ведь император не заботился, чтобы наказание соответствовало пре-
грешению, а хотел лишь избавить себя от беспокойства» [82]. «С 1026 г. борьба группиро-
вок знати возобновляется. К реальным антиправительственным выступлениям 1026–1028 гг.
можно отнести попытку мятежа, предпринятую катепаном Васпуракана Никифором Комни-
ным. В 1026 г. Никифора Комнина отозвали в Константинополь. В 1027 г. он и восемь его
сообщников были ослеплены. О конкретной вине «заговорщиков» ничего не сообщается. Ски-
лица поименно называет восьмерых «заговорщиков»: патрикий Константин Вурца – ослеплен
(это произошло еще до восстания Комнина); патрикий Варда Фока – ослеплен, Роман Куркуас
– ослеплен; патрикий Василий Склир – ослеплен; Богдан, Гудель, Глава – сосланы; монаху
Захарии – «урезан язык». Однако Константин Вурца и Василий Склир не могли иметь отно-
шения к мятежу в Васпуракане. Некоторые из обвиняемых принадлежали к старым аристо-
кратическим фамилиям. Варда Фока и Роман Куркуас являлись последними представителями
своих семейств» [adsv-28-03].

1028 г.
– «Более крупное движение началось весной 238 г. в Африке. Прокуратор фиска постано-

вил конфисковать имущество нескольких крупных землевладельцев, поместья которых нахо-
дились около г. Тисдра в Карфагенской области. Те собрали толпу своих рабов и колонов,
вооружили их чем попало и убили прокуратора. Затем заговорщики явились к Гордиану и
потребовали согласия на провозглашение его императором. Гордиан подчинился. Избрание
было санкционировано немногочисленным гарнизоном Тисдра и городской толпой. Вместе
с Гордианом провозгласили августом, т. е. соправителем, его одноименного сына. Не теряя
времени, Гордиан двинулся в главный город провинции Карфаген, где он также был признан
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императором. Легат (наместник) соседней провинции Нумидии Капеллиан, происходивший из
сенаторского сословия, поддержал переворот, и, таким образом, новая власть, по-видимому,
прочно утвердилась в Африке. Гордиан сейчас же поставил в известность о своем избрании
Рим. Одновременно был пущен слух о том, что Максимин убит. Растерявшиеся сторонники
Максимина не сумели дать отпора восстанию. Немедленно собравшийся сенат, не дожида-
ясь подтверждения слуха о гибели Максимина, санкционировал переворот и провозгласил
Гордиана и его сына августами. Тем временем в Африке произошли новые события. Капел-
лиан решил перейти на сторону Максимина. Он собрал свой легион и двинулся на Карфа-
ген. Наскоро собранное и вооруженное кое-как ополчение горожан под командой младшего
Гордиана выступило навстречу Капеллиану. Но оказать какое-нибудь сопротивление опытным
нумидийским войскам оно, конечно, не могло. В первом же столкновении карфагеняне были
разбиты наголову. Гордиан Младший пал в битве, а его отец еще до этого, предвидя печаль-
ный исход всего дела, покончил жизнь самоубийством. Правление Гордианов продолжалось
меньше месяца» [53].

Считается, что в это время территорию, соответствующую территории римской провин-
ции Африка, контролировали представители династии Зиридов (в западной части правила
ветвь Зиридов – Хаммадиды). Поэтому «мятеж Гордиана» против императора Максимина
может соответствовать войне Константина VIII с Зиридами (Хаммадидами): «В апреле 1025 г.
снаряжена была экспедиция в Сицилию под предводительством евнуха Ореста, который дол-
жен был вместе с катепаном Боиояном внести войну на остров Сицилию. Когда Орест потер-
пел в Сицилии поражение, правительство Константина VIII отозвало его, равно как и катепана
Боиояна» [97]. «В 1025 г. катепан Воиоанн и Орест высадились на Сицилии, ожидая прибытия
императора с подкреплениями. Видимо, византийские приготовления были столь масштабны,
что Калбиты обратились за помощью к эмирату Зиридов. Африканские арабы, объявив грекам
джихад, в январе 1026 г. отправили на Сицилию 400 кораблей с войсками и добровольцами.
Эскадра попала в сильный шторм у о. Пантелдария: многие суда погибли, лишь некоторые
смогли вернуться в Африку. Позже сицилийские арабы все же получили помощь от Зиридов
и мусульмане перешли в наступление не только на Сицилии, но и в Калабрии. К 1029 г. они
захватили несколько прибрежных укреплений и превратили их в опорные пункты для своей
сухопутной армии и флота. Лишенные поддержки из Константинополя, Василий Воиоанн и
Орест потерпели поражение и вынуждены были эвакуировать свои отряды с острова на мате-
рик» (adsv-28-03).

Исходя из этой аналогии, соответствие для Гордина I может выглядеть, например, так:

Если абстрагироваться от африканских событий, то провозглашение Гордиана I и его
сына Гордиана II императорами (зима или весна 238 г.) может соответствовать следующим
событиям: «Коронование Конрада императорской короной совершил в Риме 26 марта 1027
года папа Иоанн XIX. В документах Конрада II начал применяться официальный титул
imperium Romanum (Римская империя). Ранее имперский титул относился только к сану
самого императора… В пасхальное воскресенье 14 апреля 1028 года в Ахене состоялась коро-
левская коронация Генриха (сына Конрада) Пильгримом Кельнским. Так был разрешен вопрос
о наследовании» [100].

–  «Известие о гибели Гордианов вызвало панику в Риме, но изменить положения не
могло. Нужно было выбрать преемников Гордианам. После долгих прений императорами были
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избраны Пупиен и Бальбин. Однако этим дело не кончилось. Ставленники сената не пользова-
лись популярностью в Риме. Но у народа не было ни одного подходящего кандидата, кроме 13-
летнего внука покойного Гордиана Старшего. Сенат вынужден был провозгласить его цезарем.
Толпа с восторгом приветствовала своего избранника. Но волнения не прекращались. Возбуж-
денные народные толпы разгромили склады оружия, открыли гладиаторские казармы и начали
осаждать преторианский лагерь. В Риме вспыхнула настоящая гражданская война. Пупиен в
это время уже отправился на север Италии. В городе остался Бальбин, которому никак не уда-
валось справиться с беспорядками. Максимин, узнав о провозглашении Гордианов и о при-
знании их сенатом, объявил о походе на Италию. К пестрой массе его войск прибавился зна-
чительный отряд германцев. Основная задача, стоявшая перед сенаторскими императорами,
заключалась в том, чтобы задержать Максимина на некоторое время в Северной Италии. Мно-
гие провинции, в том числе Галлия и Египет, отпали от Максимина и перешли на сторону
сенаторских императоров. Особенно важна была помощь четырех рейнских легионов, кото-
рые быстро шли на защиту Италии. Первый же город, который встретил Максимин на границе
Италии, Эмона (Лайбах), оказался покинутым жителями. Авангард армии подошел к первому
крупному городу Северной Италии Аквилее. Попытка паннонского авангарда с налету взять
город окончилась неудачей. Осада затягивалась. Настроение в армии Максимина стало падать.
Враги Максимина, по-видимому, вели среди легиона соответствующую агитацию. Однажды в
июньский полдень часть 2-го парфянского легиона взбунтовалась и бросилась к ставке импе-
ратора. Стража перешла на их сторону. Император вышел из палатки вместе со своим сыном
и попытался успокоить солдат, но сразу же был убит. Его участь разделили сын и ближайшие
помощники (238 г.). Все это произошло так быстро, что главная масса армии, верная Макси-
мину, не смогла ничего предпринять для его защиты» [53].

Пупиен и Бальбин могут соответствовать протоспафарию Оресту и катепану Воиоанну,
а война в Италии следующим событиям: «В Южной Италии война с арабами началась еще
до вступления Романа III на престол и продолжалась вплоть до его смерти. В правление Кон-
стантина VIII в Южной Италии византийские войска действовали неудачно. Контингенты фем
Лонгобардия и Калабрия были малочисленны и в одиночку противостоять арабским нападе-
ниям не могли. Южно-итальянское направление требовало постоянного присутствия регуляр-
ных войск. Военные действия имели характер борьбы за крепости и многочисленных стычек
с легкими кавалерийскими отрядами арабов, что было сопряжено с большими потерями, вос-
полнить которые можно было только за счет резервов из империи. Орест и Воиоанн пере-
шли к оборонительным действиям, направленным на защиту важных укрепленных пунктов,
монастырей и портов. Особенно ощутимо было превосходство мусульман на море. Они имели
возможность беспрепятственно перевозить в Калабрию подкрепления и совершать внезапные
нападения на прибрежные города. Однако значительных успехов арабы не достигли, овладеть
стратегическими пунктами византийцев им не удалось» (adsv-28-03).

«Четыре рейнских легиона, которые быстро шли на защиту Италии»: «В 1026–1027 гг.
Конрад II предпринял свой первый поход в Италию. Попытка восстановить власть над Павией и
наказать ее жителей за разрушение императорского дворца успеха не имела. Город героически
оборонялся. Вместо Павии Конраду II пришлось занять Милан, чтобы короноваться там «лан-
гобардской короной» из рук архиепископа миланского Ариберта. В течение 1027 г. немцы вос-
становили повсюду в Северной и Средней Италии свое господство, в том числе и над мятежной
Павией. В том же году в Риме папа Иоанн XIX возложил на голову Конрада II императорскую
корону» [100].

Смерть Максимина Фракийца (238) может соответствовать смерти Константина VIII
(1028).

– «Некоторое время в столице господствовало приподнято-радостное настроение по слу-
чаю победы над фракийцем. Борьба между преторианскими ветеранами и населением, по-



И.  И.  Палеев.  «Новая хронология Римской империи. Книга 2»

17

видимому, прекратилась после известия о гибели Максимина и прибытия в Рим сурового и
решительного Пупиена, который опирался на галло-германские войска. Но преторианцы сожа-
лели о Максимине, негодовали на сенат и ненавидели требовательного Пупиена и его галло-
германцев. В конце июля 238 г. преторианцы ворвались во дворец. Обоих императоров схва-
тили и убили. Оставался цезарь Гордиан. Преторианцы провозгласили его августом. В конце
концов формальная власть очутилась в руках 13-летнего мальчика Гордиана III, фактически
являвшегося игрушкой преторианцев и рейнских войск. Последние быстро нашли общий язык
и примирились, после того как галло-германцы были зачислены в гвардию» [53].

«Убийство» Пупиена и Бальбина: «Когда Орест потерпел в Сицилии поражение, прави-
тельство Константина VIII отозвало его, равно как и катепана Боиояна, назначив на пост кате-
пана Христофора (1028 г.)» [97].

Провозглашение императором Гординана III: «Осенью 1028 г. Константин VIII заболел
и начал задумываться о преемнике: им должен был стать муж одной из дочерей императора.
Выбор остановился на средней дочери Зое, которой было около 50 лет, и ее избраннике. Среди
кандидатов в зятья оказался Константин Далассин. Он находился тогда в своем поместье в
Армениаке. Евнух, отправленный к нему с приказанием явиться в Константинополь, был пере-
хвачен сторонниками другого претендента (Романа Аргира), а друнгарий вила Симеон сумел
убедить самодержца в том, чтобы его выбор остановился именно на Аргире. Таким образом,
возможность прихода к власти представителя провинциальной аристократии «мирным путем»
не осуществилась» (adsv-28-03).

– «Гордиан III (Марк Антоний Гордиан Пий; 20 января 225 – 11 февраля 244) – римский
император с 22 апреля 238 по 11 февраля 244 года. Сын Гордиана II либо, что более вероятно,
сын дочери Гордиана I (в последнем случае имя его отца неизвестно, как и имя, которое он сам
носил до принятия императорского титула в честь деда)» (ru.wikipedia.org/wiki/Гордиан_III).

Так как по римской хронологии 228 г. соответствует 1028 году, то провозглашение Гор-
диана III императором в АПРЕЛЕ 238/1028 г. совпадает с коронацией Генриха III: «В пасхаль-
ное воскресенье 14 АПРЕЛЯ 1028 года в Ахене состоялась королевская коронация Генриха
Пильгримом Кельнским. Так был разрешен вопрос о наследовании» [100].

По возрасту Гордиан III, родившийся в 225 году и ставший императором в 12 лет, также
может соответствовать Конраду III (родился в 1017 году), о котором сообщается, что «В пасху
1028 г. этот 11-летний мальчик был коронован в Аахене».

Исходя же из продолжительности правления римских императоров, соответствие выгля-
дит так:

– «Еще во времена правления Бальбина и Пупиена готы вторглись в Нижнюю Мезию
и разграбили город Истр, тогда как дакское племя – карпы – переправилось через Данувий
западнее» [28].

Аналогия: «П. Диаконю доказывает, что набеги печенгов в 1027 г. (он утверждает, что
было два нападения) были направлены в районы Сердика – Ниш – Овчеполь, таким образом
Дунай они должны были преодолеть у Видина» (adsv-27-04).

– «Менофил, наместник Нижней Мезии, предложил готам ежегодные выплаты в обмен
на римских солдат, захваченных ими в плен, но отказался от такого же договора с карпами,
едва достаточно укрепил свою армию» [28].
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Аналогия: «Начало правления Роман отметил вполне достойно – выкупил тысячу плен-
ных византийцев у печенегов, чем снискал заслуженную славу среди народа» [36].

– «В 3 веке готы были лишь одной из составных частей племенного союза, объединяв-
шего кроме них гетские, дакийские, сарматские и славянские племена. Античные историки 3
века в подражание греческим писателям классического периода часто давали им общее имя
скифов» [22].

Аналогия: «Печенеги были тюркским племенем, которое, согласно Маркуарту, однажды
составляло часть конфедерации западного ту-чё, но было вытеснено карлукскими тюрками
по направлению к низовьям Сыр-Дарьи и Аральского моря. Продолжая свою миграцию на
запад, они пасли свои стада и табуны между Уралом (Яик) и Волгой (Итиль), когда около 913
(согласно Константину Порфирогенитусу) они были отогнаны из этого региона совместной
атакой хазаров и огузов. Далее на западе печенеги заняли «Леведию» севернее Азовского моря,
отвоевав ее у мадьяров. Скоро после этого печенеги, возобновив свое продвижение на запад,
прогнали мадьяров из западной части русской степи между Днепром и нижним Дунаем. В 934
они присоединились к венгерскому вторжению в византийскую империю в Тракии; в 944 они
были вместе с князем Игорем в его десанте против самой Византии. В 1026 они пересекли
Дунай, однако были отражены способным Константином Диогеном» [32].

1029–1031 гг.
«Мы очень плохо знаем историю III в. после убийства Пупиена и Бальбина. На этом собы-

тии обрывается наш лучший источник для этой эпохи – произведение Геродиана. Для даль-
нейших событий мы вынуждены пользоваться краткими компиляциями поздних историков и
отрывочными данными эпиграфики и нумизматики. Поэтому многие факты развивавшегося
далее кризиса остаются нам совершенно неизвестными, о других мы знаем крайне мало. Так, в
глубоком мраке тонут первые годы правления Гордиана III. В Риме атмосфера, по-видимому,
продолжала оставаться весьма тревожной до тех пор, пока начальником преторианцев не был
назначен Гай Фурий Тимеситей. Получив власть, Тимеситей сумел навести некоторый порядок
в Риме. Это был очень образованный и вместе с тем твердый человек, ловкий дипломат, кото-
рому удавалось искусно лавировать между сенатом и армией, поддерживая хорошие отноше-
ния с обеими сторонами. В 241 г. он женил молодого императора на своей дочери и стал таким
образом чем-то вроде регента» [53].

Нам известна следующая информация: «На должность доместика схол Востока был
назначен друнгарий виглы проедр Симеон; великим этериархом стал протоспафарий Феок-
тист. Кроме того, важные назначения получили многочисленные царские родственники. У
Романа III был брат Василий и сестры – Мария, Пульхерия, и еще одна, имя которой неиз-
вестно. Мария с 1004 г. была замужем за Иоанном Орсеоло, сыном венецианского дожа Петра
II. Пульхерия в 1028/1029  г. стала женой Василия Склира, а неизвестная по имени сестра
императора – Константина Карантина. Мужем дочери Василия Аргира был архонт Сирмия
Константин Диоген. Василий Склир, ослепленный Константином VIII за участие в заговоре,
не мог исполнять каких-либо функций в государственном аппарате, но вплоть до 1033 г. имел
сильное влияние на императора. Константина Диогена перевели из Сирмия дукой в Фессало-
нику, а Константина Карантина Аргир назначил катепаном Антиохии. Из других родственни-
ков императора следует отметить Пофа Аргира, катепана Италии в 1029–1032 гг. Таким обра-
зом, на самые важные посты в армии и фемной администрации первоначально были назначены
родственники императора и лица, способствовавшие его воцарению» [adsv-31-11].

1032 г.
«В 242 г. Гордиан явился в Мезию, страдавшую от набегов готов, сарматов и аланов.

Отбросив врагов, римляне переправились в Сирию» [82]. «В 242 г. Тимеситей вместе с импе-
ратором отправился на Восток. По дороге туда, на Дунае, римские войска нанесли пора-
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жение дакийскому племени карпов, опустошавшему провинцию Мезию, и отбросили его за
реку» [53].

По римской хронологии 242 г. соответствует 1032 г.
Аналогия: «На Балканах в 1029–1034 гг. мир нарушился только однажды – летом 1032 г.

печенеги перешли Дунай и разорили некоторые районы фем Паристрион и Болгария. Об
этом известно лишь благодаря краткому сообщению Скилицы, повторенному Зонарой. О
сопротивлении кочевникам со стороны византийских пограничных войск ничего не известно.
Возможно, нападение 1032  г. совершила небольшая племенная группа, не подчинявшаяся
верховному хану, с которым еще при Константине VIII было заключено мирное соглаше-
ние» (adsv-31-11).

1033 г.
«Именно в те годы на Империю обрушилось беспрецедентное нашествие персов, война с

которыми еще долгое время была тяжким бременем для римской армии. Нависшую опасность
можно было предвидеть с момента восшествия на персидский трон Шапура I (239–270 гг.),
принявшего при коронации вызывающий титул «Царя царей иранских и неиранских». Его
предшественник, Ардашир, во времена царствования Максимина I захватил Карры и Нисибис
в Месопотамии; теперь же Шапур вторгся в Сирию и угрожал самой АНТИОХИИ. Римляне не
могли ответить немедленно, поскольку сначала следовало восстановить спокойствие на Дану-
вийской границе. Весной же 243 г. основные силы римской армии и флот были готовы отпра-
виться на Восток. После ряда успешных операций Тиместей отвел угрозу от АНТИОХИИ,
возвратил Риму Карры и Нисибис; персы постепенно сдавали позиции и, наконец, в битве
при Рисасне потерпели жестокое поражение (впрочем, Шапур распорядился изобразить на
барельефе ГОРДИАНА III ПОВЕРЖЕННЫМ). Юный император желал новых побед и решил
выступить в поход на столицу персов, Ктесифон, но эти планы сорвались из-за болезни Тиме-
стея, от которой он и умер в 243 году. Префектом стал его заместитель Филипп Араб» [28].

Таким образом, по римским источникам римляне разгромили «персов», а по барельефу
Шапура – наоборот. Мы можем указать аналогию и для одного и для другого хода событий:

– Разгром «персами» римлян: «Уже в царствование Романа III поражение от арабов понес
стратиг АНТИОХИИ Спондил. Роман низложил его, назначив на его пост мужа своей сестры
Константина Карандина (1030 г.). Константин Карандин выступил в АНТИОХИЮ, а вслед за
ним со всем войском двинулся и сам царь. Роман отказался прислушаться к голосу командиров
своего войска и ответил отказом на мирные предложения арабов. Арабы блокировали лагерь
Романа, лишив его воды и припасов. Византийцы вынуждены были 10 августа 1030 года бежать
и искать спасения в АНТИОХИИ» [77].

–  Разгром римлянами «персов»: «Осенью 1030  г. византийская армия предприняла
новый поход против Халеба. Антиохийские отряды, усиленные восточными тагмами и великой
этерией, овладели крепостями Азаз и Туббал, подвергли опустошению территорию эмирата.
Это вынудило эмира Насра б. Салиха просить мира, который был заключен в апреле 1031 г.
на условиях выплаты арабами ежегодной дани при сохранении прежней пограничной линии.
Летом 1031 г. военные действия перемещаются южнее – в Финикию (район Хама-Химс-Три-
поли). Война началась в 1031 г. и продолжалась до 1034 г. В ходе военных действий византий-
ские войска, при поддержке союзных арабских отрядов, захватили крепости Маника, Бики-
сраил, Рафания, Сафита. Часть укрепленных пунктов вошла в состав АНТИОХИЙСКОГО
катепаната, другие были разрушены» (adsv-31-11). «Особенно ожесточенная борьба разгоре-
лась вокруг Эдессы, крупнейшего города Северной Месопотамии. В 1033–1038 гг. арабы три-
жды нападали на нее, и византийцы удержались в городе с большим трудом. В Васпуракане
аналогичная ситуация сложилась вокруг Беркри. Занятая катепаном Кавасилой в 1033 г., кре-
пость вскоре была отбита мусульманами. Только после прибытия в Васпуракан подкреплений
из Константинополя Беркри был возвращен империи» (adsv-36-11).
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1034 г.
–  «Новый префект преторианцев Марк Юлий Филипп был сыном одного арабского

шейха. Опираясь на восточные элементы армии, он задумал устранить Гордиана. Для этого
Филипп через своих агентов вызвал затруднения в снабжении армии продовольствием, искус-
ственно задерживая транспорты. Среди недовольных солдат усиленно распускались слухи,
что во всем виноват неспособный Гордиан. Вспыхнул мятеж, император был убит, а Филипп
выбран на его место (244 г.). Чтобы скрыть свою роль убийцы, Филипп приказал воздвигнуть
Гордиану грандиозный надгробный памятник на берегу Евфрата, а его самого причислить к
сонму богов. Сенат и провинции признали ставленника восточных легионов» [53].

Аналогия: «Стремительное возвышение Пафлагонского клана связано с деятельностью
Иоанна Орфанотрофа, старшего из братьев-Пафлагонцев. Евнух Иоанн начал служить при
императорском дворе еще в правление Василия II. Впоследствии он занимал различные посты
в финансовом ведомстве, а также должности препозита и орфанотрофа. Особенно сильным
влияние Иоанна стало при Романе III Аргире (1028–1034). По мере того, как этот импера-
тор отдалялся от государственных дел, в руках Орфанотрофа сосредотачивалось все больше
властных полномочий и к 1033 г. он, по всей видимости, взял под свой контроль гражданское
управление страной. Весной 1034 г. Иоанн Орфанотроф разработал план заговора с целью
устранения Романа III и возведения на престол своего младшего брата Михаила. 11 апреля
1034 г. Аргир был убит. На следующий день состоялось венчание Зои и Михаила, которого
провозгласили новым императором» [adsv-36-11].

