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DE VELITATIONE BELLICA





Война есть наука
для  лю дей вы даю щ ихся,
искусст во
для  посредст венных  
и ремесло для невежд.

Фридрих Великий 
(1712-1786)

ВВЕДЕНИЕ

Многолетний опыт работы над военно-научными 
сочинениями греко-римского и византийского пери
одов привел нас к наблюдению, которому мы пока не 
готовы дать какое-либо однозначное объяснение.

Обращает на себя внимание тот факт, что лишь 
очень немногие памятники полемологической пись
менной традиции, ставшие в своей основной массе 
достоянием научной общественности со времен Воз
рождения, постоянно остаются в поле зрения специ
алистов и привлекают стабильное внимание к себе 
со стороны все новых и новых поколений исследова
телей. В истории же изучения большинства памят
ников военной литературы прослеживается любо



пытная цикличность. Как бы постоянно дрейфуя по 
информационному пространству византиноведения, 
тот или иной трактат под влиянием каких-то невиди
мых подводных течений вдруг оказывается переме
щенным из периферийных сфер этого пространства 
к его центру. Тогда наступает звездный час данного 
исторического документа: появляются его новые из
дания (нередко — сразу несколько одновременно); 
в полемике вокруг его проблематики ревизуются ста
рые и воздвигаются новые, самые смелые гипотезы. 
Но проходит время, и прилив сменяется отливом: 
трактат вновь оттесняется в маргинальные информа
ционные сферы, где в течение следующих десятиле
тий ожидает нового поворота в своей судьбе.

Отмеченная цикличность в максимальной степе
ни свойственна трактату, известному под условным 
наименованием «De velitatione bellica». Он стал из
вестен специалистам в 20-х годах XIX века, когда в 
течение одного десятилетия появилось сразу два его 
критических издания (вместе с «Историей» Льва 
Дьякона)1, на первое из которых весьма оперативно 
откликнулся русский переводчик2. Затем наступил

1 Leonis  D iacon i C a loen sis  Historiae libri decern et liber 
De velitatione bellica Nicephori Augusti. Ed. С. B. Hase. Paris, 
1819; через несколько лет это издание было воспроизведено  
в Боннском корпусе —  CSHB. Pars 14. Bonnae, 1828 (далее —  
CSHB, 14).

2 История Льва Дьякона Калойского и другие сочинения 
византийских писателей, переведенные с греческого на рос
сийский язык Д. Поповым. СПб., 1820. Текст «De velitatione 
bellica» под названием «О сшибках с неприятелями, сочине
ние государя Никифора» помещен на с. 1 1 1 -1 6 3  (далее —  
О сшибках).



т  риод протяженностью семь-восемь десятилетий, 
когда названное военное руководство почти полнос- 
и.м) выпало из поля зрения исследователей. В нача
ле XX века трактат восстал из забвения: вокруг него 
|>;i шернулась острая дискуссия с участием двух при- 
шанных авторитетов в области военно-научной ли- 
н'ратуры — венгерского ученого (позднее академи- 
| ;i) Рудольфа Вари и российского профессора (впо- 
| /юдствии также академика) Юлиана Кулаковского. 
И ходе полемики проблематика трактата обогатилась 
новыми гипотезами и блестящими эвристическими 
очарениями. Но дискуссия иссякла так же внезапно, 
как и возникла; последовал новый период в сем ь-  
носемь десятилетий, на протяжении которых трак
тат опять оставался практически невостребованным.

По прошествии этой традиционной для «De veli- 
I лtione bellica» хронологической паузы увидели свет 
г интервалом в один год сразу два новейших крити
ческих издания3, знаменующих радикальное пере
осмысление как проблемы авторства трактата, так и 
его общеметодологической стратегической концеп
ции. В ряде публикаций последних лет мы уже от
кликнулись на эти новые идеи4.

3 Three Byzantine Military Treatises. Ed. G. T. Dennis. W a
shington, 1985 (пользуемся этим изданием. Далее при ссыл
ке на источник —  De vel. bell.; при ссылке на комментарии 
издателя —  D e n n is , De vel. bell.); Le traite sur la guerilla (De 
velitatione) de 1’empereur Nicephore Phocas ( 9 6 3 - 9 6 9 ) .  Ed. 
G. Dagron et H. Mihaescu. Paris, 1986 (далее —  Dagron,  Traite).

4 См.: К учма В. В. Трактат «De velitatione bellica»: пробле
мы жанра и основного с о д е р ж а н и я / /В и з а н т и я  и средне-



К настоящему времени с момента выхода в свет 
вашингтонского и парижского изданий «De velitati
one bellica» уже минуло полтора десятилетия. Скла
дывается впечатление, что очередная вспышка инте
реса к трактату уже сменилась очередной фазой его 
анабиоза. Хотелось бы надеяться, что предпринима
емое нами издание этого военно-научного руковод
ства на русском языке внесет определенные коррек
тивы в традиционную цикличность его историогра
фической судьбы.

•к "к

Греческое наименование анализируемого тракта
та (Пер! параброрл^ гоЛёро'и таи кирои NiKricpopou 
тоС (ЗатХёах;), скорректированное с учетом рукопис
ной традиции5, было предложено К. Б. Хазе. В осно-

вековый Крым. АДСВ. Вып. 26. Барнаул, 1992; Он же. К проб
леме авторства трактата «De velitatione bellica»: новая гипо
т е з а /  / В В .  1994. 55 (80). Часть 1; Он же. Трактат «De velita
tione bellica»: историографические судьбы военно-научного 
сочинения /  /  Российское византиноведение: итоги и пер
спективы. Тезисы конференции. М., 1994; Он же. К вопросу  
о научно-теоретическом уровне трактата «De velitatione belli
c a » /  / B S .  1995. LV1 (2); Он же. М етод яссраброцг): феномен  
военной теории и боевой практики X в . / / В О .  М., 1996; Он 
же. Религиозный аспект византийской военной доктрины: 
истоки и эволю ция/ / Средневековое православие от прихо
да до патриархата. Волгоград, 1997; Он же. Обеспечение без
опасности византийской армии в военных кампаниях конца 
X в. /  /  ВВ. 1999.58 (83); Он же. Два трактата —  один автор? /  /  
ВВ. 2000. 59 (84).

5 Подробная информация о рукописной традиции трак
тата изложена в издании Ж. Дагрона (D a g r o n , Traite. P. 1 3 -



ну наименования был положен термин лара5рорг|, с 
которого начинается текст трактата. Следует отдать 
должное проницательности издателя: даже не буду
чи военным специалистом, он чутко уловил ключе- 
иой смысл данного понятия в анализируемом сочи- 
пении и отчетливо понял, что для автора трактата 
г,ново караброцт) имеет значение технического тер
мина6. Как разъяснил сам издатель в своем коммен- 
I лрии7, термин лараброцг) используется в тех случа
ях, когда нужно обозначить следующую ситуацию: 
противник, вторгнувшийся на территорию империи 
п совершающий по ней марш, находится под посто
янным скрытным наблюдением и сопровождением 
с торожевых постов и авангардных частей византий
ской армии, также находящейся в мобильном состо
янии. Главная цель означенных мероприятий сос
тоит в том, чтобы не допустить разграбления собст
венных пограничных областей и при благоприятном 
стечении обстоятельств нанести поражение вторг
нувшемуся неприятелю.

Если смысловая трактовка издателем вышеука
занного термина должна быть признана безупреч

21). См. также: D a in  A.  Les strategistes byzantins /  /  ТМ, 2. 
Paris, 1967. P. 3 6 9 -3 7 0 .

6 Можно добавить, что данный термин (в его военно-тех
ническом смысле), очевидно, является продуктом оригиналь
ного творчества самого автора трактата: по крайней мере, ни 
в более ранних («Стратегикон Маврикия», «Тактика Льва»), 
ни в более поздних («De castrametatione») полемологиче-  
ских памятниках он не встречается ни разу.

7 CSHB, 14. Р. 513.



ной, то столь же однозначно, но уже как явную не
удачу, следует расценить попытки его перевода. Не
однократно встречая термин в дальнейшем изложении, 
К. Б. Хазе так и не смог подобрать ему адекватного 
латинского эквивалента8. Когда же встал вопрос о 
переводе предложенного греческого наименования 
трактата на латинский язык, К. Б. Хазе вообще отка
зался от попыток приведения к единому знаменате
лю всех многообразных оттенков значения термина 
яараброцт) и предложил именовать трактат «De veli- 
latione bellica»9. В данном названии ключевое слово 
«velitatio» является понятием совершенно иного смы
слового ряда, чем авторское лараброцт), вследствие 
чего общий акцент названия существенно меняется10.

Казалось бы, издатель не совершил явной ошиб
ки, предложив именно такое наименование: действи
тельно, трактат заполнен до отказа информацией о 
военных столкновениях. Но следует признать, что 
таким наименованием авторский замысел все-таки

8 В различном контексте этот термин передается слова
ми: «observatio», «consectatio», «insectatio» (CSHB, 14. P. 183, 
194, 235, 243).

9 К. Б. Хазе были известны два наименования трактата, 
предложенные его предшественниками. Одно из них («De re 
militari») он отвел как слишком общее; второе («De eventibus  
bellicis et excursione») отбросил без всяких комментариев —  
см.: CSHB, 14. Р. 513.

10 Создается, впрочем, впечатление, что К. Б. Хазе инту
итивно сознавал некоторую некорректность предлагаемой 
им замены понятий: следы возникшего интеллектуального 
дискомфорта прослеживаются в тоне его комментария —  
см.: CSHB, 14. Р. 513.



| ущественно трансформируется, поскольку описа
ния военных столкновений не являются для автора 
| лмоцелью, — они лишь аксессуары того метода, 
ради разъяснения которого он и взялся за перо.

Обрисовав ситуацию, обозначаемую понятием 
mpa5pop.fi, К. Б. Хазе также указал, что к этому тер
мину весьма близко по значению другое понятие — 
reapapovfi, которое предполагает, что наблюдение 
осуществляется над противником, находящимся не 
и мобильном, а в стационарном состоянии (возмож
ные варианты: временный бивак, постоянный ла- 
|грь); в свою очередь, и само наблюдение произво- 
л.ится не с подвижных боевых постов, а со стацио
нарных. Слово 7iapa|i.ovri (а также производные от 
пего) встречается в трактате даже чаще, чем лара- 
йроцт). Не вызывает сомнений, что автор трактата 
также рассматривал его как технический термин, 
причем тесно связанный (если не парный) с терми
ном лараброцт). Вследствие этого при конструирова
нии максимально точного названия трактата К. Б. Ха- 
че было бы нелишним включить в него и термин 
rcapapovri, поскольку из общей проблематики трак
тата очевидно, что этому термину придается важней
шее смысловое значение, а обозначаемые им дей
ствия составляют существенный компонет пропа
гандируемого автором метода.

Итак, мы полагаем, что лучшим вариантом назва
ния трактата был бы тот, в котором присутствовали бы 
оба ключевых термина — и лараброрл'], и ларароуп, 
играющие роль квалифицирующих признаков автор
ского метода. Но поскольку предложенное К. Б. Хазе 
наименование трактата «De velitatione bellica» стало



своего рода каноническим, мы не считаем возмож
ным выходить за его пределы — остается лишь пред
лагать возможные варианты его наиболее точной ин
терпретации. Мы уже приводили выше примеры ла
тинских аналогий термина жхра5рор.т|, предложенные 
К. Б. Хазе, — ни один из них не представляется нам 
полностью удачным. Вероятно, лучшим русским соот
ветствием смыслу, который вкладывает автор тракта
та в данное понятие, был бы термин «боевое сопро
вождение», а в более узком, утилитарном смысле — 
термины «конвой», «конвоирование», так как в них 
органически сопряжены оба смысловых компонента 
понятия лараброцл, когда и сопровождаемый, и. со
провождающий объекты находятся в состоянии вза
имосвязанного движения. Что касается переводов 
К. Б. Хазе термина rcapapovf) («observatio», «specu
l a t e » 11), то они особых возражений не вызывают; 
наилучшим русским эквивалентом мог бы быть тер
мин «непрерывное (или — еще точнее — «контакт
ное») наблюдение».

Таким образом, окончательный русский вариант 
наименования трактата «De velitatione bellica» мог 
бы выглядеть следующим образом: «О боевом сопро
вождении» — он, на наш взгляд, максимально адек
ватно соответствует замыслу его автора. В узко спе
циальном смысле анализируемое сочинение можно 
было бы именовать «Трактатом о конвоях» или же 
«Регламентом о конвоях»12.

11 CSHB, 14. Р. 197, 219.
12 Названия, предложенные авторами новейших изда

ний, представляются нам не вполне удачными. Английское



Из тех немногих исследователей, которые, кро
ме К. Б. Хазе, обращали внимание на греческое на
именование трактата, наиболее точную аналогию 
термину караброцт] отыскал М. Йенс — термин 

Ik'gleiten» («сопровождение»)13. Подавляющее же 
большинство исследователей восприняло в каче
стве основополагающего предложенное К. Б. Хазе 
.митинское наименование трактата и к греческому 
оригиналу вообще не обращалось. В их числе ока- 
s. 1лся и единственный русский переводчик тракта- 
1.1 Д. Попов: хотя в названии его издания указано, 
что перевод текстов осуществлен «с греческого на 
российский язык», заглавие трактата, несомненно, 
переведено с латинского: «О сшибках с неприятеля
ми, сочинение государя Никифора». Правда, следует 
признать, что из всех возможных переводов термина
• velitatio» Д. Попов избрал, на наш взгляд, макси
мально динамичное «сшибка», подразумевающее 
столкновение объектов, каждый из которых находит
ся в состоянии движения, тогда как другие варианты 
перевода («стычка», «столкновение», «схватка» и
I. п.) не исключают, что по крайней мере одна из про
тивоборствующих сторон может находиться в стаци
онарном состоянии.

«Skirmishing», использованное Дж. Дэннисом, фактически 
равнозначно латинскому «velitatio»; название трактата, дан
ное Ж. Дагроном («Le traite sur la guerilla»), имеет излишне  
описательный характер (к тому же не вполне точный в своем 
смысловом значении).

13 Jahns М. Geschichte der Kriegswissenschaften. Erste Ab- 
teilung. Miinchen; Leipzig, 1889. S. 176.
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Упоминание в заглавии трактата имени «госуда
ря Никифора» в принципе могло быть истолковано в 
двух смыслах: либо в том, что император Никифор 
был непосредственным автором трактата (факт, что 
здесь имеется в виду Никифор II Фока, никаких со
мнений не вызывал), либо в том, что Никифору при
надлежала разработка метода лараброрт), который 
изложен в трактате, — в этом последнем случае ав
торство «De velitatione bellica» могло принадлежать 
и другому лицу.

Известно, что значительную информацию об ав
торе того или иного сочинения обычно можно из
влечь из текста самого этого сочинения. В предисло
вии к «De velitatione bellica» достаточно определен
но сказано, что император Никифор, еще будучи 
стратигом, с помощью метода лараброрт| неодно
кратно наносил огромным армиям врагов (в первую 
очередь арабов14) сокрушительные поражения15. Д а
лее в трактате говорится, что убедившись на деле в 
полезности этого метода, Никифор приказал изло
жить его в письменном виде и поручил дать его раз
вернутое описание на благо будущим поколениям. 
Создав свое военно-научное руководство, автор тем

14 Как будет показано далее, географическая привязка 
трактата к восточно-малоазийскому театру боевых действий, 
презюмированная самим автором (см., например: De vel. bell., 
jipoolpiov. P. 148, 5 5 - 5 6 ) ,  полностью подтверждается ана
лизом используемой им топонимической номенклатуры.

15 De vel. bell., npootpiov. P. 148, 4 2 - 4 5 .



| лмым выполнил возложенное на него поручение16. 
Но ходу дальнейшего изложения автор по крайней 
мере дважды17 дает понять, что он располагает ин
формацией, далеко выходящей за пределы анализи
руемой темы, но связан обязывающим заданием и 
потому вынужден руководствоваться только им.

Все без исключения исследователи «De velitati
one bellica» были обязаны учитывать данные автор
ские свидетельства. Однако интерпретация этих сви- 
/н'тельств не могла не приобретать существенные 
различия. Так, Д. Попов впервые пришел к однознач
ному выводу, что авторство императора Никифора II 
Фоки должно быть полностью исключено18, но непро
должительное царствование этого выдающегося пол
ководца (963-969  гг.) должно определять четкий на
чальный предел написания трактата.

М. Йенсу представлялось «в высшей степени со
мнительным» предположение о том, что император 
Никифор II Фока являлся непосредственным «ав
тором книги, которая ставится в связь с его име
нем»19, — скорее всего, Никифор явился лишь ини
циатором создания этого военного руководства. Что 
же касается конкретной датировки трактата, то ни
каких предположений на этот счет М. Йенсом не 
было высказано.

Когда имя автора исторического памятника ока
зывается неизвестным, то всегда возникает есте

16 De vel. bell. P. 148, 4 8 - 5 1 .
17 Ibid., V. P. 160, 14 -2 0 ;  XXI. P. 224, 1 2 -1 7 .
18 О сшибках, введение. С. XIII.
19 Jahns М.  Op. cit. S. 176.



ственный соблазн приоткрыть завесу анонимности. 
При этом степень смелости выдвигаемых предполо
жений находится в прямой зависимости от личност
ных качеств ученого. В нашем случае просто не мог 
не проявиться романтический исследовательский 
темперамент Р. Вари, которому военно-историчес
кая наука обязана целым рядом блестящих гипотез 
и эвристических озарений. В 1901 г. он впервые 
предложил считать автором анализируемого военно
го сочинения конкретное историческое лицо — из
вестного полководца Никифора Урана20, чья военная 
и политическая карьера протекала на протяжении 
трех царствований — от Никифора II Фоки до Васи
лия II Болгаробойцы. Тому же Никифору Урану вен
герский исследователь приписал по крайней мере 
еще два военно-научных сочинения — «De castrame- 
tatione» и «Тактику Никифора Урана»21. Конкретной

20 Incerti scriptoris byzantini saeculi X Liber de re militari. 
Rec. R. Vari. Lipsiae, 1901. S. XXL

21 Подробная характеристика и перевод трактата «De 
castrametatione» даны во второй части настоящего издания. 
О «Тактике Никифора Урана» см., в частности: D ain  A. La 
«Tactique» de Nicephore Ouranos. Paris, 1937; К учма В. В. 
Византийские военные трактаты V I -X  вв. как исторический  
источник /  /  ВВ. 1979. 40; M cG eer  Е. Sow ing  the Dragon’s 
Teeth: Byzantine Warfare in the Tenth Century. Washington, 
1995 (далее —  M cG eer,  Warfare). Попытки расширить круг 
произведений, принадлежащих автору анализируемого нами 
трактата о методе яараброцп, предпринимались и ранее. 
Так, еще в 1881 г. В. Г. Васильевский предположил, что трак
тат, впоследствии изданный Ю. Кулаковским под названи
ем «Стратегика императора Никифора» (см. следующее при
мечание), мог быть написан автором «De velitatione bellica»



паты создания «De velitatione bellica» Р. Вари не 
предложил — он лишь ограничился замечанием, что 
I рактат, несомненно, написан после кончины импе
ратора Никифора II Фоки.

Гипотеза Р. Вари вызвала возражения Ю. А. Ку- 
млковского — исследователя, наделенного более ра
ционалистическим, прагматическим складом мыш
ления. Отводя авторство Никифора Урана, Ю. А. Ку
ликовский предложил ограничиться лишь теми 
утверждениями, которые не могут вызывать возра
жений: создателем трактата «De velitatione bellica» 
лолжен быть признан «верный сподвижник и почи- 
мтель»22 Никифора Фоки, но его анонимность рас
шифровке не поддается. Вероятно, под влиянием 
критики Ю. А. Кулаковского, в своих позднейших 
публикациях Р. Вари не настаивал больше на автор
стве Никифора Урана, ограничиваясь констатаци
ей анонимности «De velitatione bellica»23. Позиция, 
сформулированная Ю. А. Кулаковским, с течением

(см.: В асильевский  В. Г. Советы и рассказы византийского 
боярина XI в. / /  ЖМНП. 1881. Часть 215. С. 244). Данная 
позиция российского академика, хотя и вызвавшая первона
чально несколько созвучных высказываний, не была воспри
нята в позднейшей историографии.

22 См.: Стратегика императора Никифора. Издал Ю. Ку- 
лаковский / /  Записки ИАН. 1908. Т. 8. №  9; К у л а к о в -  
ский Ю.  Византийский лагерь конца X в. /  /  ВВ. 1903. 10. 
Вып. 1 - 2 .  С. 63.

23 Vari R. Desiderata der byzantinischen Philologie auf dem 
Gebiete der mittelgriechischen kriegswissenschaftlichen Litera- 
tur / /  BNgJb. Athen, 1931. Bd. 8. H. 3 - 4 .  S. 231; Idem.  Syl- 
loge Tacticorum Graecorum /  /  Byz. 1931. 6. Fasc. 1. P. 402.



времени приобрела характер общепринятого мне
ния, впоследствии как бы санкционированного вы
соким авторитетом А. Дэна24.

Авторы новейших изданий 1985 и 1986 гг. вновь 
вернулись к проблеме авторства «De velitatione bel
lica». Ж. Дагрон стремился доказать, что в трактате 
можно уловить как бы звучание двух голосов: Ники
фора Фоки, инициатора подготовки данного военно
го руководства, и анонимного «редактора», который 
этот замысел реализовал25. При этом подлинным ав
тором должен быть признан именно этот «редактор»; 
Никифору же достается роль идейного вдохновите
ля. Одновременно Ж. Дагрон напомнил, что доста
точно реальные шансы на авторство сохраняет Ни
кифор Уран — такая гипотеза не противоречит карь
ере этого «серьезного кандидата»26.

Что же касается Дж. Дэнниса, то он включил в 
число возможных претендентов на авторство «De 
velitatione bellica» новый персонаж — Льва Фоку27, 
брата Никифора II, чья блистательная военная карь
ера и трагическая судьба известны достаточно ши
роко28. В силу своей новизны и оригинальности гипо
теза Дж. Дэнниса заслуживает подробного рассмот
рения.

Исследователями уже было давно обращено вни
мание на известную некорректность в позиции авто-

24 Dain A.  Les strategistes. P. 3 6 9 -3 7 0 .
25 D agron ,  Traite. P. 9 - 1 0 ,  1 6 4 -1 6 5 .
26 Ibid. P. 1 7 4 -1 7 5 .
27 D ennis,  De vel. bell. P. 140.
28 См. о нем в обзоре: C heynet J.-P. Les Phocas, прило

женному к изданию Ж. Дагрона (D agron,  Traite. P. 3 0 1 -3 0 6 ) .



pa «De velitatione bellica» в тех случаях, когда он Ha- 
п.та е т  основоположников и активных привержен- 
Iмм! тактики маневренной войны, определяемой ме- 
годом лараброрт). Перечень исчерпывается именами 
Нарды Фоки, его сына Никифора (будущего импера- 
юра) и патрикия Константина М алеина29. Между 
I <>м углубленный анализ трактата приводит к заклю
чению, что значительную часть информации для сво
их теоретических выводов и установок автор трак
тата черпает в боевом опыте Льва Фоки, хотя имя 
последнего в трактате не названо ни разу. Данная 
коллизия оценивается Дж. Дэннисом как один из са
мых серьезных аргументов в пользу предлагаемой им 
атрибуции.

Действительно, в упоминаемых автором тракта
та трех значительных победах, одержанных визан
тийцами с применением метода 7tapa5popfi над вой
сками Сайф-ад-Даула, эмира Алеппо, основная за
слуга принадлежала именно Льву Фоке. Описания 
>тих сражений, содержащиеся в византийских (Лев 

Диакон, Скилица) и арабских (Яхья Антиохийский) 
источниках, включают эпизоды, которым впослед
ствии автор «De velitatione bellica» придал характер 
императивных рекомендаций — они органически 
вплетены в ткань повествования и могут быть обна
ружены на всем его протяжении30. Следовательно, 
тезис о том, что боевой опыт Льва Фоки был поло

29 De vel. bell., npooipiov. P. 148, 31, 39, 42.
30 Подробный анализ этих военных событий осуществлен 

Дж. Дэннисом (D en n is , De vel. bell. P. 1 3 9 -1 4 0 )  и Ж.-К. Ше- 
не ( D a g r o n , Traite. P. 303 sq.).



жен в основу установок анализируемого военного 
руководства, сомнению не подлежит и потому разде
ляется нами полностью. Однако из соотнесения дан
ного обстоятельства с фактом неупоминания в трак
тате имени Льва31 вывод об авторстве последнего не 
следует с логической неизбежностью — оказывают
ся возможными и другие объяснения. Одно из них 
предложено французским издателем: Лев Фока не 
назван потому, что был причастен к двум загово
рам против Иоанна Цимисхия, за что и поплатился 
ослеплением в 970 г. Аргумент можно было бы при
знать безупречным, если бы имелись бесспорные до
казательства, что трактат был создан в правление 
убийцы Н икифора. Большинство же исследовате
лей сдвигают этот срок на период после смерти Ц и
мисхия; к этому мнению присоединяется и сам 
Ж. Дагрон32. Но для первых лет соправления Васи
лия II и Константина VIII (наиболее вероятного вре
мени публикации трактата), когда фамилия Фок пе
реживала период нового возвышения, приведенный 
аргумент уже «не работает».

31 Кстати, обратим внимание на то, что кроме Льва в 
трактате не упомянут еще один представитель рода Фок —  
Константин, стратиг Селевкии, третий сын Варды, брат Ни
кифора и Льва. В 953 г. он нанес серьезное поражение вой
скам Сайф-ад-Даула, применив ту ж е тактику, в которой 
были искусны его братья. Ж.-К. Шене полагает ( D a g r o n , 
Traite. P. 306), что именно этот боевой эпизод автор «De veli
tatione bellica» включил в число трех значительных побед ви
зантийского оружия над войсками эмира Алеппо (в допол
нение к двум победам Льва Фоки).

32 D a g r o n , Traite. P. 163, 174, 287.



Мы полагаем, что главную причину неупомина- 
иия Льва Фоки (как и его брата Константина) следу- 
с г искать в самой специфике жанра анализируемого 
произведения. В конце концов, трактат «De velita- 
lione bellica» не семейная хроника рода Фок, и пере
числение всех ее представителей не входило в обя
занности автора. Действительно, боевой опыт Льва 
Фоки явился серьезным вкладом в развитие теории 
маневренной войны. Но все составные элементы это
го опыта (опережение противника в захвате господ
ствующих высот на пути движения; удар по обозу 
как наиболее уязвимому пункту походной колонны; 
одновременная атака с трех сторон с целью рассре
доточения сил противника; ночной бой; предостав
ление противнику возможности спастись бегством и 
т. д.) основывались, в свою очередь, на многовеко- 
ных традициях военно-научной мысли предшеству
ющих эпох.

Тесная преемственность в накоплении военно- 
научных знаний составляет одну из существенней
ших особенностей полемологии, и установление ав
торства отдельных ее компонентов встречает непре
одолимые препятствия. Поэтому любой индекс имен 
в военно-научном труде всегда условен — он отра
жает только авторский вкус, и от него напрасно тре
бовать исчерпывающей полноты. Разве Константин 
Фока меньше заслуживает упоминания в трактате, 
чем Константин Малеин? Почему в трактате нет име
ни Иоанна Цимисхия — полководца не менее удач
ливого, чем Никифор Фока; только ли потому, что 
автор работал по заданию Никифора, в гибели кото



рого виновен Цимисхий? И почему, напротив, в трак
тате есть имя Варды Фоки, чей опыт применения так
тики маневренной войны имеет скорее отрицатель
ный баланс, нежели положительный? Перечень по
добных вопросов может быть многократно продолжен, 
и на их фоне факт неупоминания Льва Фоки значи
тельно притупляется в своей остроте, утрачивает 
потенциал гипертрофированной доказательности, 
снижается до уровня ординарного недоразумения.

Решению проблемы авторства трактата «De veli
tatione bellica» в пользу Льва Фоки препятствуют 
еще некоторые соображения. В предисловии к трак
тату сказано, что имели место случаи, когда вся ар
мия ромеев оказывалась не в силах одолеть кили- 
кийцев и войска Хамдана в момент их наивысшего 
могущества, но «иногда достигал успеха один из доб
лестнейших стратигов, располагая одной фемной 
армией, находившейся под его командованием, когда 
он противостоял неприятелям, руководствуясь рас
судительностью и опытом и благоразумно сочетая 
боевые порядки с принципами стратегии»33. Здесь 
содержится явный намек на эпизод октября 950 г., 
когда 30-тысячное войско эмира Сайф-ад-Даула раз
громило регулярную византийскую армию, возглав
ляемую доместиком схол Вардой Фокой, но на обрат
ном пути дважды потерпело сокрушительное пора
жение от стратига Каппадокии Льва Фоки, сына 
Варды, располагавшего весьма посредственными

33 De vel. bell., rcpooipiov. P. 1 4 6 -1 4 8 ,  1 9 -2 4 .



фгмными контингентами, но умело применившего 
мслдиую тактику. М огли произнести подобный па- 
иггирик в свой собственный адрес Лев Фока, кото
рый, конечно же, осознавал, что намек будет поня- 
Iси любому читателю? И если да, то какая необходи
мое ть вынуждала его несколькими строками выше34 
поп,ма скромно оценить собственную военную ква- 
пификацию? Автор, делящийся с читателями вос
поминанием об одной из самых заветных страниц 
| ноей биографии, маскирующий ее фразой о «неко
торой опытности» и одновременно превозносящий 
себя до уровня одного из величайших полководцев, — 
но слишком ли антагонистичны компоненты, чтобы 
соединиться в единую структуру?

Как уже указывалось ранее, фактическая основа 
трактата — это обобщение главным образом опыта 
I рех побед, одержанных над войсками эмира Алеп
по. В силу неясности информации теоретически до
пустимо вносить эти победы в актив нескольких пол
ководцев: Льва Фоки, Константина Фоки, Иоанна
11,имисхия, — при любом варианте Никифору Фоке 
обеспечено полное алиби. Но как увязать этот факт 
с заявлением автора трактата, что инициатором соз
дания «De velitatione bellica» был именно Никифор 
Фока (причем смысл соответствующего пассажа35 
таков, что он не исключает возможность предполо
жения о разработке Никифором специальной пись
менной инструкции на этот счет)? Если такая ин

34 De vel. bell. P. 1 4 8 ,3 7 - 3 9 .
35 Ibid. P. 148, 1 3 -1 9 .



струкция существовала, следует ли понимать, что 
она базировалась на менее репрезентативном опыте? 
Мог ли взять ее за основу Лев Фока — организатор 
по меньшей мере двух из трех названных побед? При 
этом следует учесть, что по общему смыслу автор
ской информации задание на написание трактата 
было получено им еще до того, как Никифор стал 
императором. Следовательно, последний имел еще 
меньше оснований давать обязывающие поручения 
своему брату — военачальнику не менее авторитет
ному, чем он сам: напомним, что спасти честь отца и 
всей семьи в эпизоде 950 г. удостоился именно Лев, 
а не Никифор. Акцентированно панегирический.тон 
в адрес Никифора, свойственный трактату, не импе
ративно обязателен в устах брата; к тому же подоб
ный пиетет мог быть скептически воспринят совре
менниками, поскольку в жизни отношения между 
братьями, кажется, не были лишены элементов кон
куренции. По крайней мере, очевидец событий36 дает 
понять, что Лев Фока в свое время имел большие 
шансы противодействовать заговору Цимисхия, ес
ли бы этого захотел. В двух же выступлениях Льва 
Фоки против Цимисхия, когда тот уже овладел пре
столом, мотив кровной мести вовсе не обязательно 
исчерпывал замыслы инсургента.

Значительный интерес у исследователей всегда 
вызывал тот раздел главы XIX «De velitatione belli-

36 Л е в  Д и акон .  История. ПереводМ. М. Копыленко. Ста
тья М. Я. Сюзюмова. Комментарий М. Я. Сюзюмова, С. А. Ива
нова. Ответственный редактор Г. Г. Литаврин. VI, 2. М., 1988.
С. 52.



t ,i", где автор характеризует кризисное состояние 
in 1Г1Н10Й организации империи и предлагает меры по 
преодолению этого кризиса. Как убедительно пока- 
1.П10 Ж. Дагроном37, предлагаемые автором меры 
' мидотельствуют о его полном отрыве от жизненных 
реалий, об абсолютном непонимании произошедших 
и армии перемен38. Такой способ восприятия дей- 
| I иительности мог бы найти объяснение, если бы 
речь шла о военном специалисте, пусть даже в ранге 
фемного стратига, которого его прежняя должность 
не обязывала интеллектуально возвышаться до сфер 
ииешей государственной политики. Известно, что 
консерватизм мышления отставных армейских ко
мандиров, их закомплексованность на реалиях бое- 
noi'i молодости, органическое неприятие новых вея- 
1111 й, идущих вразрез с их корпоративной ментально-
■ ri.io, обладают традициями, историческая глубина 
которых равномасштабна их вненациональной рас
пространенности. Если даже предположить, как это 
делает Ж. Дагрон39, что данный пассаж в главе XIX, 
имеющий характер искусственной вставки, есть вос
произведение мыслей самого Никифора Фоки, кото
рые содержались в его императивной инструкции, 
переданной «редактору», то все равно трудно объяс
нить, почему их явная архаичность не смутила «ре
дактора», работавшего над трактатом через несколь
ко десятилетий (по мнению Ж. Дагрона, через 3 0 -

37 D agron ,  Traite. P. 259.
38 См. также об этом: К учма В. В. Военно-теоретическая  

мысль / /  Культура Византии. Т. 2. М., 1989. С. 291 слл.
39 D a gron ,  Traite. P. 173, 2 5 9 -2 6 0 .



40 лет40) после получения задания. Представляется, 
что подобная заскорузлость мышления была бы со
вершенно необъяснима для функционера масштаба 
Льва Фоки, вероятного сподвижника Никифора в 
осуществлении радикальных военных реформ 960-х 
годов, после которых возврат к «древним установле
ниям священных императоров», т. е. к классической 
схеме фемной военной организации, был исключен 
полностью.

Заключая рассмотрение данного сюжета, следу
ет сказать, что гипотеза Дж. Дэнниса о новой атри
буции «De velitatione bellica» перерастает рамки 
частного предположения, затрагивающего лишь от
дельные элементы проблематики трактата. Решение 
вопроса в позитивном смысле означало бы сущест
венную переоценку информационного потенциала 
сочинения, придание ему дополнительной масштаб
ности и репрезентативности, заметное повышение 
его общего статуса в традиции памятников военной 
литературы. В свою очередь, само это решение мо
жет быть найдено лишь на путях нового критическо
го переосмысления всего комплекса проблем «De 
velitatione bellica», а здесь, как мы видели, еще ощу
щается необходимость в дополнительной аргумента
ции, способной снять возникающие проблемы. Но в 
любом случае уже сам факт выдвижения плодотвор
ной научной гипотезы, стимулирующей новые на
правления научного поиска, следует рассматривать 
как несомненный успех исследователя, делающий 
честь его творческому потенциалу.

40 D a g r o n , Traite. P. 164.



Таким образом, отводя гипотезу Дж. Дэнниса, мы 
mii:i'.см утверждать, что анализируемое военно-науч-
.... . руководство было создано анонимным военным
■ mil,иалистом достаточно высокого ранга (по совре
менным меркам — не ниже генеральского уровня). 
Разумеется, такое предположение полностью ис- 
iwmi'iaeT какую бы то ни было возможность принад
лежности автора трактата к императорской фами- 
мин об этом свидетельствует и характер авторской 
«I амопрезентации», и общая концептуальная сущ
ность произведения, значительно отличающаяся от 
методологии сочинений, принадлежащих перу вен
ценосных авторов, — «Тактики Льва» (ее атрибуция 
императору Льву VI Мудрому бесспорна) и «Страте- 
I икона Маврикия» (его принадлежность императору 
Маврикию, по нашему мнению, в максимальной сте
пени вероятна*11).

Что касается времени написания «De velitatione 
bellica», то о нем можно судить как по собственно ав- 
юрским ремаркам, так и по некоторым косвенным 
свидетельствам. В предисловии к трактату сказано, 
ч то излагаемый автором метод, особенно актуальный 
лли восточных регионов империи, «в настоящее вре
мя... не является востребованным, ибо Христос... 
шачительно ослабил противостоящие нам силы и 
могущество потомков Исмаила и укротил их нападе
ния»42. Следовательно, автор дает понять, что трак
тат создавался в период временного ослабления му

41 См. об этом: Кучма В. В. «Стратегикос» Онасандра и 
"Сгратегикон Маврикия»: опыт сравнительной характерис
тики / /  ВВ. 1982. 43.

42 De vel. bell., jipooipiov. P. 146, 3 - 7 .



сульманского натиска на империю. Известно, что 
такое положение было достигнуто благодаря блестя
щим победам Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия и 
некоторое (впрочем, весьма непродолжительное) 
время сохранялось после восшествия на престол 
императоров Василия и Константина; однако уже в 
начале 80-х годов X века положение на восточных 
рубежах империи вновь обострилось. Как уже ука
зывалось ранее, локализовать время создания трак
тата правлением Иоанна Цимисхия препятствует 
общий панегирический тон сочинения по отношению 
к Никифору Фоке, трудно объяснимый в устах авто
ра, если бы он писал в период правления убийцы 
Никифора. Гораздо логичнее допустить, что трактат 
создавался уже после загадочной гибели Иоанна 
Цимисхия в январе 976 г., когда его сменили леги
тимные правители. Поэтому наиболее вероятным 
временем создания «De velitatione bellica» мы склон
ны считать начальный период соправления импера
торов Василия и Константина — вторую половину 
70-х годов X века.

В этом же направлении «работают» и некоторые 
косвенные аргументы. Один из них связан с расче
том приблизительного возраста автора трактата. Как 
свидетельствует он сам, его первым учителем мето
да караброцт] был «блаженной памяти кесарь Вар
да»; от него, продолжает автор трактата, «мы и на
учились этому методу и, насколько было это возмож
но, переняли его опыт»43. Если учесть, что военная

43 De vel. bell. P. 148, 3 1 - 3 9 .  Кстати, одна только эта фра
за является весьма информационно богатой: она не могла 
быть написана не только ранее августа 963 г. (ибо Варда



I о|ii.ера автора «De velitatione bellica» началась под 
I пмлндованием Варды Фоки в бытность последнего 
I флтигом фем Каппадокии и Анатолика44, а накоп
ленный боевой опыт, о котором говорит наш автор,
I пнсчно же, являлся опытом командным, предпола- 
| ,пищим состояние его обладателя в какой-то архонт- 
скоп должности, то по возрасту этот достаточно 
опытный боевой командир никак не мог быть моло
же старшего сына Варды, будущего императора Ни
кифора II Фоки. Следовательно, в момент гибели это- 
ю императора автору «De castrametatione» было не 
мгпее 60 лет; работа над трактатом никак не могла 
начаться ранее, чем через 7 лет после этого события. 
Учитывая весьма почтенный возраст, которого до- 
г гиг наш автор к этому времени, было бы весьма не
логично слишком далеко пролонгировать во времени 
период его работы над своим сочинением. Поэтому 
первое пятилетие правления двух сыновей Романа II 
опять оказывается наиболее приемлемым сроком 
создания «De velitatione bellica».

Фока, названный в трактате кесарем, был возведен в это до
стоинство спустя некоторое время после восшествия на пре- 
«■ гол его сына Никифора —  см. об этом: Л е в  Д и а к о н .  Ис
тория, III, 8. С. 29), но и не ранее начала 969 г., поскольку 
.1 н тор трактата говорит о данном персонаже как об уже умер
шем (по сообщению того же Льва Диакона —  История, V, 5. 
( 4 6 - 4 7 ,  —  смерть Варды Фоки последовала в возрасте 90  
лет в начале того же года, когда был убит его сын).

и Ж .-К. Шене помещает этот период военной карьеры 
Нарды Фоки в промежуток между 910  и 919 гг. (D a g r o n , 
I'raite. P. 298).



Обратив в свое время внимание на это обстоя
тельство, первый издатель русской версии «De veli
tatione bellica» счел самым сильным аргументом в 
пользу такой хронологической локализации тракта
та особую манеру выражения его автора: во всех слу
чаях, утверждает Д. Попов, когда нужно упомянуть 
современную высшую государственную власть, ав
тор прибегает к грамматической конструкции с ис
пользованием множественного числа: «наши благо
честивые и благоверные государи»45.

Действительно, выражение oi ay io i  PaciA.eTc; 
встречается в трактате семь раз46 (причем шесть из 
них — в одной только XIX главе). Но в одном, из этих 
случаев47 речь идет явно не о современных госуда
рях, а о более ранних правителях, царствовавших 
разновременно и являющихся к тому же авторами 
тактических сочинений, — следовательно, к сопра
вителям Василию и Константину данный пассаж ни
как не может относиться. Кстати, в этой же XIX гла
ве имеется четкое упоминание «священного импе
ратора» в единственном числе48, поэтому замечание 
Д. Попова о том, что для обозначения верховного 
правителя всегда используется вербальная конст
рукция во множественном числе, является по мень
шей мере неточным. В оставшихся случаях из числа

45 О сшибках. С. XIII.
46 De vel. bell., XIX. P. 2 1 6 ,3 4 ,4 1 ,  4 5 - 4 6 ,  5 4 ,6 7 ,  72; XXIV. 

P. 236, 62.
47 Ibid., XIX. P. 216, 41.
48 Ibid., XIX. P. 216, 58.



названных трактовка Д. Попова в принципе допус
тима, но она не является единственно возможной, 
поскольку информационный контекст главы откры
вает возможности и иных толкований (см. наш пе
ревод указанных сюжетов). В наибольшей степени 
идее Д. Попова соответствует пассаж главы XXIV49, 
где упоминание «священных императоров» можно 
достаточно определенно отнести к событиям текуще
го времени.

*  *  *

В каких же основных чертах может быть обрисо
ван облик автора анализируемого сочинения?

Анализ содержания трактата укрепляет во мне
нии, что мы имеем дело с профессиональным воен
ным, входящим в иерархию чинов достаточно высо
кого ранга, вероятнее всего, на уровне фемного стра- 
I in а, — специалисту более низкой номенклатурной 
принадлежности вряд ли могло быть дано соответ
ствующее императорское поручение. Автор «De veli- 
latione bellica» в полной мере осознает масштабность 
и значимость выполненной им работы по пропаганде 
одного из методов «науки побеждать»: он прямо ука
пывает на его полезность как современникам (всему 
христианскому сообществу в целом и отдельным 
полководцам, которым предстоит применять его на 
деле), так и потомкам50. Общий тон трактата — от
четливо назидательный; достаточно часты прямые,

19 De vel. bell., XXIV. P. 236, 62.
50 Ibid., 7tpooi|i.iov. P. 146, 9 - 1 2 ;  148, 5 0 - 5 1 .

2 За к. 4498



непосредственные обращения к военачальникам, 
которым рекомендуется для применения метод ка- 
раброрг). Однако в отличие от «Стратегикона М ав
рикия» и «Тактики Льва», создатели которых пользу
ются своим правом непосредственного обращения к 
главнокомандующему (а этот пост, как обычно, яв
лялся атрибутом императорской власти), автор «De 
velitatione bellica» адресуется к военачальникам, 
равным ему по рангу или занимаемой должности.

Автор «De velitatione bellica» фактически мыслит 
себя в положении фемного стратига, чьи территори
альные воинские формирования сравнительно не
большой численности принимают на себя первые 
отряды арабских летучих отрядов. Как известно, на
родное ополчение (а именно таковым, по сути, явля
лась армия фем) всегда нуждается в особенно высо
ком моральном духе, ибо только таким способом мо
гут быть компенсированы существенные негативные 
свойства подобной разновидности вооруженных сил 
(слабость организационной структуры, материально- 
технической базы, далекое от идеала состояние слу
жебной дисциплины и т. д.)51. В этих условиях мощ
ным инструментом формирования высокого воинско
го духа армии типа народного ополчения всегда 
являлся религиозный фактор. Имеющаяся в трактате 
«De velitatione bellica» информация на этот счет до
статочно репрезентативна для характеристики кон
фессиональных установок его автора.

51 См. об этом, в частности: D agron ,  Traite. P. 284 (со 
ссылкой на К. Клаузевица).



Как уже указывалось ранее, главная военная 
опасность для империи в X веке проистекала от ара- 
Оов. Сплотившиеся под знаменем ислама, они яви- 
.11 ись совершенно уникальным противником на фоне 
всех ранее существовавших: говоря словами Ж. Даг- 
Iюна, появление ислама сделало неактуальным все 
к), что до этого было сказано о войне и армии52.

Варварским народам, возникавшим в прежние 
нремена на границах империи, в конечном счете был 
уготован весьма ограниченный выбор: либо фигури
ровать в победной реляции очередного византийско
го триумфатора, либо пополнить реестр богоугодных 
пел христианского миссионера. Не меняли дела ни 
временные военные успехи этих народов, ни даже их 
попытки построить собственные государственно
политические структуры: византийцы были непоко
лебимо убеждены в случайности первых и нелиги- 
тммности, а потому иллюзорности, вторых. Что же 
касается верований этих этносов, то они никогда не 
удостаивались чести характеризоваться как особые 
религии — византийцы в лучшем случае снисходили 
до их оценки как ереси христианства.

С появлением арабов-исламитов все перемени
лось самым радикальным образом: их социальная 
структура оказалась весьма прочной и трудно подда
ющейся ассимиляционным усилиям, военные успе
хи — достаточно стабильными, теократическая ор
ганизация в форме халифата — в высшей степени 
устойчивой. Что же касается их вероисповедания, то

52 D agron ,  Traite. P. 146.



в глазах византийцев здесь имел место феномен, не 
имевший вообще никаких аналогий. Специфика ор
тодоксального ислама состояла в том, что он пред
ставлял собой систематизированную совокупность 
теологических постулатов, норм права и морали, 
мировоззренческих и философских канонов, куль
турно-эстетических традиций, императивов идеоло
гии, принципов политики; собственно религиозные 
догматы фактически служили лишь цели ритуально
го оформления этой совокупности, придания ей не
обходимой внутренней унифицированности и внеш
ней определенности.

В силу органической несовместимости всех вме
сте и каждого в отдельности элементов мусульман
ских и христианских социально-политических струк
тур и мировоззренческих систем, исключавших даже 
самую возможность их бесконфликтного сосущест
вования, конфронтация ислама с православием при
обрела поистине глобальный размах, выйдя далеко 
за рамки конфликта их военных организаций; речь 
пошла о всеохватном, универсальном противобор
стве двух миров, двух состояний человеческого бы
тия53.

Комплексное осмысление этих событий оказа
лось под силу далеко не каждому современнику: ис
тория византийско-арабского противостояния уже

53 Напомним в этой связи верное и глубокое замечание 
российского военного историка и теоретика Н. П. Михневи-  
ча: «Войны однокультурных народов всегда более или менее 
нерешительны; войны разнокультурных — всегда роковые» 
(см.: М ихневич  Н. П. Стратегия. Кн. 1. СПб. 1906. С. 36).



h  i мерила четверть тысячелетия, когда явился нако
нец, писатель, чье мышление оказалось соизмеримым 
г масштабностью анализируемого феномена. Речь 
идет о Льве VI Мудром, императоре, «пропитанном 
собственной легитимностью»54, сознанием того, что 
ему предназначено свыше постоянно и повсеместно 
пСн'спечивать безопасность подданных, вверенных 
ему Богом.

В грандиозном военно-научном труде Льва име
ется прямое указание на то, что именно арабская 
опасность явилась главной причиной создания этого 
сочинения55. Подвергнув анализу причины военных 
успехов «сарацин»56, Лев объяснил эти успехи как 
спецификой их военной организации, так и особым 
морально-психологическим состоянием войска, во
одушевленного идеей джихада. Лев полагал, что успе- 
хи византийского оружия в борьбе с таким против
ником будут зависеть от двух факторов: нужна, во- 
первых, организационная перестройка византийских 
иооруженных сил (с заимствованием арабского опы
та милитаризации общественно-политических струк
тур) и, во-вторых, настоятельно необходима мобили
зация общественного сознания в направлении фор
мирования новой военно-доктринальной системы, 
построенной на принципах избранничества и прови
денциализма. В противовес идее джихада Лев раз
рабатывал концепцию «христолюбивого воинства»,

54 D a g r o n , Traite. P. 145.
55 Leonis Imperatoris Tactica. XVIII, 142 / /  PG. 1863. 

107. Col. 981 (далее —  TL).
56 TL, XVIII, 1 2 8 -1 3 0 .  Col. 9 7 6 -9 7 7 .



согласно которой высшее предназначение армии ро
меев состоит в том, чтобы ратоборствовать во имя 
торжества православия. Оппонируя своему идеоло
гическому противнику, Лев фактически обосновывал 
собственную теорию «священной войны», противо
поставляя ее христианский вариант мусульманско
му прототипу. Начиная со Льва, эта теория стано
вится основополагающей в концепциях всех после
дующих военных писателей.

В трактате «De velitatione bellica» идея «христо
любивого воинства» приобрела всеобъемлющее, по- 
истине симфоническое звучание. Подданные импе
рии, зачисленные на военную службу, обязаны не 
просто исполнять свои профессиональные обязанно
сти — их призвание состоит в том, чтобы быть «за
щитниками и первыми вслед за Богом спасителями 
христиан»57. Отмеченные этим высшим предназначе
нием, они должны быть готовы в любой момент «с 
воодушевлением, рвением и ликующим сердцем... 
пожертвовать свои жизни ради наших священных 
императоров и всего христианского сообщества»58.

57 De vel. bell., XIX. P. 216, 5 3 - 5 4 .
58 Ibid. P. 216, 3 2 - 3 5 .  Создается впечатление, что отсю

да уже совсем близко до признания стратиотов, павших в 
борьбе с исламом, «мучениками веры». Однако интервал, 
отделяющий простого смертного от персонажа мартироло
га, все ж е оставался незаполненным. И когда Никифор II 
Фока предпринял попытку этот рубеж преодолеть (по сооб
щению И. Скилицы, он повелел, чтобы павшие в сражениях  
солдаты были почитаемы наряду с мучениками и прославля
емы подобающими гимнами), данное распоряжение импера- 
тора-полководца оказалось в ряду обстоятельств, стоивших 
ему трона и жизни (см. об этом: D a g ro n , Traite. P. 286).



В качестве основной враждебной силы, противо- 
стоящей христианскому братству, выступают «по
томки Исмаила»59, несущие «разорение и погибель 
христианскому народу и унижение могущественней- 
шим ромеям ради высокомерия и заносчивости над
менных сынов Агари, отвергающих Христа Господа 
нашего»60. Автор вдохновлен тем, что благодаря за
ступничеству Господа экспансия «исмаилитов» зна
чительно ослабла, и заслуга в этом принадлежит по
бедам византийского оружия, достигнутым во време
на царствования Константина Порфирородного и его 
преемника Романа61.

Таким образом, исходная установка автора «De 
velitatione bellica» заключалась в констатации того 
непреложного факта, что в его эпоху империя роме
ев и арабский этнический социум пребывали в ситу
ации непримиримого противостояния. Автор тракта
та не затрудняет себя поисками истоков и выясне
нием причин именно такого, а не какого-либо иного 
порядка вещей — он лишь констатирует его априор
ный, трансцедентный характер. Не остается ничего 
иного, как этот порядок воспринять и усвоить; тре
буется лишь встроить собственную военно-доктри
нальную концепцию в эту систему императивов, дан
ную свыше.

Основная идея авторской концепции формули
руется с полной определенностью: победа над вра
гом есть результат взаимодействия двух составля

59 De vel. bell., 7ipooi(j.iov. P. 146, 6.
60 Ibid., XV. P. 1 9 8 ,9 -1 2 .



ющих — военного мастерства и Божественного бла
говоления. Для формулирования второго из указан
ных компонентов автор располагает целым набором 
фразеологических оборотов. Выражения типа «с по
мощью Божьей», «по благости Христа», «благодатию 
Иисуса Христа, силою и заступничеством Пречис
той Матери Его» и т. п. встречаются в трактате де
сятки раз. Чувствуется, что эти языковые единицы 
уже превращаются в словесное клише, приобрета
ют характер устоявшихся формул, даже несколько 
стираются от многократного автоматического повто
рения.

Решая вопрос о том, какой из двух названных 
компонентов оказывает решающее воздействие на 
конечный военный успех, автор трактата отдает при
оритет именно второму компоненту. Эта мысль ва
рьируется в целом ряде высказываний: благоприят
ный исход сражения определяется не знанием во
енной традиции, но силою благоволения Божьего62; 
военный результат зависит не от человеческих ж е
ланий, но от выбора Высшего Провидения63; Боже
ственное благорасположение более значимо, чем 
преимущества укрепленной местности64; четко раз
работанный военный план является, конечно же, 
важным залогом победы, но лишь сила Божествен
ной благодати способна обеспечить его благоприят
ную реализацию65.

62 De vel. bell., XVI. P. 202, 7 4 -7 6 .
63 Ibid., XVII. P. 210, 13 4 -1 36 .
64 Ibid., XXI. P. 224, 2 6 - 2 9 .
65 Ibid., XXV. P. 238, 3 1 -3 5 .



.'{лметным диссонансом на этом фоне звучит пас- 
| и ж трактата, где дан образец традиционного обра
щения к войску, которым стратиг вдохновляет стра- 
I мотов на будущие ратные труды66. Можно было бы 
предположить, что предоставившаяся возможность 
Грудет использована для того, чтобы зарядить эту 
речь религиозным потенциалом максимальной сте
пени напряженности — сам характер сюжета обя- 
п,шал стратига именно к такому образу действий. 
< )ииако анализ речи приводит к неопровержимому 
им иоду, что религиозный потенциал ее предлагаемо- 
1о варианта, напротив, является абсолютно нуле- 
ми м, — факт в высшей степени неординарный для 
способа мышления такого ортодоксального христиа
нина, каковым является наш автор. Единственное 
реальное объяснение подобной несообразности уже 
пысказано Ж. Дагроном67: «рудиментарной моде-

De vel. bell., XXIII. P. 230, 3 2 - 3 7 .  Обращение воена
чальника к войску перед сражением являлось многовековой 
традицией, широко известной по военной литературе. Так, 
умение пламенным словом вдохновить войско, а в случае 
неудачи «утешительной речью ободрить унылые сердца» 
рассматривалось писателем I в. н. э. Онасандром как непре
менное качество военачальника. Будучи сродни искусству  
лекаря, мастерство красноречия представлялось Онасандру  
Гюлее трудным, но и гораздо более важным по своему значе
нию, ибо лекарь излечивает телесные раны, а слово воена
чальника призвано воздействовать на души людей (Onasan- 
der. IipaxriYiKoq, I. 13-16;  цит. по изданию: Aeneas Tacticus, 
Asclepiodotus, Onasander (Works). With an English translation 
by membre of the Illinois Greec Club. London; N ew  York, 1923. 
P. 3 7 8 -3 8 0 ;  далее —  Onasander).

67 D agron ,  Traite. P. 126, n. 6; 285, n. 26.



лью» этой речи является соответствующий текст 
трактата «Rhetorica militaris»68 — пособия для стра
тегов по обучению ораторскому искусству, датируе
мого VI в., т. е. периодом господства совершенно 
иных военно-доктринальных концепций. Приходит
ся с сожалением констатировать, что в данном слу
чае автору «De velitatione bellica» явно изменило 
присущее ему чувство современности, поскольку он 
без особого труда имел возможность опереться на 
источники, более созвучные веяниям своей эпохи. 
Остается лишь утешиться тем, что такой досадный 
хронологический сбой все-таки не разрушил целост
ности авторской концепции, поскольку проявился 
практически в единственном эпизоде, к тому же от
нюдь не самом ключевом.

Итоги анализа религиозной концепции автора 
«De velitatione bellica» неопровержимо свидетель
ствуют, что противостояние мусульманского и хрис
тианского миров на всем протяжении X века продол
жало оставаться главной геополитической пробле
мой Византии. На разрешение этого непримиримого 
конфликта противостоящие стороны вынуждены 
были мобилизовать все свои наличные ресурсы, на
чиная с материальных и кончая морально-психоло- 
гическими. Отвечая на вызов, брошенный исламом, 
византийская официальная идеология формировала 
общественное сознание своих подданных в том на
правлении, чтобы изначально инстинктивные, им
пульсивные, не всегда поддающиеся рациональному

68 См. о нем: D ain A. Les strategistes. P. 3 4 3 -3 4 4 .



I<i./iкованию проявления неприязни к инаковерую- 
И1НМ, свойственные обыденно-бытовому уровню че- 
иоиеческих коммуникаций, оказались абсолютизи
рованными до уровня императивных поведенческих 
постулатов, диктующих вполне определенную, апри- 
орпо негативную, аффектированно-неприязненную 
модель отношения к представителям враждебной 
конфессии. Естественно, что объектом сугубого вни
мания со стороны соответствующих пропагандист
ских служб становится в этих условиях контингент 
ноеннослужащих, само предназначение которых со
стояло в том, чтобы воплощать в жизнь принципы 
I осударственной политики в отношении инаковеру- 
ющих. Армейская же действительность, построен
ная на принципах иерархической субординации и к 
юму же подкрепленная системой мер возможного 
дисциплинарного воздействия, обеспечивала эффек
тивность воспитательных импульсов, гарантировала 
действенность их конечной практической реализа
ции. Установки военных трактатов на этот счет в 
силу самой жанровой специфики данного вида лите
ратуры хотя и не возвышались до статуса санкций 
нормативных актов, все же существенно превыша
ли уровень обычных прагматических рекомендаций. 
Поэтому свидетельства полемологических руко
водств относительно религиозного обеспечения во
енной службы, по всей вероятности, вполне адекват
но соотносились с подлинными реалиями византий
ской армейской действительности.

Таким образом, можно со всей определенностью 
утверждать, что конец X века был периодом оконча



тельного завершения формирования той глобальной 
национально-религиозной идеи и основанной на этой 
идее системы военно-доктринальных воззрений, ос
новные принципы которой были сформулированы 
Львом VI Мудрым. Известная веротерпимость, свой
ственная мироощущению византийцев в предше
ствующие эпохи, ушла в безвозвратное прошлое, 
когда на первое место среди противников империи 
выдвинулся народ, возведший идею «священной вой
ны» в высший принцип своего земного бытия. Мощ
ное давление этого фактора не могло не наложить 
отпечатка на византийский менталитет, не вызвать 
вынужденно-пейоративной эволюции национальной 
идеи. И все же заряд религиозной неприязни, кото
рым было наделено «христолюбивое воинство» даже 
на заключительных, самых трагических для империи 
этапах православно-мусульманского противостоя
ния, никогда не достигал того уровня напряжения, 
который был уже изначально свойствен фанатизму 
его исламских оппонентов во всех их этнических 
обличиях.

к  "к "к

Если основное направление греко-римско-визан- 
тийской полемологической традиции представлено 
масштабными сочинениями энциклопедического ха
рактера, рассчитанными на длительную перспекти
ву применения против любого вероятного противни
ка (лучшими примерами сочинений подобного рода 
являются произведения Элиана, Онасандра, Веге- 
ция, а также «Стратегикон Маврикия» и «Тактика



Jli.ua»), то трактат «De velitatione bellica» лежит как 
( >i.i па периферийном ответвлении от главного русла, 
не имеет всеобъемлющего характера, свойственно- 
I о вышеназванным сочинениям, не отличается высо
кой степенью научного теоретизирования. Его автор 
сознательно ограничил себя тематическими, хроно
логическими и локально-географическими парамет
рами; вследствие такого априорного самоограничения 
он создал руководство, регламентирующее особый, 
весьма специфический способ боевой деятельности. 
( )бладая высокой степенью достоверности, инфор
мация трактата о боевом сопровождении лишена ка
честв всеобщности и универсальности. В результате 
на основании информации «De velitatione bellica» мы 
располагаем весьма точными сведениями лишь о не
которых, хотя и существенных, но все-таки только 
отдельных узлах и деталях того сложного механиз
ма, каким являлась военная организация империи в 
конце первого тысячелетия.

Как известно, эрудиция любого военного автора 
складывалась из нескольких компонентов, суще
ственнейшими из которых признавались; владение 
теорией полемологии, знакомство с событиями воен
ной истории, осведомленность в вопросах современ
ной боевой практики. Свидетельства, содержащие
ся на этот счет в трактате «De velitatione bellica», по
зволяют достаточно точно оценить профессиональную 
подготовленность его автора с точки зрения всех пе
речисленных критериев.

Хронологический диапазон событий, описывае
мых в трактате, локализуется в пределах нескольких



десятилетий. Из числа царствовавших особ, чье 
правление пришлось на этот период, упомянуты в 
порядке хронологической последовательности Лев VI 
Мудрый69, Константин VII Багрянородный70, его сын 
Роман II71, Никифор II Фока72. Из византийских пол
ководцев, проявивших себя на военном поприще, 
названы, как уже указывалось ранее, кесарь Варда 
Фока (отец императора Никифора II)73, патрикий Кон
стантин Малеин74 и талантливый военачальник вре
мени царствования Льва VI Никифор Фока (Стар
ший)75. Арабские военачальники представлены име
нами Хамдана76 и его сына Али77.

Заметим, что по числу упоминаемых историче
ских персонажей (девять) трактат «De velitatione 
bellica» превосходит показатели многих других воен
но-научных сочинений. Так, примерно равный ему по 
объему анонимный трактат VI века78 называет во
семь имен, а грандиозные энциклопедии «Стратеги- 
кон Маврикия» и «Тактика Льва» ограничивают свои 
именные индексы соответственно лишь шестью и 
четырьмя персонажами.

69 De vel. bell., XX. P. 218, 12.
70 Ibid., III. P. 156, 52.
71 Ibid., III. P. 156, 53.
72 Ibid., 7tpootp.iov. P. 148, 42.
73 Ibid. P. 148 ,31 .
74 Ibid. P. 148 ,39 .
75 Ibid., XX. P. 218, 22.
76 Ibid., Ttpootpoiv. P. 146, 21.
77 Ibid., III. P. 156, 5 0 -5 1 ;  XX. P. 220, 5 1 - 5 2 .
78 См. о нем: Кучма В. В. «Византийский Аноним VI в.»: 

основные проблемы источников и содерж ания/ /В В .  1980.41.



По свидетельству трактата, ситуация в восточ
ных регионах империи характеризовалась крайней 
нестабильностью, постоянным состоянием военной 
напряженности. Зачастую это было особое промежу- 
Iочное состояние между войной и миром, когда, ис
пользуя терминологию «Тактики Льва», уже «не гос
подствует мир, но война еще не проявилась с очевид
ностью»79. В этих условиях фемные армии Византии 
должны были находиться в состоянии постоянной 
готовности к различным видам боевых действий — 
отражению неприятеля, обороне крепостей, совер
шению марша, вторжению во вражескую землю, а их 
численность и экипировка должны были соответ
ствовать потенциалу неприятельской угрозы.

Автор трактата хорошо осведомлен о военных 
событиях сравнительно недалекого прошлого. Выше 
мы уже останавливались на эпизоде октября 950 г. с 
участием Льва Фоки, упоминаемом во введении к 
трактату80; в главе III сказано о трех жестоких пора
жениях, нанесенных войскам Али, сына Хамдана, в 
годы царствований Константина Багрянородного и 
его сына Романа81. Вся XXV глава трактата82 посвя
щена рекомендациям по размещению засадных под
разделений на двух уровнях в условиях горной мест
ности — именно так были расставлены войска Льва 
Фоки в сражении с арабами в ноябре 960 г. 83

79 TL, XVII, 1. Col. 913.
80 De vel. bell., Ttpooipiov. P. 1 4 6 -1 4 8 ,  19—24.
81 Ibid., III. P. 156, 5 0 - 5 4 .
82 Ibid., XXV. P. 238.
83 См. об этом в указанном очерке Ж.-К. Шене ( D a g r o n , 

Traite. P. 302).



В трактате можно обнаружить еще несколько описа
ний военных эпизодов84, которые в силу своей недо
статочной конкретности не поддаются каким-либо 
определенным хронологическим «привязкам», но 
очень возможно, что являются реминисценциями 
боевого опыта самого автора трактата. И лишь од
нажды автор «De velitatione bellica» счел необходи
мым выйти за 30-40-летний предел описываемых 
событий и совершить экскурс в военную историю 
едва ли не столетнего прошлого. Речь идет о пасса
же XX главы, где подробно описана экспедиция Ни
кифора Фоки (Старшего) в Киликию85, датируемая 
различными исследователями либо 8 7 7 /8 7 8 ,  либо 
9 0 0 /9 0 1  годами86. Такой резкий выход за обычные 
хронологические рамки своей информационной базы 
автор трактата осуществил отнюдь не случайно: как 
будет показано ниже, это понадобилось ему для фор
мулирования важнейшей стратегической идеи, кото
рая потребовала более фундаментального обоснова
ния.

Решая проблему источников военно-теоретиче
ской и военно-исторической информации нашего ав-

84 Так, в одном из отрывков (De vel. bell., IX. P. 170, 5 2 -  
55) сообщается о некоем турмархе, который не организовал 
тщательную разведку местности, пересеченной ручьями, 
и поэтому попал в засаду, организованную тарситянами;  
в другом месте (Ibid., XVI. Р. 200, 2 9 - 3 4 )  также говорится 
о турмархе (возможно, о том ж е  самом), по вине которого  
в засаду на этот раз угодил уж е сам стратиг.

85 De vel. bell., XX. P. 2 1 8 -2 2 0 .
86 См. наш "перевод соответствующего пассажа и коммен

тарии к нему.



юра, прежде всего отметим, что не вызывает сомне
ний факт использования им более ранних письмен
ных памятников полемологического жанра. Показа- 
н'льны в этом плане его собственные высказывания. 
I як, ему известны «тактические сочинения», авто
рами которых являются «наши святые и благочести- 
пIпо императоры»87; пассаж о нападениях на обозы
■ онровожден замечанием: этому «мы и сами были 
свидетелями, и читали об этом в исторических тру
пах, и учились этому у предшественников»88; глава 
XVII, по словам самого автора, написана «в соответ- 
I гни и с наставлениями наших предшественников и 
собственным многолетним опытом»89; глава XXI, по
священная принципам осады крепостей, предваряет- 
( я фразой: «Поскольку об этом уже много сказано, 
мы не станем в данном сочинении излагать все это в 
деталях. Ведь эти и другие средства и приемы, ис
пользуемые в полиоркетике, а также те способы, ка
кими должны противостоять друг другу осаждающие 
и осажденные, были основательно и разумно изло
жены авторами тактических и стратегических сочи
нений, которые писали до нас»90.

Один из письменных источников «De velitatione 
bellica» идентифицируется с полной очевидностью: 
упоминая «стратегическое сочинение, написанное 
прославленным и мудрейшим императором Львом»91,

87 De vel. bell., XIX. P. 216, 4 1 - 4 2 .
88 Ibid., X. P. 1 7 8 ,8 9 - 9 1 .
89 Ibid., XVII. P. 210, 1 3 2 -1 3 3 .
90 Ibid., XXI. P. 224, 1 1 -1 5 .
91 Ibid., XX. P. 218, 1 1 -1 2 .



автор несомненно имеет в виду широко известную 
и чрезвычайно популярную в его время «Тактику 
Льва». Наиболее интенсивно используются матери
алы ее XVII главы, носящей наименование «О не
ожиданных нападениях»92. Весьма значительная по 
объему, привлекающая внимание богатством и раз
нообразием сосредоточенной в ней информации, эта 
глава «Тактики Льва», по оценке весьма компетент
ных исследователей, является одной из лучших во 
всем сочинении. Поэтому факт ее активного исполь
зования автором «De velitatione bellica» не должен 
вызывать удивления, а может быть зачислен в актив 
его профессиональной осведомленности.

Других случаев прямых ссылок нашего автора на 
сочинения своих предшественников в его трактате 
не встречается, и потому работа по идентификации 
письменных источников анализируемого сочинения 
связана с большими трудностями. Бесспорное обо
снование непосредственного использования нашим 
автором предшествующих письменных военных ру
ководств практически невозможно, — по крайней 
мере, никаких прямых текстуальных заимствований 
из более ранних сочинений в «De velitatione belli
ca» обнаружить не удается. Допустимо утверждать 
лишь влияние некоторых идей военно-научных тру
дов Фронтина, Онасандра, Анонима VI века, Маври
кия — идей, взятых в отдельности, либо в совокупно
сти; в дальнейшем изложении мы будем стремиться 
фиксировать случаи созвучия этих идей с установ-

92 TL, XVII. Col. 9 1 3 -9 4 4 .



нами и рекомендациями нашего автора, когда он счел 
in>.чможным солидаризироваться с сообщениями кого- 
мпбо из своих предшественников.

11ри этом важно иметь в виду, что традиционное 
и иоенно-научных руководствах словоупотребление 
•древние авторы», к которому часто прибегает и соз- 
матель «De velitatione bellica», не обязательно долж
но уводить в область античной литературы: как по
ка !ывают внимательные наблюдения93, под этим тер- 
мпном военные писатели зачастую подразумевали 
летописцев весьма недалеких по времени событий — 
иногда лишь пятидесятилетней давности. В связи с 
н им под единой маркировкой «древние» могут про
ходить как действительно античные, так и практи
чески современные автору писатели. Поэтому поиск 
иороятных письменных источников трактата «De 
velitatione bellica» следует вести в весьма широком 
кронологическом диапазоне — от трудов основопо
ложников полиоркетики Битона и Филона до сочи
нений «золотого века византийской военной литера
туры»94 — X столетия.

Помимо теоретической подготовки, важнейшим 
критерием профессионализма военного писателя 
считался его собственный боевой опыт. Ссылки на 
него — расхожий прием в военной литературе, рас
считанный на завоевание дополнительного авторите

93 См., например: Советы и рассказы Кекавмена. Сочи
нение византийского полководца XI века. Подготовка тек
ста, введение, перевод и комментарий Г. Г. Литаврина. М.,  
1972. С. 357 (далее —  Л и т а в р и н , Кекавмен).

94 Выражение А. Дэна —  см.: Dain A. Les strategistes.  
P. 373.



та у читателей и на повышение императивного харак
тера излагаемой информации, — прием, которого не 
чуждались даже явно «кабинетные стратиги». Сле
дуя установившейся традиции, к данному приему 
прибегает и наш автор. Уже в преамбуле он осуще
ствляет эффектный ход, делающий честь его интел
лектуальному уровню. Вначале скромно поименовав 
свой практический потенциал «некоторой опытнос
тью», он далее очень ненавязчиво, но целеустрем
ленно сосредоточил внимание читателя на двух важ
ных для себя моментах. Во-первых, он весьма акцен- 
тированно провел мысль о том, что именно ему 
(и никому другому!) была оказана честь император
ского поручения по обобщению и передаче потомкам 
опыта ведения маневренной войны95, так что пони
мающий читатель должен был по достоинству оце
нить положение автора в современной ему военно
политической номенклатуре. Во-вторых, столь же 
усиленно подчеркнута уникальность боевого опыта 
автора, поскольку этот опыт был накоплен в кампани
ях как на востоке, так и на западе; автор дает понять, 
что он в состоянии обобщить и западную боевую прак
тику, но сейчас он связан прямым императорским по
ручением и потому не вправе выйти за его рамки96.

95 De vel. bell., Ttpooipiov. P. 148, 4 8 - 5 1 .
96 Ibid. P. 148, 5 1 - 5 6 .  В связи с этим авторским заявле

нием в литературе активно дебатируется вопрос о принад
лежности нашему автору и другого известного военно-науч
ного сочинения —  трактата «De castrametatione». Подробно  
этот вопрос будет рассмотрен нами во вводной статье к из
данию названного трактата.



Профессиональный боевой опыт автора не толь- 
ко декларируется (см., например, цитаты из «De ve- 
lilatione bellica», приведенные тремя страницами вы
ше), но и наглядно демонстрируется на всем протя
жении трактата. Жизнь армии во всем многообразии 
ее проявления известна нашему автору «изнутри». 
Многие и многие детали армейской жизни, которы
ми буквально насыщен трактат, могли быть воспри
няты только из конкретных, реальных ситуаций, оче- 
пидцем и непосредственным участником которых 
являлся сам автор. Так, ему известно, что армяне 
ненадежны в исполнении сторожевой службы — им 
следует предпочесть более искусных караульщиков, 
создав последним дополнительные материальные 
стимулы97. Он знает, что в регионах, где будут разво
рачиваться боевые действия, закат солнца происхо
дит в одиннадцатом часу дня98; что минимальный за
пас воды на каждую сотню воинов не может быть 
меньше десяти мехов99; что в суточном рационе стра- 
тиотов сыр и солонина фактически равноценны100; 
что дополнительный груз зерна, который может не
сти боевая лошадь, не должен превышать 50 моди- 
ев101, — эта и подобная информация явно не заим
ствована из предшествующей письменной традиции:

97 De vel. bell., И. Р. 152, 1 1 -1 9 .
98 Ibid., XXII. P. 228, 2 7 - 2 8 .  О способе измерения вре

мени, применяемом римлянами и византийцами, см. приме
чание №  268.

99 De vel. bell., V. P. 1 5 8 , 9 - 1 1 .
100 Ibid., VIII. P. 164, 1 3 -1 4 .
101 Ibid., XXI. P. 226, 5 4 - 5 6 .



не вызывает сомнения ее некнижное, собственно
опытное происхождение. Особенно показателен в 
этом плане еще один пример. Автору трактата изве
стны настойчивые советы «древних» лишать вторг
нувшегося неприятеля запасов продовольствия, фу
ража и топлива: все это должно уничтожаться отсту
пающими ромейскими подразделениями. Излагая 
эти общие рекомендации, наш автор добавляет яр
кий штрих: осуществляя «тактику выжженной зем
ли», надлежит предать огню даже кровли собствен
ных жилищ102. Подобного совета нет ни в одном из 
более ранних военно-научных руководств; его появ
ление на страницах трактата есть несомненное сви
детельство авторской апперцепции.

Таким образом, и теоретическая,и практическая 
подготовка автора «De velitatione bellica» находилась 
на уровне критериев, предъявляемых к авторам по- 
лемологических руководств. Остается проследить, 
как распорядился наш автор своим теоретическим и 
эмпирическим потенциалом, какой реальный вклад 
он внес своим сочинением в последующую эволю
цию военно-научной мысли.

Известно, что еще со времен Ксенофонта в гре
ко-римской военной теории стало проводиться раз
личие между стратегией и тактикой. В обобщающем 
труде Онасандра было установлено понимание стра
тегии как высшего полководческого искусства, рас
сматривающего общетеоретические проблемы под
готовки страны и армии к войне, а также вопросы

102 De vel. bell., XXI. P. 224, 3 6 - 3 7 .



планирования и непосредственного проведения во
енных кампаний; под тактикой понималось в первую 
очередь искусство боевого построения войск, спосо
бы управления ими на поле боя. Именно таковым 
было понимание стратегии и тактики Анонимом VI 
пека103, а также крупнейшими военными теоретика
ми — Маврикием и Львом VI.

Нашему автору это различие между стратегией и 
тактикой, несомненно, известно: словоупотребле
ния-противопоставления типа «тактические сочине
ния» и «стратегические сочинения»104 в этом смысле 
весьма показательны. Созданное же им самим руко
водство не может быть однозначно отнесено ни к 
стратегическим, ни к тактическим: будучи ограни
ченнее первых, оно явно масштабнее вторых.

103 Согласно Анониму (IV, 3; пользуемся изданием: Des  
Byzantiner Anonymus Kriegswissenschaft /  /  Griechische Kri- 
egsschriftsteller. Griechisch und Deutsch mit kritischen und 
erklarenden Anmerkungen von H. Kochly und W. Riistow. Theil 
2: Die Tactiker. 2. Abteilung. Leipzig, 1855; далее —  Anony
mus), сам термин стратегия понимается как метод защиты 
отечества и разгрома врагов. В соответствии с этим форму
лируются и две главные цели стратегии. Первая из них за
ключается в обеспечении собственной безопасности (име
ется в виду безопасность не только войска, но и гражданского 
населения —  горожан и сельских жителей); вторая включа
ет в себя мероприятия по подготовке к разгрому противни
ка и по непосредственному осуществлению этого разгрома. 
Под тактикой, согласно Анониму, подразумевается «наука, 
по которой масса людей вооружается, делится на подразде
ления и целесообразным способом приводится в движение»  
(Anonymus, XIV, 1).

104 См., например: De vel. bell., XIX. P. 216, 4 1 - 4 2 ;  XX. 
P. 218. 11: XXL P. 224. 14.



За пределами внимания нашего автора полнос
тью остались общефилософские, доктринальные 
идеи относительно самого понятия войны, ее роли в 
жизни общества и государства, в частности, знаме
нитая теория «законной причины войны», со времен 
Онасандра занимавшая умы военных теоретиков105. 
Строго говоря, в трактате содержатся лишь две круп
номасштабные концептуальные идеи, позволяющие 
судить об уровне стратегического мышления нашего 
автора.

В первом случае речь идет о ситуации, когда не
приятельская армия вторглась в ромейские пределы 
и продвинулась достаточно далеко вглубь. Лучшим 
средством вынудить ее покинуть территорию импе
рии автор трактата считает не осуществление меро
приятий по разгрому вражеского экспедиционного 
корпуса, а организацию параллельной экспедиции 
византийских войск в землю неприятеля. Этому ма
невру специально посвящена большая часть XX гла
вы анализируемого трактата^ а в качестве иллюстра
ции описана экспедиция под руководством Ники
фора Фоки (Старшего), полководца эпохи Льва VI 
Мудрого106. Автор дает понять, что ему известны и 
другие примеры подобных успешных акций, совер

105 См. об этом: Кучма В. В. «Стратегикос» Онасандра /  /  
ВВ. 1984. 45.

106 Подробности этой экспедиции были впервые проком
ментированы А. Васильевым (см.: Васильев А.  Византия и 
арабы. Политические отношения Византии и арабов за вре
мя Македонской династии / /  Записки историко-филологи
ческого факультета Императорского Санкт-Петербургского 
университета. СПб., 1902. Часть 66. С. 1 1 9 -1 2 0 ) .



шаемых в менее отдаленные времена стратигами 
Л патолики, Каппадокии и Ликанда107. На основании 
п'ого опыта и сформулирована идея демонстратив
ной экспедиции в неприятельскую землю, благодаря 
которой можно отбросить врага, даже не давая гене
рального сражения.

Если данная стратегическая идея высказывалась 
п более ранними военными авторами (она была из- 
иестна со времен Фронтина, ссылавшегося на бое- 
иые эпизоды V и III вв. до н. э . 108), то вторая может 
быть признана вполне оригинальной. Речь идет о ма
невре, который мог бы быть условно назван страте- 
I ическим заслоном109. Он должен быть осуществлен 
на самой ранней, самой опасной для ромеев стадии 
поенной кампании, когда фемная армия еще не со
брана и не готова принять на себя удар противника. 
Главная цель маневра заключается в обеспечении 
безопасности не только еще не отмобилизованной 
армии, но и всего региона, на который распростра
няются генерал-губернаторские функции стратига.

Маневр требует от стратига поистине молние
носных действий: возможность его применения ис
черпывается лишь тем кратким промежутком време
ни, когда неприятель вплотную приблизился к гра
нице, но еще не перешел ее; задача состоит именно в

107 De vel. bell., XX. P. 220, 4 5 - 5 8 .  См. комментарии к на
шему переводу данного отрывка в настоящем издании.

108 Frontin.  Kriegslisten, I, 3, 8 - 9 .  Ed. G. Bendz. Berlin, 
1963. S. 28 (далее —  Frontin).

109 De vel. bell., III. P. 1 5 4 -1 5 6 .  См. наш перевод данной 
главы и комментарий к нему в настоящем издании.



том, чтобы не допустить вступления врага на терри
торию империи. Получив известие о сосредоточении 
неприятельского войска на приграничном рубеже, 
стратиг должен стремительно выдвинуться на этот 
рубеж со всеми имеющимися у него под руками си
лами, пусть даже самыми минимальными, и успеть 
взять под контроль узкие горные дефиле в пункте 
предстоящего вторжения. Именно в быстроте дей
ствий и состоит суть рекомендуемого маневра; ко
личественный и качественный состав сил, который 
приведет с собой стратиг, в данной ситуации не име
ет принципиального значения. Условия горной мест
ности фактически сведут на нет численное превос
ходство вражеского войска над византийским отря
дом; эти же условия лишат арабов возможности 
использовать преимущества своей конницы. Глав
ную роль в этом эпизоде призвана сыграть пехота — 
тот род войск, в котором ромеи традиционно превос
ходили арабов. Поэтому вполне объяснимы подроб
ные рекомендации автора «De velitatione bellica» по 
рациональному размещению пехотных подразделе
ний с учетом рельефа местности и возможностей ис
пользования различных видов наступательного и 
оборонительного оружия.

Итог описанного маневра, при его успешном осу
ществлении, может быть двояким, но в обоих случа
ях благоприятным для византийцев: либо разгром 
неприятеля, либо его отказ от вторжения на данном 
направлении. Сопоставляя оба варианта, наш автор 
проявляет себя весьма трезво мыслящим человеком, 
чей богатый боевой опыт научил его реальному взгля



ду на вещи. Он справедливо считает, что на первый 
из указанных исходов все-таки полностью уповать 
не следует: на начальной стадии военной кампании 
соотношение сил пока не в пользу ромеев — их ар
мия еще не приведена в состояние боеготовности, 
тогда как противник идет со свежими силами и в пол
ном снаряжении. Поэтому эффект маневра можно 
будет считать полностью достигнутым, если удастся 
заставить противника отступить и потерять время на 
поиски нового маршрута вторжения. Немаловаж
ным будет и достижение морального превосходства 
над противником: изнуренный многодневным пере
ходом, он будет деморализован потерей наиболее 
безопасного и короткого пути, вследствие чего утра
тит мужество и окажется скованным робостью; ро
меи же будут вдохновлены сознанием того, что успех 
достигнут практически без потерь, одной лишь де
монстрацией готовности к сражению.

Свежая стратегическая идея — достоинство, ко
торым отмечено далеко не каждое полемологическое 
сочинение. Уже одно только формулирование такой 
идеи делает честь ее автору; глубокая же ее теорети
ческая проработка, сопровождаемая конкретными 
рекомендациями, рассчитанными на практический 
эффект, ставит его имя в ряд выдающихся предста
вителей военно-научной мысли.

В дополнение к отмеченным ранее пробелам в 
стратегической информации «De velitatione bellica» 
можно констатировать и упущения в сфере сюже
тов, которые принято относить к разряду чисто так
тических. Так, почти без всякого специального ана
лиза оставлены вопросы численности, структуры,



внутренней организации армейских подразделений, 
а также их снаряжения и снабжения. Вопрос о соот
ношении конницы и пехоты в ромейском войске реша
ется автором лишь в самом общем смысле: конница 
играет роль мобильных, чаще ударных сил, пехота — 
стационарных, в большинстве случаев защитных. 
В свою очередь, в составе пехоты могут присутство
вать как тяжеловооруженные контингенты (опли- 
ты110), так и легковооруженные (псилы; среди послед
них различаются лучники и пращники111). Перечень 
элементов наступательного вооружения очень ску
ден: упоминаются лишь луки112, пращи113, метатель
ные средства (дротики, копья)1 и . Упоминание меча — 
боевого оружия кавалеристов — встречается триж
ды115, но во всех случаях в составе идеоматического 
оборота «сделать жертвой меча» (вариант — «пре
дать мечу»), а потому не несет никакой терминоло
гически значимой нагрузки. Из защитного вооруже
ния в единственном случае названы «доспехи»116 
(без конкретной расшифровки этого термина); так
же один раз упомянута верхняя кавалерийская 
плащ-накидка117, о которой специально сказано, что 
она не должна быть светлой.

110 Термин встречается лишь единственный раз в словосо
четании «щитоносные оплиты» —  De vel. bell., III. P. 154, 27.

111 Ibid., III. P. 154, 2 8 - 2 9 .
112 Ibid., X. P. 176, 64: XXIV. P. 234, 38.
"’ Ibid., XXIV. P. 2 3 4 ,3 8 .
114 Ibid., X. P. 176 ,64 .
115 Ibid., X. P. 176, 48; XVII. P. 210, 127; XX. P. 218, 2 9 -3 0 .
116 Ibid., VIII. P. 164 ,25 .
117 Ibid.



В трактате совершенно отсутствуют сведения о 
поенном обучении стратиотов — сюжеты, привле
кавшие самое пристальное внимание других воен
ных писателей. Нет информации и о том, что состав
ляет самую суть тактики — принципах боевого по
строения войск118. Не сообщается практически ничего
о порядке совершения маршей (кроме некоторых 
рекомендуемых мер безопасности, о чем будет ска
зано далее), способах преодоления водных преград, 
инженерном оборудовании местности. Весьма фраг
ментарны свидетельства об обозах (они сконцентри
рованы в основном в главе XVI).

Информация о лагерном устройстве преподнесе
на в ракурсе мер безопасности армии, закончившей 
к ночи марш и приведенной в стационарное состоя
ние (не случайно глава, в которой об этом рассказы
вается — XV по общей нумерации, — имеет назва
ние Пер! aa(paA,eiag). Весьма характерно, что все эти 
рекомендации не привязаны ни к какому конкретно
му варианту лагерных стоянок; достаточно подроб
но рассказано лишь о мобильных разведывательных

IIR М ож но лишь составить вполне определенное пред
ставление о том, что наш автор —  сторонник многолиней
ного, многоэлементного построения: он свободно опериру
ет понятиями «фронт», «тыл», «фланги», «боевые линии»,  
«авангард», «арьергард» и т. п. Одно из объяснений игнори
рования автором проблем тактических построений может  
состоять в том, что подразумеваемый им противник не при
держивался «правильных» (с точки зрения греко-римско- 
византийской военной теории) способов ведения боевых 
действий, а потому не удостаивался применения против 
него «правильного» боевого порядка.



группах, которые должны быть разосланы во все сто
роны для наблюдения за неприятелем и пресечения 
неожиданных нападений с его стороны119. Самому 
стратигу рекомендуется по нескольку раз в течение 
ночи менять свое местоположение; однако чтобы при 
такой смене не нарушалась система взаимодействия 
наблюдательных постов, разработан механизм ее 
непрерывного функционирования120.

Автор «De velitatione bellica» не рассматривает в 
полном объеме и проблемы полиоркетики, ссылаясь 
на их детальную разработанность в предшествую
щей военно-научной литературе, но при этом не на
зывает конкретно ни одного из своих источников121. 
Основная установка, выраженная в XXI главе трак
тата, заключается в том, чтобы была обеспечена мак
симальная согласованность маневров полевой армии 
с действиями гарнизона осажденной врагами крепо
сти122.

Сознательно оставляя без внимания значитель
ные пласты тактической информации, автор вместе 
с тем проявляет себя тонким знатоком отдельных 
тактических сюжетов. Так, например, принципы 
организации разведывательной и караульной служ
бы разработаны в «De velitatione bellica» с макси
мальной подробностью, гораздо детальнее, чем во 
всей предшествующей литературе, — объяснением 
такого внимания к указанным сюжетам явился се-

119 De vel. bell., XV. P. 198, 2 3 - 2 5 .
120 Ibid., XV. P. 198, 3 4 - 4 2 .
121 Ibid., XXI. P. 224, 1 1 -1 5 .
122 Ibid., XXI. P. 2 2 4 ,2 5 - 2 6 .



юпный характер войны с арабами, прогнозируе- 
мость срока их нападений. Автором трактата зачас
тую предлагаются весьма нетрадиционные решения 
некоторых тактических вопросов — решения, кото
рые оказываются принципиально возможными лишь 
при условии основательной профессиональной под
готовки их инициатора.

Наш автор — убежденный сторонник той идеи, 
что начинать крупномасштабное сражение можно 
только при условии достижения перевеса над про
тивником в живой силе123. Несомненно, зная сред
нюю численность кавалерийского войска одной фе- 
мы (4 тыс. всадников), обоснованную в «Тактике 
Льва»124, автор «De velitatione bellica», однако, счи
тает, что уже контингент в 3 тыс. человек вселяет 
надежду на успех125; при достигнутой же численно
сти войска в 5 - 6  тыс. кавалеристов уже нет необхо
димости в его дальнейшем наращивании126. С таки
ми показателями, говорится далее в трактате, уже 
не страшно отважиться на сражение с неприятелем 
и открытом бою127, особенно в том случае, когда вра
жеское войско разделилось по крайней мере надвое 
и количество боевых сил в его большей части не пре
вышает 6 тыс. человек128.

123 De vel. bell., XIV. P. 194, 9 6 - 9 7 .
124 TL, XVIII, 149. Col. 988.
126 De vel. bell., XVI. P. 202, 7 0 -7 2 .
126 Ibid., XVII. P. 204, 2 4 - 2 6 .
127 Ibid., XIX. P. 214, 1 6 -1 8 .
128 Ibid., XIV. P. 192, 4 4 - 4 8 .



Специфический характер вражеского войска опре
делил основную идею противостояния ему: «необхо
димо стремиться, заботиться и прилагать все усилия 
к тому, чтобы совершать нападения на врагов тайно 
и неожиданно»129. Наибольший эффект в этих усло
виях способно принести широкое применение засад
ной тактики, — подробные свидетельства о ней со
средоточены в XVII главе трактата. Настойчивая 
пропаганда столь эффективного способа боевых дей
ствий делает честь нашему автору как знатоку воен
ной традиции (об этом достаточно подробно писали 
практически все более ранние военные авторы — 
начиная с Онасандра, кончая Львом VI) и боевому 
практику; при этом идея организации грандиозных 
засад численностью 2 - 3  тыс. всадников130 не имеет 
аналогий в предшествующей литературе.

При выборе места сражения следует непременно 
брать в расчет ландшафт местности (чтобы иметь 
возможность напасть на врага сразу с нескольких 
сторон) и время суток. Явное предпочтение отдает
ся ночному сражению: высказавшись несколько раз 
по этому поводу131, автор подробно проработал этот 
сюжет в специальной (XXIV) главе трактата. Изла
гаемая в трактате информация о ночном сражении, 
которая, по выражению М. Йенса, составляет излюб
ленный сюжет византийских военных писателей132,

129 De vel. bell., IV. P. 156, 5 - 7 .
130 Ibid., XVII. P. 2 0 4 , 2 7 - 3 2 .
131 Ibid., V. P. 160, 15 -17;  XII. P. 188, 4 3 -4 4 ;  XX. P. 222, 

8 3 - 8 5 .
132 Jcihns M. Op. cit. S. 177.



пемонстрирует яркий пример сочетания традицион
ных рекомендаций, известных нашему автору из со
чинений предшественников (Аноним VI века, М ав
рикий, Лев VI), с данными собственного боевого 
опыта. Конкретно речь идет о ночном нападении на 
неприятельский лагерь. В зависимости от его конфи
гурации (продолговатый или круглый) определяется 
место атаки подразделений пехоты, тогда как осталь
ные силы ромеев, разделенные на шесть и более час
тей, должны перехватывать бегущих врагов. Демо
рализующее воздействие на противника должны ока
зать многочисленные зажженные костры, а также 
громкие крики и звуки труб133. Ход рассуждений на
шего автора максимально логичен: поскольку вра
жеское войско сопровождается громадным обозом, 
насчитывающим десятки тысяч лошадей, большим 
количеством мулов, ослов и верблюдов, ночное на
падение даже небольшими силами способно вызвать 
такую панику, которая приведет противника к ката
строфе134.

133 Неоднократно подчеркивая важную роль шумовых 
эффектов в ходе сражения, автор «De velitatione bellica» це
ликом следует в русле более ранней военной традиции, вос
ходящей еще ко временам Онасандра. Последний, предна
меренно заостряя свою мысль, писал (Onasander, XLII, 17), 
что иногда безоружный трубач способен заставить капиту
лировать целый город.

134 Еще в трактате Фронтина (Frontin, II, 4, 12) указыва
лось, в частности, что необычный вид верблюдов, а также ис
точаемый ими специфический запах приводит в замешатель
ство боевых лошадей: испуганные, они не только сбрасывают 
всадников, но и вносят замешательство в ряды пехоты.

3 Зак 1498



Принципиально важно заметить, что в трактате 
отсутствует непреодолимый водораздел между стра
тегическими установками и тактическими рекомен
дациями. Если этого требует характер информации, 
автор «De velitatione bellica» свободно «перебивает 
кадр» изображения, то укрупняя, то уменьшая его. 
Так, нашему автору, несомненно, известны глобаль
ные установки «Тактики Льва» о подготовке страны 
и армии к войне135. Однако в трактате «De velitatione 
bellica» они утрачивают свой всеобъемлющий харак
тер: причиной этому является и специальная пред
назначенность анализируемого трактата, и ограни
ченный (на уровне фемного стратига) масштаб мыш
ления его автора, несоизмеримый с глобализмом 
воззрений венценосного автора «Тактики»; в резуль
тате установки Льва редуцированы до некоторых 
указаний об обороне крепостей136. Впрочем, и в дан
ном сюжете наш автор нашел возможность проявить 
себя опытным практиком: он требует, чтобы каждый 
сельский житель, стремящийся найти спасение под 
защитой городских стен, принес с собой запас про
довольствия не менее чем на четыре месяца137 — де
таль, автору «Тактики» неизвестная.

135 Эти рекомендации сосредоточены преимущественно  
в XVII главе «Тактики Льва»; в свою очередь, они опираются 
на указания «Стратегикона Маврикия» (X, 3 - 4 ;  пользуемся 
изданием: Das Strategikon des Maurikios. Ed. G. T. Dennis —  
E. Gamillscheg. Wien, 1981; далее —  Strategicon). Подроб
нее см. об этом: Кучма В. В. Военно-экономические пробле
мы византийской истории на рубеже IX—X вв. по «Тактике 
Льва» / /  АДСВ. Вып. 9. Свердловск, 1973.

136 De vel. bell., XXI. Р. 2 2 2 -2 2 6 .
137 Ibid., XXI. P. 222, 7 - 8 .



Напротив, идея «золотого моста» для отступаю
щего противника, известная еще со времен Ксено
фонта (Киропедия, IV, 1, 16) и подтвержденная в 
грактатах Онасандра (XXXVIII, 3 -5 ) ,  Фронтина (II, 
1>, 1-10), Вегеция (III, 21), Анонима VI века (XXXIV, 
I), Маврикия (VIII, 2, 92; IX, 2) и Льва VI (XVII, 27) 
и качестве тактической рекомендации138, возведена 
it <<De velitatione bellica» в ранг концептуальной стра
тегической установки, поскольку ей придано обоб
щенное, глобальное звучание139.

Таким образом, разнохарактерность, разнопла
новость изложенной в трактате информации, равно 
как и отмеченные выше пробелы в ней, объясняются 
прагматичностью и утилитарностью исходной пози
ции нашего автора, так что сознательное игнориро
вание им многих важных сюжетов, недопустимое и 
предосудительное при наличии иного замысла, впол
не оправдано поставленной им целью. Следует при- 
шать, что главная задача нашего автора, которую он 
решал путем сознательных самоограничений, несом
ненно была им успешно решена. И поскольку объек
том его внимания оказался не отдельный элемент 
военного дела в его статичном состоянии и не меха
ническая совокупность этих элементов, а метод бое
вых действий, предполагающий динамику своей ре

138 Ее суть заключается в следующем: нанеся противни
ку поражение, не следует лишать его возможности спастись  
бегством: от этого победа не станет менее масштабной, но 
достигнуть ее можно будет в более короткие сроки и с мень
шими собственными потерями.

13<) De vel. bell., XXIV. P. 234, 1 2 -1 8 .



ализации, трактат неизбежно приобрел характер 
комплексного межотраслевого исследования многих 
компонентов военно-научных знаний, как смежных, 
маргинальных, так и на первый взгляд весьма друг 
от друга отделенных. Во всем этом автор проявил 
себя сведущим теоретиком и искушенным практи
ком, чьи профессиональные достоинства вошли к 
тому же в счастливое сочетание с писательскими 
способностями. В результате достоянием византий
ской полемологии стало компактное по объему, со
знательно ограниченное по проблематике, но глубо
кое по разработке затронутых в нем проблем синте
тическое военно-научное руководство, имеющее к 
тому же сугубо практический характер. Будучи од
новременно и ретроспективно-итоговым, и перспек
тивно-программным140, это руководство ни в коей 
мере не отменяло и не подменяло всех прочих дей
ствовавших тогда регламентов и уставов — оно их 
органически дополняло, входя весомым компонен
том в глобальный комплекс военно-научных знаний, 
формируемых в сознании современников всей сово
купностью предшествующей полемологической тра
диции.

*  *  *

Основное содержание трактата «De velitatione 
bellica» сводится к описанию особого метода манев

140 О предложенной нами классификации памятников 
греко-римско-византийской военно-научной литературы 
(«трактат-итог», «трактат-посредник», «трактат-програм- 
ма») см. в статье: К учма В. В. «Византийский Аноним VI в.».



ренной войны, обозначаемого термином гсараброрт].
! )тот метод был вызван к жизни военно-стратегичес
кой ситуацией, существовавшей на юго-восточных 
рубежах империи в 40-60-х  гг. X века, когда ее по
граничные фемы находились под постоянной угрозой 
вражеского (именно арабского) вторжения. Поч-
I и ежегодно, обычно в конце лета — начале осени 
(а иногда 2 - 3  раза в год), через естественный барь
ер, образуемый горами Тавра, на ромейскую терри
торию прорывались мобильные формирования араб
ских эмиров, фактически малые армии смешанного 
типа, включающие как пехотные, так и кавалерий- 
ские контингенты, средней численностью 5 - 6  тыс. 
человек. Стремительно проникая в области Кили
кии, Ликанда, Каппадокии и Анатолика, они либо 
брали приступом города, либо обходили их без боя, 
опустошали сельскую местность, а затем столь же 
внезапно поворачивали назад, чтобы успеть до зимы 
возвратиться домой с пленными и добычей. Военные 
столкновения в этих условиях характеризовались 
предельной динамичностью — не могло быть и речи 
о каких-либо продолжительных маневрах, длитель
ных осадах, стратегии выжидания или измора; солид
ные военные действия в принципе не исключались, 
по как бы оставались за кадром. Задача обеспечения 
безопасности пограничного региона целиком возла
галась на соответствующего фемного стратига, кото
рый должен был полагаться в первую очередь на соб
ственные людские силы и материальные ресурсы; 
вмешательство боевых контингентов регулярной ар
мии (они упомянуты в трактате под характерным



наименованием «императорских» или «ромейских» 
войск141) предполагалось лишь в самых исключи
тельных случаях.

По свидетельству автора «De castrametatione», 
главным военным соперником империи являлись 
эмиры династии Хамданидов, установившие свою 
власть в северных регионах Сирии с 40-х гг. X века. 
Имя Хамдана названо уже во введении к трактату142. 
Один из двух его сыновей, по имени Али, присвоив
ший себе имя Сайф-ад-Даула («меч царства»), в 944 г. 
основал собственный эмират с центром в г. Алеппо. 
С этого момента и до самой своей смерти в 967 г. он 
был главным военным соперником Византии на ма- 
лоазийском театре военных действий.

То, что военные действия разворачивались имен
но на этом театре, не вызывает ни малейших сомне
ний. В трактате неоднократно упоминаются «боль
шие пограничные фемы» империи143 (к их числу от
носятся Селевкия, Анатолик, Каппадокия, Ликанд), 
«пограничные армянские фемы»144, непосредственно 
соседствующие с владениями арабских эмиров (их 
перечень дан в главе XXIII), более отдаленные зару
бежные регионы — Египет, Палестина, Финикия, 
Келесирия (т. н. «Полая Сирия» — область между 
горными цепями Ливана и Антиливана), территории 
Сирии, прилегающие к Антиохии и Алеппо145. Кроме

141 De vel. bell., XII. P. 1 8 6 , 3 , 5 - 6 .
142 Ibid., яроощюу. P. 146, 21.
143 Ibid., I. P. 150 ,4 .
144 Ibid., II. P. 152, 11.
145 Ibid., VII. P. 162, 6 - 8 .



roi'o, в трактате зафиксированы названия гор Тав
ра146, еще трех городов — Мисфеи147, Аданы148 и Рома- 
нополя149, двух рек — Евфрата150 и Кидна (Иеракса)151, 
/тух дорог — М авриановой152 и Каридиевой153. — 
Таким образом, все без исключения упоминаемые в 
трактате «De velitatione bellica» географические наи
менования полностью соотносятся с малоазийскими 
регионами империи и прилегающими к ним погра
ничными районами, — здесь невозможно обнару
жить ни единственного наименования, которое отно
силось бы к западным территориям. При этом весьма 
многозначительной представляется ремарка, завер
шающая индекс географических наименований: все 
упомянутые в трактате дороги и земли автор тракта
та «видел собственными глазами»154.

Военные соперники империи на малоазийском 
театре боевых действий называются в трактате по- 
разному. Обобщающий термин «арабы» употреблен 
лишь единственный раз155; гораздо чаще враждебные 
племена именуются либо по их конфессиональной 
принадлежности («потомки Исмаила», «исмаили- 
ты», «сыны Агари»), либо по названиям местности

146 De vel. bell., XXIII. P. 230, 8.
147 Ibid., XX. P. 218, 16; 220, 38.
148 Ibid., XX. P. 218, 23, 2 5 ;2 2 0 ,  36.
149 Ibid., XXIII. P. 230, 13.
150 Ibid., XXIII. P. 230, 12.
151 Ibid., XX. P. 220, 35.
152 Ibid., XX. P. 218, 2 2 - 2 3 .
163 Ibid., XX. P. 220, 43.
154 Ibid., XXIV. P. 236, 72.
155 Ibid., VII. P. 162 ,9 .



их обитания («тарсяне», «тарситяне», «киликий- 
цы»), В противовес этому, территории империи име
нуются «ромейскими областями», «ромейскими вла
дениями»; трижды использован обобщающий термин 
«Pcopavia»156. Таким образом, характеристика соот
ветствующих этнонимов в анализируемом трактате 
подтверждает наблюдения, согласно которым тер
мин «ромей» до XI в. имел скорее не этническое, а 
политико-конфессиональное значение; описания же 
других народов строились на этно-генетических, по
литических, конфессиональных и географических 
критериях157.

Нельзя сказать, что в конфликтах со своими му
сульманскими соперниками Византия была исклю
чительно обороняющейся стороной; не ограничива
ясь отпором неприятелю на собственной территории, 
ромейские войска также неоднократно совершали 
глубокие рейды во вражеские владения. Поэтому 
общий военно-стратегический баланс арабо-визан- 
гийского противостояния в малоазийском регионе в 
40-50-х гг. не являлся для империи однозначно от
рицательным; с начала же 60-х гг., в ходе т. н. «визан
тийской реконкисты», он уже окончательно сложил
ся в ее пользу.

Метод яаросброрг), пропагандируемый автором 
«De velitatione bellica», был рассчитан, следователь

156 De vel. bell., IV. P. 156, 15; VII. P. 162,23. XX. P. 220 ,52 .
157 См. об этом: Л и т а вр и н  Г. Г. Некоторые особенности  

этнонимов в византийских источниках /  /  Вопросы этноге
неза и этнической истории славян и восточных романцев. 
М., 1976. С. 1 9 8 -2 1 7 .



но, на применение в территориально-локализован
ном регионе, в конкретной военно-стратегической 
ситуации, против строго идентифицированного про
тивника, на определенной (преимущественно на
чальной) стадии военной кампании. Исходная ситу
ация для начала применения метода характеризует
ся тем, что мобильные части противника реально 
угрожают вторжением на территорию империи; 
силы же ромеев еще не приведены в состояние го
товности к немедленным боевым действиям против 
динамичного, жаждущего вступить в противобор
ство неприятеля — для такой подготовки требовал
ся определенный мобилизационный период.

Причины неотмобилизованности византийских 
вооруженных сил, а потому их неготовности к ве
дению крупномасштабных боевых действий на са
мой начальной стадии военной кампании объективно 
определялись специфическими особенностями воен
ной организации империи, соответствовавшей пери
оду фемного строя, когда основную массу вооружен
ных сил составляли контингенты, сформированные 
на принципах милиционно-территориального опол
чения. В мирное время стратиоты занимались дела
ми, не связанными с несением военной службы158, но 
на призыв должны были явиться со своей лошадью и

158 См. об этом: К учма В. В. К вопросу о социальной базе  
низантийской военной организации на рубеже VI—VII вв. /  /  
Классы и сословия средневекового общества. М., 1988; Он 
же. Командный состав и рядовые стратиоты в фемном вой
ске Византии в конце IX -X  вв. /  /  ВО. М., 1971.



необходимым вооружением159. Поэтому на постанов
ку в строй фемных ополчений, на проверку их воору
жения, снаряжения, обеспечения продовольствием 
и фуражом по нормам табельной положенное™, а 
затем на передислокацию в пункты сосредоточения 
требовались значительные затраты времени: автор 
«De velitatione bellica» ясно дает понять, что войско

159 Этот порядок, закрепленный еще в «Стратегиконе Мав
рикия» (Strategicon, I, 2; VII В, 17), к середине X века полу
чил законодательное оформление —  см., об этом, например: 
Lemerle  P. Esquisse pour une histoire agraire de Byzance: les 
sources et les problemes /  /  RH. 1958. 220). Любопытные  
подсчеты средних размеров стратиотского имущества, по
требного для исполнения воинской службы в кавалерии, 
были впервые произведены Ф. И. Успенским (см.: У спен
ский Ф. И. Военное устройство Византийской империи /  /  
ИРАИК. VI. Вып. 1 - 3 .  София, 1 9 0 0 -1 9 0 1 .  С. 1 9 9 -2 0 1 ) .  
В среднем нормальный воинский участок стоимостью 4 лит
ры (1 литра, составлявшая фунт золота, исчислялась 72 но- 
мисмами) и площадью около 25 га давал, согласно подсче
там Г. Острогорского, 18,5 номисм годового дохода —  см.: 
O stro g o rsk y  G. Pour l’histoire de feodalite byzantine / /  Cor
pus Bruxellense Histoire Byzantinae. Subsidia I. Bruxelles, 
1954. P. 12; в более поздних исследованиях эта цифра сни
жена до 15 номисм —  см. об этом: Шилов К. К вопросу о 
военных реформах Никифора II Фоки и их социальных по
следствиях /  /  ВВ. 2001. 60 (85); далее —  Ш и лов , Реформы. 
Как известно, при императоре Никифоре Фоке размер стои
мости солдатского имущества был увеличен втрое, до 12 литр. 
К сожалению, прямых свидетельств воздействия данной ре
формы на судьбы стратиотского сословия по материалам 
анализируемого трактата обнаружить не удается. Обзор ис
торической эволюции стратиотского землевладения, лежав
шего в основе фемной военной организации, был дан Г. Г. Ли- 
тавриным (см.: Л и т а в р и н , Кекавмен. С. 3 8 0 -3 8 3 ) .



(конкретно речь идет о пехотных подразделениях) не 
может быстро собраться и хорошо подготовиться к 
боям в короткое время, исчисляемое лишь несколь
кими днями160.

В этих условиях фемный стратиг, т. е. генерал- 
губернатор фемы, возглавляющий ее территориаль
ные воинские формирования, обязан осуществить 
ряд действий, системная совокупность которых и 
составляет содержание метода тсараброрт). Осуще
ствление метода должно обеспечить выигрыш време
ни, в течение которого будут завершены мобилиза
ционные мероприятия, и византийская армия урав
няется по численности с арабскими силами или даже 
превзойдет их. Кроме того, вступят в силу и объек
тивные законы войны: для вторгнувшейся армии по 
мере ее продвижения в глубь страны будет нарастать 
тенденция к ослаблению вследствие неизбежности 
рассредоточения, — напротив, обороняющаяся сто
рона, сосредоточиваясь, будет усиливаться; это про
грессирующее преимущество обороняющейся сто
роны будет проявляться все более рельефно по мере 
углубления театра военных действий161. Момент до
стижения баланса сил составит конечный временной 
рубеж применения метода raxpa5popri; с этого вре
мени характер боевых действий будет определяться 
уже иными правилами, сформулированными в дру
гих военно-научных руководствах, которые, разуме
ется, сохранили свой статус действующих и после 
издания трактата «De velitatione bellica».

160 De vel. bell., IV. P. 1 5 8 ,3 2 - 3 4 .
161 См. об этом: М ихневич H. П. Указ. соч. С. 143, 298.



Таким образом, главный смысл метода яара- 
5pop.fi заключается в том, чтобы посредством малых 
сил, которыми располагает фемный стратиг на на
чальной стадии военной кампании, нейтрализовать 
вражеское войско, обладающее временным числен
ным превосходством и владеющее на первых порах 
боевой инициативой. Выразив эту мысль в заклю
чительной фразе V главы162, автор трактата постро
ил дальнейшее изложение материала в форме трех 
концентрических информационных циклов с посто
янно расширяющимся объемом. Так, глава VI рас
крывает содержание метода 7tapa8pop.fi на варианте, 
когда на территорию империи проникают только 
лишь передовые отряды противника, именуемые мо
нокурсами. Как правило, это конные подразделе
ния, следующие налегке, без пехотного и обозного 
сопровождения, без намерения становиться лаге
рем; главная их цель — осуществление разведки, 
захват языков, добычи и фуража. Второй, более раз
вернутый блок информации представлен в IX главе, 
где анализируемый метод смоделирован в условиях 
набегов, осуществляемых комбинированными (кон
ными и пешими) отрядами мусульманских эмиров, 
чьи владения соприкасаются с пограничными фема- 
ми империи.

В построении VI и IX глав трактата явно просмат
ривается особый композиционный замысел нашего 
автора: дав характеристику метода сначала в мини
атюрном, затем в несколько укрупненном изображе
нии, в дальнейшем экстраполировать все компонен

т е  vel. bell., V. P. 160, 1 7 -2 0 .



riii этого метода на крупную военную кампанию, со
провождающуюся созданием военно-оперативных 
Паз противника на византийской территории. В про
цессе анализа этого третьего варианта,рассматрива
емого в последующих главах до конца трактата, ре
комендуемый автором метод приобретает оконча
тельную определенность163.

•к -к $:

Из каких же основных компонентов складывает
ся метод лараброцг)? В какой системной связи эти 
компоненты находятся? Какова должна бытьпоследо- 
нательность их применения в реальной боевой прак
тике?

Важнейшим компонентом анализируемого мето
па и одновременно необходимым условием его успеш
ной реализации является организация разведыва
тельной и караульной служб, осуществляемая как до 
начала военной кампании, так и непосредственно в 
ходе ее проведения164.

163 В предыдущих работах нами уже отмечались высокие 
композиционные достоинства анализируемого сочинения, 
логичность и последовательность развертывания в нем ин
формации, гармоничность и уравновешенность составляю
щих его частей (см., например: К учм а В. В. Военно-теорети
ческая мысль. С. 292).

164 В предшествующей полемологической традиции наи
более детально данный сюжет был проработан анонимным 
поенным автором VI века (см. об этом: Кучма В. В. «Визан
тийский Аноним VI в.»). Прямых доказательств непосред
ственного использования автором «De velitatione bellica» ин
формации Анонима не имеется, однако влияние идей второго 
на первого можно констатировать с полной определенностью.



Трактат начинается с подробной характеристики 
сторожевых постов, именуемых виглами, которые 
выставляются стратигами пограничных фем для на
блюдения за передвижением неприятельских войск 
еще на подступах к ромейским владениям. Эти виг- 
лы следует выстраивать не в одну линию, но при
давать их построению эшелонированный характер. 
Первая (внешняя) линия вигл должна быть размеще
на на возвышенных местах, по гребням гор, чтобы 
иметь возможность более широкого обзора погра
ничной территории; расстояние между отдельными 
постами определялось в 3 - 4  мили165. Увидев прибли
жение неприятеля, постовые первой виглы должны 
как можно быстрее прибыть в расположение второй 
виглы и сообщить обо всем виденном; далее таким 
же способом сообщение должно быть передано виг- 
лам третьей и последующих линий. В конечном сче
те известие должно дойти до конных стражей, кото
рые размещены уже в глубине ромейской террито
рии на равнинных местах, — эти конные стражи 
обязаны уведомить о начале вражеского вторжения 
непосредственно самого стратига166.

165 De vel. bell., I. P. 150, 1 0 -1 2 .  Миля —  мера расстоя
ния, равная 1574,16 м (о различных ее значениях см.: 
Schilbach Е. Byzantinische Metrologie. Miinchen, 1970. S. 3 2 -  
36; далее —  Schilbach,  Metrologie).

166 De vel. bell., 1. P. 150, 1 2 -1 7 .  Как видим, здесь речь не 
идет о передаче разведывательных данных с помощью види
мых условных знаков или сигнальных огней, как это было в 
свое время предусмотрено Анонимом VI века, опиравшимся 
на опыт античных авторов от Ксенофонта до Витрувия. При 
этом Аноним подчеркивал, что указанный способ передачи



Сторожевым постам вменено в обязанность не
сти свою службу на протяжении 15 суток, после чего 
производится их смена; на этот срок они должны 
быть обеспечены съестными припасами167. Следует 
отбирать для несения караульной службы людей 
крепких, выносливых, досконально знающих все до
роги168. Постовым рекомендуется не стоять на одном 
месте, но постоянно передвигаться, чтобы не быть 
захваченными врагами врасплох. Стратигу же сле
дует время от времени посылать наиболее опытных 
архонтов для проверки надежности несения службы 
караульными постами169.

Особую разновидность сторожевых постов пред
ставляли караулы на дорогах, которые, если судить 
по контексту, могли быть выдвинуты за пределы ро- 
мейской территории. Именно от них стационарные 
виглы могли получить первое сообщение о вражес
ком марше; их задача заключалась также и в том, 
чтобы оповестить об опасности жителей погранич
ных территорий, чтобы последние успели заблаго
временно укрыться в безопасных, защищенных мес-

военной информации достаточно рационален: с его помо
щью можно было сообщить не только о самом факте вражес
кого вторжения, но и назвать численность (в тысячах чело
век) неприятельского войска (Anonymus, VIII, 1 - 6 ,  8).  Оче
видно, автор «De velitatione bellica», располагая гораздо 
большим, чем Аноним, практическим опытом, отдавал явное 
предпочтение изустным способам передачи военной инфор
мации как более полным и точным по сравнению с визуаль
ными.

167 De vel. bell., I. P. 150, 1 8 -2 0 .
168 Ibid., I. P. 1 5 0 ,9 - 1 0 .
169 Ibid., I. P. 150, 3 0 -3 4 .



тах имеете с семьями, имуществом и домашним ско
том170. Таким образом, дорожные караулы составля
ли как бы промежуточное (и передаточное) звено 
между сторожевыми постами, расположенными на 
ромейской территории, и разведчиками (лазутчика
ми), действовавшими в тылу врага171. В качестве по
следних наиболее подходящими считались трапези- 
ты, которых, как известно автору трактата, армяне 
называли тасинариями172. Наиболее сильных и му
жественных из этих трапезитов рекомендовалось

170 De vel. bell., II. P. 1 5 2 ,3 - 1 0 .
171 В предшествующей литературе сюжет о разведчиках 

и шпионах был наиболее подробно разработан Анонимом  
VI в. (Anonymus, XLII, 1 -1 1 ) :  данная глава, пронизанная  
весьма живыми деталями (от формулирования задач шпион
ской службы до советов по выбору явок, квартир, организа
ции конспиративных встреч) представляет большой интерес 
в силу богатства и новизны сообщаемой информации. Ряд со
звучных рекомендаций содержится в «Стратегиконе Маври
кия» (Strategicon, VIII, 2, 2 5 -2 6 ) ,  а через его посредство —  в 
«Тактике Льва» (TL, XVII, 93, 96, 99).

172 De vel. bell., II. P. 152, 24. Анализируя данное сообщ е
ние трактата, М. Я. Сюзюмов отмечал, что привлечение ку
печества и вообще лиц, связанных с денежным обращени
ем, к выполнению задач разведывательного характера было 
обычным явлением для Восточной Европы Средних веков. 
Разумеется, в X в. значение термина «трапезит» отделилось  
от привычного значения «меняла»: оно стало означать кава
лериста, принимавшего участие в диверсиях на вражеских  
территориях. Несколько позже трапезиты превратились в 
более или менее постоянные пограничные части специаль
ного назначения, а их действия дали основания для того, что
бы термин «трапезит» в его военном значении стал почти си
нонимом термину «разбойник», «грабитель» (xmcapioq). См.



поставить на особый учет и назначить над ними ар
хонтов, обладающих, помимо храбрости и боевого 
опыта, еще и хорошими знаниями местностей и до
рог в Сирии (весьма примечательное свидетельство 
о наиболее вероятном стратегическом направлении 
предстоящих боевых действий). Главная цельтрапе- 
зитов состояла в том, чтобы наносить вред неприя
тельским землям и терроризировать обитавшее там 
население; если предоставлялась возможность, сле
довало захватить кого-либо из местных жителей и 
доставить стратигу для выяснения намерений про
тивника и определения маршрутов его движения173.

Автору трактата известно, что нападения врагов 
на ромейскую территорию обычно происходят в сен
тябре. Поэтому уже в августе, в период сбора непри
ятельских армий,предписывалось резко активизиро
вать разведывательную деятельность на вражеской 
территории, используя в качестве разведчиков лиц 
торговых и купеческих профессий. Рекомендовалось 
также в это время проявлять знаки дружеского рас
положения к правителям пограничных крепостей, 
чтобы с помощью хитрости, лести и подкупа выведы
вать от них сведения о силах противника, о соотно
шении во вражеском войске конницы и пехоты, о 
неприятельских военачальниках, о вероятных на
правлениях вторжения и т. п . ,74.

об этом: Византийская книга эпарха. Вступительная статья, 
перевод, комментарий М. Я. Сюзюмова. М., 1962. С. 162— 
163. О значении и этимологии терминов «трапезиты» и «хон- 
сарии» см.: Л и т а в р и н , Кекавмен. С. 353.

173 De vel. bell., И. Р. 1 5 2 ,2 6 - 3 1 .
174 Ibid., VII. P. 162, 1 4 -2 1 .



После получения всех этих сведений стратиг дол
жен с основными силами выдвинуться к границе (для 
осуществления маневра стратегического заслона, о 
чем было сказано ранее), а для встречи врагов еще 
до начала их вторжения в пределы империи отрядить 
несколько сотен искусных кавалеристов во главе с 
наиболее опытным турмархом175 (или другим коман
диром из числа компетентных архонтов), чтобы этот 
отряд сопровождал неприятеля, оставаясь с ним в 
постоянном визуальном контакте, и доносил страти- 
гу о всех его передвижениях176.

Когда враг вступил в ромейские владения, кон
тактное наблюдение за ним и боевое сопровождение 
его прибретают организованный, систематический и 
непрерывный характер. Особое внимание уделяет
ся, разумеется, главной группировке вражеских сил. 
Располагаясь в оперативном пространстве, отделя
ющем главные силы стратига от вражеского экспе
диционного корпуса, отряд во главе с турмархом при
зван играть роль своеобразного буфера безопасности. 
Если вражеское нападение совершено небольшими 
силами, обязанности турмарха достаточно ограниче
ны — они исчерпываются лишь задачами наблюде

173 Т урм ар х  —  высшая (после стратига) военная долж
ность. Подробно см. о ней в примечании 260. Об архонтских 
должностях фемного войска см.: К ула ко вски й  Ю. Друнг и 
друнгарий /  /  ВВ. 1902. 9. Вып. 1 -2 ;  К учма В. В. Из исто
рии византийского военного искусства на рубеже IX -X  вв. 
Структура и численность армейских подразделений /  /  
АДСВ. Вып. 12. Свердловск, 1975 (далее —  К у ч м а , Струк
тура).

176 De vel. bell., VII. P. 16 2 -1 6 4 ,  2 2 - 2 9 .



ния и разведки. Турмарх, которому поручено контакт
ное наблюдение, должен лично наблюдать за непри
ятельским войском с наиболее возвышенных точек 
местности, стараясь по клубам поднятой пыли или 
по дымам костров определить направление движе
ния врагов177, а по количеству истоптанной их коня
ми травы, по следам переправ через водные прегра
ды составить представление об их количестве. Если 
неприятели стали на ночь лагерем, появляется воз
можность определить их точную численность. С на
ступлением ночи турмарх должен приблизиться к 
неприятельскому лагерю и разместить со всех сто
рон вокруг него четыре наблюдательных поста (по 
четыре человека в каждом), сменяемых по несколь
ку раз в течение ночи. Их задача состоит в том, что
бы, используя рельеф местности, попытаться под
считать численность врагов по размерам лагеря, по 
шуму воинов, по ржанию лошадей и крикам мулов178. 
Эти наблюдательные посты должны согласовать 
между собой возможности общения (криком, свис
том и т. п.); должны быть также детально проработа
ны способы передачи информации от наблюдатель
ных постов в ставку стратига179.

Если будет установлено, что вражеское вторже
ние имеет крупномасштабный характер, задачи тур- 
марха усложняются — он обязан организовать по
стоянное боевое сопровождение, осуществляемое на 
протяжении всего времени суток. По маршруту сле

177 De vel. bell., VIII. P. 164, 1 8 -2 0 .
178 Ibid., VIII. P. 1 6 6 ,4 1 - 4 4 .
179 Ibid., VIII. P. 1 6 6 ,6 1 - 7 1 .



дования неприятельской армии турмарх должен на
править три пары конных патрулей, двигающихся 
последовательно друг за другом и поддерживающих 
между собой визуальную связь; при этом первая 
пара должна держать под наблюдением вражеский 
арьергард180. Вслед за тремя парными патрулями 
должны быть отряжены еще три патруля, на этот раз 
по четыре всадника в каждом181. За этой цепью кон
ных патрулей, насчитывающей в общей сложности 
шесть звеньев, следует сам турмарх во главе вверен
ного ему отряда; между ним и ближайшим конным 
патрулем курсируют двое связных, которые сообща
ют турмарху всю разведывательную информацию, 
поступающую по цепи патрулей. Если возникнет не
обходимость, турмарх может направить этих связ
ных с докладом к стратигу, который вместе с глав
ными силами совершает марш на определенной дис
танции позади отряда турмарха182.

Таким образом, на марше главные силы визан
тийской армии должны быть обеспечены от опаснос
ти прямого боевого воздействия со стороны неприя
теля отрядом турмарха с выдвинутой вперед цепью 
конных патрулей; на этот отряд, следовательно, воз
лагаются функции боевого авангарда. Задачу флан
гового охранения должны решать два небольших 
специальных отряда, располагаемые справа и слева 
от группировки стратига по ходу ее движения; в каж
дом из этих отрядов должно насчитываться до 30

180 De vel. bell., IX. P. 168, 1 5 -24 .
181 Ibid., IX. P. 1 6 8 ,2 5 - 2 6 .
182 Ibid., IX. P. 168. 2 8 - 2 9 .



всадников. Роль боевого арьергарда призван сыграть 
еще один отряд, замыкающий армейскую маршевую 
колонну183. Как видим, совокупность разведыватель
ных и наблюдательных мероприятий, рассчитанных 
на поддержание постоянного боевого контакта с про
тивником, органически дополнена в анализируемом 
трактате целым комплексом мер по обеспечению без
опасности собственной армии — как ее главных бое- 

’ пых сил, так и отдельных специализированных под
разделений.

Следующий важнейший компонент метода лара-  
йроцт! — система мероприятий по расчленению вра
жеского войска, по изоляции друг от друга его от
дельных частей и подразделений. Впрочем, зачастую 
такое разделение не являлось результатом усилий 
византийцев, а оказывалось неизбежным в силу 
объективных обстоятельств и происходило по ини
циативе самого вражеского командования. Автору 
трактата известно, что смешанное войско неприяте
ля сначала движется все вместе, а к вечеру, на зака
те солнца, разделяется: пехота вместе с обозом и 
выделенными для ее охраны всадниками останавли
вается и организует лагерную стоянку, основная же 
часть кавалерийских сил отправляется на разграб
ление близлежащих поселений184. В любом случае, 
независимо от того, разделилось ли вражеское вой
ско по собственной инициативе или же это произо
шло в результате целенаправленных действий визан
тийского командования,главная задача стратига за

183 De vel. bell., IX. Р. 1 7 0 ,4 1 - 4 6 .
184 Ibid., XIV. P. 1 9 0 ,9 - 1 7 .



ключается в том, чтобы в полной мере использовать 
такую благоприятную ситуацию с максимальной вы
годой для себя, так как в условиях дробления вра
жеского войска факт малочисленности собственных 
сил утрачивает угрожающее значение. Глава X трак
тата содержит подробные рекомендации о возмож
ности нанесения ударов по различным частям разде
ленного вражеского войска, причем выбор конкрет
ных объектов нападения предоставляется стратигу 
в зависимости от реального соотношения сил, усло
вий местности, времени суток и других самых разно
образных факторов.

При этом вовсе не обязательно, что коннице ара
бов будут непременно противостоять также кавале
рийские части ромеев. Автор трактата рекомендует 
активно применять принцип противоположности, 
когда мобильности конных лав будет противопостав
ляться статичность пехотных каре. В поисках наи
лучших вариантов говорится и о допустимости пере- 
подчинения пехоты кавалерийским командирам185, и 
о возможности сражения сошедших с коней всадни
ков в пешем строю186; автору также хорошо извест
на ситуация, когда стратиг не в состоянии одолеть 
конного противника по причине нехватки пехоты в 
собственном войске187. Вообще в трактате рекомен
дуется не следовать никаким стереотипам по указан
ному поводу: в каждом отдельном боевом эпизоде 
противник должен столкнуться с тем родом войск, в

185 De vel. bell., XXIV. P. 234, 2 8 - 3 0 .
186 Ibid., X. P. 176, 6 1 - 6 5 .
187 Ibid., X. P. 182, 1 8 3 -1 8 5 .



котором ромеи на данный момент имеют преимуще
ство.

Возможен вариант, когда неприятель, встретив 
организованное сопротивление местных жителей, не 
может организовать сбор продовольствия вблизи 
своего расположения. Тогда он будет вынужден от
делить половину или треть своего войска для отправ
ки в более отдаленные местности, и такая экспеди
ция может занять несколько суток188. Как правило, 
среди ушедших большинство составит конница, сре
ди оставшихся — пехота. Разумеется, подобным 
длительным разделением вражеского войска также 
необходимо незамедлительно воспользоваться с це
лью разгрома его по частям.

Еще одна существенная черта описываемого в 
трактате метода состоит в организации непрерывно
го, постоянного боевого воздействия на неприятель
ское войско. В качестве объектов первоочередного 
воздействия выбираются наиболее уязвимые эле
менты неприятельских сил. Таковыми считаются, в 
частности, фуражиры, пополняющие запасы продо
вольствия для солдат и корма для скота. Наиболее 
элементарный способ борьбы с ними — устройство 
засад на пути их движения. Более сложный маневр 
рекомендован для тех случаев, когда в сборе добычи 
будут участвовать строевые части неприятеля. Сле
дует выделить сотню всадников и скрытно разме
стить их вблизи тех селений, которые избраны объ
ектом грабежа. Выждав момент, когда грабители 
сойдут с коней и разбредутся по домам местных ж и

188 De vel. bell., XXII. Р. 2 2 6 -2 2 8 .



телей, эта сотня должна нанести внезапный удар, 
уничтожить часть грабителей и захватить пленных, 
а затем отступить, чтобы бросившиеся в преследова
ние грабители оказались под ударами засадных от
рядов. На заключительном этапе в бой должен всту
пить и сам стратиг с основными силами189. В трактов
ке данной ситуации автор «De velitatione bellica» 
целиком следует традиционным установкам греко
римской военной теории, ведущим начало со времен 
Фронтина и Онасандра, согласно которым удар по 
неприятелю должен быть приурочен именно к тому 
моменту, когда он занят грабежом, ибо тогда он ока
зывается наименее способным к организованному 
сопротивлению.

Если неприятели не отправляют далеко конных 
грабителей, а предпочитают действовать из лагеря, 
возможен другой способ действий, применяемый в 
ситуации, когда неприятели будут вынуждены сме
нить стан. Следует прежде всего организовать напа
дение на т. н. минсураторов (межевщиков, землеме
ров), отправленных на разбивку будущего лагеря. 
Узнав от них место предполагаемой новой стоянки, 
нужно заблаговременно отправить туда около трех 
сотен всадников, а основное войско расположить 
неподалеку в скрытом месте, имея в тылу крепость190. 
Завязав сражение в районе предполагаемой лагер
ной стоянки, стратиг может достичь значительного 
успеха.

189 De vel. bell., X. P. 1 7 4 -1 7 6 ,  3 9 - 4 8 .
190 Ibid., XIII. P. 188, 1 1 -1 9 .



Одной из наиболее уязвимых частей войска тра
диционно считался обоз. Поэтому стратигу следо
вало прежде всего обезопасить собственный обоз, 
укрыв его в укрепленном месте и вверив его охрану 
опытному архонту с отрядом всадников191. Что же 
касается неприятельского обоза, то нападение на 
него особой опасности не представляет, а выгоду 
может принести значительную192, — в связи с этим 
различным деталям нападений на вражеский обоз в 
трактате уделено довольно много внимания.

Таким образом, рекомендованный в трактате ме
тод ведения боевых действий представляет собой 
комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных 
тактических мероприятий, рассчитанных на приме
нение преимущественно на начальной стадии воен
ной кампании. Императивная стержневая идея, про
низывающая весь этот комплекс, — это идея посто
янного, непрерывного боевого контакта, который в 
обязательном порядке должен быть установлен с 
противостоящей стороной. Указанный контакт мо

191 De vel. bell., XVI. P. 200, 3 - 8 .
192 Ibid., X. P. 176, 8 0 - 1 7 8 ,  93: «В самом деле, нападение 

на вражеский обоз, если говорить коротко, никогда не вызы
вает особого затруднения и не причиняет вреда нашему вой
ску, поскольку для защиты обоза выделяется лишь немного  
боеспособных кавалеристов, так что всякий раз, когда с 
ними происходило сражение, ромейское войско многих из 
них брало в плен и уничтожало, а также захватывало много 
упряжных животных и мулов со всей их поклажей... Итак, 
нападение на обоз выгодно потому, что оно не влечет за со
бой никакого вреда или затруднения, а гораздо чаще прино
сит победу и славу».



жет иметь три основные формы своего реального 
проявления: визуальное наблюдение, дистанционное 
боевое сопровождение, непосредственное воору
женное взаимодействие.

На наш взгляд, большинству исследователей, об
ращавшихся к информации трактата, свойственна 
ошибочная абсолютизация последней из перечислен
ных форм в ущерб значимости первых двух. Вслед
ствие такого подхода многофункциональная сущ
ность метода яараброцт) неоправданно сужается: 
для К. Б. Хазе рекомендуемый в трактате метод — 
это всего лишь «velitatio», для Д. Попова — «сшиб
ка», для Ю. Кулаковского — «война-облава», для 
Дж. Дэнниса — «skirmishing», для Ж. Дагрона — 
«guerilla».

Действительно, трактат изобилует описаниями 
различных боевых действий. Но ограничиться кон
статацией этой очевидности — значит упустить ос
тальные, не менее, а даже более значимые элементы 
анализируемого метода. Мы полагаем, что ключевым 
из них, определяющим самую суть метода л ара-  
броцт), является именно второй элемент указанной 
триады — дистанционное боевое сопровождение. 
В фундаментальной разработке тактики боевого со
провождения как раз и заключается цель создания 
трактата; именно этим и определяется тот вклад, ко
торый внесен автором в военно-научную традицию. 
Военные же столкновения, объективно неизбежные 
при осуществлении боевого сопровождения, в боль
шинстве случаев являются лишь аксессуарами рег
ламентируемого способа тактических действий.



Обращает на себя внимание и тот факт, что об
щая оценка концептуальных воззрений автора трак
тата, существующая в ученой литературе, в боль
шинстве случаев является негативной. Справедли
во подчеркнув, что трактат несет печать «высокой 
самостоятельности и практической надежности», 
М. Йенс одновременно квалифицировал его как яр
кий показатель упадка военного искусства, прояв
ляющийся в полной утрате всякой стратегической 
инициативы, вследствие чего сочинение не воодушев
лено пафосом наступления, а проникнуто духом ка
питуляции193. С такой позицией в принципе солида
рен и Ю. Кулаковский194. Несколько более смягчен, 
но полностью не снят негативный акцент в выска
зываниях Ш. Диля195 и JI. Брейе196.

m Ja h n sM .  Op. cit. S. 176.
m  К ул а к овск и й  Ю. А. Новоизданный византийский  

трактат по военному делу /  /  ВВ. 1900. 7. Вып. 4. С. 655.
196 Д и ль Ш. Основные проблемы византийской истории. 

М., 1947. С. 84. Мысль французского исследователя (трак
тат учит, как «со слабыми силами требовалось оказать со
противление предприимчивому врагу») нуждается в коррек
тировке. Дело в том, что в конечном итоге силы византий
цев оказывались отнюдь не слабыми: все пассажи трактата 
неизменно заканчиваются рекомендациями по нанесению  
противнику поражения; следовательно, общий характер ре
комендаций хотя и оборонительный, но отнюдь не поражен
ческий (подробнее см. об этом ниже).

196 Brehier L. Les institutions de 1'Empire Byzantin. Paris, 
1949. P. 373 (далее —  B reh ier , Institutions). Заслуживает,  
однако, одобрения в целом правильное понимание JI. Брейе  
сущности новой тактики, разработанной автором «De veli
tatione bellica»: восходящая к рекомендациям Льва VI (TL,



Мы полагаем, что непременным условием объек
тивной оценки воззрений автора «De velitatione bel
lica» является учет специфически неуниверсального 
характера, априорной тематической заданности его 
сочинения. В противном случае здесь легко впасть в 
ошибку, которую мы назвали бы источниковедче
ским эгоцентризмом и суть которой заключается в 
принципиально неправомерном укрупнении отдель
ной детали до размеров целого, частью которого эта 
деталь в действительности является. К сожалению, 
именно такая ошибка оказалась свойственной на
званным выше исследователям.

Будучи современником, очевидцем и вероятным 
участником военных событий 40-60-х  гг. X века, 
обладая солидной теоретической и практической 
подготовкой профессионального военного, занимая 
весьма высокое место в военной иерархии, наш ав
тор не мог не иметь реального представления как о 
самой военной организации империи во всей сово
купности составлявших ее компонентов, так и о док
тринальных принципах ее функционирования. Одна
ко, получив императивную установку на обоснова
ние частной военно-научной проблемы, он целиком 
сосредоточился лишь на ней и потому сознательно 
оставил без внимания все остальные, даже более гло

XVII. Col. 913 sq.) , эта тактика заключается в том, чтобы 
постоянно тревожить неприятеля и разрушать его планы 
посредством немногочисленных, но хорошо подготовленных 
воинских контингентов, действующих путем засад и других  
хитростей, в условиях четкой организации разведыватель
ной и шпионской служб.



бальные и значимые аспекты военной теории и прак
тики. Как уже было показано ранее, в ряде авторских 
пассажей отчетливо звучит мысль о том, что он 
располагает богатой и разнообразной информацией, 
далеко выходящей за пределы анализируемой темы, 
но он связан данным ему поручением и будет вынуж
ден писать только в пределах оговоренной пробле
матики197. С учетом этого обстоятельства обвинения 
Ю. А. Кулаковским нашего автора в неспособности 
возвыситься над рутинной обыденностью «войны- 
облавы», обозреть более широкие горизонты воен
ной науки198, явно бьют мимо цели. Широкие, круп
номасштабные боевые действия с учетом полностью 
укомплектованных византийских полевых армий, 
способных к наступательным операциям, по мысли 
автора трактата, в принципе отнюдь не исключены. 
Однако в трактате практически ни разу не анализи
руется ситуация, когда в сражении участвовала бы 
императорская армия в точном техническом значе

197 В наиболее четком виде эта авторская позиция сфор
мулирована в начале главы XXI, носящей наименование «Об  
осаде крепостей». Указав, что проблемы полиоркетики ему  
хорошо известны по трудам предшественников, автор заяв
ляет о своем праве не освещать эти проблемы в деталях. 
«Мы же, —  продолжает он, —  кому поручено изложить ме
тод боевого сопровождения и способы удержания клисур, 
ограничимся изложением только того материала, который 
находится в связи и в соответствии с нашей темой» (De vel. 
bell., XXI. P. 224, 1 5 -1 7 ) .

198 См. рецензию Ю. А. Кулаковского на издание «Incerti 
scriptoris», указанное в примечании 20, — BZ. 1902. 7. Н. 1 -2 .  
S. 556.



нии этого понятия, — наоборот, наиболее типичным 
является положение, когда императорские войска 
еще не подошли, да и фемные контингенты еще не от
мобилизованы полностью, а удалось собрать лишь не
большую и недостаточно подготовленную их часть199. 
Естественно, что в этих условиях тактика ромейских 
боевых частей и подразделений объективно не могла 
быть никакой иной, кроме как оборонительной200.

Впрочем, строго говоря, понятие обороны при 
подобном способе ведения боевых действий оказы
вается достаточно условным. Оно подходит для об
рисовки ситуации лишь в самом глобальном смысле: 
война ведется против врага, вторгнувшегося на тер
риторию империи. Но характер действий должен 
быть таков, чтобы противник сам был поставлен в 
положение обороняющейся стороны. Стратиг обязан 
даже в самые критические моменты действовать 
максимально инициативно, энергично, предприим
чиво, осуществляя комбинированные удары с не
скольких сторон, используя ландшафт местности и

|М De vel. bell., XII. Р. 1 8 6 ,4 - 9 .
-00 Следует заметить, что общий оборонительный харак

тер византийской военной доктрины отчетливо проявлялся 
не только на протяжении всего X столетия: начиная с Ано
нима VI в. все без исключения военные теоретики отдавали 
предпочтение именно доктрине оборонительной. Мало того, 
во всей более ранней греко-римско-византийской полемоло- 
гической традиции единственным бесспорным исключени
ем из этого правила может быть признан лишь труд Онасан
дра, во всей более поздней — формально трактат «De castra- 
metatione», но с непременным учетом его специфики (см. об 
этом во второй части настоящего издания).



время суток, умело применяя засадную тактику и 
различные военные хитрости201, — отметим, что гор-

201 Весьма оригинальный характер имеет одна из воен
ных хитростей, связанная с переодеванием двух десятков 
стратиотов в крестьянские одежды и привлечением к опе
рации местных ж ителей (D e vel. bell., XVIII. P. 212, 2 5 -  
48). Учитывая сложность предлагаемого маневра, необходи
мость строгого взаимодействия всех элементов засадного  
построения, автор трактата рекомендует осуществлять его 
под руководством непосредственно стратига. Специально 
подчеркивается, что операция должна производиться в стро
го определенное время суток —  именно на заходе солнца. 
Обоснование именно такого выбора времени для начала сра
жения впервые было дано Анонимом VI века (Anonymus,  
XXXIII, 10), который указывал, что здесь должны учитывать
ся два фактора: с одной стороны, врагу демонстрируется  
«избыток желания битвы» и якобы полное пренебрежение  
зависимости от времени суток; с другой стороны (и эта при
чина является истинной), резервируется гарантия избежать  
больших потерь, поскольку наступившая вскоре темнота  
предотвратит преследование врагом ромейских подразделе
ний, если цель хитрости не будет достигнута. Описываемый 
в «De velitatione bellica» маневр привлек в свое время внима
ние А. П. Каждана (см.: Каждан А. П. Крестьянские движе
ния в Византии и аграрная политика императоров Македон
ской династии/ /В В .  1952. 5. С. 77; он же. Деревня и город в 
Византии (IX -X  вв.). М., 1960. С. 115), который предпринял 
попытку истолковать его в социальном аспекте —  как доказа
тельство обнищания стратиотов в конце X века и фактиче
ского уравнения их имущественного положения с положе
нием крестьян. По нашему мнению, из данного отрывка сле
дует прямо противоположный вывод —  о резком различии в 
имущественном положении невоеннообязанных крестьян и 
стратиотов (разумеется, в пользу последних).



ная местность в описываемых регионах являлась 
идеальной для действий именно такого характера. 
Вследствие этого противник должен ощущать на 
себе постоянное и неослабное давление, испытывать 
непреходящую дестабилизирующую угрозу. Среди 
ромеев же не может быть и тени настроений уныния 
и пораженчества. Буквально каждый боевой эпизод 
должен непременно заканчиваться в их пользу, — 
именно из этих малых и малейших преимуществ, 
добываемых индивидуальными усилиями каждого 
отдельного воина и командира, должен созидаться 
итоговый успех. При этом активно используются и 
факторы материальной заинтересованности (право 
стратиота на часть военной добычи202), и морально
идеологические стимулы (вдохновляющая речь ко
мандира, обращенная к войску перед боем203), и фак
торы религиозного воздействия (о чем было подроб
но сказано выше).

202 В качестве важнейших компонентов военной добычи 
рассматривались пленные (De vel. bell., X. P. 182, 18 5 -1 8 6 ;
XVII. P. 210, 128; XX. P. 228, 38), а также подъяремный скот  
(Ibid., X. P. 176, 84) и обозное имущество.

203 В известном Амбросианском кодексе (см. о нем: D a 
rn A. Les strategist.es. Р. 364)  содержатся тексты нескольких 
торжественных речей, предназначенных для обращения к 
солдатам накануне сражения. Одна из таких речей, принад
лежащая Константину Багрянородному, была опубликова
на Э. Арвейе (см.: A h r w e i l e r  Н. Un discours inedit de C on
stantin VII Porphyrogenete / /Т М .  1967. 2. P. 3 9 3 - 4 0 4 ) .  О со
бый интерес эта речь вызывает потому, что она была обращена 
к армии Востока и характеризовала положение в войне с ара
бами в середине X века, т. е. совпадала с объектами внима
ния автора «De velitatione bellica».



Существенным условием конечного боевого успе
ха является правильный момент выбора времени ре
шающего сражения в общем военно-ситуационном 
лспекте. Автор «De velitatione bellica» вполне обо
снованно полагает, что гораздо более реалистичны
ми будут планы по разгрому противника не в самом 
начале боевой кампании, а на ее завершающем эта
пе, когда противник уже будет на обратном пути из 
экспедиции. Ослабленные предыдущими стычками, 
обремененные добычей и невольниками, да еще на 
уставших и израненных лошадях, враги будут более 
уязвимыми для боевого воздействия, чем в самом 
начале кампании204. Ромейское же войско должно 
быть свежим, отдохнувшим, хорошо обеспеченным 
продовольствием, фуражом и питьевой водой205.

Автор «De velitatione bellica» четко осознает как 
достоинства и преимущества метода тсараброцт] (воз
можность «посредством малых сил совершать ве
ликие и достопамятные деяния»206), так и его вы
нужденный, ситуационный характер. Вместе с тем 
рекомендуемый способ не лишен и определенных 
признаков универсальности: его использование от
нюдь не противопоказано и на последующих, в том

204 De vel. bell., IV. P. 1 5 6 -1 5 8 ,  1 4 -2 2 .
205 Опережение неприятеля в овладении источниками 

питьевой воды составляло важнейшую заботу стратига —  
этому посвящена специальная глава трактата (D e vel. bell., 
V. P. 1 5 8 -1 6 0 ) .  В другом месте (Ibid., X. P. 176, 6 7 - 6 9 )  под
черкнуто, что если противник будет лишен источников во
ды, «это принесет ему много страданий», а потому ослабит  
его боевой порыв.

2°б £)е v e i bell., 7ipooi|iiov. P. 146, 1 8 -1 9 .

4 Зак. 4498



числе завершающих этапах вооруженного противо
борства. При этом метод вовсе не замкнут сам на 
себе — ему совершенно не свойственна абсолюти
зированная самодостаточность. Напротив, в руках 
искусного стратига он является лишь средством, 
способным обеспечить условия для достижения ко
нечного военного успеха; показателем же такого успе
ха может быть либо полный разгром противника, 
либо изгнание его из пределов империи.

Мы уже неоднократно подчеркивали свое согла
сие с мнением Ж. Дагрона о том, что автор «De veli
tatione bellica» завершил свой труд спустя не менее 
3 0 -4 0  лет после получения задания от Никифора 
Фоки. Этих десятилетий оказалось более чем до
статочно для того, чтобы боевая практика 40-60-х гг. 
X века успела получить в сознании автора всесторон
нее теоретическое осмысление, вылиться в целостную 
совокупность утилитарных рекомендаций, вопло
титься в систему конкретных тактических схем. Ин
формация трактата полностью свободна от каких- 
либо проявлений импровизации, — очевидно, автор 
скомпоновал свой труд в собственном воображении 
задолго до того, как взялся за перо, а на завершаю
щей стадии весьма тщательно обработал окончатель
ный текст207. По существу, главная идея сочинения 
была сформулирована уже в одной из первых фраз 
предисловия208: автор рекомендует данный метод не

207 Свидетельством весьма качественной обработки тек
ста сочинения являются многочисленные авторские отсыл
ки читателя к различным его частям (ремарки типа «об этом 
мы скажем позже», «об этом было сказано ранее» и т. п.).

2°8 £)е v e | bell., 7ipootptov. P. 148, 2 4 - 3 0 .



потому, что предпочитает малые силы более значи
тельным, не потому, что принижает значение всех 
других стратегических и тактических руководств, — 
но потому, что метод ларосброцт) призван послужить 
«лучшим подспорьем лучшим стратигам»: в услови
ях, когда еще нет возможности открыто противосто
ять врагу лицом к лицу, он должен помочь им эффек
тивно защитить самих себя и надежно обезопасить 
собственную землю. Остальной материал трактата, 
развернутый на протяжении всех его последующих 
двадцати пяти глав, выстроен таким образом, что
бы последовательно, целенаправленно и доказатель
но реализовать эту изначальную программную уста
новку.

•к к  'к

Приближаясь к завершению характеристики трак
тата «De velitatione bellica», считаем необходимым 
высказать несколько соображений относительно его 
лингвистических и стилистических особенностей.

Позиция Д. Попова, отрицавшего писательские 
достоинства автора трактата (впрочем, как и его 
«ученость»)209, представляется в высшей степени 
гиперкритической: вероятно, русский переводчик 
был недостаточно знаком с тяжеловесным, сухим, 
лишенным всякого индивидуального своеобразия 
стилем большинства военно-научных сочинений. 
Если учесть, что до этого Д. Попов прочел и перевел 
«Историю» Льва Диакона, то его заявление вполне

209 О сшибках. С. XIII.