– Гордиан погиб 11 февраля 244 г.
Аналогия: Аргир убит 11 апреля 1034 г. – сдвиг по датам на два месяца.
– «У него был также брат – Гай Юлий Приск, входивший в состав преторианской гвар-

дии при Гордиане III. Ранняя карьера Филиппа достаточно неясна. Скорее всего, он ВОЗВЫ-
СИЛСЯ БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ БРАТУ» (ru.wikipedia.org/wiki/Филипп_I_Араб). «По свиде-
тельству Аврелия Виктора, этот Филипп был человеком очень низкого происхождения» [82].

Аналогия: «Михаил, родом из Пафлагонии, был человеком самого простого и низкого
происхождения. Своим ВОЗВЫШЕНИЕМ ОН ОБЯЗАН старшему БРАТУ Иоанну Орфано-
трону, занимавшему видное положение» [82].

– Марк Юлий Вер Филипп (244–249), родился в 204 г.
Аналогия: Михаил родился в 1005 году [36].
– «В АНТИОХИИ Филипп оставил своего БРАТА Приска в качестве экстраординар-

ного правителя восточных провинций с титулом ректора ВОСТОКА. Перемещаясь дальше на
запад, император дал своему шурину Севериану под контроль провинции МЕЗИЯ и МАКЕ-
ДОНИЯ. В конце лета 244 года Филипп вступил в Рим, где он был немедленно утверждён
сенатом в качестве императора. До конца года император назначил своего маленького сына
наследником, Цезарем и Предводителем молодёжи, а жену Отацилию Северу провозгласил
Августой» (ru.wikipedia.org/wiki/Филипп_I_Араб).

Аналогия: «В первые месяцы правления Михаил IV произвел значительные переста-
новки в государственном аппарате. Гражданское управление сосредоточил в своих руках
Иоанн Орфанотроф, который назначил на ключевые посты лично преданных ему людей,
как правило, евнухов. Высокие должности получили многочисленные родственники Михаила
Пафлагона. БРАТ Михаила IV, Никита Пафлагон, стал дукой АНТИОХИИ. После его смерти
в августе 1034  г. на этот пост был назначен другой брат императора – евнух Константин.
В 1036  г. дука Антиохии Константин Пафлагон был возведен в должность доместика схол
ВОСТОКА. Иоанн при этом нарушил данную традицию, вернувшись к существовавшей в пер-
вые годы правления Василия II практике совмещения должностей доместика схол Востока
и дуки Антиохии. Орфанотроф же мог не опасаться измены со стороны брата, и Констан-
тин находился на посту главнокомандующего восточной армией до 1042  г. Третий из бра-
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тьев-Пафлагонцев, евнух Георгий, сначала получил должность великого этериарха, но впо-
следствии вернулся в гражданскую администрацию в качестве протовестиария. Племянник
императора патрикий Константин упоминается как дука Фессалоники (провинция МАКЕДО-
НИЯ) и правитель Болгарии (провинция МЕЗИЯ). В остальных фемах правители, доказавшие
свою лояльность новому императору, сохранили свои посты» [adsv-36-11].

Исходя из продолжительности правления римских императоров, соответствие может
выглядеть так:

1035–1037 гг.
«Вскоре после восшествия Филиппа Араба на римский трон дакское племя карпов вновь

переправилось через Данувий. Ни Севериан, ни военачальники Нижней Мезии не смогли оста-
новить захватчиков, и в конце 245 г. Филипп сам выступил из Рима навстречу противнику. О
его присутствии в Дакии в 246 г. свидетельствуют монеты. По-видимому, в том же году произо-
шли сражения с германцами (предположительно, с племенем квадов), ибо императора стали
величать еще и «Германским». В 247 году Филипп принял также звание «Карпский», наголову
разбив дакийских карпов, которые вынуждены были оставить свои собственные крепости и
просить мира» [28]. «Дунайская граница империи становилась все более и более угрожаемой.
Карпы произвели новое нападение, но с ними справился сам император. Гораздо страшнее
оказались готы. Еще задолго до этого они появились на северных берегах Понта, а теперь про-
двинулись вплотную к Дунаю. От них откупались ежегодными платежами, но, победив кар-
пов, Филипп отказался платить. Готы пришли в движение. Римская армия, стоявшая в Мезии
и предназначенная охранять границу от варваров, вместо этого вступила с ними в контакт и
открыла границу. Готы, карпы и другие племена в количестве 30 тыс. человек перешли Дунай
у его устья и вторглись в Нижнюю Мезию. Город Макрианополь оказал варварам отчаянное
сопротивление, задержавшее их продвижение вперед. В конце концов от готов и их союзников
удалось откупиться крупной суммой, и они, нагруженные добычей, вернулись восвояси» [53].

По римской хронологии 245–247 гг. соответствуют 1035–1037 гг.
Аналогия: «В 1036 г. печенеги вторгались в пределы Византии трижды и с тех пор в

течение полувека держали константинопольский двор в непрерывной тревоге за западные вла-
дения» [97]. «Нападение печенегов зимой 1035/1036 г. в очередной раз показало, что система
обороны византийских границ на Балканах недостаточно эффективна. Кочевники перешли
Дунай и разорили северные районы Болгарии, Македонию, дошли до Фракии. Выступившее
против них войско потерпело поражение. Пять византийских стратигов – Иоанн Дермокаит,
Варда Петц, Лев Халкотув, Константин Птерот и Михаил Стравотрихар – попали в плен. П.
Диаконю считает, что поражение 1035/1036 г. было равносильно катастрофе. По его мнению,
печенеги разгромили контингенты пяти западных фем, в том числе Фракии и Македонии, а их
стратиги оказались в плену» [adsv-36-11].

1038 г.
– «В 248 году император назначил своего сына Августом и соправителем» (wiki/Филип-

п_I_Араб).
Аналогия: «Братья твёрдо держали власть, правление было успешным, но вскоре у Миха-

ила IV Пафлагона обострилась скрытая болезнь – эпилепсия. Иоанн Орфанотроф в разговоре с
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братом выразил опасение относительно потери власти для семьи и возможных последствиях в
случае внезапной смерти Михаила. Михаил Пафлагон спросил, что же делать. И Иоанн Орфа-
нотроф предложил провозгласить цезарем племянника – Михаила Калафата, а для этого убе-
дить императрицу Зою усыновить его, предложил себе и всему семейству на погибель. Зоя
согласилась, и во Влахернской церкви прошла торжественная мистерия (таинство) усынов-
ления Михаила Калафата Зоей и Михаилом IV Пафлагоном и провозглашение его цезарем.
Но вскоре Михаил Калафат попал в немилость к императору и был выслан из Константино-
поля» (wiki/Михаил_IV_Пафлагонский).

–  «В том же самом году – году проведения Секулярных Игр – в разных провинциях
объявилось целых три претендента на пурпур, положив начало эпохе, когда армии отдельных
гарнизонов провозглашали своих командиров императорами. Во-первых, уникальная монета,
обнаруженная в Лотарингии, свидетельствует о коротком правлении некого Сильванна, объ-
явившего себя императором. Во-вторых, в начале лета до Рима дошли известия, что некоторые
данувийские легионы, хорошо понимая важность своей роли в римской армии, присудили трон
одному из своих офицеров по имени Пакациан – возможно, причиной тому послужили его
заслуги в постоянных пограничных боях и стычках с соседними племенами. Солдаты север-
ной части Сирии объявили императором некого Иотапиана, который, по-видимому, был в род-
стве с Александром Севером и с бывшим правящим домом Коммагены, самой северной части
Сирии (принцессы этого рода носили имя Иотапе). Иотапиан присвоил себе все титул Августа.
Пакациан вскоре погибнет от рук своих же людей. Иотапиана ждал тот же конец» [28].

Восстание Сильванна в Лотарингии: «Конрад в начале 1037 года явился с войском в
Италию. Он сместил архиепископа Миланского и затем издал знаменитую Ливийскую консти-
туцию. Ариберт на свое смещение отвечал предложением короны Ломбардского королевства
Эду, герцогу Шампанскому, врагу Конрада. Тот принял предложение, и вторгся с войском в
Лотарингию, но потерпел там жестокое поражение и сам пал в битве. Голову его прислали в
Италию в знак победы» [43].

Восстание Пакациана (Синадина) и Иотапиана (Таронита): «В последние два года правле-
ния Михаила заговоры возникали один за другим. Был раскрыт заговор полководцев в Малой
Азии во главе с Григорием Таронитом, в мятеже был заподозрен стратиг Диррахия Василий
Синадин, в столице внезапно сгорел в бухте императорский флот, в Италии был обвинен в
посягательстве на престол талантливый полководец Георгий Маниак, перебежали к Деляну из
Фессалоники несколько придворных сановников Михаила, увезя с собой императорский обоз
с казной и гардеробом. Решилась на заговор и столичная чиновная знать во главе с Михаилом
Кируларием и Иоанном Макремволитом» [36].

1039 г.
– «Филипп решил заменить Севериана (потерпевшего поражение и потерявшего много

солдат в боях с готами) Децием, назначив последнего верховным командующим Мезии и Пан-
нонии. В течение 248 года Деций решительно восстановил порядок и дисциплину, а еще через
шесть месяцев (в 249) воодушевленные войска приветствовали его, как императора. Филипп
двинул против него свою армию, но в сражении при Вероне его армия, хоть и превосходила
противника числом, потерпела сокрушительное поражение. В этом сражении Филипп погиб,
а его сына преторианцы увели обратно в лагерь в там убили» [28].

Возможно, речь идет о следующих событиях: «Летом 1040 года, протестуя против невы-
носимых налогов, возмутились жители Белграда. Мятеж возглавил болгарин Петр Делян (про-
возглашен царем/императором). Многие знатные его соотечественники, тяготившиеся ромей-
ским владычеством, присоединились к нему, вскоре бунт перекинулся на Диррахий. В 1041
года имперские войска понесли от восставших поражение при Фивах. Умиравший от водянки
Пафлагон явил пример собственного мужества, собрал войска и повел их против мятежников.
Делян в конце 1041 года был ослеплен в результате внутренних распрей среди восставших,
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а с их армией Пафлагон блестяще справился и по возвращении из похода отпраздновал три-
умф» [97]. «В очередной раз, низкая эффективность вооруженных сил западной части импе-
рии проявилась во время болгарского восстания под руководством Петра Деляна (1040–1041).
Контингенты западных фем не смогли самостоятельно подавить восстание, а стратиоты фемы
Диррахий, взбунтовавшиеся против своего командования, даже присоединились к Деляну. Для
борьбы с болгарами Михаилу IV пришлось мобилизовать все военные силы Византии. На Бал-
каны прибыли войска из Малой Азии и Закавказья, многочисленные отряды наемников. Тем
не менее, окончательно восстание было подавлено только после того, как среди его предводи-
телей возникли разногласия. Сын болгарского царя Ивана Владислава Алусиан, вместе с при-
нимавшими участие в восстании болгарскими аристократами, перешел на сторону императора,
предварительно захватив и ослепив Деляна. Оставшееся без руководства войско восставших
распалось и византийская армия, которую возглавлял сам Михаил IV, легко подавила сопро-
тивление разрозненных болгарских отрядов» [adsv-36-11].

Следует отметить, что «Мы очень плохо знаем историю III в. после убийства Пупиена и
Бальбина. На этом событии обрывается наш лучший источник для этой эпохи – произведение
Геродиана. Для дальнейших событий мы вынуждены пользоваться краткими компиляциями
поздних историков и отрывочными данными эпиграфики и нумизматики…» [53].

Соответствие для императоров этого периода может выглядеть так:

– Филипп Араб погиб «в сентябре или октябре 249 г.» (wiki/Филипп_I_Араб).
Михаил IV умер 10 декабря 1041 г. – сдвиг по датам на два месяца.
Сообщение о смерти Филиппа Араба в 249/1039 г. может смешиваться с сообщениями

о смерти Конрада II: «4 июня 1039 года Конрад скончался едва достигнув 50 лет. Избранный
и коронованный король Генрих III был признан в Германии, Италии и Бургундии» [100].

– «Особое внимание Деций уделял тому, чтобы сплотить духовные силы языческой рели-
гии ради поддержки своей власти. Для этого он присвоил себе титул «восстановитель куль-
тов». Однако опираться в восстановленном культе пришлось не столько на олимпийских богов,
сколько на divi – обожествленных правителей Рима прежних времен. Наиболее известная черта
его правления: неуклонное преследование христиан» [28].

Известно, что: «Две главные причины состояли в замене болгарского архиепископа
Охрида греком в 1037 году, что означало процесс эллинизации, а также введение Византий-
ским правительством денежного налога» (wiki/Пётр_II_Делян).

Возможно, гонения Деция на христиан соответствуют гонению Деляна на византийскую
церковь.

1040–1041 гг.
– «250 г. принес обострения боев на Нижнем Дунае. Карпы напали на Дакию, а готы на

Мезию. Деций отправился в район боевых действий и одержал победу над готами Книвы у
Никополя на Истре. Но он не смог воспользоваться этим успехом и отправился на север, чтобы
отбросить карпов из Дакии. Судя по всему, это решение вызвало последующие катастрофы.
Книва между тем продвинулся на юг и перешел Балканы. Правда, Деций последовал за ним
форсированным маршем через Шипку, однако у Береи он был внезапно атакован и разбит.
С тяжелейшими потерями римское войско отошло на север. Город Филиппополь (Пловдив)
уже долгое время был осажден готами. Отрезанные там римские войска под командованием
наместника Юлия Приска после катастрофы у Береи оказались в безвыходном положении.
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Город капитулировал, сам Приск погиб в столкновениях. Только в июне 251 года Деций еще
раз провел сражение у Абритта в Добрудже, причем скорее всего он попал в готскую западню,
потому что добровольно вряд ли бы решился выбрать для битвы болотистую местность. Этот
день стал одной из тяжелейших катастроф Империи. Деций ПАЛ В СРАЖЕНИИ после своего
сына Геренция Этруска, которого император за несколько дней до этого сделал Августом. Кру-
шение римской власти на Нижнем Дунае было полным. Не было больше войска, способного
удержать готов. Готы грабили и опустошали, а потом с добычей и пленными уходили за Дунай.
В придачу им была обещана ежегодная высокая дань, чтобы они не соблазнялись новыми набе-
гами. Правление Деция кончилось полной катастрофой» [57].

Речь, по-видимому, идет о событиях восстания Петра Деляна: «Летом 1040 года в феме
Болгария местное население подняло восстание против Византии. Довольно скоро восставшие
установили контроль над северной частью Поморавле и захватили Белград. Предводитель вос-
стания был провозглашён царём Болгарии под именем Петра II. Кроме поддержки восстав-
ших, он, по всей видимости, получил помощь из Венгрии. Пётр II Делян взял Ниш и Скопье,
сначала объединившись с другим потенциальным лидером восстания по имени Тихомир, дей-
ствовавшим в районе Дурреса, а потом уничтожив его. Затем Пётр II начал наступление на
Фессалоники, где находился византийский император Михаил IV. Михаил бежал. Фессало-
ники остались под властью Византии, но вся Македония, Дуррес и части северной Греции были
заняты войсками Петра. Это вызвало восстания славян против византийского владычества в
Эпире и Албании. Пётр поставил Алусиана во главе войска, штурмовавшего Фессалоники.
Осада города кончилась крупнейшим поражением восставших… Алусиан перешёл на сторону
врага и отправился в Константинополь, где ему были возвращены его владения и присвоен
высокий чин магистра. В то же время ослеплённый Пётр II Делян вновь принял командование
болгарскими войсками, против которых выступил Михаил IV, собиравшийся воспользоваться
ситуацией. В битве при Острово болгарские войска потерпели поражение. Пётр II Делян был
взят в плен и увезён в Константинополь, где он, скорее всего, был казнён. Норвежские саги
упоминают, что будущий норвежский король Харальд Суровый, входивший в состав варяж-
ского отряда на стороне Византии, УБИЛ Петра НА ПОЛЕ БИТВЫ» (wiki/Пётр_II_Делян).

– По (wiki/Деций_Траян) Деций погиб в битве 1 ИЮЛЯ 251 г.
Аналогия: По одной из версий Петр Делян погиб в битве при Острово. В большинстве

источников датировка этого сражения не приводится. По (bg…/wiki/Петър_Делян) это сраже-
ние произошло ЛЕТОМ 1041 г.

1041 г.
«В армии ходили слухи, что виновником гибели Деция был Требониан Галл. Насколько

верны эти слухи, мы не знаем. Во всяком случае, в эту минуту среди римских полководцев
Галл являлся наиболее заслуженным и ближе всего стоявшим к Децию. Поэтому нет ничего
удивительного, что армия немедленно провозгласила его императором» [53].

Возможная аналогия: «Летом 1041 г. Михаил IV возглавил подавление восстания Петра
Деляна. Он не только отправился в поход вместе с войсками и жил в походных условиях, но
даже пытался лично командовать армией. Болезнь обострилась, и на обратном пути к столице
император уже не мог самостоятельно передвигаться. В Константинополе Михаила поместили
в один из монастырей, где он умер 10 декабря 1041 г., приняв перед смертью монашество.
Его последнее распоряжение касалось порядка престолонаследия, согласно которому импера-
тором должен был стать Михаил Калафат, и 11 декабря Михаил V был провозглашен импера-
тором» [adsv-36-11].

Соответствие может выглядеть так:
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1042/1043 г.
– «Короткое правление Галла отмечено постоянными бедствиями. Наиболее разруши-

тельные последствия принесла страшная эпидемия чумы. Она свирепствовала по всей Импе-
рии полтора десятилетия, нанеся неисчислимый ущерб и значительно ослабив армию. Галл не
смог помешать персам овладеть Арменией. Они убили армянского царя и отправили в изгна-
ние его сына, а в 253 г. персидский царь Шапур I начал совершать набеги на восточные римские
провинции, и эти нападения не прекращались на протяжении десяти лет. Его войско обруши-
лось на Месопотамию и Сирию и опустошило Антиохию, унеся с собой огромную добычу и
уведя многочисленных пленников» [28].

Нападение на восточные римские провинции: «В 40-х годах владения Укайлидов (Север-
ная Месопотамия) подверглись набегам туркмен и огузов, которые в 1043 году сумели захва-
тить сам Мосул» [84]. 1042–1046 гг. датируются первые столкновения туркменских племён с
византийской армией в Малой Азии. Сельджуки начинают нападать на Византию со стороны
Мосула и Сирии.

Гибель армянского царя и изгнание его сына: «Иовханнэс Смбат и Ашот IV умерли почти
одновременно в 1041 г., но, вопреки их завещаниям, анийская аристократия провозгласила
шаханшахом юного сына Ашота Гагика II (1042 г.). Византия предприняла военные усилия
для получения завещанных территорий, в ходе которых ее войска неудачно осаждали Ани.
Стремясь урегулировать отношения с империей, Гагик II выехал в Константинополь для пере-
говоров с Константином IX Мономахом и был там задержан» [adsv-37-06].

– «В это же время самые разнообразные грабители, готы и другие племена, вторглись
из-за Данувия. Они не только разорили европейские провинции, но и предприняли морской
поход в Малую Азию, опустошив земли вплоть до Эфеса и Пессинунта» [28].

Возможная аналогия: «Под Константинополь явилось бесчисленное множество русских
кораблей (1043 г.). Кое-как собрав остатки прежнего флота, Константин отважился на битву
– русский флот был частью сожжен, частью потоплен, лишь немногие смогли бежать» [82].
«Князь Владимир Ярославич двинулся на Византию во главе 100-тысячной армии. По сооб-
щению Скилицы бой начал Василий Феодорокан, который с тремя триерами первый напал
на русский флот, сжег семь судов и три потопил вместе с командой. После этого в бой двину-
лись остальные силы византийцев, но русские бежали, не приняв сражения. Согласно русских
летописей, в походе принимал участие сам князь Владимир Ярославич, но фактическим его
предводителем был некий Вышата. Во время битвы шесть тысяч русских было выброшено на
берег. Они решили возвратиться на родину пешком, но по дороге потерпели поражение от
византийского войска, 800 человек из них были взяты в плен, приведены в Константинополь
и ослеплены. Оставшиеся на судах русские благополучно вернулись на родину» [77].

– «Готы снова перешли Дунай. Правитель Нижней Мезии Эмилиан нанес им сокруши-
тельное поражение, по случаю чего солдаты объявили его императором. Войска Эмилиана без
всякого сопротивления дошли почти до Рима (Константинополя?). Только здесь встретили их
Галл и Волузиан, но потерпели поражение и оба погибли» [53].

Возможная аналогия: «Между тем в Константинополе едва ли в состоянии были за повто-
ряющимися переворотами оценить значение происходивших в Италии событий. Когда в конце
1041  г. смерть постигла Михаила IV Пафлагонянина, престол был предоставлен фавориту
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царицы Зои Михаилу V Калафату. Но спустя несколько месяцев, в июне 1042 г., новый при-
дворный переворот выдвинул Константина Мономаха. Получив известие о происшедшем в
Константинополе перевороте и о вступлении на престол Мономаха, Георгий Маниак провоз-
гласил себя ИМПЕРАТОРОМ (октябрь 1042 г.). Для патрикия Георгия Маниака не остава-
лось другого выбора, как покинуть Италию. Ближайшей его целью становится перебраться на
берега Адриатического моря в Отранто, так как в Таренто ему угрожал императорский флот,
прибывший с новым катепаном патрикием Феодороканом. Маниак переправился из Южной
Италии на противоположный берег Адриатики и пристал к Дураццо. Поднятое им здесь вос-
стание, распространившееся на Македонию, заставило правительство Константина Мономаха
вступить с самозванцем в переговоры» [97].

– По (wiki/Требониан_Галл) Галл погиб в АВГУСТЕ 253 г.
Аналогия: Михаил V умер 24 АВГУСТА 1042 г. (wiki/Михаил_V_Калафат).
– «Однако и Эмилиану удалось продержаться не больше 4 месяцев. Против него высту-

пил бывший «цензор» Деция, 63-летний Публий Лициний Валериан, командовавший вой-
сками в Реции. Еще до того, как он прибыл в Италию, Эмилиан был убит собственными сол-
датами (лето 253 г.)» [53].

Возможно: «В начале 1043 г. высадившись близ Диррахия и не встречая сопротивления,
Маниак двинулся к столице. Недалеко от Фессалоники, близ Острова, произошла битва с пра-
вительственными войсками. Маниак уже выиграл сражение, когда был насмерть поражен стре-
лой. Гибель претендента означала конец мятежа» [97].

Четыре месяца правления Эмилиана может соответствовать четырем месяцам правления
Маниака (октябрь 1042 г. – начало 1043 г.). В этом случае соответствие для римских импера-
торов может выглядеть так:

– «В правление Требониана Галла (Михаила V, 1041–1042) Валериан возглавлял армию
на Верхнем Рейне, откуда его вызвали (вместе с армией) помочь в борьбе с Эмилианом. Но
он выступил слишком поздно и не успел спасти Галла, который после битвы при Интерамне
пал жертвой своих же солдат. Однако известие о гибели Галла не обескуражило Валериана. Он
продолжал двигаться к Италии, и в Реции, еще до окончания похода, войско провозгласило его
императором. Узнав об этом, солдаты Эмилиана убили его и присягнули на верность Валери-
ану; их решение было утверждено сенатом. Осенью 253 г. Валериан продолжал продвижение
к Риму, а достигнув его, назначил своего сына, Галлиена, равным себе соправителем Импе-
рии» [28].