объяснимо: разумеется, язык и стиль создателя трак
тата о боевом сопровождении значительно уступает 
высокому уровню указанного произведения нарра
тивного жанра. Но если бы русский переводчик при
ступил к работе над «De velitatione bellica» после 
прочтения, например, «Стратегики императора Ни
кифора» или «Тактики Никифора Урана», то его точ
ка зрения могла бы оказаться существенно иной, 
может быть, даже прямо противоположной.

Нам представляется гораздо более предпочти
тельным мнение Ю. А. Кулаковского, отмечавшего 
живость, конкретность изображения, любовь к ис
торическим иллюстрациям210, свойственные автору 
«De velitatione bellica». По словам Ш. Диля, трактат 
рисует «в живых, выразительных образах картину 
непрерывной борьбы, происходившей в пограничных 
областях, в горах Тавра или на границах Каппадокии, 
при постоянной угрозе арабских вторжений»2". Ав
тор «De velitatione bellica» располагает целым набо
ром образных средств для четкого, ясного, доступно
го читателю выражения своих указаний и рекомен
даций. Впрочем, некоторые из них уже приобрели 
характер своеобразных словесных клише — таковы, 
например, выражения «воздвигнуть трофей победы», 
«сделать жертвой меча» и т. п. (см. о них соответ
ствующий комментарий к тексту перевода). В от
дельных случаях автор демонстрирует свои способ
ности изложить материал в несколько необычной,

210 К ул ак о вск и й  Ю. А. Новоизданный византийский  
трактат. С. 651.

211 Д и ль Ш. Основные проблемы. С. 84.



подчеркнуто саркастической манере — этим отлича
ется, в частности, пассаж главы II, где речь идет о 
весьма невысоких достоинствах в несении военной 
(в частности, караульной) службы местным армян
ским населением212.

Совершенно необычным является способ переда
чи информации в XIX главе, когда, по справедливо
му замечанию Ж. Дагрона, беспристрастный стиль 
технологических рекомендаций вдруг прерывается 
словно звуком трубы, вследствие чего изложение 
материала приобретает в высшей степени пафосный, 
«вибрирующий» характер, близкий к стилю публи
цистического памфлета213. Однако и данный пас
саж не производит впечатление какой-то инородной 
вставки, так что его принадлежность тому же само
му автору, которым написаны остальные главы трак
тата, никогда не подвергалась сомнению.

В целом, за трактатом «De velitatione bellica» 
справедливо закрепилась репутация руководства, 
содержащего сведения столь же яркие по форме, 
сколь и надежные по своей достоверности. Не слу
чайно поэтому данное сочинение с литературной 
точки зрения может быть поставлено на ведущее 
место среди аналогичных памятников за всю много
вековую историю византийской военно-научной ли
тературы.

В заключение обратим внимание еще на одну сти
листическую особенность «De velitatione bellica», 
которая либо осталась вовсе незамеченной в пред

212 De vel. bell., II. P. 152, 1 1 -2 3 .
213 D a g ro n , Traite. P. 259.



шествующей историографии, либо еще не получила 
адекватной ее масштабу интерпретации.

Дело в том, что две части трактата, примерно рав
ные по объему (первая до конца XII главы, вторая с 
XIII по XXV главу включительно), написаны в суще
ственно различном стилистическом ключе. Если в 
первой половине текста автор трактата излагает ма
териал с использованием грамматических форм тре
тьего лица со значением долженствования, то начи
ная с XIII главы и до конца текста используется спо
соб прямого обращения к своему адресату (фемному 
стратигу) во втором лице; императивный характер 
передачи информации при этом полностью сохраня
ется. В американском издании 1986 г. на эту особен
ность обращено внимание214, но никаких объяснений 
этому факту не дано.

Между тем здесь теоретически возможны сразу 
несколько объяснений.

Первое, самое общее и элементарное, может со
стоять в предположении о разновременности напи
сания двух частей трактата. Но контраргументами 
здесь могут служить два обстоятельства. Во-первых, 
как нами было установлено ранее, трактат, по всей 
вероятности, был написан (правда, после длитель
ной предварительной подготовки) в достаточно сжа
тые сроки — в пределах одного пятилетия; при усло
вии принятия такой датировки весьма маловероят
ным становится предположение о том, что автор мог 
просто упустить из виду неунифицированность сти

2И См.: D ennis.  De vel. bell. P. 191, п. 2.



листики двух частей своего сочинения. Во-вторых, 
высокие композиционные достоинства трактата явно 
свидетельствуют о том, что автор осуществлял его 
окончательную «шлифовку» уже после того, как со
чинение было написано целиком, — в процессе этой 
работы он также не мог не заметить различий в сво
ем собственном стиле.

Второе, более сложное объяснение может состо
ять в предположении, что за время работы над трак
татом произошло какое-то существенное изменение 
в должностном статусе автора (разумеется, в сторо
ну повышения этого статуса), что и позволило ему 
избрать новый тон обращения к своему адресату. Но 
и в этом случае будут действительны те оба контрар
гумента, которые приведены нами выше, — ничто не 
помешало бы нашему автору при окончательной 
доработке текста повысить императивность своих 
установок и в первой части трактата, даже если он 
написал ее некоторое время назад, когда еще пребы
вал в более низком статусе.

Третье, еще более сложное объяснение отмечен
ной выше коллизии может заключаться в следую
щем. Если предположить, как это делает Ж. Дагрон, 
что существовала какая-то письменная инструкция, 
составленная лично Никифором Фокой и положен
ная в основу трактата «De velitatione bellica», то не 
будет лишено логики предположение, что одна из 
двух частей трактата (разумеется та, которая более 
императивна по своему общему звучанию) могла бы 
оказаться именно этой инструкцией; при таком до
пущении оставшаяся часть трактата должна быть



собственно авторской конструкцией. Однако глав
ным аргументом против такой гипотезы является то 
обстоятельство, что описание метода napaSpopf] 
не сосредоточено в какой-то одной из этих частей, 
но достаточно равномерно распределено по всему 
информационному пространству трактата. Заметим 
при этом, что во второй части трактата (более им
перативной по стилистике) рассматривается ряд сю
жетов, не имеющих прямого отношения к методу 
яараброцп: таковыми являются, например, главы, 
посвященные осаде крепостей (гл. XXI) и ночному 
сражению (гл. XXIV). Совершенно не обязательными 
для императивной инструкции, рисующей сущность 
нового метода ведения боевых действий, представля
ются материалы главы XIX (кстати, ее наименова
ние — «Об организации, вооружении и тренировке 
армии» — очень мало соответствует ее реальному 
содержанию) и главы XX, особенно в той ее части, 
где подробно описываются детали экспедиции войск 
Никифора Фоки (Старшего) в арабские владения. 
Глава XXV, завершающая трактат, посвящена на
столько частному сюжету, что ей трудно найти ана
логии в информационных блоках первой части сочи
нения.

Таким образом, ни одно из возможных предполо
жений, сформулированных выше, не обладает до
статочной основательностью, и мы не берем на себя 
смелость настаивать на приоритете какого-то одного 
из них. Полагаем, что решение вопроса может быть 
найдено в результате дополнительных, более углуб
ленных исследований, — вероятнее всего, при уело-



вии выхода за пределы информационного простран
ства одного только этого военно-научного сочине-

91 ^НИЯ“ .

'к к  к

Трактат «De velitatione bellica», являющийся 
объектом нашего анализа, возник в эпоху, когда во
енная организация империи, базировавшаяся на 
принципах фемного строя, переживала состояние 
острого кризиса. Военно-теоретическая мысль со
временников была занята энергичными поисками 
выхода из этого кризиса — не случайно X в. оказал
ся наиболее богатым крупными, значительными па
мятниками полемологического жанра. Одно из на
правлений поисков представлялось наиболее про
стым, максимально безболезненным и способным, 
казалось бы, принести быстрый практический эф
фект. Оно заключалось в обобщении современной 
боевой практики —- разумеется, той, которая была

215 Представляется, что основополагающей методологи
ческой установкой в этой и других аналогичных ситуациях  
должна быть та, которая в свое время была четко сформули
рована А. П. Рудаковым: «Более интенсивное использование  
всякого источника, перекрестные допросы его, чтение меж
ду строк, вообще говоря, возможны лишь тогда, когда уже  
проведено экстенсивное изучение предмета, когда сущность  
явления известна достаточно определенно, чтобы мы могли 
ставить свои перекрестные допросы и вести исследование  
окольным путем, не боясь увлечься погоней за созданиями 
собственного воображения» (Р у д а к о в  А. П. Очерки визан
тийской культуры по данным греческой агиографии. М., 
1917. С. 43).



позитивной для византийского оружия, — и в  фор
мулировании конкретных рекомендаций, рассчитан
ных на немедленное применение. Отказавшись от 
конструирования обобщающих военных руководств 
с энциклопедическим охватом всех проблем воен
ной науки, какими были «Стратегикон Маврикия» и 
«Тактика Льва», ряд военных писателей обратился 
к разработке отдельных сюжетов боевой практики, 
поставив целью вооружить стратига или архонтов 
меньшего ранга совокупностью уже апробирован
ных и вполне оправдавших себя приемов и методов 
решения определенных боевых задач, эффективного 
осуществления отдельных средств воздействия на 
конкретного, строго персонифицированного против
ника216.

Типичным примером практического военного ру
ководства такого рода и является трактат о методе 
лараброцт). Смысл и значение этого метода могут 
быть уяснены лишь с непременным учетом основных 
доктринальных установок, на которых он базирует
ся, — установок преимущественно оборонительно
го характера, преследующих в качестве первооче
редной цели вытеснение неприятеля за пределы вве
ренного фемному стратигу региона. При этом общий 
характер рекомендаций, глубина их теоретического 
осмысления и масштаб практической разработан
ности оказываются вполне адекватными ординарно

216 Представляется в этой связи вполне справедливым 
замечание JI. Брейэ (см.: Brehier,  Institutions. P. 373), что 
одной из причин военных успехов Византии в X в. явилась 
«рациональная адаптация византийской тактики к методам 
боя врагов империи —  арабов в Азии, болгар в Европе».



му уровню профессиональной подготовки их адре
сата. Разумеется, принципы военной субординации 
оставались неизменными, и фемный стратиг в пол
ной мере сохранял свою иерархическую подчинен
ность императору, обладавшему функциями верхов
ного главнокомандующего. Однако постоянная воен
ная опасность, угрожавшая вверенному ему региону, 
в значительной степени избавила стратига от иллю
зорных надежд на быструю и обязательную помощь 
из столицы, приучила его полагаться в первую оче
редь на собственные силы и средства, а потому быть 
достаточно свободным в выборе конкретных путей 
обеспечения собственной безопасности. Рекоменда
ции, изложенные в трактате «De velitatione bellica», 
рассчитаны именно на такого стратига — инициатив
ного и предприимчивого, привыкшего строить свои 
военные планы, исходя не столько из теоретических 
установок, сколько из боевого опыта, сообразован
ного с реальными обстоятельствами места, времени 
и «природы вещей».

"к ‘.V к

Перевод трактата «De velitatione bellica» осуще
ствлен нами по вашингтонскому изданию 1985 года, 
указанному в примечании № 3. В основном мы сле
дуем конъектурам Дж. Дэнниса, хотя оговариваем 
это лишь в единичных случаях. При переводе мы ста
рались как можно более точно передавать особенно
сти авторской лексики и стилистики, избегать, на
сколько это оказывалось возможным, модернизмов 
современной речи.



Подстрочный комментарий к тексту перевода в 
большинстве случаев касается военных реалий, ко
торые в силу специфики жанра мы рассматриваем 
как наиболее важные в информационно-смысловом 
плане. По мере необходимости комментируются так
же этнографическая терминология и просопографи- 
ческая номенклатура. В ряде случаев оказались не
обходимыми некоторые пояснения хронологическо
го характера. Разумеется, мы отдаем себе полный 
отчет в том, что предлагаемый нами комментарий ни 
в коей мере не может претендовать на исчерпываю
щую полноту.



ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИЙ
О боевом сопровождении2'7 —  

сочинение Государя императора218 Никифора

ПРЕД ИСЛО ВИЕ

Мы намерены передать содержание метода бое
вого сопровождения, хотя в настоящее время он не 
является востребованным в восточных землях, ибо 
Христос, наш истинный Бог, значительно ослабил 
противостоящие нам силы и могущество потомков

217 Боевое сопровож дение  — так мы переводим термин 
карадроцг]—  один из ключевых технических терминов, упо-' 
требляемых в анализируемом трактате. Подробная военно
техническая характеристика указанного термина дана нами 
во вводной статье, предпосланной изданию трактата.

218 Термин p a o i , levg как официальный титул византий
ского императора был впервые введен в новеллу Ираклия в 
629 г. См. об этом: Brehier L. L’origine des titres imperiaux a 
Byzance /  /  BZ. 1906. 15: Ocm pozopcK ij  Г. Автократор и ca- 
модржац. Глас Српске Академце Наука. 1935. 164; Rosch G. 
"Ovopa [3acnX.eta<;. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kai- 
sertitel in spatantiker und friihbyzantiner Zeit. Wien, 1978 (да
лее —  R o sch , ’Ovopa). См. также: Л и т а в р и н ,  Кекавмен; 
К онст ан т и н  Б а гр я н о р о д н ы й .  Об управлении империей. 
Текст, перевод, комментарий под редакцией Г. Г. Литаврина  
и А. П. Новосельцева. М., 1989 (далее —  К онст ант ин Б а г 
р я н о р о д н ы й , Об управлении); C o n s ta n t in e  P o rp h yro g e n i -  
tus. Three Treatises on Imperial Military Expeditions. Intro
duction, Edition, Translation and Commentary by John F. Hal- 
don. Wien, 1990 (далее —  H a ld o n , Expeditions).



Исмаила219 и укротил их нападения220; но, однако же, 
чтобы время, несущее с собой забвение и незнание, 
не погубило бы полезность этого метода и не уничто
жило бы его совершенно, мы сочли необходимым дать 
его описание, так, чтобы в будущем, когда у христиан 
вновь возникнет в нем необходимость, он был бы на
готове принести неоценимую помощь как всему обще
ству, так и тем, которые будут применять его на деле.

Мы же узнали о нем не только понаслышке, но и 
обучились некоторому его применению: с одной сторо
ны, нашими учителями и наставниками были те, кото
рые, можно сказать, явились основоположниками это
го метода; с другой стороны, мы и самолично его при
меняли и приобрели в нем, насколько оказались в 
силах, некоторую опытность. Этот метод в первую оче
редь полезен тем, что позволял военачальникам, при

219 Пот омки И см аила  —  один из терминов, используе
мых автором для обозначения арабов, когда он стремится  
подчеркнуть не столько национальный, сколько конфессио
нальный аспект этого этнонима. В дальнейшем изложении  
это выражение еще дважды встречается в главе XX —  один 
раз почти в стереотипной форме («сыны Исмаила»),  второй 
раз — в форме несколько более обобщающей («исмаи-  
литы»).  Согласно Библии (Быт. XVI, 2 1 - 2 5 ) ,  Исмаил, кото
рый был сыном Авраама, родившимся от служанки Агари 
(см. примечание 300), явился родоначальником всего араб
ского народа. Многие христианские авторы распространя
ли наименование «исмаилиты» и на другие народы, испове
довавшие ислам.

220 Данное свидетельство является одним из немногих  
косвенных указаний на время создания трактата —  по край
ней мере, оно никак не может быть более ранним, чем дата 
смерти Иоанна Цимисхия (976 г.). Подробнее о датировке 
трактата см. во вводной статье к данному изданию.



менявшим его, посредством малых сил совершать ве
ликие и достопамятные деяния. И в самом деле, того, 
чего не могло или не отваживалось добиться войско 
ромеев221 в полном составе, когда силы киликийцев222

221 Ромеи  —  наиболее распространенное самоназвание,  
употребляемое византийскими авторами, стремящимися под
черкнуть прямую государственно-правовую преемственность  
Византийской империи с империей Римской (см. об этом: 
К онст ант ин Б а гр я н о р о д н ы й , Об управлении, особенно с. 
277, 4 4 0 -4 4 1 ;  H aldon ,  Expeditions. P. 176). В дальнейшем  
изложении автора «De velitatione bellica» термин «ромеи»  
употребляется либо в этом своем прямом этно-конфессио-  
нальном значении (в главах III, VII, XIII, XV, XIX, XX,  
XXIII) как синоним византийца (=  грека, христианина),  
либо в качестве прилагательного «ромейский»  характери
зует  какой-то объект из сферы военных реалий (« р о м ей- 
с к а я  арм ия» , «ром ейское  войско»  —  главы IV, X) или объ 
ект пространственно-территориальный, чаще всего неопре
деленно-описательный («ром ейские области», «ром ей ски е  
владения», «ромейские зе м л и » —  главы I, IV, XX). Вся со
вокупность ромейских владений, находящихся под властью 
императора, обозначается в трактате термином «Романия»  
(главы IV, VII, XX).

222 Киликийцы  —  жители Киликии, малоазийской обла
сти по северо-восточному побережью Средиземного моря. 
В первой половине X в. Киликия была ареной ожесточенной  
борьбы между византийской империей и арабами (см.: Но- 
n igm ann  Е. Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches von 363  
bis 1071. Bruxelles, 1935; далее —  H on igm an n ,  Ostgrenze).  
По справедливому замечанию Ж. Дагрона (см.: D agron ,  Trai
te. P. 35, n. 9),  автор трактата «De velitatione bellica» зачастую 
обозначает этим термином не только население собственно 
Киликии, но и все другие этнические группы, находившиеся  
в подчинении Хамданидов (см. контекст употребления ука
занного этнонима на протяжении дальнейшего изложения).



и Хамдана223 находились в апогее, иногда достигал 
один из доблестнейших стратегов224, располагая од
ной фемной армией225, находившейся под его коман-

223 Х ам дан  — можно предполагать, что под этим именем 
назван эмир М осула, отец упомянутого ниже «Али, сына 
Хамдана» (см. примечание 254).

224 С т рат и г  —  термин, имевший давнее историческое  
происхождение и отличавшийся исключительной многозна
чностью, поскольку совмещал в себе  элементы и военной  
должности, и воинского звания. В данном случае этот тер
мин обозначает высшее должностное лицо фемы  (см. следу
ющее примечание), главу ее военного и гражданского управ
ления (см. об этом: «Тактика Льва», I, 9 - 1 5 ) .  В качестве вое
начальника ст р ат и г  командовал фемными контингентами, а 
как глава гражданской администрации ведал судебными, фи
нансовыми, налоговыми делами, нес ответственность за по
рядок и безопасность в пределах вверенной ему территории. 
См. также примечание №  229.

225 Фемы  —  отдельные военно-административные окру
га, на которые была разделена Византийская империя. Ис
токи реформы, приведшей к установлению новой структуры 
провинциального управления империи, принято возводить к 
эпохе правления императора Ираклия (6 1 0 -6 4 1  гг.). Оконча
тельное складывание указанной структуры (т. н. «фемного  
строя»)  произошло лишь в X в. и получило отражение в тру
дах Константина Багрянородного («О фемах», «Об управ
лении империей»), О значении и происхождении термина 
фема,  а также об истории и сущности фемного строя см.: 
G e lze r  Н. Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung. 
Leipzig, 1899; P ertu s i  A.  La formation des themes byzantins. 
Munchen, 1958; K a ra y a n n o p u lo s  J. Die Entstehung der by
zantinischen Themenverfassung. Miinchen, 1959; A h rw ei-  
ler  H. R echerches  sur I’administration de 1’Empire byzantin  
aux IXe- X P ’ s i e c l e s / /В С Н .  1960. 84 (далее —  A h rw eile r ,  
Recherches); O ik on om ides  N. Les listes de preseance byzan-



дованием, когда он противостоял неприятелям, ру
ководствуясь рассудительностью и опытом и благо
разумно сочетая боевые порядки с принципами стра
тегии226. Мы говорим об этом не потому, что предпо
читаем малое войско более многочисленному, и не 
потому, что мы отдаем первенство этому методу по 
сравнению с остальными стратегемами227 и тактичес

tines des IXe- X I e siecles. Paris, 1972 (далее —  O ikonom ides,  
Listes); H aldon  J. F. Recruitment and Conscription in the 
Byzantine Army c. 5 5 0 -9 5 0 :  A Study on the Origins of the Stra- 
tiotika Ktemata. Wien, 1979 (далее —  H a ld o n , Recruitment); 
W inkelm an n  F. Byzantinische Rang- und Amterstruktur im 8. 
und 9. Jahrhundert. Berlin, 1985 (д а л ее —  W inkelm ann,  Rang- 
und Amterstructur). См. также: Л и т аври н ,  Кекавмен; D a g 
ron, Traite: H aldon ,  Expeditions. Термин фема  служил и для 
обозначения иррегулярных войсковых кавалерийских фор
мирований, строившихся на принципе милиционно-террито
риального ополчения и находившихся под командованием  
фемного стратига. Согласно сведениям «Тактики Льва» (TL,
XVIII, 143), нормальная численность одной фемы  как вой
скового формирования составляла 4 тысячи всадников.

226 Упомянутый в данном пассаже боевой эпизод отно
сится к октябрю 950  г., когда стратиг Каппадокии Лев Фока 
смог нанести решительное поражение войскам Сайф-ад-Да- 
ула, который за несколько дней до этого выиграл сражение у 
отца Льва Фоки, Варды Фоки (см. о нем ниже, примечание 
№  228), занимавшего с 945 г. должность доместика схол —  
командующего корпусом столичных войск. Данный сюжет  
был специально рассмотрен нами в связи с проблемой ав
торства анализируемого трактата во вводной статье к насто
ящему изданию.

227 С т р ат егем ы  —  термин, в своем первоначальном 
смысле обозначающий крупномасштабные действия вое
начальников высоких рангов, стратегические маневры, на
правленные на достижение решающего превосходства над



кими приемами, но потому, что он предназначен слу
жить лучшим подспорьем лучшим стратигам: в усло
виях, когда они еще не имеют возможности противо
стоять противникам лицом к лицу, они смогут, исполь
зуя этот метод, и защитить самих себя, и обеспечить 
безопасность собственной области.

Насколько мне известно, этот метод довел до со
вершенства, возродив его из полного небытия, бла
женной памяти кесарь Варда228, — нет нужды пере
числять каждого в отдельности из прежних страти-

неприятелем. Но поскольку большинство из этих маневров 
традиционно строились на обманных, дезориентирующих  
неприятеля принципах и приемах, данным термином в обы
денной армейской практике стали обозначаться различного 
рода военные хитрости, способные сыграть роль поучитель
ных примеров для последующего подражания. В военно-на
учной традиции сложился особый жанр полемологических  
сочинений, представлявших собой систематизированные  
сборники военных хитростей, осуществленных великими 
полководцами древности. Двумя наиболее значительными 
трудами такого рода, имеющими название «Стратегемы», 
являются сочинения Фронтина (конец 1 в. н. э .)  и Полиена 
(вторая половина II в. н. э.).  Однако характерно, что в рас
сматриваемом пассаже автор «De velitatione bellica» упо
требляет термин ст рат егем ы  в том первоначальном смыс
ле, который вкладывался в него не Фронтином и Полиеном, 
а Ксенофонтом и Полибием, —  кстати, именно такой же спо
соб словоупотребления термина мы встречаем и в «Страте- 
гиконе Маврикия» (Strategicon, VIII, 2, 49 ) ,  и в «Тактике 
Льва» (TL, XX, 109).

228 К есарь  В а р да  —  имеется в виду Варда Фока, сын 
Никифора Фоки Старшего (см. о нем примечание №  329),  
основателя «династии» Фок —  выдающихся византийских  
полководцев конца IX -X  вв. Родившийся в 879  г. Варда Фо



гов229, а достаточно назвать лишь всем известных и 
близких к нам по времени, — тот, который, будучи 
стратигом фем, соседствующих с Тарсом — Каппа-

ка начал военную службу около 915  г., занимая впослед
ствии ряд ответственных постов на фемном и общеимпер
ском уровнях. По сообщению Льва Диакона (см.: Л ев  Д и а 
кон. История, III. С. 29), в достоинство кеса ря  он был возве
ден своим сыном Никифором после вступления последнего 
на престол (963 г.). Титул к е с а р я , являвшийся высшим в 
Византийской империи на протяжении IV—XI вв., обычно 
присваивался ближайшим родственникам императора или 
наследнику (см.: O ikonomides,  Listes; R o sch ,Ovojia). Смерть 
Варды Фоки произошла в возрасте 90 лет в начале 969 г. (см.: 
Л е в  Д и акон .  История, V. С. 4 6 - 4 7 ) .  Подробное описание во
енной карьеры Варды Фоки (а также его сыновей Никифора и 
Льва) см. в исследовании Ж.-К. Шене, приложенном к изда
нию Ж. Дагрона (D ag ro n , Traite. P. 2 9 7 -3 0 6 ) .

2-9 С т ра т и г  —  в данном случае термин употреблен в 
своем исходном этимологическом смысле: он обозначает вое
начальника вообще и равнозначен терминам «полководец», 
«(главно)командующий». Этот оттенок значения содержит
ся в определениях «Стратегикона Маврикия» (Strategicon,  
I, 3) и «Тактики Льва» (TL, IV, 7). В последнем из указанных 
отрывков сказано, что верховным ст рат игом ,  по общему 
правилу, является император; фемный же ст рат и г  (см. при
мечание №  224) должен рассматриваться как личный пред
ставитель императора в данной феме. Оба значения терми
на стратиг, указанные в данном примечании и в примечании 
№  224, зачастую совмещались в одном лице: генерал-губер
натор фемы становился командующим войском в условиях  
военной кампании. Однако могли быть и несовпадения: глав
нокомандующим мог быть назначен и не фемный командир, 
а кто-либо из числа императорских приближенных; в свою 
очередь, военачальник, которому вверялось войско, мог не 
обязательно иметь звание ст ра т и га .  В связи с этим терми-



докии и Анатолики, тысячекратно наносил пораже
ние силам тарсян230 и остальных киликийцев и во
дружал над ними великие трофеи231. От него-то мы и 
обучились этому методу и, насколько это было воз
можно, переняли его опыт. Кроме него патрикий232

нология, используемая для обозначения должности и зва
ния главнокомандующего, отличалась исключительной мно
гозначностью (см. об этом: G uilland  R. Etudes sur I’histoire 
administrative de l’Empire byzantin. Les titres designant le com
mandant en chef des armees byzantines /  /  EEB2. 1959. 29; c m . 
также: Winkelmann,  Rang- und Amterstruktur; Haldon,  Expe
ditions). Требованиям, предъявляемым к главнокомандую
щему, посвящены обширные разделы в «Стратегиконе Мав
рикия» (Strategicon, VIII, 1 - 2 )  и «Тактике Льва» (TL, II).

230 Т а рсян е  (другое написание, употребляемое автором 
трактата в дальнейшем изложении, —  т а рси т ян е)  — насе
ление эмирата Тарса, наряду и в союзе с другими арабскими 
эмиратами являвшегося серьезным военным соперником 
империи (особенно после 944 г.).

231 В о др узи т ь трофей  —  выражение, обычное для во
енных авторов, начиная с античного периода, и равнознач
ное понятию «восторжествовать над врагом» См. об этом: 
Л и т а ври н ,  Кекавмен. С. 353 с указанием на использование 
этого выражения в «Тактике Льва». Автор «De velitatione bel
lica» прибегает к этому словоупотреблению еще дважды 
(в главах XIII и XIX). Известно оно и автору «De castrameta-  
tione» (гл. XVI).

232 Патрикий  — в своем прямом значении: высший сена
торский титул в Византии; в более обобщенном смысле —  
почетный титул высокого ранга, даруемый пожизненно. Ти
тул был введен Константином Великим и упоминался в ис
точниках до начала XII в. О содержании и различных оттен
ках смысла этого термина см: Bury J. В. The Imperial Admi
nistrative System  in the Ninth Century, with a revised edition 
of the Kletorologion of Philotheos. London, 1911 (далее —



Константин Малеин233, который в течение длитель
ного времени был стратигом Каппадокии, многократ
но использовал этот метод, достигнув немалых успе
хов.

Вместе с ними этот метод чрезвычайно почитал 
и Государь Никифор, прославленный император234.

Bury,  System): Brehier L. Institutions; Guillarid R. Recher
ches sur les institutions byzantines. Vol. 1 -2 .  Berlin; Amster
dam, 1967 (далее —  G u il la n d , Recherches); O ikonom ides ,  
Listes: H a ld o n , Expeditions.

233 К онст ант ин М алеин  — военачальник, родственник 
семьи Фок. О точном сроке начала его военной карьеры с у 
дить затруднительно; по крайней мере, она началась до 
955 г. Достаточно подробное упоминание о патрикии Кон
стантине Малеине содержится в сочинении Продолжателя  
Феофана (см.: П родолж ат ель Ф еоф ана.  Жизнеописания  
византийских царей. Издание подготовил Я. Н. Любарский. 
СПб, 1992. С. 197-198; далее —  Продолжатель Феофана),  
где описана его роль в военной экспедиции 960 г., когда он, 
будучи стратигом Каппадокии, вместе с войсками стратигов 
других фем участвовал под командованием доместика Восто
ка Льва Фоки в победоносном сражении с войсками Сайф-ад- 
Даула. Другие сведения о Константине Малеине см. в указан
ном выше очерке Ж.-К. Шене (D a g ro n . Traite. P. 3 0 9 -3 1 0 ) .

234 Имеется в виду император Никифор II Фока, старший 
сын упомянутого выше Варды Фоки. Уже в возрасте 33 лет 
он начал свою полководческую деятельность, заняв дол ж 
ность стратига Анатолики, а затем на протяжении 18 лет  
сделал блестящую военную карьеру. Вступив на престол в 
августе 963 г., продолжал возглавлять успешные военные 
экспедиции против арабов. Последним значительным успе
хом Никифора было взятие Антиохии (октябрь 969  г.). Два  
месяца спустя Никифор Фока пал жертвой заговора, воз
главляемого Иоанном Цимисхием. Подробное жизнеописа
ние Никифора II Фоки содержится в труде Льва Диакона.



Применяя его еще в бытность стратигом, он совер
шил многие достопамятные деяния, тысячекратно, 
можно сказать, обращая врагов в бегство и уничто
жая их громадные армии. Было бы утомительно опи
сывать или перечислять читателям его подвиги в пе
риод исполнения должности стратига, поскольку они 
многочисленны и широко известны. Убедившись на 
деле в полезности этого метода, он распорядился из
ложить в письменном виде, как следует его приме
нять для всеобщего блага, и поручил мне описать его 
столь точно, насколько это возможно, и передать бу
дущим поколениям. Я должен описать не только то, 
что применялось на Востоке, но и то, что приносило 
пользу на Западе, потому что, по его словам, именно 
там я больше времени командовал и накопил такой 
опыт, насколько это позволили сделать мои способ
ности. Впрочем, о Западе будет сказано особо и в 
другом месте; теперь же наша цель — говорить толь
ко о Востоке. Поэтому, выполняя поручение импе
ратора и полагаясь на содействие Божьей благода
ти, которая во всем благоволит добрым людям, я при
ступаю к теме следующим образом.

См. также старые исследования: S ch lu m berger  G. Un empe- 
reur byzantin au dixieme siecle. Nicephore Phocas. Paris, 1890; 
Idem.  L’epopee byzantine a la fin du Xе siecle. Paris, 1896— 
1905. История экспедиций Никифора Фоки против арабов 
освещена в работе: C anard  М. Histoire de la dynastie des Ham- 
danides. Paris, 1953 (далее —  C a n a rd , Hamdanides). См. так
же: Шилов, Реформы (с указанием новейшей литературы).



I. О виглах235 и о том, 
на каком расстоянии одна от другой 

они должны быть размещены

Военачальникам, принявшим на себя заботу о 
больших пограничных фемах236 и имеющим под сво
им контролем клисуры237, надлежит всеми средства

235 В иглы  (единственное число: в и гл а )  ■— караульные, 
сторожевые или дозорные посты, конные и пешие, высыла
емые за пределы основного расположения армии. Термин, 
производный от латинского v ig i l i a , известен и по «Страте- 
гикону Маврикия» (Strategicon, X, 3; XII В, 22), и по «Такти
ке Льва» (TL, XVII, 9 5 - 1 0 8 ) .  См.: D a g ro n , Traite: H a ld o n , 
Expeditions.

236 Большие п огра н и чн ы е  ф емы  —  выражение, исполь
зуемое автором трактата для локализации описываемых им 
военных событий: речь идет о тех собственно ромейских 
фемах (их перечень дан автором трактата ниже, в гл. XXIII: 
Селевкия, Анатолик, Каппадокия, Ликанд), на территории 
которых фемные стратиги должны организовать противо
действие арабской экспансии. См. об этом подробно: D a g 
ron. Traite. P. 2 3 9 - 2 4 5  с указанием источников и литерату
ры. См. также: A h rw e i le r  Н. La frontiere et frontieres de By- 
zance en O r i e n t / / A ctes du XIVе Congres international des 
Etudes byzantines. Vol. l .B u ca rest ,  1974 (далее —  A h rw e i le r , 
Frontiere); H o n ig m a n n , Ostgrenze; O ikonom ides  N.  L’orga- 
nisation de la frontiere orientale de Byzance aux Xe- X I e siecles  
et le Tacticon de l’Escorial /  /  Actes du XIVе Congres interna
tional des Etudes byzantines. Vol. 1. Bucarest, 1974 (далее —  
O ikonom ides,  Organisation); H a ld o n , Expeditions.

237 К лисуры  (единственное число: к ли сура )  —  военно
технический термин, используемый для обозначения ключе
вых позиций в горной местности (теснин, ущелий, перева



ми, способами и неусыпным радением стремиться и 
добиваться того, чтобы сохранить владения ромеев 
невредимыми и защищенными от нападения врагов, 
расставляя виглаторов238 — крепких, опытных и до
сконально знающих дороги. Если неприятельская 
территория отделена высокими и труднопроходимы
ми горами, именно на них следует расставить виглы; 
посты виглаторов должны быть удалены друг от дру
га примерно на три или четыре мили239. И когда пер
вые из них увидят выступивших неприятелей, им над
лежит как можно быстрее прибыть в расположение 
следующей виглы и сообщить, что они видели, а тем, 
в свою очередь, со всей поспешностью — в располо
жение следующей; таким образом, последовательно 
известие должно достичь расположения кавалерий
ских постов, размещенных на равнинных простран

лов), контроль над которыми обеспечивает безопасность  
марша армии при ее передвижениях, а в широком смысле 
слова —  безопасность всей прилегающей территории. Имен
но в этом прямом значении термин единственный раз ис
пользован в «Стратегиконе Маврикия» (Strategicon, IX, 3). 
В более позднее время клисурам и  стали именоваться мел
кие административно-территориальные единицы внутри ф е
мы. О различных смысловых значениях термина кли сура  
см.: A hrw eiler .  Recherches; Л и т а в р и н , Кекавмен; O iko n o
m id e s , Listes; D a gron ,  Traite; К онст ант ин Б а г р я н о р о д 
ный,  Об управлении; H aldon ,  Expeditions.

238 В и гла т о ры  —  воинские подразделения различной  
численности, несущие служ бу в в и гл а х  (см. примечание  
№  235).

239 М иля  — мера расстояния, равная 1574,16 м. См. при
мечание №  165.



ствах, и через этих последних стратигу должно быть 
сообщено о нападении неприятелей.

В охранении дорог виглаторы должны находить
ся в течение пятнадцати дней, принеся с собой про
питание, достаточное им на эти дни. Затем на этих 
же условиях им на смену должны прийти другие, 
надлежащим образом проинструктированные и под
готовленные архонтами240, направленные на службу 
в полном комплекте и без отклонений от щтатной 
численности, без права быть оставленными дома 
вследствие позорного корыстолюбия их архонтов.

Виглаторам следует особенно осматривать мес
та, которые являются наиболее подходящими для 
разбивки вражеских лагерей: ведь обычно лагеря 
разбиваются там, где достаточно воды, а местность 
ровная. Другие должны взять под наблюдение мес
та, где дорога сужается, остальные — где река ста
новится труднопреодолимой. И если эти места охра
няются столь надежно, враги не смогут выступить, 
оставшись незамеченными. Следует время от време
ни направлять надежных и опытных людей, чтобы 
проконтролировать виглаторов, насколько надежно 
и бдительно они несут службу в своих пунктах на

240 А рхон т ы  (единственное число: а р х о н т ) —  обобщ а
ющий термин для обозначения командного состава армии, 
употребляемый всеми военными авторами. См.: A h rw eile r ,  
Recherches; К учм а В. В. Командный состав и рядовые стра
тиоты; Он же, Структура; Литаврин,  Кекавмен; Kiihn H.-J. Die 
byzantinische Armee im 10. und 11. Jahrhundert. Studien zur 
Organisation derTagmata. Wien, 1992 (далее —  Kiihn, Heer); 
M cG eer,  Warfare.



блюдения. Виглаторы должны быть укомплектованы 
в полной штатной численности и без каких-либо не
достач; они не должны оставлять свои посты, в кото
рые они направлены для наблюдения и охраны дорог, 
однако и не должны подолгу задерживаться на одних 
и тех же постах, но сменять места и переходить из 
одного в другое, ибо если они надолго остаются в од
них и тех же местах, они смогут быть обнаружены и 
без труда захвачены врагами.

II. О виглах на дорогах24' и катаскопах242

Необходимо и полезно организовать виглы на до
рогах. Стратигу следует уделить и им значительное 
внимание, расставив такие дорожные виглы в надле

241 Виглы  на д о р о га х  (или дорож ные ви глы )  —  так пе
реводим не встречающийся у других военных авторов тер
мин KapivoPiyXicov (мн. чис.), в первой своей части образо
ванный от позднелатинского caminus  (дорога, путь). Об этимо
логии слова и роли этой разновидности сторожевых постов 
см.: D a g r o n , Traite. P. 2 4 6 -2 4 7 .

242 К ат аскоп ы  —  общее наименование людей, которым 
поручены наблюдательные, разведывательные функции на 
неприятельской территории с последующей передачей этих  
сведений собственному военному командованию (в русском 
переводе наиболее точно этому греческому термину соот
ветствует слово «соглядатай»). Первые сведения об органи
зации разведывательной службы содержатся в самых ран
них памятниках военно-научной литературы (например, в 
трактате Энея Тактика «О перенесении осады», датируемом  
серединой IV в. до н. э.).  Пожалуй, из всех трактатов, пред
шествующих «De velitatione bellica», наиболее подробная ха-



жащих местах, чтобы, когда начнется передвижение 
врагов, упомянутые выше виглаторы узнали бы об 
этом от дорожных вигл и чтобы стратиг заблаговре
менно знал как о выступлении врагов, так и о том, 
каким путем они намерены двигаться, и чтобы мест
ные жители, предупрежденные виглаторами и экспе- 
латорами243, смогли найти убежище вместе со своим 
домашним скотом в защищенных местах.

рактеристика организации разведывательной службы содер
жится в анонимном военном сочинении времени Юстиниа
на (см. об этом: К учма В. В. «Византийский Аноним VI в.»). 
Многочисленные упоминания к а т а с к о п о в  встречаются в 
«Стратегиконе Маврикия» (Strategicon, I, 9; II, 6; IV, 3; VIII, 
2; XII В 22 и др.), а через его посредство —  и в  «Тактике 
Льва» (особенно в главах XVII и XVIII). Практика шпион
ской службы известна и по нарративным источникам (Л е в  
Д и а к о н .  История, VI, 11; VII,5; VIII, 3). Более подробно об 
этих сюжетах см.: D agron ,  Traite. P. 2 4 8 -2 5 0 .

243 Э ксп елат оры .  Отводим предположение Дж . Д энни
са (D ennis ,  De vel. bell. P. 153, n. 1), производящего этот тер
мин от латинского e x p i la to r  — «грабитель», «расхититель», 
и полагающего, что в данном случае речь идет о «разведчи
ках особого рода». Присоединяемся к мнению Ж. Дагрона  
( D a g r o n , Traite. P. 2 2 8 -2 2 9 ) ,  что термин следует произво
дить от латинского exp e llo  —  «выгонять», «выталкивать» и 
т. п. и понимать под ним специально выделяемые группы 
люди, в обязанности которых входила непосредственная  
эвакуация местных жителей при возникновении угрозы вра
жеского вторжения в защищенные природой места (обычно 
горные или лесистые); впрочем, в дальнейшем изложении, 
где эк сп ел а т ор ы  упоминаются еще раз (гл. VIII), говорит
ся о возможности эвакуации сельских жителей в укреплен
ные населенные пункты городского типа (каст роны  —  см. 
о них примечание №  267). Поскольку эвакуации подлежали 
не только люди, но и их имущество (в частности домашний



В пограничных армянских фемах244, с учетом 
того, что армяне несут сторожевую службу неис
правно и ненадежно, следует сохранить способ орга
низации вигл, используемый в армянских землях с 
давних пор. Следует отобрать и взять на учет при
годных людей, которые должны получать оплату из 
средств армии, — именно из тех, которые положены 
в армии за исполнение сторожевой службы, а также 
установленную ежемесячную аннону245; следует сме-

скот), можно предполагать, что э к сп ела т о ра м  придавались 
вьючные и тягловые животные. В указанном комментарии 
Ж. Дагрона указаны многочисленные источники и литера
тура, подтверждающие именно такую трактовку термина  
(особенно интересным из которых является свидетельство 
Константина Багрянородного). См. также: H a ld o n , Expedi
tions.

244 П ограни чн ы е а рм ян ски е  фемы  —  территории импе
рии, расположенные к востоку от б ольш их п о гра н и ч н ы х  
фем  (см. о них примечание №  236) и непосредственно со
седствующие с владениями арабских эмиров. Перечень этих 
фем дан автором трактата в гл. XXIII. Об истории возник
новения этих административно-территориальных образова
ний, о демографическом составе проживавшего здесь насе
ления, о способах и принципах управления этих территорий  
см.: D a gron ,  Traite. P. 2 4 2 - 2 4 5  с указанием источников и 
литературы.

245 А н нон а  —  здесь: разновидность продовольственного  
пайка, выдаваемого в X -X I  вв. из средств казны на содержа
ние военнослужащего; этот паек, впрочем, мог быть заме
нен и денежными выдачами. Информация юридических и 
нарративных источников об окладах, вознаграждениях и 
подарках, известных в византийской армейской практике, си
стематизирована Ж. Дагроном (см.: Dagron,  Traite. P. 2 6 0 -  
262). См. также: D o lg er  F . Beitrage zur Geschichte der byzan- 
tinischen Finanzverwaltung besonders 10. und 11. Jahrhun-



нять их каждый месяц и с их помощью надежно охра
нять дороги, по которым могут выступить неприя
тели.

Но поскольку и они, будучи армянами, даже при 
условии вознаграждения и оплаты анноны исполня
ют сторожевую службу неисправно, о движении не
приятельской армии следует узнавать от заранее от
правленных катаскопов. Следует отобрать доблест
ных и мужественных трапезитов, которых армяне 
называют тасинариями246, внести их в учетные спис
ки и назначить над ними командиров, которые в до

derts. Miinchen, 1927 (Далее —  Diilger, Finanzverwaltung); 
K a ra ya n n o p u lo s  J. Das Finanzwesen des friihbyzantinischen 
Staates. Miinchen, 1958 (далее —  K a ra y a n n o p u lo s , Finanz
wesen); H en d y  M. F. Studies in the Byzantine Monetary Eco
nomy c. 3 0 0 -1 4 5 0 .  Cambridge, 1985 (далее —  H e n d y , Studi
es); H a ld o n , Expeditions.

246 Т рапезит ы  —  здесь: небольшие по численности (око
ло десятка человек) мобильные воинские отряды, использу
емые для разведывательных, но главным образом для дивер
сионных рейдов в глубине вражеской территории. Термин 
тасинарии  Ж. Дагрон производит от армянского числитель
ного «tasn» —  десять. На Западе эквивалентом термину 
т р а п е зи т ы  был термин х осарии  (х о н с а р и и ) , известный 
автору «De castrametatione» (см. соответствующий коммен
тарий к этому трактату) и Кекавмену (см.: Л и т а в р и н , Ке- 
кавмен. С. 135). Как явствует из дальнейшего изложения  
(гл. VII), активизация деятельности т ра п ези т о в  (т асина-  
риев) ,  равно как и к а т а с к о п о в , должна резко усиливаться 
в моменты сбора неприятельских армий перед их нападе
нием на территорию империи. См.: Л и т а в р и н , Кекавмен; 
D a g r o n , Traite; C an ard  М. Sur deux termes militaires byzan- 
tins d ’origine orientale / /  Byz. 1970. 40. См. также примеча
ния № №  172 и 426.



полнение к мужеству обладают и хорошим знанием 
дорог и местностей в Сирии. Их нужно регулярно 
направлять для вторжения во вражеские владения, 
чтобы вносить смятение и причинять им вред. И если 
предоставится возможность, то следует захватить 
некоторых из противников и доставить их к тому, кто 
осуществляет верховное командование, чтобы он 
смог от них узнать о передвижениях и намерениях 
неприятелей.

III. О движении неприятелей 
и предварительном захвате  
труднопреодолимых позиций

Предупрежденный о выступлении врагов, стра
тиг должен собрать собственное войско, вооружить 
его и выдвинуть к пограничным рубежам; всю пехо
ту следует сосредоточить возле той дороги, по кото
рой намерены продвигаться враги. И если стратигу 
станет известно, что враги идут с небольшим войском, 
он должен выступить им навстречу и напасть на них 
силами пехоты и конницы, если, правда, была возмож
ность собрать и подготовить пехотное войско.

И поскольку пехота наиболее эффективна в сра
жении в теснинах и на труднопреодолимых позициях, 
необходимо заранее занять и удерживать силами пе
хоты вершины гор и, если позволяет характер мест
ности, паратаксии247 пехоты следует разместить с обе

247 П арат аксии  (единственное число —  п а р а т а к си я ) —  
общее военно-техническое наименование упорядоченных



их сторон от них. В тех местах, которые пригодны для 
сражения кавалерии, следует присоединить к пехоте 
и кавалерию, чтобы неприятели, узнав о такой подго
товке и захвате теснин, либо сами прекратили свой 
натиск, либо были с Божьей помощью отбиты. Там, 
где характер местности пригоден для атаки не с двух 
сторон, но лишь с одной, необходимо заранее точно 
таким же образом занять господствующую позицию 
именно с этой стороны. Там, где неподходящая мест
ность препятствует проведению атаки со стороны воз
вышенности, где дорога постепенно идет на подъем и 
неровна и где она ограничена и сужена горными пото
ками, следует таким же образом с возвышенной сто
роны разместить пехотную паратаксию, а дорогу за
хватить и перегородить щитоносными оплитами248

единиц боевого (или — реже — походного) построения ар
мии, как византийской, так и неприятельской; при этом ко
личество более мелких подразделений (т аксий  —  см. о них 
ниже, примечания № №  285 и 305),  входящих в состав од
ной такой единицы, может быть самым различным. Встреча
ющийся в трактате «De velitatione bellica» более сорока раз, 
термин п ар ат ак си я  имеет весьма многочисленные оттенки 
(см. примечания № №  303, 307, 308). Известный с глубокой 
древности термин многократно используется в более ранних 
военных сочинениях (например, в «Стратегиконе Маврикия» 
и «Тактике Льва» не менее сотни раз в каждом, обозначая 
чаще всего определенную линию боевого строя). См.: D a g 
ron , Traite; K olias  Т. Byzantinische Waffen. Wien, 1988 (да
лее —  K olias,  Waffen); Kuhn, Heer; M c G e er , Warfare.

248 О плат ы  (единственное число —  о п л и т ) — общее  
родовое наименование солдат тяжеловооруженной пехоты; 
основными элементами их вооружения являлись щиты (что 
и отражено в используемом автором определении) и копья.



и аконтистами249, поставив позади них солдат, ме
тающих камни вручную, а вместе с ними — токсо-

Термин оплит ы  использован в трактате единственный раз, 
хотя солдаты, использующие в сражении «копье со щитом», 
упомянуты еще раз в гл. X. Известный с глубокой древности 
термин оплит  используется практически всеми военными 
писателями, как более ранними, так и более поздними (см.: 
K olias ,  Waffen; Kiihn , Heer; D a g r o n , Traite; M c G e e r , War
fare). В соответствии с указаниями «Стратегикона Маври
кия» (Strategicon. VIII, 2, 18), оплит ы  должны использо
ваться в бою против соответствующей категории пехотных 
формирований неприятеля. Но поскольку автор «De velita
tione bellica» имеет дело с противником, в войске которого 
тяжеловооруженная пехота отсутствовала, византийские  
оплит ы  должны были находить другое боевое применение.

249 А кон т и ст ы  (единственное число —  а к о н т и с т ) —  
разновидность пехотных формирований, занимавшая свое
образное промежуточное положение между тяжелой и лег
кой пехотой. Основное вооружение а к о н т и ст о в  —  мета
тельное оружие (чаще всего дротики). Военные писатели, 
как правило, стремятся подчеркнуть, что данная разновид
ность пехоты неорганична для собственно ромейских вой
сковых формирований, —  она более свойственна другим 
народам; кроме того, как подчеркивается в «Стратегиконе 
Маврикия» (Strategicon, IX, 2),  дротиками могли быть во
оружены и кавалеристы. В ряде других мест (особенно в гла
ве, где описываются военные обычаи славян) Маврикий ре
комендует применять акон т и ст ов  в сражениях с теми про
тивниками, которым несвойственно «правильное» боевое  
построение. О варианте боевого применения ак о н т и ст о в , 
рекомендуемом автором «De velitatione bellica», см. ниже в 
гл. XX. Гораздо более часто, чем в анализируемом трактате, 
термин аконт ист  употребляется автором «De castrameta-  
tione» (см. ниже соответствующие пассажи и комментарии). 
См. также другую литературу: D a g r o n , Traite; K o l ia s , Waf
fen; Kiihn, Heer; M cG eer,  Warfare.



тов250 и сфендонитов251. Необходимо подготовить и 
вторую паратаксию, разместив ее позади первой. 
С обеих сторон паратаксии, охраняющей главную 
дорогу, следует разместить аконтистов, псилов252 и 
сфендонитов.

250 Токсот ы  (единственное число —  т оксот )  —  солда
ты легкой пехоты, вооруженные луками. Термин, известный 
еще со времен Гомера, является обычным для памятников 
полемологической литературы (например, в «Стратегиконе 
Маврикия» он упоминается не менее тридцати раз). Встре
чающийся в трактате «De velitatione bellica» лишь однажды, 
термин токсот  гораздо более активно (свыше десяти раз) 
используется автором «De castrametatione» (см. перевод и 
комментарии к этом трактату). Справочная литература по 
термину указана в предыдущем примечании.

251 С ф ен до н и т ы ; в других трактатах («Стратегикон  
Маврикия», «De castrametatione») сф ендон и ст ы  (един
ственное число — сф ендон и т ; сф енд он и ст )  —  солдаты 
легкой пехоты, вооруженные пращами-, сам термин праща 
(atpevSovrj) тоже упомянут в трактате «De velitatione bellica» 
в гл. XXIX. Справочная литература по термину указана в 
примечании №  249.

252 Псилы  (единственное число —  псил). Термин широ
ко известен в предыдущей и последующей военно-научной 
литературе, где он может иметь несколько смысловых оттен
ков. В самом общем смысле этот термин является родовым 
понятием, противоположным понятию оплит ы,  —  им обо
значаются все категории солдат легкой пехоты, которые не 
имеют (если исходить из этимологии слова) никакого защит
ного вооружения. В более узком смысле (а именно такой 
узкий смысл превалирует в трактате «De velitatione bellica») 
псилы  представляют собой особую категорию легкой пехо
ты, которая, в отличие от других легковооруженных пехотин
цев, поражавших врагов на дальней дистанции (упомянутые 
выше т оксот ы  и сф ендон и т ы ),  действововала оружием

5 Зак 4498



Если же станет известно, что имеются и другие 
пути, которые акриты253 называют тропами, проходя
щие справа и слева от паратаксии, охраняющей глав
ную дорогу, но не вблизи от нее, а поодаль, необхо
димо захватить и их и надежно охранять с помощью 
пехоты, ибо в противном случае враги, узнав, что 
главная дорога прочно удерживается большими си

ближнего боя (два эпизода, упоминаемые автором «De veli
tatione bellica», когда псилы участвуют в о б ст рел е  вражес
ких позиций (гл. X и XXIV), следует, вероятно, понимать 
так, что в данных эпизодах псилы  метают камни вручную). 
Согласно уж е упоминаемой ранее установке «Стратегикона 
Маврикия» (Strategicon, VIII, 2, 18), нормальной является 
ситуация, когда во время сражения ромейские псилы долж
ны противостоять вражеским псилам. Однако из дальней
ших сообщений автора «De velitatione bellica» следует, что 
псилы находили весьма широкое и разнообразное боевое  
применение: они могли участвовать в нападении на неприя
тельский лагерь (гл. X и XXIV), в захвате и удержании кли- 
сур (гл. XX), в преследовании противника во взаимодей
ствии с кавалерией (гл. XXIII) и даже в отражении атак вра
жеской конницы (гл. XXIV). Справочную литературу по 
термину см. в примечании №  249.

253 А кри т ы  (единственное число —  а к р и т )  —  здесь: 
жители пограничных фем. Термин акри т  известен и в бо
лее узком, непосредственно военном смысле, когда он обо
значал воина-пограничника. См. об этом: A h rw eile r ,  Fron
tiere; Л и т а в р и н , Кекавмен; D a g r o n , Traite —  во всех иссле
дованиях с указанием источников и литературы. См. также: 
Д и ген и с  А крит .  Перевод, статьи и комментарии А. Я. Сыр- 
кина. М., 1960; P ertusi A. Tra storia е leggenda: Akritai е Ghazi 
sulla frontiera o c c id en ta l  di Bisanzio. A ctes du XIVе Congres 
international des Etudes byzantines. Vol. 1. Bucarest,  1974; 
Л и т а вр и н  Г. Г. Византийское общество и государство в X -  
XI вв. М., 1977 (далее — Л и т а в р и н , Общество).



лами, попытались бы подойти по одному из боковых 
путей, и если он не охраняется хорошо и надежно, 
они смогли бы отыскать подход и выйти во фланг или 
в тыл паратаксии, вызвав смятение и страх в войске 
ромеев. Если же это войско надежно защищено с 
обеих сторон, тогда враги либо будут с Божьей помо
щью посрамлены, если они устремятся в сражение' 
либо, объятые страхом, они будут вынуждены про
должать движение по другой дороге, удаленной на 
расстояние многих дней пути.

Вследствие этого врагов постигнет два бедствия: 
с одной стороны, вынужденные покинуть свои лаге
ря и кратчайшую дорогу, они будут изнурены много
дневным маршем; с другой стороны, — и это приве
дет их к гибели, — они утратят мужество и впадут в 
отчаяние, тогда как ромеи станут более смелыми и 
более отважными в сражении с ними. В прежние вре
мена подобным образом пришлось трижды постра
дать Али, сыну Хамдана254: дважды во времена про

254 А л и , сын Х а м д а н а  —  имеется в виду Абуль Хасан  
Али ибн Хамдан, с 944 г. эмир Алеппо из династии Хамдани- 
дов, получивший у современников прозвище Сайф-ад-Дау- 
ла («меч царства»). На протяжении 5 0 -6 0 - х  годов X века 
(вплоть до своей смерти в 967 г.) он оставался одним из са
мых серьезных военных соперников Византии (см. об этом: 
D a g r o n , Traite. P. 1 4 9 -1 5 3  с указанием источников и ли
тературы). Достаточно подробные свидетельства о боевых 
действиях византийских армий под предводительством пол
ководцев из династии Фок против войск Сайф-ад-Даула со
держатся в описаниях Льва Диакона (см.: Л е в  Д и акон .  Ис
тория, особенно книга II и комментарий к ней). Сведения  
арабских источников об этом персонаже были впервые сис-



славленного и благочестивейшего императора Кон
стантина Порфирородного255 и однажды — в царст
вование доброго императора Романа, его благочести
вого сына256. Почти все знают в подробностях о про
изошедшей тогда полной погибели отрицающих 
Христа25'. Также и армии тарсян и жителей Киликий
ских областей в различных местах теснин неодно
кратно обращались в бегство стратигами, которые в 
те времена надлежащим образом заботились об охра
не границы.

тематизированы М. Канаром (см.: C an a rd  М. Sayf ad Dauia. 
Algers, 1934). Это имя упоминается в трактате еще дважды 
подряд в гл. XX.

255 К онст ант ин П орф ирородны й (Б а гр я н о р о д н ы й )  —  
византийский император Константин VII, сын императора 
Льва VI Мудрого; номинально на престоле с 913 г., самодер
ж ец в 9 4 5 - 9 5 9  гг. Подробно о нем: Продолж ат ель Ф еоф а
на.  Кн. V -V I .  См. также старое исследование: R am bau d  А. 
L’Empire grec au dixieme siecle. Constantin Porphyrogenete. Pa
ris, 1870. О смысле и значении термина «Порфирородный» 
см.: Л и т а в р и н , Кекавмен. С. 3 7 1 -3 7 2 ;  5 7 6 -5 7 7 .

256 Р оман II —  император с 959 по 963 г. См. о нем: П р о 
долж атель Ф еоф ана,  VI. С. 194 слл.; Л и т аври н ,  Кекавмен. 
С. 5 7 5 -5 7 6 .

257 У авторов двух новейших изданий трактата —  Дж.  
Дэнниса (D ennis ,  De vel. bell. P. 157, n. 2) и Ж. Дагрона 
( D a g ro n , Traite. P. 1 7 0 -1 7 1 )  — нет расхождений в предпо
ложении, что упоминаемый в этом пассаже первый боевой  
эпизод относится к 950  г. и связан с победой Льва Фоки (см. 
об этом выше, в примечании № 2 2 6 ) .  Но поскольку в этом 
эпизоде имели место сразу два сражения, а не одно, Ж. Дагрон 
не исключает, что именно эту двойную победу Льва Фоки и 
мог иметь в виду автор трактата, когда он пишет о двух не
счастьях, постигших Сайф-ад-Даула в период правления 
Константина Багрянородного. Впрочем, продолжает Ж. Даг-



IV. О том, как следует совершать 
неожиданные нападения на врагов  

и атаковать их, когда они возвращаются  
в свою землю

Стратигу необходимо стремиться, заботиться и 
прилагать все усилия к тому, чтобы совершать на
падения на врагов тайно и неожиданно, насколько 
что возможно. В самом деле, стратиг, применяющий 
подобный способ действий, даже с малым войском 
сможет обратить в бегство большие армии против
ников. Если же, как об этом сказано выше, в тесни
нах имеется место, благоприятное для нападения на 
врагов с двух сторон, он должен без всяких колеба
ний вступить в сражение, и если находящееся под 
его командованием войско будет должным образом 
упорядочено, он с Божьей помощью решительным 
натиском сможет обратить врагов в бегство.

Но все же более целесообразно и удобно атако
вать врагов не тогда, когда они намереваются всту
пить в Романию, но лучше тогда, когда они возвра
щаются к себе домой из наших владений. В самом 
деле, вследствие долговременного пребывания в ро-

рон, второе поражение Хамдана, упомянутое в данном пас
саже, могло иметь и самостоятельный характер; тогда его 
следует относить к событиям либо 952, либо 958 гг. Д ж . Дэн-  
нис (вслед за М. Канаром —  см.: C an a rd , Hamdanides. P. 795)  
полагает, что под вторым поражением Хамдана автор трак
тата имеет в виду победу над ним византийских войск под 
командованием Иоанна Цимисхия в кампании 958 г. В оцен
ке третьего эпизода оба издателя вновь единогласны: здесь  
речь идет о победе Льва Фоки, датируемой ноябрем 9 60  г. 
(см. об этом: Л е в  Д и а к о н .  История, II. С. 1 4 -1 7 ) .



мейских областях они будут сильно угнетены и ослаб
лены. Возможно, они будут обременены большим 
количеством добычи, пленных и скота, и поскольку 
и сами они, и их лошади будут измучены, они будут 
искать возможность уклониться от сражения, стара
ясь и желая как можно скорее достичь собственной 
земли. Кроме того, в течение этих дней успеют со
браться и войска ромеев — не только те, которые 
были в спешном порядке сосредоточены вблизи кли- 
сур, но и те, которые находились вдали; они будут 
собраны в достаточном количестве, снаряжены и хо
рошо подготовлены к сражению. В этом случае, как 
мы сказали, и днем и ночью сражение с врагами, не
сомненно, будет оканчиваться победой.

Вот почему стратигу никогда не следует позво
лять врагам возвратиться домой невредимыми. Од
нако вступать в сражение с ними в теснинах, когда 
они только еще изготовились к вторжению, менее 
выгодно, — это может обернуться, пожалуй, лишь 
напрасными усилиями, в первую очередь потому, что 
за столь малое количество дней невозможно собрать 
и хорошо подготовить пехотное войско. Кроме того, 
врагов со свежими силами и полностью вооружен
ных будет трудно одолеть. А потому полезно и вы
годно всякий раз, когда они намерены вторгнуться, 
угрожать им захватом теснин и тем самым хотя бы 
на время пресекать их постоянные нападения на ро
мейские фемы.



V. О предварительном захвате источников 
воды в теснинах

Если в тех местах теснин и клисур, где стратиг 
готовится к сражению, находится источник проточ
ной воды, стратиг должен постараться захватить его 
силами своего войска, чтобы войско могло пользо
ваться этой водой. Если окажется, что источник ме
лок, нужно постараться не замутить его, иначе из-за 
этого войско будет удручено немалыми страданиями 
и непредвиденными лишениями. Но если вблизи не 
окажется источника, из которого войско могло бы 
пить и освежаться, особенно в летнее время, то сле
дует приказать, чтобы каждая гекатонтархия258 име
ла по десять кожаных мехов, в которых вода перено
силась бы и доставлялась во время сражения тем, 
кто участвует в бою, для питья и освежения.

Но о том, как необходимо подготовиться к сра
жению в теснинах, сказано достаточно. Если возник
нет необходимость вести на этих труднопреодоли
мых пространствах ночную войну, то все сказанное 
будет очень полезным. Однако об этом я скажу в дру
гом месте. Теперь же я начну говорить о методе бое
вого сопровождения — методе полезном и необходи

258 Г е к а т о н т а р х и я  —  армейское подразделение (как 
конное, так и пехотное), насчитывавшее до 100 воинов и воз
главляемое ге к а т о н т а р х о м . Именно в таком значении этот 
последний термин встречается в «Стратегиконе Маврикия» 
(Strategicon, J, 2 - 3 ;  II, 20; VII В, 17 etc.); в «Тактике Льва» 
(TL, XVIII, 149) ему соответствует термин кен т а рх .  См.; 
К у ч м а , Структура; Kiihn, Heer; M c G eer , Warfare.



мом, позволяющем силами немногочисленного вой
ска сдержать огромные полчища врагов и даже в 
большинстве случаев, по Божьему благоволению, 
одолеть их.

VI. О боевом сопровождении монокурсов259 
и подсчете их численности

Во время рейдов, которые именуются монокур
сами и организуются с неприятельской территории 
без участия пехоты, враги обычно передвигаются 
быстро и нигде не становятся лагерем на целую ночь, 
но лишь на короткое время дают передышку своим 
лошадям, чтобы только дать им корму. Как правило, 
в ходе монокурсов нападение осуществляется с уча
стием небольших и отборных сил. Участвующие в 
монокурсах стремятся как можно быстрее достичь 
тех территорий, на которые они намереваются совер
шить набег.

Итак, стратиг, уведомленный стражами на доро
гах и виглаторами о выступлении врагов, должен 
спешно выдвинуться в пограничные области, выслав 
вперед турмарха260 или другого архонта из числа наи

259 М о н о к ур с ы  —  особая разновидность арабских рей
дов на византийскую территорию. Военно-технический  
смысл этого термина достаточно ясно раскрывается самим 
автором трактата в содержании данной главы.

260 Т урм а рх  —  один из высших архонтов фемной армии, 
занимавший в ее иерархии вторую ступень после стратига. 
Согласно сведениям «Тактики Льва» (TL, IV, 3, 4 3 - 4 4 ) ,  т ур-



более опытных и знающих командиров, вместе с от
борными младшими архонтами и лучшими всадника
ми, который должен выйти навстречу врагам, осуще
ствлять наблюдение за ними, используя весь свой 
опыт, вступить с ними в непосредственный кон
такт261 и докладывать стратигу об их местонахожде-

м арх  являлся командиром т ур м ы  (или м еры ),  составляв
шей одну треть фемного войска. Поэтому эквивалентом тер
мина т ур м а р х  мог быть термин м е р а р х ; раньше, добавляет  
Лев, эти архонты именовались ст р ат и ла т а м и .  На свою 
должность т ур м а р х  назначался императорским распоря
жением (все остальные архонты более низкого ранга назна
чались стратигом). Среди требований, предъявляемых к кан
дидатуре турмарха, Лев называет образовательный ценз. 
Как правило, на должности турмархов назначались предста
вители знатных и богатых фамилий. Будучи командиром 
т урм ы  как части фемной армии, т у р м а р х  являлся и выс
шим административным лицом в пределах того округа, на 
территории которого размещалась вверенная ему воинская 
часть (о судебных полномочиях т у р м а р х а  прямо сказано 
ниже, в гл. XIX). См.: A h rw e i le r , Recherches; К у ч м а , Струк
тура; D a g r o n , Traite; Kiihn, Heer; M cG eer,  Warfare. См. так
же примечание №  175.

261 Вступить...  в н епосредст вен н ы й  кон т акт  —  так 
переводим глагол n a p a p iv e i v ,  многократно используемый 
автором трактата в качестве технического термина для обо
значения целого комплекса мероприятий, направленных на 
противодействие неприятельской армии (конкретное их со
держание раскрывается на протяжении последующего изло
жения). Роль технического термина играет и производная  
от этого глагола вокабула napapovr], которую мы переводим 
далее как «неотступное следование», «непрерывное наблю
дение» (гл. VIII), но чаще —  как «контактное наблюдение» 
(см., например: гл. X и XIV). Подробная трактовка этих тер
минов дана Ж. Дагроном —  см.: D a gron ,  Traite. P. 2 1 6 -2 1 8 .



нии, а если окажется возможным их тщательно раз
ведать, то и о численности их сил. Ведь пересчитать 
и установить их численность можно не только по 
внешнему виду, но и по следам копыт их лошадей. 
Опытные люди могут, хотя и не вполне точно, опре
делить численность войска по количеству травы, 
вытоптанной копытами лошадей на покинутых тер
риториях. Об этом также можно судить по перепра
вам через реки, но наиболее точно — по размерам 
вражеских лагерей, когда враги их уже оставили.

Когда стратиг узнает о начале вражеского рейда 
и определит территории, на которые враги намере
ваются совершить набеги, он должен приблизиться 
к этим территориям. Укрывшись со своим войском в 
подходящем месте, он должен разослать во всех на
правлениях кавалерийские виглы, и когда он полу
чит от них донесение, что они видят, как враги нача
ли набег и рассеялись, он должен выступить против 
рассеявшихся, и поскольку они будут в таком состо
янии, он сможет без труда их одолеть. Если же еще 
до начала своего рейда врагам удастся захватить не
которых местных жителей и узнать от них о прибы
тии стратига и об эвакуации селений, то враги не 
осмелятся совершить набег, а поспешно возвратят
ся в свою землю, ничего не добившись, но лишь пре
терпев страдания, утраты и мучения.



VII. О сборе и движении неприятельской 
армии262 и о том, что следует позволять  

торговым людям проникать 
в землю врагов и вести там разведку

Необходимо иметь сведения о подготовке и дви
жении большой армии с того момента, когда боль
шим армиям собираться наиболее привычно, то есть 
с августа месяца. В это время враги, придя в боль
шом количестве из Египта, Палестины, Финикии и 
Келесирии263 в Киликию, в области вокруг Антиохии

262 Так переводим использованный здесь автором трак
тата термин ipoaaarov; в этом же значении данный термин 
используется и во многих других случаях (в частности, в гл. 
II, X, XV) и служит для обозначения крупных экспедицион
ных формирований, соответствующих современному воен
ному термину «главные силы». Поэтому в ряде мест мы пе
реводим этот термин как «большая армия». Вместе с тем тер
мин /росгсгатоув ряде случаев употребляется автором трактата 
в другом значении, эквивалентном термину «лагерь» (осо
бенно часто в гл. VIII, X и XIV). Совмещение двух значений 
в одной языковой единице объясняется, вероятно, тем, что 
та разновидность лагеря, которая обозначается термином  
(poaoamv,  предназначалась именно для размещения главных 
сил (см.: H aldon ,  Expeditions; M cG eer,  Warfare); для вой
сковых единиц иного масштаба могли сооружаться другие 
разновидности лагерей (например, х^Р а ^  дважды упомина
емый в «De velitatione bellica» (гл. X и XXI). Свидетельства о 
численности больших экспедиционных армий, опирающие
ся на свидетельства источников (в первую очередь, араб
ских), приведены Ж. Дагроном (см.: D agron ,  Traite. P. 1 7 9 -  
181).

263 К елесирия  (дословно: «Полая Сирия») —  часть Си
рии между горными цепями Ливана и Антиливана, а также  
территории к востоку от них, прилегающие к Дамаску.



и Алеппо, и присоединив к себе арабов264, в сентябре 
месяце начинают совершать набеги на ромеев. Имен
но в то время, когда начинается сбор армии врагов, 
следует как можно чаще отправлять к ним трапези
тов, или тасинаков265, и как можно больше катаско
пов из числа наиболее опытных и надежных.

Следует позволять проникать туда и торговым 
людям; нужно также проявлять дружеское располо
жение к эмирам266, держащим под своей властью ка-

264 А ра б ы  —  единственный случай употребления данно
го этнонима в анализируемом трактате. Впервые (и также  
единственный раз) упоминаемый в «Византийском Анони
ме VI в.» (Anonymus, XL, 1), он затем надолго выпадает из 
лексикона военных авторов (по крайней мере, уж е в «Стра- 
тегиконе Маврикия» он не встречается ни разу). Ж. Дагрон  
полагает, что в данном пассаже автор «De velitatione bellica» 
именует а р а б а м и  «волонтеров джихада, прибывавших ма
лыми группами из более отдаленных регионов, идентифици
руемых с колыбелью Ислама» ( D a g ro n , Traite. P. 179 с ука
занием источников и литературы). См. также: A h rw e i le r  Н. 
L’Asie Mineure et les invasions arabes /  /  RH. 1962. 227, 1.

206 Тасинаки  —  словообразование, производное от терми
на т асинарии  (см. о нем выше, примечание №  246). Ж. Даг
рон полагает, что в данном случае автор трактата имеет в 
виду не отдельных представителей разведывательной служ 
бы, а их структурные подразделения ( D a g r o n , Traite. P. 50,  
n. 2 ;2 5 3 ,  n. 51).

266 Эмиры  (от арабского amir —  «вождь», «начальник») —  
здесь: главы военной и гражданской администрации в погра
ничных с империей арабских владениях, аналогичные по 
своему статусу византийским фемным стратигам. Как сле
дует из содержания анализируемой главы, отношения меж 
ду граничащими друг с другом византийскими фемами и вла
дениями арабских эмиров не всегда имели только лишь во-



сгроны267 пограничных с нами территорий, писать им 
иисьма и посылать людей с подарками, чтобы благо
даря всей этой многосторонней деятельности можно 
было бы иметь точное представление о замыслах и 
намерениях врагов, о численности формируемых ар
мий, конных и пеших, об их командирах и о том, в 
какие области они намерены совершить вторжение.

Узнав о выдвижении армии и о том, по какому 
пути она намерена осуществить вторжение в Рома- 
нию, стратиг должен собрать все свои войска и вы
ступить к границам, отрядив наиболее опытного тур-

енно-конфронтационный характер —  не исключались и мир
ные, в том числе торговые, отношения. См. об этом: D a g r o n , 
Traite. P. 2 4 9 - 2 5 0 ,  2 5 6 -2 5 7 ;  C an a rd  M. Les relations politi- 
ques et sociales entre Byzance et les Arabes / /  DOP. 1964. 
18; H aldon  J. F .; K e n n e d y  H. The Arab-Byzantine Frontier in 
the Eighth and Ninth Centuries: Military Organisation and 
Society in the B ord er la n d s / / З Р В И .  1980. 19. Как следует из 
дальнейшего изложения материала в анализируемом трак
тате, именно эмиры возглавляют крупные военные экспеди
ции в византийские владения и именно с ними должны иметь 
дело фемные стратиги, реализуя рекомендованный автором 
«De velitatione bellica» способ ведения военных действий.

267 К аст роны  (единственное число —  кас т р о н )  —  здесь  
и далее оставляем без  перевода термин каатроу, употребля
емый в двух основных значениях: либо специальное военно
крепостное сооружение, либо укрепленное поселение (обыч
но городского типа). Термин может прилагаться и к неприя
тельским (как в данном случае), и к византийским объектам. 
См. источники и литературу в исследованиях: Kirs ten  Е. Die 
byzantinische Stadt /  /  Berichte zum XI. I n t e r n a t io n a l  By- 
zantinischen —  Congress. Т. III. Miinchen, 1968; D ag ro n ,  Trai- 
t6; H aldon ,  Expeditions.



марха или какого-либо другого командира из числа 
компетентных архонтов высокого ранга с отборны
ми всадниками для встречи с врагами еще до начала 
их вторжения в наши владения, чтобы он сопровож
дал их, оставаясь с ними в контакте, и доносил стра- 
тигу об их передвижениях.

VIII. О непрерывном наблюдении 
за неприятельской армией 

и ее сопровождении

Непрерывное наблюдение за неприятельской ар
мией должно быть организовано следующим обра
зом. Когда стратиг со всем своим войском перемес
тится в подходящее укрепленное место, а местные 
жители вместе со всем своим скотом с помощью экс- 
пелаторов укроются в кастронах или — если кастро- 
нов не имеется — в укрепленных и неприступных 
пунктах в горах, необходимо во втором или третьем 
часу дня268 назначить командира, который будет обя

268 Для установления соответствия времени, упоминае
мого автором трактата, современному суточному делению, 
нужно иметь в виду следующее обстоятельство. Весь свето
вой день, с момента восхода солнца и до его заката, делился 
на двенадцать равных часов, продолжительность которых 
могла быть различной в зависимости от сезона. После окон
чания двенадцатого часа дня начинался первый час ночи; 
таких ночных часов было тоже двенадцать. Таким образом, 
выражение «во втором или третьем часу дня» следует пони
мать как время, соответствующее второму или третьему 
часу после восхода солнца.



зан осуществлять непрерывное наблюдение. Полу
чив приказ стратига, он должен собрать своих людей 
вместе с запасными лошадьми269 и устремиться в по
гоню по дороге, по которой движутся неприятели, 
оставив со стратигом все свое имущество и конскую 
прислугу и неся с собой съестные припасы всего 
лишь на один день: ничего кроме хлеба и сыра или 
же солонины, а также корма для лошадей и мулов.

Разместившись лагерем в том поселении, где 
можно найти съестные припасы и корм для скота, 
этот командир должен дать отдых своим людям и ло
шадям до девяти часов дня270, расставив виглы в наи
более возвышенных пунктах. Командиру этого отря

269 Принимаем конъектуру Д ж . Дэнниса, заменившего в 
данном месте текста rovg ш р а а ь р та то ь д  на та  crvpza. Под 
вторым из этих терминов, очевидно, понимаются запасные 
лошади; под первым же, как справедливо полагает Ж. Даг
рон ( D a g ro n , Traite. P. 1 8 8 -1 8 9 ) ,  следует понимать обслу
живающий персонал боевых структур кавалерии. В обязан
ности этого персонала входила забота об экипировке кава
лериста и о его боевой лошади; возможно, эти «оруженосцы» 
(или «ездовые») вели под уздцы и запасную лошадь, которая 
несла необходимое снаряжение и запас провизии. Однако, 
как следует из продолжения этой же фразы текста, все иму
щество ( t i)v  а л о а /cevtjv) кавалеристов, выделенных для кон
тактного наблюдения, а также вся их конская прислуга ( rovg  
j tap inm xpam vg ) оставались со стратигом, —  весь смысл ре
комендованного мероприятия состоял именно в том, чтобы 
сделать этот разведывательный отряд максимально мобиль
ным, не обремененным ни излишним багажом, ни излишни
ми людьми. Представляется, что запасные лошади такому 
отряду могли бы оказаться необходимыми, но персонал по 
их обслуживанию в данной ситуации был бы излишним.

270 Т. е. до вечера (см. примечание №  268).



да следует подняться на самую высокую точку и лич
но наблюдать облака пыли, поднимаемые врагами, и 
дымы их костров, чтобы по ним определить и рассчи
тать, куда враги движутся и где намерены стать лаге
рем. Ведь опытные люди могут без труда определить 
места, в которых предполагается разбить лагерь.

Когда будет определено место, в котором враги 
сделали остановку, следует незамедлительно донес
ти об этом стратигу. Сам же командир должен дви
нуться в путь во главе собственного войска, обла
ченного в доспехи271 и накидки, именуемые эпано- 
клибанами272, которые не должны быть светлыми, и 
каждый солдат должен нести в руках полагающееся

271 Д о сп ехи  —  единственное упоминание в трактате за
щитного вооружения; при этом использован старый термин 
в ы р а к а д ( з д е с ь —  мн. чис.), который был анахронизмом уже  
во времена «Стратегикона Маврикия». Поскольку никаких 
пояснений при этом не дано, невозможно судить с опреде
ленностью о конструкции этих доспехов, а также о том, из 
какого материала они изготовлены. Однако в общем контек
сте излагаемой здесь информации (см. следующее приме
чание) более вероятным является предположение, что они 
были металлическими.

272 Э п а н о к л и б а н ы  —  (единственное число — эпано-  
кли бан а)  —  особого рода накидки, достаточно просторные, 
чтобы не мешать при езде, надеваемые поверх защитного 
вооружения. Их предназначение состояло в том, чтобы скры
вать от противника блеск металлических доспехов и предо
хранять их от атмосферной влаги. Исходя из этимологии 
термина, можно предполагать, что упомянутые выше доспе
хи имели вид панциря, упоминаемого в «Тактике Льва» (TL, 
V, 3; VI, 2, 4) под термином к Х ф а \ ’ю \ ’ \\ представлявшего со 
бой конструкцию из металлических (или — реже —  рого
вых) пластин (см.: H a ld o n , Expeditions. P. 278-^-279 с указа-



ему оружие. Когда перед заходом солнца враги, вы
ходившие из лагеря за добычей, будут возвращаться 
в свои палатки вместе с фулками273, их охранявши
ми, тогда следует одновременно выступить и коман-

нием источников и литературы). С учетом тяжести такого 
панциря вполне объяснима рекомендация Льва надевать его 
кавалеристам лишь непосредственно перед сражением, при
чем делать это с помощью своих оруженосцев (TL, VI, 22: 
IX, 56). Однако в анализируемом отрывке автор «De veli
tatione bellica» рекомендует этому разведывательному кава
лерийскому отряду облачиться в доспехи уже заранее и со
вершать марш в постоянной боевой готовности, не выпуская 
из рук оружия (кстати, это еще одно косвенное доказатель
ство отсутствия в этом отряде какого бы то ни было обслу
живающего персонала —  см. примечание №  269). Что же  
касается накидки поверх панциря, то в «Тактике Льва» (TL. 
V, 3; VI, 4; VI, 26) она обозначалась термином i f ia z io v  
imXwpiKOVA изготовлялась из льна или шерсти. См. об этом: 
Haldon J. F. Some Aspects of Byzantine Military Technology  
from the Sixth to the Tenth Centuries / /  Byzantine and M o
dern Greek Studies. I. Oxford. 1975; H aldon ,  Expeditions; 
D agron ,  Traite; K o l ia s , Waffen; M cG eer,  Warfare.

273 Ф улки  (единственное число — ф улка \  в оригинале 
сроШкоу—  ср. род) —  здесь: значительные по численности 
(в несколько сотен человек) отряды, главным образом кон
ные, предназначенные для поддержки и охраны других под
разделений, которые выделены для сбора добычи. По пред
положению Ж. Дагрона ( D a g r o n , Traite. P. 224, n. 18), тер
мин следует производить от латинского furca.  Подробно  
проанализировав этот термин, X. Михаэску (см.: M ihdes-  
си Н. Les elements latins des «Tactica-Strategica» de Maurice- 
Urbicius et ieur echo en neo-grec /  /  RESEE. 1968. 6. P. 496)  
указал на возможность его германского происхождения; это 
мнение разделяет и Дж . Дэннис (см.: D ennis,  De vel. bell. 
P. 173, п. 3). В «Стратегиконе Маврикия» термин ф ул к а  
упомянут трижды (Strategicon, XII А, 7; XII В, 14, 16), но



диру, чтобы приблизиться к лагерю врагов. При этом 
необходимо двигаться осмотрительно, с чрезвычай
ной внимательностью и осторожностью, чтобы ко
мандир оставался скрытым и не был обнаружен вра
гами. С наступлением ночи ему необходимо быть ря
дом с лагерем. И если там, где враги расположились, 
имеется гора, возвышающаяся над их лагерем с од
ной или с двух сторон, не составит труда организо
вать с этого места непрерывное наблюдение. Два или 
три человека должны сойти со своих коней, пешком 
подняться в гору, приблизиться к лагерю и с каких- 
нибудь высоких и укрепленных позиций, подняться 
на которые врагам будет нелегко, должны осматри
вать вражескую армию и слушать голоса людей, ржа
ние лошадей и крики мулов. Следует также отрядить 
еще четыре группы по четыре кавалериста в каждой 
и расположить их по одну и по другую сторону от не
приятельской армии на определенном расстоянии 
друг от друга, чтобы и они слушали ржание лошадей, 
крики мулов и людской говор.

Если вблизи неприятельского лагеря не будет 
такой защищенной возвышенности, то и в этом слу-

ему придан совершенно иной смысл: в первом случае речь 
идет о стационарном защитном элементе пешего строя, в 
двух других —  о разновидностях походного строя пехотных 
подразделений, способных обеспечить собственную защиту 
от вражеского нападения. Близко к последнему значению и 
употребление этого термина в «Тактике Льва» (TL, VII, 66).  
В военной литературе конца X в. (см., в частности, в тракта
те «De castrametatione») термин ф у л к а  употребляется в том 
значении, которое вкладывает в него автор «De velitatione 
bellica». См.: D a g ro n , Traite; M cG eer,  Warfare.



чае следует отрядить четыре четверки, чтобы они 
осторожно разместились по одну и по другую сторо
ну от армии врагов и в случае необходимости могли 
подавать друг другу заранее установленные сигналы 
к отходу — либо свистом, либо голосом. Необходи
мо или дважды в течение ночи, или один раз подме
нять их другими людьми, чтобы предоставить отдых 
и им самим, и их лошадям. Производя их смену, тур
марх или другой старший командир должен тщатель
но обследовать, где и как они располагаются, и раз
местив как положено тех, которые пришли на смену 
предыдущим, этот командир должен возвратиться на 
свое прежнее место. Услышав шум, свидетельству
ющий о выдвижении рейдового отряда, эти четыре 
четверки должны немного отойти, но, однако, не 
слишком далеко, и доложить турмарху о движении 
врагов. Тот должен донести стратигу, по какой доро
ге предпринято выступление и в котором часу, что
бы стратиг, зная день и час выдвижения врагов, смог 
рассчитать, каких именно территорий они достигнут 
к утру. Наблюдатели, расставленные турмархом, 
должны передавать донесения стратигу в том пунк
те, где стратиг находился в момент начала вражес
кого рейда. Если же они не найдут там его самого, а 
только солдат, оставленных для их встречи274, то им

274 Так переводим термин vnoSoxapiovg, обозначающий  
группу солдат, имеющих специальное поручение встречи и 
препровождения других солдат, доставляющих донесение  
нижестоящего командира вышестоящему. Еще раз этот тер
мин встречается в конце XV главы, где уточняется числен
ность этой специальной группы ( 6 - 8  человек).



нужно будет, прибыв в это место, подать знак голо
сом. Оставленные солдаты, услышав голос и произ
ведя тщательную проверку, должны выйти им на
встречу и как можно быстрее доставить их к страти
гу или отвести к другим встречающим, если стратиг 
опять таким же образом поменял свое местоположе
ние. Ибо стратигу необходимо в целях надежной за
щиты один или два раза в течение ночи менять свое 
расположение, чтобы не попасть в засаду к врагам; 
ему также необходимо иметь двойную цепь вигл в 
целях надежной защиты.

IX. О движении рейдового отряда  
и его сопровождении

Стратиг, узнав о начале рейда, должен немедлен
но направить к тому турмарху, который был послан 
для сопровождения рейдового отряда, другого ар
хонта с отборными всадниками; последний должен 
иметь при себе одного из тех людей, которых тур
марх ранее отправил к стратигу для сообщения о на
чале рейда, чтобы с его помощью в качестве прово
жатого им можно было бы легче соединиться. Сам 
же стратиг вместе со своим войском должен высту
пить вслед за отправленным архонтом и постараться 
догнать турмарха, чтобы и самому сопровождать рей
довый отряд врагов, находясь позади турмарха. Со
провождение врагов с тыла по их следам и по направ
лению их движения должно быть расчетливым и не
прерывным.



Когда рейдовый отряд врагов начнет движение, 
турмарх, отрядив три группы по два человека опыт
ных и знающих людей, должен отправить их по доро
ге, избранной неприятелями; проинструктировав и 
первую, и вторую, и третью пару, как им нужно дви
гаться и сопровождать неприятелей, он должен воз
вратиться к своему отряду. Первая пара должна дви
гаться, держась вблизи неприятелей, чтобы слышать 
и разговор людей, и ржание лошадей. Вторая, сле
дуя за первой, должна двигаться таким образом, что
бы видеть идущую впереди и наблюдать за ней, и не 
приближаться к ней, но и не удаляться от нее, чтобы 
не терять ее из виду.

Позади этих трех пар следует разместить три 
группы по четыре человека в каждой, так чтобы пер
вая четверка видела третью пару, а вторая четвер
ка — соответственно первую четверку. Третья груп
па, следующая за второй, должна быть увеличена до 
шести человек, чтобы двое из них передавали сооб
щения, полученные от парных групп, турмарху, тур
марх же должен докладывать стратигу. И если враги 
пойдут быстрее, первая пара должна сообщить об 
этом, чтобы и турмарх, и стратиг сами пошли быст
рее и не отстали сильно от врагов. Если же, наобо
рот, враги пойдут медленнее, и турмарх, и стратиг 
также должны двигаться медленнее, но так, чтобы не 
оказаться вблизи врагов и не быть ими обнаружен
ными, но и не слишком отстать и потому потерять из 
виду тех, кто осуществляет сопровождение врагов, 
или оказаться невидимыми для них, чтобы вслед
ствие этого не случилось какого-либо вреда.



Кроме того, если враги устроили привал, чтобы 
задать корм лошадям, и стратиг получил об этом со
общение, ему также следует в удобном месте сде
лать стоянку, чтобы покормить и своих лошадей, 
расставив для собственной охраны внешние виглы. 
Когда он получит сообщение, что движение врагов 
возобновилось, он тотчас же должен двинуться сам 
вслед за ними, выставив по одну и по другую сторо
ну от своей колонны по тридцать всадников, не слиш
ком далеко, но и не совсем близко, так чтобы они 
слышали звуки своего войска. Позади колонны стра
тига должен следовать архонт с кавалерийским под
разделением, которое называется сака275. Стратиг 
должен держаться на положенной дистанции и пред
принимать все меры безопасности, чтобы враги не 
обнаружили, что он их преследует; он должен дви
гаться с предосторожностью и приказать тем, кто 
сопровождает врагов вблизи, тщательно разведы
вать, не оставляют ли враги в засадах некоторые от
ряды для нападения на тех, кто их преследует, и на

2/5 Сака  —  здесь: боевые кавалерийские подразделения,  
составляющие арьергард походной войсковой колонны. Их 
главная задача состояла в прикрытии колонны с тыла и в 
охране обоза. Неизвестный в предшествующей литературе, 
термин сака  активно используется в последующей (напри
мер, в трактате «De castrametatione»); в большинстве случа
ев имеется в виду арьергард собственного войска, хотя есть 
и случаи применения термина к армии врагов. См. специаль
ное исследование: D ain  A. Zcxm dans les traites militaires /  /  
BZ. 1951. 44, где термин са к а  производится от арабского  
sa q a t  (эскорт, конвой). См. также: D a g r o n , Trait6; D e n n is , 
De vel. bell.



самого стратига, как это часто устраивалось тарси- 
тянами. Когда однажды преследовавший их турмарх 
не разведал тщательно ручьи, протекавшие впереди, 
и места, в которых могли укрыться вражеские сол
даты, он внезапно попал в их засаду. Поэтому тот, 
кто преследует врагов, должен проявлять большую 
предусмотрительность и расчетливость, чтобы ниче
го подобного не случилось.

Когда стратиг узнает, на какие области и поселе
ния враги намереваются напасть, он должен еще до 
рассвета либо справа, либо слева от них выбрать та
кую позицию, которая покажется ему наиболее не
приступной. Ускорив свое движение и приблизив
шись к угрожаемым местам с фланга на расстояние 
двух миль276, стратиг должен занять эту укреплен
ную позицию, укрыв там свое войско, как уже было 
сказано, еще до рассвета, чтобы враги не увидели 
поднятую пыль и не догадались о прибытии страти
га. Сам же он, подойдя с немногими всадниками бли
же к врагам и поднявшись на возвышенный наблю
дательный пункт, должен постараться рассмотреть 
врагов как можно лучше. Когда враги устремятся в 
набег и рассыплются для сбора добычи, стратиг дол
жен оставаться на этом пункте до третьего или чет
вертого часа дня277, чтобы наблюдать за паратаксией 
эмира и точно подсчитать численность его войска. 
Когда те из врагов, которые устремились в набег, 
окажутся достаточно далеко от паратаксии эмира,

276 Около 3 км. (см. примечание №  239).
277 Т. е. до конца утра (см. примечание №  268).



так что они не смогут ни быстро возвратиться назад, 
ни узнать о предпринятом против паратаксии эмира 
нападении, поскольку каждый стремится подольше 
задержаться в поселениях и захватить как можно 
больше добычи, — в это время стратиг, приведя в 
порядок собственный боевой строй, должен атако
вать численно ослабленную паратаксию эмира, и 
тогда он с Божьей помощью одержит победу и при
несет врагам полную погибель.

Если же он не отважится атаковать паратаксию, 
видя, что ее силы велики и значительно превосходят 
его собственные, тогда, совершив фланговый марш 
на достаточном удалении по подходящей скрытой 
дороге, он должен как можно скорее настичь рассе
явшееся войско врагов. Организуя в течение целого 
дня нападения на них, пока они остаются рассеян
ными, он, с Божьей помощью, совершит достопамят
ное дело. При этом ему необходимо иметь в своем 
тылу одного из наиболее подготовленных архонтов с 
небольшим количеством всадников, чтобы держать 
паратаксию эмира в поле зрения, наблюдать за ней и 
доносить обо всем виденном, особенно если она при
шла бы в движение.

Если же стратиг встретится с большой по числен
ности фулкой, которая предназначена охранять вра
гов, рассеявшихся для сбора добычи, он должен 
разделить свое войско на две части и одну из них дви
нуть вперед, приказав вступить в сражение с фулкой. 
И как только они вступят в схватку, стратиг, находя
щийся невдалеке со своей паратаксией, должен ре
шительно и смело, с громким криком и боевым кли



чем на всем скаку устремиться на врагов, и когда с 
Божьей помощью они обратятся в бегство, он станет 
преследовать их и полностью одолеет.

Итак, если благодаря заступничеству Бога стра
тиг преуспеет и обратит в бегство врагов, устремив
шихся за добычей, если он совершит столь великое 
и достопамятное дело, враги, вероятнее всего, с по
зором возвратятся в свою землю. Но если они возна
мерятся еще задержаться на нашей территории, то 
стратиг, вновь собрав воедино свое войско, должен 
отойти от противника на достаточное расстояние в 
те места, которые окажутся подходящими, и предо
ставить своему утомившемуся войску передышку278 
на три дня, ежедневно выделяя только тех людей, 
которые обязаны находиться в контакте с противни
ком, как это мы уже изложили. Когда стратиг узна
ет, что враги начали отступление, он должен тотчас 
же отправить одного из лучших архонтов для скорей
шей концентрации пехотного войска в самых труд
ных участках пути врагов. Сам же стратиг, не давая 
себе отдыха ни днем, ни ночью, должен как можно

278 Требование предоставления своему войску отдыха 
накануне сражения традиционно для военных руководств. 
В «Тактике Льва» сказано, что перед боем стратиоты долж 
ны хорошо отдохнуть (TL, XIII, 5; XIV, 91),  плотно пообе
дать (Ibid., XIII, 7; кстати, давать воинам перед сражением  
вино Лев строго воспрещает —  Ibid., XIV, 92) и находиться в 
спокойном расположении духа. Рекомендуется в связи с 
этим не утомлять стратиотов и не раздражать их наказания
ми, а всех недовольных заранее выделить из войска и пере
вести в другое место под благовидным предлогом во избеж а
ние предательства с их стороны (Ibid., XlII, 5).



быстрее опередить врагов и, надлежащим образом 
подготовив все свое пехотное и конное войско, всту
пить с ними в сражение, как это мы подробно изло
жили ранее. Действуя таким образом, он милостью 
Христа, всемогуществом и заступничеством Его пре
чистой Матери одержит верх в борьбе с врагами.

Но об этом достаточно.

X. Об отделении рейдового отряда
и о сопровождении остального войска

Теперь мы не преминем изложить то, что видели 
собственными глазами. Различные части большой 
армии врагов, конные и пехотные, выступив вместе 
из своих поселений и городов, проходят вместе два 
дня, а иногда и больше, а затем отделяются друг от 
друга. Кавалерия, которая намеревается вторгнуть
ся в наши земли и разграбить их, выходит вперед на 
расстояние нескольких дней пути, оставляя свою 
пехоту позади, чтобы попытаться напасть врасплох 
на жителей селений, задержавшихся дома. Обоз279 с 
пехотой и с ее имуществом280 остается позади; после

279 О боз  —  в данном случае имеется в виду неприятель
ский обоз. Полагаем, что будет более целесообразно дать 
комментарий к этому термину тогда, когда речь пойдет о ви
зантийском обозе (см. примечание №  282).

280 Автор «De velitatione bellica» проводит различие меж
ду понятиями войскового обоза (rovASov)  и имущества от
дельных воинских частей и подразделений ( anooK£vr))\ это 
различие фиксируется и тогда, когда речь идет о неприятель
ском войске (как в данном сюжете), так и тогда, когда имеет-



прохождения труднопреодолимых мест и теснин ос
тающиеся отыскивают место, удобное для собствен
ной охраны и защиты, разбивают на нем палатки и 
размещаются, поджидая там кавалеристов, ушед
ших в рейд, чтобы по их возвращении безопасно про
вести их по труднопреодолимым местам.

В этом случае стратиг, получив известие о вы
ступлении конных врагов, должен выделить подраз
деления контактного наблюдения и сделать все то, 
что предписано выше. И если стратигу будет спод
ручно напасть на тех из врагов, которые рассеялись, 
устремившись за добычей, и обратить их в бегство, 
пусть он поспешит осуществить это дело. Если же 
некоторые превратности и препоны воспрепятству
ют ему в этом, он должен подготовиться к сражению 
с армией, ставшей лагерем. Он должен тщательно 
разведать местность, на которой установлены палат
ки врагов, нет ли там реки или ручья, обеспечиваю
щих их защиту. Ему нужно и самому обустроиться в 
соответствии с характером местности и со всей по
спешностью, насколько это возможно, сконцентри
ровать при себе пехотное войско. Если стратиг полу
чит донесение о передвижении врагов и перемеще
нии их в другой лагерь или если об этом удастся 
выведать у перебежчиков, ему следует ночью отря
дить некоторых кавалеристов во главе с опытными и 
достойными командирами и расставить их в двух 
укрытиях по одну и по другую сторону от дороги, по

ся в виду византийская армия. В некоторых более ранних 
источниках (см., например, «Стратегикон Маврикия», I, 3 и 
«Тактика Льва», IV, 29) имеют место случаи взаимной иден
тификации этих терминов.



которой ожидается перемещение врагов. Сто чело
век, отобранных из этих людей, следует разместить 
в засаде, поручив им охрану селений, которые нахо
дятся вблизи пути движения неприятелей. Самому 
же стратигу надлежит тайно расположиться в под
ходящем месте со всем своим войском и с наблюда
тельного пункта следить за продвижением неприя
телей. Как известно, вражеские кавалеристы рас
считывают отыскать все необходимое для себя в 
ближайших селениях, и когда они вступят в селения, 
взятые под охрану, и, спешившись, начнут обшари
вать дома местных жителей, пусть на них нападут те 
сто всадников, которые поставлены в засаду, и неко
торых из них уничтожат, если смогут, или захватят в 
плен, и тотчас же обратятся в бегство, отступая по 
дороге, идущей в промежутке между двумя укрыти
ями, и увлекая неприятелей в погоню. Тем самым 
преследуемые натолкнут неприятелей на подготов
ленные засады. Ибо тогда выступят укрытые отряды, 
расставленные по обеим сторонам дороги, ударят по 
врагам со всей силой и сделают многих из них жерт
вой меча281.

281 Словесный штамп, использованный в данном случае  
и употребленный в дальнейшем изложении еще дважды 
(в главах XVII и XX), иногда находил свое реальное и бук
вальное воплощение: по свидетельству Льва Диакона (см.: 
Л е в  Д и ако н .  История, I, 7), в одном из эпизодов критского 
похода 960  г. Никифор Фока приказал своим солдатам отсе
кать мечом головы убитых врагов и нести их в сумках в ла
герь —  там за каждую отрубленную голову выдавалось де
нежное вознаграждение. Лев Диакон к этому добавляет, что 
особенно усердно данный приказ исполняли воины из отря
да армян.



Стратиг, увидя все это, должен тотчас же и сам 
с большей частью войска, остававшейся при нем, 
стремительно атаковать паратаксию врагов. Осталь
ные части его войска пусть будут готовы зайти не
приятелям в тыл и оттуда вступить в сражение. И ес
ли не помешают какие-либо промахи с нашей сторо
ны, враги будут сокрушены. Если же враги, упорно 
сражаясь, смогут оказать сопротивление и устоять 
на своем месте и если они попытаются, разгрузив 
вьючных животных и соорудив подобие лагеря с мно
гочисленными препятствиями вокруг него, принять 
боевой порядок против атакующих, то вследствие 
этого могут возникнуть для нас немалые трудности. 
Но тогда следует и стратигу применить аналогичное 
круговое сражение и обеспечить, если это возмож
но, чтобы ко дню этого сражения было срочно собра
но пехотное войско, соответствующим образом под
готовленное. Если же это окажется невозможным, 
поскольку пехота находится слишком далеко, то сле
дует приказать более подготовленным к этому всад
никам сойти с коней и сражаться с неприятелями в 
пешем строю бок о бок с кавалеристами, используя 
лук, пращу и копье со щитом. Стратигу также следу
ет подтянуть к себе свое военное имущество и обоз282,

282 Термин обоз  в своем непосредственном смысле слу
жил для обозначения всей совокупности войскового имуще
ства, транспортируемого на конной тяге в составе походной 
колонны. В более широком смысле —  это вся интендантская 
служба византийской армии в условиях данной военной  
кампании, представленная соответствующими должностны
ми лицами в ранге архонтов (см. упоминание «архонта обо
за» в гл. XVI) и значительным по численности штатом об-



если он окажется недалеко, и стать лагерем в непо
средственной близости к неприятелям, чтобы выз
вать у них смятение и подавленность. И если в этом 
месте совсем не окажется воды, то это принесет им 
много страданий. И если даже не удастся нанести им 
полное поражение, то поскольку много врагов будет 
захвачено в плен283, а еще больше убито и ранено, их

служивающего персонала (TL, VI, 15; X, 2, 9, 11; XIV, 8 3 -  
85). Здесь и далее автор «De velitatione bellica» использует  
термин обоз только в варианте тоШЗоу, характерном для 
словоупотребления авторов X века (начиная с «Тактики 
Льва»), тогда как в «Стратегиконе Маврикия» это слово, 
встречающееся несколько десятков раз, употребляется в 
варианте roVXSog. См.: D ain  A.  «Touldos» et «Touldon» dans 
les traites militaires /  /  Melanges H. Gregoire. II. Bruxelles, 
1950. См. также: К учма,  Структура; D agron ,  Traite.

283 О роли, месте и значении пленных как важнейшей  
составной части военной добычи см.: D agron ,  Traite. P. 231 — 
234 с указанием источников и литературы. Здесь же (Р. 232, 
п. 43) —  любопытная справка о численном соотношении  
убитых и плененных арабов и византийцев в период воен
ных кампаний конца IX —  конца X вв. Свидетельства о воз
можных способах использования пленных содержатся в 
«Тактике Льва». Еще в период военной кампании они могут 
быть допрошены в качестве «языков», могут послужить про
водниками при переходе через незнакомую местность (TL, 
XVII, 62); на них могут быть испробованы съестные припа
сы и вода из колодцев, когда есть опасения, что эти продук
ты отравлены врагами (Ibid., XVII, 6 8 - 6 9 ) .  Не исключалась 
возможность обмена пленных врагов (особенно знатных) на 
пленных византийцев, если исход войны представлялся не
ясным (Ibid., XVI, 11). В будущих военных кампаниях плен
ные враги могли использоваться в качестве рабов среди об
служивающего персонала войска (наличие рабов в войске 
зафиксировано «Тактикой Льва» многократно —  см., напри-



надменный дух будет сломлен, так что они не отва
жатся безбоязненно совершать набеги на ромейские 
области.

Но если даже стратиг не узнает заранее о пере
мещении врагов из одного лагеря в другой, либо, как 
я сказал, от перебежчиков, либо от пленных, вслед
ствие чего он не сможет в течение ночи разместить 
укрытые отряды вдоль их движения, то он должен 
быть готов к тому, чтобы открыто атаковать врагов 
на марше в дневное время, если, конечно, его войско 
не окажется слишком слабым и малочисленным.

В самом деле, нападение на вражеский обоз, если 
говорить коротко, никогда не вызывает особого за
труднения и не причиняет вреда нашему войску, по

мер: TL, I, 7: VI, 15 -1 6 ;  XVII, 109). Это один из тех возмож
ных случаев, когда в византийском войске могли оказаться 
соплеменники врагов; такая ситуация рассматривалась как 
крайне нежелательная, и потому накануне сражения этих 
соплеменников следовало выделить из войска и отправить в 
другие места (Ibid., XII, 113; XIII, 5).  Не исключалась, одна
ко, возможность, что соплеменники врагов (бывшие воен
нопленные) могли оказаться в византийском войске не толь
ко среди обслуживающего персонала, но и среди строевых 
частей. По свидетельствам некоторых источников (в част
ности по сообщению Константина Багрянородного), плен
ные арабы обращались в христианскую веру и расселялись 
колониями в качестве налогоплательщиков и воинов как в 
пограничных, так и во внутренних фемах империи. Получив 
участок казенной земли, финансовое и продовольственное  
пособия, а также семенное зерно, эти колонисты начинали 
несение государственной службы и выплату налогов по про
шествии трех лет после поселения (см.: Л и т а в р и н , Общ е
ство. С. 238).



скольку для защиты обоза выделяется лишь немного 
боеспособных кавалеристов, так что всякий раз, как 
с ними происходило сражение, ромейское войско 
многих из них брало в плен и уничтожало, а также 
захватывало много упряжных животных и мулов со 
всей их поклажей. Если к моменту битвы прибудут и 
пехотные подразделения, надлежащим образом во
оруженные и подготовленные к сражению, и если 
стратиг по всем правилам полководческого искусст
ва организует круговое сражение против неприяте
лей, он подвергнет их полному истреблению. Тому, 
что делалось нами в отношении обоза неприятелей, 
равно как и ими в отношении нашего, мы и сами были 
свидетелями, и читали об этом в исторических тру
дах, и учились этому у предшественников. Итак, на
падение на обоз выгодно потому, что оно не влечет 
за собой никакого вреда или затруднения, а гораздо 
чаще приносит победу и славу. И даже если ромей
ское войско не достигнет успеха в бою за обоз, оно 
во всяком случае не претерпит никакого вреда.

Если же враги остаются там, где они размести
лись первоначально, и, не желая покидать это место 
по причине его неприступности, ожидают возвраще
ния рейдового отряда, стратиг и в этом случае дол
жен вступить с ними в сражение, не потеряв време
ни под предлогом упорядочения собственного пехот
ного войска или под каким-нибудь иным предлогом, 
и не допустив, чтобы рейдовый отряд возвратился и 
воспрепятствовал нападению. Атаковать врагов стра
тиг должен следующим образом. Разведав с помо
щью специально выделенных виглаторов ближайшие 
селения, расположенные рядом с лагерем врагов, он



должен укрыть в подходящем месте отборных всад
ников во главе с опытным и мужественным архон
том. И как только враги вступят в эти селения в по
исках провианта, следует устремиться на них. Необ
ходимо разместить в засаде и других всадников для 
помощи и защиты тем, которые выдвинуты вперед. 
И если неприятельская конница попытается пре
следовать передних, кавалеристы из засады нанесут 
удар, обратят врагов в бегство и устремятся в погоню, 
поскольку количество всадников, оставляемых для 
защиты вражеского обоза, всегда бывает небольшим.

Если, однако, враги не вступают в селения, — 
что, впрочем, представляется невозможным, — то 
стратиг должен приказать виглаторам, отобранным 
из числа наиболее опытных солдат, разведать, с ка
кой стороны своего лагеря враги выгоняют верблю
дов на пастбище. Следует отрядить опытного турмар- 
ха или топотирита284 с группой мужественных ка

284 Топот ирит  —  воинское звание из категории сред
них архонтов, обозначавшее командира т агм ы  (или б а н 
ды  —  см. о них ниже); одновременно т опот ирит  обладал  
и управленческими полномочиями в пределах той админи
стративно-территориальной единицы (т о п о т и р и си и ) , где 
размещалась его воинская часть (см.: К онст ант ин Б а г р я 
н о родн ы й , Об управлении. С. 224). В более ранних тракта
тах («Стратегикон Маврикия», «Тактика Льва») эквивален
том термину топот ирит  являлся термин комит.  По свиде
тельству «Тактики Льва» (TL, XVIII, 149), в фемном войске  
средней численности (около 4 тыс. человек) имелось 20  ар
хонтов в звании ком ит а.  См.: A h rw eile r ,  Recherches; Л и-  
т аврин ,  Кекавмен; Oikonomid.es,  Listes; Кучма,  Структура; 
H aldon ,  Expeditions; Kuhn, Неег; M cGeer,  Warfare.

6 Зак. 4498



валеристов, чтобы они отыскали ручей, который под
водит к нужному месту, и незаметно подкрались к 
нему, пока не окажутся близко, а после этого откры
то напали бы на верблюдов. Солдаты, которым это 
поручено, должны быть разделены на две части, и 
половина солдат должна захватывать пасущихся 
верблюдов и ослов, а вторая половина остается на 
страже для их защиты и поддержки. И если окажет
ся, что снаружи вражеского лагеря будут расставле
ны фулки и они ударят по тем, которые напали на 
верблюдов, или если из лагеря выступит вражеская 
кавалерия для их преследования, то наши солдаты, 
расположенные позади, должны вступить в борьбу. 
Пусть и сам стратиг, который должен находиться не 
в отдалении, а вблизи в каком-нибудь укрытии, в тот 
же момент выступит против врагов. Видя, как разви
вается сражение, он должен избрать и соответству
ющий образ действий: либо со всей силой ударить по 
преследующим врагам, либо, если посланные им сол
даты их превосходят, совершить нападение на лагерь 
врагов, сохраняя боевой порядок и не нарушая строя. 
Собрав все свое войско, как конницу, так и пехоту, и 
заранее изучив хорошо характер местности, он дол
жен определить каждому подразделению кавалерии 
и пехоты его собственное местоположение и начать 
атаку на врагов, окружив их, если это возможно, со 
всех сторон.

Если, как мы сказали раньше, имеются река или 
ручей, защищающие врагов вместо ограды, и если 
возможно каким-то образом перейти их вброд, сле
дует расположить войско по ту сторону потока.



Стратигу нужно приказать установить свои палатки, 
чтобы ясно показать, что он намерен стать здесь ла
герем, и тем самым устрашить врагов; после этого 
он может начинать сражение. И если он организует 
сражение по всем правилам, с соблюдением требо
ваний боевого порядка и мужества, он достигнет 
большого успеха. Но если даже не удастся в первый 
день обратить врагов в бегство, поскольку они смо
гут оказать упорное сопротивление, располагая пе
хотными частями и опираясь на благоприятный ха
рактер местности, необходимо продолжать теснить 
их и вызвать к себе дополнительные силы пехоты. 
Стратиг должен приказать псилам и сфендонитам в 
течение ночи вести обстрел врагов и разжечь вокруг 
их лагеря множество костров; после этого следует 
побудить псилов вступить в рукопашную схватку и 
вести ее мужественно и отважно, пока они не вор
вутся внутрь лагеря врагов, захватят под покровом 
ночи лошадей, мулов и прочий тягловый скот и бу
дут беспрестанно поражать и уничтожать неприяте
лей. И если, с Божьей помощью, успех проявится на 
каком-то одном участке фронта, но будет замечен и 
воспринят другими таксиями285, они также, презирая 
смерть, устремятся на захват добычи с надеждой по
живиться и, по благости Христа, без труда одолеют 
врагов. И если даже вследствие каких-нибудь про

285 Таксии  (единственное число —  т а к си я)  —  здесь: 
обобщающее родовое наименование воинского подразделе
ния в условиях боевого строя или марша в составе более  
крупной соответствующей единицы — пар ат ак си и  (см. 
примечание №  247).



махов или неудач наше войско не сможет полностью 
одолеть врагов, оно тем не менее многих из них возь
мет в плен или уничтожит, а также захватит очень 
большую добычу286.

В то время как сам стратиг организует боевые 
действия против большой армии неприятеля, он дол

286 Захват военной добычи (в качестве таковой могли 
выступать съестные припасы, скот, фураж, военное снаря
жение, деньги, драгоценности и т. п.) традиционно рассмат
ривался в военно-научной литературе в качестве одной из 
главных целей военной кампании. По свидетельствам «Так
тики Льва», сбор военной добычи был тщательно регламен
тирован. Для этого выделялись особые подразделения (TL,
XVII, 33), а другие служили для их защиты (Ibid., XVII, 4 8 -  
50, 52). Воины, по собственной инициативе присоединивши
еся к участникам сбора добычи, серьезно наказывались —  
их в обнаженном виде выставляли перед войском (Ibid., XVII, 
67). Строжайше воспрещалось присвоение военной добычи 
рядовыми стратиотами без ведома архонтов (Ibid., VIII, 9).  
Добытое военное снаряжение распределялось между воина
ми сразу же после боя; это распределение производилось с 
учетом той роли, которую воины сыграли в сражении (Ibid., 
XVI, 3 - 7 ,  10). Нормативной основой для распределения во
енной добычи служило действующее законодательство, —  
в частности, этому был посвящен специальный титул Экло
ги (см.: Эклога. Византийский законодательный свод VIII в. 
Вступительная статья, перевод, комментарий Е. Э. Липшиц. 
М., 1965. С. 7 5 -7 6 ) .  Анализ юридических и военных источ
ников, в которых ведется речь о сборе и распределении воен
ной добычи, был осуществлен А. Дэном —  см.: Dain A.  Le 
partage de butin de guerre d’apres les traites juridiques et milita- 
ires /  /  Actes du VIе Congres international des Etudes byzanti- 
nes. Vol. I. Paris, 1950. Информацию о количестве и качестве 
военной добычи по свидетельствам византийских источников 
см. в исследовании Ж. Дагрона (D a gron , Traite. P. 2 3 1 -2 3 4 ) .



жен выдвинуть на значительное расстояние одного 
из знающих и опытных архонтов с сорока всадника
ми для охраны дороги, по которой намерен возвра
титься рейдовый отряд неприятелей. И когда станет 
известно, что они возвращаются для соединения с 
армией и впереди них, как это обычно принято у тар- 
ситян, на определенном удалении следует подразде
ление, именуемое вередоном287, которое имеет своей 
задачей оповестить армию о возвращении рейдового 
отряда, то архонт, отправленный для наблюдения, 
должен доложить об этом стратигу. И если стратиг 
увидит, что вередон отдалился от паратаксии рейдо
вого отряда на значительное расстояние, он должен 
приказать одному из опытных архонтов с отборными 
всадниками внезапно атаковать вередон, если это 
возможно; в этом случае архонт смог бы без труда 
достичь успеха. Если же вередон движется впереди 
на небольшом расстоянии, вплотную к паратаксии 
рейдового отряда, то стратигу не следует никого по
сылать против него, но будет лучше, если он, доволь
ствуясь тем, что Бог ему содействовал в сражении 
против большой армии врагов, отступит со всем сво
им войском, заняв самые подходящие и наиболее 
укрепленные места.

Поскольку большая армия врагов, преодолев все 
опасные места, ожидает прибытия рейдового отряда

287 Вередон  —  отряд кавалерии, предназначение которо
го достаточно определенно раскрыто самим автором тракта
та. Ж. Дагрон полагает (D a g r o n , Traite. P. 71, п. 22; p. 179, 
254),  что и греческий термин pipeSov,  и арабский эквивалент 
band,  производны от латинского veredu s  (рысистая почто
вая или охотничья лошадь).



именно для того, чтобы благополучно сопроводить 
этот отряд при переходе труднопреодолимых мест, 
сохранив при этом все, что ему удалось захватить, — 
будь то пленные или скот, — стратигу необходимо 
приложить все усилия, чтобы опередить их, занять 
теснины своим войском, конным и пехотным, и тща
тельно подготовиться к сражению с ними, как об 
этом сказано ранее. Ни в коем случае нельзя предо
ставлять им возможность возвратиться без боя. В са
мом деле, если по всем правилам организовать сра
жение на неблагоприятных позициях, можно нанес
ти врагам сильное поражение. Даже если стратигу 
не удастся одолеть их полностью, поскольку у него 
не окажется многочисленной и хорошо подготовлен
ной пехоты, он сможет, по крайней мере, освободить 
многих, если не всех, наших людей, которые были 
взяты в плен, вместе со всем их имуществом, а так
же немало самих врагов изранить и захватить в плен.

XI. О том, что пехоту следует располагать  
по обе стороны 

от труднопреодолимых мест

Если под командованием стратига находится не
большое войско, ему следует применить для разгро
ма неприятелей другой способ. Отыскав подходящее 
и хорошо защищенное место, включающее, если 
возможно, расположенный поблизости кастрон, и 
заняв естественные укрепления силами пехоты, он 
должен скрытно разместить в засадах пехотные от



ряды по одну и по другую сторону дороги. Сам стра- 
тиг вместе с кавалерийским войском должен распо
ложиться позади пехоты, в непосредственной близо
сти от нее. Необходимо, чтобы вблизи пехотинцев 
были укрыты и кавалеристы, и пусть они будут по
ставлены в смешанном строю по ходу дороги непо
средственно вслед за расположением пехотной за
сады.

Для того чтобы устроить западню, стратигом дол
жны быть выделены сто отборных солдат на самых 
выносливых лошадях во главе с мужественным и 
наиболее опытным архонтом, знающим подходящее 
место, в котором он мог бы скрытно разместить сво
их людей. Заняв это место ночью, он должен их там 
надежно укрыть. С рассветом он, поднявшись на на
блюдательный пункт, должен следить за перемеще
нием выступивших врагов. Наблюдая, как они уст
ремились за добычей и обыскивают селения, чтобы 
награбить всевозможное добро, деньги и все осталь
ное, что они смогут найти, он должен переждать, 
пока не увидит, что они, сойдя с лошадей, шарят в 
домах этих селений. Тогда, взяв с собой шестьдесят 
или семьдесят всадников, так чтобы наши силы ока
зались большими, чем силы врагов, — ибо необходи
мо, чтобы численность сил стратига обязательно пре
вышала численность неприятелей, — он должен, 
приведя их в боевой порядок, в отважном порыве на 
полной скорости атаковать врагов и, с Божьей помо
щью, достичь успеха. Но если окажется, что враги 
станут их преследовать, необходимо подкрепить их 
оставшимися сорока кавалеристами, а затем, унич



тожив захваченных пленных288 или отправив их впе
ред, как можно быстрее отойти и занять укреплен
ные позиции.

Упомянутый архонт, умело сражаясь и сдержи
вая врагов, то обращаясь против них, то отступая, 
будет заманивать их в погоню. Когда преследующие 
достигнут тех мест, в которых укрыта пехота, и ко
гда некоторые из неприятелей вступят в эти места, 
тогда пехота, выйдя из укрытий, ударит по преследу
ющим врагам, так что они будут отброшены. Враги, 
миновавшие пехоту, натолкнутся на засаду кавале
рии и будут все полностью уничтожены. Ведь пехот
ные части, защищенные условиями местности, не 
позволят преследующим пройти через свои позиции, 
так что враги прекратят преследование и повернут

288 Возможные случаи уничтожения захваченных плен
ных врагов известны и по более ранним военным трактатам. 
Так, в «Стратегиконе Маврикия» (Strategicon, IX, 4) сказа
но, что в условиях марша пленные могут сыграть роль свое
образного живого щита. Связанных, их следует выставить с 
той стороны походной колонны, откуда ожидается неприя
тельское нападение; из-за их спин можно вести стрельбу по 
противнику, не подвергаясь риску ответного обстрела. Если 
ромейское войско окажется в критическом положении, его 
безопасность может быть куплена у неприятеля ценой осво
бождения пленных. Если же враг откажется от таких усло
вий, пленные должны быть уничтожены на виду у вражеско
го войска. Все указанные рекомендации «Стратегикона» по
чти дословно воспроизведены в «Тактике Льва» (TL, IX, 
4 9 - 5 1 ) .  Впрочем, на уничтожение пленных Лев советует  
пойти лишь в самых крайних случаях, —  гораздо целесооб
разнее сохранять их (особенно знатных) в качестве «обмен
ного фонда» на пленных ромеев (Ibid., XVI, 11).



назад, совершенно ничего не добившись да еще и 
потеряв тех своих людей, которые до этого были за
хвачены в плен.

XII. О внезапном вторжении врагов, 
пока еще не будут мобилизованы  

ромейские войска

Если произойдет внезапное и стремительное 
вторжение врагов, как это им часто свойственно, и 
если еще не смогут быть мобилизованы император
ские войска289, но только силы одного стратига, при
чем вследствие неожиданности вражеского втор
жения удастся собрать не всю армию его фемы, но

289 И м п ерат орские  войска  (в заголовке главы они на
званы ромейскими вой скам и )  —  имеются в виду регуляр
ные воинские формирования, которые можно условно отне
сти к разряду гвардейских. Они имели особую организаци
онную структуру и находились под строго централизованным 
командованием; в мирное время их местопребыванием яв
лялась либо столица империи, либо специально определен
ные местности Фракии и Македонии. В дальнейшем изло
жении автора «De velitatione bellica» эти силы упоминаются  
еще один раз вполне определенно —  снова под наименова
нием «войско ром еев»  (гл. XVII) и трижды в косвенной фор
ме —  в тех случаях, когда употребляется словосочетание  
«фемы и т а гм ы » (гл. XVI и XX). Анализируемый трактат не 
содержит практически никаких сведений об этой важней
шей составной части вооруженных сил империи. Более по
дробная информация на этот счет содержится в трактате 
«De castrametatione», перевод и комментарий которого дает
ся ниже.



лишь небольшую и недостаточно подготовленную 
ее часть, — в этих условиях стратиг, видя, что враги 
намереваются устремиться за добычей, и учитывая, 
что жители области, в которую они устремились, 
еще не покинули ее и не нашли убежище в кастро- 
нах и укрепленных местах, должен срочно отправить 
в эту область либо турмарха, либо другого архонта с 
приказом опередить неприятелей и, насколько это 
окажется возможным, организовать вывод и эвакуа
цию местных жителей вместе с их домашним скотом.

Если стратиг убедится в том, что враги намерены 
еще до рассвета напасть на селения, он должен, осу
ществляя сопровождение врагов, как мы об этом 
предписали ранее, накануне ночью показать врагам, 
что он якобы готов вступить с ними в сражение, — 
тем самым он сможет предотвратить их нападение и 
обеспечить безопасность данной области. Если по 
пути встретится труднопреодолимая река, через ко
торую врагам предстоит переправиться, или тесни
ны, или другие трудные участки дороги, то когда 
большая часть неприятелей переправится или всту
пит в теснину, следует напасть на арьергард их вой
ска. Сам стратиг должен лично находиться здесь 
вместе с отборными архонтами и лучшими кавале
ристами и показывать врагам, что он якобы готов к 
сражению с ними и намеревается вступить в бой. 
Предварительно он должен отделить от своего вой
ска конскую прислугу и фуражиров290 и отправить их

290 Конская  п р и слуга  (см. выше, примечание №  269) и 
ф ураж иры (evtaytarpaToi)  —  вспомогательные структуры



в укрепления или кастроны, если таковые окажутся 
поблизости. Но если даже не окажется ни реки, ни 
трудного участка пути, то и в этом случае ему следу
ет хотя бы мало-помалу тревожить врагов и вступать 
в бой, преследуя их в течение ночи; в этом случае 
враги, отчетливо сознавая, что стратиг следует за 
ними, будут связаны и ни в коем случае не отважат
ся устремиться вперед и совершить набег на селе
ния. Действуя подобным образом, стратиг избавит 
местных жителей от угрозы нападения и от плена, 
сохранив им свободу.

Показываться врагам и нападать на них следует 
с большой расчетливостью и осторожностью, ис
пользуя, как мы сказали, немногих отборных всад
ников; необходимо, чтобы они тотчас же возвраща
лись назад под защиту стратига и укрепленных мест. 
Они не должны бросаться на врагов без крайней не
обходимости, ибо в случае нападения на них войска, 
превышающего их силу, они быстро окажутся жерт
вой враждебных сил, особенно если это случится в 
полнолунную ночь. Если же ночь окажется безлун
ной и облачной, такое дело можно осуществить без 
ущерба для себя. Во всяком случае, появится воз
можность достичь одного из двух результатов: либо 
враги вообще откажутся отправиться за добычей, 
либо если и совершат вылазку, то не отважатся вы
ступить до полного рассвета, да и решатся на это

кавалерийского войска, выполнявшие функции по хозяйст
венному обслуживанию строевых подразделений. Подробнее  
см. о них: D a g ro n , Traite. P. 1 8 7 -1 8 9  с указанием источни
ков и литературы.



лишь немногие из них, тогда как большинство, опа
саясь атаки стратига, не заходят удалиться от пара
таксии эмира. А за то время, пока стратиг будет дей
ствовать подобным образом, жители селений найдут 
убежище в укрепленных местах и кастронах и не 
понесут ущерба.

XIII. О том, как устраивать засады  
против так называемых минсураторов29' 

при разбивке ими лагерей

Если враги опустошают наши области, используя 
сменные лагеря292, и не посылают далеко рейдовые

291 М и н сур ат о ры  (единственное число — м и н сура т ор ,  
от латинского mensuro  —  «измерять», «обмеривать») —  ка
тегория военных специалистов инженерного профиля, в 
обязанности которых входили выбор места лагерной стоян
ки, определение внешних границ лагеря, внутренняя раз- 
метка лагерного пространства. Как правило, срок пребыва
ния м и н с ур а т о р а  в своей должности исчислялся продол
жительностью данной военной кампании. В «Стратегиконе 
Маврикия» этот термин употребляется в варианте ц щ ’асор 
(см.,  например: Strategicon, I, 3; VII В, 17; IX, 3 etc.); в «Так
тике Льва» (TL, IV, 22: IX, 7; XII, 57; XX, 174) написание тер
мина остается неунифицированным. Достаточно подробные 
сведения о службе м и н с у р а т о р о в  содержатся в трактате 
«De castrametatione», перевод и комментарий которого даны 
ниже. О военном и других значениях термина м и н сура т ор  
см.: K olias  G. l lepi атсЛ^ктои / /  EEBI. 1941. 17; B u r y , S y s 
tem; O ik o n o m id e s , Listes; D a gron ,  Traite; H a ld o n , Expedi
tions.

292 Так переводим весьма оригинальное словоупотребле
ние (роооапкшд,  дважды (второй раз —  в гл, XVIII) встреча-



отряды, но заботятся о собственной безопасности, 
ты должен293 причинять им вред другим способом. 
Тебе следует разведать и определить, в каком месте 
находится лагерь врагов в настоящее время и в ка
ком они намерены разбить его на следующий день. 
Если расстояние от нынешнего лагеря будет очень 
велико, например, шестнадцать миль294 и больше, то 
такая протяженность пути сможет утомить и самих 
врагов, и их лошадей. Ты должен разведать окрест
ности того места, где они намерены остановиться для 
отдыха, отыскать пригодную для засады позицию и, 
отобрав триста или несколько меньше наиболее бое
способных кавалеристов, тайно разместить их там. 
Тебе следует установить и другую засаду в подходя
щем месте, которое защищено некоторыми укрепле
ниями, разместив там все остальное свое войско.

ющееся в анализируемом трактате, но неизвестное во всей 
остальной военной литературе. Этим термином обозначает
ся особая разновидность арабских экспедиций на византий
скую территорию, осуществляемая силами большой армии, 
в составе которой представлены различные рода войск. Сле
довательно, в данном случае речь идет не о стремительном  
грабительском рейде, но о солидной военной кампании в 
полном смысле этого слова; дальнейшее изложение матери
ала в трактате позволяет составить о ней довольно полное  
представление.

293 Обращает на себя внимание тот факт, что начиная с 
XIII главы трактата автор «De velitatione bellica* существен
но меняет стиль своего сочинения: с этого момента и до кон
ца трактата используется способ прямого обращения к стра- 
тигу во втором лице. Варианты возможных объяснений это
го факта предложены нами во вводной статье к настоящему 
изданию.

294 Свыше 25 км. (см. примечание №  239).



Если поблизости окажется кастрон, то пусть и он 
послужит дополнительным средством безопасности 
и защиты. Ибо если возникнет надобность в пехоте, 
она сможет выступить из кастрона тебе на помощь.

Когда, опередив войско врагов, как это обыкно
венно бывает, на это место прибудут для оборудова
ния лагеря те, которых ромеи привыкли называть 
минсураторами, и когда они займутся своими дела
ми, тогда пусть по ним стремительно, на полном ска
ку ударят солдаты, которые были заранее размеще
ны тобой в первой засаде вблизи их будущего лаге
ря, и, с Божьей помощью, одолеют их. Если же враги 
будут преследовать их до того места, в котором ты 
разместил сильную засаду, то устремившись на вра
гов в отважном и доблестном порыве, ты сможешь 
одолеть преследующих и водрузить достославный 
трофей295. И если даже случится так, что подойдет 
вражеское войско и вступит в сражение с тобой, то 
ты, имея защиту со стороны укреплений и поддерж
ку пехоты, и в этом случае их посрамишь и заста
вишь их, ничего не добившихся и потерявших много 
своих людей, повернуть назад.

XIV. Об отделении конницы от пехоты после 
того, как они совершали марш совместно

Ты должен, стратиг, тщательно следить за тем, 
чтобы враги скрытно от тебя не высылали рейдовые

295 См. примечание №  231.



отряды для ограбления наших областей, и неусыпно 
заботиться о том, чтобы никакой их замысел и ника
кая уловка не ускользнули бы от тебя. Я расскажу о 
том, как они действовали в подобных случаях.

Те неприятельские силы, которые намечены для 
отправки в рейд, в течение нескольких предшеству
ющих дней совершают марш вместе со своей кава
лерией, пехотой и обозом; перед закатом солнца 
обоз со всем обслуживающим персоналом, пехот
ные части, а также оставленные для их защиты бое
вые подразделения конницы разбивают палатки и 
становятся лагерем по своему обыкновению. Те, ко
торые выделены для рейда и для разграбления наших 
владений, отправляются в рейд на закате, чтобы не 
была видна поднимаемая ими пыль. Наш архонт, ко
торый обязан вести контактное наблюдение за не
приятельским войском, — а это должен быть или 
турмарх, или другой архонт, — должен вместе со 
своими людьми приблизиться к тому месту, где вра
ги устроили стоянку. С наступлением ночи они долж
ны действовать обычным образом и в первом или вто
ром часу ночи296 вплотную приблизиться к палаткам. 
И если они не обнаружат в лагере вражеских кава
леристов, поскольку те уже отправились в рейд, то 
архонты, которым было поручено контактное наблю
дение, окажутся не в состоянии точно определить и 
доложить стратигу истинное положение дел никак 
иначе, чем так, как я скажу.

296 Т. е. час или два спустя после заката солнца (см. при
мечание №  268).



Итак, солдаты, которые выделяются ежедневно 
для контактного наблюдения и которые формируют
ся в четверки, как об этом мы сказали ранее, долж
ны распоряжением стратига брать с собой двоих наи
более мужественных и опытных из числа тех, кото
рые уже осуществляли наблюдение за лагерем в 
предыдущие дни; вновь назначенные должны по
дробно узнать от них все, что те сделали и увидели 
ранее. Пусть турмарх включит этих двоих в одну из 
четырех четверок, организованных для контактного 
наблюдения по изложенному ранее способу, и пусть 
они приблизятся к лагерю, чтобы услышать голоса 
людей и ржание лошадей. И тогда те двое солдат, 
которые уже раньше наблюдали за большой армией 
неприятелей в предыдущих лагерях, когда все их бо
евые силы еще не были разделены и имели общую 
стоянку, смогут их вычислить по шуму и суете лю
дей, по ржанию лошадей и по размерам простран
ства, на котором установлены палатки, — ведь это 
пространство не составит и одной трети той площа
ди, которую занимали предшествующие лагеря, ко
гда все войско имело общую стоянку. Из всего этого 
наблюдатели смогут сделать вывод и подсчитать, ка
кие силы врагов остаются на данном пространстве и 
каких больше нет с ними в лагере. Да и почему бы не 
смочь это установить, если в лагере будет недоста
вать приблизительно шести тысяч человек и около 
двенадцати тысяч лошадей297 из общего числа тех,

297 Из приведенных здесь расчетов следует, что в данном 
случае общая численность неприятельской кавалерии, уча



которые незадолго до этого наблюдатели обнаружи
ли и подсчитали?

Тем не менее, чтобы всякие сомнения были от
брошены и чтобы наблюдатели получили обо всем 
этом истинное представление, турмарх, которому 
поручено контактное наблюдение, должен сделать 
еще вот что. Отделив восемь всадников из людей 
наиболее опытных и в совершенстве знающих доро
ги, он должен приказать им выдвинуться или по пра
вую или по левую сторону из той позиции позади не
приятельского лагеря, где располагается турмарх, и 
когда они окажутся впереди вражеских палаток на 
полмили, они должны тщательно изучить и внима
тельно исследовать дороги. И если неприятельские 
кавалеристы действительно здесь прошли, то даже 
если их было всего лишь две сотни, разведчики рас
познают путь их движения, а тем более они это уста
новят, если лошадей было около двенадцати тысяч. 
Когда следы такого количества лошадей, прошедших 
здесь недавно, будут отчетливо распознаны наблю
дателями, они должны спешно возвратиться к тур- 
марху и доложить, по какой дороге совершается на
падение. Турмарх тотчас же должен как можно ско
рее уведомить стратига о том, какая дорога избрана

ствующей в экспедиции, составляет 9 тыс. всадников. 3 ты
сячи из них остаются в лагере (поэтому площадь лагеря со
кращается втрое по сравнению с первоначальной), а 6 ты
сяч направятся в рейд; исходя из предположения, что каж
дый из участников рейда будет иметь запасную лошадь, общее 
количество лошадей в рейдовом отряде составит 12 тысяч.



неприятелями. Стратигу следует все это обсудить с 
подчиненными ему стратигами298 и с другими опыт
ными командирами.

И если он увидит, что его собственное войско 
имеет достаточно сил, чтобы сразиться с врагами, 
оставшимися в лагере, ему следует изготовиться к 
бою с ними, если только его пехотное войско нахо
дится недалеко и может присоединиться к нему в тот 
же день. Однако если местность, на которой враги 
расположились лагерем, имеет какое-то укрепление, 
которое служит им защитой, или отделена водным 
потоком, который трудно перейти, не следует всту
пать в сражение с ними. Если же эта местность ров

298 Весьма важное и информационно насыщенное замеча
ние, свидетельствующее о том, что могла иметь место ситуа
ция, когда неприятельскому вторжению противопоставля
лось объединенное византийское войско, в состав которого 
входили боевые контингенты нескольких фем, возглавляемые 
соответствующими фемными стратигами. Функции коман
дующего таким объединенным войском, очевидно, возлага
лись на одного из этих фемных стратигов; остальные страте
ги на время военной кампании должны были состоять под 
его командованием. В дальнейшем эти «подчиненные стра- 
тиги» упоминаются еще по крайней мере дважды (в гл. XVI 
и XXIII). Рекомендации по соединению войск нескольких  
фем в масштабах единой армии были известны и в более ран
ней военно-теоретической литературе (см.,  например, TL,
XVIII, 150, где речь идет об объединении войск трех фем; 
в этом случае численность кавалерийских войск составля
ла 12 тыс. человек). По свидетельствам нарративных источ
ников (византийских и арабских), известны случаи военных 
кампаний, когда имели место объединения от двух до пяти 
фемных армий (примеры приведены Ж. Дагроном —  см.: 
D agron ,  Traite. P. 182, п. 12).



ная со всех сторон, а особенно если наша пехота смо
жет прибыть в день начала сражения, то нужно быть 
к нему готовым. Но если, как мы сказали, на местно
сти имеются укрепления, а пехотные подразделения 
отсутствуют, то тогда следует со всей скоростью бро
ситься в погоню за врагами, ушедшими в рейд. Дол
жен быть назначен один из опытных архонтов, что
бы он устремился по следам врагов, выделенных для 
набега в составе рейдового отряда. Сам же стра
тиг со всем войском должен совершать фланговый 
марш, стремясь быстрее сблизиться с врагами, по
скольку ему будут хорошо известны дороги, по ко
торым они идут. Однако он должен продвигаться со 
всей предосторожностью. При приближении рассве
та он должен отрядить виглаторов для наблюдения 
за неприятелями; поднявшись на какую-нибудь воз
вышенность, они должны постараться хорошо их 
рассмотреть. Когда настанет день, стратиг должен 
отвести свое войско в укрытие, чтобы враги не уви
дели поднятую им пыль и чтобы оно из-за этого не 
попало в засаду.

Получив известие от солдат, преследующих рей
довый отряд, или от тех, которые были отправлены 
для наблюдения в виглы, о том, где находится пара- 
таксия врагов, включая их командира, пусть стратиг, 
взяв с собой немногих людей и поднявшись на воз
вышенный наблюдательный пункт, постарается соб
ственными глазами рассмотреть неприятельскую 
паратаксию. Убедившись, что большинство вражес
кого войска рассеяно в поисках добычи, он должен с 
помощью тех, кто находится вместе с ним, подсчи



тать численность паратаксии врагов, сопоставив ее 
с собственными силами. Если его войско будет пре
восходить войско врагов, ему следует напасть на 
них, как это уже было предписано нами ранее. И ес
ли Бог окажет ему помощь, благодаря чему он смо
жет нанести поражение паратаксии врагов и обра
тить их в бегство, он совершит великое и достопа
мятное деяние.

Если же войско врагов во вражеской паратаксии 
окажется более многочисленным, то тогда стратигу 
следует продвинуться вперед к тем селениям, на ко
торые враги совершают набег, и оказаться в их тылу. 
Когда он обнаружит, что враги рассеяны в поисках 
добычи, что и они сами, и их лошади утомлены ез
дой, ему не составит труда в течение всего дня нано
сить им поражение, охотясь за ними в селениях. Он 
сможет обратить их в рабов и поступить с ними так, 
как сочтет нужным, а местных поселян освободить 
из плена вместе с имуществом, которое у них было 
захвачено. Встретившись с вражеской фулкой, обес
печивающей защиту рейдового отряда с тыла, он дол
жен вступить с ней в сражение, как об этом изложе
но нами ранее, и с Божьей помощью одержать над 
ней победу.

Может случиться, что солдаты, посланные в эту 
ночь для контактного наблюдения за врагами, встре
тятся с некоторыми трудностями, вследствие чего 
они уже не смогут застать их на месте и занять пози
ции, с которых было бы удобно рассмотреть лагерь 
врагов и расслышать их голоса. Если их рейдовый от
ряд уже отправился, то о нем, как мы сказали, долж



ны быть получены точные и достоверные свидетель
ства. Вследствие указанных осложнений затруднит
ся и замедлится сбор достоверных сведений для стра
тига о положении дел и передача стратигу соответ
ствующего донесения. И если обо всем этом стратигу 
будет доложено только к девяти часам ночи или еще 
позднее299, то видя, насколько он стеснен временем, 
поскольку рейдовый отряд уже совершает свое дви
жение, выигрывая целый день, так что в течение 
ночи враги смогут оказаться так далеко, что не будет 
возможности застигнуть их в рассеянном состоянии, 
он должен в этих условиях изготовиться к бою с вра
гами, оставшимися в лагере. Если враги намерева
ются провести еще и второй день на том месте, где 
они оборудовали стоянку, стратигу следует изгото
виться к сражению с ними по тому способу нападе
ния на лагерь, который изложен нами выше. Однако, 
скорее всего, они не задержатся еще на второй день 
на этом же месте, стремясь быстрее соединиться со 
своими конными силами, отправленными за добы
чей. Когда они будут совершать марш, стратиг, на
гнав их, должен вступить с ними в решительное сра
жение, как об этом мы рассказали ранее относитель
но отделения рейдового отряда от армии на марше. 
И если стратиг со всей тщательностью исполнит пре
дыдущее предписание, то с помощью Бога и Святой 
и пречистой Матери Его Богородицы он совершит 
великое и достопамятное деяние.

Т. е. за два-три часа до рассвета (см. примечание  
№ 268).



XV. О безопасности

Тебе следует, стратиг, предпринять все меры без
опасности и защиты, чтобы не оказаться жертвой 
внезапности, и не допустить, чтобы враги смогли со
вершить на тебя неожиданное нападение. Ты обес
печишь себе защиту и безопасность, если будешь 
каждый день отправлять своих людей с обязаннос
тью осуществлять контактное наблюдение за непри
ятельской армией в том месте, где она располагает
ся. Ведь враги прилагают все усилия и используют 
все средства, чтобы, напав внезапно, одолеть тебя, 
принеся разорение и погибель христианскому наро
ду и унижение могущественнейшим ромеям ради 
высокомерия и заносчивости надменных сынов Ага
ри300, отвергающих Христа Господа нашего.

Ведь случается, что врагам удается захватить на
ших пленных или заполучить перебежчиков и узнать 
от них, в каком месте ты остановился. Поэтому с це
лью не допустить, чтобы враги собрали свои конные 
подразделения, приблизились к тебе ночью и не
ожиданно напали на тебя, необходимо обеспечить, 
чтобы наши солдаты, осуществляющие контактное 
наблюдение, сумели, когда они заметят суматоху 
среди вражеского войска перед началом движения, 
как можно быстрее сообщить, что войско врагов при
шло в движение, обычно предшествующее выступ
лению. И еще раз, когда враги уже выступят и нач

300 Сыны А га р и  (« а га р я н е » )  —  один из вариантов обо
значения арабов (см. примечание №  219).



нут марш по одной из дорог, наблюдатели должны 
снова доложить, какова численность движущихся 
боевых сил, по какой дороге они следуют и идет ли 
смешанное войско, вместе с пехотой, или одна лишь 
конница.

Впрочем, стратиг не должен полагаться только на 
сообщения, поступающие ему от солдат, ведущих 
контактное наблюдение над врагами, но он должен 
также иметь двойную систему вигл — внешнюю и 
внутреннюю, а иногда даже и тройную. Ночью эти 
виглы должны охранять дороги и опасные места, че
рез которые возможен переход врагов. Днем вигла- 
торы должны не только продолжать охрану дорог, но 
и подниматься на возвышенные позиции, чтобы 
иметь возможность отчетливо увидеть не только клу
бы дыма и пыли, но и само вражеское войско, если 
оно приближается. Мы советуем иметь несколько 
вигл, с тем расчетом, что если первая из них окажет
ся захваченной в плен врагами, то следующая за ней, 
увидев врагов, смогла бы доложить стратигу о при
ближении противника.

Самому же стратигу необходимо дважды за ночь, 
равно как и дважды в течение дня, менять свое мес
тонахождение. Меняя местонахождение, стратиг 
должен забирать с собой и виглаторов. Но он должен 
всегда оставлять на том месте, где он ранее распола
гался, шесть или восемь человек, которые называют
ся встречающими301, во главе с каким-нибудь опыт
ным архонтом, чтобы когда сюда прибудут солдаты,

301 См. о них выше, примечание №  274.



имеющие сообщения от тех, которые ведут контакт
ное наблюдение за неприятелями, их можно было бы 
с помощью этих встречающих доставить к стратигу. 
Там, где стратиг будет иметь новое местонахожде
ние, он должен разослать внешние виглы. В каждую 
из них должны быть назначены по четыре человека, 
чтобы ночью, когда двое из них будут спать, двое дру
гих должны бодрствовать.

XVI. Об отделении обоза

Тебе, стратиг, следует позаботиться и о безопас
ности обоза, и когда будет предстоять сближение с 
врагами, ты должен отделить от себя обоз и размес
тить его поодаль в укрепленном месте или кастроне, 
вверив его защиту какому-нибудь знающему и опыт
ному человеку302. Архонту обоза следует придать не
которое небольшое количество боевых кавалерис
тов, силами которых будут укомплектованы виглы 
для охраны обоза. Когда тебе вновь потребуется 
обоз, ты уведомишь архонта, которому вверено по
печение о нем, прибыть для соединения с тобой в

302 Случаи отделения обоза от остального войска извест
ны по нарративным источникам. Так, согласно свидетель
ству Льва Диакона (см.: Л е в  Д и а к о н .  История, VIII, 4),  
Иоанн Цимисхий во время похода на Преславу в 971 г. лич
но возглавил основную часть своей армии, включающую таг- 
му а т а н а т о в  («бессмертных» — см. о них в примечании  
№  525), 15 тысяч оплитов и 13 тысяч кавалеристов. Остальное 
войско было вверено проедру Василию: «оно медленно двига
лось позади вместе с обозом, везя осадные и другие машины».



указанное место. Впрочем, отделяя от себя обоз, 
тебе нужно взять с собой запас продовольствия для 
войска и фуража для лошадей на два или три дня, 
погрузив его на проворных мулов или же в перемет
ные сумы лошадей.

Если ты намереваешься преследовать вражеский 
рейдовый отряд ночью, то все боевые подразделения 
должны быть одеты в доспехи и каждый солдат дол
жен иметь в руках оружие, полагающееся ему для 
сражения. Кроме того, позади тебя должен следовать 
арьергард, который называется сака. И если путь 
неприятеля лежит через места труднопроходимые, 
то каждой феме или каждой тагме, если таковые име
ются, следует совершать марш по отдельности; пер
вым, на значительном удалении от турмарха, сопро
вождающего неприятелей, должен следовать стра
тиг. Затем подобным же образом и остальные части, 
будут ли это фемы или тагмы, должны следовать одна 
за другой, передвигаясь ночью в полном порядке, без 
шума и суматохи. Следует приказать турмарху, пре
следующему вражеский рейдовый отряд, в целях 
обеспечения полной безопасности быть в высшей 
степени внимательным и бдительным и не допустить, 
чтобы враги, заметившие, что ты их преследуешь, 
отделили свои отборные части, превосходящие по 
численности твои силы, скрыли их в засадах и не
ожиданно напали на тебя, — ведь мы осведомлены о 
подобной засаде, устроенной в свое время тарси- 
тянами. В тот раз стратиг увидел пыль, поднятую 
врагами, отправившимися за добычей, и поспешил 
напасть на них. Но поскольку это оказался не насто
ящий рейд, а лишь его имитация, небольшая по чис



ленности и весьма ослабленная, то по небрежности 
турмарха, сопровождавшего рейдовый отряд и не 
разведавшего со всей тщательностью возможные 
места засад, стратиг неожиданно оказался в западне.

Чтобы подобного не произошло, тебе необходи
мо, стратиг, в целях соблюдения полной предосто
рожности разведать низины и другие естественные 
укрытия с помощью кавалеристов, имеющих быст
рых коней и в совершенстве знающих эти места. Пе
ред рассветом необходимо разделить войско на две 
части, если оно достаточно многочисленно и дости
гает трех тысяч человек. Конскую прислугу и тех, 
которые перевозят корм для лошадей, нужно распо
ложить поодаль в укрепленном месте. С целью недо
пущения неожиданных вражеских засад тебе следу
ет организовать паратаксию303 следующим образом. 
Авангардная часть, возглавляемая одним из наибо
лее выдающихся стратегов304 и составляющая одну 
треть войска, находящегося под твоим командовани
ем, должна следовать позади турмарха. Ты сам с ос
новной частью паратаксии должен двигаться за аван
гардной частью, имея у себя в тылу саку с неболь
шим количеством кавалеристов. И если случится, 
что враги подготовили неожиданное нападение на

303 См. примечание №  247. Анализируемая глава тракта
та может служить лучшей иллюстрацией многозначности 
данного термина, который к тому ж е может прилагаться и к 
византийским, и к неприятельским боевым контингентам. 
В данном случае и до конца абзаца термин п а р ат ак си я  ис
пользуется для обозначения строя маршевой колонны ви
зантийской армии.

304 См. примечание №  298.



тебя и значительная часть их боевых сил, укрытая в 
засадах, атакует сопровождающего их турмарха, то 
ему должна оказать помощь авангардная часть пара
таксии, идущая впереди тебя. Когда бой завяжется с 
авангардом, а враги в ходе битвы рассыплются и рас
строят свой боевой порядок, тогда ты, используя их 
рассеяние, сможешь одолеть их.

Если же враги не подготовились к подобным за
садам, а стремятся лишь к набегам и к ограблению 
наших владений, ты должен перед рассветом укрыть 
таксии305 войска, находящегося под твоим командо
ванием, в таких местах, из которых они были бы не
видимы врагами, и выжидать в этих укрытиях до 
третьего или четвертого часа дня306, пока враги не от
правятся за добычей. Когда они значительно удалят
ся от паратаксии307 эмира, оставив небольшое коли
чество людей, а не большинство войска, ты должен 
напасть на этих оставшихся. Необходимо выслать 
вперед три паратаксии308, выровненные по фронту в

305 См. примечание №  285. В данном случае термин так- 
сия не имеет никакого военно-технического содержания и 
равнозначен общему понятию «боевые части», «подразделе
ния» и т. п.