Возможная аналогия: «Константин IX принадлежал к древнему роду Мономахов. Зани-
мая, благодаря родовитости, высокое положение, обладая большим богатством и отличаясь
большой красотой, он был для многих весьма почтенных семейств завидным женихом. После
того как первая жена его умерла, он женился второй раз на племяннице Романа III. Благодаря
такому родству он вознесся над другими, но высших должностей так и не получил. Импера-
трица Зоя полюбила его и непрестанно хотела видеть и слышать его. Поэтому он казался веро-
ятным претендентом на престол, и Михаил IV, воцарившийся после Романа, относился к нему
с подозрением. Вскоре он изгнал Константина из столицы на Лесбос. Ненависть к Константину
получил в наследство и его племянник Михаил V. Однако в 1042 г. все переменилось: Зоя и
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ее сестра Феодора стали правительницами империи. Ни одна из них по складу ума не годилась
для императорской власти. Зоя никого не сочла достойным своей руки, кроме Константина.
Константин был вызван из ссылки. 11 июня 1042 года он торжественно венчался с 64-летней
Зоей и после этого был провозглашен императором» [82].

Соответствие может выглядеть так:

ВЫВОД: Соправители Валериан и Галлиен, возможно, соответствуют соправителям Зое
(1042–1050) и Константину IX (1042–1055).

1043/1044 г.
– «Готы и другие восточные германские племена (западные славяне) включая бургундов,

разорили Фракию и проникли в глубь империи до ФЕССАЛОНИКИ, которую им не удалось
захватить (в 254)» [28].

Возможно: «Георгий Маниак, командовавший войсками в Италии, высадился с войском
под Диррахием, но в начале 1043 г. погиб в бою вблизи ФЕССАЛОНИКИ. Не успели пода-
вить этот мятеж, как под Константинополь явилось бесчисленное множество русских кораб-
лей. Морские силы ромеев были в это время невелики, а огненосные суда разбросаны по при-
брежным водам. Кое-как собрав остатки прежнего флота, Константин отважился на битву –
русский флот был частью сожжен, частью потоплен, лишь немногие смогли бежать» [82].

– «Почти сразу, в 254 году, когда поступили сообщения о крупных волнениях среди гер-
манских племен, он (Галлиен) отправил на Рейнскую границу. Монеты, выпущенные в течение
первых трех лет его правления, свидетельствуют о нескольких победах: по всей видимости,
ему удалось удерживать германские племена на расстоянии от Рейна, а те, что пытались его
перейти, были разбиты. Принятый им титул «Великий Дакский» указывает на то, что ему при-
шлось отражать нападения карпов, вторгшихся в Дакию» [28].

Территориально Дакия соответствует Венгрии. Исходя из этого, имеем следующую ана-
логию: «В 1042 и 1043 годах император совершил походы в Венгрию, заставив короля Абу
платить ему дань и отобрал у него восточные земли до Моравии и Лейты. Венгры в следую-
щем году возобновили войну. В июле 1044 года Генрих нанес им сильное поражение в битве
на Рабе. Преследуя бегущих, он взял венгерскую столицу Штульвейсенбург. Вскоре Аба был
схвачен и казнен своими вельможами, которые передали власть Петру. Петр должен был при-
знать себя вассалом императора» [81].

О событиях на Рейне: «В 1044 году в Лотарингии умер герцог Гозелон. Его старший сын
Готфрид, опираясь на личную доблесть и несомненные заслуги, ожидал утверждения за собой
нераздельного ленного герцогства. Однако король предоставил владение Нижней Лотарингией
младшему брату Готфрида. Готфрид взялся за оружие, восстала и Бургундия, но король пода-
вил мятеж. Готфрид предстал перед судом князей, был приговорен к заключению и отвезен в
Гибихенштейн. Смерть младшего герцога не изменила решение короля: Готфрид был прощен,
но вынужден был довольствоваться только Верхней Лотарингией; Нижняя досталась одному
баварскому вельможе. Король, не следуя примеру отца, не оставлял незанятыми герцогские
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престолы, избегая лишь сажать на них местных уроженцев. Вследствие этого новые герцоги
были зависимы от него» [100].

1043–1047 гг.
«Угроза пришла со стороны царя Персии, Шапура I. Первый набег на римские границы

он предпринял еще в начале 40-х годов, а второе вторжение пришлось на начало царствование
Валериана (или, может быть, оно началось немного раньше). Некий Ураний Антонин, верхов-
ный жрец Эл-Габала в Эмесе, сумел оказать ему сопротивление, выпустив собственные золо-
тые монеты в знак своей независимости. Наиболее разрушительные последствия имело третье
нашествие Шапура. Его утверждение, будто он захватил тридцать семь городов (о чем гласит
трехъязычная надпись в Накш-и-Рустаме вблизи Персеполя), видимо, имеет под собой осно-
вание. В число поверженных им в разное время месопотамских городов входят Карры, Ниси-
бис (около 254 г.), Дура-Европос (между 255 и 258 гг.) и Хатра (с недавних пор союзница
Рима). Его войска опустошили Армению и Каппадокию, в Сирии он даже захватил столицу
провинции, Антиохию (возможно, в 256 г.), посадив там марионеточного римского импера-
тора Мареада или Кириада, но после ухода персов тот остался без поддержки и был сожжен
заживо вернувшимися римлянами» [28].

Аналогия: 1042–1046 гг. датируются первые столкновения туркменских племён с визан-
тийской армией в Малой Азии. Сельджуки начинают нападать на Византию со стороны Мосула
и Сирии. «Тогрул обнаружил уязвимое место Византии в 1045 году, когда во время одного из
походов сельджукам удалось дойти до берегов озера Ван и до Карса. В 1047 году византийцы
с трудом отбили второе нападение Сельджукидов, целью которых на этот раз был Эрзурум.
На следующий год сельджуки возобновили наступление, прорвали оборону города и перебили
жителей» [78].

1046 г.
– «Малой Азии теперь грозила новая опасность со стороны оказавшихся в руках захват-

чиков кораблей, отобранных у Боспорского царства. Поначалу эти корабли попали в руки
племени боранов, около 256 года напавшем на римский город Питиунд (Пицунда). Но из-
за ожесточенного сопротивления местного правителя Сукцессиана им пришлось отступить
с большими потерями. Однако в следующем году они захватили еще один флот и предпри-
няли вторую попытку овладеть Питиунтом, которая на этот раз оказалась успешной. После
чего захватчики с огромной добычей вернулись домой. На каком-то этапе был также разграб-
лен Пантикапей Таврический (Крым), что катастрофическим образом сказалось на снабжении
Рима зерном» [28].

Возможно: «К 1047 г. относится поход на Константинополь Владимира Ярославича, о
котором имеется подробное сообщение в летописи Пселла. Византийские моряки при помощи
разрушительного действия греческого огня одержали полную победу над русскими, против
которых были также и стихии, ибо поднявшийся ветер расстроил связь между их судами и
отнес часть их в море, где они частию потерпели крушение у прибрежных скал, частию были
потоплены нагнавшими их триерами» [97].

– «Вскоре после этого настал черед готов совершить новое нападение на эти богатые и
незащищенные земли. Они избрали иной маршрут, проведя флот вдоль западного берега Чер-
ного моря, а сухопутная армия при этом дошла до Пропонтиды. Здесь готы взошли на корабли
и переправились к Халкедону, который сдался без борьбы. Затем они захватили поочередно
ряд крупнейших городов Вифинии. Жители сумели спастись бегством, прихватив значитель-
ную часть своего добра, но Никомедия и Никея сгорели в огне. Приняв на себя ответствен-
ность за восточную часть Империи, Валериан перед лицом готского вторжения с моря послал
своего представителя организовать оборону Византия, в то время как сам он направился в
Малую Азию в надежде освободить Вифинию. Но задуманное не удалось отчасти потому, что
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его армию остановила новая вспышка эпидемии чумы, отчасти же потому, что еще дальше на
востоке возникла новая опасность» [28].

Набег печенегов (1046–1047): «Союзная печенежская орда очень быстро втянула импе-
рию в конфликт с задунайскими полчищами кочевников. Около 1046 г. огромные их толпы
перешли Дунай, опустошая все на своем пути. Вскоре среди печенегов вспыхнула эпидемия.
Разбитые в сражении, печенеги были расселены в районе Сердики, Ниша и Овчеполя. Их ханам
были пожалованы высокие титулы. Однако, когда Мономах отправил часть печенегов в Малую
Азию на войну против сельджуков, они взбунтовались, переправились обратно через Босфор,
соединились с другими печенежскими ордами и ушли в Паристрион. Начались бесконечные,
изнурительные войны с кочевниками. В 1049–1051 гг. византийцы потерпели несколько сокру-
шительных поражений. В своих набегах печенеги доходили почти до столицы» [55]. «Пере-
ход по льду Дуная печенеги совершили в конце 40-х годов XI в. Вторжение печенегов Тираха
обычно датируется 1048 годом. Лишь в недавно появившейся статье А. Каждана («Иоанн Мав-
ропод…», стр. 177 и сл.) поход Тираха датируется 1046–1047 гг.» [55].

1047 г.
– «Объединившиеся германские племена перешли в наступление по всей северной гра-

нице. Наибольшую опасность представляли франки, впервые упомянутые в связи с этими
событиями. Они представляли собой союз различных мелких племен, чьи беспорядочные
перемещения в районе нижней Эльбы вынесли их к рейнской границе. Неоднократно совершая
нападения небольшими армиями, численностью около тридцати тысяч человек, они прорвали
римскую оборону и опустошили Галлию и Испанию, разрушив испанскую столицу Тарракон и
дойдя до Тингитаны у побережья Северной Африки» [28].

Возможно: «В мае 1047 года герцог Лотарингский Готфрид снова взялся за оружие, под-
няв мятеж во Франции, Бургундии и Италии. Генрих скоро расправился с мятежом в Ита-
лии. С французским королем также восстановились хорошие отношения. Другая опасность
возникла в Саксонии, где герцогская семья Биллунгов со злобной ненавистью преследовала
преданного императору бременского архиепископа Адальберта, выжидая случая для проявле-
ния этой ненависти. Опасность со стороны Лотарингии миновала только в 1049 году, когда
императорские войска под предводительством герцога Верхне-Лотарингского Герара нанесли
решительное поражение вожакам восстания – графу Дитриху и герцогу Готфриду. Могуще-
ство Готфрида рушилось, и он вместе со своим союзником графом Балдуином Фландрским
летом 1049 года просил императора о помиловании» [43]. Иначе: «Генрих в начале 1047 года
вернулся в Германию, где, объединившись с графом Голландским Дитрихом, восстал герцог
Нижней Лотарингии Готфрид. Балдуин, граф Фландрский, принял их сторону. Фризы все как
один взялись за оружие, восстали против немцев и изгнали из своих земель войска Генриха.
Этот успех послужил сигналом к всеобщему неповиновению: Венгрия и Польша скинули вас-
сальную зависимость; сильные волнения начались в Бургундии, Саксонии и Италии» [81].

– «Одновременно еще один крупный германский племенной союз, алеманнов, постоянно
тревожил приграничные крепости в Реции, а в 258 году он вторгся в Италию через Бреннеров
перевал. Галлиен, находившийся в Галлии, отправился туда, чтобы отразить их нападения, и,
судя по всему, одержал важную победу у Медиолана» [28].

Возможно: «Обеспечив осенью 1046 года мир в стране и на границах, Генрих отправился
в Италию. От планировавшегося Конрадом военного похода против Милана отказались сразу
же, как только получили известие о его смерти. Архиепископ Ариберт Миланский вскоре после
этого прибыл ко двору, принес извинения и вернул себе свой сан. Генрих III вошел в умиро-
творенную Италию. В Павии 24 октября 1046 года он провел с ломбардскими, немецкими и
бургундскими епископами синод, на котором был обнародован всеобщий запрет симонии. В
Пьяченце он встретился с Григорием VI. События последующих месяцев не поддаются точ-
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ному восстановлению, так как изложения их немецкими, итальянско-римскими хронистами и
хронистами партии реформ прямо противоречат друг другу» [100].

– «Бойгемским маркоманнам он разрешил образовать государство (либо расширить уже
существующее) к югу от их родных земель, а сам Галлиен вступил во второй брак с дочерью
их вождя» [28].

Возможно: «В Венгрии зрели недовольство и ненависть: князей – против короля Петра и
его немецкого окружения, народа – против духовенства и христианства вообще. Уже во время
своего похода в Рим Генрих получил известие о свержении Петра и его ослеплении и о возве-
дении на престол Андраша (Эндре) из рода Арпадов, который, тем не менее, в преемственность
королю Иштвану подавлял вновь пробуждавшееся язычество и так же искал опору и поддержку
у германского императора. В 1047 году он удержал императора от военного похода, пообещав
признать германский сюзеренитет и платить дань, а также восстановил связь с папой» [100].

– В 258 году Валент, наместник Македонии, провозглашает себя императором.
По римской хронологии 258 г. соответствует 1047 г.
Аналогия: «В 1047 году в Македонии провозгласил себя императором Лев Торник.

С многочисленным войском он вскоре подступил к Константинополю, однако не смог его
взять» [82].

– «Для защиты Рейна Галлиен оставил полководца Кассиания Латиния Постума. Охране
Постума Галлиен поручил своего молодого сына Валериана. Но у Валериана был еще второй
опекун – префект преторианцев Сильван. Между обоими опекунами начался спор из-за дележа
добычи, захваченной у аламаннов. Раздраженные этим солдаты восстали и осадили Кельн,
требуя выдачи Сильвана и Валериана. Осажденные выдали сына императора и его опекуна.
Оба они были убиты солдатами, которые затем провозгласили Постума императором (259 г.).
Центром его стала Галлия, превратившаяся во главе с Постумом в самостоятельное государ-
ство, которое просуществовало более 10 лет. Постум перенес свою столицу в Августу Треверов
(Трир). Форма нового государства целиком подражала римскому образцу» [53].

По [108] Постум был императором в 258–267 гг.
По-видимому, речь идет о провозглашении в 1046 году императором Генриха III: «Посвя-

щенный в папы на Рождество 1046 г. Климент II немедленно короновал Генриха и его жену.
Римляне непосредственно вслед за коронацией провозгласили Генриха патрицием, и эта власть
должна была перейти даже к его наследникам. Могущественный император снизошел до того,
чтобы возложить на себя знаки магистратуры, которые раньше возлагались на лиц из римской
знати. Но Генрих справедливо мог сослаться на Августа, который нашел возможным принять
звание трибуна и другие виды власти; кроме того, Генриху, вероятно, было известно, что в гла-
зах римлян патриций является представителем верховных прав сената и народа. Таким обра-
зом, сан патриция получил тогда значение более высокое, чем во времена Оттона III» [29].

В этом случае соответствие может выглядеть так:

1048–1049 гг.
– «Вскоре Шапур решил предпринять еще одно наступление на территорию Империи,

и примерно в 259 году Валериан был вынужден направиться с армией в Месопотамию, чтобы
отбросить его от осажденного города Эдессы. Римляне сразу же столкнулись со значительными
трудностями, отчасти из-за возобновившейся чумы, поэтому император решил сначала при-
бегнуть К ПЕРЕГОВОРАМ. Посланные в апреле или мае 260 года к Шапуру парламентеры
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вернулись с предложением о личной встрече, и Валериан в сопровождении небольшой свиты
выехал к нему для обсуждения УСЛОВИЙ МИРА» [28].

По римской хронологии 259 г. соответствует 1048 г., а 260 г. = 1049 г.
Аналогия: «Вскоре после этого (мятежа Торника в 1047 г.), в конце 40-х годов, первые

удары по восточным границам империи нанесли турки» [82]. «Едва завершены были послед-
ние мероприятия по приведению Армении в зависимое положение, как империя должна была
принять на свою ответственность борьбу с турками, которых до сих пор держала на расстоянии
свободная Армения. Непосредственные столкновения здесь начинаются в 1048 и 1049 гг., при
Константине Мономахе. Султан Тогрул-бег, завоевавший к тому времени всю Персию, послал
Ибрагима и Кетельмуша в византийскую Армению с целью грабежа и опустошений. Это заста-
вило царя послать к султану послов с ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О МИРЕ, но пограничные столкно-
вения становились так неизбежны, что мир не мог быть прочным» [97].

– «Посланные в апреле или мае 260 года к Шапуру парламентеры вернулись с предло-
жением о личной встрече, и Валериан в сопровождении небольшой свиты выехал к нему для
обсуждения условий мира, но вместо этого Шапур взял его в ПЛЕН и увез в Персию» [28].

Возможно: «Мир не мог быть прочным. Племянник султана Кетельмуш, выступивший
против ибн-Бедрана, владетеля Мосула, был им побежден и на обратном пути не мог миновать
Васпурахана, в котором находился катепан патрикий Стефан Лихуд. Хотя Кетельмуш просил
разрешения для своего отряда свободного прохода под условием не нападать на население и
удержаться от всяких насильственных действий, тем не менее катепан принял его предложение
недружелюбно и заставил турок принять открытое сражение, в котором, однако, византийское
войско было разбито и Лихуд попался в ПЛЕН» [97].

–  «Пленение Валериана оставило восточные римские провинции на милость персов.
Они пытались взять приступом Антиохию, Тарс и города Месопотамии, а Кесарию в Каппа-
докии, несмотря на доблесть ее защитников, персы получили благодаря предательству. Мак-
риан, начальник квартирмейстерской службы на Востоке, попытался собрать остатки римской
армии у Самосаты. Его поддержал военачальник по имени Каллист Баллиста, внезапным уда-
ром разбивший Шапура у Корика на киликийском побережье и вынудивший его отступить к
Евфрату» [28].

Аналогия: «Султан послал отряд в 20 тысяч человек с поручением занять Васпурахан и
присоединить его к турецким владениям. Предводитель отряда Асан внес пожары и опустоше-
ние в соседнюю с Арменией Юго-Западную Грузию, где управление находилось в руках веста
Аарона, происходившего из рода болгарских царей. Не будучи в состоянии отразить наше-
ствие, он дал знать об опасности Катакалону Кекавмену, правителю Ани, и просил его помощи.
На этот раз византийский предводитель воспользовался военной хитростью, завлек турок в
засаду и нанес им страшное поражение» [97].

Соответствие для Шапура может выглядеть так:

1049 г.
– «Все эти события достигли своего пика к 260 году, который по количеству постигших

страну несчастий стал самым тяжелым годом в римской истории. За пленением персами Вале-
риана последовал ряд попыток узурпировать власть со стороны военачальников, которые про-
возглашали себя императорами в разных провинциях. Некоторые источники, называющие это
время «Эпохой тридцати тиранов», имеют сомнительную достоверность и значимость. Однако
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сохранились и достаточно надежные сообщения. Так, установлено, что в дунавийских землях
сменили друг друга два подобных претендента на власть (весьма возможно в том же 260 г.).
Сначала Ингенуй, наместник Паннонии, поддержанный расквартированными в Мезии вой-
сками, заявил о претензиях на престол. Но его атаковал и разбил Галлиен со своим воена-
чальником Манием Ацилием Авреолом. Ингенуй был схвачен и казнен. Однако его войско не
прекратило бунтовать и наделило властью Регалиана, наместника Верхней Паннонии. Через
несколько недель Галлиен разгромил и его» [28].

Возможно: «С Венгрией с 1050 года снова начались многочисленные приграничные
войны. К Андрашу бежал породнившийся с ним герцог Конрад Баварский, которого лишили
герцогства, обвинив в государственной измене из-за его распрей с епископом Регенсбургским.
Конрад подстрекал венгров к вторжению в Карантанскую марку» [100]. «Сам император пошел
на Венгрию, мир с которой никогда не был продолжительным. Но он потерпел неудачу, как
в 1051-м, так и в 1052 г., и Бавария – немецкая территория, на которую он рассчитывал для
покорения Венгрии, была потрясена междоусобицей вследствие распри двух могущественных
властителей: герцога Конрада и епископа Регенсбургского Гебхарда, дяди императора. Герцог
Баварский бежал в Венгрию и потом во главе венгерского войска вторгся в Каринтию» [43].

– «Галлиен стал слишком беспечен от удач и поручил все управление государством воле
судьбы. Он погряз в роскоши и пороках, не занимался ничем, кроме забав и кутежей. Известия
о мятежах, опустошительных набегах варваров, эпидемиях и стихийных бедствиях он воспри-
нимал с легкомысленными шутками» [82].

Аналогия: «Считая свою власть отдыхом от трудов, он (Константин) передал другим
попечение о казне, право суда и заботу о войске, лишь малую толику дел взял на себя и своим
законным жребием счел жизнь, полную удовольствий и радостей. Поэтому в разговорах с импе-
ратором… если кто-нибудь приходил к нему с чем-нибудь серьезным, то дела сразу не выкла-
дывал, но предварял его какими-нибудь шутками…» [82].

1050 (261) г.
1051–1056 гг.
– В Африке начинается «война пяти племен».
Вероятно, речь идет о следующих событиях: «В 1048 г. ал-Муизз объявил о своей неза-

висимости от Египта. Фатимидский халиф ал-Мустансир с крайней досадой воспринял этот
разрыв. Он не имел сил вновь покорять Ифрикию, но нашел другой способ досадить непокор-
ному вассалу – натравил на его владения разбойничье арабское племя бану хиляль, до этого
проживавшее в Верхнем Египте. В 1051 году кочевники, подобно бурлящему потоку, вторг-
лись в Ифрикию. Блистательный Кайруан подвергся страшному разгрому, от которого уже не
смог оправиться. Ифрикия оказалась во власти анархии и распалась на несколько независимых
княжеств. Кочевники нанесли огромный урон высокоразвитой земледельческой цивилизации.
Они обрекли на гибель мелкие города и селения. Фактически для земледелия была оставлены
узкая полоса побережья и долины в глубине горных массивов» [84].

–  «Галлиен призвал на помощь против Шапура Одената, весьма могущественного
наследника правителя Пальмиры (в Северной Сирии), которого он поставил во главе римского
войска на Востоке. Оденат в течение пяти лет, с 262 по 267 год, предпринял ряд удачных
наступлений на персов, отвоевал значительную часть Месопотамии (хотя и без ее столицы –
Ктесифона) и, вероятно, занял также Армению. Галлиен пожаловал победоносному военачаль-
нику титул императора. Он действительно на время предотвратил потерю и распад восточных
провинций и оставил их в формальном подчинении центральной римской власти, хотя в дей-
ствительности сам был безоговорочным правителем всех этих земель. Однако в 267 году и
Оденат, и его старший сын были убиты, и его место заняла его вдова Зенобия» [28].