306 Т. е. до конца утра (см. примечание №  268).
307 В данном случае термин п а р а т ак си я  обозначает бое

вое расположение арабских войск, численность которых зна
чительно уменьшена за счет выделения из их состава отря
дов, посланных для захвата военной добычи.

308 Здесь и в трех следующих фразах текста термин п а 
ра т а к си я  употреблен еще в одном возможном значении —  
как составной элемент боевого строя византийской армии, 
рассчитанного на наступательный способ ведения боевых 
действий.



одну линию, с целью начать сражение. Сам же ты с 
тремя или четырьмя другими паратаксиями должен 
следовать за первыми на небольшом расстоянии. 
И когда первые паратаксии вступят в рукопашную 
схватку, то смотря по тому, как твои люди сражают
ся, ты сможешь оказать им соответствующую по
мощь. Прежде всего необходимо двинуть вперед для 
сражения с неприятелями те паратаксии, которые 
следуют по одну и по другую сторону от тебя, чтобы, 
ударив с возвышенных мест, если возможно, и с 
флангов, они вступили бы с противником в рукопаш
ную схватку. А затем, если потребуется, ты и сам 
вступишь в бой, если твое войско до этого не дока
жет свое превосходство. Но поскольку, как мы ска
зали, паратаксия309 эмира осталась с небольшими 
силами, она не сможет противостоять твоему вой
ску, насчитывающему три тысячи человек. Все это 
мы изложили так, как этому учит опыт; тебе же не
обходимо приспосабливаться к необходимым требо
ваниям времени и обстоятельств. Ибо не передача 
опыта предопределяет исход сражения — этот исход 
зависит от того, насколько тебя укрепит помощь 
Бога.

И если даже ты, стратиг, располагаешь силами 
только одной собственной фемы и войско, находяще
еся под твоим командованием, невелико, то и в этом 
случае тебе следует сопровождать рейдовый отряд 
врагов, соблюдая меры предосторожности и нахо
дясь на удалении, чтобы не быть ими видимым, и на

309 Смысл термина тот же самый, что и в примечании 
№  307.



падать только на тех, которые устремились на ограб
ление селений и рассредоточились, как об этом было 
разъяснено ранее.

XVII. О вторжении в наши земли 
больших сил врагов и о подготовке засад

Если все боевые силы врагов, как конные, так и 
пехотные, вступив большим и тяжеловооруженным 
войском310 в наши земли, совершают набеги и захва
ты и стремятся проникнуть в глубь страны, чтобы 
ограбить ее более основательно, и если окажется, 
что к этому времени войско ромеев311 уже мобилизо
вано, то враги, зная о его готовности, увеличат меры 
безопасности собственного войска и не оставят без 
защиты своих солдат, которые рассредоточились в 
селениях, подвергаемых грабежу. Они также поста
раются создавать больше засад против твоего вой
ска, будут стремиться нападать на него неожиданно, 
преследовать и наносить поражение. В этих услови

310 Так переводим выражение jueyaAjjg Kai f iape iaq  S v -  
vapewg, понимая под ним не только величину экспедицион
ного арабского войска, но и его качественный состав, т. е. 
присутствие в нем различных по специализации и качеству 
вооружения родов войск. Некоторые из них (пехота и кава
лерия) уже названы сразу, а другие (например, инженерные 
и саперные части для осуществления осады городов) будут  
упомянуты в дальнейшем. Тяжеловооруженное войско вра
гов упоминается автором трактата еще трижды —  несколь
ко ниже в этой же главе и дважды в гл. XX.

311 См. примечание №  289.



ях тебе необходимо соблюдать всяческую предосто
рожность, чтобы не быть захваченным ими врасплох, 
и предпринять все меры противодействия, чтобы по
вернуть их вспять и тем самым совершить славное и 
достопамятное деяние. Потерпев однажды от тебя 
поражение, они уже никогда не смогут продолжать 
опустошение наших земель.

Итак, тебе необходимо тщательно разведать се
ления, на которые враги намереваются совершить 
набег в поисках съестных припасов и другой добы
чи, и разместить там кавалерийскую засаду, которой 
предстоит напасть на врагов. Пусть число всадников 
в этой засаде будет свыше двухсот и пусть возглав
ляет ее мужественный командир, имеющий большой 
опыт в подобных засадных операциях.

Предводитель всей армии, насчитывающей шесть 
или пять тысяч конных бойцов и обеспеченной помо
щью Бога, уже ни в чем большем не будет испыты
вать нужды.

Разделив эту армию на две части, следует разме
стить две тысячи человек впереди, в подходящем 
укрытом месте, в котором имеется также возвышен
ный наблюдательный пункт с хорошим обзором, по
зволяющим издали видеть твоих людей и преследу
ющими, и преследуемыми. Позади этих двух тысяч 
следует разместить остальные три тысячи кавалери
стов вместе с пехотой, поставив их в засаду в скры
том месте, имеющем естественные укрепления. Ес
ли вблизи окажется кастрон, то пусть и он послужит 
им защитой. Но даже если стратига атакуют большие 
силы врагов и сражение обещает быть жестоким, он



не должен и думать о том, что в целях спасения соб
ственного войска ему следует запереться в кастро- 
не. Ибо это повлечет за собой не только бесславие и 
позор, но и принесет вред, опустошение и всеобщее 
разорение стране. Поэтому, когда возникнет необхо
димость, следует упорно сражаться вместе с пехот
ным войском на укрепленных позициях снаружи ка- 
строна, недалеко от него, опираясь на большую по
мощь выгодной местности и имея боевую поддержку 
пехотных сил кастрона312.

Командир трех сотен солдат, направленных для 
защиты селений, должен находиться на наблюда
тельном пункте и следить за вступлением врагов в 
эти селения, и когда они, сойдя с лошадей, начнут 
обшаривать дома местных жителей, он должен выде
лить из своих трехсот людей отряд в сто человек или 
несколько больше, приказав им стремительно на
пасть на врагов. Численность этих выделенных сол
дат должна превышать количество врагов, вошед
ших в селения. В этих условиях они, напав на непри
ятелей, по благости Христа смогут многих из них и 
уничтожить, и захватить в плен. Остальные наши 
солдаты должны решительно преследовать врагов, 
которые смогут вскочить на коней и обратиться в

312 Созвучная идея высказывалась и автором «Тактики 
Льва» (TL, XV, 46): если враги угрожают осадой крепости, в 
качестве первоочередной меры рекомендуется дать бой на 
подступах к этой крепости, взяв на себя инициативу перво
го удара. И только если это оказывается невозможным, сле
дует отступить в крепость и организовать ее оборону самым 
тщательным образом.



бегство, до тех пор пока наших солдат, в свою оче
редь, не повернут вспять неприятельские фулки, 
выставленные для защиты своих товарищей. Если 
командир трехсот солдат будет видеть, что числен
ность преследующих врагов невелика и что они пре
следуют беспорядочно и неорганизованно, он дол
жен оставаться в укрытии, пока его отступающие 
солдаты не достигнут этого места и не пройдут мимо. 
Тогда, выступив из укрытия вместе с подчиненным 
ему отрядом, он должен решительно напасть на вра
гов и по силе и благости Христа достичь успеха: и 
захватить пленных, и многих других перебить и из
ранить.

Если же к врагам подошло подкрепление, их чис
ленность возросла и они устремились в энергичное 
преследование, командиру отряда следует, отправив 
вперед захваченных им пленных, их коней и их ору
жие, начать отход к тому месту, где находится стра
тиг. Он должен со своими людьми отступать в пол
ном порядке, искусно завлекая и заманивая врагов в 
преследование. Кроме самого этого архонта, никто 
из его солдат не должен знать, в каких местах рас
ставлены засады стратига. Когда неприятели всей 
массой своего войска устремятся в беспорядочное 
преследование, то пусть некоторые из наших солдат, 
наиболее мужественные и храбрые, имеющие вынос
ливых лошадей, время от времени обращаются про
тив своих преследователей и наносят по ним удары, 
чтобы спасать своих раненых и обеспечивать воз
можность тем, у кого утомились или пали кони, пе
ресесть на других лошадей. После этого, бросив по



водья, пусть эти солдаты на всем скаку удаляются 
на небольшое расстояние от преследователей, что
бы немного уменьшать направленное на них давле
ние неприятелей, а тех, наоборот, вынуждать силь
нее утомлять и изнурять своих лошадей в пресле
довании. Когда наши преследуемые кавалеристы 
приблизятся к укрытию, они должны обойти его 
справа или слева, чтобы выступившие навстречу 
противнику засадные части не столкнулись с ними и 
чтобы они не причинили вреда друг другу. После это
го преследуемые, совершив поворот, должны присо
единиться к засадным частям. И если нападение на 
врагов будет осуществлено с двух сторон, это при
несет успех нашему войску.

Место засады должно быть пригодным для хоро
шего укрытия солдат. Выход из него ни в коем слу
чае не должен быть тесным или труднопроходимым, 
но ровным и широким, чтобы он отнюдь не препят
ствовал нападению и стремительной атаке на врагов, 
тем более если речь идет о двухтысячном войске — 
для такого количества людей выход из данного места 
должен быть широким и прямым. Наблюдательный 
пункт, с которого ведет обзор командир войска, на
ходящегося в засаде, должен быть пригодным для 
того, чтобы на большом расстоянии видеть пресле
дующих врагов, подсчитать численность их сил и 
уяснить, каким именно способом они осуществляют 
преследование. И когда преследователи вплотную 
приблизятся к засаде, укрытые в ней солдаты, при
звав на помощь Бога, ударят по ним со всей быстро
той, силой и мужеством, с шумом и боевым кличем.

7 Зак. 4498



В это время пусть повернут фронт и наши преследу
емые солдаты, и поскольку нападение на врагов про
изойдет с двух сторон, это принесет успех нашему 
войску. И если все будет сделано в точном соответ
ствии с настоящим предписанием и если, прежде 
всего, нам будет содействовать помощь Бога, то те, 
кто имеет опыт в подобных делах, знают, какая ката
строфа и гибель ожидает неприятелей. И в самом 
деле, как же не случиться худшему для них исходу, 
если их лошади изнурены длительным и напряжен
ным преследованием, а люди сильно утомлены тяже
лым сражением?

Если же, что представляется совершенно не
вероятным, враги будут способны сопротивляться, 
бросив все свои силы в это сражение, и если разго
рится жестокий бой, который они будут вести арми
ей в полном составе с целью загладить поражение, — 
если, сверх ожидания, это случится, то командую
щий нашего войска должен посредством какого-то 
условного знака — словесной команды или сигнала 
трубы — приказать своим частям выйти из рукопаш
ной схватки и отступить, но не в спешном и беспоря
дочном бегстве, а в полном порядке, увлекая непри
ятелей в погоню. Неприятельские паратаксии, тес
ня и преследуя отходящих, натолкнутся на более 
крупную засаду. Преследуемые должны, как мы ска
зали, обойти засаду стороной, и когда наши солдаты, 
находящиеся в большой засаде, устремятся на вра
гов, то в это же время должны повернуться и пресле
дуемые, так что враги будут атакованы с двух сто
рон, и это принесет нашему войску большую выго



д у .  Таким образом, если преследователи достигнут 
засады и внезапно столкнутся с ней и если находящи
еся в укрытии в дерзком и отважном порыве устре
мятся на врагов, то они, благодаря Христу, разгро
мят врагов наголову, а сами себя покроют великой 
славой.

Если же вследствие каких-либо просчетов они 
окажутся не в состоянии полностью разгромить па
ратаксии врагов, поскольку враги могут располагать 
тяжеловооруженным войском313 и ожесточенно сра
жаться всеми силами, то ты сможешь легче одолеть 
их, если будешь опираться на боевую поддержку пе
хотного войска. И даже если враги не будут разбиты 
наголову, то по крайней мере ты сможешь многих из 
них сделать жертвой меча, а еще больше захватить в 
плен в качестве рабов, вследствие чего они будут 
охвачены страхом и смятением, так что больше уже 
не отважатся безбоязненно разорять и опустошать 
наши земли, а вместо этого поспешат возвратиться 
домой.

Мы написали обо всем этом в соответствии с на
ставлениями наших предшественников и собствен
ным многолетним опытом. Тебе же каждый раз следу
ет приспосабливаться к складывающейся обстановке. 
Ибо не желание людей, но высшее Божественное про
видение в каждом отдельном случае будет опреде
лять, каким окажется исход сражения.

313 См. примечание №  310.



XVIII. О том, когда стратигу следует 
осуществлять боевое сопровождение врагов  

с двух сторон

Если враги все еще остаются на нашей земле, что 
совершенно невероятно после такого их поражения, 
и если они, используя сменные лагеря314, действуют 
на нашей территории, предавая ее огню и разорению, 
но не осмеливаются, однако, посылать своих солдат 
в дальний рейд, стратигу необходимо выделить зна
чительные силы и отправить их по другую сторону 
от расположения неприятелей, противоположную 
той, где он сам находится, чтобы с двух сторон напа
дать на отряды врагов, которые будут удаляться на 
три или четыре мили315 от лагеря, и наносить им по
ражение, препятствуя сбору съестных припасов, так 
чтобы враги, испытывая нехватку продовольствия, 
были вынуждены возвратиться домой.

Если же ты видишь, стратиг, что враги остерега
ются и не позволяют тем, которые выделяются для 
сбора съестных припасов, отходить далеко, ты дол
жен предусмотреть им во вред следующую ловушку. 
Тебе необходимо обнаружить неприятельские фул- 
ки, которые предназначены для охраны врагов и рас
ставлены вдали от лагеря. Далее следует выбрать те 
из фулок, которые возвращаются в свои палатки позд
нее остальных, поскольку они поджидают своих то
варищей, собирающих добычу в ближайших селе

314 См. примечание №  292.
315 Т. е. на расстояние 5 - 6  км. (см. примечание №  239).



ниях, чтобы вернуться в свои палатки вместе с ними, 
и именно против них ты должен без промедления вы
ставить засаду. Если возможно, тебе следует с помо
щью опытных виглаторов подсчитать численность 
врагов, размещенных в фулке, а затем подготовить 
против неприятелей засаду, отобрав среди своих ка
валеристов наиболее боеспособных солдат, числен
но превосходящих врагов и имеющих лучших коней, 
и поставив во главе их мужественного и опытного 
командира. Этот командир должен приказать неко
торым солдатам из своего отряда облачиться в крес
тьянские одежды, а затем присоединить к ним и не
которых настоящих поселян и крестьян. Полностью 
безоружные, с непокрытыми головами, некоторые 
даже босые, но все на конях, с короткими деревян
ными кольями в руках, они должны обмануть непри
ятелей и заставить думать, что они не принадлежат 
к войску, а являются теми крестьянами, которые на
зываются сельскими стражами316. Их не должно быть 
более двадцати. Они должны будут входить в селе
ния по шесть или более человек, держась близко 
друг к другу, и приводить с собой в эти селения неко
торое количество домашнего скота — либо быков и 
волов, либо лошадей и мулов. Следует приказать, 
чтобы около одиннадцатого часа дня317 они показа

316 По мнению Ж. Дагрона (см.: D a g ro n , Traite. P. 105, п. 4; 
2 30-231) ,  речь идет об отрядах местных сельских жителей, вы
полнявших скорее наблюдательные, чем защитные функции.

317 Т. е. незадолго до заката солнца (см. примечание  
№  2 68).



лись неприятелям, когда они должны будут быстро 
перемещаться из одного селения в другое, как бы 
желая собрать свой домашний скот и перевести его 
под охраной в защищенные места. Когда враги, сто
ящие в фулке, увидят, как некоторые из этих людей 
выгоняют свой скот из селений, а другие гонят его 
дальше, то они примут их за поселян и крестьян и нач
нут их необдуманно и неосмотрительно преследовать. 
Преследуемые солдаты, переодетые под видом сель
ских стражей и крестьян, постараются добраться до 
того места, в котором укрыта засада. В этом случае 
преследующие их враги неосмотрительно попадут в 
западню. Когда они окажутся близко к солдатам, 
скрытым в засаде, те должны, устремившись на вра
гов со всей решительностью и в полном порядке, 
вступить с ними в сражение. Очевидно, что враги не 
смогут оказать ни малейшего сопротивления, но об
ратятся в бегство, и многие из них будут уничтоже
ны или захвачены в плен.

Если же вблизи того места, где все это проис
ходит, окажется неприятельское войско, и числен
ность его боевых сил окажется достаточной для за
щиты своих солдат, преследуемых нами, то стратигу 
необходимо укрыть позади упомянутой засады и вто
рую боевую группу, разместив ее в подходящем мес
те на расстоянии двух миль от первой засады. И если, 
как мы сказали, враги станут преследовать наших 
солдат первой засады, тогда солдаты второй засады, 
выступив против врагов, спасут своих, а неприяте
лей поранят или уничтожат. Однако подобную улов
ку, стратиг, следует предпринимать только перед за



ходом солнца, так как если большая масса врагов 
обрушится на твоих солдат, стоявших в засаде, на
ступление ночи прервет сражение, и ты сможешь 
сохранить в безопасности вверенное тебе войско.

XIX. Об организации, вооружении и 
тренировке армии318

Если враги все же осмелятся отделить рейдовый 
отряд, тебе следует действовать соответствующим 
образом: отправить одного из своих подчиненных, 
отличающегося мужественностью и опытностью, с 
достаточным числом хорошо вооруженных солдат, 
чтобы они нападали на рассеявшихся врагов, унич
тожали их или захватывали в плен. Тебе же самому 
ни в коем случае не следует разрушать боевой строй, 
так как если произойдет неожиданное столкновение 
с большими по численности вражескими фулками, 
которые по обыкновению сопровождают вражеский 
рейд с целью его защиты, твое войско, сохраняющее 
боевой порядок, завяжет сражение с фулкой в соот
ветствии с той стратегией и тем боевым опытом, ко
торые были нами изложены ранее, и тогда ты одер
жишь верх над врагами и добьешься их полного ис
требления.

Мы напомнили обо всем этом, стратиг, заботясь
о безопасности и твоей собственной, и твоих людей,

318 Характеристика общего содержания этой главы, яв
ляющейся одной из самых оригинальных в трактате, дана 
нами во вводной статье к настоящему изданию.



если войско, состоящее под твоим командованием, 
невелико и немногочисленно и значительно уступа
ет вражескому. Если же под твоим командованием 
будут состоять шесть или пять тысяч бойцов, тебе 
следует поспешить сразиться с неприятелями в от
крытом бою. Если ты будешь действовать рекомен
дованным способом с использованием военных хит
ростей и приемов, а в случае необходимости — с 
применением неожиданных нападений на врагов, 
если ты в полной мере воспользуешься опытом борь
бы с ними и если тебе будет сопутствовать помощь 
Христа, непобедимого Господа нашего, то ты воз
двигнешь великие трофеи победы над врагами319.

Однако тебе будет невозможно подготовиться к 
сражению с учетом требований стратегии и боевого 
опыта, если ты в первую очередь не приведешь в по
рядок и не обучишь вверенное тебе войско, вырабо
тав у него навык и привычку владеть оружием, стойко 
переносить превратности и тяготы воинских трудов и 
лишений, вместо того чтобы целиком предаваться 
расслабленности и лени, пьянству, распущенности 
и другим порокам320. Воины должны непременно по-

319 См. примечание №  231.
320 Любопытную иллюстрацию к этой сентенции можно  

обнаружить у Льва Диакона (см.: Л е в  Д и акон .  История, I, 
3 - 4 ) .  Во время критского похода Никифора Фоки 960  г. от
ряду отборных воинов во главе с опытным стратигом Ники
фором Пастилой было поручено ответственное боевое зада
ние разведывательного характера. Инструктируя Пастилу,  
Никифор Фока наставлял его строго соблюдать дисципли
ну, «не предаваться бездействию и праздности». Однако Па
стиле не удалось удержать своих подчиненных в рамках дан-



лучатъ полностью свои денежные выплаты321 и нату-

ных распоряжений: солдаты проявили беспечность, преда
лись лености и пьянству. Когда арабы внезапно напали на 
них, они «были совершенно пьяны и нетвердо держались на 
погах». Это и явилось причиной гибели и самого стратига, и 
большинства его отряда.

321 Денежные выплаты, предназначенные стратиотам,  
обозначаются в трактате традиционным термином р о у а  (см. 
об этом: Lemerle P. «Roga» et rente d’etat aux X -X Ie siecles /  /  
REB. 1967. 25). Эти выплаты, производимые из средств каз
ны, осуществлялись в установленном размере и с опреде
ленной регулярностью: впрочем, достоверно судить как о 
размере, так и о периодичности выплат не представляется  
возможным. О выплате солдатам роги сказано в «Стратеги- 
коне Маврикия» (Strategicon, I, 2); при этом уточнено, что 
эти средства должны быть потрачены на содержание слуг из 
числа рабов или свободных. Денежные выплаты фемным 
стратиотам упоминаются и другими авторами (Феофан,  
Константин Багрянородный, Иоанн Скилица). Н. Скабала- 
нович (см.: С кабала н ови ч  Н. Византийское государство и 
Церковь в XI в. СПб, 1884. С. 312) считал, что размер жало
вания зависел от рода службы, способа вооружения и опыт
ности стратиота. Э. Арвейлер полагала, что выплата роги 
производилась один раз в четыре года (A h rw e i le r , Recher- 
ches. P. 7 - 8 ) ;  JI. Брейэ определял размер роги для рядового 
стратиота от 8 до 12 номисм в год и считал, что оплата про
изводилась с интервалом в три года и даже больше (см.: 
Brehier,  Institutions. P. 381); Г. Г. Литаврин указывал, что 
рога воинам фем выдавалась с конца X века ежегодно (обыч
но на Пасху), а воинам тагм, не имевшим собственного иму
щества, —  ежемесячно (см.: Л ит аври н ,  Общество. С. 240).  
По подсчетам Г. Острогорского (см.: О ст рогорский  Г. Ви
зантийский податной устав /  /  Recueil d’etudes dedidees a la 
memoire de N. P. Kondakov. «Seminarium Kondakovianum». 
Prague, 1926. С. 113, примечание 1), золотой эквивалент од
ной номисмы составлял 4 ,4 - 4 ,5  г. этого драгоценного метал-



ральные довольствия322, а также другие дары и пожа
лования сверх обычных и обусловленных, чтобы, не 
испытывая ни в чем недостатка, они могли на эти 
средства приобрести лучших лошадей и все осталь
ное боевое снаряжение, чтобы они с воодушевлени
ем, рвением и ликующим сердцем стремились по
жертвовать свои жизни ради наших священных им
ператоров323 и всего христианского сообщества. Но 
что более всего остального важно и необходимо сде
лать, чтобы увеличить их усердие, приумножить му

ла. Для сравнения укажем, что, согласно расчетам А. П. Каж- 
дана (см.: Каждан А. П. Византийская культура X -X II вв. 
М., 1968. С. 22), ежегодный рацион питания монаха состав
лял 6 номисм, бедняка —  2 номисмы (расчеты относятся к 
периоду X века). См. также: Л ит аври н ,  Кекавмен; D agron ,  
Traite; Haldon,  Expeditions.

322 Для обозначения различных видов натурального до
вольствия употреблен термин a i T T j p e a i a  (мн. чис.); эквива
лентом термину ситиресий  был термин опсоний,  предпола
гавший выдачи продовольствием, фуражом, военным обмун
дированием и снаряжением. В I X -X  вв. сит иресий  могли 
получать солдаты как столичного войска, так и фемных фор
мирований. В дальнейшем ситиресий  стал выдаваться пре
имущественно солдатам императорского войска, в составе 
которого стал увеличиваться контингент наемников. Кроме 
того, в XI в. стала постепенно исчезать разница между ро-  
гой  и ситиресием,  поскольку натуральное снабжение сол
дат стало все больше заменяться денежными выплатами. 
Литературу см. в предыдущем примечании.

323 Здесь и неоднократно встречающееся далее обозна
чение императоров во множественном числе весьма харак
терно для писательской манеры автора «De velilatione belli- 
са». О возможных причинах такого словоупотребления см. 
во вводной статье к настоящему изданию.



жество и побудить их отважиться на то, на что не 
отваживаются другие, — это обеспечить в полной 
мере фискальные изъятия и для их собственных хо
зяйств, и для хозяйств обслуживающих их солдат, и 
для хозяйств всех тех, которые имеют к ним отноше
ние324. Такие привилегии для них были установлены 
с самого начала и соблюдались с древних времен. Ты 
можешь убедиться, что все это было узаконено преж
ними нашими святыми и благочестивыми императо
рами, а также записано в их тактических сочинени
ях325. Однако кроме финансовых изъятий стратиоты 
также должны пользоваться должным уважением и 
не испытывать презрения и унижения. Мне стыдно 
говорить, что эти люди, которые ставят служение 
святым императорам, свободе и защите христиан 
превыше собственной жизни, подвергаются побоям;

324 Подробная характеристика юридического статуса и 
материального положения различных категорий населения,  
имеющих отношение к военной службе, дана Ж. Дагроном 
(см.: D a g r o n , Traite. P. 2 6 4 -2 6 9 ) .  ■

325 Как и в ряде других аналогичных высказываний, ав
тор «De velitatione bellica» в первую очередь имеет здесь в 
виду «Тактику Льва». По одному из свидетельств «Тактики» 
(TL, IV, 1), стратиоты были обязаны выплачивать лишь по
земельный налог, а от всех других повинностей были полно
стью освобождены. Однако в конце своего сочинения (TL, 
XX, 71) Лев уточняет, что кроме указанного ранее поземель
ного налога стратиоты выплачивали и аэрикон .  См.: O stro-  
g o r s k y  G. Die landliche Steuergem einde des byzantinischen  
Reiches im X. Jahrhundert /  /  Vierteljahrschrift fur Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. 1927. 20; D o lg er  F. Das aepiKov /  /  
BZ. 1 9 2 9 -1 9 3 0 .  30; K a ra ya n n op u lo s ,  Finanzwesen; H en d y ,  
Studies.



а занимаются этим сборщики податей — ничтоже
ства, не приносящие никакой пользы обществу, а 
только лишь притесняющие и подавляющие бедных 
людей и присваивающие себе многие таланты золо
та, чиня несправедливости и проливая кровь множе
ства бедняков.

Воины, которые являются защитниками и первы
ми вслед за Богом спасителями христиан, которые, 
если можно так выразиться, каждый день своей жиз
ни отдают за священных императоров, не должны 
подвергаться унижениям со стороны фемных су
дей326, лишаться имущества, наказываться плетью, а 
тем более — о, ужас! — заключаться в оковы и ко
лодки, подобно рабам. Ведь закон предписывает каж
дому из архонтов обладать властью над своими под
чиненными и судить их. И разве кто-то другой может 
распоряжаться фемным войском, кроме одного лишь 
стратига, которого назначил на должность священ

326 Перечень наиболее ответственных должностных лиц, 
выполнявших отдельные функции гражданского управле
ния в фемах ( п р о т о н о т а р и й , х ар т ул а р и й  и прет ор  или 
фемный судья) ,  содержится в «Тактике Льва» (TL, IV, 31).  
При этом подчеркнуто, что хотя власть этих должностных  
лиц соотнесена с властью фемного стратига, они должны от
читываться за свою деятельность непосредственно перед  
императором, чтобы последний был постоянно осведомлен  
о состоянии всех дел в данном административно-территори
альном округе, как общегражданских, так и собственно стра- 
тиотских. О гражданских управленческих структурах в фе
мах см.: Bury,  System; A h rw eiler ,  Recherches; O ikonomid.es , 
Listes; Л и т авр и н ,  Кекавмен; D agron ,  Traite; W inkelm ann,  
Rang- und Amterstruktur; H a ld o n , Expeditions.



ный император? Поэтому в соответствии с обычая
ми и узаконениями древних ромеев стратиг в своей 
феме наделен высшей властью осуществлять право
судие в отношении обвиняемых по стратиотским де
лам, а также правом рассматривать другие тяжбы, 
возникающие в феме, с помощью фемного судьи и 
его ведомства; стратиг должен также сотрудничать с 
протонотарием327 и остальными должностными лица
ми, которым вверены общественные службы. В со
ответствии с законом и императорскими предписа
ниями может осуществлять правосудие и турмарх в 
своей турме, руководствуясь при этом установлен
ными нормами и прерогативами.

Итак, если войско священных императоров будет 
возвращено к древним установлениям и если будут 
полностью устранены все тяготы, приводящие вои
нов к бедности, то они, охваченные рвением, ликова
нием и восторгом, станут более мужественными и 
отважными, а в глазах врагов — непобедимыми и 
непреодолимыми. И если это произойдет, то наши 
священные императоры не только защитят наши соб
ственные владения, но и покорят много других вра
жеских земель.

327 П рот онот арий  —  глава фискальной администрации 
фемы, находившийся под контролем дворцового ведомства 
сакеллы (см. об этом: D olger ,  Finanzverwaltung). Общая тен
денция развития этой должности состояла в том, что п р о 
т он от а ри й , первоначально подчиненный стратигу, с тече
нием времени перешел под власть фемного судьи, который, 
в свою очередь, стал полностью независимым от стратига и 
превратился в высшее должностное лицо фемного управле
ния. Литературу см. в предыдущем примечании.



XX. О том, как в условиях пребывания 
врагов в наших землях нашему 

собственному войску следует вступить 
в их владения

Если враги с большим и тяжеловооруженным 
войском действуют в наших землях, разоряя и опус
тошая их, предпринимая осады кастронов и не 
столько защищаясь от засад ромейских войск, сколь
ко стремясь устроить им засады, и если силы ромеев 
ещё не столь значительны, чтобы сражаться с арми
ей врагов с уверенностью в победе, — в этих услови
ях, стратиг, тебе следует осуществить то же самое, 
что в подобных случаях делалось в прежние време
на, как это изложено в стратегическом сочинении, 
написанном прославленным и мудрейшим императо
ром Львом328. Читавшие его прекрасно знают, о чем 
нами будет рассказано.

328 Информация, изложенная далее автором «De velita- 
tione bellica», основана на двух сообщениях «Тактики Льва» —  
XI, 25 и XVII, 83. В литературе высказывалось предположе
ние (см.: H onigm ann,  Ostgrenze. S. 8 3 - 8 4 )  о том, что Лев 
имел при этом в виду два различных военных эпизода, хро
нологически не совпадающих между собой, хотя в обоих  
случаях здесь фигурируют одни и те же имена главных участ
ников событий —  Никифора Фоки Старшего (см. о нем следу
ющее примечание) и арабского евнуха Абульфера. Представ
ляется, однако, более вероятной та точка зрения, согласно 
которой в обоих сообщениях Лев свидетельствует об одном 
и том же событии. По крайней мере, автор «De velitatione  
bellica», опирающийся на указанные отрывки из «Тактики 
Льва», вполне определенно сводит всю эту информацию 
в рамки одной военной кампании (см. об этом подробно: 
D agron,  Traite. P. 1 6 6 -1 6 8 ) .



В то время, когда киликийцы со всем своим тя
желовооруженным войском вторглись в фему Ана- 
толик и начали решительную осаду кастрона Мис- 
фея, император приказал тогдашнему командую
щему армией вступить в киликийские области с 
войсками фем и тагм, оставив стратигов двух фем — 
Анатолика и Опсикия — для противодействия не
приятелям с целью защиты, насколько это возмож
но, кастрона и остальных территорий. Главноко
мандующий войсками — им был тогда Никифор Ф о
ка329 — осуществил вторжение по дороге, называемой

329 Н икифор Ф ока ( С т а р ш и й ) — знаменитый воена
чальник эпохи Льва VI (в «Тактике Льва» это имя упомяну
то трижды, каждый раз с определением «наш стратиг» —  XI, 
25; XV, 38; XVII, 83),  основатель полководческой династии  
Фок. Подробное изложение этапов его военной карьеры 
см. в указанном выше очерке Ж.-К. Шене (D ag ro n ,  Traite. 
P. 2 9 1 - 2 9 6 ) ,  опирающемся на предыдущие общие и специ
альные исследования. Поскольку в анализируемом сообще
нии автор «De velitatione bellica» именует Пикифора Фоку  
«командующим войсками», а несколько раньше указывает, 
что он возглавлял в данной военной кампании «войска фем 
и тагм», можно предполагать, что к этому моменту Никифор 
уже состоял в должности доместика схол. Данное обстоя
тельство важно для решения весьма спорного вопроса о да
тировке рассматриваемого события, самая ранняя из кото
рых ( 8 7 7 / 8 7 8  г.) предложена А. Грегуаром, а самая поздняя 
( 9 0 0 / 9 0 1  г.) А. Васильевым. Принять датировку А. Грегуа- 
ра мешает то соображение, что в указанное им время Ники
фор занимал весьма скромную должность стратига фемы 
Харсиан и потому вряд ли смог быть облечен столь высоким 
императорским доверием. Аргументом против датировки 
А. Васильева служат сообщения ряда источников о том, 
что концом военной карьеры (или даже ж изни) Никифора



Мавриановой, вплоть до окрестностей Аданы330, под
вергнув эту область сильному разграблению. На
встречу ему выступило войско Аданы и на расстоя
нии около двух миль331 от города выстроилось в бое
вой порядок, но едва противники столкнулись друг 
с другом, сыны Исмаила обратили тыл и, потеряв 
строй, в беспорядочном бегстве устремились прямо 
к городу. И когда командующий армией ромеев убе
дился, что очень многие из исмаилитов не в состоя
нии протиснуться сквозь ворота, он некоторых из 
них предал мечу, а других обратил в рабство. Распо
ложившись лагерем вблизи города и вырубив вино
градники и все плодоносящие деревья, он разорил 
великолепные и благоустроенные городские приго
роды. На следующий день его армия, продвигаясь к 
морю, захватила большое количество пленных и мно
жество скота и после целого дня пути стала лаге
рем на берегу реки Кидн, называемой по-туземному 
Иераксом, по ту сторону моста, через который доро
га ведет к Адане. На следующий день армия снялась 
с этого места, начав обратный марш домой. Что ка
сается неприятелей, осаждавших Мисфею, то как

был 8 9 6  г. Поэтому представляется обоснованной пози
ция Ж.-К. Шене, поместившего экспедицию Никифора в 
промежуток времени между 886 и 895 г. (см.: D a g r o n , Traite. 
P. 295).

330 Важный стратегический пункт в Киликии, узловой 
центр сухопутных дорог и порт на судоходной реке Сар, не
однократно упоминаемый в источниках (например, в сочи
нении Льва Диакона) как объект напряженного военного  
противоборства ромеев и арабов.

331 Около 3 км. (см. примечание №  239).



только они услышали о нападении ромеев на их вла
дения, они, свернув осаду, со всей поспешностью 
повернули назад для защиты своей собственной земли. 
Но они ничего не добились, жестоко обманувшись в 
обоих случаях332, так как командующий ромейски- 
ми армиями, обремененный большими трофеями, 
добычей и невольниками, возвратился в ромейские 
владения, избрав так называемую Каридиеву доро-
гу333_

Кроме того, в прежние времена, когда тарситяне 
совершали вторжение в ромейскую землю, войска 
стратигов Анатолики и Каппадокии334 в это же самое 
время другой дорогой вступали в их владения, и

332 Используя такое выражение, автор трактата имеет в 
виду, что арабы, во-первых, не достигли успеха при осаде 
Мисфеи, а во-вторых, не смогли воспрепятствовать благо
получному возвращению из похода византийского экспеди
ционного войска.

333 Локализация географических пунктов, упоминаемых 
в данной главе трактата, осуществлена Ж. Дагроном на ос
нове более ранних специальных исследований и справочной 
литературы (см.: D agron ,  Traite. P. 1 6 7 -1 6 8 ) .  Им же пред
ложена схема маршрута экспедиционной армии Никифора 
Фоки Старшего (Ibid. Р. 210). См. также; Dennis,  De vel. bell. 
P. 223.

334 Как установлено Ж.-К. Шене (см.: D agron ,  Traite. 
P. 3 1 2 -3 1 4 ) ,  должности стратигов этих фем на протяжении  
целого столетия (с конца IX до конца X вв.) фактически яв
лялись фамильной принадлежностью семей Фок и Малеи- 
нов. Поэтому упоминание в преамбуле трактата «De velita- 
tione bellica» представителей только этих двух фамилий в ка
честве разработчиков метода л а р а 8ро)1т)отнюдь не является 
случайным.



иногда сами эти стратиги непосредственно, а порой 
и выделенные ими некоторые боевые части наноси
ли врагам столько вреда, насколько это оказывалось 
возможным.

Так же действовал и тот, кому было вверено ко
мандование Ликандом и пограничными фемами: вся
кий раз, когда Али, сын Хамбдана, совершал втор
жение в Романию, этот командующий всегда, даже 
если он был стеснен крайней необходимостью в соб
ственной земле, переходил границу, устремляясь в 
области вокруг Алеппо и Антиохии, и причинял им 
большой вред. Он брал в плен родственников Али, 
высших и знаменитых военачальников его армий, а 
также захватывал большое число солдат и множе
ство крепостей335. То же самое осуществлялось и в 
земле киликийцев, которая граничит с Ликандом.

Итак, стратиг, пока ты будешь еще не в состоя
нии нанести поражение врагам с использованием 
военных хитростей и засад, поскольку они себя на
дежно защищают и охраняют, а ты, со своей сторо
ны, еще не располагаешь достаточными силами для 
того, чтобы открыто им противостоять, ты должен 
делать следующее: либо сам отправиться в землю 
врагов, оставив на месте одного из других надежных

335 Подробный разбор попыток идентификации упомяну
того в данном отрывке стратига фемы Ликанд, предприня
тых в литературе на основании имеющихся источников  
(в том числе арабских), представлен в очерке Ж.-К. Шене  
(см.: D agron ,  Traite. P. 3 1 0 -3 1 2 ) .  И хотя имя этого персона
жа не может быть названо с полной определенностью, его 
принадлежность к клану Фок не вызывает сомнений.



стратигов с боевыми силами, достаточными для бое
вого сопровождения противника и защиты фем, ли
бо, взяв на себя боевое сопровождение вторгнувше
гося противника, отправить в землю врагов лучше
го из стратигов, известного и прославленного своим 
мужеством и многоопытностью, со значительными 
силами кавалерии и пехоты, с приказом задержать
ся в этой земле, предавая ее огню и разрушению и 
осаждая крепости. И когда враги получат известие 
обо всем этом, они заставят своего предводителя, 
даже если он воспротивится этому, возвратиться 
назад для защиты собственной земли.

В том случае, когда ты заблаговременно распоря
дился об эвакуации из наших пограничных областей 
проживавшего там населения и перемещении его 
вместе с домашним скотом в возвышенные и малодо
ступные нагорья, а враги захотят тщательно разве
дать и обыскать эти горы, чтобы обратить наших лю
дей в неволю, и если враги намерены со всем вой
ском приблизиться к этим местам и разбить там свои 
палатки, то и тебе необходимо находиться поблизос
ти от этих мест для защиты своих людей. И если ты 
обнаружишь, что в том месте, где враги расположи
лись, имеется гора или возвышенность, удобная для 
ночного нападения на них, ты должен этим восполь
зоваться. Тщательно изучив характер местности и 
обратив его себе на пользу, ты должен подготовить
ся к ночному сражению с неприятелями с использо
ванием боевых сил пехоты и кавалерии, как об этом 
будет рассказано ниже в главе о ночном сражении. 
Нанеся им крупное поражение, ты устрашишь их и



заставишь оттуда уйти. Но если они все-таки суме
ют удержаться на этом месте, обеспечив себе надеж
ную безопасность и защиту, и попытаются разведать 
нагорья, где нашли прибежище местные поселяне, 
тебе следует заранее захватить и охранять силами 
аконтистов и псилов все подступы. И поскольку эти 
места будут тщательно охраняться тобой, так как 
они стали убежищем для крестьян с их семьями и 
детьми, то если враги попытаются приблизиться тес
ными и труднопроходимыми путями, то они потер
пят поражение, особенно если против них будут бро
шены пехотные подразделения. Если же они сами 
решатся использовать силы собственной пехоты и с 
ее помощью разведать нагорья, ты должен спешно 
перевести жителей селений в более отдаленные, но 
и более укрепленные и защищенные места; самому 
же тебе следует, собрав все свое войско, занять в 
обязательном порядке все дороги, ведущие к этим 
местам, и надежно их охранять.

XXI. Об осаде крепостей

Когда ты, стратиг, убедишься в том, что враги го
товятся к осаде кастрона, то в тех из них, которые 
могут быть подвергнуты осаде, — ведь есть много и 
таких кастронов, которые осады не боятся, — тебе 
еще до подхода врагов следует приказать, чтобы каж
дый человек, который ищет в них убежище, принес с 
собой запас продовольствия на четыре месяца, а по 
возможности и на больший срок, смотря по тому, 
какую продолжительность осады ты предусматрива



ешь. Тебе следует позаботиться и о цистернах воды 
и обо всем остальном, что может защитить осажден
ных и оказать им помощь. Поскольку об этом уже 
много сказано, мы не станем в данном сочинении из
лагать все это в деталях. Ведь эти и другие средства 
и приемы, используемые в полиоркетике336, а также 
те способы, какими должны противостоять друг дру
гу осаждающие и осажденные, были основательно и 
разумно изложены авторами тактических и страте
гических сочинений, которые писали до нас337. Мы

336 Термин полиоркет ика  употреблялся в военно-науч
ной литературе греко-римского и византийского периодов в 
двух основных значениях. В широком смысле он обозначал  
ту отрасль военной науки, которая рассматривала всю сово
купность принципов и приемов осады и обороны различных 
территориальных объектов, имеющих как естественные, так 
и искусственные укрепления. В более узком смысле он при
лагался к той сфере военно-научных знаний, которая непо
средственно касалась строительства осадных машин и меха
низмов.

337 Развернутые главы об осаде и обороне городов содер
жатся практически во всех более ранних крупных военных 
руководствах, начиная с трактата Энея «О перенесении оса
ды» (середина IV в. до н. э.). Непосредственным предше
ственником автора «De velitatione bellica» по анализируемым 
вопросам был автор «Тактики Льва». Полиоркетические сви
детельства Льва универсальны: первая часть главы XV его 
трактата посвящена принципам и приемам осады крепостей,  
вторая (начиная с отрывка XV, 46) —  проблемам обороны. 
Поскольку в трактате «De velitatione bellica» речь идет толь
ко об обороне, нашим автором используется материал лишь 
второй части главы XV «Тактики Льва». Как будет показано 
далее, информация первой части главы XV этого ж е руко
водства лежит в основе рекомендаций автора «De castrame
tatione» (см. второй раздел нашего издания).



же, кому поручено изложить метод боевого сопро
вождения и способы удержания клисур, ограничим
ся изложением только того материала, который на
ходится в связи и в соответствии с нашей темой.

Итак, когда враги обступают кастрон и изготов
ляются к осаде, то они, как это обычно делается в 
целях стеснения осажденных, размещаются лагерем 
вокруг кастрона, не допуская, чтобы никто из наших 
людей не смог ни войти в кастрон, ни выйти из него. 
Но поскольку большинство наших кастронов соо
ружено в укрепленных и труднодоступных местах, 
то лагерь врагов не будет иметь ни рва, ни других 
средств защиты, и поэтому ты, стратиг, сможешь без 
труда одолеть врагов, если нападешь на них ночью 
силами пехотного войска со своей стороны и если 
одновременно по установленному сигналу выступят 
те, кто находятся внутри кастрона. Используя выго
ды местности, ты должен быть готовым в это благо
приятное время вступить с врагами в сражение, если 
это будет возможно, и одолеть их. Такое деяние явит
ся проявлением Божественного провидения.

Если по причине суровости и неудобства местно
сти враги не решатся равномерно распределить свой 
лагерь вокруг кастрона, но разместят все свое вой
ско с двух или только лишь с одной стороны от него, 
следует прежде всего предать огню и полностью 
уничтожить все съестные припасы для людей и ло
шадей и не оставить никакого пропитания для вра
гов как вблизи кастрона, так и в отдаленных селени
ях. Чтобы оставить их без топлива в условиях безлес
ной местности, следует сжечь даже кровли домов.



Поскольку враги будут испытывать потребность в 
топливе и нуждаться в съестных припасах, их люди 
будут вынуждены отправляться для сбора всего не
обходимого все дальше и дальше.

Используя свои стратегические познания и бое
вой опыт, ты сможешь с помощью засад нанести вра
гам поражение и обратить их в бегство. Вследствие 
всего этого они, испытывая нехватку продоволь
ствия, прекратят осаду. Но если ты увидишь, что вра
ги упорствуют и продолжают осаду, а осажденные 
испытывают большие трудности, ты должен избрать 
тактику постоянных ночных сражений, присоединив 
пехотные части к кавалерийским. Расставив их в бое
вой порядок в соответствии с характером местности, 
ты должен изготовиться к ночному сражению, как об 
этом я сообщу ниже в главе о ночном сражении. Ис
пользуя этот способ, ты одержишь над ними верх и 
вынудишь их отказаться от осады крепости.

Если какая-либо причина воспрепятствует ноч
ному сражению и если у осажденных окажется не
достаточно боевых сил, тогда как нехватки съестных 
припасов они испытывать не будут, ты сможешь до
ставить в кастрон дополнительных солдат — равно 
как и съестные припасы, если в них возникнет необ
ходимость, — следующим способом. Тебе необходи
мо собрать все войско, находящееся под твоим ко
мандованием, и разделить его на две части. Пусть в 
первой половине каждый солдат погрузит на свою 
ездовую лошадь по четыре модия338 зерна; этим сол

338 Модий  —  здесь: мера сыпучих тел, размер которой по 
различным источникам колебался от 8 до 13 кг. (Schilbach,



датам следует придать других легких кавалеристов, 
которые не будут иметь при себе ничего другого, кро
ме личного вооружения, минимально необходимого 
для защиты. И в тот же самый час около полуночи, 
когда солдатам, несущим зерно, будет предписано 
приблизиться вплотную к крепости, внезапно дол
жен появиться ты сам с другой стороны с остальны
ми боевыми силами, создавая видимость криками и 
трубными звуками, что ты намерен напасть на вра
гов. За то время, пока враги подготовятся к сраже
нию с тобой и предпримут против тебя нападение, 
солдаты, несущие зерно, получат возможность до
ставить его в кастрон и возвратиться назад невреди
мыми. С помощью такого приема ты доставишь по
полнение и людьми, и продовольствием, если будет 
нужда и в том, и в другом, и благодаря этому осаж
денные будут спасены.

XXII. Об отделении половины 
или одной трети вражеского войска

Если враги не проявляют готовности к осаде кас- 
тронов, но с крупными боевыми силами действуют в 
наших землях, командующему ромейских войск не
обходимо срочно отдать приказ и предпринять не
обходимые меры к тому, чтобы крестьяне или жите

Metrologie. S. 9 6 -1 0 0 ) .  Ж. Дагрон (см.: D a g ro n ,Traite. P. 120, 
n. 9) останавливается практически на максимальном пока
зателе — 12,8 кг. Следовательно, в рассматриваемом отрыв
ке автор трактата рекомендует нагрузить на одну лошадь 
около 50 кг зерна.



ли селений со всем своим имуществом были препро
вождены в кастроны и укрепленные места; врагам 
же, отправляющимся за добычей, следует постоян
но причинять вред, соблюдая, однако, благоразумие 
и бдительность. Опасаясь отходить далеко от своего 
войска для добычи съестных припасов, враги вслед
ствие этого будут испытывать крайнюю нужду в про
довольствии. Но поскольку враги располагают, как 
мы сказали, большими силами, они могут прибегнуть 
к другому методу. Иногда они отделяют от своего 
войска половину или одну третью часть и отправля
ют ее на расстояние одного дня пути или более от 
лагеря в те селения, в которых они надеются найти 
большое количество провизии. Эти люди будут вы
нуждены провести два или даже три дня за предела
ми своего лагеря. И когда ты, стратиг, будешь осве
домлен об этом, тебе следует, тщательно все обду
мав, устроить им засаду. Приблизившись к ним ночью 
и отыскав подходящее место, ты должен укрыть в 
нем свое войско. Если в поисках съестных припасов 
враги рассеются не по двум или трем, а по многим 
селениям, и если для их защиты, вероятнее всего, 
будут выставлены так называемые фулки, тебе сле
дует разделить войско, находящееся под твоим коман
дованием, на две части, предприняв меры предосто
рожности, чтобы тебя не смогли обнаружить и разве
дать враги, которые будут стараться устроить засады, 
так чтобы ты сам не оказался бы у них в ловушке. Ты 
должен оставаться в укрытии до одиннадцати часов 
дня, почти до заката солнца339. Когда фулки, как это

339 См. примечание №  268.



обыкновенно бывает, возвратятся в селения, в кото
рых разместились их товарищи, ты должен напра
вить в эти отдаленные селения те свои боевые силы, 
которые ты выделил раньше, а сам ты должен дви
гаться позади, сопровождая их на близком расстоя
нии. Используя, насколько это возможно, характер 
местности, ты должен двигаться быстро, но скрытно 
и бесшумно, оставаясь незамеченным до тех пор, 
пока не окажешься вблизи селений. Когда станет 
больше невозможно укрываться речными заросля
ми, но придется открыться, тогда пусть твои солда
ты, отправленные вперед, совершат стремительное 
нападение на врагов, находящихся в селениях. И по
скольку они нападут неожиданно, они многих врагов 
уничтожат, а тех, кто останется в живых, удержат в 
качестве невольников. Но если фулки, предназна
ченные для защиты врагов, будут располагаться вне 
селений, тогда твои солдаты, отправленные вперед, 
должны нанести первый удар именно по ним, сделав 
это, как я сказал, перед заходом солнца. И ты сам, 
подойдя вслед за ними с подчиненными тебе войска
ми, готовыми вступить в сражение, также должен 
напасть на врагов, и тогда милостью Христа ты их 
одолеешь. И если даже находящиеся там вражеские 
военачальники, располагая значительными силами, 
попытаются выстоять и, преодолев неудачу, одер
жать верх, — а это никак невозможно, — то в усло
виях наступившей ночи ничего плохого для тебя не 
случится. Итак, если ты будешь действовать подоб
ным образом, враги будут озадачены и устрашены, а 
потому не отважатся безбоязненно удаляться от сво
его лагеря; возникшая по этой причине нехватка про



довольствия заставит их возвратиться в собствен
ную землю.

XXIII. Об отступлении врагов  
и предварительном захвате клисур

Когда враги повернули назад и спешат возвра
титься домой, необходимо выслать вперед к клису- 
рам подразделения пехоты, чтобы перерезать доро
ги, по которым враги намерены пройти. Дороги, по 
которым они смогут двигаться, ведут от клисур Се- 
левкии и фемы Анатолик через горы Тавра, служа
щие рубежом между Киликией, с одной стороны, и 
Каппадокией и Ликандом, с другой стороны, а далее 
по территориям, прилегающим к Германикии, Адате 
и Кайсуну, а также Мелитене и Калудии в области 
Даута, до земель за рекой Евфратом, отделяющим 
землю под названием Ханзети от вражеской терри
тории до Романополя340. Во всех этих фемах, где про

340 Подробный анализ изложенной в трактате историко
географической информации осуществлен в издании Ж. Даг- 
рона (см.: D agron ,  Traite. P. 2 4 0 - 2 4 5 ,  с указанием источни
ков и литературы). Анализируемое сообщение трактата тесно 
связано с предшествующей информацией о т. н. «погранич
ных армянских фемах» (см. примечание №  244). Предполо
жение Ж. Дагрона о том, что на территории пограничных ар
мянских фем метод лараброрг}  не находил практического 
применения, представляется спорным: буквально в следую
щей фразе трактата сказано, что если непрительские армии 
избрали путь своего отхода по территории названных фем, 
изобилующих клисурами. стратиг обязан «без всяких коле
баний вступать с ними в сражение».



ходят дороги, которые неприятели могут выбрать для 
возвращения домой, следует, с Божьей помощью, 
без всяких колебаний вступать с ними в сражение, и 
Его милостью ты, стратиг, добьешься победы.

Когда за четыре перехода, то есть за четыре ла
герных стоянки341, станет известна дорога, по кото
рой устремились враги, тебе как командующему 
всем войском342 следует как можно быстрее опере
дить врагов и соединиться с пехотными подразделе
ниями, заранее отправленными в клисуры. Позади 
себя следует оставить одного из лучших стратигов, 
чтобы он, организовав боевое сопровождение врагов, 
не допустил их рейдов и набегов на твой тыл. Этот 
стратиг должен иметь при себе часть кавалерийско
го войска, подчиненную его командованию. Ему сле
дует приказать, чтобы к тому времени, когда враги 
приблизятся к клисуре на две лагерных стоянки и 
когда ты сам приблизишься со всем войском, он дол
жен прибыть в то место, где готовится сражение с 
врагами. Когда ты сам достигнешь клисуры и соеди
нишься с пехотными таксиями, ты должен поста
раться, насколько ты будешь в состоянии, собрать и

341 Как следует из предыдущей информации (гл. XIII, 
примечание №  294),  расстояние между двумя лагерными 
стоянками могло составлять 16 миль (свыше 25 км.).

342 Данное выражение следует понимать так, что автор 
трактата имеет здесь в виду ситуацию, когда византийская 
армия составлена из воинских контингентов нескольких 
фем. Это предположение подтверждается двумя следующи
ми фразами, где упомянут военачальник в должности стра- 
тига, находящийся в подчинении командующего объединен
ным войском (ср. примечание №  298).



другие боевые силы, особенно пехоту. И для того что
бы укрепить присутствие их духа, возбудить их му
жество и отвагу, поощрить их усердие, ты, как это 
присуще самым лучшим стратигам, должен вдохно
вить их лестными343 для них словами: «Ромейские 
воины! Встанем непоколебимо и твердо! Встанем, 
исполненные мужества и благородства! Покажем 
врагам нашу силу и мощь! Покажем им, что они по
сягнули на тех, кто сильнее их, что им предстоит

343 Обращает на себя внимание в принципе несвойст
венный писательской манере нашего автора аффектиро
ванный словесный оборот, который использован в данном  
случае: употреблено весьма метафоричное определение р е -  
h m a y f j g — «медоточивый», «источающий мед». Что же ка
сается содержания речи, обращенной к войску накануне  
сражения, то некоторые замечания на этот счет высказаны 
нами во вводной статье к настоящему изданию. Образцы  
подобных напутственных речей полководцев можно встре
тить в хронологически близком к трактату «De velitatione  
bellica» сочинении Льва Диакона (см., например: Л е в  Д и а 
кон. История, I, 6; II, 3 - 4 :  III. 5). Развернутая программа иде
ологической работы в армии развернута в «Тактике Льва». 
В соответствии с рекомендациями автора этого трактата, 
должны стать постоянными беседы архонтов с воинами, в 
ходе которых следует укреплять веру стратиотов в заступ
ничество Бога, в благодеяния императора, воспитывать у 
стратиотов любовь к своему отечеству и ко всему христиан
скому сообществу (TL, XII, 72: XIII, 3). Для проведения та
ких бесед могут быть выделены специальные лица —  кан-  
т ат оры  (Ibid., XII, 71, 121). Сам стратиг тоже должен обла
дать даром красноречия и уметь обращаться к войску в 
наиболее ответственные моменты (Ibid., II, 13), особенно в 
случае неблагоприятного исхода первого сражения (Ibid.. 
XIV, 7, 2 0 - 2 1 ) .



встретиться лицом к лицу с теми, кто привык боль
ше побеждать, чем быть побежденным. Враги не со
творены из камня или бронзы, чтобы не получать 
ран, и не из железа их тела, чтобы не ослабляться от 
страданий и не знать усталости».

В дополнение к сказанному тебе следует также 
упомянуть, какие трудности встретятся в том месте, 
где готовится сражение, и какую помощь эти труд
ности окажут нам. После того как удастся соответ
ствующим образом ободрить и воодушевить своих 
солдат и придать им больше рвения и отваги, ты дол
жен расставить их по тем местам, где им придется 
сразиться с врагами. В первую очередь нужно захва
тить высоты в горах, перерезать и взять под охрану 
все дороги. Там, где вместе с пехотой будет возмож
но сражаться и кавалерии, необходимо и кавалерию 
разместить в надлежащих местах. Тебе следует по
ставить во главе всех твоих паратаксий подходящих 
военачальников и соблюсти и исполнить все то, что 
мы изложили в начале этого сочинения о способах 
сражений с врагами в труднопреодолимых местах.

Когда враги приблизятся, они поймут, что дорога 
взята тобой под охрану и что по этой причине им не
возможно по ней пройти, и если даже они, сильно 
рискуя, отважатся сделать это, их намерение не 
увенчается успехом. Поражаемые и теснимые твоим 
войском, они поневоле обратят тыл и поспешат воз
вратиться домой другой дорогой. И когда они обра
тятся назад со стыдом и позором, твое войско, видя 
их такими, преисполнится радостью и ликованием, 
которые невозможно выразить словами.



Когда враги, как уже было сказано, повернут на
зад, тебе необходимо преследовать их, выслав впе
ред конницу вместе с легковооруженными псилами. 
Ты сам, двигаясь быстрым маршем, должен стре
миться их догнать. Враги же, поспешно отступая, 
будут стремиться скорее достичь теснин и, избежав 
сражения, вернуться в свою землю. Когда, прибли
зившись к клисурам и опасаясь снова встретить впе
реди себя наши пехотные таксии, преградившие им 
путь, они попытаются совершить переход ночью, ты 
должен стремительно напасть на них, учитывая то, 
что их лошади утомлены длительными переходами, 
а люди изнурены ночным маршем. В этих условиях 
ты, стратиг, добьешься всего, чего бы ты ни поже
лал. Догнав их ночью, следует немедленно вступить 
в сражение с так называемой сакой, используя пехо
ту, сопровождаемую конницей. Других псилов вмес
те с кавалеристами следует направить вперед по 
одну и по другую сторону пути движения врагов, 
приказав им вступить в сражение с флангов. Если 
ты поступишь именно так, враги не смогут выстоять, 
но обратятся в бегство. И если это произойдет с ними 
ночью, то в результате преследования ты подверг
нешь их окончательному уничтожению.

XXIV. О ночном сражении

Если же враги придут к другому решению, кото
рое представляется им более выгодным, и если они, 
узнав о твоем прибытии, станут на ночь лагерем, рас



кинув палатки, то следует дать им ночное сражение. 
Нападение на них тебе необходимо организовать 
следующим образом. Ты сам должен совершить на
падение на врагов с тыла силами пехотной паратак
сии. Остальные таксии пехоты следует разделить на 
шесть частей, три из которых должны быть размеще
ны с правой стороны от врагов, а три с левой. Если 
характер местности вынудит врагов вытянуть свой 
лагерь в длину, эти части должны быть удалены друг 
от друга на расстояние полета стрелы или немного 
меньше344. Следует оставить только одну открытую 
и неохраняемую дорогу, по которой враги могли бы 
благополучно возвратиться в свою землю: когда они, 
испытывая мощный натиск, вдруг обнаружат отк
рытую дорогу, то в обманчивой надежде сохранить 
жизнь, избежать сражения и возвратиться домой они 
вскочат на своих лошадей и обратятся в бегство по 
этой дороге, заботясь каждый лишь о собственном 
спасении345.

344 Предельная дальность полета стрелы определялась в 
300 м (из того расчета, что расстояние в одну милю должно  
покрываться пятью полетами стрелы).

345 Данная рекомендация автора «De velitatione bellica» 
является вариантом широко известного во всей предшеству
ющей военно-научной традиции идеи «золотого моста» для 
разбитого неприятеля, согласно которой ему всегда следует  
оставлять возможность для спасения бегством. Важно при 
этом подчеркнуть, что подобная рекомендация проистекает 
отнюдь не из филантропических побуждений, —  напротив, 
ее коренной смысл заключается именно в том, чтобы создать  
максимально благоприятные условия для полного разгрома 
противника, причем эта цель должна быть достигнута в ко-



Если же неприятельский лагерь построен не про
долговатым, а в соответствии с характером местнос
ти имеет круглую форму346, тебе следует, расставив 
пехотные паратаксии вокруг него, приказать им го
товиться к сражению, оставив, как мы сказали, сво

роткий срок и с наименьшими затратами сил. Указанная  
идея, восходящая еще ко временам Ксенофонта (Киропедия, 
IV, 1, 16), получила разработку в памятниках греко-римской 
военной теории начала новой эры. Так, в труде Онасандра 
(Onasander, XXXII, 5 - 8 ;  XXXVIII, 3 - 5 )  проводится мысль о 
том, что воины, оказавшиеся в ситуации окружения, способ
ны к самому отчаянному сопротивлению, и этом сопротив
ление будет возрастать тем более, чем безнадежнее будет  
становиться положение окруженных. В сочинении Фронти- 
на (Frontin, II, 6, 1 - 1 0 )  эта мысль уж е воплощена в практи
ческую рекомендацию: противника не следует окружать со 
всех сторон, но необходимо оставить ему возможность по
кинуть поле боя —  это отнюдь не повысит его шансы на 
успех, а, наоборот, ослабит его сопротивление. Окружать  
неприятеля со всех сторон не рекомендовали ни Аноним VI 
века (Anonymus, XXXIV, 4; XXXIX, 12), ни венценосные ав
торы «Стратегикона Маврикия» (Strategicon, VIII, 2, 92; IX, 
2) и «Тактики Льва» (TL, XVII, 27). Характерным в этой свя
зи является одно из сообщений Льва Диакона: в экспедиции 
961 г. против венгров Лев Фока выиграл решающее сраже
ние, напав на неприятеля с трех сторон и предоставив им 
возможность беспорядочного бегства с поля боя (см.: Л е в  
Д и а к о н .  История, II, 2). В целом можно констатировать, что 
история военного искусства Рима и Византии не дает ни 
единственного примера победы, достигнутой в результате 
полного тактического окружения противника, подобной по
беде Ганнибала при Каннах.

346 Подробная информация о формах и размерах военных 
лагерей содержится в трактате «De castrametatione», пере
вод которого составляет второй раздел настоящего издания.

8 Зак. 4498



бодной и открытой только одну дорогу, которая ве
дет в землю врагов. После того как пехота будет рас
пределена указанным способом, ты должен прика
зать разбить свой лагерь вблизи неприятельского и 
зажечь множество костров. Во главе каждой пехот
ной паратаксии ты должен поставить знающего и 
мужественного архонта, а позади каждой паратак
сии, насколько позволяет местность, должно быть 
размещено определенное количество кавалеристов 
под командованием достойных командиров. Ты дол
жен приказать всем подразделениям пехотных так- 
сий находиться у этих командиров в подчинении.

После такого рода приготовлений следует выде
лить из числа псилов наиболее мужественных и быст
рых пехотинцев и выслать их вперед, чтобы они, 
соблюдая полное молчание, приблизились к непри
ятелям. Следует приказать, чтобы первыми обстре
ливать неприятелей начали те из них, которые рас
положены в середине, а вслед за ними те, которые 
находятся впереди. Если характер местности обес
печивает преимущество над неприятельским лаге
рем по высоте с двух сторон, пехотные таксии долж
ны совершить нападение на врагов с обеих сторон, и 
тогда враги, забрасываемые камнями вручную или с 
помощью пращей, а также обстреливаемые из луков 
сверху с обеих сторон, будут без труда сокрушены. 
Если характер местности не позволяет действовать 
таким образом, но возвышенность нависает лишь с 
одной стороны, то оттуда точно так же будет легче 
вести обстрел врагов из пращей и луков; проведение 
же сражения на ровной местности требует гораздо



Оолее тщательной подготовки. Если враги, вскочив 
на коней, попытаются напасть на псилов, они не 
представят для них никакой угрозы, потому что мест
ность поможет псилам, — скорее, враги сами себе 
причинят большой вред. Все пехотные таксии долж
ны одновременно спуститься вниз с обеих сторон, 
I рубя во все трубы, с шумом и победным кличем. 
11осле этого и стратиг должен со всей решительнос
тью вступить в сражение, ударив с тыла.

Если враги выдержат удар и не обратятся в бег
ство, тогда легковооруженные псилы и те солдаты, 
которые были отправлены вперед, должны полу
чить приказ своих архонтов проникнуть в палатки 
врагов, — им это будет сделать легко по причине не
ровности местности. И когда они начнут захватывать 
лошадей, мулов и другое вражеское имущество, а 
также брать пленных, — когда все это начнется, то и 
все остальные устремятся на разграбление и, вры
ваясь внутрь палаток, будут рубить врагов мечами 
без всякой пощады. Тогда все враги обратятся в бег
ство — одни, у кого есть такая возможность, верхом 
на конях, другие пешком, стремясь по мере возмож
ности укрыться в горах и в ущельях, найдя там свое 
спасение.

И если, благодаря помощи Бога и заступничеству 
Богородицы, пречистой Матери Его, сражение будет 
иметь такой исход, то священные императоры стя
жают себе славу, а все ромейское войско — мощь и 
силу: ведь враги больше уже не смогут противосто
ять ему лицом к лицу.

Если до наступления дня враги найдут ровное 
место, где они смогут привести себя в порядок и раз



бить палатки, и если на этом месте организовать ноч
ное сражение будет неудобно, стратигу со всеми пе
хотными и кавалерийскими войсками следует опять 
выдвинуться вперед, захватить горные высоты и, как 
в предыдущем случае, запереть путь движения. И по
скольку, как мы сказали, все дороги, ведущие в зем
лю врагов по территории всех фем, которые мы пере
числили выше и которые мы видели собственными 
глазами, очень трудны для перехода в горах, разде
ляющих обе страны, то следует поспешить перере
зать путь врагам и не мешкая приготовиться к лобо
вому столкновению с ними. Благодаря Христу Гос
поду нашему ты, стратиг, получишь преимущество 
над врагами и, опрокинув их, подвергнешь их полно
му истреблению.

XXV. О другом способе удержания дороги, 
оканчивающейся тесниной

Если окажется, что дорога, по которой враги воз
вращаются, спускаясь вниз, сначала будет ровной и 
не будет иметь труднопреодолимых участков, где 
можно было бы преградить им путь, но затем, по мере 
дальнейшего снижения, становится узкой и трудно
проходимой и тем самым нарушает строй вражеских 
паратаксий, вследствие чего одновременно лишь не
многие имеют возможность проходить через эти ме
ста, а остальные вынуждены следовать за передни
ми только по мере их продвижения, — именно в этих 
тесных местах следует расположить пехотные так-



сии по одну и по другую сторону от пути движения 
ир.чгов, из них две таксии справа и две слева, на не
котором расстоянии одна от другой. Позади перед
них таксий следует разместить в засаде еще некото
рые силы пехоты вместе с всадниками под командо- 
илиием мужественного и опытного архонта — это на 
гот случай, если враги оставят выше этого места так 
называемую саку, предназначенную для охранения 
дороги, — но не слишком близко, чтобы враги их не 
обнаружили. И поскольку наши воины, размещен
ные в засаде на более высокой позиции, будут преис
полнены желания участвовать в сражении, то как 
только наши паратаксии, установленные внизу, со- 
иершат нападение на врагов, подошедших первыми, 
то пусть одновременно выступят наши пехотинцы и 
всадники, размещенные в засаде, и примут участие 
в сражении с врагами. Но так как воинам, размещен
ным в засаде, будет опасно выступить из нее по на
правлению вниз, пока сака еще остается на ровной 
местности, то пусть они остаются в укрытии. И толь
ко когда сака будет вынуждена двинуться вперед и 
догнать своих — ведь невозможно ей долго оставать
ся на одном месте — и вступить на дорогу, ведущую 
вниз, то пусть тогда и выступят солдаты, стоявшие в 
засаде. Заняв дорогу и оказавшись в более высокой 
позиции по отношению к врагам, пусть они устремят
ся на них. Враги, подвергшиеся атаке, не смогут вы
стоять и оказать сопротивление, поскольку даже 
сама местность будет им враждебна, но поторопятся 
соединиться со своими частями, ведущими бой в тес
нинах с расположенными внизу нашими паратакси-



ями, в надежде пройти эти теснины и добраться до 
своей земли. Но они ни в коем случае не добьются 
этого, если только сражение с ними было подготов
лено так, как мы предписали; скорее, они будут раз
громлены наголову благодаря истинному Богу наше
му — Ему же быть во славе и силе вместе с Сыном и 
Святым Духом, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь.

С Божьей помощью — завершение тактики.
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ВВЕДЕНИЕ

Военный трактат, известный в ученой литерату
ре иод наименованием «De castrametatione», полу
чил это наименование по начальным словам назва
ния его I главы (Пер! катаот&аесо<; ая^иктог)...); под 
мим он и был упомянут Ш. Дюканжем в его «Глосса
рии»347. Французский ученый Ш. Гро, обнаружив
ший этот трактат в одной из греческих рукописей 
XVI века, в 1875 г. издал с французским переводом 
три его главы — XIII, XV и XVIII. Несколько лет спу
стя изложение содержания трактата (с перечнем 
глав и обширными цитатами по-французски) было 
воспроизведено Г. Шлюмберже в его известной мо
нографии о Никифоре Фоке348. Через 17 лет после 
смерти Ш. Гро, последовавшей в 1882 г., вышло в свет 
полное издание трактата, подготовленное по его ма

347 Как было убедительно доказано Ю. А. Кулаковским 
(см.: К ули ковский  Ю. А. Новоизданный византийский трак
тат. С. 6 4 8 -6 5 0 ) ,  еще до LIJ. Дюканжа трактат был известен 
И. Меурсию (1 5 7 9 - 1 6 3 9  гг.), нидерландскому филологу и 
историку, который в начале XVII в. выступил с первым гран
диозным проектом издания памятников греко-византийской 
военной литературы.

:!4S S ch lu m berger  G. Un empereur byzantin. P. 1 8 6 -1 8 8 .



териалам и отредактированное А. Мартеном (1899 г.); 
это издание опиралось на более качественные руко
писи, что позволило Ш. Гро и его ученикам предло
жить ряд конъектур и исправлений, часть из кото
рых принимается и современными исследователя
ми349. Независимо от Ш. Гро и его последователей в 
Будапеште в 90-х гг. XIX в. шла работа над текстом 
«De castrametatione» тогда молодого ученого-фило- 
лога, а впоследствии всемирно известного академи
ка Р. Вари. Итогом этой работы стало новое издание 
трактата350, основанное на двух рукописях из рим
ских библиотек (Codex Vaticanus graecus 1164 и 
Codex Barberianus graecus II, 97 [2761), относящихся 
к первой половине XI века и независимо друг от дру
га восходящих к единому архетипу.

Публикации трактата вызвали заинтересованное 
внимание крупнейшего российского специалиста в 
области византийской полемологии, впоследствии 
также академика Ю. А. Кулаковского — он отклик
нулся на них двумя развернутыми рецензиями351, а 
затем перевел и издал первые 8 глав «De castrame
tatione»352, сопроводив свои комментарии подробным

349 Справки об изданиях Ш. Гро (1875 г.) и Ш. Гро —  
А. Мартена (1899 г.) см. в обзоре А. Дэна: D a in A .  Les strategis- 
tes. P. 369, а также в издании: Three Byzantine Military Treati
ses. P. 243.

350 Cm: Incerti scriptoris byzantini.
351 К ула к о вск и й  Ю. А. Новоизданный византийский 

трактат. С. 6 4 6 - 6 6 0  (рецензия на издание III. Гро —  А. Мар
тена). См. его же рецензию на издание Р. Вари: BZ. 1902. 7. 
Heft 1 -2 .  S. 5 4 7 -5 5 8 .

362 К улаковски й  Ю. А. Византийский лагерь конца X ве
ка. С. 6 3 - 9 0 .



чертежом. Десятилетие спустя материалы трактата 
' пили интенсивно использованы Р. Гроссе в его капи- 
| .мн.ном исследовании об истории византийского ла- 
I i'pH:ii':). На протяжении последующих семи десяти- 
итий трактат не привлекал внимания издателей. 

Лишь в 1985 г. увидело свет новейшее критическое 
и (дяние трактата (с параллельным английским пере
водом), осуществленное Дж. Дэннисом354. Достоин
ством издания Дж. Дэнниса следует признать пуб
ликацию четырех чертежей и одного эскиза лагеря, 
поспроизведенных по рукописи Vaticanus graecus
I 164 (ни к изданию Ш. Гро — А. Мартена, ни к изда- 
1111 ю Р. Вари эти иллюстрации не были приложены). 
< )днако интерпретация подобных чертежей и эски- 
юв весьма осложнена, поскольку в своих деталях ни 
один из них не соответствует описанию, данному в 
тексте трактата.

Анализируемый трактат представляет собою 
компактное по объему военно-научное сочинение, 
состоящее из 32 глав. Если судить по его содержа
нию, «De castrametatione» не имеет того обобщаю
щего энциклопедического характера, который был 
свойствен, например, «Стратегикону Маврикия» 
или «Тактике Льва». С другой стороны, трактат не 
может быть отнесен и к узко специализированным 
руководствам, регламентирующим отдельные сторо

353 G rosse R. Das romisch-byzantinische Marschlager vom 
4 . - 1 0 .  J a h r h u n d e r t / /B Z .  1913. 22. S. 9 0 -1 2 1 .

354 Three Byzantine Military Treatises. P. 2 4 1 -3 3 5 .  В даль
нейшем при ссылке на текст источника используется сокра
щение «De castr.»; при ссылке на комментарий издателя —  
сокращение «D e n n is , De castr.».



ны армейской действительности (образцы подобных 
руководств также встречаются в истории византий
ской полемологии — «О стрельбе из лука», «Об от
правлении секретной корреспонденции», «О воен
ной риторике», «О форсировании водных преград» 
и т. п.). Отбор информации, произведенный автором 
«De castrametatione», был продиктован той осно
вополагающей идеей, которая составляла цель его 
военно-научных изысканий. Автору предстояло ре
шить комплекс проблем, связанных с подготовкой и 
проведением крупномасштабной военной кампании, 
в ходе которой экспедиционному византийскому вой
ску, возглавляемому лично императором, предстоя
ло осуществить вторжение на территорию неприя
теля и совершить продолжительный рейд по вражес
кой земле. Поэтому содержание трактата может быть 
условно разделено на несколько сюжетно-информа
ционных блоков, развернутых в той последовательно
сти, которая в принципе соответствует основным эта
пам наступательной военной кампании.

Традиционное для византийских военных тракта
тов введение, где обычно формулируются основные 
цели и задачи подобных сочинений, в сохранивших
ся рукописях «De castrametatione» отсутствует. Еще 
Ю. А. Кулаковским было высказано предположение, 
что такое введение могло изначально существовать, 
но впоследствии оказалось утраченным; аргументом 
в пользу такого предположения является сохранив
шееся заключение трактата355.

ш' См. рецензию Ю. А. Кулаковского: BZ. 1902. 7. S. 551 — 
552. Возможность существования подобного введения в ав-



Начальные главы «De castrametatione» (с I по 
V111) в основном посвящены вопросам лагерного уст
ройства, поскольку, по мысли автора трактата, имен
но просторный, строго упорядоченный и надежно 
пнцищенный лагерь является главной гарантией бе- 
тпасности экспедиционной армии во вражеской 
н'мле. Размеры лагеря определяются в зависимости
11 г величины размещаемой в нем армии. Так, при мак- 
( имальной численности армии в 24200 человек (из 
них 8200 конников и 16 тыс. пеших воинов) одна сто
рона лагеря квадратной конфигурации определяет
ся в 1000 оргий356; уменьшение численности армии 
соответственно уменьшает и размеры лагеря. Даны 
рекомендации относительно выбора местности для 
размещения лагеря, лучшей его формы (таковой при
знается квадратная или прямоугольная), технологии 
оборудования, способов защиты (ров, вал, триболы, 
колокольчики), рационального размещения воин
ских частей и подразделений, а также управленче-

торском оригинале произведения не исключал и Д ж . Дэн- 
пис, однако он, в противоположность Ю. А. Кулаковскому, 
не считал, что последняя фраза трактата может быть приня
та в качестве традиционного заключения (D e n n is , De castr. 
P. 241).

366 De castr., I. P. 248, 43. Размеры одной оргии варьиру
ются от 187 до 210  см и исчисляются в среднем в 2 метра 
(см.: Schilbach ,  Metrologie. S. 22 sq.). Следовательно, мак
симальные размеры площади лагеря для войска в 24200  чел. 
определяются примерно в 4 кв. км. Интересные сравнения 
относительно «тесноты» расположения солдат в римско-ви
зантийских лагерях и лагерях германской армии начала XX в. 
содержатся в указанной выше статье Р. Гроссе (см.: Gros-  
se  R. Das romisch-byzantinische Marschlager. S. 114).



ских структур и должностных лиц императорского 
двора, организации караульной и патрульной служб 
как в самом лагере, так и за его пределами. Указан
ные сюжеты занимают основное внимание автора 
трактата; подробное и обстоятельное их изложение 
не оставляет сомнений не только в детальном владе
нии автором теорией данного вопроса, но и в его 
предметном знакомстве с реалиями армейской прак
тики357. Вернувшись к этому сюжету еще раз, уже в 
конце своего сочинения, автор настоятельно реко
мендует еще до начала вторжения, находясь на соб
ственной территории, не менее трех-четырех раз по
тренироваться в разбивке лагеря с соблюдением 
всех необходимых требований, — приобретенный 
опыт окажется чрезвычайно полезным в экстремаль
ной ситуации заграничного похода358.

Более десятка следующих глав трактата (с IX по 
XX) объединены еще одним общим сюжетом, опре
деляющим порядок совершения марша во вражеской 
земле. Подробно рассказано о том, как следует вы
вести войско из лагеря, не допустив дезорганизации 
и потери управления войсками, как правильно по
строить походную колонну, предусмотрев все меры 
ее безопасности. Особенно детально регламентиро
ван порядок выбора оптимальных маршрутов (в част-

35' В этой связи представляется справедливым замеча
ние Дж. Дэнниса, что тот, кто написал это наставление, и
те, которые его первыми читали, по крайней мере, видели
такой лагерь и, возможно, даже жили в нем ( D e n n is , De
castr. P. 329).



мости, обеспеченных питьевой водой), преодоления 
мкрытых пространств (лесистой местности, горных 
теснин и т. п.), а также форсирования водных пре- 
I ряд. Поскольку подобные марши неосуществимы 
Гн\ч предварительного ознакомления с особенностя
ми рельефа и спецификой дорог, отдельная глава по
священа службе проводников и разведчиков. Общий 
тон изложения информации, с неоднократным под
черкиванием значительного собственного опыта ав
тора в осуществлении данного вида боевых дей
ствий, практически ничем не отличается от характе
ра описания вопросов лагерного устройства.

Дальнейшая сюжетная линия связана с проб
лемами полиоркетики (главы XXI-XXVII). И хотя 
здесь снова встречаются ссылки на практический 
опыт автора в осаде вражеских городов, данный раз
дел трактата в гораздо большей степени, чем преды
дущие разделы, опирается на более ранние письмен
ные источники, о чем автор в одном из пассажей за
явил со всей определенностью359.

Что касается заключительных глав трактата 
(XXVIII-XXXII), то объединяющий их мотив связан 
с возвращением армии из заграничного похода. Из
ложены общие принципы подготовки страны и армии 
к войне; подчеркнута необходимость тщательного 
учета военнослужащих как накануне военной кам
пании, так и после ее завершения; высказаны сооб
ражения об особой значимости арьергардных частей, 
на которые возлагается ответственность не только



по охране тыла возвращающейся из похода армии, 
но и по сохранению неиспользованного вооружения 
и снаряжения.

Произведенная инвентаризация содержания 
трактата подвела нас к необходимости высказать ряд 
соображений относительно его наиболее оптималь
ного технического наименования. Как уже было от
мечено, наименование «De castrametatione» являет
ся самым ранним, восходящим еще к XVI-XVII вв.; 
оно оставалось единственным на протяжении всего 
XIX века. В своем издании 1901 г. Р. Вари предло
жил новое, более обобщающее наименование «De re 
militari», — таковое сочли наиболее приемлемым и 
А. Дэн360, и Ж. Дагрон361. Еще более описательным 
является наименование, предложенное Дж. Дэнни- 
сом, — «Campaign Organization and Tactics»362.

Мы полагаем, что в том случае, когда письмен
ная традиция не сохранила нам авторского названия 
военно-научного сочинения (а подобная ситуация 
является типичной в отношении большинства поле- 
мологических памятников), его условное наименова
ние должно представлять собой такую вербальную 
композицию, которая призвана максимально полно 
отразить сюжетно-содержательную сущность произ
ведения, подлежащего номинации. Разумеется, вся
кое наименование является условным, конвенцио
нальным, ибо никакая номинативная конструкция 
заглавия (ни лексическая, ни даже пропозитивная)

360 D ain  A. Les strategistes. P. 369.
361 D a g r o n , Traite. P. 1 5 5 -1 6 0 ,  1 7 1 -1 7 5  etc.
362 Издание указано в примечании №  3.



in1 в состоянии вместить в себя весь объем информа
ции, которым обладает именуемый объект. В этих 
условиях заглавие обязано по крайней мере отразить 
самый существенный, квалифицирующий атрибут 
определяемого им военного руководства, чтобы слу
жить своего рода паролем, который заслуживал бы 
как можно более однозначного отзыва.

С учетом данного требования наименование «De 
re militari», по нашему мнению, должно быть отведе
но по причине его крайней индифферентности: в нем 
не содержится никакого кодового символа, который 
нозбуждал бы определенную информативную ассоци
ацию. Наименование, предложенное Дж. Дэннисом, 
вызывает двойственное отношение: если его начало 
(«Compaign Organization»), бесспорно, отражает одну 
из главных сюжетных линий трактата, то присоеди
нение к ней последующего добавления («...and Tac
tics») представляется чисто механическим, вслед
ствие чего содержательный потенциал первой части 
заглавия оказывается в значительной степени де
завуированным. Если к тому же вспомнить, какой 
именно смысл вкладывали византийские военные 
авторы в понятие «тактика»363, то приходится кон

363 Основополагающим для византийской полемологии 
являлось определение Элиана, который в своем труде «Тео
рия тактики», созданном в начале II в. н. э., характеризовал 
тактику как «искусство боевых эволюций». В I главе знаме
нитой военной энциклопедии императора Льва VI Мудрого, 
этого, по словам А. Дэна, «мэтра военной литературы X ве
ка» (см.: D ain  A.  «Touldos» et «Touldon>>. P. 163), вначале 
текстуально воспроизведена формулировка Элиана, а не
сколько ниже определение тактики дано в более разверну



статировать, что собственно тактической информа
ции (в реально-содержательном значении этого по
нятия) в трактате содержится сравнительно немно
го, — по крайней мере, ее объем настолько ограни
чен, что специальное акцентирование внимания на 
ней в названии трактата не кажется обязательным. 
Зато совершенно недопустимым представляется не- 
упоминание в заглавии сюжета, посвященного про
блемам лагерного устройства, — с последним, по 
нашим подсчетам, так или иначе связано не менее 
40%  общего объема содержащейся в трактате ин
формации. Поэтому наиболее оптимальным наиме
нованием трактата, в концентрированном виде выра
жающим его основное содержание, следует, по на
шему мнению, признать самое раннее наименование 
«De castrametatione» — из всех предложенных наи
более совершенное как в информационно-смысло
вом, так и в технико-терминологическом смысле, к 
тому же весьма компактное, определенно-однознач
ное, легко воспринимаемое на слух и без труда транс
крибируемое при письменной презентации. Приори
тет данного наименования дополнительно обосновы
вается силой многовековой традиции, восходящей к

том виде — как «полководческого искусства боевых постро
ений, вооружений и маневров войск». Целью тактики, со
гласно Льву VI, является «опрокидывание противника по
средством предпринимаемых замыслов и действий»; пред
назначение тактики состоит в том, чтобы «вступать в бой с 
противником, имея собственные войска в упорядоченном  
состоянии»; конечный результат тактики —  «по возможно
сти правильно расставить войско в боевой порядок» (TL, I, 
1 -  6. Col. 680  A- В ) .  См. также примечание №  103.



(нноритетам И. Меурсия и Ш. Дюканжа, и никакие 
пи ишейшие попытки иного решения данного вопро- 
| .1 im могут быть признаны удачными. Что же касает- 
| ч наиболее точного перевода полного, развернутого 
пиименования трактата на русский язык, то опти
мальным следует считать не «Об устройстве лагеря  
ii/ i mi i u»364, а «О размещении армии лагерем», ибо
I мы еловой акцент здесь должен быть непременно 
сделан не на лагере, а на армии, вынужденной вре- 
мгнпо занимать в общем-то не присущее этой дина
мичной структуре стационарное положение.

Хотя вопрос об оптимальном техническом наиме
новании анализируемого сочинения представляется 
достаточно значимым, еще более существенным яв
ляется комплекс проблем, связанных с авторством 
N датировкой «De castrametatione», а также его со
отношением по этим показателям с трактатом «De 
V'■ Iitatione bellica».

Основные подходы к решению указанных про- 
олем были намечены издателями и исследователями 
(чце на рубеже прошлого и нынешнего столетий. 
III. Гро полагал, что оба сочинения были созданы по 
инициативе Никифора II Фоки; А. Мартен трансфор

364 Наименование «Об устройстве лагеря» было неодно
кратно использовано, в частности, в статье А. П. Каждана 
(См.: Каждан А. П. Из истории византийской хронографии 
X века (часть2) / /  ВВ. 1961. 20. С. 1 0 6 -1 2 8 ) .  Считаем при 
п о м  необходимым обратить внимание на досадное недора
зумение, остающееся до сих пор неисправленным: во всех 
случаях трактат «De castrametatione» здесь назван ошибоч
но вместо трактата «De velitatione bellica».



мировал эту идею в утверждение, что автором трак
татов был непосредственно сам император Никифор. 
Р. Вари, который настойчиво подчеркивал глубокое 
внутреннее единство названных сочинений, предло
жил иное решение проблемы: по мнению венгерско
го исследователя, автором трактатов «De velitatione 
beilica» и «De castrametatione» должен быть при
знан известный византийский полководец Никифор 
Уран, — написав трактаты, он выполнил поручение, 
данное ему императором Никифором II Фокой365. 
Ю. А. Кулаковский также допускал возможность ви
деть в Никифоре Уране автора «De castrametatio
ne»366; однако российский исследователь (вслед за 
К. Б. Хазе) решительно отказывался признать, что 
оба трактата написаны одним и тем же лицом, — на
оборот, эти два автора, скорее всего, даже не знали 
сочинений друг друга367. Возможно, что точка зрения 
российского исследователя оказала влияние на по
следующее изменение позиции Р. Вари, — так, в до
кладе, сделанном через 30 лет на III Всемирном кон
грессе византинистов, он уже не счел возможным 
настаивать на принадлежности обоих сочинений 
одному и тому же лицу: если, полагал Р. Вари, авто
ром «De castrametatione» можно по-прежнему счи
тать Никифора Урана, то авторство «De velitatione 
beilica» приходится признать неустановленным368.

365 См.: Incerti scriptoris byzantini. P. XXI.
366 Рецензия Ю. А. Кулаковского: BZ. 1902. 7. S. 558.
367 См.: К ула ко вски й  Ю. А. Новоизданный византий

ский трактат. С. 6 5 1 -6 5 2 :  ср.: BZ. 1902. 7. S. 557.
36S Vari R. Desiderata der byzantinischen Philologie. S. 2 3 1 .



II гноем обобщающем обзоре памятников греко-ви- 
шнтийской военной литературы А. Дэн высказал со- 
I /мене с предположением, что трактат «De velitati- 
iiiit! bellica» мог быть создан по инициативе Ники
фора Фоки; подчеркнув далее анонимный характер 
I рлктата о лагерном устройстве, французский иссле
дователь не высказал никаких конкретных предпо
ложений о его авторстве369. Дж. Дэннис, автор но
вейшего издания «De castrametatione», отметил как 
черты его «очевидного сходства» с трактатом «De 
volitatione bellica», так и признаки их «явного отли
чия» друг от друга370. В решении проблемы автор- 
г т а  и датировки «De castrametatione» Дж. Дэннис, 
по его собственному заявлению371, следует концеп
ции Ю. А. Кулаковского. На позиции признания Ни
кифора Фоки инициатором создания обоих военных 
руководств прочно стоит Ж. Дагрон. Прибегнув к 
сравнительному текстологическому анализу тракта
тов, французский исследователь не исключил воз
можности взаимной идентификации их авторов372.

Приступая к изложению нашей собственной по
зиции по анализируемым проблемам, мы хотели бы 
начать с наблюдения о принципиальных различиях 
в способах самопрезентации, к которым прибегают 
авторы двух трактатов, — вследствие этого сущест
венно различными как по содержанию, так и по фор
ме оказываются созданные ими «автопортреты». Ав

369 D ain  A. Les strategistes. P. 369.
370 D e n n is , De castr. P. 241.
371 Ibid., P. 243.
372 D agron ,  ТгаКё. P. 1 7 1 -1 7 5 ,  255.



тор «De velitatione beilica» сообщает ряд живых, ин
дивидуально-специфических подробностей своей 
биографии и служебной карьеры, позволяющих до
статочно предметно судить о его социальной и но
менклатурной принадлежности, занимаемой должно
сти, общественно-политических и конфессиональных 
взглядах, уровне военно-теоретической подготовки, 
практическом боевом опыте, а в результате крити
ческого анализа этих данных — выдвигать гипотезы 
об идентификации автора трактата с конкретными 
историческими персонажами373.

В противоположность этому информация автора 
«De castrametatione» о самом себе настолько скуд
на, что индивидуализация его облика представляет 
значительную трудность. Имеется, впрочем, один 
любопытный сюжет, являющийся, к сожалению, 
единственным, который позволяет составить хотя бы 
некоторое представление о концептуальных взгля
дах нашего автора на современное ему состояние 
византийской военной организации. В одной из за
вершающих глав, носящей внешне непритязатель
ное наименование «О том, как нужно тренировать 
армию», автор трактата, резко ломая общий спокой
ный императивно-установочный тон изложения, не
ожиданно разразился длинной, многословной тира
дой374, обвинив некоторых стратиотов в привержен
ности к лености и безделию. По его словам, такие 
стратиоты, распродавая свои боевые принадлежно-

373 Подробнее см. об этом во вводной статье к нашему 
изданию «De velitatione beilica».

374 De castr., XXVIII. P. 318, 1 2 -3 2 0 ,  36.



' i n  н лучших верховых лошадей и покупая взамен 
л ого коров и другие вещи, потребные в быту обыч- 
IIIпч) сельского жителя, уклоняются от борьбы и тру- 
/кin за интересы христианства. Поэтому в тех слу
чаях, когда возникает необходимость их призыва в 
. 111м 11 ю, они оказываются неспособными выполнить
• пой солдатский долг: праздность и отсутствие воен
ной практики лишают их мужественности и боеспо
собности. Особая ответственность в этом плане па
шет на стратиотов, проживающих в пограничных 
рпйонах: непрерывная угроза вражеских нападений 
гребует от них постоянной мобилизационной готов
ности. Вследствие этого будет справедливо, «в соот- 
нсгствии со славными древними обычаями ромеев», 
избавить их от каких-либо оскорблений и насилий, 
чинимых некоторыми сборщиками податей. Честь и 
свобода, заключает автор, возбуждают в стратиотах 
отвагу и презрение к смерти, побуждают их стойко 
переносить тяготы военной службы ради «нашего 
священного императора» и собственного отечества; 
наоборот, презрение и оскорбления, допускаемые в 
отношении этих передовых борцов за интересы хри
стианства, порождают в них беспечность, малоду
шие и робость.

Обращает на себя факт явного созвучия приве
денного высказывания с аналогичным пассажем, со
держащимся в трактате «De velitatione beilica»375, 
который также, по выражению Ж. Дагрона, «резким 
трубным звуком» прерывает живой, но доселе бес



пристрастный ход технического изложения376. Одна
ко известное совпадение идей, проявившееся в двух 
трактатах при оценке сходных сюжетов, не прости
рается столь далеко, чтобы завершиться одинаковым 
выводом. Если в трактате «De velitatione bellica» при
веденная сентенция заканчивается радикальным при
зывом к реставрации старых порядков, присущих эпо
хе «классического» фемного строя, то в «De castrame
tatione» дело ограничивается простой констатацией 
существующего положения вещей, сопровождаемой, 
правда, приличествующим моральным осуждением 
неправомерных действий налоговых служб: по всей 
видимости, автор этого сочинения считал реставра
ционные призывы уже явно устаревшими, а потому 
лишенными реального смысла. Следовательно, не
смотря на внешнее сходство двух названных пасса
жей, они фиксируют отнюдь не один и тот же, но 
явно различные периоды в развитии военно-полити
ческой ситуации второй половины X века, получив
шие свое отражение и в общественном сознании, — 
более ранний в «De velitatione bellica» и более по
здний в «De castrametatione»377. Отмеченное разли-

376 D a g r o n , Traite. P. 259. Подчеркнем при этом, что ха
рактеристика Ж. Дагроном пассажа «De castrametatione»  
как простой копии аналогичного пассажа «De velitatione  
bellica» (Ibid. P. 173), не представляется нам справедливой, 
хотя с некоторыми итогами сопоставления соответствующих 
пассажей (Ibid. Р. 2 7 2 - 2 7 4 )  в целом можно согласиться.

377 По справедливому замечанию Ж. Дагрона, трактат 
«De velitatione bellica» отражает ситуацию и состояние об
щественного сознания, соответствующие концу царствова
ния Константина VII, тогда как трактат «De castrametatione»



мне в авторских мировоззренческих установках, во
площенных в двух трактатах, должно быть непре
менно учтено при подведении окончательных итогов 
их сравнительного анализа.

Информация, содержащаяся в анализируемом 
грактате, позволяет составить некоторое представ
ление о его конфессиональных установках. Идея 
-христолюбивого воинства», разработанная в пред
шествующих военно-научных сочинениях378, прочно 
утверждена и в сознании автора «De castrametati- 
оне». Военная служба в его понимании — это «боре
ния и труды, которые уготованы христианам», стра- 
I йоты — это «защитники христианства», презираю
щие смерть и храбро сражающиеся «за нашего 
священного императора и свое отечество»379. Впол
не идентична и идее предшественников мысль авто
ра «De castrametatione» о том, что «войско, имея вдо
воль продовольствия,своим упорством и стойкостью 
добьется, с Божьей помощью, успешного осуществ
ления всего задуманного»380. Правда, религиозно
догматическая лексика автора «De castrametatione» 
более бедна и однообразна, чем в руководстве о ме
тоде боевого сопровождения: фразеологическое кли
ше «с Божьей помощью», встречающееся в трактате
о лагерном устройстве более десятка раз, лишь из-

должен рассматриваться через призму уже свершившейся 
«реконкисты» ( D a g ro n , Traite. P. 274), когда дали себя знать 
результаты радикальной военной реформы Никифора II.

378 См. об этом во вводной статье первого раздела насто
ящего издания.

379 De castr.,  XXVIII. P. 318, 1 8 -3 2 0 ,  36.
380 Ibid., XXI. P. 304, 4 0 -4 2 .



редка варьируется здесь в выражения «по милости 
Христа» и «милостью Божьей».

Но если не ограничиться только сопоставлением 
лексики двух трактатов, а произвести более углуб
ленный анализ сущности их конфессиональных уста
новок, то такой анализ приведет к вполне определен
ному выводу: внимание, проявляемое автором «De 
castrametatione» к вопросам религиозного обеспече
ния боевой деятельности, гораздо менее присталь
ное, чем внимание, демонстрируемое в трактате «De 
velitatione bellica». Это, впрочем, не должно вызы
вать удивления, если учитывать следующие обстоя
тельства.

Во-первых, в отличие от автора «De velitatione 
bellica», размышлявшего о фемном войске типа на
родного ополчения, автор «De castrametatione» име
ет дело с регулярной армией, в мирное время бази
рующейся преимущественно вокруг Константинопо
ля, но в данный момент находящейся за пределами 
империи, в ситуации наступательного похода во вра
жеские владения. Эта армия полностью укомплекто
вана, доведена до штатной численности и — что са
мое важное — возглавляется самим императором. 
Уже один только факт личного участия император
ской особы в военной экспедиции создает в армии 
особый морально-психологический климат: все ар
хонты и стратиоты, пребывающие в энергетическом 
поле «священного императора», олицетворяющего 
Божественное благоволение, как бы автоматически, 
даже независимо от собственной воли, оказываются 
заряженными благочестивым потенциалом столь вы-



(пкого напряжения, что какие-либо специальные 
превентивные меры религиозно-воспитательного ха- 
рпктера оказываются просто излишними, — это и 
набавляет автора трактата от необходимости их де- 
1,1льной регламентации.

Во-вторых — и это обстоятельство наиболее су
щественно, — необходимо непременно учитывать 
конфессиональную принадлежность противника, 
противостоящего византийскому экспедиционному 
поиску. В данном случае византийская армия ведет 
пойну против болгар, которые, как известно, около 
К65 г. в правление царя Бориса (852-889  гг.) при
няли христианство в качестве государственной ре
лигии и при условии подчинения своей церковной 
организации константинопольскому патриархату381.
О крещении болгар автор «De castrametatione» не 
упоминает, хотя в высшей степени вероятно, что это 
событие более чем столетней давности могло стать 
известным ему из собственного боевого опыта: факт 
его личного участия в болгарских походах сомнений 
не вызывает. Поскольку объектом военной экспан
сии византийцев являлся народ, исповедывавший ту 
же самую религию, вполне объясним тот приглушен
ный тон, с которым автор «De castrametatione» де
монстрирует свою благоч.естивость382.

381 См.: Краткая история Болгарии с древнейших времен 
до наших дней. М., 1987. С. 6 4 - 6 5 .

382 М нение о слабой выраженности религиозного ак
цента в трактате «De castram etatione»  у ж е  было выска
зано Ж.-Р. Вьейефоном, автором единственного специаль
ного исследования по анализируемой проблеме (см.: Vieille-



Наличие у автора «De castrametatione» значи
тельного практического опыта, накопленного в ходе 
участия в военных кампаниях, ни малейшего сомне
ния не вызывает. Изложение этого опыта и составило 
главную цель написанного им руководства, а настой
чивое подчеркивание собственной искушенности в 
боевой практике (особенно использование выраже
ний типа «каковое положение мы многократно на-

fo n d  J.-R. Les pratiques religioses dans I'armee byzantine 
d ’apres les traites militaires /  /  REA. 1935. XXVII. Fasc. 3. 
P. 324, n. 3). Солидаризируясь с этим бесспорным тезисом, 
мы вместе с тем категорически возражаем против утверж
дения, что и трактат «De velitatione bellica» тождественен по 
этому показателю трактату «De castrametatione». Как мы 
старались показать ранее, религиозная тональность двух 
названных трактатов радикально различна, если не проти
воположна, и причина этого —  в различной конфессиональ
ной принадлежности военных соперников, с которыми име
ют дело наши авторы: болгары-единоверцы в «De castrame
tatione» и воины ислама в «De velitatione bellica». Однако, 
подчеркивая исключительно важную роль религиозного 
фактора в жизни армии, следует вместе с тем избегать и его 
гипертрофированной абсолютизации. В этом плане мы счи
таем явно преувеличенным тезис Ж.-Р. Вьейефона (Op. cit. 
Р. 324) о том, что «в трактатах X или XI вв. различные рели
гиозные церемонии занимают место почти превалирующее, 
и часто эти военные сочинения напоминают сборники кано
нов для некоего монастырского ордена», вследствие чего 
«экстраординарная набожность византийских армий транс
формировала солдат в монахов» (Ibid. Р. 330). При любых  
условиях армия оставалась армией, т. е. контингентом во
оруженных людей, предназначенных решать возлагаемые на 
них задачи, и религиозная обрядность не могла заслонить  
или подменить специфически военного содержания данного 
рода профессиональной деятельности.



о,/подали»; «и мы сами, и многие другие проходили 
пн дороги вполне спокойно и беспрепятственно»; 
••п нам самим, и многим другим известно»383) было 
прпзвано, по мнению автора, служить весомым аргу
ментом в пользу императивного характера его реко
мендаций.

Преимущественное внимание автора обращено 
I in северо-западные рубежи, а в качестве главного 
поенного соперника на протяжении всего трактата 
рассматриваются болгары. Автор «De castrameta- 
hone» предметно знаком с особенностями рельефа 
■•страны болгар»: лесистыми горными перевалами, 
v 1кими и неровными дорогами, глубокими реками с 
Гюлотистыми берегами384; ему хорошо известна бед
ность этой страны продовольственными ресурсами, 
особенно ячменем385. Он из собственного опыта зна
ет, насколько опасно вести в болгарские земли ар
мию, обремененную толпами бесполезных людей, 
громоздкой кладью, предметами роскоши (среди них 
названы драгоценное оружие, украшения из золота 
и серебра, серебряные сосуды386), стадами мулов, 
ослов и верблюдов, — такая армия, лишенная необ
ходимой мобильности, быстро израсходует продо
вольствие (а его при всем желании нельзя взять 
больше, чем на 24 дня387) и будет вынуждена возвра

38:i De castr., XX. P. 296, 36, 4 4 -4 5 ;  XXVI. P. 314, 4 - 5 ;  
P. 316, 33.

381 Ibid., XV. P. 288, 6 - 8 ,  1 2 -1 3 .
385 Ibid., XXI. P. 304, 3 0 - 3 1 .
386 Ibid., XVI. P. 2 8 8 , 4 - 6 .
387 Ibid., XXI. P. 302, 2 2 - 3 0 4 ,  23.



титься назад, не достигнув никаких результатов388. 
Практичность автора настолько основательна, что он 
рекомендует экономить даже на палатках для архон
тов низшего ранга, — вместо такого излишнего гру
за будет полезнее взять побольше продовольствия389.

Если факт личного участия автора «De castrame
tatione» в экспедициях против болгар может считать
ся установленным, то решение вопроса о его возмож
ном участии в боевых действиях против других во
енных соперников зависит от интерпретации тех 
сообщений, где эти соперники упоминаются. Следу
ет сразу заметить, что этнонимические наименова
ния в трактате весьма немногочисленны. Сообщение
о «земле печенегов» и «земле росов»390 с военной точ
ки зрения абсолютно нейтрально: судить о характе
ре взаимоотношений этих народов с империей дан
ный пассаж трактата возможности не представляет. 
Более информационно насыщенными следует при
знать два других пассажа, где оба раза (причем в 
однотипном словосочетании) упоминаются вместе 
«арабы» (oi ’'ApaPeq) и «турки» (oi ТояЗрког)391: на
шему автору известен дерзкий характер нападений 
этих двух противников, способный нанести ромей- 
скому войску тяжелый урон. Очевидно, что под пер
вым этнонимом следует понимать мусульманское 
население Сирии и Месопотамии, — автору тракта
та «De velitatione beilica», посвятившему свой трак-

388 De castr., XV. P. 286, 3 - 2 8 8 ,  17.
389 Ibid., XVII. P. 2 9 0 , 4 - 1 3 .
390 Ibid., XVIII. P. 2 9 2 , 2 6 - 2 7 .
3SI Ibid., X. P. 280, 31, 63.



mi рекомендациям по отражению арабских рейдов,
I ,iкой этноним также был известен392. Под «турка
ми”, как это было установлено еще Д. Моравчи- 
1«>м:ш, византийские авторы X века понимали венг- 
|><ш, — это предположение не противоречит сообще
нию самого автора трактата «De castrametatione»394. 
I (me трижды арабские соперники упомянуты в виде 
самостоятельного этнонима, каждый раз в словосо
четании «земля агарян»395.

Кроме болгар, арабов и «турок», никакие другие 
поенные противники империи внимания нашего ав
тора не заслужили. При этом можно со всей опреде
ленностью утверждать, что в этом перечне одни 
лишь болгары представляли для него утилитарный 
профессиональный интерес, — свидетельства же о 
двух других враждебных народах играли роль вспо
могательного, компаративно-иллюстративного мате
риала. Во всех случаях, когда в трактате звучат «во
сточные мотивы», последние не являются предметом 
специального анализа, но служат лишь целям срав
нений, сопоставлений или противопоставлений реа
лиям западной боевой практики. Особенно наглядно 
это проявилось в сюжете, где скудость природных бо
гатств «болгарской земли» противопоставлена изоби
лию продовольственных ресурсов «земли агарян»396.

392 De vel. bell., VII. P. 162, 9.
393 M o ra vc s ik  Gy. La Tactique de Leon le Sage comme sour

ce historique hongroise /  /  Acta Historica Academie Scien- 
tiarum Hungaricae. I. Fasc. 1 -3 .  1 9 5 1 -1 9 5 2 .  P. 1 7 8 -1 7 9 .

394 De castr., XVIII. P. 292, 27.
395 Ibid., XXI. P. 302, 20; P. 304, 27; XXXII. P. 326, 17.
396 Ibid., XXI. P. 3 0 4 ,2 7 - 3 1 .



При этом следует специально подчеркнуть, что в 
отличие от автора «De velitatione bellica», излагавше
го метод боевых действий по отражению арабских 
нападений, применяемый на византийской террито
рии, автор «De castrametatione» во всех пяти пас
сажах, где упомянуты арабы, мыслит свою армию в 
условиях наступательного заграничного похода. 
В тех двух эпизодах, когда автор «De castram eta
tione» называет вместе арабов и «турок», имеется в 
виду ситуация, когда армия ромеев совершает марш 
по чужим владениям. Во всех трех случаях, когда 
упоминается «земля агарян», речь идет либо о пла
нируемой, либо уже о состоявшейся наступательной 
экспедиции на арабскую территорию. Таким обра
зом, если предполагать наличие у автора «De cast
rametatione» боевого опыта сражений с арабами, то 
этот опыт мог быть приобретен в ходе исключитель
но лишь наступательных, но отнюдь не оборонитель
ных войн. Это наблюдение будет иметь принципиаль
ную важность при окончательном решении пробле
мы авторства трактатов «De velitatione bellica» и «De 
castrametatione».

Кроме собственного боевого опыта автора, источ
ником рекомендаций, излагаемых в трактате, явил
ся и опыт других военачальников397. В ряде мест 
трактата отчетливо звучат реминесценции, наве
янные боевыми эпизодами сравнительно недавнего 
прошлого398, но ни имен их участников, ни дат, ни

397 De castr., XX. P. 296, 4 4 -4 5 ;  XXVI. P. 314, 4 - 5 ;  P. 316. 
3 2 -3 4 ;  XXIX. P. 322, 2 8 - 3 0  etc.

398 Ibid., VI. P. 270, 4 3 -4 4 ;  IX. P. 276, 2 4 -3 0 ;  XV. P. 288, 
1 7 -24 ;  XX. P. 296, 9 - 1 2 .



I (^графических координат этих событий при этом не 
сообщается. Следует подчеркнуть, что скупость ав- 
I оря «De castrametatione» на исторические имена не 
имеет аналогий во всей византийской военной лите
ратуре, — здесь не упомянут ни один персонаж по
литической или военной истории Византии и ее зару- 
Гн жья. Для сравнения напомним, что именной индекс 
грактата «De velitatione beilica», наоборот, является 
самым обширным во всей письменной полемологи- 
чсской традиции V I-X  столетий: он превосходит со
ответствующие показатели даже таких во много раз 
превышающих его объем энциклопедий, как «Стра- 
тсгикон Маврикия» и «Тактика Льва»399.

Очень слабым информационным потенциалом 
обладают два экскурса автора «De castrametatione» 
н военную историю древности. В одном случае, 
осуждая роскошь и расточительность некоторых со
временных ему архонтов, автор счел необходимым 
напомнить читателю, что по свидетельству «истори
ческих книг» древние эллины и ромеи одерживали 
величайшие победы над своими противниками, рас
полагая недорогим, но качественным вооружением 
и снаряжением400. В другом месте, подчеркнув не
обходимость постоянных военных тренировок как ар
мии в целом, так и каждого стратиота в отдельности, 
автор вновь напомнил, что небольшие, но хорошо обу
ченные войска древних ромеев и эллинов обращали 
в бегство многотысячные неприятельские армии401.

399 Соответствующие подсчеты были произведены нами 
во вводной статье к изданию трактата «De velitatione beilica».

400 De castr., XVI. P. 288, 1 4 -1 7 .
401 Ibid., XXVIII. P. 318, 9 - 1 1 .

9 Зак. 4498



Ограничившись лишь констатацией данных фактов, 
автор трактата не счел необходимым их конкретизи
ровать.

Столь же неопределенны ссылки автора и на тру
ды своих предшественников по жанру, хотя такие тру
ды ему, несомненно, были известны. Коснувшись во
проса об осадных механизмах, автор заметил, что о 
них «очень изобретательно рассказали древние в сво
их сочинениях», и поэтому он избавляет себя от их 
подробного описания402. Недетализированные, абст
рактные ссылки на сочинения «древних» военных пи
сателей встречаются в трактате еще несколько раз403.

Как известно, ссылка на авторитет «древних» яв
лялась весьма распространенным приемом в арсена
ле литературно-иллюстративных и логически-дока- 
зательных средств, к которому часто прибегали мно
гие авторы военно-научных сочинений. Эта традиция, 
ведущая свое начало со времен Онасандра, Элиана и 
Арриана, в свое время нашла эффективное воплоще
ние в труде Льва VI Мудрого, а через него оказала 
воздействие на всю позднейшую литературу. Неод
нократны упоминания «древних» и в трактате «De ve
litatione bellica»; при этом в ряде случаев не исключе
на возможность расшифровки таких свидетельств404.

402 De castr., XXVII. P. 316, 9 - 1 3 .
40,1 Ibid., I. P. 246, 2 5 - 2 6  («как это было признано и древ

ними»): II. Р. 262, 8 («как это было в обычае у древних»); XV, 
Р. 286, 3 («как об этом сказано древними и как это доказыва
ет нам опыт»); XXVIII. Р. 318, 4 («мы предали забвению за
веты древних»),

404 См. об этом во вводной статье к нашему изданию «De 
velitatione bellica».



Идентификация же прямых адресатов аналогич
ны- ссылок автора «De castrametatione», в силу их 
крайней неопределенности, встречает практически 
непреодолимые препятствия. Поэтому поиск вероят
ных источников, которыми мог воспользоваться наш 
.Iн гор, возможен только способом сопоставления 
I маержащейся в трактате реальной военно-научной 
информации с соответствующими рекомендациями 
ни,нее ранних полемологических руководств. Еще 
I’, Гроссе обратил внимание на то, что размеры ла- 
I ерных укреплений (вала и рва), рекомендуемые на
шим автором, полностью идентичны параметрам, 
указанным в «Стратегиконе Маврикия»; по мнению 
немецкого исследователя, можно обнаружить также 
созвучие информации «De castrametatione» с неко
торыми установками Полибия, Гигина и т. н. «Визан- 
Iийского Анонима VI в.»405. К этим наблюдениям 
можно добавить и несколько дополнительных. Так, 
рекомендация автора «De castrametatione» об обна
ружении и поимке вражеских лазутчиков, проник
ших в византийский лагерь406, совпадает с соответ- 
егвующей установкой Вегеция407; методика защиты 
лагеря с помощью триболов и сигнальных коло
кольчиков408 аналогична информации Византийско
го Анонима409; организация походных передвижений

405 G rosse  R. Das romisch-byzantinische Marschlager. 
S. 113, 114, 116, 119.

406 De castr., II. P. 2 6 2 , 8 - 1 3 .
407 Флавий Вегеций Ренат.  Краткое изложение военно

го дела, III, 26 / /  ВДИ. 1940. 1. С. 279.
408 De castr., II. P. 262, 1 7 -2 1 ,  2 6 - 3 0 .
409 Anonymus, XXIX, 6.



через клисуры410 и способов преодоления водных 
преград41' строится на основополагающих указани
ях «Тактики Льва»412; советы по обману неприятеля 
с помощью переодеваний стратиотов в сборщиков 
фуража и продовольствия413 опираются на старин
ную традицию стратегем, нашедшую, в частности, 
отражение в трактате «De velitatione bellica»414.

Констатируя наличие в трактате таких и подоб
ных им совпадений, аналогий и смысловых ассоци
аций, нельзя, однако, определенно утверждать, что 
их присутствие здесь стало результатом непосред
ственного использования автором «De castram eta
tione» названных письменных источников. Гораздо 
более обоснованным будет предположение о том, что 
в данном случае имела место весьма типичная ситу
ация, в которой оказывались многие военные писа
тели: теоретическая информация, содержавшаяся в 
более ранних полемологических руководствах, прой
дя многократную апробацию в конкретных эпизодах 
боевой практики, уже в опосредованном, а потому 
обезличенном виде становиласьдостоянием военной 
номенклатуры, вследствие чего определение прямых 
документальных источников собственного сочине
ния оказывалось затруднительным даже для самого 
его автора. Свободно оперируя обширной по объему 
и весьма достоверной по содержанию военно-прак-

410 De castr., X IX -X X . P. 2 9 2 -3 0 2 .
411 Ibid., XIV. P. 2 8 4 -2 8 6 .
412 TL„ IX. Col. 7 6 8 -7 8 8 .
413 De castr., XXIII. P. 310, 1 9 -2 9 .
414 De vel. bell.. X. P. 174. 2 8 - 1 7 6 .  54.



шческой информацией, автор «De castrametatione»
I читает себя совершенно свободным от необходимо- 
I гн выяснения ее теоретических истоков, не прояв
ит при этом ни малейшего комплекса какой-либо 
I нирческой несостоятельности. Отсутствие в анали- 
щруемом трактате элементов «книжной учености» 
рассматривалось в свое время Ю. А. Кулаковским в 
| ачестве одного из его важнейших достоинств415.

Сравнительный анализ военных реалий тракта
ми’, «De castrametatione» и «De velitatione beilica» 
приводит к выводу, что профессиональная подготов- 
I. 1 их авторов (разумеется, каждого в своей облас- 
ги) являлась весьма высокой и по общему уровню 
практически не уступала друг другу. Однако резуль- 
гяты сопоставления научно-теоретического потенци- 
.1.11.4 двух этих военных писателей убеждают в явном 
преимуществе автора «De velitatione beilica»: пред
ложенный им новый метод ведения боевых действий 
против арабских рейдов можно без преувеличения 
признать серьезным вкладом в развитие военно-на- 
учиой мысли416. На этом фоне трактат «De castrame- 
latione» выглядит преимущественно как сухая, пред
метно-ограниченная инструкция сугубо практиче
ского характера. Ее автор производит впечатление 
грамотного, технически подготовленного специали
ста, но круг стоявших перед ним задач был изначаль
но очерчен таким образом, что не предусматривал

415 К улаковски й  Ю. А. Византийский лагерь конца X ве
ка. С. 63.

416 См. об этом во вводной статье к нашему изданию «De 
velitatione beilica».



вторжения в сферы научно-теоретических обобще
ний. Вся специфика как внутреннего содержания, 
так и внешних форм трактата «De castrametatione» 
является следствием органического сочетания апри
орно-утилитарной цели его создания с профессио
нально-ограниченной самодостаточностью его созда
теля. В трактате трудно отыскать какие-то новые, 
более или менее масштабные тактические (а тем бо
лее стратегические) идеи, — здесь вообще трудно 
обнаружить сколько-нибудь свежие факты или жи
вые наблюдения, которые так украшают страницы 
«De velitatione bellica». На этом общем рутинном 
фоне одним из немногих сюжетов, в котором про
сматриваются определенные элементы оригинально
сти и новизны, можно признать военную хитрость, 
описание которой содержится в главе XXVI «De cast- 
rametatione»417.

Рекомендуемая стратегема рассчитана на ситу
ацию осады неприятельского города. Эта осада про
изводится с опорой на военный лагерь, который раз
вернут непосредственно перед линией городских 
оборонительных укреплений. Цель стратегемы за
ключается в разгроме неприятельского войска, вы
ступившего из города для нападения на лагерь. Ав
тор трактата рекомендует еще ночью укрыть в ла
герных палатках, расположенных против городских 
ворот, значительные силы пехоты, имеющие все необ
ходимое вооружение; командиры этих пехотных под
разделений должны «превосходить остальных архон-



Тип большей опытностью и здравомыслием». Од- 
нпиременно «в надлежащих местах» должны быть 
|щ шещены крупные кавалерийские засады, также 
пн плавляемые лучшими, отборными командирами. 
I |оеле этого остальное войско должно быть демонст- 
|i,i гивно выведено из лагеря и размещено «в скрытом 
месте». Противник, увидев оставленный лагерь и 
полагая, что «боевые силы уклоняются от сражения», 
постарается воспользоваться случаем, чтобы напасть 
на осадные механизмы и приспособления, придвину- 
IIlie к стенам города. Когда это произойдет, солдаты, 
охраняющие осадную технику, должны имитировать 
он тупление в лагерь, увлекая боевые силы против
ника за собой. И в тот момент, когда враги, опьянен
ные безнаказанностью, уже будут готовы уносить на- 
I рабленное, должны будут по общему сигналу выс
тупить пехотные части византийцев, укрытые в 
палатках. Одновременно и кавалерийские засадные 
части должны блокировать городские ворота, так, 
чтобы неприятельским силам был отрезан путь для 
отступления. Самое важное в реализации задуман
ного плана — обеспечение строгой синхронности и 
согласованности во взаимодействиях всех частей и 
подразделений, и если это будет достигнуто, тогда 
успех всей операции будет гарантирован.

Следует заметить, что в рассмотренном сюжете 
собственно новой является не столько главная идея 
рекомендуемой стратегемы, сколько подробная про
работка ее отдельных деталей и их комбинаций. Со
здается впечатление, что приведенное описание на
веяно воспоминаниями о конкретных боевых эпи



зодах, известных автору из собственного опыта418. 
И поскольку ни в одном из более ранних военно-на
учных сочинений данная стратегема не была изложе
на в столь развернутом виде, прямое абстрактно-спе
кулятивное заимствование в данном случае было 
полностью исключено.

Сопоставление писательских методов и приемов, 
используемых в двух анализируемых сочинениях, 
также приводит к выводу о преимуществе более ран
него из них, — композиционные и стилистические 
характеристики «De castram etatione» заслуж ива
ют более сдержанной оценки: они не поднимаются 
выше среднего уровня, свойственного большинству 
полемологических сочинений византийского перио
да. Создается впечатление, что автор трактата о ла
герном устройстве не особенно утруждал себя поис
ками наилучших литературных форм изложения сво
его материала: он не ставит своей задачей создание 
шедевра, рассчитанного на благодарную память по
томков (для сравнения напомним, что подобная цель 
была специально продекларирована в «De velitatione 
bellica»419), — он озабочен разработкой инструкции,

418 о д  этом свидетельствует и стилистическая манера 
изложения данной информации. Глава начинается с фразы: 
«Против людей в городе возможно предпринимать некото
рые меры, которые и мы сами, и многие другие многократно 
наблюдали» (De castr., XXVI. P. 314, 4 - 5 ) .  Не менее много
значительна и заключительная фраза: «Ведь как уже сказа
но, и нам самим, и многим другим известно, что таким спо
собом не только наносилось сильное поражение врагам, но 
порою и крепости захватывались без боя» (Ibid., XXVI. 
Р. 316, 3 2 - 3 4 ) .

419 De vel. bell., яроофш у. P. 146, 7 - 1 2 .



предназначенной для немедленной практической ре- 
ми (яции и рассчитанной скорее на разовое, чем на 
многократное применение.

Хотя изложение материала в «De castrametatio- 
Iи• * развернуто по определенной логической схеме, 
грактат не свободен от многочисленных изъянов 
(пропуски, вставки, повторения, реверсии и т. п.), 
которых вполне можно было бы избежать при более
I шательной текстуальной обработке. Так, сконцент
рировав информацию о лагерном устройстве в I гла- 
п<\ автор, казалось бы, полностью исчерпал тему, 
подробно описав необходимые элементы инженерно
го оборудования лагеря (ров, вал, дороги, палатки, 
иыходы, «мертвое пространство») и даже снабдив 
| кое описание соответствующими чертежами и схе
мами. Но уже в следующей, II главе он добавил к 
)Тим элементам несколько новых — триболы, нани- 
шнные по 8 штук на единую веревку длиною около 
К) оргий; ямы-ловушки, т. н. «ноголомы» (лобокХа- 
(ттои), на дне которых укрепляются торчащие вверх 
кюстренные колья; сигнальные колокольчики, нани- 
ичнные на бечевки, которые растянуты по всему пе
риметру лагеря420, — описание этих приспособлений 
составляет вторую половину II главы. Первая же по
ловина содержит общую рекомендацию о недопусти
мости перемешивания в лагере подразделений, вхо
дящих в состав различных армейских формирований 
(тагм, фем, банд или турм), — для этой рекоменда
ции также нашлось бы место в I главе, тем более что 
в ней звучали сходные мотивы. Если бы такая тек



стуальная инверсия была осуществлена автором 
трактата, у него вообще отпала бы необходимость 
формирования специальной II главы в ее нынешнем 
виде, поскольку оба ее сюжета генетически едины с 
сюжетами I главы. Буквально то же самое можно 
сказать и в отношении главы XXX — состоящая все
го лишь из одной фразы421, она могла бы быть безбо
лезненно исключена из общего реестра, если бы обе 
ее рекомендации (еще во время пребывания на соб
ственной земле следует, во-первых, не менее трех
четырех раз потренироваться в разбивке лагеря и, 
во-вторых, совершить несколько учебно-тренировоч
ных маршей) были присоединены к соответствую
щим сюжетам, раскрытым в главах I и X.

Особенно несовершенной является компоновка 
и стилистическая обработка двух заключительных 
информационных блоков «De castrametatione», начи
ная с его XXI главы. Очевидно, в системе приорите
тов, выстроенных в сознании автора в период рабо
ты над трактатом, принципы полиоркетики занима
ли явно второстепенные позиции по сравнению с 
проблемами лагерного устройства и организации 
походного марша. Поэтому сам характер изложе
ния полиоркетических сюжетов заметно отличается 
от императивно-установочной манеры презентации 
предыдущего материала: здесь гораздо больше, чем 
в предыдущих главах, абстрактных, отвлеченных, не 
очень обязательных рассуждений, несущих на себе 
следы отчетливого воздействия предшествующей 
книжной традиции. Еще более сильно это воздей-

421 De castr., XXX. Р. 3 2 2 , 4 - 1 2 .



• мше проявляется в заключительных главах трак
тата (с XXVIII по XXXII), где повествуется о возвра
щении армии из заграничного похода. Создается 
впечатление, что автор вообще избавил себя от необ- 
\одимости тщательной обработки этого материала и 
целесообразного распределения его по соответству
ющим разделам (хотя порядок предыдущего изложе
ния предоставлял ему такую возможность), — он 
просто собрал их воедино и механически присоеди
нил к основному тексту, как в свое время поступал 
Фронтин со своими «residua». Правда, заключитель
ная фраза трактата, несомненно, является собствен
но авторской, — будучи одной из самых ключевых 
но всем сочинении, она заслуживает особого внима
ния и специального анализа (см. об этом ниже).

Язык «De castrametatione» (особенно в основной 
части трактата) в целом достаточно строг и рациона
лен: его лексика более технична,а стилистика более 
императивна, чем в трактате «De velitatione bellica». 
Случаи отклонения от этой обычной нормы, по кото
рым можно было бы судить об авторской индивиду
альности, чрезвычайно редки: лишь дважды удается 
уловить некоторые саркастические ноты422 и триж
ды обнаружить в принципе не свойственную автору 
вычурность выражений423. Сухая, обезличенная пре
зентация материала, присущая подавляющему боль
шинству разделов «De castrametatione», резко кон
трастирует с живой, эмоциональной, индивидуаль

422 De castr., XVII. P. 290, 6 - 8 ;  XVIII. P. 290, 8 - 9 .
423 Ibid., XX. P. 296, 1 1 -1 4 ;  XXI. P. 302, 1 0 -1 5 ;  XXIII. 

P. 310, 2 8 - 2 9 .



но-специфической манерой изложения информации 
в трактате «De velitatione bellica», лингвистические 
достоинства которого, по признанию большинства 
исследователей, значительно превосходят ординар
ные показатели памятников подобного жанра.

Весьма любопытными в этом плане оказываются 
и терминологические сопоставления. Будучи квали
фицированными специалистами-практиками, авторы 
обоих трактатов свободно оперируют современной 
им военной терминологией. Естественно, что терми
нологический репертуар каждого из двух авторов 
продиктован тематикой его собственного сочинения. 
В соответствии с этим, например, принципиально 
исключена возможность обнаружения в трактате 
«De velitatione bellica» терминов, используемых для 
обозначения должностных лиц императорского дво
ра и его различных служб, столь обильно встречаю
щихся в трактате «De castrametatione», особенно в 
его I главе, — как известно, «восточное» руковод
ство ведет речь о событиях, предполагающих участие 
исключительно лишь фемных армий, без привлечения 
столичных воинских частей. Наоборот, можно за
ранее предположить, что в «западном» сочинении не 
найдется места для использования термина «яара- 
5роцт|», являющегося ключевым для автора «De ve
litatione bellica», — так оно и оказывается на самом 
деле. Столь же естественно термин «когЗрсгоу», лю
бимый автором «De velitatione bellica» и потому ис
пользуемый им около сорока раз, в трактате «De 
castrametatione» встречается лишь дважды, причем 
в самом конце, явно в «residua», — один раз в совер-



11 ii' и но нейтральном контексте, где он, строго гово
ря, и не имеет значения технического термина424, а 
п горой раз — в пассаже явно компаративного харак- 
I ера, где он приложен именно к арабским экс
педициям425.

Однако в тех пассажах сопоставляемых тракта
тов, где анализируются фактически одни и те же сю
жеты (вооружение и снаряжение архонтов и страти
отов, осада и оборона городов, организация марше
вых колонн, разведывательная и караульная службы 
п т. п.), можно было бы предполагать использование 
более или менее единой терминологии. Между тем 
в трактате «De velitatione beilica» вообще не встре
чаются такие обычные для подобных случаев терми
ны, как кршс;, летрброХо<;, xa^uxpxta, тасррос;, тр1- 
[ioXoq, xe^cbvr), xcoaapioq и др., тогда как в трактате 
v'De castrametatione» полностью игнорируются столь 
же распространенные термины бори, K&oxpov, ц а-  
Xoupoc, ^icpoc;, т о т Л б о с ; ( t o v ^ S o v ) , т о и р ц а р е т ; ,  ф ^ а -  

Ho d A-o v  и  т . п. По нашему мнению, данную коллизию 
гораздо логичнее снять предположением о том, что 
трактаты написаны различными авторами, чем, на
стаивая на мысли о принадлежности обоих сочине
ний одному и тому же лицу, пытаться объяснить раз
ницу в его терминологических предпочтениях изме
нившимися обстоятельствами места и времени426.

421 De castr., XXXII. Р. 3 2 6 ,6 .
425 Ibid., XXXII. P. 326, 16.
426 В этом плане заслуживают внимания соображения  

Ж. Дагрона о том, что военачальники, прошедшие боевую  
практику на Западе, помимо всего прочего, приобретали и



Итак, все предыдущие наблюдения позволяют 
утверждать, что автором «De castrametatione» дол
жен быть признан военный профессионал высокой 
квалификации, приобретший практический боевой 
опыт в ходе одной или нескольких кампаний нас
тупательного характера, протекавших преимущест
венно на западных рубежах империи и проведенных 
при непосредственном участии императора. При 
этом некоторые места в трактате427 могут быть поня
ты так, что участие в экспедиции императора не обя
зательно предполагало возложение на него факти
ческого командования армией, — реальное осуще
ствление этой функции могло быть поручено другому 
лицу. Теоретически отнюдь не исключено, что автор 
«De castrametatione» в свое время мог находиться 
именно в такой ситуации. Тогда оказывается хоть в 
какой-то степени объяснимым тот тон выражений, 
близкий к менторскому, который иногда использует 
наш автор, адресуя свои рекомендации непосред
ственно императору428.

Следует подчеркнуть, что в данном случае мы 
имеем дело с совершенно уникальной ситуацией: мы 
не знаем других военно-научных сочинений, авторы

специфический словарный запас, испытывающий влияние 
славянской лексики ( D a g ro n , Traite. P. 156, 255). Так, «за
падный» термин xcocccpioi, который автор «De castrameta
tione» подчеркнуто противопоставляет «восточному» терми
ну трале^Гтси (De castr.. XVIII. P. 292, 16 -17 ;  XXI. P. 302, 5 -  
б), имеет вполне определенное болгарское происхождение 
(D a g r o n , Traite. P. 2 5 3 - 2 5 4 ,  n. 52).

427 De castr., VII. P. 272, 14 -15;  IX. P. 276, 2 6 - 2 7 .
428 Ibid., X. P. 280, 3 7 - 3 8 ,  6 9 -7 2 ;  XXIII. P. 308, 5 - 9 .



которых позволяли бы себе подобные императивные 
| вращения к императорской особе. В принципе здесь 
возможны два объяснения: либо данный трактат 
представляет собой частные заметки, не имеющие 
официального характера и не предназначенные для 
практического использования, либо обстоятельства, 
вызвавшие к жизни данную инструкцию, были на
столько экстраординарны, что давали ее разработчи
ку реальное право на подобный характер высказыва
ний. Первое из предположений должно быть сразу 
отведено, — его опровергает уже сама письменная 
традиция, определившая местонахождение данного 
фактата в составе корпуса практических военных 
руководств. Второе же предположение, представля
ющееся гораздо более основательным, приобретает 
характер обстоятельства, существенно сужающего 
круг вероятных претендентов на роль участников 
панной ситуации, в особенности адресата, чаще все
го (более чем в двадцати случаях) скрываемого под 
формулой «наш священный император».

Дж. Дэннис (вслед за Ю. А. Кулаковским) спра
ведливо полагает, что в этом адресате невозможно 
видеть ни Никифора Фоку, ни Иоанна Цимисхия, — 
их выдающиеся военные достижения мало совмес
тимы с ролью реципиентов чужого боевого опыта, 
пусть даже если этим опытом делятся «доверенный 
советник, старший родственник или друг»429. Следо
вательно, единственным претендентом на эту роль 
остается Василий II, причем время, когда было раз

429 D e n n is , De castr. P. 242; ср.: К улако вски й  Ю. А.  Но
воизданный византийский трактат. С. 656.



работано предназначенное для него руководство, ло
гично будет максимально сдвинуть к самому началу 
его военной карьеры, когда он не столько реально 
выполнял функции главнокомандующего, сколько 
проходил своеобразную стажировку при более опыт
ных военачальниках.

Как известно, свой первый, крайне неудачный 
поход в Болгарию Василий совершил летом 986 г., 
имея 28 лет от роду. Яркое описание похода, завер
шившегося поражением 17 августа, оставил Лев 
Диакон, который, по его собственным словам, был 
непосредственным участником этих событий430. На
сколько нам известно, в литературе еще не предпри
нимались попытки сравнительного анализа инфор
мации двух столь различных по характеру истори
ческих источников, какими являются повествование 
Льва Диакона и трактат «De castrametatione». М еж
ду тем такое сопоставление приводит к выводу об уди
вительном созвучии сообщений двух названных ис
точников: буквально каждому эпизоду экспедиции
986 г. можно найти параллели в аналогичных пасса
жах данного трактата; в свою очередь, фактически 
все рекомендации «De castrametatione», каждая из 
которых, взятая в отдельности, основана на каком- 
то конкретном, однократном, одномоментном фак
те или явлении, будучи систематизированными, ук
ладываются в комплекс единого военного события. 
При этом весьма показательно, что в отличие от бра
вурного, мажорного звучания, характерного для трак-

430 Л е в  Д иа кон .  История, X, 8. С. 8 9 - 9 0 .



мта «De velitatione bellica», пропагандирующего по- 
(к'дный боевой опыт, большинство реминесценций 
•■De castrametatione» окрашено преимущественно в 
негативные либо даже трагические тона (неудачи, 
сопровождающие осаду неприятельских городов; тя
желые последствия нехватки питьевой воды и про
довольствия; препятствия, угрожающие войску при 
переходе через клисуры и водные преграды; опас
ность потери управления войсками во время поспеш
ного отступления и т. п.). Характерно также, что все 
пейзажные зарисовки «De castrametatione» являют
ся исключительно летними: здесь невозможно обна
ружить ни одной зимней детали. Представляется 
вполне логичным предположение о том, что автор 
«De castrametatione», подобно Льву Диакону, сам 
был очевидцем всех этих невзгод и неудач, и главная 
цель его труда состояла именно в том, чтобы предо
стеречь от повторения ошибок сравнительно недав
него прошлого. И если в дополнение к сказанному 
допустить, что автор выполнял поручение, данное 
ему от имени высшего политического и военного 
руководства империи, тогда не покажутся странны
ми его прямые императивные указания, адресован
ные непосредственно императору, на котором лежа
ла значительная доля вины за неудачу экспедиции.

Таким образом, поражение в походе 986 г. опре
деляется нами как рубеж, с которого может отсчиты
ваться время создания «De castrametatione». Конеч
ным хронологическим пределом мы склонны считать 
991 г., которым открывается новый цикл антибол- 
гарской политики Василия. Не исключено, что при



осуществлении четырехлетней кампании, начавшей
ся в 991 г., в которой «царь Василий вполне обнару
жил как военный талант, так и железный характер, 
выкованный теми жестокими испытаниями, какие 
им были пережиты»431, в полной мере был учтен тот 
трагический опыт 986 г., который был осмыслен и 
обобщен, в частности, и в соответствующих военных 
руководствах. При этом, разумеется, ничто не меша
ет предполагать и использование опыта болгарских 
кампаний предшествующих императоров — как Ни
кифора Фоки (если его поход все-таки имел мес
то432), так и Иоанна Цимисхия.

Предложенная в свое время Ю. А. Кулаковским 
датировка «De castrametatione» (между 991 и 995 гг.) 
обосновывалась упоминанием в трактате воинско
го подразделения «росов», которое инициатор такой 
датировки именовал «русским гвардейским отря
дом»433. Однако, по нашему мнению, ни один из трех 
пассажей «De castrametatione», где упомянут этно
ним «'Рй(;»434, не может быть однозначно истолкован 
в подразумеваемом Ю. А. Кулаковским смысле. Су
дя по контексту, речь идет о небольшом отряде наем
ников численностью не более одной тагмы (около 
150 чел.), этническая принадлежность которых оста
ется совершенно неясной. По крайней мере, мы не

431 Успенский Ф. И. История Византийской империи. 
Период Македонской династии (8 6 7 -1 0 5 7 ) .  М., 1997. С. 417.

432 См. об этом: И в ан о в  С. А. Византийско-болгарские  
отношения в 9 6 6 - 9 6 9  гг. /  /  ВВ. 1981. 42. С. 8 8 -1 0 0 .

433 К ул ак о вск и й  Ю. А. Новоизданный византийский  
трактат. С. 6 5 7 -6 5 9 :  ср.: BZ. 1902. 7. S. 5 5 5 -5 5 6 .

434 De castr., X. P. 280, 38; XIX. P. 294, 35; XXV. P. 312, 19.



иидим никаких оснований связывать этот отряд с тем 
|р тысячным корпусом, который был предоставлен в 
распоряжение Василия II киевским князем Владими
ром Святославичем. Следовательно, время прибы- 
I ни этого корпуса в Константинополь (между летом
987 г. и летом 988 г.) не может рассматриваться как 
императивный terminus ante quern создания тракта- 
I а, и предлагаемая выше датировка («по горячим сле
дам» после катастрофы 986 г.) представляется нам 
Оолее предпочтительной.

Возвращаясь к проблеме авторства двух трак
татов, обратим внимание еще на одно важное обсто
ятельство. Мнение некоторых исследователей о при
надлежности «De velitatione bellica» и «De ca s t ra 
metatione» одному и тому же лицу основывалось, в 
сущности, на единственном серьезном аргументе. 
Как известно, во введении к «De velitatione bellica» 
сказано, что автор трактата, действуя по прямому 
поручению уже покойного Никифора Фоки, занят 
обобщением опыта отражения арабских рейдов, ко
торые, впрочем, уже перестали быть столь регуляр
ными и опасными, как в прежние времена: могуще
ство мусульманских соседей к периоду создания трак
тата было уже значительно ослаблено. Далее автор 
дает понять, что он получил задание Никифора Фоки 
проанализировать и имеющийся у него опыт ведения 
войн на Западе, но об этом он намерен рассказать спе
циально в другом месте, — пока же он ограничивает
ся обобщением только восточного опыта435. Смысл 
данного заявления возбуждает естественный со

435 £)е v e ] be |i  ̂ тфсющюу. Р. 148, 5 1 - 5 6 .



блазн увидеть в «западном» сочинении о лагерном 
устройстве реализацию программы, декларирован
ной в «De velitatione bellica», тем более что заверша
ющая сентенция «De castrametatione», где содержит
ся обратная ссылка на восточный опыт436, казалось 
бы, замыкает цепь требуемых доказательств.

Однако внимательный анализ последних фраз «De 
castrametatione» не только не укрепляет, а, напротив, 
разрушает всю логическую конструкцию: в этих фра
зах невозможно усмотреть ничего более, чем заявле
ние о способности изложить опыт наступательных 
рейдов в землю агарян, предпринимаемых с целью 
разорения этой земли. Следовательно, не имеется ни
каких оснований трактовать данный пассаж как ссыл
ку автора на собственное, написанное им ранее сочи
нение: этому препятствует и условно-сослагательный 
тон заявления, и особенно — ориентировка на насту
пательный, а не на оборонительный характер подра
зумеваемых боевых действий. Мало того, из общего 
контекста заключительных фраз «De castrametatione» 
вообще не следует, что наш автор отсылает читателя 
к какому-то предшествующему конкретному военно
му сочинению: просто сказано, что «немалый опыт 
большинства стратигов» делает излишним повторе
ние того, что уже широко известно. В целом, общее 
абстрактное звучание завершающего пассажа «De 
castrametatione» лишает его, по нашему мнению, ка
кого-либо аргументирующего потенциала.

Таким образом, весь ход сравнительного анализа 
двух трактатов все более и более укрепляет нас в

136 De castr., XXXII. P. 326, 1 6 -18 .



угождении, что для признания их единой авторской 
принадлежности не имеется ни фактических, ни фор
мальных оснований. «Несомненное родство» тракта
тов, зафиксированное А. Дэном437, мы согласились 
Оы безоговорочно распространить на бесспорный 
профессионализм и богатый практический опыт их 
пвторов, да, пожалуй, еще (но уже с некоторыми 
оговорками) на совпадающую оценку негативных 
черт стратиотской службы, — кстати, этому послед
нему факту уже давно нашел удачное объяснение 
К). А. Кулаковский: оба автора, по его предположе
нию, принадлежали к одному социальному кругу и 
вдохновлялись общими идеями438.

Что же касается старой гипотезы Р. Вари о при
надлежности «De castrametatione» Никифору Ура
ну, — гипотезы, с которой вслух или молчаливо со
лидаризировалось большинство исследователей, — 
то при нынешнем состоянии источников она не мо
жет быть ни опровергнута, ни подкреплена какими- 
либо дополнительными аргументами. По мысли Дж. 
Дэнниса, подобное предположение имеет основания 
претендовать на справедливость, но не обладает бес
спорной фактической обеспеченностью439.

437 Dain A. Les strategistes. P. 369.
438 К у л а к о вс к и й  Ю. А. Новоизданный византийский  

трактат. С. 6 5 1 -6 5 2 ;  ср.: BZ. 1902. 7. S. 557.
439 D e n n is , De castr. P. 242. «Впечатления и вероятнос

ти, —  замечает Д ж . Дэннис несколько ниже (р. 243) по дру
гому поводу, —  безусловно, не являются доказательствами,  
но до тех пор, пока нечто более убедительное не будет обна
ружено, они должны быть признаны достаточными».



Время создания трактата «De castrametatione», 
несомненно, более позднее, чем трактата «De velita
tione bellica»440, — противоположное решение, к кото
рому склонялся в свое время К. Б. Хазе441 и которое 
разделял Р. Вари442, следует признать явно оши
бочным. Вместе с тем представляется, что хроноло
гический разрыв между трактатами, определяемый 
Дж. Дэннисом максимально в четверть века443, не дол
жен быть слишком большим: если будет логично от
нести дату создания «De velitatione bellica» к ближай
шим годам после смерти Иоанна Цимисхия444, тогда 
предельная датировка Дж. Дэнниса увела бы трактат
о лагерном устройстве за рубеж X века, — вследствие 
этого его рекомендации в значительной степени утра
тили бы свой практически-значимый характер, о ко
тором так настойчиво печется автор «De castrameta
tione».

В заключение — еще несколько хронологических 
подсчетов. Из собственных слов автора «De veli
tatione bellica»445 следует, что он приобрел свой пер-

440 С таким хронологическим соотношением трактатов 
согласен и Ж. Дагрон ( D a g ro n , Traite. P. 1 5 5 -1 5 6 ) .  Однако 
предлагаемая им датировка «De castrametatione» (последнее  
десятилетие X века или первое десятилетие XI века — Ibid. 
Р. 157) представляется нам слишком поздней.

441 См об этом: D ain  A. Les strategistes. P. 3 6 9 -3 7 0 .
442 Incerti scriptoris byzantini. S. XXI.
443 D e n n is , De castr. P. 241.
444 См. об этом: D agron ,  Traite. P. 163, 174, 287. Такую 

датировку считал приемлемой еще первый переводчик трак
тата «De velitatione bellica» на русский язык —  см.: О сшиб
ках. С. XIII.

445 De vel. bell., jcpooipiov. P. 148, 3 1 - 3 9 .



ими боевой опыт (судя по контексту, уже архонт-
I кий) под командованием Варды Фоки, в бытность 
последнего стратигом Каппадокии и Анатолики. 
11аиболее вероятным временем пребывания будуще
го кесаря на этих должностях признается период 
между 910 и 919 годами446. Следовательно, уже во 
премя работы над трактатом «De velitatione bellica» 
его автор обладал весьма почтенным (более чем се
мидесятилетним) возрастом. Предположение же о 
том, что через 10-12 (а тем более — через 25) лет 
этот же человек мог написать новое военно-научное 
сочинение, представляется совершенно невероят
ным.

Данный аргумент окончательно утверждает нас 
и убеждении, что возможность взаимной идентифи
кации создателей трактатов «De velitatione bellica» и 
«De castrametatione» следует признать полностью 
исключенной. Вследствие этого вопрос, могли ли два 
этих трактата принадлежать одному и тому же авто
ру, заслуживает, по нашему мнению, однозначно от
рицательного ответа.

•к к  "к

Общая военно-стратегическая концепция, прони
зывающая трактат «De castrametatione», является 
наступательной. Однако в условиях похода визан
тийской армии на территорию врага главное внима
ние автора сосредоточено на разработку рекоменда
ций, призванных обеспечить безопасность экспеди

446 C heynet J.-K. Les Phocas /  /  D a g ro n , Traite. P. 298.



ционных сил на всех стадиях военной кампании, — 
от ее начальных до самых заключительных этапов.

Перед началом экспедиции, еще во время пребы
вания в собственной земле, должны быть осуществ
лены серьезные подготовительные мероприятия447. 
Прежде всего надлежит произвести смотр всего 
личного состава готовящейся к походу армии и рас
пределить воинов по подразделениям с учетом со
стояния их здоровья, качества вооружения и сна
ряжения, опыта военной службы и т. п. После окон
чательного укомплектования армии рекомендуется 
провести широкомасштабные воинские учения, что
бы солдаты приобрели практический навык соверше
ния марша с соблюдением всех необходимых требо
ваний. Весьма полезной будет и тренировка в раз
бивке лагеря — это следует проделать не менее 
трех-четырех раз448. Архонты всех рангов должны 
вести строгий учет своих подчиненных, не допуская 
их отставания от войска, ибо всем отставшим в чу
жой земле грозит гибель от рук врага. Когда армия, 
возвращаясь из похода, вновь вступит на свою зем
лю, следует еще раз произвести общий строевой 
смотр, чтобы не допустить самовольного ухода сол
дат из армии до всеобщего увольнения. По мнению 
автора трактата, организация указанных смотров и 
учений должна рассматриваться в качестве одного 
из важнейших элементов обеспечения безопаснос
ти экспедиционной армии449.

447 De castr., X X IX -X X X . P. 3 2 0 -3 2 2 .
448 Ibid., XXX. P. 3 2 2 , 4 - 1 2 .
449 Ibid., XXIX. P. 320, 3 - 4 .



Вступлению армии на территорию врага должна 
предшествовать тщательная разведка будущего теат
ра военных действий. При описании сюжетов, связан
ных с разведкой, автор не дает ничего принципиально 
нового по сравнению с рекомендациями трактата «De 
velitatione bellica»: вновь речь идет о шпионах (ката- 
скопах) и диверсантах (xcoaapioi или тратсе^гсои450), 
шранее направленных во вражеские земли. Имеет
ся лишь одна свежая деталь, заметно оживляющая 
описание. Автор «De castrametatione» полагает, что 
иногда наиболее точную информацию о планах про
тивника могут доставить не катаскопы и не добро
вольные перебежчики, а местные жители, захвачен
ные трапезитами. После соответствующей подготов
ки некоторые из этих людей могут быть отправлены 
назад на родину с обязательством собрать сведения, 
интересующие византийское командование. В этих 
условиях жизнь членов их семей, задержанных в ка
честве заложников, послужит достаточной гаранти
ей качественного выполнения шпионских заданий451.

Для обеспечения безопасности армии в услови
ях заграничного похода гораздо большую роль, чем в 
собственной земле, призваны сыграть проводники 
(боиксгаоре^), — в их честь в трактате «De castrame
tatione» звучит настоящий панегирик. Главная функ
ция дукаторов — способствовать общему благу ар

450 Этимология терминов подробно проанализирована  
Ж. Дагроном ( D a g ro n , Traite. P. 2 5 3 -2 5 4 ) .  См. также при
мечания № №  172, 246  и 426.

451 De castr., XVIII, P. 292, 2 8 - 3 3 .  Сходный мотив звучит 
в аналогичной рекомендации Анонима (Anonymus, XLII, 8).



мии, и поскольку без них не может быть достигнута 
никакая цель, они заслуживают самого вниматель
ного и заботливого к ним отношения. Опытный и ум
ный дукатор — это не просто человек, знающий до
роги (ибо сведения о дорогах может сообщить самый 
последний из крестьян), — он должен обладать де
тальным знанием всех особенностей вражеской тер
ритории, чтобы провести армию через самые опас
ные переходы, чтобы указать самые удобные места 
для лагерных стоянок, чтобы определить самые бла
гоприятные пункты для захвата пленных и добычи452.