Правление Одената в Пальмире и Северной Сирии может соответствовать правлению
Тамала в Алеппо и Северной Сирии: «После смерти первого эмира из династии Мирдасидов,
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Салиха ибн Мирдаса в 1029 г., ему наследовали два сына Наср и Тамал… В 1042 г. Тамал
вновь завладел Аллепо. И правительство императрицы Феодоры, и халиф Фатимидов признали
Тамала в качестве эмира Алеппо. Императрица предоставила ему и его жене звание магистра
и патриция, а шесть членов его семьи (братьев и сестер, кузенов и племянников) вошли в
византийскую придворную иерархию. В 1048 г. Алеппо был атакован фатимидской армией.
Император Константин IX (1042–1055) отправил две армии для защиты северной части Сирии
и в августе 1050 г. египтяне потерпели поражение. Халиф аль-Мустансир был вынужден при-
знать власть Тамала над всей Северной Сирией. С 1050 до 1057 гг. Тамал беспрепятственно
управлял своими владениями. В 1056 году Тамал поддержал аль-Бассасири который вступил
в борьбу с султаном сельджуков Тогрул-беком» (ca.wikipedia.org/wiki/Thimal_ibn_Salih).

Аналогия для правителей Пальмиры может выглядеть так:

Вторжение Одената в Месопотамию может соответствовать походам его союзника аль-
Бассасири: «Воспользовавшись хаосом последних лет правления Буидов, когда сельджукский
лидер Тугрил был занят подавлением недовольных в своем военном лагере, ал-Басасири смог
захватить несколько городов Ирака. Вознамерившись идти на Багдад, он обратился к ал-
Мустансиру за мощью, предлагая завоевать Багдад от его имени. Его предложение было услы-
шано, и в 447/1055 году ал-Муаййад был послан Фатимидами в Ирак и Сирию, чтобы ока-
зать ал-Басасири необходимую материальную и финансовую поддержку. Около трех лет ал-
Муаййад исполнял обязанности советника ал-Басасири, ведя переговоры с рядом местных пле-
менных амиров с целью добиться их преданности халифу Фатимиду. В 448/1057 году ал-Баса-
сири нанес тяжелое поражение Сельджукам, которые вошли в Багдад годом раньше. Фатимиды
были вновь признаны Укайлидами Ирака в качестве правителей. В декабре 1058 года ал-Баса-
сири упрочил свой успех, войдя в Багдад. Он немедленно ввел шиитскую форму азан и стал
читать хут6а во имя ал-Мустансира» [35].

– «Приблизительно в 264–268 гг. или немного раньше Галлиен создал крупное форми-
рование из тяжеловооруженных всадников. Такое войско, несмотря на дороговизну его содер-
жания (поскольку на питание лошади уходило столько же средств, сколько и на солдата), пред-
ставляло собой не только ударную силу, но и основной резерв армии. Командующим конницей
был назначен Авреол, которому Галлиен поручил защиту Италии» [28].

Крупное формирование из тяжеловооруженных всадников в Италии – это рыцарская
конница норманнов в Италии: «Боевая сила норманнов сводилась к 3000 конницы и неболь-
шому числу пехоты; но по быстроте натиска и отступления норманнские всадники произво-
дили впечатление настоящих чертей» [29]. «Папа завязал сношения с магистром Аргиром,
прибывшим в Апулию в качестве дуки Италии с поручением подкупить норманнов на войну с
восточными арабами. В начале 1053 г. Лев IX направляется в Южную Италию с целью соеди-
нить свой отряд с греческим войском, которое со своим стратигом Аргиром находилось близ
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Сипонто» [97]. «Еще до конца 1051 г. Аргирус договорился со Львом IX о совместных воен-
ных действиях» [71].

1052–1057 гг.
«В 263 г. готы предприняли поход с западной стороны Черноморья через Геллеспонт на

Малую Азию. Был снова захвачен Калхедон, разрушены Илион и ряд ионийских городов, в том
числе Эфес вместе с его знаменитым храмом Артемиды Эфесской. Год спустя набег на Малую
Азию был повторен со стороны Боспора Киммерийского. Высадившись, по-видимому, в Тра-
пезунте, пираты проникли в Каппадокию, Галатию, Вифинию а затем вернулись с добычей
на Боспор. В 266 г. разграблению подверглись лишь Вифиния и город Гераклея Понтийская.
Самым страшным по своему размаху и по разрушительности был поход 267 года, предприня-
тый из Азовского моря явившимися сюда отрядами родственного, по-видимому, готам пле-
мени герулов. Огромная пиратская армада вошла в устье Дуная и стала громить прилегавшие
к Дунаю местности; но ввиду отпора, оказанного здесь римскими отрядами, пираты повернули
в море и пошли по направлению к Боспору Фракийскому. Прорвавшись в Мраморное море,
герулы напали на город Кизик, а затем, выйдя в Эгейское море, подвергли разорению острова
архипелага Лемнос и Скирос. Наконец, высадившись в Греции, пираты развернули опустоши-
тельнейшую деятельность на обширной ее территории. Афины, Коринф, Спарта, Аргос, вся
Ахайя были разграблены самым основательным образом. Усилиями греческого ополчения под
командой афинянина Дексипиа, а также римских войск и флота герулам был нанесен сильный
урон. Они потеряли свои корабли и вынуждены были пробиваться на север по суше, через
Беотию, Эпир, Македонию. Невзирая на это, уже в 268 г. снова был предпринят аналогичный
поход в еще более расширенных размерах из устья Днестра, явившегося сборным пунктом для
целой армии пиратов, в состав которой входили готы, герулы, певкины, гепиды и др. Проник-
нув в Эгейский бассейн, они стали нападать на побережье Греции, Малой Азии и на острова
Крит, Родос, Кипр. Правда, сухопутные силы этой армии варваров, действовавшей на Балка-
нах, при отходе на север были жестоко разгромлены у города Наисса (Ниш) римскими вой-
сками во главе с императором Клавдием, а пиратский флот, сосредоточенный у берегов Гре-
ции, был уничтожен; но та часть готов, которая громила берега Малой Азии, все же смогла
вернуться в Черное море» [25].

Возможно: «Печенежская орда, поселенная на Балканском полуострове, скоро подняла
беспокойное движение среди своих соплеменников и побудили их искать новых мест для
поселения. Это сопровождалось большими смутами на Балканском полуострове, где печенеги
заняли господствующее положение и не признавали власти императора. К стыду империи, при-
званные против печенегов восточные войска были разбиты и обращены в бегство. Целых два
года они хозяйничали во Фракии и Македонии, возвращаясь с богатой добычей в свои ста-
новища. Летом 1050 г. наезды печенегов простирались до Адрианополя, где стратиг Констан-
тин Арианит собрал значительные силы в укрепленном лагере. Но и здесь, несмотря на осто-
рожность вождя и надежную военную базу в Адрианополе и его окопах, византийское войско
потерпело полное поражение, причем сам предводитель греческого войска был взят в плен и
погиб в жестоких мучениях. Одержанная победа придала печенегам новую энергию, они рас-
сеялись по окрестным местам, везде внося грабеж, опустошение и производя большой полон.
Отдельные их шайки доходили до стен Константинополя и ставили императорское правитель-
ство в крайне затруднительное положение. В то время как Вриенний очищал от печенежских
разъездов адрианопольскую область, патрикий Михаил, носивший звание аколуфа, т. е. началь-
ника варяжских дружин, занял оборонительное положение на юго-западе, близ Родосто. Здесь
ему удалось сделать на отряд печенегов неожиданное нападение и почти без остатка истребить
его. Затем оба предводителя начали действовать совместно и разбили еще две печенежские
шайки. Но только в 1053 г. Мономах решился перейти в наступление против этого страшного
и упорного врага и, завладев балканскими проходами, укрепиться в Преславе… В царствова-
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ние Исаака Комнина в 1059 г. против печенегов выступил сам царь и нанес им ряд поражений
в Северо-Восточной Болгарии. Следствием похода Исаака было фактическое восстановление
власти империи на дунайской границе, что выражалось, между прочим, в назначении будущего
императора Никифора Вотаниата для управления придунайскими крепостями» [97]. «За свое
непродолжительное правление Комнин сумел укрепить восточные границы от набегов сельд-
жуков, а на северных врагов – дунайских печенегов в 1058 году сам напал и тех, кто не желал
покоряться империи добровольно, принудил к тому оружием» [36].

1057 г.
– «В 267 году и Оденат, и его старший сын были убиты, и его место заняла его вдова

Зенобия» [28].
По римской хронологии 267 г. соответствует 1057 г. К этому году относиться занятие

фатимидами Халеба и низложение Тамала: «в 1057  г. Тамал вынужден был вернуть Халеб
Фатимидам, получив взамен Аккру, Бейрут и Джубайл» [84]. Смерть Тамала датируется 1062 г.

– «Расчет на преданность новой кавалерии оказался ошибочным. В 268 году до него
донесся слух о мятеже командующего конницей Авреола, которому он поручил защиту Ита-
лии. Галлиен поспешил в Италию и сумел запереть мятежного военачальника в Медиолане,
осадив город, но при этом гарнизон города вызывающе провозгласил Авреола императо-
ром» [28]. «Вскоре Авреол начал открытое восстание, чеканя монеты Постума, призывая кава-
леристов покинуть Галлиена и перейти на его сторону. В начале лета 268 года император был в
Северной Италии, где он столкнулся с войсками Авреола. В битве при реке Адде войска узур-
патора были вынуждены отступить в Медиолан, который затем был осажден» (ru.wikipedia.org/
wiki/Галлиен).

Возможная аналогия: «В 1051 г. Аргир стал катапаном (наместником) и получил гром-
кий титул герцога Италии, Калабрии, Сицилии и Пафлагонии. Аргир предложил Константину
IX возобновить римско-византийский союз, разорванный ещё в иконоборческую эпоху. Роль
Аргира в последовавших событиях остаётся неясной. Легаты Льва IX, несомненно, посещали
Аргира на пути в Константинополь и получали от него рекомендации. Но визит легатов вме-
сто чаемого Аргиром союза привёл к окончательному разделению Церквей. Император Кон-
стантин IX обвинил находившихся в столице родственников Аргира в пособничестве легатам.
В 1057 г. Аргир покинул Италию, и дальнейшую его судьбу проследить невозможно» (wiki/
Аргир_(сын_Мелуса).

– «Галлиен поспешил в Италию и сумел запереть мятежного военачальника в Медио-
лане, осадив город. В это время Галлиен был убит в результате заговора. Во главе переворота
стояли Гераклиан, занимавший должность префекта преторианцев, Марциан, который в свое
время возглавлял поход против готов, и Цекропий, командующий далматской конницей, по-
видимому, в заговоре были замешаны и два следующих императора, Клавдий Готик и Авре-
лиан» [28].

Заговор военачальников и низложение императора: «Умер Мономах в Константинополе
7 или 11 января 1055 года. После смерти последнего столицу империи вновь охватили смуты,
группа знати решила возвести на трон наместника Болгарии Никифора, но Феодора первая
успела захватить дворец. Патриарх Кируларий и лидер военных Исаак Комнин (будущий импе-
ратор) не смогли найти с ней общий язык, Комнин был смещен. Власть на деле принадлежала
представителю столичной бюрократии Льву Параспондилу. Мужа себе Феодора искать отка-
залась и через полтора года своей ничем не примечательной автократии умерла (31 августа
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1056), передав империю в слабые руки Михаила Стратиотика – креатуры Параспондила. Когда
на Пасху (27 мая) 1057 года генералы империи пришли на аудиенцию император грубо их
всех обругал, а потом вывел самых известных – Катакалона Кекавмена и Исаака Комнина на
середину и прямо-таки «облаял» за нерадение. Сразу после неласкового приема недовольные
военачальники дали клятву лишить Михаила власти. 8 июня 1057 года в Пафлагонии, близ
Синопа, войска и некоторые стратиги провозгласили императором Исаака Комнина. Почти
все малоазиатские фемы присягнули самозванцу. Михаилу VI остались верны враждовавшие
с восточными войска фем Европы, а также фемы Армениак, Харсиан и наемники. Но влияние
среди солдат талантливого узурпатора Комнина, имевшего громкую славу человека честного и
бесстрашного, было куда более значительным, чем дряхлого законного государя, и стратиоты
толпами перебегали к мятежникам. 20 августа у Никеи, недалеко от места со зловещим назва-
нием Аид, произошло кровавое сражение правительственной армии с отрядами Комнина. Бой
длился несколько часов, Исаак одержал победу, но потери ромеев с обеих сторон оказались
огромными» [97].

– «Во время убийства в 268 года Галлиена в окрестностях Медиолана, в котором Клав-
дий, судя по всему, принимал участие, он занимал в этой области пост заместителя команду-
ющего. Выбрали нового императора из двух претендентов: Клавдия и другого крупного вое-
начальника Аврелиана, также замешанного в заговоре. Неизвестно, почему армия избрала
именно Клавдия, хотя, возможно, сыграла роль репутация Аврелиана как поборника строгой
дисциплины. Так или иначе, но была пущена в ход история, о том, что будто бы умирающий
Галлиен формально назначил Клавдия своим преемником» [28].

Аналогия: «8 июня 1057 года в Пафлагонии, близ Синопа, войска и некоторые стратиги
провозгласили императором лидера военных Исаака Комнина» [97].

Соответствие может выглядеть так:

– По (ru.wikipedia.org/wiki/Галлиен) Галлиен был императором до июля или АВГУСТА
268 г.

Аналогия: Исаак I провозглашен императором 5 июня 1057 г., а 30 АВГУСТА коронован
(en.wikipedia.org/wiki/Isaac_I_Komnenos).

– «Марк Аврелий Клавдий Готик, родился в 219 году в Далмации. Римский император
в 268–270 гг.». Таким образом, Клавдий стал императором в 49 лет.

Аналогия: По [82] Исаак Комнин родился около 1007 года и был императором в 1057–
1059. Таким образом, Комнин стал императором примерно в 50 лет.

– «Флавии – императорская династия, правившая в Риме в 268–270, 293–363 гг.» [82].
Аналогия: «Комнины – византийская императорская династия, правившая в 1057–1059

и 1081–1185 гг.».
Вывод: Флавии соответствуют Комниным.
1058 г.
– «В 269 году на северо-западном берегу Понта снова собрался огромный флот в 1200

судов. Он должен был сопровождать сухопутное войско варваров, насчитывавшее не менее 300
000 человек. Однако мало организованная масса не смогла взять городов Том и Макрианополя.
Часть их стала опустошать фракийское побережье, другие вторглись в Грецию. Клавдий с боль-
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шими силами встретил варваров около города Наисса в Верхней Мезии. В первом столкнове-
нии римляне были разбиты, но когда ГОТЫ попали в горы, то потерпели жестокое поражение.
Уцелевшая часть их отступила в Македонию. В биографии Клавдия мы читаем: «Римские про-
винции были полны рабами-варварами и скифами-земледельцами». Под скифами здесь разу-
меются ГОТЫ и другие северо-дунайские племена» [53]. Или: «Затем различные скифские
народности – певки, грутунги, австроготы, тервинги, визы, гипеды, а также кельты и эрулы
вторглись в римскую землю и произвели там большие опустошения» [9].

Аналогия: «За свое непродолжительное правление Комнин сумел укрепить восточные
границы от набегов сельджуков, а на северных врагов – дунайских печенегов в 1058 году сам
напал и тех, кто не желал покоряться империи добровольно, принудил к тому оружием» [36].
Или: «Царь сначала утихомирил восточных варваров, а потом со всем войском выступил про-
тив западных, которые в старые времена звались мисами, а нынешнее наименование полу-
чили позже. Они обитали в землях, которые от ромейской державы отделяются Истром, но
неожиданно снялись со своих мест и перешли на наш берег. Причиной же для этого был народ
ГЕТОВ, которые с ними граничили, разоряли и грабили их страну и вынудили к переселению.
Поэтому они, как по суше, перешли по замерзшему Истру на наш берег, всем народом нава-
лились на наши границы и с тех пор не могли заставить себя жить в мире и оставить в покое
соседей. Такой вот народ поставил себе целью изгнать из ромейских пределов царь Исаак и
двинулся на врага с большими силами. У мисов возникли внутренние разногласия, и настрое-
ние их менялось, но царь, не слишком им доверяя, повел свое войско против самого сильного
их племени, непобедимого и неодолимого, и, приблизившись, вселил ужас в противника» [97].

По-видимому, «скифские народности» соответствуют печенегам (также называемым
скифами византийскими авторами), а теснившие их готы – половцам (гётам византийских
авторов).

– «В то время как божественный Клавдий был занят всем этим, пальмирцы под предво-
дительством Сабы и Тимагена начинают войну против египтян, но терпят поражение в след-
ствии упорства и неутомимости египтян в бою» [38].

Мы можем предположить, что война пальмирцев (сирийцев) против Египта соответ-
ствует войне Мидрасидов Халеба против Фатимидов: «В 1057 году Тамал вынужден был вер-
нуть Халеб Фатимидам, получив взамен Аккру, Бейрут и Джубайл. В 1060 году его племян-
ник Махмуд ибн Наср отказался от вассальной зависимости Египту и возродил независимый
эмират в Халебе» [84].

1059 г.
«Клавдий был занят осадой готов, когда поступили сообщения о том, что племя ютун-

гов перешло Данувий, а другое племя, вандалы, готовиться вторгнуться в Паннонию. Поэтому
Клавдий, поручив борьбу с готами Аврелиану, поспешил с войсками в Сирмий» [28].

Возможно: «Исаак Комнин дошел до Триадицы (Софии), где к нему явились послы угров
(венгров), с которыми он заключил мирный договор. После этого царь двинулся на печенегов.
Последние тоже поспешили замириться с Комнином, и только одно печенежское племя во
главе с Сельте оказало сопротивление византийцам. Сельте, однако, потерпел поражение, его
лагерь был разгромлен. Когда Исаак возвращался из похода, его войско около Ловеча застала
буря (24 сентября 1059 г.), во время которой чуть не погиб сам император» [77].

– «В 270 году Клавдий умер от чумы в Сирмии» [53]. По (wiki/Клавдий_II) он умер
между январем и мартом 270 г.

Аналогия: «В декабре 1059 года, вскоре после успешного похода императора Исаака на
печенегов, император простудился и заболел лихорадкой. Со дня на день ожидали его смерти.
Исаак пожелал постричься, а приемником своим объявил боевого соратника Константина
Дуку» [82]. «Выздоровев, Исаак пытался вернуть власть, но, окруженный недоброжелателями,
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понял тщетность своих попыток и ушел в Студийский монастырь, монахом которого и умер
31 мая 1060 или 1061 года» [36].

– «Квинтилл был БРАТОМ императора Клавдия II Готского. После смерти Клавдия в 270
году Квинтилл был провозглашен легионерами и сенатом Августом. Однако вскоре легионы
оставили Квинтилла и перешли на сторону Аврелиана. По одной версии Квинтилл покончил
жизнь самоубийством, вскрыв себе вены, по второй был убит в Аквилее, а по третьей умер
своей смертью. В разных источниках указывается разная продолжительность его правления. В
«Истории Августов» говорится, что Квинтилл процарствовал всего 17 дней» (ru.wikipedia.org/
wiki/Квинтилл).

Аналогия: «Трудно разобраться в подробностях, но ход внешних фактов заключается в
том, что Исаак в 1059 г., возвратившись из похода на печенегов и угров, осенью отправился в
Малую Азию и на охоте близ Ефеса схватил простуду. Больной, он прибыл в Константинополь
и здесь во Влахернском дворце постригся в монахи под влиянием советов патриарха и при-
ближенных и удалился в Студийский монастырь, где спокойно прожил еще два года. Преем-
ником своим он назначил, также по совету приближенных, ОБХОДЯ СВОЕГО БРАТА, будто
бы добровольно отказавшегося от царства, Константина Дуку. Такова официальная версия,
сохраненная Пселлом и Вриеннием. Правда, в 1060 г. была попытка поднять возмущение, но
благодаря своевременным мерам, принятым братом царя Иоанном, заговор был потушен, и
виновники потерпели наказание» [97]. «22 ноября 1059 года Исаак назначил своим преемни-
ком Константина Дуку. До этого император предлагал трон брату Иоанну, но тот отказался от
этого предложения» (wiki/Алексей_I_Комнин).

ВЫВОД: Квинтилл, брат Клавдия Готского, соответствует Иоанну Комнину, брату Иса-
ака:

– «Аврелиан родился в 214 году в бедной семье. Сведения о молодых годах его жизни,
приводимые в Historia Augusta, полностью вымышлены. После смерти Клавдия от чумы в 270
году Аврелиан быстро завершил войну с готами, освободив от осады Анхиал и Никополь, а
затем стал оспаривать императорский титул у брата покойного императора, Квинтилла. Он
провозгласил себя императором в Сирмии, уверяя при этом, что именно его, а не Квинтилла
Клавдий собирался назначить своим преемником» [28].

Аналогия: «Происхождение Константина Дуки было довольно темным, и даже современ-
ники затруднялись дать ответ на вопрос, являлся ли Константин потомком знаменитого при
первых императорах Македонской династии рода Дук или нет. Будучи главным помощником
и другом Исаака Комнина, Константин получил от него титул кесаря, но затем поссорился с
императором, сложил с себя кесарский венец и уехал в Эдессу. Осенью 1059 года он, тайно
извещенный своим давним приятелем Пселлом о болезни императора, неожиданно вернулся
в столицу. Пселл, по сути дела, добыл для него корону, склонив синклитиков избрать Дуку
императором (23 ноября 1059), не дожидаясь смерти Исаака» [36].

– Луций Домиций Аврелиан (род. 9.09.214 г. в Мезии, убит в августе-сентябре 275 г.
в Кенофрурии) – умирает в 61 год.

Аналогия: Контантин Дука (род. ок. 1006 г. † 23 мая 1067 г.) – умирает в 61 год.
ВЫВОД: Аврелиан соответствует Константину Дуке:
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– Аврелиан правит в течение 5 лет (270–275).
Константин Дука правит 8 лет (1059–1067).
Это несоответствие между продолжительностями правления императоров мы можем

попытаться устранить следующим образом:

Исходя из этого соответствия, ход дальнейших событий выглядит так:
1067 г.
– «Почти сразу в начале его правления большой отряд ВАНДАЛОВ пересёк Дунай и

вторгся в Паннонию около Аквинкума. Узнав об этом, Аврелиан двинулся со своей армией в
Паннонию, куда они прибыли в конце 270 года. В то время вандалы грабили римские поселе-
ния из-за недостатка провианта. В Паннонии произошла битва между римской армией и вой-
сками вандалов, в которой римляне одержали победу. На следующий день варвары прислали
послов просить мира. Аврелиан приказал дать им продовольствие при условии, что они выде-
лят для римской конницы две тысячи всадников, и отпустил их за Дунай» (ru.wikipedia.org/
wiki/Аврелиан).