Естественно, что более масштабной становится 
и проблема продовольственного обеспечения армии. 
Автору трактата известно, что земля болгар не отли
чается изобилием продовольственных ресурсов; осо
бенно мало в ней ячменя — главного корма для ло
шадей. По самым оптимальным подсчетам, армия не 
может нести с собой более чем 24-дневный запас яч
меня, и если не будет организовано своевременное 
поступление припасов из собственной страны, экс
педиция будет обречена на неудачу453. С учетом этого 
обстоятельства настоятельно рекомендуется осво
бодить армию от обременительного обоза, загро
можденного предметами роскоши и дорогим, но бес
полезным снаряжением, от лишнего скота, от празд
ных людей из числа обслуживающего персонала, — 
по энергичному заявлению автора, вся эта бесполез
ная толпа будет только понапрасну расходовать про
довольствие, и войску, оставшемуся без ресурсов,

452 De castr., XVIII. P. 290, 3 - 2 9 2 ,  15.
463 Ibid., XXI. P. 302, 1 8 -3 0 4 ,3 5 .



придется возвратиться домой, не достигнув никаких 
результатов454. Особенно важно решить проблему 
снабжения армии питьевой водой. Вести армию че
рез безводные пространства, а тем более делать там 
остановки, даже вынужденные, совершенно недопу
стимо, ибо жажда не менее губительна, чем неприя
тельское войско. Следует всегда предпочитать такие 
маршруты, которые гарантируют наличие воды, даже 
если они окажутся втрое и вчетверо длиннее: лучше 
потерять время, чем поставить армию на грань ката
строфы455.

Вся остальная информация трактата скомпонова
на вокруг тех основных ситуаций, в которых может 
оказаться императорская армия, вступившая во вра
жеские пределы. Одним из наиболее типичных явля
ется положение, когда армия находится в состоянии 
марша, и поэтому меры по обеспечению безопаснос
ти войсковой походной колонны излагаются в тракта
те с максимальной подробностью456. Из всех кавале
рийских подразделений, насчитывающих 8200 чел., 
формируются шесть походных боевых групп по 
1200 чел. в каждой; остальные 1000 чел. составляют 
личную паратаксию императора, его главный резерв, 
и не входят в эти расчеты. Первая группа, выдвину
тая вперед, будет играть роль походного авангарда; в 
ее задачу входит разведка пути и передача всех по
лученных сведений императору. За нею должны сле
довать в развернутом строю еще три такие же груп

454 De castr., XV. P. 2 8 6 -2 8 8 .
455 Ibid., XIII. P. 284.
456 Ibid., X. P. 2 7 8 -2 8 2 .



пы. Две оставшиеся группы, расположенные по обе 
стороны от императорской паратаксии, замыкают 
колонну кавалерийских подразделений. На опреде
ленной дистанции позади кавалерии должны совер
шать марш пехотные части общей численностью 
16 тыс. чел. С каждого из флангов они должны быть 
прикрыты тремя подразделениями по 300 человек в 
каждом, — эти подразделения передвигаются, вытя
нувшись в цепочку друг за другом. Все вспомогатель
ные части (прислуга, обоз, техника, вьючные живот
ные) должны быть во время марша размещены в се
редине походной колонны пехоты. Для защиты от 
нападений с тыла выделяется арьергард ( а а к а 457) в 
составе шести подразделений, прикрытый мобиль
ным отрядом всадников численностью 100 чел. Эти 
общие принципы, сформулированные выше, отнюдь 
не преподносятся в качестве непреложных импера
тивов. Богатый практический опыт, которым, несом
ненно, обладал автор трактата, дал ему возможность 
рассмотреть самые разнообразные способы совер
шения марша во вражеской земле (марш по откры
той или закрытой, населенной или необжитой мест
ности; марш в обычном, ускоренном или интенсив
ном темпе; марш через узкие горные перевалы; марш 
с переправой через водную преграду; марш в усло
виях реальной угрозы нападения противника или без 
таковой и т. д. и т. п.). Подробно излагая всю эту ин
формацию, автор трактата предоставляет военному 
командованию возможность широкого выбора наи-

457 См. об этом: D ain А. £ а к а  dans les traites militaires. 
P. 9 4 - 9 6 .



мучших вариантов обеспечения безопасности поход
ных порядков армии в зависимости от специфики 
Гик'вой обстановки.

Чрезвычайно важной является и проблема обес
печения безопасности маршрутов движения, своевре
менного выявления и заблаговременной ликвидации 
вражеских засад. Свою максимальную актуальность 
л ;) проблема приобретает на двух противоположных 
папах военной кампании: начальном, когда визан-
I пйская армия только вступает в землю неприятеля, 
п заключительном, когда ей предстоит покинуть вра
жеские пределы. Установки на этот счет, излагаемые 
п трактате «De castrametatione», по существу явля
ются зеркально противоположными соответствую
щим рекомендациям трактата «De velitatione bellica» 
(ср., например, главы XIX-XX первого и III—IV вто
рого из названных трактатов).

Не менее типичной ситуацией в условиях загра
ничного похода является расположение армии в 
лагере. Вопросы лагерного устройства привлекают 
пристальное внимание автора «De castrametatione»; 
не удивительно поэтому, что они изложены здесь с 
гораздо большей подробностью, чем это сделано во 
всех других военных руководствах X века.

Проблемы безопасности должны стоять в центре 
внимания военного руководства задолго до начала 
реального функционирования лагеря — они должны 
быть непременно учтены еще в момент выбора мест
ности, удобной для лагерной стоянки. Лагерь не сле
дует располагать вблизи горы, густого леса или хол
мистой гряды, так как эти природные объекты могут



послужить местами тайного сосредоточения непри
ятеля458. Лучше всего, когда с одной или нескольких 
сторон лагерь будет иметь естественную защиту 
(крупная река или озеро, отвесная скала, ущелье). 
Если река небольшая, целесообразно расположить 
лагерь по обеим ее берегам, — заодно, при надлежа
щем соблюдении гигиенических требований, будет 
решена и проблема обеспечения войска питьевой
ВОДОЙ459;

Самой безопасной формой лагеря считалась 
квадратная или прямоугольная: при нападении на 
лагерь такой формы противник будет вынужден рас
средоточивать свои силы, что приведет к их ослабле
нию460. Лагерь округлой формы наиболее уязвим: 
противник может окружить его, не разрывая связи 
между своими подразделениями, — таково мнение 
древних авторитетов, с которыми автор трактата 
вполне согласен461. Однако собственный опыт убеж
дает его в том, что реальная действительность может 
внести существенные коррективы в эти идеальные 
схемы. Иногда рельеф местности вынуждает придать 
лагерю весьма неустойчивую конфигурацию — тре
угольную, круглую, очень вытянутую, слишком удли
ненную и т. п. Разумеется, следует постараться как

458 Об этом писал еще Вегеций (I, 2 1 -2 5 ;  III, 8). Анало
гично решался этот вопрос и в «Тактике Льва» (TL, XI, 1; XI, 
37).

«а cast,- [ р 248, 5 1 - 5 9 .  Эта рекомендация встреча
ется и в «Тактике Льва» (TL, XI, 33).

460 Это мнение было высказано и в «Тактике Льва» (TL, 
XI, 29).

461 De castr., I. P. 246, 1 8 -2 9 .



можно скорее подобрать более подходящее место 
для лагерной стоянки. Но пока это невозможно, над
лежит предпринять дополнительные меры по обес
печению безопасности такого ненадежного лагеря, 
отправив, в частности, специальные боевые отряды 
тяжелой и легкой пехоты для занятия всех высот, 
господствующих над лагерем462. Мало того, мест
ность может оказаться настолько неблагоприятной, 
что придется делить войско на две части и сооружать 
два отдельных лагеря, — конечно же, в этом случае 
потребуются еще большие усилия по их защите463.

Согласно установкам трактата «De castrameta- 
tione», все средства обеспечения безопасности лаге
ря делятся на две основные группы. Первую группу 
составляют те средства, которые можно отнести к 
разряду технических. К ним в первую очередь отно
сится ров, имеющий глубину 7 - 8  футов и ширину 
5 -6  футов; земля, извлеченная изо рва и нагромож
даемая с внутренней стороны, образует вал соответ
ствующей высоты464. Ров и вал должны проходить по 
всему периметру лагерной стоянки (напомним, что 
периметр лагеря для войска численностью 24 тыс. 
чел. составлял 4000 оргий, т. е. около 8 км.). Лагерь 
имел 12 входов (по 3 с каждой стороны), связанных 
между собой дорогами. Безопасность входов обеспе
чивалась их ступенчатой конфигурацией: каждый 
входящий должен был дважды изменить направле

462 De castr., VI. P. 270, 3 2 - 2 7 2 ,  61.
463 Ibid., VII. P. 2 7 2 -2 7 4 .
464 Ibid., I. P. 250, 8 8 - 9 0 .  Цифры идентичны тем, которые 

названы в «Тактике Льва» (TL, XI, 15. Col. 796 C -D ) .



ние своего движения, оба раза на 90 градусов; при 
этом он находился под угрозой обстрела сразу с трех 
сторон465. Палатки пехоты должны быть отодвинуты 
от вала в глубь лагерной территории не менее чем 
на 22 оргии (44 м.). На это свободное пространство 
должны были падать, не долетая до палаток, зажи
гательные снаряды противника466. Наиболее защи
щенной частью лагеря, его цитаделью, являлся цент
ральный квадрат, где размещались ставка импера
тора, штаб и командование армии, подразделения 
гвардии, различные дворцовые службы467. Подступы 
к лагерю с внешней стороны защищались ямами-ло
вушками468, на дне которых устанавливались заост
ренные деревянные стержни. Сзади эти ямы обозна
чались особыми приметами (обычно кучами земли 
или песка), известными собственному войску. В про
межутках между ямами-ловушками рассыпались 
триболы — металлические шарики с торчащими 
вверх остриями469. Наконец, вокруг всего лагеря на

De castr., 1. P. 2 4 8 - 2 5 0 ,  7 1 - 8 7 .
466 Ibid., III. P. 264, 1 2 -1 5 .  В «Стратегиконе Маврикия» 

(Strategicon, XII В, 22) ширина указанного свободного про
странства определена в 3 0 0 - 4 0 0  шагов; Лев VI (TL, XI, 16) 
повторил эти цифры. Оба свидетельства следует признать 
явной ошибкой. Еще И. Шеффер (Arriani Tactica et Mauricii 
Artis militaris libri duodecim. Graece primus edit, versione lati- 
na notisque illustrat J. Schefferus. Upsaliae, 1664. P. 350) при 
переводе «Стратегикона» вполне обоснованно сократил дан
ные цифры в десять раз.

467 De castr., I. P. 250, 1 0 7 -2 5 2 ,  127.
468 Ibid., II. P. 262, 2 1 - 2 2 .
469 Первое описание триболов встречается в трактате 

Вегеция (III, 24),  а время их изобретения приурочивается к



специальных кольях натягивались бечевки с коло
кольчиками470.

Вторую группу средств обеспечения безопаснос-
III лагеря составляли мероприятия военно-организа- 
пионного характера. Трактат предусматривает раз
вертывание сети сторожевых, караульных и дозор
ных патрулей, несущих службу как внутри лагеря, 
Тик и за его пределами. Внутренние сторожевые пат
рули совершали в течение ночи регулярные обходы 
литерного расположения, передвигаясь внутри сво- 
Оодного пространства, отделяющего палатки пехоты 
от валов. Снаружи лагеря на расстоянии полета 
стрелы от рва выставлялась первая цепь пеших ка
раульных постов, именуемых внутренними виглами. 
Каждая внутренняя вигла состояла из 8 чел.; дистан
ция между ними определялась в 50 оргий (100 м.). 
Вторая цепь пеших постов, именуемых внешними 
ниглами, развертывалась на расстоянии броска кам
ня от цепи внутренних вигл; в каждой вигле внеш
ней линии несли службу по 4 пехотинца. Каждая из 
16 таксиархий пехоты должна была выставить на 
ночное дежурство по 5 внешних и по 5 внутренних 
вигл471.

Снаружи двух указанных поясов пеших вигл в 
наиболее угрожающих направлениях развертыва

периоду войн римлян с Антиохом и Митридатом. Особую  
приверженность к применению триболов питал в свое вре
мя Аноним VI в. (см. об этом: Кучма В. В. «Византийский 
Аноним VI в.». С. 83).

470 De castr., II. P. 26 2 ,1 7 -3 0 .  Аналогичное свидетельство —  
Anonymus, XXIX, 6.

471 De castr., IV. P. 264, 4 - 2 6 6 ,  11.
10 Зак. 4498



лись еще два эшелона конных вигл. Каждая кавале
рийская вигла внутренней (ближайшей к лагерю) 
линии состояла из шести всадников, каждая вигла 
внешней (более удаленной от лагеря) линии — и.ч 
четырех всадников. Если местность была ровной и 
открытой, кавалерийские виглы брали под наблюде
ние все окрестности лагеря в отведенном им секто
ре. Если же общий обзор местности оказывался не
возможным, их преимущественное внимание сосре
доточивалось на надежной охране только тех дорог, 
которыми мог воспользоваться неприятель. В дру
гих, менее опасных секторах охрана подступов к ла
герю осуществлялась одними лишь пехотными патру
лями472. Все солдаты, несущие караульную службу, 
должны быть проинструктированы своими коман
дирами, чтобы ночью, при получении какого-либо 
тревожного сообщения, они не бросались беспоря
дочной толпой под защиту лагерных укреплений, — 
им надлежит организованно отступить и спокойно 
войти в лагерь, не повредив ограждений с колоколь
чиками. Сведения о противнике, которыми распола
гают караульные, должны быть немедленно переда
ны по инстанции и в случае необходимости доложе
ны лично императору473.

В условиях лагерной стоянки на одно из первых 
мест выдвигается задача обеспечения фуражом бое
вых коней и тяглового скота. Поэтому представляет
ся вполне объяснимой и уместной та обстоятель
ность, с которой в трактате разработан соответству-

472 De castr., IV. P. 266, 1 2 -2 4 .
473 Ibid., IV. P. 2 6 6 , 2 7 - 3 4 .



н нций раздел474. При этом бросается в глаза, что наш 
jit гор озабочен не столько самой технологией сбора 
фуража (ибо такая технология была достаточно по
дробно освещена в предшествующей военно-науч- 
1И1Й литературе), сколько мерами по обеспечению 
(и1 (опасности сборщиков, в роли которых выступа
ли люди из числа обозной прислуги. Рекомендации, 
высказанные на этот счет, не лишены новизны и ори-
I ипальности, а их масштабность определялась сте
пенью значимости проблемы: к охранным мероприя
т и и  привлекались кавалерийские части, исчисляе
мые иногда сотнями бойцов, а отдельные эпизоды 
требовали личного вмешательства самого импера
тора475.

Что касается внутреннего устройства лагеря, то 
на этот счет в трактате «De castrametatione» излага
ются как традиционные, уходящие в глубь историче
ской традиции сведения, так и некоторые новые идеи, 
заслуживающие самого пристального внимания.

Известно, что роль каркаса лагерного расположе
ния, обеспечивавшего единство и целостность всей 
его структуры, играла система внутренних комму
никаций, представленная различными вариантами 
больших и малых дорог. Трассировка внутрилагер- 
ных коммуникаций (в процессе привязки к мест
ности общего периметра лагеря) являлась одной из 
самых важных и неотложных среди обязанностей 
минсуратора — все последующие работы по обу
стройству отдельных элементов лагеря (ворот, «пус

474 De castr., XXII-XXIV. P. 3 0 8 -3 1 2 .
475 Ibid., XXIV. P. 310, 7 - 1 2 .



того пространства», дерево-земляных оборонитель
ных сооружений, других средств обеспечения без
опасности) оказывались производными от этих пер
воочередных действий. Схема дорог предопределяла 
месторасположение различных воинских частей и 
подразделений с учетом критериев их элитарности 
(личная гвардия императора — столичные гвардей
ские полки — фемные ополчения), военно-профес
сиональной специализации (кавалерия — пехота — 
инженерные войска) и функционального предназ
начения (боевые контингенты — вспомогательные 
службы). В конечном счете именно в системе ком
муникаций, предопределявшей остальные техничес
кие параметры лагеря, оказывались как бы заранее 
запрограммированы все вероятные возможности его 
будущего реального использования, — в первую оче
редь допустимые варианты его практического боево
го применения.

В полной мере сознавая роль лагерных комму
никаций, автор трактата уделил им первостепенное 
внимание. Свое описание важнейших блоков лагер
ного расположения он дополнил соответствующими 
чертежами, к которым сделал несколько отсылок476. 
Однако те чертежи, которые имеются в сохранив
шихся рукописях «De castrametatione», отнюдь не 
оправдывают возлагаемых на них надежд: ни один 
из них в своих деталях не соответствует авторскому 
описанию. В лучшей из сохранившихся рукописей 
(Codex Vaticanus graecus 1164 = V), датируемой пер
вой половиной XI века (возможно, ранее 1020 г.), 
имеются пять полностраничных иллюстративно-гра



фических изображений, четыре из которых пред
ставляют собой эскизы общего очертания лагеря, а 
пятый — наброски некоторых военных машин, ско
рее всего осадных; к двум другим рукописям (Codex 
Scorialensis graecus 281 [Y-III-11] = S и Codex Barbe-
i innus graecus II, 97 [276] = В) иллюстративные изоб
ражения также приложены, но они отличаются от 
эскизов рукописи V некоторыми вариациями. Ука- 
ланные изображения, известные еще первым издате
лям трактата (Ш. Гро, А. Мартену, Р. Вари), не были, 
однако, воспроизведены ими в своих изданиях. Ко
пиями эскизов располагал и Ю. А. Кулаковский. 
11зучив их, он пришел к заключению, что эскизы «не 
дают нам картины того, что действительно представ
лял собою лагерь на плане», а представляют «лишь 
схематические рисунки, в которых вовсе не соблю
ден масштаб, некоторые детали произвольно увели
чены, другие опущены. Таким образом, сохранив
шиеся в рукописях рисунки не могут оказать су
щественной помощи для понимания текста, и на 
основании их нельзя дополнить тех данных, о кото
рых автор не нашел нужным помянуть в тексте имен
но ввиду приложенных к тексту чертежей»477.

Впервые все пять изображений из рукописи V 
воспроизведены в американском издании 1985 г .478. 
Уже первого взгляда на них достаточно для того, что

476 См., напр.: De castr., I. P. 254, 1 6 5 -1 66 ,  185; VI. P. 270, 
2 5 - 2 6 .

477 К улаковски й  Ю. А.  Византийский лагерь конца X в.
С. 68.

478 D ennis,  De castr. P. 2 5 7 - 2 6 1 .



бы убедиться в справедливости вывода Ю. А. Ку- 
лаковского. На причину сложившегося несоответ
ствия справедливо указано Дж. Дэннисом: можно 
предполагать, что эскизы рукописи V (а тем более 
рукописей S и В) несинхронны более ранним изоб
ражениям оригинала, поскольку в промежутке меж
ду оригиналом и рукописью V могли быть созданы 
одна или две, а возможно, и три копии479.

С учетом всего вышеизложенного каждый интер
претатор текста «De castrametatione» оказывается 
перед необходимостью реконструировать план лаге
ря самостоятельно. Соответствующая попытка была 
впервые предпринята Ю. А. Кулаковским480. Ее сле
дует признать вполне удачной; когда десятилетие 
спустя Р. Гроссе обосновал собственную схему481, 
она практически полностью (за исключением мел
ких второстепенных деталей) совпала с чертежом, 
предложенным Ю. А. Кулаковским.

Принципиальная схема лагеря выглядела следу
ющим образом (см. чертеж № 1). Пространство, за
нимаемое лагерем, имело квадратное очертание со 
стороной 1000 оргий482; передней стороной лагеря 
всегда считалась восточная. В каждой стороне обо
рудовались по 3 выхода, соединенных между собою

т  D ennis,  De castr. P. 243.
480 К улаковский  Ю. А.  Византийский лагерь конца X в. 

С. 75.
481 GrosseR.  Das romisch-byzantinische Marschlager. S. 113.
48~ В переводе Ю. А. Кулаковского одна оргия приравни

вается к русской сажени (последняя по императорскому  
указу 1835 г. определялась в 213, 36 см.).
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Чертеж №  1. Принципиальная схема дорог лагеря, 
рассчитанного на войско, имеющее 16 таксиархий пехоты

Условные обозначения:
I — императорский шатер, А — архонтарий, Р —  палат

ка протовестиария, S —  палатка стольника;
В, С, D — ворота восточной (передней) стороны лагеря; 

Е, F, G —  ворота северной стороны; К, L, М —  ворота запад
ной стороны; N, О, R —  ворота южной стороны.



дорогами. Три главных дороги, проходившие с вос
тока на запад, и три главных дороги, имевшие севе- 
ро-южную ориентацию, пересекались между собою 
под прямым углом. Пехотные и кавалерийские части 
размещались в пределах площадей, образовавшихся 
вследствие таких пересечений. Середину лагерного 
расположения занимала императорская ставка; цент
ральным пунктом лагеря являлся императорский 
шатер. Вокруг шатра оставлялся свободный плац, по 
которому передвигались ночные охранные патрули. 
На восточной границе плаца размещался т. н. ар- 
хонтарий, в котором Ю. А. Кулаковский видел кан
целярию штаба армии. Левой (северной) границей 
плаца являлась палатка протовестиария, правой 
(южной) — палатка стольника. Именно эти важней
шие ориентиры необходимы нам для последующих 
рассуждений; остальных деталей лагерного устрой
ства мы пока затрагивать не будем.

Приведенная классическая схема, воссозданная 
по материалам I главы «De castrametatione», рассчи
тана на лагерь войска, имеющего в своем составе 16 
таксиархий пехоты483. Однако в VI главе трактата 
рассмотрен вариант484, когда численность пехотного 
войска составляет всего лишь 12 таксиархий. В этом 
случае протяженность каждой стороны лагеря долж-

48:) По свидетельству самого автора «De castrametatione»  
(De castr., I. P. 246, 1 1 -1 3 ) ,  т акси архия  является контин
гентом пехоты общей численностью 1000 человек, включа
ющим 500 тяжеловооруженных воинов (оп лит ов ), 200 мета
телей дротиков (а к о н т и ст о в ) и 300 лучников (т оксотов).

481 Ibid.. VI. Р. 268. 3 - 2 7 0 .  31.



i i ; i быть уменьшена с 1000 оргий до 750, а количе- 
гпю ворот в каждой стороне — с трех до двух.
I’.следствие этого внутри лагерного расположения 
должны будут пересекаться не шесть главных до
рог, а всего лишь четыре. В своей указанной выше 
работе Ю. А. Кулаковский специально не остановил
ся на этом варианте, — очевидно, он полагал, что 
уменьшение числа пехоты в войске отразится лишь 
па количественных параметрах лагеря, не внеся прин- 
ципиальных изменений в его внутреннее устройство. 
Между тем внимательный анализ соответствующе
го пассажа VI главы приводит к выводу, что автор 
трактата имел здесь в виду совершенно иную, в выс
шей степени оригинальную схему, не встречающую
ся ни в более ранних, ни в более поздних военно
научных руководствах.

Воспроизведем соответствующий отрывок VI 
главы485 в нашем переводе: «Когда в наличии двенад
цать таксиархий, с каждой стороны в лагерное укреп
ление должны вводить по два входа, и один вход обо
рудуется восточнее и севернее относительно палат
ки протовестиария, позволяя достигать свободного 
пространства ставки раньше, чем будет пересечен 
большой дорогой, идущей с севера на восток. Анало
гичным образом пересекаются и остальные дороги: с 
правой стороны — восточная и южная — напротив 
палатки стольника, а дороги, идущие с запада, — 
двумя боковыми. Таким образом, они сочетатаются 
в форме буквы гамма, как об этих и об остальных до



рогах свидетельствует представленное изображе
ние».

На основании приведенного описания возникает 
схема, воспроизведенная на чертеже № 2. Вход, ко
торый располагался восточнее и севернее палатки 
протовестиария, обозначен литером «В». Если сле
довать классической схеме полномасштабного лаге
ря, то главная дорога, начинающаяся от этого входа, 
должна идти параллельно северной стороне лагеря 
до пересечения с левыми воротами его западной 
стороны (на нашем чертеже — линия ВС). Но в этом 
случае она обязательно минует расположение импе
раторской ставки, тогда как автором трактата сказа
но вполне определенно, что она должна «достичь сво
бодного пространства ставки». Такая возможность 
возникает лишь в единственном случае: если дорога 
пойдет не по линии ВС, а по линии BD, закончившись 
правыми воротами западной стороны лагеря. Не
возможным оказывается и предположение, что лю
бая из двух главных дорог, идущих с севера на юг (на 
нашем чертеже — либо от ворот Е к воротам F, либо 
от ворот G к воротам Н), пойдет параллельно восточ
ной стороне лагеря, ибо в этом случае их пересече
ния и с дорогой ВС, и с дорогой BD происходили бы 
далеко за пределами императорской ставки; следо
вательно, «северо-восточная дорога», упоминаемая 
автором, должна идти не по линии EF, а по линии GF. 
Аналогичным способом должно произойти и пересе
чение двух других главных дорог — ЕН и КС; только 
при таком их взаимном расположении дорога КС, 
действительно, будет упираться в свободное простран-



Чертеж №  2. Принципиальная схема дорог лагеря, 
рассчитанного на войско, имеющее 12 таксиархий пехоты

Условные обозначения:
I —  императорский шатер, А —  архонтарий, Р —  палат

ка протовестиария, S — палатка стольника;
В, К —  ворота восточной (передней) стороны лагеря; Е, 

G —  ворота северной стороны; С, D —  ворота западной сто
роны; Н, F —  ворота южной стороны.



ство ставки «напротив палатки стольника». В целом, 
воображаемой точкой пересечения всех четырех 
главных дорог оказывается центр лагерного располо
жения; при этом каждая пара из четырех главных 
дорог (ЕН и СК, GF и BD) будут пересекаться между 
собою именно под прямым углом («в форме буквы 
гамма», как выражается наш автор). Никакого иного 
варианта схемы главных дорог внутри уменьшенно
го лагеря, которая соответствовала бы процити
рованному описанию, на наш взгляд, предположить 
невозможно.

Если наше понимание приведенного пассажа яв
ляется верным, то оригинальность сообщения авто
ра «De castrametatione» должна быть оценена в пол
ной мере: как уже отмечено выше, мы не знаем 
аналогий этой информации во всей византийской по- 
лемологической традиции. Предложенная схема об- 
лического направления главных дорог лагеря по от
ношению к горизонтально-перпендикулярному распо
ложению его сторон неизбежно должна была вносить 
существенные коррективы во все статические и дина
мические характеристики лагерного устройства, на
чиная с его пространственных параметров и кончая 
способами реальной эксплуатации. Поскольку ника
ких разъяснений относительно такого варианта ла
геря в самом трактате не содержится'186, весьма труд

486 Отметим, однако, что в рукописи V имеется эскиз (он 
воспроизведен на с. 258 издания Д ж . Дэнниса), на котором 
изображено крестообразное пересечение двух облических  
дорог, связывающих попарно лежащ ие друг против друга 
наискось ворота противоположных сторон лагеря. Интер



но представить, как в данном случае будет соблю- 
лон сформулированный автором основополагающий 
принцип, согласно которому «каждая тагма и фема 
молжна быть отделена от соседней фемы или тагмы с 
каждой стороны четырьмя дорогами»487. Это теоре
тически оказывается возможным только тогда, ко
гда площади, занимаемые тагмами и фемами, будут 
иметь различную величину и конфигурацию, — но 
при таком допущении был бы кардинально нарушен 
принцип унификации лагерных элементов, а сам про
цесс межевания лагеря превратился бы в чрезвычай
но сложное и затяжное мероприятие. Сокращение 
| оличества главных дорог с шести до четырех вне
сло бы коренные изменения в режим их эксплуата
ции (в первую очередь в сторону интенсификации 
этого режима). Одновременно пришлось бы значи
тельно увеличить число малых дорог и т. н. монопа
тий, особенно в углах лагерного расположения, по
скольку эти пространства плохо контролируются 
главными дорогами. Облическая ориентация четы
рех главных дорог потребовала бы совершенно иной 
схемы передвижения караульных патрулей, чем та, 
которая была разработана применительно к шести 
параллельно-перпендикулярным дорогам. Сущест
венные коррективы должен был бы претерпеть поря
док введения армии во вновь построенный лагерь

претация данного изображения чрезвычайно затруднена,  
поскольку количество изображенных объектов уменьшено  
вдвое: из приведенного выше описания следует, что дорог  
должно быть четыре, а ворот восемь.

487 De castr., I. P. 254, 1 8 6 -1 8 7 .



облического типа; фактически заново пришлось бы 
разрабатывать обратную процедуру — последова
тельность выступления армии из лагеря (как извест
но, эти моменты представлялись автору «De castrame
tatione» чрезвычайно важными488). Наконец, принци
пиально иными могли бы оказаться методы и приемы 
использования территории лагеря как опорной базы 
при осаде неприятельских крепостей, — сюжеты, 
которым автор трактата уделил исключительно боль
шое внимание, посвятив им несколько глав (с XX] 
по XXVII).

Попыток разобраться в указанных трудностях в 
литературе еще не предпринималось. Как уже отме
чено выше, Ю. А. Кулаковский вообще оставил дан
ный вариант лагеря без внимания. В статье Р. Гроссе 
в общем виде была высказана догадка об облической 
ориентации главных коммуникаций уменьшенного 
лагеря: он предположил, что в данном случае будет 
иметь место «звездообразная схема» дорог. Но по
скольку, по словам немецкого исследователя, это по
рождает «столь новый и столь непрактичный принцип» 
(так как дороги перестают быть границами отдельных 
воинских частей), он заявил о невозможности «соста
вить представление о виде такого лагеря» и отказался 
от попыток построения его схемы489. На принципиаль
ную допустимость облической ориентации дорог ука
зано и Дж. Дэннисом, но и он затруднился в выясне
нии вытекающих из этого последствий490.

488 См., напр.: De castr., IX. P. 2 7 6 -2 7 8 .
489 Grosse R. Das romisch-byzantinische Marschlager. S. 120.
490 D e n n is , De castr. P. 329.



В целом, работа по реконструкции различных ва
риантов византийского военного лагеря во всей со
вокупности составлявших его элементов еще отнюдь 
не может быть признана завершенной. Залогом успе
ха такой работы может явиться новый комплексный 
анализ всех военных реалий, отраженных как в трак
тате «De castrametatione», так и в других военно-на- 
учных руководствах подобного жанра. При этом сам 
анализ таких реалий должен быть еще более тща
тельным и профессиональным, чем тот, лучшие об
разцы которого содержатся в классических исследо
ваниях начала XX века.

•к "к Ж

Продолжая свои рекомендации по обеспечению 
безопасности экспедиционных сил, автор трактата 
вполне резонно исходит из того положения, что наи
более опасными являются такие два периода экспе
диции, на протяжении которых армия находится в 
особенно неустойчивом состоянии: либо когда она, 
заканчивая марш, намерена стать лагерем, но соору
жение лагеря еще не завершено; либо, наоборот, ко
гда она, завершая пребывание в лагере, намерена 
продолжить свой марш по вражеской территории, но 
лагерь еще полностью не свернут.

В первом случае, прибыв на место лагерной сто
янки, армия должна остановиться, не разрушая по
ходного строя. Подразделения, составляющие центр 
походной колонны, должны расступиться по сторо
нам, образовав нечто вроде круга, в котором и нач
нется размещение палаток. По мере того как палат-



ки будут устанавливаться, в них будут вводиться 
одна за другой соответствующие воинские части. 
Однако авангард и фланговые охранения должны ос
таваться на своих позициях снаружи, обеспечивая 
безопасность всей армии. Император со своим окру
жением также будет стоять в защищенном месте, 
внимательно наблюдая за всем происходящим. К мо
менту завершения строительства лагеря должен бу
дет подойти и арьергард, — после этого и император, 
и все остальные подразделения должны войти в ла
герь и занять там свои места491.

Во втором случае, когда армии предстоит поки
нуть лагерь, незадолго до рассвета подается первый 
сигнал трубы, по которому все находящиеся в лаге
ре начинают готовиться к выходу, но пока остаются 
на своих местах. Архонты подразделений, располо
женных вдоль главных дорог внутри лагеря, должны 
обеспечить порядок на этих дорогах, не позволяя за
громождать их вьючными лошадьми и обозными по
возками. По второму сигналу части авангарда, флан
говых охранений и арьергарда должны выйти из ла
геря и расположиться вокруг него на дистанции 1-2  
полетов стрелы. По третьему сигналу должен начать
ся выход из лагеря основных сил армии, во главе ко
торых будет двигаться император со своей личной 
гвардией. Все выходящие части должны занимать 
отведенные им места в составе походной колонны, 
пока последняя не примет свой окончательный вид. 
К этому времени все лагерное оборудование уже бу-



лет свернуто и размещено в обозе, и армия сможет 
начать плановое маршевое движение492.

Еще одной типичной ситуацией в условиях за
граничного похода (кроме лагеря и марша) является 
осада неприятельского города. Указаниям по органи
зации данного вида боевых действий посвящены не
сколько обширных глав (с XXI по XXVII), содержа
щих описания, основанные на хорошем знакомстве 
с теорией и практикой осадных сражений. Основная 
часть византийского войска должна быть размещена 
к стационарном лагере на удалении 6 миль от осаж
даемого города; в этом лагере оборудуется и импера
торская ставка493. Непосредственно же вокруг горо
да, на дистанции двух полетов стрелы, надлежит раз
вернуть осадные части, обеспечив их боеприпасами 
и соответствующей техникой. Средствами защиты от 
вылазок осажденных должны являться ров и вал; если 
мыслится, что осада будет длительной, не исключает
ся и сооружение защитной стены. Специальных мер 
безопасности требуют участки, расположенные про
тив городских ворот; особую заботу командования 
должна вызывать защита осадных механизмов — та
ранов, черепах, камнеметных машин, передвижных 
башен и лестниц. В осадном лагере должен соблю
даться неукоснительный порядок, и каждое подраз
деление должно иметь в нем строго определенное 
место494.

492 De castr., IX. P. 2 7 6 -2 7 8 .
49;! Ibid., XXI. P. 304, 5 0 - 5 3 .
494 Ibid., XXI. P. 306.



Таким образом, информация трактата «De castra
metatione» свидетельствует, что проблема безопас
ности армии, находящейся на вражеской террито
рии, требует от военного командования решения це
лого комплекса многообразных, но тесно связанных 
между собою задач. При их внешней схожести с за
дачами, решаемыми в ходе оборонительной войны на 
собственной территории, в условиях заграничного 
похода они приобретают существенно иное звуча
ние. Основополагающая концептуальная идея авто
ра трактата состоит в том, что главная цель экспеди
ции заключается не в овладении вражеской террито
рией и не в захвате добычи, а в уничтожении живой 
силы противника495, — достигнув эту главную цель, 
можно успешно решить и все остальные военно
стратегические задачи. Поэтому урон, наносимый 
вражескому войску, должен быть максимально вы
соким: неприятелю не следует оставлять ни малей
ших шансов на спасение496, — заметно, что в данном 
случае наш автор позволяет себе существенно от
клониться от концепции «золотого моста», разделяе
мой большинством его предшественников. Достиже
ние же указанной конечной цели может оказаться 
реальным лишь при том непременном условии, что 
будет обеспечена безопасность собственного экспе
диционного корпуса, — на разработку соответству
ющих гарантий такой безопасности и обращено глав
ное внимание автора трактата «De castrametatione».

495 De castr., XXV. P. 314, 2 8 - 3 0 .
496 Ibid., XX. P. 300, 112-115;  XXIII. P. 310, 16 -1 8 ;  XXV. 

P. 314, 3 1 - 4 1 .
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Серьезным вкладом в развитие военной науки 
следует признать разработку автором «De castrame- 
l.'itione» принципов и правил ведения войны в усло
виях горной местности.

Установки и рекомендации, регламентирующие 
осуществление указанного вида боевой деятельнос
ти, относятся к числу традиционных сюжетов антич
ной и византийской военной литературы. При этом 
можно утверждать, что вплоть до конца X века гор
ная война еще не характеризовалась в качестве спе
цифического вида военных действий, способного пре
тендовать на самостоятельное значение. Столкнове
ния в горах продолжали рассматриваться как всего 
лишь частные и кратковременные эпизоды, возни
кавшие, как правило, на стадии преодоления вой
сками естественных пограничных рубежей. Неслу
чайно поэтому у большинства военных писателей, 
список которых завершает Лев VI Мудрый, соответ
ствующая информация оказывалась вмонтированной 
в изложение правил походных передвижений. При 
этом презюмировалось, что армия в горах не призва
на действовать активно, а обязана всего лишь орга
низовать собственную безопасность: ее первосте
пенная задача состояла в том, чтобы благополучно 
перенести свой боевой потенциал через угрожаю
щий участок маршрута, сохранив полную готовность 
к решающим действиям, которые еще предстоят в 
будущем. Все рекомендуемые в таких случаях меры 
безопасности были направлены на достижение двух 
целей. Главная состояла в том, чтобы исключить са



мую возможность боевого воздействия противника 
на армию, совершающую марш в условиях горной 
местности. Но если эта основная цель оказывалась 
недостижимой, тогда вторая заключалась во всемер
ной минимизации навязанного противником контак
та, в недопущении его перерастания в масштабные 
боевые действия с участием главных сил. Аксиомой 
военной теории оставалось положение о том, что 
судьбы военных кампаний должны решаться в про
цессе непосредственного противоборства на откры
той равнинной местности, и все компоненты военной 
организации (количественные и структурные пара
метры армейских подразделений, виды вооружения 
и снаряжения, схемы мобильных и стационарных 
тактических построений, модели лагерного устрой
ства, конкретные способы вооруженной борьбы и 
т. п.) строились и совершенствовались именно на 
этом основополагающем постулате. Теория же гор
ной войны, сохранявшая выраженный аппликатив- 
ный характер, пребывала на периферии внимания 
военных авторов, а ее проблематика не выходила за 
границы, очерченные Онасандром и санкциониро
ванные Вегецием.

Значительная активизация военной мысли в ана
лизируемой сфере произошла в конце X века, в усло
виях существенного изменения военно-стратегиче
ского положения империи. Два памятника военной 
литературы, по существу завершающие византий
скую полемологическую традицию, наиболее показа
тельно (но каждый по-своему) отразили динамику 
произошедших перемен.



В трактате «De velitatione beilica» боевой опера
ции в горах был впервые придан характер особого,
| .состоятельного этапа военной кампании, планиро- 
напие и организация которого составляла специаль
ную цель военного командования. Без прохождения 
пой  обязательной фазы оказывалась невозможной 
реализация дальнейших планов — вариантность ис
хода горной операции была соотнесена с возможны
ми корректировками стратегических замыслов всей 
поенной кампании. В целом, трактат «De velitatione 
beilica» предопределил перспективу существенных 
подвижек в традиционной парадигме горной войны. 
( )лнако говорить о радикальной качественной ее ре
визии было бы еще преждевременно: по крайней ме
ре, метод боевого сопровождения, специально раз
работанный автором в качестве главного средства 
борьбы с арабскими рейдами, был ориентирован на 
его применение не в горах, а на открытых простран
ствах. Немаловажным тормозящим моментом было 
и то обстоятельство, что концептуальные установки 
трактата «De velitatione beilica» питались не насту
пательными, а оборонительными постулатами. М еж 
ду тем вся история мировой военной науки свиде
тельствует, что в роли качественно новых ступеней 
ее прогрессирующей эволюции выступают, как пра
вило, такие сочинения, которые строятся на принци
пах наступательной доктрины.

Принципиально новая модель горной войны на
шла свое воплощение в трактате «De castram eta
tione». Будучи профессиональным военным, имею
щим соответствующую общетеоретическую подго



товку, его автор хорошо знаком с общими правила 
ми марша через трудноодолимые участки. Рекомен» 
дации, излагаемые им по данному поводу, чрезвычай 
но подробны497. Однако все они продолжают оста
ваться в рамках традиционной схемы, и тщательность 
проработки отдельных деталей пока еще не порож
дает какой-то качественной новизны.

Гораздо более оригинальным становится изложе
ние материала, когда автор обращается непосред
ственно к реальным боевым действиям в горах. Не 
связанный никакой книжной традицией, он осмыс
ленно и уверенно излагает современную, хорошо из
вестную ему информацию, основанную на собствен
ном боевом опыте. Общий императивный тон, кото
рый вообще свойствен его писательской манере, в 
этих обстоятельствах приобретает особую катего
ричность.

В представлении автора «De castrametatione» ре
шающими эпизодами войны в горах являются столк
новения, разворачивающиеся в ключевых позициях 
горного рельефа — узких проходах, теснинах или 
ущельях, обозначаемых термином «клисуры». При 
этом оказываются возможными два варианта разви
тия событий. Первый вариант, рассмотренный в спе
циальной главе498, рассчитан на ситуацию, когда кли
суры не заняты неприятелями. И хотя дорога кажет
ся свободной, вводить сразу все экспедиционное 
войско в трудноодолимую местность считается край

497 De castr., XIV. P. 2 8 4 -2 8 6 .
« I b i d . ,  XIX. P. 2 9 2 -2 9 4 ,



не нецелесообразным, — предварительно следует 
осуществить ряд мероприятий, предусмотрев их 
строгую последовательность. За один или два дня до 
перехода через клисуру должен быть выслан вперед 
отряд пехоты, в котором лучники и метатели дроти
ков должны численно преобладать над тяжеловоору
женными воинами; для взаимодействия с пехотой и 
с целью ее большего воодушевления отряду могут 
оыть приданы и кавалерийские подразделения. Во 
ишве отряда следует поставить наиболее опытного 
архонта; в его подчинении должны находиться млад
шие командиры, имеющие опыт боевых действий на 
Западе. Главная задача этих передовых сил состоит 
н захвате господствующих высот и укрепленных 
фортов (если они там имеются), чтобы надежно конт
ролировать главную дорогу, по которой предстоит 
двигаться армии, а также охранять все подходы, от
куда неприятель мог бы нанести неожиданный удар. 
Когда эта задача будет выполнена, о чем императору 
должно быть послано специальное донесение, армия 
может приступать к переходу через клисуру. В голо
ве походной колонны будут следовать две таксиар- 
хии пехоты, несущие с собой секиры и топоры для 
расчистки пути; две таких же пехотных таксиархии 
должны замыкать всю походную колонну. Порядок 
следования главных сил (строевых частей пехоты и 
кавалерии, отрядов императорской гвардии, обоза, 
арьергардных структур) должен быть установлен за
ранее и неукоснительно соблюдаться в течение все
го перехода. Архонт передового отряда обязан конт
ролировать клисуру вплоть до полного ее преодоле-



ния экспедиционным корпусом, — лишь после этого 
он вместе с подчиненными ему людьми может при
соединиться к арьергарду.

Еще более развернутый план действий преду
смотрен на случай, когда выяснится, что клисуры уже 
заняты неприятельскими силами499. Прежде всего 
следует попытаться обойти занятую клисуру другой 
свободной дорогой, даже если она удалена от первой 
на расстояние трех или четырех дней пути. Автору 
трактата известно из собственного опыта, что враги 
оставляют многие дороги без внимания, полагая их 
либо неизвестными византийскому командованию, 
либо непреодолимыми. Между тем, организовав тща
тельную разведку и воспользовавшись помощью опыт
ных проводников, свободно ориентирующихся на мест
ности, возможно провести армию таким маршрутом, 
который не брался неприятелем в расчет.

Если же возможности обойти занятую клисуру 
не имеется, все дальнейшие усилия должны быть 
направлены на то, чтобы выбить неприятеля с укре
пленной позиции. По главной дороге, ведущей к 
клисуре, должен подойти отряд легковооруженной 
пехоты, имея целью спровоцировать врага на столк
новение и выманить его на себя притворным отступ
лением. Одновременно по боковым дорогам и тропам 
с тыла или во фланг неприятелю должны зайти другие 
отряды. Когда неприятель будет вынужден оставить 
клисуру, дальнейший порядок действий должен быть 
таким, как это предписано в предыдущей главе. И ес
ли войску предстоит вновь преодолевать эту же кли-



' уру на обратном пути, целесообразно выделить осо- 
г>ый отряд, который будет оставаться здесь вплоть до 
нозвращения армии из экспедиции.

Все вышеизложенные рекомендации относятся к 
начальной фазе военной кампании, когда византий
ское войско только вступает на территорию врага.
11о особенно тщательно проработаны в трактате сю
жеты, касающиеся завершающего этапа экспеди
ции, когда войско, обремененное добычей и пленны
ми, возвращается в свою землю. Автор справедливо 
замечает, что в начале кампании враг, как правило, 
еще недостаточно организован: он не знает направ
ления главного удара византийских сил и потому не 
в состоянии противопоставить ему скоординирован
ную систему ответных мероприятий. Принципиаль
но иными могут быть действия противника, когда 
экспедиционное войско возвращается назад: враг 
может без труда просчитать все вероятные маршру
ты отхода византийцев и сосредоточить силы в самых 
ключевых пунктах этих маршрутов.

Автор трактата убежден в том, что не следует 
приступать к преодолению клисуры, если армия 
(особенно пехота) утомлена предшествующим пере
ходом. Убедившись, что клисура занята неприяте
лем, необходимо прекратить движение и стать лаге
рем в подходящем месте, обеспеченном водой. Успо
коив армию и возбудив ее мужество, следует начать 
переход на следующее утро, соблюдая все требова
ния безопасности.

Особую осторожность необходимо проявлять в 
условиях, когда византийская армия, имея впереди



себя занятые врагами клисуры, одновременно под
вергается воздействию преследующих ее главных 
неприятельских сил. На этот случай в трактате пред
усмотрена сложная, весьма оригинальная тактиче
ская схема, основанная на круговой системе загради
тельных отрядов и рассчитанная на одновременное 
решение обеих задач: и разблокирование клисур, и 
недопущение удара по тылу. Однако если клисуры, 
запирающие выход, защищены настолько, что ока
зываются неприступными, рекомендуется решение 
двух названных задач развести во времени. Отказав
шись от немедленного преодоления клисур, надле
жит предоставить личному составу отдых. Затем, 
перегруппировав боевые части кавалерии, следует 
сначала двинуть их против полевой армии неприяте
ля, нанести ей поражение и преследовать ее до пол
ного рассеяния; в случае необходимости кавалерис
там должны оказать помощь и пехотные подразде
ления. И если достигнутая таким способом победа 
окажется впечатляющей, она сможет оказать демо
рализующее воздействие на неприятельские отряды, 
охраняющие клисуры. В случае их добровольного от
ступления специальной операции по деблокирова
нию клисур может вообще не понадобиться. Но если 
неприятельские части, охраняющие теснины, будут 
продолжать удерживать свои позиции, такая опера
ция должна быть подготовлена с соблюдением всех 
необходимых требований. Прежде всего должна быть 
произведена тщательная разведка, в результате ко
торой византийское командование смогло бы полу
чить точные сведения и о силах противника, и об 
условиях их дислокации. После этого против вра-



.■носких заградительных отрядов следует двинуть 
тачительные силы легкой пехоты (около тысячи че

ловек), включающей метателей дротиков, лучников 
и пращников. Эти силы не должны предпринимать 
лобовых штурмов, но вести обстрел с дальних пози
ций, комбинируя его с тыловыми и фланговыми уда
рами. Если же враг будет упорствовать, дело должны 
решить отряды тяжеловооруженных пехотинцев — 
оплитов, в состав которых будет включено отдель
ное подразделение менавлатов500.

Мы сочли необходимым подробно изложить со
держание тех пассажей «De castrametatione», в ко
торых информация о правилах сражений в горах из
ложена с наибольшей полнотой и последовательнос
тью. Однако интересующие нас сюжеты рассыпаны 
и во многих других разделах трактата, причем в 
большинстве случаев они тоже так или иначе увяза
ны с боевыми действиями в клисурах. В частности, 
автором уделено серьезное внимание на организа
цию снабжения экспедиционных сил продуктами 
питания и фуражом. По его мнению, важнейшая за
дача командования заключается в том, чтобы разра
ботать оптимальную схему регулярного пополнения 
ресурсов, определить маршруты движения продо
вольственных транспортов через горную местность, 
разместить в ключевых пунктах этих маршрутов осо
бые боевые отряды — не только стационарные, но и 
подвижные, предназначенные для сопровождения 
обозов501.

500 См. о них примечание №  572.
501 De castr., XXI. P. 304, 3 6 - 4 2 .



Контроль над клисурами необходим и тогда, ко
гда византийская армия, уже находящаяся на терри
тории противника, получает пополнение за счет тех 
военнообязанных, которые по различным причинам 
не попали в первый призыв. Такие дополнительные 
отряды, вынужденные двигаться вдогонку главным 
силам, вынуждены преодолевать уже опустошенную 
местность. Особую опасность для них (вплоть до 
«конечной погибели») представляют вражеские за
сады, размещенные в клисурах, — автору трактата 
известно немало подобных трагических примеров502. 

Имеется, впрочем, сюжет и гораздо более опти
мистического звучания. В главе, посвященной орга
низации ночного боя, рассматривается вариант его 
благоприятного исхода. Естественно, что, потерпев 
поражение в открытом бою, оставшиеся в живых 
враги попытаются найти свое спасение в горной мест
ности. В этих случаях нельзя бросаться в их беспо
рядочное преследование, — дождавшись подхода 
отставшей пехоты, следует выстроиться в боевой 
порядок и надежно блокировать район, где укрылись 
остатки неприятельских сил. И если станет извест
но, что среди них находятся «правители вражеского 
народа», нельзя допустить, чтобы они ушли безнака
занно: блокада должна быть усилена за счет привле
чения всех войсковых резервов. Боевое воздействие 
на окруженного противника должно продолжаться 
до его полного истребления503.

502 De castr., XXIX. P. 322, 2 3 - 3 0 .
503 Ibid., XXV. P. 314, 3 4 -4 1



Предпринятый анализ приводит нас к заключе
нию, что трактат «De castrametatione» ознаменовал 
собой качественно новое состояние научных знаний
о правилах ведения боевых действий в условиях гор
ной местности по сравнению с той моделью, которая 
сложилась в полемологической традиции на протя
жении всех предшествующих столетий. К концу X ве
ка произошел существенный прирост информации, 
настоятельно потребовавшей своего теоретического 
обобщения и осмысления; новые факты, свидетель
ства и наблюдения оказались сконцентрированными 
а сферах, которые до тех пор располагались на пери
ферийных участках военно-информационного про
странства; боевую практику византийские армии 
проходили не только на территории империи, но и 
ма ее пределами, в ходе наступательных операций. 
Благоприятное сочетание всех указанных факторов 
и вызвало к жизни трактат «De castrametatione». 
А то обстоятельство, что обобщенный в нем боевой 
опыт далеко не всегда был исключительно лишь по
зитивным (как уже было отмечено нами, в трактате 
«De castrametatione» явно преобладает пейоратив
ная тональность), не только не снижало, а наоборот, 
повышало практическое значение этого первокласс
ного военно-научного наставления. Ибо давно и 
справедливо было замечено, что невзгоды всегда 
учат лучше, чем успехи, и потому чем негативнее 
оказывается приобретаемый опыт, тем императив- 
нее становятся извлеченные из него уроки.



•к *  *

Полный перевод трактата «De castrametatione» 
на русский язык осуществлен нами впервые — опуб
ликованные Ю. А. Кулаковским в 1903 г. на русском 
языке первые 8 глав этого военно-научного сочине
ния не превышают одну треть его общего объема. 
Качество перевода Ю. А. Кулаковского представля
ется достаточно высоким; тем заметнее на этом фоне 
становятся некоторые погрешности и несообразнос
ти, все-таки встречающиеся в переводе504.

Поскольку значительное количество общих и 
специальных исследований, касающихся проблема
тики «De castrametatione», уже было упомянуто в 
первом разделе настоящего издания, комментарий 
военных и этнографических реалий этого трактата 
оказывается меньшим по объему, чем это имело мес
то в отношении трактата «De velitatione bellica». По
вторяющиеся термины, как правило, не комментиру
ются — мы ограничиваемся лишь отсылкой к преды
дущим сюжетам. При трансляции лексических и 
синтаксических особенностей авторской речи созда
теля «De castrametatione» мы старались следовать 
тем же принципам, что были определены в качестве 
основополагающих при переводе трактата «De velita
tione bellica».

504 На одну из таких ошибок было обращено нами внима
ние в статье: К учм а В. В. Еще раз о византийском военном 
лагере конца X в.: некоторые технические характеристики и 
варианты боевого использования /  /  АДСВ. Вып. 30. Екате
ринбург, 1999. С. 150.



ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИЙ

I. Об устройстве лагеря и о том, как 
стратиг505 по числу оплитов506, включенных 

в таксиархии507, может распознать и 
определить полный периметр лагеря

Лучшие и накопившие большой опыт в течение 
длительного времени стратиги могут по численнос
ти контингента оплитов, размещенных в укрепле
нии, с большой точностью заранее предусмотреть и 
предопределить периметр пространства, на котором 
предстоит расположить лагерем все войско всадни
ков и пехотинцев. Если, например, в походе участву
ют шестнадцать508 таксиархий, имеющих каждая по

' 505 С т ра т и г  — в данном случае этот многозначный тер
мин употреблен в своем исходном этимологическом смыс
ле, отмеченном в примечании №  229.

506 Оплит  —  общее родовое наименование воина тяж е
ловооруженной пехоты. См. примечание №  248.

507 Т акси архи я  (х и л и а р х и я )  —  пехотное формирова
ние византийской армии, численность которого менялась с 
течением времени. По данным нашего источника она состав
ляла 1000 чел. См.: В а льден б ерг  В. Ta^tap/oi; /  /  ВВ. 1926. 
24; Л и т а в р и н , Кекавмен; К у ч м а , Структура; O ikonom ides,  
Listes; C h eyn e t  J.-C. Note sur I’axiarque et le taxiarque /  /  
REB. 1986. 44; H aldon,  Expeditions; Kuhn,  Heer. См. также 
примечание №  483.

5°8 ц тексте трактата числительные передаются двумя 
способами —  либо словом, либо буквенным выражением.  
При переводе в первом случае мы передаем соответствую
щие числительные словами, во втором —  цифрами.



пятьсот оплитов, двести аконтистов509 и триста ток- 
сотов510, то они могут во время лагерной стоянки без 
труда окружить кольцом все войско тагм511 и всех 
фем512 и надежно охранять его днем и ночью. Если 
таксиархий, как упомянуто, окажется шестнадцать, 
то они выстраиваются четырьмя частями по 4 тысячи 
в каждой, включая и оплитов, и псилов513, и аконтис
тов, в соответствии с четырехугольной и четырех-

509 А конт ист  —  воин пехоты, имевший на вооружении 
преимущественно метательное оружие (чаще всего дроти
ки). См. примечание №  249.

510 Токсот  — воин легкой пехоты, вооруженный луком. 
См. примечание №  250.

811 Т агм ы  —  здесь: наименование регулярных кавале
рийских воинских формирований, которые в мирное время 
были расквартированы в столице или в стационарных лаге
рях по обеим берегам Боспора, а в военное время сопровож
дали императора в походе. Наиболее известными из них яв
лялись «четыре царских отряда», вошедшие в состав поле
вой армии лишь во второй половине VIII в. Как боевое 
подразделение самой ранней по времени упоминания в ис
точниках (765  г.) являлась тагма схол.  С 767 г. известна таг- 
ма эк скуви т ов .  При императрице Ирине к двум ранее суще
ствовавшим тагмам добавилась тагма ари ф м ов ( в и г л ) , при 
императоре Никифоре I —  тагма иканат ов .  См.: A h rw eile r , 
Recherches: O ik on o m id es , Listes; Haldon J. F. Byzantine Pra
etorians: an administrative, institutional and social survey of the 
Opsikion and Tagmata, c. 5 8 0 -9 0 0 .  Bonn, 1984 (далее — H al
d on ,  Praetorians): Idem, Expeditions.

512 Фемы  — здесь: войсковые кавалерийские формиро
вания иррегулярного ополчения отдельных военно-админи
стративных округов империи, которые также именовались 
фемами. См. примечание №  225.

513 Псилы  —  воины легкой пехоты, имевшие на воору
жении преимущественно оружием ближнего боя. См. при
мечание №  252.



с горонней формой лагеря. Ведь именно она для лаге
ри является наиболее прочной из всех форм, по
скольку не может быть в сражении легко окружена 
ирагами. Они будут нападать либо с одной стороны, 
либо с двух (если они задумают напасть с трех сто
рон или с четырех, их боевые порядки разорвутся и 
окажутся слабыми и уязвимыми; круглая же форма 
неустойчива, поскольку может быть легко окружена 
неприятелями, как это было признано и древними), 
если где-либо характер местности не заставил бы обу
строить лагерь по другой форме. Относительно мест 
неподходящих и тесных — как надлежит в них без
опасно устанавливать лагерь — будет сказано ниже.

Итак, стратиг должен разделить пешее войско на 
ч ет ы р е  одинаковые части, равные по силе, и расста
вить каждую часть по каждой из четырех сторон ла
геря. Ведь если части равны друг другу по силе, они 
оказываются в высшей степени подходящими и при
годными как для лагерных стоянок, так и для похо
дов и для различного рода сражений. На каждую сто
рону отряжаются по 2 тысячи оплитов; на каждой 
оргии514 по фронту устанавливаются по 2 оплита, а 
позади них в глубину — аконтисты и токсоты; надле
жит и тем и другим, подобно тому как они группиру
ются по декархиям515, выстраиваясь в сражениях,

514 О ргия  —  мера длины протяженностью около 2 м. См. 
примечание №  356.

515 Д е к а р х и я  — боевое подразделение пехоты, состояв
шее из 10 солдат и находящееся под командованием декар-  
ха.  Многократно упоминается в более ранних военно-науч- 
ных сочинениях —  например, в «Стратегиконе Маврикия» 
(Strategicon, II, 6: IV, 5; XII В, 6, где обозначается также тер-
11 Зак. 4498



точно так же и в лагерях иметь с декархами516 общую 
палатку и общую трапезу и во всем им повиноваться,

Поскольку, как мы сказали, две тысячи оплитои 
устанавливаются на каждой из четырех сторон, а два 
оплита занимают одну оргию, каждой стороне отме
ривается тысяча оргий; исходя из этого измерения 
тысячи оргий определяется и исчисляется периметр 
всего лагеря. Надлежит выбрать наилучшего и наи
более опытного минсуратора517, снабдить его верен 
кой длиною в тысячу оргий и отправить на поиски 
места, подходящего для лагеря. Пусть он имеет при 
себе и минсураторов остальных архонтов518; кроме 
того, на вражеской территории пусть он идет в со
провождении вигл519 и положенной ему охраны.

мином к о н т уб ер н и я )  и «Тактике Льва» (TL, IV, 12). В воен
ных руководствах рекомендовалось формировать декархии 
из жителей одной местности с учетом родственных и дру
жеских связей. См.: К учма,  Структура; M cG eer,  Warfare.

516 Д е к а р х  —  командир декархи и ,  который наряду с 
п ент архом  и т ет рархом  представлял разряд младших ар
хонтов в фемной армии. По свидетельству «Тактики Льва» 
(TL, XVIII, 149), в фемной армии средней численности  
(4 тыс. чел.) в должности дек а р х о в  состояло 4 0 0  чел..

517 М и н с ур а т о р  —  здесь: специальное должностное  
лицо, в обязанности которого входили выбор места лагерной 
стоянки, определение внешних границ лагеря, внутренняя 
разметка лагерного пространства. См примечание №  291.

518 А рхон т ы  — здесь: обобщающий термин для обозна
чения командного состава армии. См. примечание №  240.

519 Виглы  ■— здесь: караульные, сторожевые или дозор
ные посты, конные и пешие, высылаемые за пределы основ
ного расположения армии (подробно о ви гла х  см. гл. IV). 
См. примечание №  235.



Пусть он не устанавливает лагерь вблизи горы, 
или густого леса, или возвышенности, имеющей про
ходы, — из подобных мест враги, подойдя с пешей 
силой, могут нанести лагерному расположению 
урон, — но пусть он изучит местность, и если где- 
нибудь встретится труднопреодолимая река, или озе
ро, или круча, или ущелье, обеспечивающие без
опасность лагерного расположения с одной стороны, 
л то и с двух, — пусть там и устанавливает лагерь. 
Г с л и же речка окажется мелкой, так что ее будет 
легко преодолевать, то ее следует включить внутрь 
лагерной стоянки; лошадей же надлежит поить в том 
месте, которое ниже по течению, чтобы сохранять 
иерховьев чистоте.

Пусть минсуратор разведает, где обнаружится 
подходящее и видное отовсюду место, на котором 
удобно разместить императорскую ставку, и пусть 
па нем воздвигнет императорскую фламулу520. З а 
тем, отмерив с помощью веревки в тысячу оргий, 
принесенной с собой, пятьсот оргий на восток, пусть 
он там установит фламулу таксиарха521; отмерив та
ким же образом по пятьсот оргий на запад, север и 
юг, пусть он установит и на этих трех сторонах фла-

520 Ф лам ула  — боевой штандарт воинского формирова
ния. См.: D o m a s z e w s k i  A.  Die Fahnen im romischen Heere. 
Wien, 1885; G rosse  R. Die Fahnen in der romisch-byzantini- 
schen Armee des 4 . - 1 0 .  Jahrhunderts /  /  BZ. 1924. 24: D en 
nis G. T. Byzantine Battle Flags /  /  Byz. Vorschungen. 1982. 
8; H a ld o n , Praetorians; Idem,  Expeditions.

521 Такси арх  (хилиарх.)  — командир таксиархии.  См. 
примечания № №  483 и 507.



мулы таксиархов. Образовавшееся внутри простран
ство пусть станет местом лагеря для всего конного и 
пешего войска. Большие фламулы остальных такси
архов следует установить в местах их расположений 
в укреплении.

Поскольку два оплита располагаются на одной 
оргии, (каждой таксиархии отводится по) 250 оргий. 
Выкапывание рва обычно начинается с левого флан
га. Когда левый таксиарх будет завершать выкапы
вание 250 оргий, пусть он оставит невыкопанным 
промежуток протяженностью восемь оргий, на кото
ром должен находиться вход и выход для войска. Та
ким образом, таксиарх, размещенный справа от него, 
пусть начинает выкапывание рва, выступив вперед 
по отношению к левому на восемь оргий к востоку и 
точно таким же образом на восемь оргий к северу, 
так чтобы обрез рва левой таксиархии оказался скры
тым у него в тылу. В соответствии с древним образ
цом вход создается с левой стороны сбоку, а не по пря
мой линии. Пусть этот таксиарх построит в виде бук
вы гамма522 своих собственных оплитов в тылу солдат, 
выдвинутых к востоку от него на восемь оргий, что
бы с помощью оплитов надежно охранять вход с обе
их сторон. По такой же схеме должны быть обору
дованы два других входа на этой лицевой стороне и 
обеспечено их расположение. Таким же способом 
должны быть выстроены пехотные части по трем 
остальным сторонам, и в каждой должно быть одина
ковое количество ворот.

522 Т. е. под прямым углом.



Ров должен быть семи или восьми футов523 глуби
ны, с сужением ко дну, и должен иметь пять или шесть 
футов ширины; землю изо рва следует насыпать с его 
нпутренней стороны. Поскольку протяженность (сто
роны) лагеря была определена в тысячу оргий, то из 
них оставляются 22 оргии на свободное пространство 
с внутренней стороны рва, отграничивающее по кру-
I у палатки пехотинцев; соответственно и на саму 
стоянку пехотинцев — еще 22 оргии. Равным обра
том и дорога, отделяющая их от палаток кавалерис
тов, отнимет еще шесть оргий; с учетом того и друго
го с каждой стороны набирается по 50 оргий. Сле- 
довательно, из тысячи оргий восточной и западной 
сторон исключаются сто оргий, и на весь остальной 
лагерь оставляются девятьсот оргий, которые разде
ляются на три части. Первые 300 оргий занимает 
императорский лагерь со всеми этериями524 и «бес

523 Ф ут  —  мера длины, равная 31,23 см. См.: Schilbach,  
Metrologie. S. 20.

524 Эт ерии  —  термин, используемый для обозначения  
гвардейских императорских частей. Создание этих подразде
лений относится ко времени правления императора Льва V. 
Главная функция этерий —  охрана дворца и императорской 
особы, а также участие в военных походах армии, когда ее 
возглавляет император. К X в. названные гвардейские части 
включали в свой состав три отряда, именуемые великой ,  
средней  и м алой  эт ериями,  и возглавлялись великим эте-  
риархом .  Службу в этериях несли иностранные наемники 
европейского и азиатского происхождения, получавшие зна
чительное денежное вознаграждение. См.: Oikonomid.es N. 
LJn taktikon ineciit du XIIе siecle /  /  Actes du XIIе Congres in
ternational des Etudes buzantines. Vol. II. Beograd, 1964;



смертными»525; вторые 300 оргий отмериваются к 
востоку от поперечной большой дороги, разделяю
щей великую этериюи тагму схол, до пересечения 
с дорогой, отрезающей палатки пехотинцев. Такую 
же точность следует соблюсти при отмеривании 300 
оргий и в остальных трех частях, как это ясно пока
зано в приложенном чертеже лагеря.

Размещая императорский шатер в центре лагеря, 
следует выделить вокруг ставки свободное простран
ство, достаточное для передвижения тех, которые 
оставляются там на ночь, и тех, которые прибывают 
в ставку днем. Снаружи этого пространства, с левой 
стороны, должна быть размещена палатка протовес- 
тиария526, справа — стольника527. Позади палатки

K a r l in -H ey te r  P. L’Heteriarque. L’evolution de son role du De 
Cerimoiis au Traite des Offices / /  JOB. 1974. 23; Oikono-  
m ides ,  Listes; Л и т а в р и н , Кекавмен; H a ld o n , Recruitment; 
Idem,  Praetorians; Kuhn,  Heer; M cGeer,  Warfare.

525 «Б ессм ерт ны е ( 'AOavaroi)» —  кавалерийская тагма 
лейб-гвардии, созданная (по свидетельству Льва Диакона —  
см.: Л е в  Д и а к о н .  История, VI, 11) Иоанном Цимисхием в 
970 г. Тагма а т ан ат ов  имела внутреннюю структуру, ана
логичную тагме схол. Формируемая из родственников вои
нов, погибших в сражениях, эта часть являлась одной из са
мых боеспособных в византийской армии. См.: Ahrweiler,  
Recherches; O ikonomides, Listes; D agron,  Traite; Kiihn, Heer.

526 П рот овест иарий  —  должностное лицо, ведавшее  
императорским гардеробом и особой дворцовой казной. Обя
зательно сопровождал императора в военных походах. В ви
зантийских источниках упоминается с IX в. Первоначально 
должность замещалась евнухом; впоследствии она транс
формировалась в почетный придворный титул, которым на
делялись представители высшей аристократии. См.: Вигу,  
System; Ebersolt J. Fonction et dignitcs du vestiarium byzan-



протовестиария — палатка начальника стражи, а 
чатем последовательно размещаются палатки който- 
иитов528, эбдомариев529 и других состоящих в личном 
услужении императору, пока не заполнятся три сто

lin. «Melanges Charles Diehl». P., 1930; G uilland ,  Recherches; 
O ikon om ides , Listes; W eiss G. Ostromische Beamte im Spie- 
gel der Schriften des Michael Psellos. Miinchen, 1973; Каж 
дая А. П. Социальный состав господствующего класса Ви- 
|.'1нтии XI—XII вв. М., 1974; H e n d y , Studies; Haldon,  Expedi
tions.

527 Стольник. (6  i n i  r r jg  т раке^д)  — должностное лицо, 
обычно из числа евнухов, ведавшее поставками продоволь
ствия к императорскому столу, приготовлением блюд, тра
пезными церемониями. Обязательно сопровождал импера
тора в военных походах. Литературу см. в предыдущем при
мечании.

528 Койтониты  —  придворные слуги (обычно евнухи),  
недавшие императорской опочивальней и ее имуществом. 
Главой штата койт онит ов  являлся параким омен  (постель
ничий), приобретший в X - X I  вв. значение самого прибли
женного к императору придворного, фактически «первого 
министра», что, впрочем, объяснялось не столько занимае
мой им должностью, сколько фактом постоянного присут
ствия при особе императора. Известна, в частности, роль 
п а раки м ом ен а  Иосифа Вринги, которому безвольный Ро
ман II фактически передал все дела по управлению импери
ей. Аналогичным было положение параки м ом ен а  Василия  
Нофа при Василии II в 9 7 6 - 9 8 5  гг. О личном участии п ара-  
кимоменов  в военных экспедициях источники не упомина
ют. Литературу см. в примечании №  526.

629 Эбдом арии  —  хранители личного императорского  
имущества (казны и багажа) во время военного похода. Раз
деленные на несколько смен по дням недели (отсюда и эти
мология термина), они несли круглосуточную службу в им
ператорской ставке. На марше они сопровождали импера
торский обоз. Литературу см. в примечании №  526.



роны — правая, левая и западная. В восточном же 
направлении впереди шатра ставки следует размес
тить архонтарий530. Впереди него должны размес
титься архонты конюшни вместе с императорскими 
лошадьми, а манглавиты531 — с левой стороны, впе
реди палатки протовестиария. Справа, восточнее 
стольника, размещаются панфеоты532, а проксим533 и 
комит трубачей534 — вместе с манглавитами. Дука- 
торы535 должны быть размещены с проксимом или с 
кем-либо другим, к кому священный император име
ет полное доверие. К востоку от расположения ар

530 А рхонт арий  —  термин, не встречающийся в других 
источниках; предположительно: место расположения ар
мейских штаб-офицеров. См.: D e n n is , De castr.

531 М ан глави т ы  —  здесь: воины специального охранно
эскортного подразделения при императорской особе, вхо
дившего в состав этерии  (см. прим. №  524). В том же при
мечании см. и литературу.

632 П анф еот ы  —  предположительно: солдаты или млад
шие офицеры гвардейских частей, в мирное время несшие  
службу при Пантеоне ■— особом помещении императорско
го дворца. См.: Л и т а в р и н , Кекавмен; Dennis,  De castr.

533 Проксим  —  офицер, в подчинении которого находи
лись т. н. м а н д а т о р ы ,  передававшие распоряжения стар
ших командиров нижестоящим. См.: Guilland ,  Recherches;  
Л и т а в р и н , Кекавмен; H alldon,  Expeditions; D en n is , De castr.

534 Комит т руб ач ей  —  термин, не встречающийся в 
других источниках. М ожно предполагать, что речь идет об 
офицере, в подчинении которого находились трубачи, пере
дававшие приказы командиров с помощью звуковых сигна
лов. См.: D ennis ,  De castr.

535 Д у к а т о р ы  — проводники армии по незнакомой мест
ности (подробнее см. о них гл. XVIII). См.: H aldon,  Expedi
tions.



хонтов конюшни и стаблокомитов536 становится ла- 
11'рем великая этерия. В северной части расположе
ния великой этерии должны быть размещены лого
фет537, протоасикрит538 и их подчиненные, а в юж
ной — катепаны императорских людей539.

Из трех больших дорог, которые будут проложе
ны к каждой стороне, центральная, начинающаяся от 
н'мляного укрепления на востоке и достигающая по 
прямой линии ставки, должна до расположения ве
ликой этерии сохранять ширину в шесть оргий, в эте
рии же должна сузиться, и пусть она, имея на исходе 
лишь три оргии в ширину, окончится в архонтарии. 
11о обе стороны от этой средней дороги, восточнее 
иеликой этерии, пусть установит палатки тагма 
схол, разделенная пополам. В правой части, посреди

536 С т аблоком ит ы  —  три должностных лица конюшен
ного ведомства, ведавшие императорскими лошадьми. См.: 
Cniilland , Recherches: O ikonomides,  Listes; D e n n is , De castr.; 
Haldon,  Expeditions.

537 Л о го ф е т  —  термин для обозначения глав некоторых 
важнейших государственных ведомств. В данном случае, ве
роятнее всего, имеется в виду глава ведомства по финанси
рованию и снабжению армии. См.: Bury,  System; Л и т а в 
рин, Кекавмен; O iko n om id es ,  Listes; H en dy ,  Studies; H a l
don, Praetorians; Idem,  Expeditions.

538 П рот оасикри т  —  глава императорской канцелярии. 
См.: O ikonom ides ,  Listes; H aldon,  Expeditions.

539 К а т еп ан ы  и м п ер а т о рски х  лю дей  —  по предполо
жению Дж. Дэнниса (D e n n is , De castr.), здесь подразумева
ются командиры отрядов дворцовой гвардии. Ю. Кулаков
ский ( К улаковски й  Ю. А. Византийский лагерь конца X в.) 
переводит это место: «катепаны царской челяди».



пятнадцати банд540 войска, пусть разместится топо
тирит схол541; в левой с остальными пятнадцатью 
бандами — хартуларий542, также заняв середину про
странства. По краям этой центральной дороги, в на
правлении прямо на восток, должны разместить свои 
палатки с каждой стороны по восемь комитов543 вме
сте с подчиненными им доместиками544, и каждый 
комит должен разбить свою палатку как раз в сере
дине расположения собственных доместиков.