Так как Паннония территориально соответствует Венгрии, то речь может идти о сле-
дующих событиях: «Прекратив междоусобную войну и примирившись со своими двоюрод-
ными братьями, Шаламон (король Венгрии 1063–1074) смог сосредоточить силы королевства
на отражении внешней угрозы… Так, например, Шаламон участвовал в войне своих двоюрод-
ных братьев с карантанцами и венецианцами (1067), защищая интересы славонского бана Дми-
тара Звонимира, женатого на родной сестре Гезы и Ласло Елене Красивой» (ru.wikipedia.org/
wiki/Шаламон).

– Что касается «вандалов», то мы без особого труда обнаруживаем их в рассматривае-
мое нами время: «Родоначальником княжеского рода бодричей (ободритов) мекленбургская
традиция называет Вышеслава сына Гензериха – короля ВАНДАЛОВ. Вышеслав считается
первым королём Вендов (ВАНДАЛОВ) и Ободритов, по подсчётам И.Ф. Хемница (XVII век)
он правил 16 лет и умер в 700 г.» (ru.wikipedia.org/wiki/Ободриты). «В позднем Средневеко-
вье ВАНДАЛОВ стали ассоциировать с предками балтийских славян (ВЕНДАМИ), заселив-
ших в конце VII века земли, где до эпохи переселения народов обитали германские племена
вандалов. Около 990-го года Герхард из Аугсбурга в жизнеописании святого Ульриха назвал
польского князя Мешко I как dux Wandalorum. Хронист XI века Адам Бременский уточняет,
что вандалами называли славян в прежние времена» (ru.wikipedia.org/wiki/Вандалы). «ВЕНДЫ
– средневековое германское собирательное название всех соседних немцам славян: лужичан,
лютичей, ободритов и поморян» (ru.wikipedia.org/wiki/Венды).

ВЫВОД: вандалы = венды = «соседние немцам славяне».
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– «Летом Аврелиан нанес поражение вандалам, а затем сразу обратился против алеманов
и разгромил их под Медиоланом» [82]. Или: «В первые два года Аврелиан все силы бросил на
борьбу с варварами, продолжавшими тревожить границы империи. Племя ютунгов, жившее
в Южной Германии, вторглось через Альпы в Италию. Северная часть ее была сильно опусто-
шена, прежде чем Аврелиану удалось настичь варваров и нанести им решительное поражение
(270 г.)» [53].

Возможно: «Положение папы в Риме и Средней Италии отнюдь не было устойчивым.
Ричард Капуанский продвигался дальше на север и даже вторгся в папскую область (1066 год).
Поэтому Александр обратился за помощью к германскому королю. Как и в 1065-м, в 1067 году
германским королем было принято решение отправиться в римский поход. На этот раз план
был расстроен Готфридом Лотарингским, который сам выступил с войском против Ричарда и
вынудил его заключить мир» [100].

1068 г.
– «В 271 г., в то время когда Аврелиан был в Паннонии, аламаны, ютунги, маркоманны и

другие северные племена общей массой снова прорвались в Италию. Они требовали уплаты им
обычных денежных взносов, к которым их приучили предшественники Аврелиана. Импера-
тор, оставив на Дунае часть войска, с другой частью поспешил в Италию. Долина По уже была
опустошена, крепости Плаценция, Полленция и другие взяты приступом. Одна армия Аврели-
ана потерпела поражение. Варвары перешли Апеннины. С величайшими усилиями Аврелиану
удалось пополнить свои войска и на р. Метавре остановить дальнейшее продвижение варваров.
Мало-помалу они снова были оттеснены в долину По. На р. Тицине римляне наконец одержали
решительную победу» [53].

Возможно: «Новый император направил все усилия на борьбу с турками, и это давало
Гвискару великолепную и долгожданную возможность уничтожить последние оплоты импер-
ской власти на полуострове. Первым делом он призвал всех нормандцев и лангобардов в Ита-
лии присоединиться к нему. Затем, не дожидаясь, пока кто-то откликнется на призыв, он со
своей армией отправился в Бари. Старый город стоял на узком мысу, выдающемся на север в
Адриатическом море. Нормандская армия расположилась вдоль стен и перекрыла все подходы
к городу с суши. 5 августа 1068 г. началась знаменитая осада Бари. Она была долгой и дорого
обошлась обеим сторонам. Греческий военачальник Византий сумел каким-то образом про-
скользнуть через ряды нормандцев и спастись от преследования; он благополучно добрался
до Константинополя и убедил императрицу организовать спасательную экспедицию. В начале
1069 г. греческие корабли появились в Адриатике. Но герцог Апулийский не отступал. Осада
продолжалась весь 1069 г. и, несмотря на убийство Византия в июле, весь 1070 г. тоже» [71].

– «Осенью 271 г. Аврелиан начал большой восточный поход. Во Фракии и Иллирике он
нанес новые поражения готам, затем разбил готского вождя Каннаба. Но, несмотря на этот
успех, он ликвидировал провинцию Дакию за Дунаем, образованную Траяном, ибо после разо-
рения Мезии и Иллирии отчаялся вернуть ее обратно. Он вывел римлян из городов и полей
дакийских, расселил их в центре Мезии и назвал это место Дакией» [82].

Возможно: «К 1068 г. Византия вела военные действия сразу на трех фронтах – в Южной
Италии против норманнов (1064/1065-1071 гг.), на Дунае против Венгрии и в Малой Азии
против сельджуков. В византийских источниках борьба с норманнами и венграми оставлена
почти без внимания. Следовательно, полная картина войны на Западе в 1068–1071 гг. восста-
новлена быть не может» [adsv-37-06]. Или: «Прекратив междоусобную войну и примирившись
со своими двоюродными братьями, Шаламон смог сосредоточить силы королевства на отра-
жении внешней угрозы, исходившей от вторгшихся в страну с востока кочевников-печенегов.
Когда в 1068 г. под Керлешем (Трансильвания) объединенное Венгерское войско догнало воз-
вращавшийся из грабительского набега печенежский отряд, Шаламон сам повел своих воинов
в атаку, был ранен, но победа осталась за венграми» (ru.wikipedia.org/wiki/Шаламон).
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1068/1069 г.
– «К 270 г. Пальмира достигла вершины своего могущества. Аврелиан признал Вабал-

лата соправителем, дав ему звание консула. Но Зенобия открыто шла на то, чтобы уничтожить
последние следы зависимости от Рима. В 271 г. в Антиохии и Александрии появились монеты
с изображением Вабаллата и с титулом Августа. К этому моменту положение Аврелиана в Ита-
лии несколько укрепилось, и он смог начать большой поход против Пальмиры (272 г.)» [53].

Выше мы предположили, что Септимий Оденат соответствует правителю Северной
Сирии Тамалу (носил римские титулы магистра и патриция), поэтому война Аврелиана против
Пальмиры должна иметь аналогию в войне Романа против Алеппского эмирата.

– «Аврелиан с войском пересёк Босфор весной 272 года и прибыл в Халкедон. Вифиния
и Галатия перешли к римлянам безо всякого сопротивления. Но когда Аврелиан подошёл к
Тиане, жители закрыли перед ним ворота. После захвата города армия остановилась там на
отдых. Затем Аврелиан перешёл в Киликию через Таврские горы, где все города сдались ему
без боя» (ru.wikipedia.org/wiki/Аврелиан).

Аналогия: «Собрав наемные отряды франков и варягов, и присоединив к ним фемные
войска из Македонии и Малой Азии, Роман сделал во Фригии смотр военным силам, какие
ему предстояло двинуть против сельджуков. Поход его начался в мае или июне 1068 г. Перво-
начальный план Романа идти на Мелитену и затем спуститься в Месопотамию и Сирию был
изменен уже в пути вследствие полученных слухов о том, что турки напали на Неокесарию.
Ему удалось нагнать и разбить отступавших с добычей турок, освободить захваченных в плен
жителей Неокесарии и отнять добычу. Возвратившись в Севастию и взяв с собой пехоту, царь
направился к Сирии, где на этот раз принял угрожающее положение эмир Алеппо. Оставив
часть своего войска для охраны месопотамской области в Мелитене, с другой он прошел через
Германикию и Телух к знаменитым горным ущельям, разделявшим Киликию от Сирии» [97].

–  «Отсюда он двинулся против пальмирской царицы Зенобии, которая после смерти
своего мужа Одената управляла восточными провинциями империи. Под Эмесой произошел
крупный бой с Зенобией и ее союзником Забой и в конце концов пальмирцы были разбиты.
Весной 272 г. он направился в Пальмиру, чтобы завоевать этот город. Пальмирцы защищались
с большим упорством: на головы римлян обрушены были тучи стрел и копий. Но ничего не
могло уже спасти осажденных: Пальмира была взята, а сама царица оказалась в плену» [82].

Аналогия: «Он прошел через Германикию и Телух к знаменитым горным ущельям, раз-
делявшим Киликию от Сирии. Здесь после серьезного поражения, нанесенного турецкому
отряду, пытавшемуся напасть на греков в горных теснинах, Роман вторгся в княжество Алеппо,
опустошил его во всех направлениях и взял приступом знаменитый своим храмом Солнца
Иераполь, или Баальбек (20 ноября 1068 г.)» [97].

– «В Эмесе Аврелиан с большим торжеством посетил храм Эль-Габала и объявил, что
именно благодаря поддержке этого божества (СОЛНЦА) он одержал свои победы. Поэтому он
и здесь заложил храмы, и в Риме соорудил храм СОЛНЦУ» [82].

Аналогия: «Император пошел на Алеппо и захватил Баальбек с его храмом
СОЛНЦА» [77].

– «На Востоке он оставил военачальника Марцеллина с армией» (ru.wikipedia.org/wiki/
Аврелиан).

Аналогия: «Желая сохранить этот важный город (Баальбек), находившийся в небольшом
расстоянии как от Антиохии, так и от Алеппо, он оставил в нем гарнизон под начальством
Фаресмака, сына Апонака» [97].

– «Вскоре Аврелиан получил сведения, что теснимое готами племя карпов вторглось в
пределы Римской империи, во Фракию, грабя находившиеся там поселения. Несмотря на то,
что год подходил к концу, император решил усмирить карпов. Об экспедиции НИЧЕГО НЕ
ИЗВЕСТНО, кроме того, что она была успешной. После победы Аврелиан поселил часть кар-
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пов на римской территории, а именно – в Нижней Мезии, Фракии и Родопах» (ru.wikipedia.org/
wiki/Аврелиан).

Возможная аналогия: «Глубокой осенью, не имея возможности решаться на новые пред-
приятия в этой горной области, царь поспешил в Киликию, чтобы сесть на корабли и возвра-
титься в Константинополь» [97]. «К 1068 г. Византия вела военные действия сразу на трех
фронтах – в Южной Италии против норманнов (1064/1065-1071 гг.), на Дунае против Венгрии
и в Малой Азии против сельджуков. В византийских источниках борьба с норманнами и вен-
грами оставлена почти без внимания. Следовательно, полная картина войны на Западе в 1068–
1071 гг. восстановлена быть не может…» [adsv-37-06].

1069/1070 г.
– «Капитуляция Пальмиры означала подчинение Риму Месопотамии и Египта. Но насе-

ление не желало так скоро сдаться. Еще раньше, чем Аврелиан прибыл в Рим, он получил
известие о восстании на Востоке. С величайшей быстротой император вернулся в Сирию и
неожиданно появился под стенами Пальмиры, где царем уже был провозглашен некий Антиох.
На этот раз город ждала беспощадная расправа. Пальмира была разрушена, и на ее развалинах
оставлен только римский лагерь» [53]. Или: «По его уходу в 273 году сирийцы подняли боль-
шое восстание, вновь отложились от Рима и вручили власть некоему Ахиллу, родственнику
Зинобии. Аврелиан во второй раз взял Пальмиру и подверг её полному разрушению» [82].

Возможно: «Уже в 1070 году сельджуки начали новое наступление в Сирии и Армении
и двинулись на АЛЕППО» [77]. «Отправляясь во второй свой поход, Роман Диоген выступил
из Константинополя, «не дожидаясь пасхальных дней» 1069 года. Во время второй кампании
Роман Диоген дошел с войском до Месопотамии. Византийские войска, не встретив сельджу-
ков, дошли до Романиополя на Верхнем Евфрате. Таким образом, император решительной
победы нигде не одержал и к концу 1069 года возвратился в столицу. В ответ турки прорвались
в Каппадокию и дошли до Икония» [77].

– «Тогда же некий Фирм ОВЛАДЕЛ ЕГИПТОМ Египтом. Аврелиан немедленно дви-
нулся против него и нанес ему поражение» [82]. «Из Сирии Аврелиан направился в Египет.
Александрия была охвачена восстанием, во главе которого стоял крупный промышленник и
КУПЕЦ Фирм. Это было движение торгово-промышленных элементов города, протестовав-
ших против уничтожения царства Зенобии. Образование пальмирского государства, в состав
которого вошел и Египет, содействовало развитию восточной торговли, поэтому обратное при-
соединение Востока к империи явилось тяжелым ударом для широких кругов торгово-про-
мышленного населения. Александрия оказала упорное сопротивление Аврелиану, за что и
была наказана разрушением стен и лишением части территории» [53].

Аналогия: «КУПЦЫ убедили турецких и берберских солдат поднять восстание в аль-
Кахире и изгнать оттуда пятьдесят тысяч черных суданских солдат, которых поддерживала
мать Мустансира. Турки изгнали из аль-Кахиры и берберов, которые бежали в дельту Нила,
занялись тем же разбоем, что суданцы на юге страны, и даже разрушили ирригационную
систему Дельты» (Д. Олдридж, «Каир. Биография города»). «В 1062 г. разразилась кровопро-
литная внутренняя война в Египте между тюрками и негритянской гвардией. В 1067 г. тюрки
одержали полную победу над неграми и изгнали их в Верхний Египет» [84]. «Мосульский эмир
Насир ад-Даула около 1067 года выступил во главе тюркских мамелюков против Фатимида и
суданской армии и ЗАХВАТИЛ ВЛАСТЬ в ЕГИПТЕ» [18].

– «При осаде Александрии в 272–273  гг. были сожжены Александрийская БИБЛИО-
ТЕКА и Мусейон» (ru.wikipedia.org/wiki/Аврелиан).

Аналогия: «В 1068/1069 году фатимидские дворцы и БИБЛИОТЕКИ Каира были раз-
граблены тюркской гвардией» [35]. «В этих неурядицах была расхищена и погибла уникальная
БИБЛИОТЕКА Фатимидов, насчитывавшая 100 тыс. рукописей» [84].

1070/1071 г.
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– «Таким образом, на Востоке единство империи было восстановлено. Оставалась Гал-
лия. В ней, как мы уже видели, с 270 г. правил Тетрик. Но власть его, в сущности, ограничива-
лась несколькими городами. Ряд центров был охвачен солдатскими мятежами. В деревне все
сильнее разгоралось восстание багаудов. Много укрепленных пунктов на границе было захва-
чено варварами. Прибрежные местности опустошались пиратами. В такой обстановке Тет-
рику, представлявшему интересы богатой части галльского населения, оставался единствен-
ный выход – подчиниться Риму. Поэтому, когда в 273 г. Аврелиан двинулся против галльского
«императора», последний во время сражения на Каталаунской равнине сбежал от собственных
солдат и перешел на сторону римлян. Аврелиан отпраздновал блестящий триумф по поводу
присоединения Галлии. В этом триумфе вели и Тетрика в качестве военнопленного. Впослед-
ствии Аврелиан в награду за измену не только сохранил ему жизнь, но даже назначил его круп-
ным чиновником в Италии» [53].

Возможная аналогия: «С конца шестидесятых годов все очевиднее становились цели
королевской политики в Германии. Во время регентского правления Генрих вынужден был
наблюдать, как корона постепенно лишалась имперского достояния. Поскольку после пере-
дачи Баварии Оттону Нортхеймскому королевский дом больше не распоряжался герцогством,
Генрих должен был попытаться восстановить территориальные основы королевской власти.
Примерно с 1070 года король приступил к возвращению в свои руки имперских владений. В
качестве центров управления восстанавливались старые и строились новые укрепления-бурги.
Гослар, где временно была установлена власть имперского фогта, и расположенный рядом
Гарцбург стали главными опорными пунктами королевской позиции. Позднее король смог на
некоторое время завоевать и Люнебург, резиденцию Биллунгов. В 1070 году это привело к
открытому конфликту. Генрих IV выступил против Оттона Нортхеймского, чьи владения и лен
на западной и южной окраинах Гарца представляли собой значительное препятствие для про-
ведения политики короля. Он был поставлен вне закона и смещен. Герцогство Бавария было
передано Вельфу IV. Оттон Нортхеймский в союзе с Магнусом Биллунгом, сыном саксонского
герцога, вступил в борьбу. Но в начале 1071 года оба вынуждены были подчиниться и были
заключены королем под стражу» [100].

Для «галльских» императоров соответствие может выглядеть так:

Известно, что: «Шестилетний король Германии Генрих IV (1056–1106) находился под
опекой своей матери Агнесы, которая пыталась продолжать политический курс Генриха III. Но
в 1062 г. малолетний король был похищен князьями, возглавляемыми архиепископом кельн-
ским Анноном, и доставлен в Кельн. На состоявшемся там собрании князья приняли решение,
что государством будет управлять тот епископ, под опекой которого находится король. Пер-
вым опекуном короля стал архиепископ кельнский. Затем безраздельное влияние на молодого
короля и полное регентство в государстве получил архиепископ бременский Адальберт» [54].
«Архиепископ Альдаберт Бременский, менее резкий и более открытый, чем его кельнский
собрат, сумел его выжить и завоевать доверие суверена даже после того, как тот был признан
совершеннолетним в 1065 году» [100].

–  Затем Аврелиан проводит РЕФОРМЫ: религиозную, монетную, военную и др.
(ru.wikipedia.org/wiki/Аврелиан). «Аврелиан носил царскую диадему и официально называл
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себя «господин и богочеловек. Культ Солнца Аврелиан сделал государственным. В 274 году
Аврелиан построил богу Солнца великолепный храм в Риме. Праздник нового бога был при-
урочен к 25 декабря (РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!)» [53].

Аналогия: «В 1070 году дела задержали Романа в Константинополе. Необходимо было
решить много важных административных вопросов, в том числе неизбежность падения
Бари, осаждаемого норманнами. Роман проводит ряд непопулярных РЕФОРМ у себя дома.
Он уменьшил много ненужных государственных расходов, которое уходили на бесполезные
обряды и украшению столицы. Он сократил заработную плату в государственном аппарате,
которая выплачивалась большой части придворной знати, а также пошел на снижение прибыли
торговцев. Его озабоченность военными делами сделали его непопулярным среди губернато-
ров провинций и военной иерархии, так как он жестко пресекал различные злоупотребления
и боролся с коррупцией. Он навлек на себя неудовольствие наемников, укрепляя дисциплину.
Роман потерял популярность и простых людей, так как он уменьшил траты на развлечение
их играми на ипподроме, и не облегчил бремя крестьян в провинции» (en.wikipedia.org/wiki/
Romanos_IV_Diogenes).

1071/1072 г.
– «В 275 г. Аврелиан отправился в новый поход на Восток, собираясь начать войну про-

тив персов. По дороге, около Византия, он пал жертвой военного заговора» [53]. «В 275 году
Аврелиан решил начать войну с персами и вернуть Месопотамию под власть Рима. Собрав в
Иллирике «скорее большое, чем огромное войско», Аврелиан двинулся на Восток. Но в пути
между Гераклеей и Византием, он был убит в результате ЗАГОВОРА в АВГУСТЕ-сентябре
275 года» (ru.wikipedia.org/wiki/Аврелиан).

Возможно: «Весной 1071 г. Роман предпринял свой последний поход. В составе много-
численной армии Романа главное место занимали европейские фемы, на которые он больше
мог полагаться, с наемными этрядами варягов, норманнов и узов. Главной целью царя был
Сивас, где недавно было нанесено поражение Мануилу Комнину. От Сиваса Роман направился
к Феодосиополю (Эрзерум). Весьма вероятно, что царь действительно, как говорит арабская
летопись, имел в виду движение в Персию, именно на Тегеран, где была столица Альп-Арслана.
Но для этого казалось необходимым взять три крепости, находившиеся в руках турок, – Ман-
цикерт, взятый лишь год назад, Ардиш и Ахлат на озере Ван. Царь отделил часть войска для
действий против Ахлата, а сам начал осаду Манцикерта. Но в это время пришло известие, что
Альп-Арслан находится неподалеку. Знаменитая в истории средних веков битва между Рома-
ном и Альп-Арсланом, произошла поблизости от Манцикерта, в местности Зохра. Под рукой
императора было до 80 тысяч войска, и тем не менее завязавшийся бой окончился бесславным
поражением византийского войска и пленением императора. Некоторый свет на это печаль-
ное дело проливает сообщаемое летописцем известие, что в конце дня (25 или 26 АВГУСТА
1071 г.), когда император дал знак своим возвратиться в лагерь, Андроник Дука, вместо того
чтобы идти на соединение с Романом Диогеном, предался постыдному бегству со своим отря-
дом и произвел этим чрезвычайное смущение в лагере. Это сопровождалось полным ослабле-
нием византийского войска, так что личная храбрость и геройство царя не могли поправить
вконец испорченного положения. Неприятели окружили его железным кольцом и, когда он,
получив рану, не мог более защищаться, взяли его в плен» [97]. «В самый критический момент
боя Андроник Дука и Никифор Вриенний вывели свои отряды из сражения, что позволило
сельджукам взять императора в плен. Не вызывает сомнения, что ЗАГОВОР между военачаль-
никами возник заранее» (adsv-37-06). «Роман IV попал в плен, из которого был отпущен на
условиях выплаты ежегодной дани. В октябре 1071 года низложен. Роман IV пытался вернуть
престол, но Дуки его схватили и ослепили, что привело к смерти (4 АВГУСТА 1072)» [97].

Смерть Аврелиана (АВГУСТ 275) соответствует смерти Романа Диогена (АВГУСТ
1072).



И.  И.  Палеев.  «Новая хронология Римской империи. Книга 2»

45

–  «Ульпия Северина – жена Аврелиана. Вероятно, что после гибели мужа в течение
месяца-двух Северина управляла государством и, возможно, повлияла на выбор императором
Тацита» (ru.wikipedia.org/wiki/Аврелиан).

Аналогия: «Между тем после смерти Константина Дуки власть перешла к трем его сыно-
вьям – Михаилу, Константину и Андронику, но фактически сосредоточилась в руках их матери
Евдокии. Она была женщина искушенная и опытная, способная заниматься любыми государ-
ственными делами» [82]. «Евдокия Макремволитисса (около 1021–1096) была второй женой
византийского императора Константина Дуки X. После его смерти в 1067 году она стала реген-
том при его сыне Михаиле VII. Она вышла замуж за Романа IV Диогена в 1068 году, и он стал
ее соправителем. Когда он был взят в плен турками-сельджуками в битве при Манцикерте (26
августа 1071), Евдокия как регент Михаила VII снова пришла к власти» (en.wikipedia.org/wiki/
Eudokia_Makrembolitissa).

– «Преемником Аврелиана явился старый сенатор Марк Клавдий Тацит. Относительно
его избрания в источниках существуют две версии. Согласно одной, Тацит был провозгла-
шен войском и только утвержден сенатом. По другому варианту, войско предоставило выбор
императора целиком сенату. Какую бы версию мы ни приняли, сенат, во всяком случае, играл
довольно крупную роль в перевороте. Тацит правил всего лишь несколько месяцев…» [53].

Возможная аналогия: «Кесарь Иоанн Дука, опираясь на значительную партию, потребо-
вал от правительницы манифеста о низвержении Романа, но [так] как Евдокия не согласилась
на это, он взял ее под стражу и заключил в монастырь, а от имени Михаила VII объявлено
было по всему царству о лишении власти Романа Диогена (24 октября 1071)» [97]. «Кесарь
Иоанн и настоял на том, чтобы Евдокия была объявлена августой и управляла вместе со стар-
шим сыном Михаилом. Приняв начальство над иноземной стражей, кесарь Иоанн скоро стал
неограниченным распорядителем в Константинополе: с одной стороны, он поспешил провоз-
гласить императором Михаила VII, с другой – овладел особой правительницы и принудил ее
запереться в монастырь и принять пострижение» [97].

«Почувствовав совершенную безнаказанность, Урсель и норманны начали открыто гра-
бить римские земли. Против них приказом Парапинака был направлен кесарь Иоанн. Встре-
тившись с норманнами, Иоанн потерпел поражение и был взят Урселем в плен. Затем события
приняли совершенно фантасмагорический оборот. Норманны облекли его в царские одежды
и провозгласили императором» [18].

Соответствие может выглядеть так:

1073–1074 гг.
– «В это время германские племена предприняли одно из самых грозных своих выступ-

лений: франки перешли Рейн, а южнее АЛЕМАННЫ и еще одно германское племя, лонгионы
(лугии), прошли долиной Неккар и тоже ворвались в Галлию. Хотя под их натиском пало мно-
жество неукрепленных городов, Тацит и Флориан посчитали, что в первую очередь необходимо
разрешить острый кризис на Востоке, и выступили в этом направлении» [28]. «После смерти
Аврелиана франки и аламанны, воспользовавшись тем, что Тацит был занят в Малой Азии,
вторглись в Галлию. Восстание багаудов облегчило им проникновение в глубь страны. После
кровавых боев Проб отбросил их за Рейн. Римская армия перешла реку. Область между верхо-
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вьями Рейна и Дуная, потерянная со времен Галлиена, снова была частично занята римскими
гарнизонами. Около 15 тыс. франков и аламаннов было зачислено в армию (277 г.)» [53].

Возможно: «Началом всему послужило саксонское восстание. Уже много лет король жил
в Саксонии, разоряя её поборами. В 1073 г. они (саксонцы) все поднялись по призыву своих
князей. В числе 60 000 они явились перед Госларом и осадили королевскую резиденцию. Ген-
рих отступил. Вскоре восстание распространилось на Швабию и Тюрингию» [81]. «Уже в 1073
году недовольство охватило и Тюрингию. Когда в том же году король поднял саксов в поход
против поляков, саксонские князья организовали в июле в Хётенслебене настоящий заговор.
Повстанческое движение охватило всю восточную Саксонию и Тюрингию. В руки против-
ников короля перешла также часть крепостей. Положение Генриха стало особенно опасным,
поскольку теперь против него выступили также три южнонемецких герцога, почувствовавшие
себя обойденными новыми советниками короля. Зимой 1073/74 года король с небольшим вой-
ском двинулся в Саксонию, но оказался недостаточно силен, чтобы позволить себе военное
столкновение. Он решился на переговоры, во время которых ему удалось добиться посред-
ничества Оттона Нортхеймского в обмен на обещание вернуть Баварию. По Герстунгенскому
миру (2 февраля 1074 года) он вынужден был в полной мере признать требования саксов.
Хотя имущество империи сохранялось, Генрих пообещал разрушить ненавистные бурги. Тем
самым ему удалось отделить своих саксонских противников от южногерманской оппозиции
князей» [100]. «В противоположность прежним государям, управлявшим страной при пере-
ездах из замка в замок, Генрих IV намеревался устроить постоянную резиденцию в Госларе,
обезопасив область как от славян, так и от самой независимой части немецкой аристократии –
саксонской знати. С этой целью он окружил себя войском из надежных, большей частью АЛА-
МАННСКИХ солдат» [43].

– «Тацит поставил своего единоутробного брата Флориана во главе преторианцев. Тацит
и Флориан посчитали, что в первую очередь необходимо разрешить острый кризис на Востоке,
и выступили в этом направлении. Дело в том, что другие германские племена, в том числе
герулы и меотиды (готы с побережья Меотийского озера), которых, как считается, Аврелиан
призвал на помощь в борьбе с персами, после его смерти продолжили наступление и вторглись
в МАЛУЮ АЗИЮ со стороны Кавказа; они продвинулись на юг вплоть до КИЛИКИИ. Тацит
и Флориан начали боевые действия против них, и Флориан одержал победу» [28]. Или: «В
начале 276 года он выступил против АЛАН, которые начали опустошать Киликию. Во время
этого похода он умер» [82].

Аналогия: «Русель пошел в Понт и, заняв некоторые крепости, отсюда беспокоил понтий-
ские города – Амасию и Новую Кесарию, опустошал их округи и принуждал давать себе дань.
Узнав о том, василевс Михаил послал Никифора Палеолога к правителю АЛАНИИ привести
оттуда наемное войско. Никифор отправился туда и, собрав там около шести тысяч, пошел к
Понту и старался удерживать Руселя от набегов. Аланы между тем потребовали условленной
платы, – и Никифор, не имея чем заплатить, счел нужным сразиться с Руселем поскорее, –
прежде, чем не разошлет это АЛАНСКОЕ войско. Но АЛАНЫ настоятельно требовали платы
и, так как Никифор не мог ее дать, – почти все ушли от него назад, – немногие только оста-
лись. Сразившись с этими, Русель обратил их в бегство и немалое число побил, остальные же
разбежались по городам Понта» [21].

–  «Тацит отразил набег готов на Малую Азию, где и был убит восставшими солда-
тами» [53]. «Тацит (Марк Клавдий) правил с октября или сентября 275 года приблизительно
по июнь 276 года» [28].

Возможно речь идет о следующих событиях: «Русель провозгласил византийским импе-
ратором плененного им Иоанна Дуку. Это обстоятельство побудило евнуха Никифора отпра-
вить послов к туркам и убедил Артуха предпринять против них войну, склонив его к тому
деньгами и обещаниями. Артух выступил против них в поход с многочисленным войском.



И.  И.  Палеев.  «Новая хронология Римской империи. Книга 2»

47

Малочисленные ромеи частью пали, а большей частью взяты были в плен. В числе последних
находились также кесарь и Русель. Узнав о случившемся, василевс Михаил послал выкупить
кесаря. Варвар за большой выкуп отдал и его. Быв уже недалеко от столицы и боясь подверг-
нуться еще большему несчастью, кесарь переправился в Трахонисий, облекся в монашеский
образ, приняв пострижение, и в таком виде явился к василевсу Михаилу. Увидев его, василевс
притворился, что очень жалеет о нем» [77].

– «Флориан успешно вел войну и сумел отрезать племенам захватчиков путь к отступ-
лению, когда до него дошла весть о смерти Тацита в Тиане. Тогда он объявил себя императо-
ром, не дожидаясь, когда его провозгласят солдаты и сенат утвердит это решение. Флориана
признали по всей Империи, за исключением Сирии и Египта. Эти две провинции спустя три
недели стали в открытую поддерживать военачальника восточных гарнизонов – Проба. Узнав
о неповиновении Проба, Флориан решил выступить против него, считая, что численный пере-
вес его сил будет иметь решающее значение. Армии встретились вблизи города Тарса, но Проб
уклонился от генерального сражения. Пока войска выжидали, жаркий климат подрывал здо-
ровье непривычных к нему солдат Флориана (он их привел из Европы), и они решили, что с
них довольно гражданской войны, убили Флориана, возможно, не без участия Проба. Проб
направился в Рим, где сенат подтвердил его императорские полномочия» [28].

Возможно: «Узнав о поражении ромейского войска и о том, что взяты в плен оба – и
дядя кесарь, и сын его, начальник войска Андроник, василевс Михаил был весьма озабочен и
послал последнего из сыновей кесаря, Константина Дуку с приказанием переправиться через
Пропонтиду и собрать оставшееся от битвы войско. Во время похода Константин Дука вне-
запно умирает (1073/4)».

Соответствие может выглядеть так:

– Интересная параллель: «На землях империи стали возникать независимые государства
и появляться самозванцы-узурпаторы. Император же Михаил (1071–1078) вместе с Пселлом
в тиши дворца занимался, как зло шутили его противники, «сочинением ямбов». Казалось, в
империю вернулись времена Августа ГАЛЛИЕНА (253–268)» [36].

Таким образом, по мнению традиционных историков, ситуация, сложившаяся в Визан-
тийской империи в XI веке, напоминала ситуацию III века.

1074/1075 г.
«Проб прошел по линии Дуная, очищая ее от варваров (бургундов, вандалов). На Ниж-

нем Дунае он поселил на римской территории племя бастарнов, продолжая этим старые тра-
диции римских императоров в пограничном вопросе» [53]. Или: «В 278 году он опять отпра-
вился на восток и по пути разбил сарматов в Иллирике, а, двигаясь через Фракию, покорил
некоторые племена гетов» [82].

Возможно: «Первыми заволновались Балканы, где в 1073 г. поднялось восстание про-
тив Византии. За помощью болгары обратились к Сербскому королю Михаилу (1050–1084).
Его сын, царевич Петр прибыл в Болгарию с отрядом из 300 всадников, и был провозглашен
новым Болгарским царем. Он разбил слабое греческое войско под командованием Дамиана
Далассина, однако позднее византийцы при помощи норманнских и германских наемников
справились с восставшими и разбили их в нескольких сражениях. К декабрю 1073 г. восстание
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было полностью подавлено. Но в 1074 г. активизировалась орда на Дунае, где большинство
составляли печенеги. Они двинулись юг, разграбили область Адрианополя, дошли до Констан-
тинополя и осадили его. Тщетно василевс обращался в Рим с просьбой срочно направить вой-
ска на помощь гибнущей христианской Империи – все было напрасно. Спасло Византию ста-
рое оружие – подкуп отдельных вождей, внесший разлад в орду. Кроме того, по несколько
неопределенным свидетельствам в лагере печенегов начался мор. В результате они свернули
боевые действия и вернулись на Дунай, разоряя по пути Фракию и Македонию. Затем при-
шлось выслушать требования турок…» [18]. «Пребывая в эйфории от этой победы, импера-
тор объявил войну туркам, не вполне понимая, что турки – не болгары, а вслед за этим начал
судорожно искать союзников, которых попросту не существовало» [18].

1075/1076 г.
– «В следующем году он (Проб) отправился на Восток, откуда приходили сообщения о

новых беспорядках. Сначала военачальник по имени Юлий Сатурнин узурпировал император-
скую власть в Сирии; но его убили либо его же солдаты, либо люди, подосланные Пробом» [28].
Или: «В Сирии в 279–280 гг. был провозглашен императором Сатурнин, вскоре убитый соб-
ственными войсками» [53].

Возможно: «Дошло до того, что византийский наместник Эдессы, куропалат Филарет
Вахамий, отложился от империи, сколотил армию и начал самостоятельно, не дождавшись
помощи центрального правительства, отбиваться от сельджуков» [36].

– «Затем шайка разбойников засела в горной крепости Кремна в Исаврии (юг Малой
Азии), где выдерживала длительную ожесточенную осаду до тех пор, пока не был убит их вождь
Лидий» [28]. Или: «В 279 году Проб с большим трудом очистил от разбойников Исаврию и
все части Памфилии» [82].

Возможно: «Руссель после выкупа его из плена отправился в Анатолик и опустошал
Армениак, где продолжил свой мятеж против Византии. Алексей Комнин назначается стра-
топедархом и посылается на войну с Русселем. В ходе войны Руссель сдаёт одну крепость за
другой. Он просит турецкого эмира Тутаха стать своим союзником, но сельджуки схватывают
Русселя и отправляют его Амасию. Подавление мятежа Русселя».

– «В это же время полководцы Проба подавили восстание в Южном Египте, которое
поддерживалось соседним ливийским племенем блемиев» [53].

Аналогия: «Наведя порядок в столице (1074 г.), он (Бадр ал-Джамали) отправился на
побережье, где подчинил арабов, негров и берберов, взял штурмом Александрию, а затем поко-
рил Саид и Асуан (Южный Египет)» [84].

– «Конечной целью Проба было вернуть из-под власти персов бывшую прежде провин-
цией Рима Месопотамию. Однако пока он считал неразумным ввязываться в военные действия
и вместо этого сделал вид, что согласен на перемирие, хотя и отказался от предложенных даров.
Это устраивало обе стороны: новый персидский царь Баграм II еще не чувствовал уверенности
в своем положении, а сам Проб горел желанием вернуться в Европу, где его ждали серьезные
дела» [53].

Возможная аналогия: «Правительство Михаила VII было вынуждено признать завоева-
ния сельджуков в Малой Азии в 1074 году и заручиться их поддержкой» (en.wikipedia.org/wiki/
Michael_VII_Doukas).

Соответствие для «царей Персии» может выглядеть так:
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– «Пока Проб находился на Востоке, некий Прокул призвал франков в Галлию и, опи-
раясь на них, провозгласил себя императором в Кельне. Его власть простиралась до южного
побережья Галлии. После убийства Прокула его преемником стал Бонос. Против него высту-
пил сам Проб, и узурпатор был разбит» [53]. Или: «Однако настоятельнее всего его присут-
ствие требовалось в Галлии и Германии, поскольку командующие войсками в этих областях,
Прокул и Бонос, начали мятеж (280). По всей видимости, оба командира подняли мятеж (воз-
можно, в сговоре друг с другом) в Агриппиновой колонии, где они вместе возглавляли армию
Империи. Вскоре мятежники встретили свою смерть» [28].

Возможно: «Началом всему послужило саксонское восстание. Уже много лет король
жил в Саксонии, разоряя её поборами. В 1073 г. они (саксонцы) все поднялись по призыву
своих князей. Вскоре восстание распространилось на Швабию и Тюрингию… Мало-помалу
общественное мнение стало склоняться на сторону Генриха. Он почувствовал это и приказал
собирать ополчение против саксонцев. Со всех концов страны, даже из Богемии и Лотарин-
гии, прибыли к нему (Генриху) рыцари и ленники; образовалось сильное войско. Противники
встретились в июне 1075 года у Гоэнбурги. Саксонцы… обратились в бегство. Королевское
войско прошло по Тюрингии и Саксонии, опустошая все на своем пути. Вожди восстания сда-
лись королю без всяких предварительных условий» [81].

1077 г.
– «К 281 г. последние вспышки восстаний казались потушенными, и Проб мог отпраздно-

вать в Риме блестящий триумф. Успокоение, наступавшее в империи, дало возможность импе-
ратору приняться за восстановление хозяйственной жизни. Долгие годы гражданской войны
окончательно подорвали производительные силы Италии и провинций. Торговля почти пре-
кратилась, поля не обрабатывались, множество городов было разорено, и население их раз-
бежалось. Проб особенно много внимания уделял поднятию виноградарства в провинциях:
в Испании, Галлии, Паннонии, Иллирии. Для хозяйственных работ он широко использовал
армию. По-видимому, это являлось одной из причин недовольства солдат. Другой причиной
были суровость и требовательность Проба, старавшегося поднять дисциплину. В 282 г. пан-
нонские войска провозгласили императором начальника гвардии Марка Аврелия Кара» [53].

Аналогия: «Царствование Михаила VII для Византии оказалось неблагоприятным. Слу-
чившийся в столице голод принял такие размеры, что на улицах Константинополя можно было
увидеть валявшиеся трупы, а в могилы клали по пять-шесть человек. В память об этом голоде
василевс получил кличку «Парапинак» («за пинакий»), так как тогда на номисму с его изоб-
ражением можно было купить не медимн хлеба, а его четверть, пинакий. Да и в самой номисме
(в обоих ее видах, гистаменоне и тетартероне) начиная с 1070-х гг. содержание золота стало
неуклонно падать. Войска жаловались, что им не дают положенного содержания, а правитель-
ство не обращало на это ровным счетом никакого внимания. В 1077 г. поднял мятеж македон-
ский полководец Никифор Вриенний, его брат Иоанн осадил столицу с суши» [36].

– «В 282 году паннонские войска провозгласили императором Кара. Проб попытался
выступить против него, но был убит собственными солдатами» [53]. Или: «Вскоре, будучи
в Сирмии, Проб получил известие о том, что войска в Реции и Норике провозгласили вме-
сто него императором Кара, префекта преторианцев. Отряд, высланный против него Пробом,
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дезертировал, а ему самому пришлось искать спасения от собственных солдат в крепости, они
все же ворвались в нее и убили его» [28].

По (ru.wikipedia.org/wiki/Проб) мятеж Кара датируется сентябрем или октябрем 282 г.
По римской хронологии 282 г. соответствует 1077 г.
Возможная аналогия: «Не говоря о возмущении кесаря Иоанна, объявившего себя царем

по подстрекательству норманнского вождя Урселя и впоследствии в покаянном виде явивше-
гося с повинной к племяннику, ненависть к правительству Никифорицы нашла себе выражение
в сильных движениях, начавшихся в 1077 г. и окончившихся низвержением Михаила VII. Пер-
вым выступил проедр Никифор Вриенний, бывший дука Драча: при содействии своего брата
Иоанна, имевшего в Адрианополе большие связи и влияние, он объявил себя императором в
ноябре 1077 г. и послал своего брата, возведенного в сан куропалата и доместика схол, на Кон-
стантинополь. Столица представляла легкую добычу, так как мало имела войска» [97]. «Новый
узурпатор почему-то решил остаться на Западе, а на столицу с армией направил брата Иоанна
Вриенния – тот в декабре 1077 г. без труда достиг Босфора и имел все шансы взять Констан-
тинополь. Для противоборства мятежникам Парапинак срочно освободил Урселя, усилил его
отрядами Алексея Комнина и договорился с печенегами о помощи. В некоторых фрагментар-
ных сражениях императорские войска взяли верх, хотя можно было с уверенностью сказать,
что эта апостасия уже обречена на поражение, но еще более тяжелые известия поступали с
Востока» [18].

Соответствие может выглядеть так:

– «Первый кризис правления Кара был вызван набегом сарматов и квадов, перешедших
Данувий и вторгшихся в Паннонию. Кар, видимо, не заходя в Рим, отправился в поход против
этих племен и разбил их, уничтожив (согласно некоторым, возможно, преувеличенным сооб-
щениям) не меньше шестнадцати тысяч врагов и взяв в плен двадцать тысяч душ обоих полов.
Этих пленников можно видеть на монете, выпушенной позднее Нумерианом, где император
изображен на колеснице вместе со своим отцом» [28].

Аналогия: «Стремясь раньше Вотаниата занять столицу, Вриенний поручил своему брату
войска и двинул их на Константинополь. Иоанн начал осаду города. Пока Иоанн Вриенний
осаждал столицу, скифы из Мизии ворвались во Фракию. Вриенний оставил столицу, выступил
против них и нанес им поражение».

–  «Своими помощниками Кар назначил двух сыновей: Карина и Нумериана. Карин
отправился в Галлию для борьбы с движением багаудов. Сам император с Нумерианом отпра-
вился сначала в Паннонию, где он отбросил сарматов, а затем на Восток против персов» [53].
«Марк Аврелий Карин был старшим сыном римского императора Кара, который после сво-
его восшествия на престол сделал его цезарем и «Предводителем молодежи». Когда в декабре
или в январе его отец и младший брат отправились в поход против персов, Карину пришлось
остаться в Риме, чтобы он вместе с советниками управлял делами на Западе. В отличие от
других цезарей того века, Карину оказывали императорские почести. В следующем году, после
победы Кара над персами, ему присвоили титул августа и соправителя» (ru.wikipedia.org/wiki/
Карин).

Возможно: «Собравшись в Форххайме в марте 1077 году на княжеский съезд, на который
пригласили и папу, северогерманские князья избрали королем герцога Швабского Рудольфа,



И.  И.  Палеев.  «Новая хронология Римской империи. Книга 2»

51

королевского свояка. Рудольф выбрал своим местопребыванием Гослар в центре Саксонии,
бывшей его главной опорой; Генрих IV оборонял важный Вюрцбург – ключ к верхней Герма-
нии» [81].

Соответствие может выглядеть так:

1078 г.
– «В конце года Кар, взяв с собой Нумериана и оставив Запад на попечении его старшего

брата, выступил в направлении Азии, чтобы исполнить замысел Проба и вернуть Месопота-
мию. Все складывалось удачно, поскольку персидский царь Баграм II вступил в междоусоб-
ную войну со своим братом Хормиздом. В 283 году император, без сопротивления вступив
в Месопотамию, нанес персам поражение и захватил сначала Селевкию на Тигре, а затем и
саму царскую резиденцию Ктесифонт. Провинция Месопотамия была полностью отвоевана, а
Кар принял титул «Персидский» и возвел своего сына в ранг Августа. Затем он решил развить
успех и проникнуть еще глубже на территорию Персии. Но в конце июля Кара нашли среди
ночи мертвым в его палатке, в лагере близ Ктесифонта» [28]. «В описании этой войны источ-
ники расходятся. Согласно одним, Кар взял столичные города Ктесифон и Селевкию, по дру-
гим ‒ занял Месопотамию и дошёл до Ктесифона, а в третьих сообщается, что император умер
в Месопотамии или около Нисибина. Ни один источник не сообщает, что этот поход принёс
Рима какие-либо территориальные приобретения» [64].

Возможно: «Между тем Вриенний, находившийся в Одриссах, узнав, что случилось с
василевсом Михаилом и как возмутился против него город, собрал всё македонское и фракий-
ское войско и, взяв с собою союзников, двинулся к Византии. Но так как Вотаниат не имел
собственного войска, то отправил посольство к находившимся в вифинской Никее турецким
вождям. Там стояли Масур и Солиман, дети Кутлума. Они тотчас же послали Вотаниату вспо-
могательного войска не менее двух тысяч, а вслед за тем приготовляли и другое» [21]. «Вота-
ниат послал против Вриенния Алексея Комнина, который имел в своем распоряжении союз-
ных турок, прибывших с василевсом Вотаниатом хоматинцев, небольшой отряд пришедших
из Италии франков и фалангу воинов, именуемых Бессмертными. Благодаря действиям турок
Алексей разбивает Вриенния под Фессалоникой и берет его в плен. Иоанн Вриенний и млад-
ший Вриенний бегут в Адрианополь. Вотаниат ослепляет Вриенния» [55].

–  «Другая версия основана на рассказе Иоанна Малалы, согласно которому Кар был
убит в кампании против ГУННОВ после персидского похода, с ним согласен и Иоанн
Зонара» (ru.wikipedia.org/wiki/Кар).

Аналогия: «Поскольку он больше не представлял угрозы, Вотаниат не только возвратил
ему поместья и собственность, но и дал новые титулы. Вероятно, Вриенний поселился в Адри-
анополе. Будучи слепым, он организовал успешную оборону города от КУМАНОВ в 1094/1095
году» (wiki/Никифор_Вриенний_Старший).

1078–1079 гг.
– «После смерти Кара Нумериан вступил на престол в качестве соправителя Карина. Хотя

на некоторых монетах Нумериана называют прежним титулом «Предводитель Молодежи», на
других оба правителя занимают равноправное положение. Поначалу Нумериан пытался про-
должать войну с персами, поставив во главе войска начальника преторианцев Аррия Апра. По
сведениям Зонары, военные действия Нумериана успеха не принесли, и потому он отправился
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домой через Малую Азию. Нумериан вместе с Апром достиг окрестностей Никомедии, где Апр
и прикончил его (284 г.)» [28].

Аналогия может выглядеть так: «Едва покончили с этой апостасией, как возник новый
претендент на императорство. На этот раз им стал Константин Дука, брат свергнутого васи-
левса Михаила VII. Во главе «бессмертных» он был отправлен на Восток, чтобы сдержать
турецкие набеги на пограничные территории. Однако это была ошибка со стороны Никифора
III Вотаниата. Император не учел, что «бессмертные» расположены к семейству Дук, а война
на опасном Востоке представлялась изнеженным гвардейцам мало привлекательной. В общем,
едва войско выступило в поход, как состоялось соглашение между ним и Константином Дукой,
вследствие которого он был объявлен императором. Вотаниату очень не хотелось воевать – тем
более, что его силы были весьма ограничены. А потому царь просто перекупил «бессмертных»,
которые вернулись в столицу и выдали Вотаниату Константина Дуку. Мятежник был судим,
пострижен в монахи и отправлен в ссылку» [18].

Соответствие может выглядеть так:

– «Через месяц Нумериана постигла участь отца: его убили по приказанию Апра. Но и
это убийство было скрыто от армии. Начальник императорской стражи Диоклециан разобла-
чил Апра и убил его собственной рукой. После этого Гай Валерий Аврелий Диоклециан, сын
вольноотпущенника, иллириец по происхождению, был выбран императором. Это произошло
17 ноября 284 г. в малоазиатском городе Никомедии» [53].

По римской хронологии 284 г. соответствует 1079 г.
Возможная аналогия: «В 1079 г. в Азии поднял мятеж Никифор Мелиссин» [82]. Или: «В

конце 1080 г. в Никее поднял мятеж еще один Никифор – Мелиссин. Мятеж охватил восточные
провинции» [36]. «Никифор Мелиссинский, человек благородного происхождения и находив-
шийся в родстве с Комниными, привлекши на свою сторону турецкие войска и турецких вое-
начальников, обходил с ними азийские города в пурпурных сандалиях – и граждане предавали
ему, как царю, и себя, и свои города. Он с большим войском занял Никею в Вифинии и оттуда
противодействовал власти ромейского василевса. Узнав об этом, Вотаниат призвал Алексея
Комнина и приказывал ему, переправившись через Халкидонский пролив, вступить в войну с
Никифором. Но Алексей отказался воевать с ним» [21].

– «Карин с титулом августа отправился в Галлию для борьбы с движением багаудов и
варварскими вторжениями, тесно переплетавшимися друг с другом. Багаудское восстание в
80-х годах III в. достигло высшего подъема. Его основной движущей силой были рабы и колоны
галльских поместий, к которым присоединилась городская беднота. Восставшие уничтожали
крупные виллы (поместья), захватывали инвентарь и припасы, сжигали строения. Большин-
ство галльских городов попало в их руки и было разграблено. Галлия снова оказалась поте-
рянной для империи. Вожди багаудов, Элиан и Аманд, даже чеканили собственную монету.
Карину удалось временно ослабить восстание, разбив наиболее крупные силы багаудов. Но
мелкие отряды их продолжали действовать по всей стране. Когда Карину пришлось покинуть
Галлию, восстание снова разгорелось» [53].

Так как Карина мы отождествили с королем Рудольфом, аналогия может быть в следую-
щих событиях: «Рудольф выбрал своим местопребыванием Гослар в центре Саксонии, бывшей
его главной опорой; Генрих IV оборонял важный Вюрцбург – ключ к верхней Германии. При
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новом походе саксонцев на этот город в августе 1078 года произошла битва во Франконии при
Мельрахштадте. Рудольф не стяжал в ней никаких лавров, однако победу никто не одержал, и
война продолжалась с обоюдным ожесточением. В январе этого года произошло новое сраже-
ние при Фларххайме, около Мюльхаузена. В этот раз Рудольф и опаснейший из противников
короля Оттон Нордхаймский одержали верх. Такие победы не имели решающего значения, и
война продолжалась» [81].

1080 г.
«Тем временем Карин объявил о военных победах над германцами и бриттами и при-

нял титулы «Германский» и «Британский». Однако он был не в состоянии выступить против
Диоклетиана, так как другой его военачальник, Марк Аврелий Юлиан, наместник Венеции,
поднял мятеж в данувийских землях. Примерно в начале 285 года Карин двинулся на юг и в
окрестностях Вероны подавил мятеж, одержав победу над войсками Юлиана. Теперь Карин
мог заняться Диоклетианом, и враждебные армии сошлись вблизи города Марга на Данувии.
Началась яростная битва, но КОГДА, казалось, Карин УЖЕ ДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В РУКАХ,
ЕГО УБИЛ один из старших командиров, и армия сдалась Диоклетиану (285 г.)» [28].

Возможно: «В мае того же 1080 года Григорий открыто стал на сторону Рудольфа и снова
подверг отлучению законного короля. В октябре 1080 года обе армии сошлись в окрестностях
Наумбурга так близко, что столкновение между ними стало неизбежным. Благодаря храбро-
сти и искусным распоряжениям Оттона Нордхаймского ПАПИСТЫ (сторонники Рудольфа)
ОДЕРЖАЛИ полную ПОБЕДУ. Возвратись из погони за разбитым неприятелем, Оттон нашел
весь саксонский лагерь в смятении: КОРОЛЬ лежал СМЕРТЕЛЬНО РАНЕННЫЙ в своей
палатке, и не было никакой надежды на его спасение. Правая рука у него была отсечена, живот
распорот копьем или мечом. В ту же ночь он скончался» [43].
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Глава 2. Тетрархия Диоклетиана (1081–1118)

 
«Приход к власти Диоклециана в 284 г. знаменовал собой не только конец кризиса и ста-

билизацию в империи, но и рождение новой системы власти – домината. Доминат – абсолютная
монархия, в которой официальным титулом императора становится «бог и господин» (deus et
dominus). Диоклециан, осознавая трудность управления огромной империей, назначил своим
соправителем Максимиана (285 г.), а затем (в 293 г.) они оба выбрали себе помощников: Дио-
клециан – Галерия, Максимиан – Констанция Хлора. Таким образом Диоклециан пытался
обезопасить империю от борьбы за императорский трон, так как предполагалось, что по исте-
чении двадцати лет Диоклециан и Максимиан сложат с себя власть и их место займут Галерий и
Констанций, которые в свою очередь тут же назначат себе помощников и преемников. За два-
дцать лет правления Диоклециан провел серию реформ, в том числе административную, воен-
ную, налоговую, монетную. Диоклециан выполнил обещание и в 305 г. добровольно отрекся
от власти. Однако замысел Диоклециана потерпел крах – почти сразу развернулась борьба за
власть, победа в которой досталась сыну Констанция Хлора Константину. Константин (306–
337) завершил реформы Диоклециана, но в области религии круто изменил политику своего
предшественника. Диоклециан был поборником староримской религии и проводил политику
гонений на христиан. Константин «Миланским эдиктом» (313 г.) признал равноправие хри-
стианской религии с язычеством. Доминат нашел себе новую опору власти» [53].

Хронология этого периода может выглядеть так:
1079/1080 г.
– «Апр официально сообщил новость о смерти Нумериана в ноябре 284 года ОКОЛО

НИКОМЕДИИ, после чего префект был схвачен легионерами. Трибуны и военачальники
20 ноября 284 года собрали на военный совет армию для избрания нового императора, где
выбрали командующего императорскими конными телохранителями Валерия Диокла. Диокл
принял имя Диоклетиана» (ru.wikipedia.org/wiki/Нумериан).

По римской хронологии 284 г. соответствует 1079 году.
Как мы уже показали выше, аналогия может выглядеть так: «В 1079 г. в Азии поднял

мятеж Никифор Мелиссин» [82]. Или: «В конце 1080 г. В НИКЕЕ поднял мятеж еще один
Никифор – Мелиссин, пригласивший себе в помощь сельджуков. Мятеж охватил восточные
провинции» [36].

Никея и Никомедия находятся практически в одном географическом районе – расстоя-
ние между городами около 50 км.

– «После победы над Карином Диоклециан не переехал в Рим, а сделал своей столи-
цей НИКОМЕДИЮ, где был провозглашен императором. В Никомедии, которую Диоклециан
украсил великолепными, хотя и грубоватыми постройками, он окружил себя пышным при-
дворным церемониалом. Доступ к императору был чрезвычайно труден. Евнухи, дежурные
офицеры, придворные чиновники различных рангов, стража наполняла «священный дворец».
Те, которым выпадало счастье лицезреть особу императора, должны были падать ниц. Офи-
циальным титулом Диоклециана стал dominus («владыка, господин»), особа его начала обого-
творяться» [53].

Возможная аналогия: «Никифор Мелиссинский, человек благородного происхождения и
находившийся в родстве с Комниными, привлекши на свою сторону турецкие войска и турец-
ких военачальников, обходил с ними азийские города в пурпурных сандалиях – и граждане
предавали ему, как царю, и себя, и свои города. Потом он с большим войском занял Никею
в Вифинии и оттуда противодействовал власти ромейского василевса» [21]. «Не торопясь
занять Константинополь, Никифор Мелиссин начал постепенно подчинять себе малоазиатские
города. Обувшись в пурпурные сапоги и царские одежды, он требовал от населения оказывать
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ему императорские почести. При содействии сельджуков, или, вернее, сказать, из них Мелис-
син собрал большое войско и избрал город НИКЕЮ своей базой» [18].

– «Диоклетиан родился около 245 года в окрестностях Скодры (Скутари) в местечке Дио-
клетии (Дукля), и происходил из низших социальных слоёв (отец его был вольноотпущенни-
ком). Тимоти Барнс считает датой рождения Диоклетиана 22 декабря. Поступив при Галли-
ене простым солдатом на военную службу, он быстро поднимался по карьерной лестнице, а,
совершая походы с одного конца Римской империи в другой, знакомился с положением дел в
государстве. При Пробе он уже был НАМЕСТНИКОМ в МЕЗИИ. Когда император Кар отпра-
вился на войну с персами, Диоклетиан сопровождал его в качестве командира ДОМЕСТИ-
КОВ» (ru.wikipedia.org/wiki/Диоклетиан).

Аналогия: «Никифор, вероятно, родился около 1045 г. в Дорилеи, где его семьи были
обширные поместья. Незадолго до 1067 года Никифор женился на Евдокии Комнин, сестре
будущего византийского императора Алексея I Комнина (1081–1118). Никифор Мелиссин в
ранге магистра в течение некоторого времени в середине 1060-х годов занимал пост ГУБЕР-
НАТОРА Софии (МЕЗИИ). В 1070 году он под командованием простратора Мануила Ком-
нина участвовал в походе против турок-сельджуков. Никифор остался верен Михаилу VII
Дуке (1071–1078) во время восстания стратега анатолийских фем Никифора Вотаниата, кото-
рое началось в октябре 1077  г. Михаил VII наградил его, назначив его на пост Вотаниата
(ДОМЕСТИКОМ Востока), но после победы Вотаниата и вступления его в Константино-
поле в апреле 1078 г., Никифор Мелиссин был сослан на остров Кос» (fr.wikipedia.org/wiki/
Niciphore_Melissenos).

1080 г.
– «Тем временем Карин объявил о военных победах над германцами и бриттами и при-

нял титулы «Германский» и «Британский». Однако он был не в состоянии выступить против
Диоклетиана, так как другой его военачальник, Марк Аврелий Юлиан, наместник Венеции,
поднял мятеж в данувийских землях. Примерно в начале 285 года Карин двинулся на юг и в
окрестностях Вероны подавил мятеж, одержав победу над войсками Юлиана. Теперь Карин
мог заняться Диоклетианом, и враждебные армии сошлись вблизи города Марга на Данувии.
Началась яростная битва, но когда, казалось, Карин уже держал победу в руках, его убил один
из старших командиров, и армия сдалась Диоклетиану (285 г.)» [28].

Возможно: «В мае того же 1080 года Григорий открыто стал на сторону Рудольфа и снова
подверг отлучению законного короля. В октябре 1080 года обе армии сошлись в окрестностях
Наумбурга так близко, что столкновение между ними стало неизбежным. Благодаря храбрости
и искусным распоряжениям Оттона Нордхаймского паписты одержали полную победу. Воз-
вратись из погони за разбитым неприятелем, Оттон нашел весь саксонский лагерь в смятении:
король лежал смертельно раненный в своей палатке, и не было никакой надежды на его спасе-
ние. Правая рука у него была отсечена, живот распорот копьем или мечом. В ту же ночь он
скончался» [43].

Соответствие может выглядеть так:

– «Галльские багауды – достаточно МАЛОИЗВЕСТНОЕ повстанческое движение. Они
упоминаются мельком в исторических источниках. К 285 году относится первое упоминание
о них. Историк IV века Евтропий описывал их как восставших сельских жителей под руко-
водством Аманда и Элиана, а Аврелий Виктор называл их просто разбойниками. Максимиан
отправился в Галлию в конце лета 285 года для борьбы с багаудами. Подавление восстания
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багаудов потребовало огромных усилий и многих жертв от императора. Максимиан, вступив в
Галлию, начал массовые убийства всех подозреваемых в сочувствии восставшим. Но в откры-
тый бой с армией багаудов император вступать не решался. Лишь только возле Кусси в Бургони
римляне встретились с повстанческим войском. Произошло крупное сражение, в результате
которого багауды потерпели полное поражение и бежали в свою главную крепость на Марне.
Однако не все багауды были уничтожены. Война с римлянами превратилась для них в парти-
занскую борьбу. К концу следующего года восстание было практически подавлено, и Макси-
миан с армией отправился на рейнскую границу» (ru.wikipedia.org/wiki/Максимиан).

Как мы предположили выше, речь идет о следующих событий: «Великим саксонским
восстанием называют гражданскую войну между 1077 и 1088 гг. в Римской империи во главе
с группой немецкий князей, которые избрали своим главой герцога Швабии и анти-короля
Рудольфа Рейнфельдского» (en.wikipedia.org/wiki/Great_Saxon_Revolt).

1081 г.
– «Хотя на большей части Галлии был установлен мир, провинции, граничащие с проли-

вом Ла-Манш, по-прежнему страдали от набегов франкских и саксонских пиратов. В ответ на
пиратские нападения Максимиан назначил Мавзея Караузия командовать ла-маншским фло-
том для очистки морских пространств от пиратов. Однако вскоре Караузий лишился доверия
Максимиана, но сумел бежать в Британию. Поддержка Караузия среди британского населения
оказалась сильной, и, по крайней мере, два британских легиона перешли на его сторону, как
и почти весь легион, стоявший у Гезориака. Караузий провозгласил себя августом. К осени
286 года Британия, большая часть северо-западной Галлии и всё побережье пролива Ла-Манш
были под его контролем» (ru.wikipedia.org/wiki/Караузий). Или: «В войне против багаудов
отличился отвагой Караузий. Его поставили во главе флота, набиравшегося для отражения гер-
манцев, разбойничавших на море. Зазнавшись от такого своего положения, он в 286 г. захва-
тил Британию и провозгласил себя императором» [82].

По римской хронологии 286 г. соответствует 1081 г.
Аналогия, по-видимому, выглядит так: «Предшественник Германа, антикороль Рудольф

Швабский, умер от ран, полученных в сражении против Генриха IV в октябре 1080 года. В то
время как Генрих IV двинулся в Северную Италию, Герман был избран в противовес Генриху
IV вторым антикоролем Германии 6 августа 1081 года в Оксенфурте дворянством Саксонии
и Швабии. Зигфрид I, архиепископ Майнца, короновал Германа в Госларе 26 декабря того
же года. В то время резиденцией Германа был замок в Айслебене. Сфера влияния Германа
Зальмского была ограничена в пределах Саксонии, так как его союзниками были только знат-
ные дворяне из Саксонии и Швабии. Даже влиятельные его родственники, правившие всем
графством Люксембург остались верными императору» (wiki/Герман_фон_Зальм).

Соответствие может выглядеть так:

Истины ради стоит заметить, что лучшим аналогом для правителя «Британии, боль-
шей части северо-западной Галлии и всего побережья пролива Ла-Манш» в это время будет
конечно же Вильгельм I Завоеватель (король Англии 1066–1087, герцог Нормандии 1035–
1087), но он практически не участвовал в имперских делах этого времени и о его противосто-
янии Генриху IV (Максимиану) мне ничего не известно.
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– «Под влиянием восстания Караузия Максимиан 1 апреля 286 года принимает титул
августа. Тем самым император получил такой же статус, как и Караузий; теперь была война
между августами, а не между августом и цезарем. Кроме того, имперской пропагандой Макси-
миан был провозглашён братом Диоклетиана, равным ему в авторитете и влиянии. Вероятнее
всего, Диоклетиан не мог присутствовать при назначении Максимиана (22 марта 286 года он
находился около ВИЗАНТИЯ), поэтому Зеек предполагал, что Максимиан некоторое время
узурпировал титул августа и только потом был признан Диоклетианом, во избежание новой
гражданской войны. Максимиан основал штаб на Рейне либо в Могунциаке (Майнц), либо в
Августе Треверорум (Трир), либо в Колонии Агриппине (Кёльн)» (ru.wikipedia.org/wiki/Мак-
симиан). «Защиту Запада Диоклетиан поручил своему другу Марку Аврелию Валерию Мак-
симиану. Еще в 285 году он назначил его ЦЕЗАРЕМ, а в следующем году возвел в сан авгу-
ста» [53]. «В 286 г. Диоклетиан сделал Геркулия своим соправителем с титулом Августа. Во
власть ему были отданы Африка и Италия» [82].

Аналогия выглядит так: «Генрих вступил в Италию весною 1081 г. В Германии все еще
продолжалась междоусобная война; но приверженцы Генриха были достаточно сильны для
того, чтобы одолеть римскую партию. В Равенне Генрих надеялся усилить свое войско и при-
влечь на свою сторону Гюискара; эта надежда, однако, не оправдалась. Хитрый герцог, не вни-
мая одинаково и просьбам Григория, уже в Пасху 1081 г. отплыл в Дураццо. Тогда Генрих
возложил на себя ИТАЛЬЯНСКУЮ КОРОНУ и созвал в Павии собор, на котором Виберт был
провозглашен папой под именем Климента III. Затем, не встречая на пути никаких преград
со стороны маркграфини Матильды, Генрих двинулся на Рим» [29]. «После этого новый папа
увенчал императорской короной Генриха и его супругу в марте 1084 года» [81].

– «Максимиан родился около 250 года в окрестностях паннонского города Сирмия. В
браке с сириянкой Евтропией у Максимиана родилось двое детей: Максенций и Флавия Мак-
сима Фауста. В античных источниках нет никаких сведений о датах их рождения. Современ-
ные оценки года рождения Максенция охватывают период 277–287 годов, а годом рожде-
ния Фаусты был условно принят 298 год. Тимоти Барнс относит дату рождения Максенция
к 283 году, а рождение Фаусты к 289 или 290 году. Флавия Максимиана Феодора, жена тет-
рарха Констанция Хлора, в некоторых античных трудах называется падчерицей Максимиана,
в то время как другие, более надёжные источники называют её дочерью Максимиана. Барнс
делает вывод, что Феодора родилась НЕ ПОЗДНЕЕ 275 года от неизвестной жены Максими-
ана» (ru.wikipedia.org/wiki/Максимиан).

Аналогия: «Генрих родился в императорском дворце в Госларе 11 ноября 1050 года.
Генриха IV пережили его сын Генрих V (родился в 1081) и дочь Агнесса (родилась
1071/1072)» (ru.wikipedia.org/wiki/Генрих_IV).

ВЫВОД: Генрих V (родился в 1081) соответствует Максенцию (родился около 283 года),
а Агнесса (родилась около 1071/1072) – Флавии Максимиане Феодоре (родилась до 275).

– «Пока Максимиан защищал Галлию от германцев, Диоклетиан был занят на ВОСТОКЕ;
обеспечивая безопасность границ империи в Азии и в Европе. Сначала из Никомедии, где
он находился в конце 285 и в начале 286 годов, Диоклетиан двинулся в Сирию, чтобы устро-
ить дела с Персией; когда же обстоятельства на Востоке получили благоприятный для Рима
оборот, он повернул из Азии в Европу, чтоб защитить линию Дуная от нападений сарма-
тов» (ru.wikipedia.org/wiki/Диоклетиан).
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Аналогия: «Алексей обратился прежде всего к ВОСТОЧНЫМ делам. Комнин далеко
отогнал турок не только от Боспора и приморских областей; он вытеснил их из Вифинии, из
предместий Никомедии и вынудил султана настойчиво просить о мире. Алексей с радостью
принял эти просьбы, ибо к нему со всех сторон поступали сообщения о неудержимом натиске
Роберта. Вот почему весной 1081 г. он заключил с турками мир. После этого в августе Алексей
выступил против норманнов» [82].

1081–1083 гг.
ЗАПАД:
– «Максимиан понял, что он не может одновременно подавить восстание Караузия и

вести войну на Рейне. Поэтому сначала император провёл кампанию против прирейнских пле-
мен. Среди варваров было много сторонников Караузия. ТОЧНЫЕ ДАТЫ кампаний Макси-
миана за Рейном НЕИЗВЕСТНЫ, но, скорее всего, они происходили в период с 285 по 288 год.
10 февраля 286 года Максимиан находился в Медиолане, а 21 июня того же года в Могунци-
аке. В начале 287 года император выступил против противника и, хотя тот не был полностью
разбит, отпраздновал победу в Галлии в том же году. Максимиан считал, что племена бургун-
дов и алеманнов в районе Мозеля представляют наибольшую угрозу для римлян, поэтому он
решил напасть на них в первую очередь. Он провёл кампанию, используя тактику выжженной
земли, опустошая их земли и сокращая численность врага посредством голода и болезней.
После бургундов и алеманнов Максимиан выступил против более слабых герулов и шебонов.
Пока его враги были ослаблены поражением и голодом, Максимиан начал крупное вторже-
ние через Рейн. К концу зимы 287 года он освободил рейнскую землю от германских пле-
мён» (ru.wikipedia.org/wiki/Максимиан).

Аналогия: «Противники Генриха IV в Германии избрали нового короля в лице Германа
Люксембурга. Коронацию опять совершал архиепископ Майнцский Зигфрид, но в Госларе, в
Саксонии, в декабре 1081 года. Вспыхнувшая при этом в Германии новая междоусобица урав-
новесила положение в том смысле, что саксонцы не могли помочь папе, а сторонники Генриха
– своему королю. В Германии смерть Оттона Нордхаймского, замечательнейшего из вождей
своей партии, значительно ослабила наступательные действия Германа (1083 год), и он отошел
обратно в Саксонию, вместо того чтобы пробиваться в Италию. Продолжавшаяся война по-
прежнему производила опустошения. Разбойничьи замки множились; расширялись и мона-
стырские здания, не вмещавшие всех желавших бежать от ужасов, творимых в миру. Несмотря
на все усилия, мир в государстве не наступал» [100]. «План Германа собрать войско на берегах
Дуная и совершить поход в Италию в поддержку папы рухнул из-за смерти Оттона Нортхейм-
ского (1083)» (en.wikipedia.org/wiki/Great_Saxon_Revolt).

ВОСТОК:
– «После этого Диоклетиан провел несколько лет в беспрерывных пограничных войнах,

сначала в Мезии и Паннонии, что, примерно в 286 году, принесло ему титул «Германский
Величайший» [28]. «В первые годы его правления внешнее и внутреннее положение империи
продолжало оставаться напряженным. В 285–287 гг. он успешно воевал на Дунае» [53]. Или:
«Сам Диоклетиан временами предпринимал походы для защиты границ у Рейна и Дуная, в
288 г. успешно воевал с алеманнами» [57].

Речь может идти о войне с норманнами Роберта Гвискара на Балканах (1081–1085):
Высадка норманнов в Эпире захват ими Авлона, острова Корфу и осада Диррахия (1081). Раз-
гром византийского 80 тыс. войска под стенами города. Взятие Диррахия норманнами (8 фев-
раля 1082). Потеря византийцами Северной Греции. Осада норманнами Ларисы поражение
их под стенами города. Заключение мирного договора с Венецией, по которому за военную
помощь она получала торговые привилегии (1082). Победа византийцев у Кастории и взятие
города (1083). Возвращение венецианскими союзниками острова Корфу Византии.

1082 г.
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– «Примерно в то же время, возможно, в 287, Персия отказалась от претензий на Арме-
нию и признала римскую власть над территорией к западу и к югу от реки Тигр. Западная
часть Армении была включена в империю и превращена в провинцию. Тиридат III в 287 году
вернулся как претендент на восточную половину царства своих предков. Подарки Бахрама II
были широко признаны в качестве символической победы в продолжающемся конфликте с
Персией, и Диоклетиан был провозглашен как «основателя вечного мира» (en.wikipedia.org/
wiki/Diocletian).

Возможно: «Намереваясь вернуть утраченные земли в Азии, Алексей Комнин пересек
Мраморное море и пошел войной на Сулеймана (1083). Сельджук отступил, по обычаю кочев-
ников сжигая за собой зерно. Император привел войско к Филомелии (Акшехир) и вынудил
противника выйти на бой. Борьба Сулеймана с византийцем была долгой. В ее ходе погиб сын
императора Андроник Порфирогенет, однако Сулейману все же пришлось сдать византийцам
Никомедию, а на последовавших за этим переговорах султан был вынужден согласиться на
одну из форм вассальной зависимости. Правда, и император должен был отдать некоторые
территории сельджукам, хотя и представил дело так, будто уступил их султану на правах коло-
нии» [78].

Для Восточной Армении аналогия может выглядеть так:

– «Отношения между Диоклетианом и Максимианом были быстро сформулированы в
религиозных формах. Около 287 года Диоклетиан принял прозвище Иовий (Юпитер), а Макси-
миан принял прозвище Геркулий (Геркулес, Геракл). Это призвано было показать следующее:
Диоклетиан будет брать на себя доминирующую роль в соправлении; Максимиан же будет дей-
ствовать в качестве его подчинённого, выполняющего героическую роль в решении поставлен-
ных задач» (ru.wikipedia.org/wiki/Диоклетиан). «Вероятно, именно тогда Диоклетиан и Мак-
симиан приняли титулы Иовия и Геркулия, подчеркивая свои полномочия как верховного
распорядителя и исполнителя соответственно» [28].

По факту они провозгласили себя богами: один объявил себя Юпитером, второй – Гер-
кулесом (напомню, что в это время официальным титулом императора становится «бог и гос-
подин»). Традиционное толкование о «распорядителе и исполнителе» (наподобие президента
и премьер-министра) кажется натянутым и не соответствующим реалиям того времени.

1084–1087 гг.
ЗАПАД:
– «К 289 году Максимиан подготовился к вторжению в Британию, но по некоторым при-

чинам ему это не удалось сделать. Панегирист Максимиана в 289 году с оптимизмом смотрит
на перспективы будущей кампании, однако панегирист 291 года ничего о ней не упоминает.
Панегирист Констанция предположил, что флот Максимиана был уничтожен во время шторма.
Скорее всего, он выдумал эти обстоятельства гибели флота, чтобы скрыть истинное пораже-
ние. После отказа от вторжения в Британию в 289 году Максимиан установил шаткое переми-
рие с Караузием. Максимиан терпел правление Караузия в Британии и на континенте, но отка-
зался предоставить сепаратистскому государству формальную законность. Со своей стороны,
британский узурпатор был доволен предоставленной ему территорией за пределами континен-
тальной Галлии» (ru.wikipedia.org/wiki/Максимиан).

Аналогия: «Когда Генрих в 1085 году вернулся на север и вступил с армией в Саксо-
нии, Герман бежал в Данию. Однако вскоре он вернулся, и при поддержке герцога Баварии
Вельфа I победил императора в 1086 году в битве при Блейсфилде на берегу реки Майн и
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занял Вюрцбург. Вскоре после своей победы, устав быть пешкой в руках вельмож, он уда-
лился свои семейные поместья» (en.wikipedia.org/wiki/Great_Saxon_Revolt). «В 1084 году Ген-
рих вернулся в Германию как император и оставался в ней до 1090 года. Продолжавшаяся
война по-прежнему производила опустошения. Разбойничьи замки множились; расширялись
и монастырские здания, не вмещавшие всех желавших бежать от ужасов, творимых в миру.
Несмотря на все усилия, мир в государстве не наступал. В 1086 году король Генрих проиграл
сражение при Плейхфелъде, в окрестностях Вюрцбурга, выступив против своего соперника
Германа, дело которого, впрочем, тоже не двигалось вперед» [81].

ВОСТОК:
–  «Сам Диоклетиан временами предпринимал походы для защиты границ у Рейна и

Дуная, в 288 году успешно воевал с алеманнами, в 289 и 292 гг. – с САРМАТАМИ» [57].
Война с сарматами: «Однако положение в Европе не доставляло императору радости,

так как набеги кочевников на Фракию становились с каждым разом все более опустошитель-
ными. В 1086 году, отражая один из таких набегов, погиб любимец императора, великий доме-
стик Григорий Бакуриани. Годом позже восьмидесятитысячная орда перешла Дунай по льду,
император отбросил их назад, но ненадолго. Осенью 1088 г. Алексей возглавил поход про-
тив печенегов к захваченной ими Дристре (Доростолу). Отступая после неудачной осады кре-
пости, на марше во фракийских горах византийская армия была рассеяна превосходящими
силами печенегов. Сам Алексей, несмотря на в очередной раз проявленную исключительную
доблесть и мужество, вынужден был спасаться бегством до крепости Голоя» [36]. «Летом 1087
года Алексей выступил против кочевников. Произошло решительное сражение. К концу дня
на выручку своим подоспело 36 000 печенегов. Ромеи повернули назад. Печенеги, однако, не
смогли воспользоваться своей победой: они подверглись нападению половцев и должны были
просить у императора мира» [82].

Интересно, что Анна Комнина, современница этих событий, именует печенегов именно
савроматами (САРМАТАМИ).

– «Поскольку римская власть в Мавретании была ослаблена в период кризиса III века,
кочевые берберские племена постоянно тревожили африканские города. В 289 году намест-
ник Мавретании Цезарейской получил временную передышку, одержав победу с небольшой
армией над бавариями и квинквегентанами, но налётчики вскоре продолжили свои нападе-
ния» (ru.wikipedia.org/wiki/Максимиан).

Возможно: «Хаммадиды разделили судьбу Зиридов, держава которых была сметена
нашествием арабских племен бану хиляль. Десять с лишним лет Хаммадиды энергично, а
порой и достаточно успешно боролись с кочевниками. Еще внук Хаммада, Булуггин (1055–
1062), жестокий и энергичный правитель, успешно противостоял нашествию. Но при его дво-
юродном брате ан-Насире (1062–1088) арабы сумели прорваться в хаммадидскую область и
постепенно расселились в ней. Тогда же марокканские Альморавиды овладели всей прибреж-
ной полосой от Тлемсена до Алжира (1082). Это предрешило дальнейшую судьбу хаммадид-
ского государства.» [84].

1088 г.
«К 293 году стало очевидным, что и двум императорам трудно справляться с внешними

и внутренними затруднениями. Поэтому было решено, что каждый из них назначит себе по
помощнику (цезарю). 1 марта 293 года эти назначения были проведены. Диоклетиан в Никоме-
дии назначил своим цезарем Гая Галерия Валерия Максимиана. Максимиан назначил Гая Фла-
вия Валерия Констанция Хлора. Диоклетиан имел в непосредственном управлении Фракию,
Азию, Сирию и Египет; Галерий – Балканский полуостров; Максимиан – Италию, Испанию и
Африку; Констанций Хлор – Галлию и Британию. Эта система называется «тетрархией» [53].

Попробуем определиться, о ком может идти речь:
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1. КОНСТАНЦИЙ ХЛОР.

 
– «Констанций был провозглашен цезарем и соправителем, получил в удел Галлию и

отвоеванную им у узурпаторов Британию и основал свою резиденцию в Трире. В 305 году после
отречения Диоклетиана Констанций стал августом западной части Римской империи и стар-
шим императором, хотя его власть распространялась лишь на Галлию, Британию и Испанию.
В июле 306 года он умер в Эборакуме (Йорк) во время похода против пиктов и скотов. Своим
правлением Констанций основал династию Констанциев, или вторую династию Флавиев» [28].

Судя по тексту, Констанций Хлор (293–306) стал преемником Караузия (286–293) во вла-
дениях последнего. Если искать аналогию среди правителей Британии и большей части северо-
западной Галлии, то соответствие должно выглядеть так:

Однако против подобного отождествления выступают родственные связи Вильгельмов
(отец и сын), что в паре Караузий – Констанций не прослеживается; и  полное отсутствие
информации об участии этих английских королей в делах империи.

– Источники прямо указывают, что Констанций Хлор был назначен Максимианом Гер-
кулием: «1 марта 293 года Максимиан НАЗНАЧИЛ цезарем Гая Флавия Валерия Констанция
Хлора» [53]. «Согласно сборнику биографий императоров «История Августов», в правление
Проба (Михаил VII, 1071–1078) Констанций был дуксом (ГЕРЦОГОМ), а в правление Кара
(Никифор Вриенний, 1077–1078) – президом Далмации. В 288 году, когда срок его пребыва-
ния на посту презида Далмации окончился, Констанций был назначен префектом претория
при западном императоре Максимиане. На протяжении периода 288–289 годов Констанций
под командованием Максимиана принимал активное участие в войне против алеманнов. В
Медиолане 1 марта 293 года Констанций был официально НАЗНАЧЕН Цезарем Максимиана.
Он принял имя Флавия Валерия и получил под своё начало Галлию, Британию и, возможно,
Испанию. Столицей Констанция была Августа Тревиров (Трир)» (wiki/Констанций_I_Хлор).

Аналогия подобной биографии выглядит так: «В 1076 году сын Генриха IV Конрад стал
ГЕРЦОГОМ Нижней Лотарингии и маркграфом Туринским (президом Далмации?). В 1087
году Конрад был избран королём Германии (римским цезарем) и был коронован 30 мая в
Ахене, став официальным наследником своего отца» [wiki/Конрад_(король_Италии)].

Таким образом, Цезарь Констанций Хлор должен соответствовать римскому королю
(цезарю) Конраду:

– «Флавий Валерий Констанций Хлор родился в Иллирике 31 марта предположительно
в 250 году. Согласно книге «История Августов», он был сыном знатного выходца из Дарда-
нии Евтропия и Клавдии, племянницы императора Клавдия II. Панеригист Евмений называет
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его даже незаконнорожденным сыном Клавдия. Современные историки подозревают, что эта
РОДОСЛОВНАЯ БЫЛА ПРИДУМАНА Константином I Великим уже после смерти Констан-
ция для укрепления своей власти» (wiki/Констанций_I_Хлор).

Так как Клавдия II мы отождествили с Исааком I Комниным (1057–1059), то речь идет о
попытке связать династию Константина Великого с династией Комниных. Прямая аналогия –
в приходе к власти в Византии (Восточно-римской империи) династии Комнинов (1081–1185)
в лице Алексея Комнина (1081–1118), который являлся племянником Исаака I (Клавдия II).

– «Первой задачей Констанция после провозглашения Цезарем было подавить восстание
римского узурпатора Караузия, который объявил себя императором в Британии и северной
Галлии в 286 году. Констанций оправдал возлагаемые на него надежды быстро и эффективно
и в 293 году изгнал солдат Караузия из Северной Галлии. В конце 293 года Констанций оса-
дил и взял штурмом главную базу и гавань Караузия на континенте – Бононию. Вскоре после
этого Караузий был убит своим казначеем Аллектом, который провозгласил себя императором.
Затем Констанций прошёл по побережью до устья Рейна и Шельды, где он одержал победу над
франкскими союзниками Караузия, приняв титул «Германский Величайший» (wiki/Констан-
ций_I_Хлор).

Аналогия: «Затем Генрих выступил против Саксонии – центра оппозиции. Ему удалось
продвинуться до Магдебурга. Антикороль Герман вынужден был покинуть страну. Он вер-
нулся в Лотарингию, где во время штурма одного из замков в сентябре 1088 года был смер-
тельно ранен. Только маркграф Экберт Мейсенский, ставший теперь вождем саксонской оппо-
зиции, на свой страх и риск продолжал еще некоторое время борьбу против короля» [100].
«Затем самым грозным противником императора сделался маркграф Экберт. В декабре 1088 г.
он нанес Генриху поражение в Тюрингии. Император бежал и едва успел укрыться» [81].

Соответствие может выглядеть так:

 
2. ГАЛЕРИЙ.

 
– «После образования в 293 году тетрархии Галерия назвали цезарем в Никомедии, и

он принял имя Гай Галерий Валерий Максимиан. Территория, отошедшая к Галерию, вклю-
чала в себя Иллирик и остальные земли на Балканах, а также, по-видимому, западные про-
винции Малой Азии. Галерий основал свою столицу (и новый монетный двор) в ФЕССА-
ЛОНИКЕ» [57]. «Галерий, ставший опытным военачальником, был замечен императором
Диоклетианом, который назначил его своим префектом претория. 1 марта 293 г. в Сирмии
Диоклетиан назначил Галерия ЦЕЗАРЕМ Востока и усыновил его. После этого Диоклетиан
заставил нового соправителя развестись с женой и отдал ему руку своей дочери Валерии. Гале-
рий также получил родовое имя Валерия и прозвище Иовий (Юпитер). Прямой обязанностью
нового цезаря было управление Дунайскими провинциями: Иллирией, Македонией, Грецией
и Критом, Паннонией» (ru.wikipedia.org/wiki/Галерий).

Аналогия выглядит так: «В марте 1081, когда Никифор Мелиссин стоял лагерем со своей
армией на азиатском берегу Босфора, из Константинополя он получил известие о восстании
против Вотаниата Комнинов и провозглашения Алексея Комнина императором. Мелиссин
послал посольство к Алексею и предложил союз, который предусматривал разделение импе-
рии между ними: Мелиссин будет править в азиатской части империи, в то время как Алек-
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сей в европейской, но при этом Византийская империя должна оставаться единой. Комнин
не согласился на эти условия, но предложил признать Мелиссина ЦЕЗАРЕМ и дать ему в
управление ФЕССАЛОНИКИ – второй наиболее важный город империи. Мелиссин согла-
сился. Никифор был женат на Евдокии Комниной, сестре Алексея» (fr.wikipedia.org/wiki/
Niciphore_Melissenos).

Исходя из этого, соправители Диоклетиан (в НИКОМЕДИИ) и Галерий (в ФЕССАЛО-
НИКЕ) могут соответствовать соправителям Алексею Комнину (в Константинополе и НИКО-
МЕДИИ с 1081) и Никифору Мелиссину (в ФЕССАЛОНИКЕ 1081–1104).

– «Галерий появился на свет в 250 году или в 255 году» (ru.wikipedia.org/wiki/Галерий).
Так как выше мы отождествили Диоклетиана с Мелессином, то аналогия для Галерия

может выглядеть так: «Алексей Комнин родился около 1056 г.» (wiki/Алексей_I_Комнин).
ВЫВОД: пара Диоклетиан и Галерий соответствует паре Комнин и Мелиссин.
1087–1091 гг.
ЗАПАД:
– «Следующие три года Констанций был занят строительством флота для вторжения в

Британию. Максимиан, все ещё находившийся в Италии после назначения Констанция Цеза-
рем, был проинформирован о планах вторжения и летом 296 года вернулся в Галлию. Там он
сторожил рейнскую границу от франкских союзников Аллекта, в то время как Констанций
начал своё ВТОРЖЕНИЕ в Британию. Аллект был убит на севере Гемпшира или Беркшира во
время сражения с префектом претория Констанция Юлием Асклепиодотом. Сам император
высадился с армией возле Дубриса и вскоре достиг Лондиниума, жители которого приветство-
вали его как освободителя» (wiki/Констанций_I_Хлор).

По римской хронологии 296 г. соответствует 1091 году.
Аналогия вторжению в Британию: «Вильгельм Завоеватель умер 9 сентября 1087 года

в монастыре Сен-Жерве, около Руана. Незадолго до своей смерти он определил Вильгельма
Рыжего в качестве своего преемника на английском престоле. Несмотря на то, что Вильгельм
Рыжий был быстро коронован и пользовался поддержкой архиепископа Кентерберийского, его
положение изначально не было прочным. Сначала вспыхнули восстания в Норфолке, Сомер-
сете и нескольких других графствах, но они были быстро подавлены. А в 1088 году, вскоре
после коронации Вильгельма II, вспыхнуло массовое восстание баронов. Восстание имело бес-
прецедентно широкий размах: в нём приняли участие «почти все нормандцы» – жившие в
Англии бароны, имевшие владения и в Нормандии. Восставшие ставили себе целью сверже-
ние Вильгельма и передачу престола нормандскому герцогу Роберту Куртгёзу, что восстано-
вило бы единство монархии. Нормандские войска во главе с Робертом Беллемским ВЫСАДИ-
ЛИСЬ в Кенте и заняли Рочестер. Однако на сторону короля встало всё английское духовенство
во главе с архиепископом Ланфранком, а также незнатное англосаксонское население страны,
привлечённое клятвами Вильгельма II свято чтить законы Англии. В результате эффективных
действий Вильгельма и его сторонников попытки баронов валлийских марок вторгнуться в
Среднюю Англию были пресечены, а после долгой осады пали Певенси и Рочестер. Лидеры
мятежников оказались в руках короля и восстание было подавлено» (wiki/Вильгельм_II_(ко-
роль_Англии).

Борьба с Аллектом и его гибель: «Экберт Мейсенский, ставший теперь вождем саксон-
ской оппозиции, на свой страх и риск продолжал еще некоторое время борьбу против короля.
За это он был подвергнут имперской опале и вероломно убит в 1090 году. Так была побеж-
дена немецкая оппозиция» [100]. «Занявший его место честолюбивый и вероломный марк-
граф Майсенский Экберт, уже почти упрочив свое положение, в 1090 году был убит несколь-
кими приверженцами Генриха в Саксонии. В 1090 году мир в Германии был восстановлен, по
крайней мере, настолько, что Генрих мог отправиться в Италию» [43].

ВОСТОК:
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– «Сразу же после того, как Галерия назначили цезарем, его послали на данувийскую
границу. В 294 и 295 годах он был вынужден внимательно следить за перемещавшимися в
западном направлении готами; в следующие два года (296 и 297?) он боролся против сарматов
и маркоманнов; племя карпов в это время целиком переселилось на территорию Империи и
осело в Паннонии. В Аквинке, в Нижней Паннонии, и в Бононии Малате, в Дакии Прибрежной,
он воздвиг укрепления. Северную часть Нижней Паннонии превратил в провинцию, которую
назвал Валерией – по имени своей жены. Помимо этого он занимался освоением земель, пред-
приняв строительство канала от озера Пелсон до Данувия» [28]. «В 294 году Галерий вместе с
Диоклетианом участвовал в кампании против сарматов, которым они нанесли серьёзное пора-
жение, выбив их из пределов Римской империи. В 295 году он участвовал в войне с карпами
и бастарнами» (ru.wikipedia.org/wiki/Галерий).

Аналогия: «В 1087 году печенеги вновь вторглись во Фракию и дошли до Кула (между
Еносом и Константинополем), где, наконец, их вынудили бежать, оставляя своего вождя Тзелгу
на поле боя. Алексиус Комменус сделал ошибку, преследуя их, и был разбит в Дристре (Сили-
стра) осенью 1087. Империю спасло прибытие другой тюркской орды, кипчаков или полов-
цев, которые возникли из русской степи за печенегами и нанесли им поражение на Дунае.
Однако вскоре печенеги под давлением кипчаков опять вторглись во Фракию в 1088–1089,
дойдя до Ипсала, южнее Адринополя, где Алексус вынужен был откупиться от них. В 1090
печенеги присоединились к сельджукам в Малой Азии для атаки на Константинополь, пройдя
по долине Марицы, от Адрианополя до Еноса, в то время как сельджукский флот из Смирны
атаковал берега, а из Никеи сельджукская армия угрожала Никомедии (Измит). Печенеги зимо-
вали около Лулебургаза. Еще раз Алексиус Комменус обратился за помощью к кипчакам, кото-
рые, под командованием Тогортака и Маниака пришли во Фракию из России и взяли печенегов
с тыла. 29 апреля 1091 объединенные византийские и кыпчакские силы разбили печенежскую
армию на горе Левунион. Это было казнью всего народа» [32].



И.  И.  Палеев.  «Новая хронология Римской империи. Книга 2»

65

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43599163

	Предисловие
	Ведение. Когда существовала Римская империя
	1.
	2.
	3.

	Глава 1. Римская империя «века кризиса» (1025–1081)
	Глава 2. Тетрархия Диоклетиана (1081–1118)
	Конец ознакомительного фрагмента.