Вдоль двух других упомянутых больших дорог, 
доходящих с востока до западного земляного укреп
ления, с внутренних сторон этих дорог по прямой 
линии пусть разместят свои палатки по семь коми
тов со своими доместиками. С западной и восточной 
сторон тагма схол ограничивается двумя поперечны

540 Б анда  —  здесь: подразделение тагмы схол (см. прим. 
№ 5 1 1 ) ,  насчитывавшее до 300 воинов. См.: G uilland ,  Rech- 
erches; Л и т а в р и н , Кекавмен; D a g ro n , Traite; H aldon ,  Rec
ruitment; Id e m , Expeditions.

541 Топот ирит  схол  —  здесь: заместитель командира 
т агм ы  с х о л , командир одной из двух частей этой т а г м ы , 
состоявшей, по данным нашего источника, из 15 банд.  См.: 
G u il la n d , Recherches; Л и т а в р и н , Кекавмен; O ik o n o m id e s , 
Listes; H a ld o n , Recruitment; Id em , Expeditions; Ktthn,  Heer; 
McGeer,  Warfare.

542 Х а р т ула ри й  —  здесь: командир второй части т агмы  
с х о л , также состоявшей из 15 банд  (литература об этом тер
мине указана в предыдущем примечании).

543 Комиты  —  здесь: командиры б анд  (см. примечание 
№ 540).

544 Д ом ест и ки  —  здесь: командиры более мелких под
разделений в составе б а н д , подчиненные ком ит ам .  См.: 
Guilland ,  Recherches; O ik o n om idu s , Listes.



ми дорогами. Западная дорога, которая отделяет таг- 
му от этерии, находящейся внутри императорского 
лагеря, является большой; восточная, которая отде
ляет фему от этой тагмы, является малой дорогой, 
имеющей ширину две оргии. Именно на этих двух 
дорогах, на их внутренних сторонах, по направле
нию вдоль дорог пусть поставят палатки комиты- 
парабантиты545. Подразделения тагмы необходимо 
отделять маленькими дорожками, именуемыми мо
нопатиями, по которым людям, принадлежащим к 
тагме, предстоит входить внутрь, не стесняя друг 
друга. Палатки, размещаемые по краям дорог, долж
ны устанавливаться плотно сомкнутыми, чтобы ни
кто не мог войти внутрь лагеря или выйти из него 
иначе как по дороге.

В соответствии с изложенной схемой восточного 
расположения великой этерии и тагм схол должны 
быть в трех остальных частях императорского лаге
ря, вовнутрь от больших дорог, размещены этерии и 
«бессмертные», снаружи от этерий — остальные таг
мы с друнгарием виглы546, а далее от этих последних

545 К ом ит ы -п арабан т и т ы  —  термин, неизвестный по 
другим источникам. Дж. Дэннис (D e n n is , De castr.) считает 
возможным читать второе слово как «парабандиты» и свя
зывать его с термином «банда», но затрудняется в определе
нии статуса этих должностных лиц.

546 Д р у н га р и й  виглы  — должностное лицо, в распоря
жение которого со второй половины IX в. находилась т агм а  
ариф м ов  (см. примечание №  511). В мирное время он обес
печивал безопасность дворца, торжеств на ипподроме, поря
док во время заседаний императорского трибунала; во вре
мя военной экспедиции — безопасность императорского ла-



до дороги, отделяющей лагерь кавалерии от лагеря 
пехоты, — фемы, имеющие крестообразное располо
жение и углообразные выступы, как это точнее и яс
нее представляет вычерченное изображение. В па
латке друнгария виглы должны днем и ночью дежу
рить ординарцы стратегов547 и других архонтов.

Необходимо, чтобы отступив от свободного про
странства внутрь лагеря, на следующих двадцати 
двух оргиях, предназначенных для размещения пе
хотных частей, на восточной центральной большой 
дороге установили свои палатки таксиархи, занима
ющие середину лицевой стороны, — один справа от 
дороги, другой слева. Подобным же образом в углах 
свободного пространства и дороги, отделяющей их 
лагерь от лагеря кавалеристов, должны установить 
свои палатки гекатонтархи548 и пентеконтархи549. 
Остальная пехота должна расположиться вокруг 
всадников, в соответствии с установленным прави

геря. См.: G u il lan d  R. Contribution a I’histoire administrative 
de l’Empire byzantin. Le drongaire et le grand drongaire de la Vei- 
le /  /  BZ. 1950. 43; Haldon, Praetorians; Idem, Expeditions.

64' С т рат и ги  — здесь: командующие фемными вой
сковыми формированиями. См. примечания № №  224 и 225.

548 Г ек ат он т архи  — командиры армейских подразделе
ний (судя по контексту, пехотных), насчитывавших до 100 
воинов. См. примечание №  258.

549 П ен т екон т архи  —  командиры армейских подразде
лений (судя по контексту, пехотных), насчитывавших до 50  
воинов. По «Стратегикону Маврикия» этот термин неизвес
тен; в «Тактике Льва» (XVIII, 149) он обозначает одного из 
а рх о н т о в  фемного кавалерийского войска. Литературу см. 
в примечании №  258.



лом разместив своих лошадей внутри собственного 
расположения. Внутри расположения должны быть 
проведены монопатии, одни в продольном направле
нии, другие в поперечном, чтобы люди не стесняли 
друг друга. Большие дороги и монопатии, проходя
щие по их лагерю, не должны быть заграждены, но 
должны оставаться открытыми, чтобы всадники, ж е
лающие выйти для несения службы, не имели бы по
мех.

Если же дополнительно окажется четыре такси
архии псилов, не присоединенных к оплитам, то они 
должны быть размещены в форме буквы гамма в че
тырех углах лагеря пехотинцев, как это показывает 
диаграмма лагеря. Каждая тагма и фема должна быть 
отделена от соседней фемы или тагмы с каждой сто
роны четырьмя дорогами, или большими, или малы
ми, как случится. К каждой из них должны вести 
монопатии, чтобы можно было беспрепятственно и 
свободно расходиться по своим надобностям и слу
жебным обязанностям.



II. О том, что не следует людей из одной 
фемы или тагмы размещать в лагере другой  

фемы или тагмы

Не следует людей из одной тагмы, фемы, банды 
или турмы550 размещать лагерем в другой тагме, фе- 
ме, банде или турме, но каждую часть — со своим 
архонтом, чтобы тогда, когда внезапно наступит не
обходимость принять боевой порядок, она была бы в 
полном составе и не имела нехватки людей. Равным 
образом должны производиться ежедневные поимен
ные проверки, как это было в обычае у древних, и 
каждый из низших пехотных и кавалерийских архон
тов пусть производит персональную проверку под
чиненных ему людей, чтобы регулярность ежеднев
ных смотров привязывала их к своим местам в ла
гере и чтобы никто не отважился покинуть своего 
архонта. При этом условии если даже кто-либо из 
катаскопов051 смог бы проникнуть внутрь лагеря, 
он был бы легко обнаружен. Кавалеристы должны 
быть размещены с учетом того, как предполагается 
расставить их в паратаксии552, чтобы они и соверша

550 Т урм а  —  здесь: часть армии административно-терри
ториальной единицы Византийской империи — фемы  (см. 
примечание №  225). В составе одной фемы,  согласно «Так
тике Льва» (IV, 4 3 - 4 4 ) ,  обычно было три турм ы.  Об этом и 
других значениях термина т ур м а  см.: A hrw eiler ,  Recher- 
ches; O iko n om ides , Listes; H aldon ,  Expeditions.

581 К ат аскопы  —  здесь: неприятельские разведчики. 
См. о них примечание №  242.

552 П арат акси я  —  единица походного и боевого постро
ения византийской армии (подробно о п а р а т ак си ях  сказа
но в гл. VIII). См. примечания № №  247, 303, 3 0 7 -3 0 8 .



ли марш и располагались в лагере по соседству друг 
г другом.

Каждый из пехотинцев должен иметь по восемь 
триболов553, соединенных тонкой бечевкой, и у каж
дой декархии пусть будет небольшой железный кол, 
к которому должен быть привязан конец бечевки с 
триболами. Вонзив кол в землю, следует разбросать 
триболы на расстоянии десяти оргий от рва. Также 
должны быть вырыты ямы, именуемые подокласта- 
ми («ноголомами»), в которых должны быть вбиты 
остроконечные деревянные колья. Следует обозна
чить их снаружи какой-то приметой: либо неболь
шим рвом, либо маленьким холмиком из вырытой 
земли или сложенных камней, чтобы ими не был при
чинен вред некоторым из собственной армии, пада
ющим туда неосмотрительно; следует также вбить в 
землю невысокие стержни и развешать на бечевках, 
натянутых на стержни, вокруг всего лагерного укреп
ления колокольчики, чтобы наткнувшиеся на них 
враги или катаскопы, до этого не замеченные вигла- 
ми, были бы легко обнаружены.

553 Триболы  —  металлические шарики с шипами, пре
пятствия для конницы и пехоты противника. Впервые как 
элемент защиты лагеря упомянуты в трактате Вегеция (III, 
8); известны и по другим военным трактатам («Византий
ский Аноним VI в.». «Стратегикон Маврикия», «Тактика 
Льва»), См.: Л и т авр и н ,  Кекавмен.



III. О необходимости организовать  
ночные караулы или керкиты554

Ночью внутри лагерного укрепления на свобод
ном пространстве должны быть заботливо организо
ваны караулы или керкиты, и каждому из таксиар- 
хов надлежит иметь в течение всей ночи караулы 
стражей в собственном подразделении. Нести над
лежащую охрану внутри лагерного укрепления на 
свободном пространстве, обходя войско кругом, дол
жен оплитарх555 во главе сотни людей, взятых из пси- 
лов, не включенных в таксиархии, причем одна сотня 
несет службу до полуночи, а затем — до рассвета — 
сменяется другой сотней. Ибо свободное простран
ство отмеряется в предвидении его пользы,чтобы не 
только в нем организовывались керкиты, но также 
чтобы когда враги атакуют укрепление и бросают в 
лагерь метательные снаряды, последние падали бы 
на это пространство и не приносили вред лошадям и 
людям внутри лагеря: ведь некоторым армиям подоб
ный оборот дела доставил множество неприятно
стей. К тому же при нападении врага на людей, на
ходящихся в лагере, — случится ли это днем или но
чью, — стратиги, размещенные по углам лагеря, 
смогли бы прийти им на помощь со своими боевыми

554 К еркиты  —  термин, употребляемый в значении «до
зоры», «патрули». См.: D a g r o n , Traite; H aldon,  Expeditions.

555 О плит арх  — здесь: командующий пехотными частя
ми в составе армии. Судя по контексту следующей главы, в 
подчинении опли т арха  находились т аксиархи .  См.: O ik o 
nomides,  Listes, Kiihn, Heer; McGeer,  Warfare.



силами, пройдя пешим строем по свободному про
странству. Этих стратигов, размещенных по краям, 
имеете с подчиненными им людьми следует располо
жить вне всех фем и поблизости от палаток пехотин
цев, чтобы они отделялись от последних лишь лежа
щей между ними дорогой, которая служит границей 
лагерных стоянок конников и пехотинцев, — чтобы 
в случае непредвиденных и внезапных вражеских 
нападений они могли немедленно и решительно ока
зать помощь войскам, находящимся в лагере, и сра
жаться бок о бок с ними. Караульную же службу не 
должен целиком и полностью организовывать один- 
единственный оплитарх, но ввиду большой ее утоми
тельности он должен сменяться другим из числа вер
ных людей, рекомендованных, как правило, нашим 
священным императором.

IV. О виглах, которые надлежит 
формировать днем и ночью

Обычные виглы, как внешние, так и внутрен
ние, — те, которые устанавливаются вблизи, — долж
ны формироваться из пеших аконтистов и токсотов. 
Внутренние виглы должны составляться из восьми 
человек и располагаться каждая на расстоянии по
лета стрелы от земляного укрепления или несколько 
дальше. Внешние виглы следует разместить еще 
дальше, отодвинув их от внутренних вигл не более 
чем на бросок камня; они составляются из четырех 
человек, вследствие чего и называются четверками.



Каждой таксиархии надлежит сформировать по пять 
внутренних и по пять внешних вигл, расположив их 
на удалении приблизительно пятидесяти оргий одна 
от другой.

Виглы, которые следует установить еще дальше, 
должны быть сформированы из боевых сил кавале
рии, и те, которые устанавливаются первыми после 
пехотинцев, должны быть составлены из шести ка
валеристов и отодвинуты от пеших внешних вигл на 
достаточное расстояние, если местность равнинная 
и открытая. Виглы, размещаемые еще дальше и так
же именуемые внешними, должны составляться из 
четверок; с восходом солнца они должны быть выве
дены из состава охраны, устанавливаемой на ночь. 
Если же местность пересеченная и лесистая и по ней 
нельзя пройти кроме как по дорогам, следует надеж
но охранять лишь те дороги, которые проходят неда
леко от лагеря, и в особенности те из них, по которым 
предполагается подход врагов. Только те стороны, с 
которых, как сказано, предполагается нападение не
приятелей, должны охраняться кавалерией, осталь
ные вокруг — одной лишь пехотой.

Старшие над виглами должны подбираться из 
людей надежных, чтобы под их началом виглы зани
мали надлежащим образом свои позиции и осуще
ствляли патрулирование, не пренебрегая охранной 
службой. Если виглы доставляют какое-либо доне
сение, они не должны являться в страхе и в замеша
тельстве, как попало, но им не следует допустить ни 
звона колокольчиков, ни беспорядочного вхождения 
в лагерное расположение, — иначе вследствие этого



находящиеся внутри будут ввергнуты в смятение, — 
по, бесшумно преодолев колокольчики, они должны 
спокойно доложить о случившемся своему таксиар- 
ху и оплитарху, а последними пусть будет отправлен 
вестник непосредственно нашему священному импе
ратору. Все это относится к ночному времени; днем 
же впереди и еще дальше должны нести дозор одни 
лишь кавалеристы, если местность, как сказано, яв
ляется открытой и равнинной.

V. Как нужно уменьшить лагерь, если 
пехотное войско в полном составе, 

а кавалерия  —  в сокращенном; если же 
кавалерии много, а пехота в малом 

количестве, то как нужно восполнить 
недостающее и надежно охранять армию

Если окажется, что конница немногочисленна, а 
пехота в полном составе и внутри лагеря остается 
немалое свободное пространство, необходимо делать 
уплотнение, размещая на одну оргию по три опли- 
та, — вследствие этого пространство лагеря умень
шится пропорционально численности кавалеристов 
и станет соразмерным.

Если же кавалерия более многочисленна, а пехот
ного войска недостаточно для того, чтобы размещать 
на каждую оргию по два оплита, как нами было пред
писано, тогда пространство лагеря может быть уве
личено благодаря тому, что половина аконтистов 
всех таксиархий не будет размещаться вместе с осталь



ными, но к каждым пяти оплитам будет присоеди
нен один аконтист и выстроен с ними по фронту; та
ким образом, изменение численности оплитов может 
уменьшать или увеличивать лагерь.

VI. О двенадцати таксиархиях

Если в походе находятся двенадцать таксиархий 
и каждая из них имеет по пятьсот оплитов, двести 
аконтистов и триста токсотов, то и они располагают
ся в форме квадрата: каждая из сторон простирает
ся в длину на семьсот пятьдесят оргий из расчета 
размещения двух оплитов на каждую оргию. Минсу- 
ратор должен в соответствии с данным ему образцом 
при помощи веревки отмерить от центра триста семь
десят пять оргий к востоку, столько же к западу, а 
затем такое же расстояние к северу и к югу, и имея в 
виду, что императорский шатер будет воздвигнут в 
центре, он должен отмерить императорскому лагерю 
по двести шестнадцать оргий в ширину и в длину; 
подобно этому такую же величину он должен отвес
ти и остальным четырем частям лагеря. В каждой 
части пусть он выделит, как уже сказано, пятьдесят 
оргий по кругу на свободные пространства, стоянки 
пехотинцев и дорогу, разграничивающую палатки 
кавалеристов и пехотинцев.

Когда в наличии двенадцать таксиархий, с каж
дой стороны в лагерное укрепление должны вводить 
по два входа, и один вход оборудуется восточнее и 
севернее относительно палатки протовестиария, по



зволяя достигать свободного пространства ставки 
раньше, чем будет пересечен большой дорогой, иду
щей с севера на восток. Аналогичным образом пере
секаются и остальные дороги: с правой стороны — 
восточная и южная — напротив палатки стольника, 
а дороги, идущие с запада, — двумя боковыми. Та
ким образом, они сочетаются в форме буквы гамма, 
как об этих и об остальных дорогах свидетельствует 
представленное изображение. В середине между 
двумя главными дорогами, привязанными к каждой 
стороне, следует проложить узкую дорогу, имеющую 
две оргии в ширину; она должна разделять распо
ложения кавалеристов и, повернув в направлении 
ставки, упереться в нее, чтобы все могли спокойно и 
беспрепятственно прибывать в ставку для выполне
ния установленных им служебных обязанностей.

Поскольку неподходящий характер местности 
зачастую не позволяет оборудовать лагерь четырех
угольной формы, — а выше мы пообещали изложить, 
касаясь тесных и неудобных мест, как нужно в них 
по-иному располагать лагерь, — мы полагаем, что во 
многих случаях, под давлением необходимости и в 
зависимости от характера местности, он может быть 
построен разносторонним: либо треугольным, либо 
круглым. Если местность сделает его совсем узким и 
вытянутым в длину, а вблизи над ним нависает гора 
и посылаемые оттуда метательные снаряды достига
ют лагеря, падая сразу же на свободное простран
ство внутри лагерного расположения, то войско, вы
нужденное самим характером местности располо
житься здесь лагерем, все-таки сможет простоять



одну ночь в этом ненадежном месте, при условии, 
что вызывающая опасение сторона будет усилена 
дополнительным количеством оплитов и псилов, что
бы в том случае, когда враги, сконцентрировавшись 
в таком месте, предпримут ночное нападение, нахо
дящиеся в лагере не оказались бы бессильными и 
неподготовленными. Если же метательные снаряды 
смогут легко достигать палаток, следует избегать рас
полагаться лагерем в таких местах: ведь многие ар
мии погибли в ночное время в подобных обстоятель
ствах. Поэтому необходимо разузнать, расспросить, 
обдумать и посоветоваться с опытными дукаторами, 
и когда найдется более подходящее место, даже если 
оно и не близко, пусть еще до рассвета армия начнет 
движение и будет мало-помалу приближаться к это
му подходящему месту, пока не достигнет его, — при 
этом необходимо совершать марш, соблюдая меры 
надлежащей охраны и безопасности. Так можно де
лать, если нет опасности нападения врагов с наступ
лением дня. Если же враги ожидаются, то марш но
чью через тесные и труднопроходимые места не при
несет пользы. Будет лучше в дневное время стать 
лагерем на месте более близком, хотя и неустойчи
вом, и отрядить пешее войско токсотов и аконтистов 
с целью разведать и занять упомянутые опасные, 
закрытые и угрожающие места и предпринять все 
меры безопасности, чтобы в эту ночь с войском не 
случилось чего-либо пагубного.



VII. О том, что в местах, оказавшихся 
ненадежными и тесными, следует 

разделить всю армию надвое и разместить 
ее двумя лагерями

В местности, оказавшейся столь ненадежной, 
следует в силу необходимости разделить войско на
двое и разместить каждую из таких частей в простор- 
пом и пригодном месте, в точности выделяя в обоих 
расположениях войска свободные пространства и 
промежутки, предназначенные для защиты. Подраз
деления пехоты нужно разделить пропорционально 
между каждым из лагерей для надежной круговой 
защиты обоих, и если не хватит оплитов, то следует 
разместить по фронту с оплитами некоторых из акон- 
тистов, пока они не охватят все конное войско, рас
полагаемое внутри. Как уже сказано, подобная точ
ность должна быть соблюдена в обоих лагерях.

Архонтом второй выделенной части войска сле
дует назначить человека, известного своими знания
ми и опытом, который смог бы на ближайшую ночь 
обеспечить этой части надлежащую защиту. В самом 
деле, гораздо лучше и выгоднее расположиться лаге
рем разделившись, чем быть в тесноте и иметь вбли
зи лагерного укрепления возвышенности, так что 
бросаемые с них метательные снаряды могли бы лег
ко достигать палаток и причинять войску громадный 
вред. Если же гора, разделяющая оба лагеря, позво
ляет тем, кто намерен ее преодолеть, переходить из 
одного лагеря в другой для оказания помощи друг 
другу, когда случится неожиданное нападение вра



гов, то лагерь даже и не будет считаться разделен
ным, но в плане боевого взаимодействия он окажет
ся как бы соединенным. Если же, напротив, разделя
ющая возвышенность препятствует переходу из од
ного лагеря в другой и придется устанавливать лагеря 
на более дальнем расстоянии друг от друга, то и то
гда, по милости Христа, ни с одним из них не при
ключится никакой пагубы, если их охранять бди
тельно и надлежащим образом. Ибо подобно тому 
как наше войско, вторгавшееся во вражескую зем
лю не всегда только с превосходящими силами, но 
порою и в ограниченных размерах, не несло никако
го урона, но успешно оберегалось, точно так же и в 
течение одной ночи оно не испытает никакого вреда 
вследствие разделения, если будет проявлена надле
жащая бдительность.

VIII. О том, какую численность должно 
иметь кавалерийское войско

Боевое кавалерийское войско, если его числен
ность составляет восемь тысяч двести человек, сле
дует разделить на двадцать четыре таксии556, насчи

556 Таксия  —  здесь: обобщающее наименование воин
ского подразделения в условиях марша или боевого строя 
(см. примечание №  285). В дальнейшем изложении автор 
трактата зачастую не проводит строгого различия между по
нятиями т аксия  и п а р а т а к с и я , употребляя их как равно
ценные и взаимозаменяемые. При переводе мы корректиру
ем лексику автора с учетом военно-технического значения  
указанных терминов.



тывающие по триста человек. В свою очередь, эти 
двадцать четыре таксии следует объединить, как и 
пехотинцев, в четыре паратаксии, равные между со
бой по силе, насчитывающие каждая по шесть так- 
сий, чтобы когда вся армия находится на марше, они 
следовали бы четырьмя мерами557 по шесть таксий в 
каждой, образуя авангард, арьергард и фланги. Им
ператорская же паратаксия, насчитывающая тыся
чу человек, пусть будет сверх них, чтобы император 
мог оказывать помощь частям, потесненным в сра
жениях, отряжая для этого людей из собственной 
паратаксии.

Если кавалерия будет иметь больше людей, чем 
восемь тысяч двести, то паратаксии, составляющие 
четыре меры, должны получить усиление. Ибо когда 
император участвует в походе, кавалерийскому вой
ску необходимо иметь численность не всего лишь 
восемь тысяч, но и более. Ведь число восемь взято 
нами только в качестве модели для двадцати четы
рех таксий, поскольку такая модель является при
годной и в сражениях, и на марше через открытые 
пространства при угрозе внезапных вражеских на
падений.

Если в наличии будет меньшая численность, чем 
восемь тысяч двести человек, то следует сократить 
и количество таксий, оставив их по пять в каждой 
мере. Если численность кавалерии окажется еще 
меньшей, то в силу необходимости каждая мера бу
дет иметь по четыре таксии, — однако же в случае

557 М ера  —  здесь: единица походного и боевого строя 
армии, приравненная к парат аксии.



участия в походе императора наличие четырех таксий 
в каждой мере является совершенно недостаточным. 
Если же численность кавалерии будет определена 
еще меньшим показателем, императору не следует 
выступать в поход с таким ничтожным количеством.

IX  Как нужно организовать выступление 
из лагеря всего войска

Когда войско намеревается оставить лагерь, 
пусть незадолго перед рассветом трубы подадут сиг
нал, чтобы все приготовились к маршу. Архонтам, 
размещенным вдоль больших дорог, надлежит при
казать, чтобы некоторые из их людей, поднявшись в 
седло, несли охрану дорог, препятствуя и не позво
ляя вьючным лошадям и людям, ухаживающим за 
лошадьми, загромождать дороги или начинать вы
движение, но поворачивать их обратно в лагерное 
расположение, и держать дороги свободными, чтобы 
боевые силы могли передвигаться беспрепятственно.

Архонт авангардных таксий войска, архонт пла- 
гиофилаков558 и архонт саки559 должны отбыть в став
ку и, получив от нашего священного императора бла

558 Плагиоф илаки  ■— личный состав фланговых подраз
делений походного и боевого построения армии. Термин ча
сто встречается и в «Стратегиконе Маврикия» (напр., Stra- 
tegicon, I, 3; II, 1 -6 ;  III. 5, 10; VII В, 1; XII A, 7 etc.) , и в «Так
тике Льва» (напр., TL, IV, 25; XII, 28; XVIII, 1 4 3 -1 5 0  etc.) .  
См.; D agron ,  Traite.

559 Сака  — здесь: арьергард армии. См. примечание № 275.



гословение и предписание, каким образом следует 
совершать марш, должны возвратиться к своим час
тям. Когда прозвучит второй сигнал труб, пусть ар
хонт войскового авангарда, взяв с собой три таксии 
и дукаторов, выступит из лагеря и, удалившись от 
лагеря на расстояние одного или двух полетов стре
лы, там остановится. Пусть и архонты плагиофила- 
ков выдвинутся на такое же расстояние, на какое 
отошли авангардные части, и, выстроив по одной из 
своих таксий на одном и на другом фланге от них, 
также там остановятся. То же самое должен сделать 
и архонт саки, выстроив одну таксию в тылу.

Мы говорим об этом, не имея в виду нападения 
больших армий. Ведь приближения больших армий 
в большинстве случаев быстро распознаются, и если 
стратиг не беспечен совершенно, но бдителен, то 
крупномасштабные нападения никогда не останутся 
ему неизвестными, — но речь идет о том, чтобы пе
рехватить, если потребуется, с помощью небольших 
сил тех тайком подкравшихся неприятелей, которые 
могли бы привести войско в замешательство и явить
ся причиной какого-либо смятения и робости во вре
мя его движения.

По тому же самому второму сигналу труб должен 
быть свернут императорский шатер, а после этого — 
и остальные палатки. Ведь как при установке лагеря 
не следует разворачивать никакие палатки раньше 
императорского шатра, так и наоборот, когда войску 
предстоит сняться с места, раньше него другим не 
следует устремляться. И также по второму сигналу 
трубы войсковые подразделения, каждое в отдельно
сти, должны погрузить свое имущество на вьючных



животных, но оставаться в своих расположениях, 
ожидая третьего сигнала трубы и отбытия из лагеря 
нашего священного императора с кавалерийскими 
таксиями. Когда прозвучит третий сигнал, наш свя
щенный император, поднявшись на свою лошадь, 
должен покинуть лагерь вместе с сопровождающи
ми его таксиями.

X. О марше

На марше должны идти впереди шесть таксий 
вместе с паратаксией, принадлежащей нашему свя
щенному императору, но не в общем строю. Одна из 
этих таксий пусть уйдет вперед на достаточное рас
стояние, чтобы наблюдать и изучать местность и до
кладывать нашему священному императору о наме
рениях и замыслах врагов. Из пяти оставшихся так
сий три должны идти впереди, а две — по ту и другую 
сторону от паратаксии нашего священного импера
тора, и пусть они совершают марш вслед за теми, 
которые выдвинуты в авангард. Как только идущие 
впереди кавалерийские части освободят путь, пусть 
тотчас же за ними по дороге, идущей по прямой линии, 
двинутся пехотные части, располагавшиеся вдоль 
лицевой стороны лагеря. Пехотные же части, разме
щавшиеся вдоль боковых и тыловой сторон, пусть 
совершают марш в соответствии с расположением и 
формой лагеря, если местность равнинная и откры
тая, поместив в середину всю прислугу и вьючных 
животных. Императорский обоз должен повсюду



следовать со своей прислугой и иметь отличитель
ный знак, чтобы быть легко опознаваемым; далее 
за ним пусть следует остальное обозное имущество. 
Таксии плагиофилаков должны совершать марш 
вблизи флангов пехотных таксий, выстроившись по 
три с каждой стороны последовательно одна за дру
гой. Снаружи от них вдоль флангов по аналогичной 
схеме должны следовать еще по три таксии. Эти 
шесть внешних таксий плагиофилаков, расположен
ные с двух сторон, должны выделить по тридцать че
ловек каждая из своих собственных людей и отпра
вить их на значительное расстояние от флангов, что
бы они следили за всеми действиями врагов в своих 
зонах и сообщали обо всем своим старшим команди
рам.

Архонт других шести тыловых таксий, именуе
мых сакой, должен выделить сто человек во главе с 
каким-нибудь опытным командиром и поручить им 
курсировать на определенном расстоянии позади 
тыловых подразделений для наблюдения за тем, что
бы враги неожиданно не напали на них с тыла. С це
лью отражения арабов560 и турок, дерзко нападаю
щих на таксии, рекомендуется для совместного мар
ша с ними распределить в каждую из имеющихся 
двенадцати внешних таксий по сто пятьдесят пехо- 
тинцев-токсотов, выделив их из таксиархий, укомп
лектованных исключительно лишь токсотами.

560 Краткая характеристика этнонимов, встречающихся  
в трактате (а р а б ы , «турки», росы , б о л га р ы , эллины , р о 
меи, печенеги),  дана нами во вводной статье к изданию трак
тата «О лагерном устройстве».



Пусть император имеет при себе собственных 
токсотов, если пожелает; пусть при нем будут также 
росы561 и малартии562. Если где-нибудь по пути дви
жения армии встретятся поселения, пусть будут от
правлены слуги для добывания всего необходимого. 
Если эти слуги удалятся на какое-то расстояние, по
скольку поселения будут располагаться сбоку и в 
стороне от дороги и внешние таксии плагиофилаков 
отойдут на их защиту, пусть будет подан сигнал труб 
к их возвращению, а войску будет приказано не про
должать движение, но подождать возвращения слуг. 
После их сбора пусть марш будет возобновлен.

Если преодолеваемое пространство станет тес
ным или дневной переход окажется более протяжен
ным вследствие неудобства местности либо нехватки 
воды, а длительность дневного перехода, делающая 
марш более изнурительным, приведет к разобщению

561 Росы  —  контингент наемников силой до одной т а г
м ы , возможно, варяжского происхождения. О нашем толко
вании этого термина см. во вводной статье к настоящему  
изданию.

362 М аларт и и  — воинское подразделение, вероятно, си
лой до одной т агмы.  В анализируемом сочинении м а л а р 
тии упоминаются дважды (второй раз в гл. XIX) и в обоих  
случаях вместе с росами', в других военных трактатах тер
мин не встречается. По предположению Дж. Дэнниса (D en 
nis, De castr. P. 283, n. 2), на вооружении м ала рт и ев  были 
копья (дротики), мечи и щиты, что отличало их от лучников. 
Ж. Дагрон (D agron ,  Traite. P. 155, n. 63) вполне уверенно  
полагает, что речь идет о пехотном контингенте, имеющем 
на вооружении булавы или, что более вероятно, копья, —  
это противопоставляет их росам,  вооруженным секирами.



нестроевых подразделений и рассредоточению пе
хотных таксий, поскольку пехотные и обозные части 
растянутся в длину, — в этих случаях, когда окажет
ся недостаточным иметь по три фланговых таксии 
для их защиты, полагаемых по обыкновению, необ
ходимо иметь по шесть таксий с каждой из сторон, 
вытянутых в длину и следующих одна позади другой. 
Если пехота и обозы окажутся растянутыми еще 
больше и их не смогут надежно защитить даже по 
шесть таксий с каждой стороны, необходимо с одной 
и с другой стороны присоединить к колонне две так
сии, взятые из авангардных частей, а также две дру
гие — из саки, чтобы фланговые таксии соверша
ли марш по восемь в ряд, сохраняя порядок и уда
лившись одна от другой приблизительно на один или 
два полета стрелы, в зависимости от обстоятельств. 
Если же войско растянется еще больше, тогда пусть 
наш священный император поторопит идущих поза
ди, чтобы они не ослабляли скорости и интенсивно
сти марша, иначе они, оказавшись незащищенными, 
могут понести урон от врагов, подобных арабам или 
туркам.

Прибыв на место лагерной стоянки, эти таксии 
не должны сразу же разрушать свой строй, но, от
ступив немного в сторону, должны расположиться 
вокруг лагерной стоянки, чтобы прислуга успела 
полностью установить палатки. После того как ла
герь будет установлен, пусть по две таксии из каж
дых фланговых и одна из авангардных будут расстав
лены снаружи, остальные же таксии пусть будут 
впущены в лагерь. Но сам наш священный импера



тор со своим окружением, если нужда не продикту
ет какой-либо другой необходимости, расположив
шись в подходящем месте, пусть наблюдает за всем 
и ожидает подхода саки; после же прибытия саки 
пусть все полностью войдут в лагерь.

XI. О том, как нужно действовать, зная, 
что неприятели намереваются напасть 

ночью на лагерное укрепление

Если наш священный император узнает, что не
приятели планируют атаковать ночью, пусть он не 
очень далеко от лагеря подготовит засады, и когда 
враги нападут на размещенных в лагере, пусть эти 
засадные части, подойдя или с фланга, или с тыла, 
разрушат козни врагов, обратив их вспять. Но после 
отражения врагов пусть они не предпринимают пре
следования, поскольку ночью это бесполезно.

Стратиотам563 необходимо иметь условные знаки 
и пароли, чтобы не только распознавать неприятелей 
ночью, но чтобы и в дневном тумане или в поднятой 
пыли можно было с помощью привычных опознава
тельных знаков, отличающих одного от другого, лег

563 Ст.ратиоты. —  здесь: воины вообще. В специально
терминологическом смысле стратиоты являлись социальной 
группой свободного земледельческого населения империи, 
обязанного военной службой в фемных контингентах. См.: 
A h rw eiler ,  Recherches; Л и т авр и н ,  Кекавмен; D agron ,  Trai
te; Haldon,  Recruitment.



ко отделить своих от врагов, с которыми они переме
шались в сражении.

XII. О том, как нужно действовать, 
если во время марша армии враги атакуют  

ее большими силами

Если нашему священному императору будет до
ложено, что во время марша армии ожидается напа
дение крупных неприятельских сил, неблагоразум
но отражать их, продолжая движение, но следует 
приказать прислуге прежде всего сгрузить всю кладь, 
а затем и императорский шатер, и поручить их кому- 
либо из высших архонтов, и в случае, если войско 
надлежащим образом вооружено и упорядочено, по
нести его в сражение и с Божьей помощью отразить 
неприятелей. Если на месте, где остался обоз, нет 
воды, то после преследования противника тот из на
ших командиров, которому был вверен обоз, должен 
отойти к назначенному месту лагерной стоянки.

XIII. О том, что опасно совершать марш 
в безводных местах в условиях вражеской 

угрозы

Ко всему остальному следует добавить, что когда 
враги угрожают, то опасно вести армию через без
водные места, и особенно — в летнюю пору. Ведь 
если зимой войска могут часто выдерживать без
12 Зак. 4498



воды целый день, то в летнее время они не выдержат 
и до завтрака, а вместе с лошадьми погибнут и люди. 
Поэтому опасно быть вовлеченным в две войны: я 
имею в виду одну войну с неприятелями, а другую — 
с нехваткой воды в жару. И если потребуется, следу
ет предпочесть усталость в течение трех или четы
рех дней тому пути, который короток, но безводен. 
Ибо гораздо лучше благополучно совершать марш, 
предпочитая тяготы длинного, но безопасного пути, 
чем увлечься коротким расстоянием, но сопряжен
ным с опасностью.

XIV. О том, что нужно делать, 
если встретится теснина, или мост, 

или переправа через глубокую реку

Итак, если во время пребывания армии на непри
ятельской территории,как сказано, император узна
ет от дукаторов, что на следующий день предстоит 
преодоление теснины, или моста, или переправа че
рез глубокую реку, следует заранее выслать в тесни
ну пехотные таксии, чтобы надежно ее удержать, и 
если император не желает испытать полного рас
стройства таксий, перемешавшихся одна с другой в 
неудобной местности, ему необходимо еще с вечера 
предписать, как надлежит проходить эту местность 
в соответствующем порядке. Прежде всего следует 
выделить таксиархию и приказать ей уйти вперед 
вместе с авангардной, определяемой обычным поряд
ком конницей всех остальных таксий, а далее уста-



иовить, как надлежит преодолеть теснину таксиям, 
идущим одна за другой в строгой последовательнос
ти. После этого нужно приказать одному из опытных 
архонтов отправиться вперед, догнать авангардную 
конницу всех таксий и остановиться, — при этом 
если встретится мост, то в его начале, если же вод
ная преграда, то на берегу реки, чтобы обеспечить 
безопасный и упорядоченный переход войска; пусть 
остается там либо он сам, либо кто-нибудь вместо 
него, пока не переправится все войско.

Кавалерийские таксии плагиофилаков правого 
фланга должны находиться позади императора и пе
рейти после него; пешая таксия этого же фланга — 
после перехода фронта фаланги564, следуя позади 
него. После этого пусть перейдет основная часть обо
за, сразу же позади него — правая сторона синтак- 
сии565, за ней — левый фланг пехотинцев, а после 
того как переправятся обе эти части синтаксии, долж
ны переходить конные таксии плагиофилаков левого 
фланга. Позади всех, как и впереди, должна следо
вать одна таксиархия пехотинцев.

Указанным образом в строгом порядке следует 
переходить теснины, и таксиям не следует ни соеди
няться, сливаясь одна с другой, чтобы избежать ка- 
кого-либо беспорядка, ни смешиваться с прислугой

564 Ф ал а н га  —  судя по контексту, данный термин упо
треблен автором в самом широком смысле, как походный 
строй вообще, и потому не имеет какого-либо специального 
военно-технического значения.

565 С ин т акси я  —  здесь: походная колонна армии на 
марше.



и вьючными животными. После того как они преодо
лели теснину, или реку, или другое препятствие, ко
торое может встретиться, и когда каждый займет 
свое собственное место, пусть они продолжают 
марш в установленном порядке.

XV. О том, что не следует вводить массу
бесполезного народа во вражескую землю

Рискованно и вредно, как об этом сказано древ
ними и как это доказывает нам опыт, приводить с 
собой во вражескую землю толпу бесполезного и не 
участвующего в сражениях народа, и нести кладь, 
превышающую необходимую потребность, и иметь 
множество мулов, ослов и верблюдов, — особенно в 
страну болгар, в которой имеются лесистые и труд
нопроходимые клисуры566, а также много узких до

566 К л исура  — здесь: военно-технический термин, ис
пользуемый для обозначения ключевых позиций в горной 
местности (теснин, ущелий, перевалов), контроль над кото
рыми обеспечивает безопасность марша основных сил ар
мии (подробнее см. гл. XIX и XX). Именно в этом прямом 
значении термин использован единственный раз в «Страте- 
гиконе Маврикия» (Strategicon, IX, 3). Информация воен
ных трактатов о способах преодоления клисур обобщена  
нами в статье: К учма В. В. Теория и практика ведения гор
ной войны по данным византийской полемологии / /  ВВ. 
2001. 60 (85). В более позднее время кли сурам и  стали име
новаться мелкие административно-территориальные едини
цы внутри фемы. О различных значениях термина см.: Ahr-  
weiler,  Recherches; Л и т а в р и н , Кекавмен; O ikonom ides,  Lis- 
tes; D ag ro n ,  Traite; H aldon ,  Expeditions.



рог, и если армии предстоит по ним проходить, все 
бесполезное в этих условиях будет ее связывать. 
Когда армия влечет за собой множество праздных 
людей и груз ненужных и роскошных вещей, беспо
лезных и дорогостоящих, тогда переход в один день 
пути не завершится и в четыре, а при форсировании 
глубоких и болотистых рек и при переходах через 
мосты праздная толпа принесет армии немало бес
полезных страданий. К тому же бесполезная толпа, 
израсходовав продовольствие, которое необходимо 
для потребления боевым силам вкупе с соответству
ющим количеством необходимой прислуги, обречет 
войско на скорую нужду и вынудит его возвратить
ся, ничего не добившись: ведь часто препятствует 
достижению успеха не мощь неприятельской армии, 
а одна лишь нужда, порожденная неблагоразумием. 
Люди, которые изнурены страданием, приходят к 
тому, что, устрашенные слухами, распускаемыми 
врагами, и подталкиваемые пагубными речами и раз
личными кознями, которые возможны со стороны 
врагов, сами разрушают замыслы императора, на
правленные ко благу, и вызывают скорейшую рети
раду.

XVI. О надлежащем вооружении

Нет ни справедливости, ни пользы в том, чтобы 
умолчать о дорогостоящем, но совершенно излиш
нем роскошном вооружении, и бесполезном золоте 
и серебре, предназначенном для убранства лошадей,



и бесполезной серебряной утвари, ввозимой во вра
жескую землю ради тщеславия некоторых; однако 
следует напомнить и о том, что подобает иметь. Есть 
надобность только в том, что необходимо и пригодно 
в сражении, — в лучших лошадях, прочных доспе
хах, превосходных шлемах и мечах, в которых одно 
только железо превосходит все остальные материа
лы. Бесполезное пресыщение золотом и серебром, 
приводящее армию к урону и нужде, во всех отноше
ниях излишне и вредно во времена войны, и если ты 
усердно изучал исторические книги, исследуя вели
кие трофеи эллинов и ромеев, воздвигнутые в вой
нах567, ты мог обнаружить исключительную просто
ту в их образе жизни, снаряжении и вооружении.

XVII. О том, что младшим архонтам 
не следует иметь палаток

Нет ни пользы, ни необходимости везти с собой 
во вражескую землю палатки младших архонтов, 
особенно в землю болгар, если нет намерения ради 
внешней пышности армии всего лишь значительно 
увеличить массу бесполезного народа. Вследствие 
этого в стране, которая, как сказано, является труд
нопроходимой и поставляет немного продоволь
ствия, подчиненным им стратиотам будет нанесен 
немалый вред. Вместо этого указанным архонтам 
вполне достаточно иметь укрытие в виде шалашей,

567 См. примечание №  231



легко сворачиваемых по утрам и на время жары, а 
ною бесполезную кладь нужно заменить всем тем 
необходимым, в чем действительно имеется нужда.

XVIII. О дукаторах и катаскопах

Поскольку не следует пренебрегать ничем, что 
направлено к общему благу армии, необходимо 
иметь опытных и знающих дукаторов, всячески им 
покровительствовать, их опекать и о них заботить
ся: ведь без них ничего хорошего не может быть до
стигнуто. Мы называем дукаторами не просто тех, 
которые хорошо знают дороги, — ведь это может 
знать и любой поселянин, — но тех, которые, в до
полнение к знанию дорог, способны успешно управ
лять переходом войска через клисуры, предвидеть и 
предусмотреть истинную протяженность дневных 
переходов и отыскать места для просторного лагеря, 
удобные и обеспеченные в изобилии водой, и, исходя 
из состояния вражеской земли, точно сообщить вторг
нувшемуся в нее войску, в каких пределах можно 
опустошать страну и обращать ее жителей в рабство.

Надлежит также выдвинуть вперед многочислен
ных и подходящих хосариев, которых люди с восто
ка именуют трапезитами568, и пусть они постоянно 
то в одном, то в другом месте проникают во вражес

568 Хосарии,  или т рап ези т ы  —• здесь: мобильные воин
ские отряды, используемые для разведывательных рейдов на 
вражескую территорию. См. примечания № №  172, 246 и 426.



кую землю для захвата в плен людей, чтобы через 
последних точно узнавать о намерениях врагов, го
товы ли они действовать или ожидают помощи союз
ников, и чтобы, короче говоря, ничто из задуманного 
ими не осталось незамеченным.

Подобно им в высшей степени полезны катаско- 
пы: проникнув во вражескую страну, они могут точ
но изучить врагов и сообщить тем, которые их посла
ли. Доместику569 и пограничным стратигам570 разре
шается иметь катаскопов не только среди болгар, но 
и среди других погранйчных народов, обитающих в 
землях печенегов, и турок, и росов, чтобы ничто из 
замышляемого ими не оставалось нам неизвестным. 
Иногда пленные, захваченные вместе с женами и 
детьми, принесут больше пользы, чем иные из ката-

569 Д о м е ст и к  (с х о л ) — здесь: военный руководитель 
одного из двух независимых территориальных командова
ний, созданных во второй половине X в. (судя по контексту, 
имеется в виду доместик схол Запада). Доместикам схол За
пада и Востока были подчинены все вооруженные силы им
перии, расположенные на соответствующей части ее террито
рии. См.: Л и т а в р и н , Кекавмен; O ikonom ides ,  Listes; Kuhn, 
Heer.

670 П о гр а н и ч н ы е  ст рат и ги  —  здесь: главы погранич
ных военно-административных округов —  фем. В результа
те реорганизации военной и административной структуры 
империи, проведенной в конце X —  начале XI вв., ст р а т и 
ги пограничных фем  перешли в подчинение правителям но
вых крупных административно-территориальных образова
ний (дукам  и кат епанам ).  См.: Ahrweiler ,  Recherches; O iko
nomides,  Listes; Л ит аврин,  Кекавмен; D a g ro n , Traite; Kiihn, 
Heer; H aldon ,  Praetorians; W inkelm ann,  Rang- und Amter-  
struktur.



скопов. Связав их обещанием стратигов предоста
вить им свободу вместе с женами и детьми, их следу
ет направить на разведку, и когда они возвратятся 
после изучения всего того, что касается их соотече
ственников, они расскажут только правду.

XIX. О прохождении клисур, не занятых 
неприятелями

За несколько дней до того, как войску предстоит 
вступить на вражескую территорию, пусть будут от
правлены дукаторы, катаскопы и хосарии, чтобы хо
рошо изучить все дороги и узнать, не заняты ли они 
неприятелями. И если станет известно, что они не 
заняты, тогда нецелесообразно вводить войско в не
удобную местность: ведь вражеские нападения обыч
но случаются после того, как начался переход через 
тесные места. Если же какая-либо необходимость 
вынудит пройти именно по таким дорогам, за один 
или за два дня должен быть послан отряд пехоты, 
возглавляемый мужественным и знающим архонтом 
и имеющий больше токсотов и аконтистов, чем оп
литов. Если есть возможность, пусть и отряд конни
ков там будет присутствовать и взаимодействовать с 
пехотинцами с целью их большего воодушевления. 
Также следует идти с ними более опытным дукато- 
рам и таксиархам, служившим на Западе, которые 
знают такую местность более детально, чем другие. 
Архонт должен постараться захватить все самые 
высокие точки местности или же оборудованный



фрурион571, если окажется, что он находится в дан
ном месте, и пусть оттуда он надежно удерживает не 
только ту дорогу, по которой предстоит перейти ар
мии, но также с большим рвением охраняет все ос
тальные дороги, предоставляющие возможность для 
подхода по ним неприятельского войска, чтобы вра
ги не были в состоянии ниоткуда напасть на армию, 
находящуюся в невыгодной позиции, и нанести ей 
урон в этих условиях.

После надежного занятия дороги архонт должен 
доложить нашему священному императору, и после 
этого следует приступить к переходу. Пусть будут 
выделены две таксиархии, которым надлежит идти 
впереди кавалеристов, неся с собой секиры и топо
ры для расчистки пути, где это потребуется. Коман
диру двух передовых таксиархий должно быть дано 
императорское распоряжение, чтобы на всем протя
жении этой дороги, где обнаружатся сколько-нибудь 
сужающиеся и труднопреодолимые места, он остав
лял бы часть пехотинцев, чтобы удерживать и охра
нять их до перехода всего войска. Позади этих пехо
тинцев должны следовать передовые формирования 
кавалерийских таксий нашего священного импера
тора, после них — пехотинцы, которые следуют 
вместе с императором, то есть росы, малартии и 
токсоты, за ними — наш священный император с

5,1 Ф рурион  — здесь: разновидность укрепленного пун
кта, предназначенного для укрытия в нем местного насе
ления. В этом основном значении термин используется в 
«Стратегиконе Маврикия» (Strategicon, IX, 3; X, 2). См.: 
D a g ro n , Traite.



его окружением и в сопровождении соответствую
щих кавалерийских таксий, а после них пусть пере
ходит остальное войско в той последовательности, 
как нами каждому было предписано. Две таксиар
хии, идущие впереди всего войска, должны сохра
нять походный порядок вплоть до их размещения в 
лагере, точно так же как и все остальные. Позади 
всех, в том числе и саки, должны следовать две так
сиархии пехотинцев. Архонт, заранее овладевший 
дорогами, не должен их оставлять, пока не перейдет 
вся армия целиком, но лишь после того, как перей
дут все, пусть тогда и он перейдет самым последним 
вместе с подчиненными ему людьми.

XX. О клисурах, занятых неприятелями

Если тесные места, через которые войско наме
рено перейти, были заранее захвачены подготовлен
ными и сильными врагами, и в этом наш священный 
император совершенно точно удостоверился благо
даря катаскопам и другим им подобным, о которых 
Сказано выше, не следует приближаться ни к этому 
месту, ни к другой удерживаемой неприятелем труд
ноодолимой дороге, представляющей опасность, и 
безрассудно вводить туда армию. Мы говорим об 
этом не из страха перед врагами, но увещевая избе
гать неопределенности и риска опасных мест. Ведь 
часто прочность позиции помогает слабым одолеть 
многих мужественных. Опасность очевидна там, где 
у нас нет возможности нанести удар конницей или



колесницами, тогда как у неприятеля такая возмож
ность имеется. Поэтому целесообразно и полезно 
уйти на другую свободную дорогу, даже если она от
далена от первой расстоянием в три или четыре дня 
пути, и если она не занята, двигаться по ней, предва
рительно заняв и удержав ее с помощью пехотинцев 
тем способом, который нами предложен для безопас
ного перехода. Если же случится, что и она занята 
неприятелями, дукаторы смогут привести другими 
дорогами по одну и по другую сторону от укрепив
шихся врагов достаточные силы пехоты, и пусть они 
с тыла или же с флангов действуют против неприя
телей. И если они одолеют врагов и будут их прес
ледовать или если враги сами отойдут, напуганные 
теми, которые неожиданно для них напали с флан
гов, тогда пусть войско проходит безбоязненно.

Если неприятели владеют расположенной на 
этом месте возвышенностью или высокой скалой, 
образующей подобие фруриона, и, защищенные ее 
неприступностью, стойко охраняют дорогу и если их 
невозможно атаковать не только с двух, но даже и с 
одной стороны, к ним должны подойти по главной и 
самой центральной дороге некоторые подразделения 
легковооруженных надежных пехотинцев, и пусть 
эти последние попытаются спровоцировать врагов 
на столкновение и выманить их с укрепленной пози
ции притворным бегством, чтобы наши части, напав 
с фланга или с тыла, одержали бы над ними верх и 
добились их уничтожения. Но если совершенно не
возможно атаковать противника с флангов вслед
ствие полной неприступности позиции, каковое по



ложение мы многократно наблюдали, тогда пусть 
армия беспрепятственно идет по одной из лучших 
боковых дорог, не опасаясь никакого вреда со сто
роны неприятелей. Ведь подобно тому как местные 
уроженцы вследствие неудобства позиции затруд
нились бы вступить в бой с чужеземцами, точно так 
же они сочтут неосуществимым и невозможным 
переход и для наших войск. Опыт научил нас прохож
дению через горы и дороги не занятые, но оставлен
ные без внимания неприятелями по причине непре
одолимости, известные, однако, опытным дукато- 
рам и пригодные для передвижения, и, оставаясь 
благодаря этому незамеченными, и мы сами, и мно
гие другие проходили их вполне спокойно и беспре
пятственно.

Итак, если дукаторы надежны и опытны в прове
дении других больших армий и если они хорошо зна
ют эти имеющиеся дороги, пусть подразделение пе
хоты займет их заранее изложенным выше способом 
и пусть армия без опасения туда вступает. Эту или 
другую дорогу, по которой движется наше войско, 
необходимо охранять отрядом пехоты, предусмотрев 
защиту для него самого, например, опираясь на фру- 
рион или самую высокую либо максимально непри
ступную позицию. И если предстоит возвращаться 
по этой дороге или доставлять по ней войску все не
обходимое, то неразумно с нее уходить; если же по 
другой, пусть об этом будет сообщено пехотному ар
хонту, чтобы тот, если это будет приказано, взял под 
охрану дорогу, по которой будет возвращаться наш 
священный император.



Если же боевые силы пехоты не будут оставлены 
охранять клисуру и она останется незанятой, необ
ходимо обеспечить в будущем выход и возвращение 
из неприятельской земли армии с такой же основа
тельностью и заботой, как было предписано, и даже 
с еще большей. Ведь когда армия вступает в неприя
тельскую землю, врагам неизвестно, в какую имен
но часть страны предстоит вторжение, и когда к тому 
же каждый из них обречен искать убежища со всеми 
своими пожитками, — в этих условиях, естествен
но, дороги останутся неохраняемыми. Когда же вой
ско намеревается покинуть вражескую землю, вра
ги проявят немалую заботу о том, чтобы заранее за
хватить дороги и на короткое время сосредоточить 
воедино как свои собственные, так и чужие ресур
сы. Случается также, что возвращающееся войско 
сопровождается множеством военнопленных и ста
дами скота, и каждому о них нужно будет беспоко
иться. Следовательно, в этом случае необходима бо
лее многочисленная и сильная охрана.

Итак, когда мы намереваемся перевести через 
клисуру возвращающуюся армию, ей нужно предо
ставить покой и не бросать ее, изнуренную походом, 
в сражение, особенно пехоту. Если же дорога занята 
неприятелями, тогда следует, разместив армию в 
подходящем месте недалеко от клисуры, предоста
вить ей отдых на остаток дня или даже и на другой 
день и, успокоив ее и возбудив ее мужество, начать 
переход на следующее утро, как об этом подробно 
было предписано ранее. Нами было сказано о том, 
как надежно и безопасно, насколько это возможно,



провести войско через клисуры. Всего же лучше и 
выгоднее вводить войско во вражескую землю и вы
водить из нее по ровному и просторному пути, и ни в 
коем случае не следует проводить по тесным и труд
нопроходимым дорогам войско, обремененное мно
жеством прислуги и вьючных животных.

Если же дорога, по которой предполагается выве
сти армию, узка и труднопроходима, а враги находят
ся вблизи от этих тесных мест, и если выход из тесни
ны возможен тремя дорогами и при этом дороги не 
слишком удалены одна от другой, следует оставить 
сзади с тыльной стороны трех хилиархов, и пусть один 
из хилиархов вместе со своей пехотой удерживает 
первую теснину пути, второй — другую, а третий — 
оставшуюся. Точно таким же образом с лицевой сто
роны должны быть поставлены три других хилиарха, 
так что с обеих сторон будут стоять шесть хилиархов, 
которые должны сохранять построение четырехуголь
ной паратаксии, о которой сказано выше; в середине 
по обе стороны дорог должна идти кавалерия, и пусть 
она продвигается вперед в установленном порядке, 
тогда как указанные пехотные таксии будут охранять 
выход из теснины до ее полного прохождения кавале
рией. Если есть основание опасаться, что враги нахо
дятся перед тесниной, тогда пехотные части лицевой 
стороны, то есть три хилиарха, должны идти впереди 
кавалерии, пока не достигнут теснины; подступив к 
теснине, эти пехотные части должны задержаться, 
пока не перейдет вся кавалерия, а когда кавалерия 
перейдет и когда приблизятся тыловые пехотные так
сии, тогда двинуться дальше в надлежащем порядке.



Если же из теснины два выхода или даже один, 
должен быть соблюден такой же порядок. Но если и 
выход занят неприятелями и теснины будут захваче
ны врагами, подошедшими к ним с тыла, а другого 
выхода не окажется, нужно отыскать подходящие 
места, обеспеченные водой, и там дать войску отдых, 
и в то время, когда преследующие враги приблизят
ся, нужно прежде всего подготовить таксии кавале
рийского войска и двинуть их против врагов, пресле
дующих с тыла. И если, благодаря Божьей помощи, 
враги обратятся в бегство, нужно их преследовать в 
соответствии с вышеизложенными наставлениями о 
преследовании врагов, до тех пор пока они не будут 
полностью обессилены и, будучи рассеянными, не 
смогут соединиться со своими и вновь повернуть 
против нас.

Но если враги многочисленны и смело держатся, 
жаждая сражения, тогда необходимо, чтобы за кава
леристам последовали и пехотные таксии всего вой
ска и чтобы они все вместе вступили в сражение, 
пока с Божьей помощью враги не будут обращены 
вспять; а когда те будут отброшены и все войско воз
вратится с победным ликованием и торжеством, вра
ги, удерживающие теснины дорог, будут охвачены 
сильным страхом и сами обратятся в бегство. Но если 
они, преодолев робость, стоят самоуверенно и дерз
ко, удерживая выход из теснин, они должны быть 
изучены руководством армии — каковы они, в каком 
они количестве и в каком порядке расставлены, и в 
соответствии с их качеством и количеством следует 
подготовить и направить против них три пехотные



таксии. И если враги размещаются среди камней и 
скалистых утесов, охраняя дороги, проходящие вни
зу, должны быть направлены аконтисты и псилы, 
токсоты и сфендонисты572, а если возможно, пусть и 
некоторые менавлаты573, обойдя эти обрывистые мес
та, подойдут напрямик местами ровными и более 
гладкими. Оказавшись перед врагом, не следует спе
шить с нападением и неосмотрительно обрушивать
ся на врагов, так как позиция им благоприятствует, 
но нужно действовать против них путем неожидан
ных нападений из различных мест и тревожить их по
средством упомянутых токсотов, аконтистов и сфен- 
донистов. Если и после этого они упорствуют, в чем 
им помогает прочность позиции, тогда необходимо 
направить против них одну или две таксии оплитов, 
проведя последних через равнинные места, и когда с 
Божьей помощью произойдет отход врагов, после 
этого все остальное войско сможет беспрепятствен
но пройти через такие тесные и труднопроходимые 
места.

572 Сфендонисты  (другое написание —  сф ендонит ы ) —  
воины легкой пехоты, вооруженные пращами. Термин встре
чается один раз в «Стратегиконе Маврикия» (Strategicon,  
XII В, 20). См. примечание №  251.

573 М ен а в л а т ы  —  разновидность тяжелой пехоты, по
явившаяся в составе византийских вооруженных сил с се 
редины X в. В каждой таксиархии насчитывалось около 100 
м ен а влат о в .  Они имели на вооружении длинные (до 4,5 м) 
копья с железными наконечниками и использовались для 
отражения атак вражеской кавалерии, располагаясь в пер
вой линии пехотного строя. См.: K o l ia s , Waffen; M cG eer,  
Warfare.



XXI. Об осаде

Те, которые намереваются взять осажденные го
рода приступом, чтобы тем самым полностью поста
вить противника на колени, должны предпринимать 
частые набеги на его землю с применением курсо
ров574 и трапезитов, называемых на западе хосария- 
ми, а также других конных и пеших сил, чтобы не 
позволять врагам, угнетенным непрерывным давле
нием и постоянными угрозами порабощения их са
мих и захвата их имущества, заниматься в своей 
стране тем, чем они хотели бы, но чтобы их, полнос
тью подавленных, оказалось бы легко победить. Ведь 
если в первую очередь не предать огню их виноград
ники, плодоносящие деревья и посевы и не захватить 
их живность, так чтобы из-за голода они стали ски
тальцами и беженцами, очень трудно добиться успе
ха в осаде сильных городов, имеющих в изобилии 
продовольствие и множество боевых сил. У того, кто 
не предусмотрит подобных мер против них, но попы
тается легко взять вражескую твердыню с бою, на
падение на них окажется тщетным.

Обрекая на нужду врагов, следует одновременно 
обеспечить бесперебойное снабжение собственного

571 К урсоры  —  здесь: отряды легкой кавалерии, равно
значные хосариям  и т рапезит ам  (см. примечания № №  172, 
246 и 426). В «Стратегиконе Маврикия» (Strategicon, I, 3; 
III, 5 - 6  etc.) и «Тактике Льва» (TL, XII, 27, 7 8 - 7 9  etc.) тер
мин к урсоры  употреблен в своем исходном значении: так на
зывались передовые отряды боевого построения, завязыва
ющие сражение. О различных значениях термина к урсо ры  
см.: Л и т а в р и н , Кекавмен: D agron ,  Traite.



войска всем необходимым. Если, предположим, мы 
намерены вторгнуться в землю агарян575, продо
вольственные припасы которой истощены вслед
ствие частых опустошений, так что этих припасов 
недостаточно в неприятельской земле, а войско, в 
свою очередь, не в состоянии нести из собственной 
страны запас ячменя для своих вьючных животных 
больше чем на двадцать четыре дня, и при этом горо
да, которые мы задумали осаждать, многолюдны и 
имеют продовольствие на длительное время, голод 
может заставить снять осаду, если войску не будет 
доставляться все необходимое из ромейской земли. 
И если уж в земле агарян, плодородной и столь 
обильной нивами, невозможно задержаться на дли
тельное время и успешно завершить что-либо до
стопамятное без снабжения войска из собственной 
земли, то еще более это относится к земле болгар, 
где существует всеобщая нехватка необходимых 
средств, особенно ячменя. Поэтому если все необхо
димое не будет доставляться войску из нашей зем
ли, оно возвратится домой, ничего не добившись, и 
то, чего не сможет достичь большая неприступность 
и мощная сила врагов, осуществит нехватка ресур
сов и заставит снять осаду.

Поэтому необходимо нашим людям овладеть не
которыми клисурами, чтобы через них смогли прой
ти мулы и другие вьючные животные, доставляющие 
армии продовольствие, а если возможно, то и теле

675 А га р я н е  —  одно из наименований, даваемых визан
тийцами мусульманам (в частности, арабам). См. примеча
ния № №  219 и 300.



ги, а другие пешие и конные подразделения, сопро
вождающие их в пути, в свою очередь, пусть защи
тят их, если возникнет угроза, так чтобы войско, 
имея вдоволь продовольствия, своим упорством и 
стойкостью добилось, с Божьей помощью, успешно
го осуществления всего задуманного.

Перед тем как армия намерена начать осаду, сле
дует заранее выслать вперед за три или четыре дня, 
желательно в тайне от неприятелей, часть войска 
под командованием мужественного стратига для на
падений с целью пленения людей и захвата скота, 
чтобы от захваченных пленников узнавать о замыс
лах врагов и сеять среди них страх. И пока они не 
будут обнаружены врагами, пусть они там остаются; 
если возникнет опасность, пусть возвратятся, идя 
навстречу войску. Пусть наш священный император, 
вступив во вражескую землю, совершает марш в том 
порядке, который нами установлен. Когда он прибли
зится к городу, который планируется осаждать, он 
должен стать лагерем на расстоянии шести миль от 
города. Пусть он вышлет вперед одну небольшую по 
численности кавалерийскую таксию, а позади нее 
поставит засады из других кавалерийских таксий. 
Если окажется, что на подступах к городу будут рас
положены угодья, виноградники и сады, они должны 
быть вырублены, выкорчеваны и преданы огню, и 
когда враги, потрясенные печальной участью своего 
добра, совершат вылазку и вступят в сражение, что
бы отбросить тех, кто их разорил, последние, изоб
ражая притворное бегство, будут увлекать за собой 
врагов до тех пор, пока они не наткнутся на приго



товленную засаду. Мы предписываем это сделать, 
чтобы заранее испытать боевые силы, находящиеся 
внутри города, и проверить, каковы их стойкость и 
мощь, и если в результате такой проверки будет со
вершенно точно установлено, что они испытывают 
нехватку в людях, можно будет уверенно приступать 
к осаде.

После такой проверки наш священный импера
тор, взяв с собой отборных и хорошо вооруженных 
людей из всех кавалерийских таксий, должен выйти 
для осмотра (будущего штурмового) лагеря и горо
да; обойдя вокруг, осмотрев и определив каждому в 
письменной форме предназначенное ему место в ла
гере и при штурме, пусть он вернется туда, где нахо
дится его (первый) лагерь. Утром следующего дня 
наш священный император должен приказать кава
лерийским и пехотным таксиям в полном вооруже
нии, при соблюдении строгого порядка и дисципли
ны, подступить к городу, чтобы враги потеряли му
жество, напуганные одним лишь их видом. Против 
всех ворот города следует поставить таксии, доста
точные для предотвращения того, чтобы прислуга 
внезапно не утратила порядок в условиях, когда каж
дый из них будет думать только о собственной учас
ти, если враги, совершив вылазку из города, приве
дут их в замешательство.

Каждому должно быть предписано разместиться 
в предназначенном ему месте, но императорский 
шатер, подобно тому как и в другом месте он разво
рачивается, должен занять наиболее укрепленную 
и возвышенную позицию. Внутренний вал должен



быть удален от стены города приблизительно на два 
полета стрелы или более, чтобы его не смогли дости
гнуть не только стрелы, выпускаемые из лука, но и 
метательные снаряды из петробол576; но это расстоя
ние не должно быть и больше необходимого, чтобы 
враги не получили возможность, когда лагерь распо
ложен вдалеке, совершив вылазку из ворот, сжечь и 
разрушить осадные приспособления. Если же рас
стояние будет оптимальным, то и армия будет оста
ваться в безопасности, и при необходимости стра- 
тиоты, выйдя из палаток, смогут быстро прийти на 
помощь осадным механизмам и людям, которые их 
охраняют.

С наружной стороны лагеря следует выкопать 
ров, чтобы войско имело надежную двойную защи
ту. Если предполагается, что осада окажется затяж
ной, то к мерам защиты войска следует добавить и 
стену. Если армия намерена разместиться так, что
бы охватить городскую стену, надлежит придать ла
герю форму не четырехугольного, но более округло
го расположения, имея возможность при необходи
мости растягивать или рассредоточивать армию, так 
чтобы в город не смогли войти боевые части для ока
зания помощи осажденным, если бы они этого захоте

57В Пет роболы  —  осадные метательные орудия (преиму
щественно камнеметные). Известны с глубокой древности 
(названы, в частности, еще в трактате Энея Тактика) и упо
минаются практически всеми более ранними военными ав
торами. См.: Дильс Г. Античная техника. М.; Л., 1934; Марк. 
Вит рувий Поллион.  Об архитектуре. Л., 1936 (книга X); Эл
линистическая техника. М.; Л., 1948 (отдел 4).



ли, и чтобы находящиеся внутри не могли получать 
провизию или известия или же передавать сообщения 
своим, а кроме того, чтобы осада осуществлялась не с 
одной стороны или с двух, но отовсюду, так чтобы 
враги, вынужденные отвлекаться к каждой стороне 
и противостоять во всех направлениях, разделились 
и рассредоточились, а вследствие этого оказались бы 
ослабленными и легкоодолимыми. Если к стене го
рода с той или иной стороны вплотную примыкают 
заболоченные низины или же гора, лагерь должен 
быть сооружен лишь в подобающем безопасном мес
те. Осадные приспособления следует соорудить энер
гично и в сжатые сроки, чтобы возникающая из-за 
этого потеря времени не приводила к напрасным рас
ходам провизии.

XXII. О том, как нужно охранять людей, 
посланных собирать провизию 

и пасти лошадей

На каждый день должны быть выделены воору
женные отряды для охраны людей, вышедших соби
рать фураж и пасти лошадей. Они должны пасти скот 
на местах хорошо обозреваемых, а не заросших кус
тарником и лесистых, чтобы враги, притаившиеся в 
таких лесистых местах, внезапно не причинили бы 
им вред. Архонты указанных отрядов должны иметь 
при себе опытных дукаторов, знающих дороги, по 
которым наиболее вероятен подход врагов, и надеж
но их охранять. Должны быть также размещены и



виглы в подходящих пунктах, из которых они могут 
держать под наблюдением большое окрестное про
странство. С заходом солнца все они должны возвра
титься в лагерь. После их возвращения должен, как 
обычно, приступить к службе личный состав вигл, 
которые выделяются от всего войска.

XXIII. О том, как нужно отогнать врагов,  
которые опередили и установили засады 

против людей, выходящих 
для сбора провизии

Если император узнал, что неприятели опереди
ли и установили засады против людей, выходящих 
собирать провизию и пасти лошадей, ночью вместе с 
охранными отрядами, которые отправляются обыч
но, следует отрядить и другое боевое подразделение 
кавалерии, возглавляемое достойным командиром, 
мужественным и опытным, и приказать ему, пока еще 
не стемнеет, разделить своих людей надвое и уста
новить две засады, одну впереди, а другую сзади. И ко
гда неприятели нападут на людей, собирающих про
визию или пасущих лошадей, бойцы передней засады 
совершат стремительную вылазку и энергично уда
рят по ним. Задний лох577, выступив из засады, дол
жен следовать за ними, сохраняя порядок, пока от 
захваченных пленных не станет точно известно, что

577 Л о х  — здесь: отряд, предназначенный для размеще
ния в засаде. См.: D agron ,  Traite.



другие вражеские части не укрыты в засаде, и после 
надежного подтверждения этого надлежит обрушить
ся на врагов всеми силами, пока с помощью Христа 
они не будут полностью уничтожены.

Если же неприятели, по причине их малочислен
ности и робости, не склонны к сражению, тогда нуж
но к слугам, собирающим провизию, присоединить 
некоторых бойцов, облаченных в одежду слуг, чтобы 
под ней они спрятали свое оружие, и пусть они вмес
те со слугами будут направлены в намеченные места 
и будут поставлены с той стороны, о которой извест
но, что оттуда враги могут напасть. Охранные отря
ды должны быть размещены в укрытии вблизи этих 
мест, и когда враги, обманутые подобной видимос
тью, выйдут, чтобы их захватить, стратиоты, сме
шанные со слугами, вступят в бой с врагами и на не
которое время задержат их, после чего выступят за
садные отряды и завершат дело столь успешно, как 
это было задумано.

XXIV. О том, как действовать, 
если станет известно, что вражеские 
предводители втайне готовят козни 

против стана армии или слуг, посланных 
собирать провизию

Если император узнает, что предводители врагов 
намереваются тайно и неожиданно напасть на стан 
армии или причинить вред слугам, собирающим про
визию, наш священный император, выделив значи



тельное количество лохов из кавалерийских таксий, 
должен отойти вместе с ними и укрыться в подходя
щем месте. Когда завяжется бой и разгорится напря
женное сражение и когда он увидит, что враги одер
живают верх, ему следует оказать помощь потеснен
ным и ослабевшим, подойдя с тыла самому в полной 
боевой готовности. И если подошедшие части разум
но и мужественно вступят в сражение, они Божьей 
милостью одолеют врагов. Однако ни нашему свя
щенному императору, ни другим армейским архон
там не следует во время осады бросаться в преследо
вание слишком далеко и разрушать свой боевой по
рядок без крайней необходимости, разве что если бы 
враги, имея перевес сил и превосходя оставленные 
таксии, стремительно не напали бы на них. В тех слу
чаях, когда враги атакуют снаружи, осадная опера
ция пусть будет приостановлена, при условии что 
лагерь и осадная техника будут надежно защищены 
дополнительными силами.

XXV. О том, как нужно атаковать лагерь  
врагов ночью

Если осажденные враги поддерживаются извне 
своими соплеменниками и благодаря этому остают
ся неуязвимыми вопреки нашим стараниям, необхо
димо через пленных, катаскопов или перебежчиков 
узнать, в каком месте эти соплеменники располага
ются и каковы их силы. Если они не очень далеко от 
нашего войска, а на расстоянии не больше одного



дневного перехода, так что есть возможность, начав 
марш вечером, до рассвета достичь их лагеря, тогда 
император, выделив значительные силы кавалерис
тов, превосходящие те, которые имеются у врагов, и 
взяв с собой пехотные части аконтистов и токсотов 
и некоторых из оплитов, имеющих лучших вьючных 
лошадей, а также верховых росов, — оставив, конеч
но, на защиту собственного лагеря от врагов достаточ
ное войско, — должен выступить в сопровождении 
опытных дукаторов, так чтобы никто, за исключени
ем его советников, не знал, куда он направляется. 
К тому же следует идти на врагов не беспорядочно и 
не как придется, но пусть каждая таксия следует 
одна за другой строем и соблюдая тишину, причем 
пехотное войско пусть следует позади всех кавале
рийских таксий, а кавалеристы пусть идут вместе с 
росами, и если они перед рассветом атакуют врагов, 
застигнутых врасплох, они с помощью Божьей завер
шат великое дело. Даже если враги, будучи насторо
же, вступят в сражение, они, оказавшись слабее, 
потерпят поражение, если Бог не допустит, чтобы с 
нашей стороны случился какой-либо промах.

Опасаясь неожиданных ударов неприятелей, не 
следует позволять войску в беспорядке нападать на 
их обозное имущество, чтобы враги не обрушились 
на наших людей, рассеявшихся по этой причине, по 
аналогии с тем, что обычно делается против них, ко
гда они пытаются причинить вред войску в наших соб
ственных лагерях. Позаботившись в первую очередь 
об уничтожении врагов в сражении, будет легко в кон
це концов овладеть и всем тем, что им принадлежит.



Если они обратятся в бегство, нужно преследовать 
их не безрассудно, но с мерами предосторожности и 
со знанием опыта. И когда они будут настигнуты, 
необходимо их, исключая захваченных в плен, энер
гично преследовать и с Божьей помощью нанести им 
максимальное поражение. Если они нашли убежище 
в горной или какой-либо другой укрепленной мест
ности, то дождавшись подхода пехоты и выстроив в 
боевой порядок как ее, так и кавалерию, насколько 
позволит местность, следует вступить с врагами в 
решительное сражение. Если там окажутся прави
тели вражеского народа, недопустимо позволить им 
уйти, а если потребуется, следует переместить сюда 
и остальное войско, чтобы оно оказалось здесь, и не 
давать врагам пощады до тех пор, пока они либо не 
смогут, бросив лошадей, пешком спастись бегством 
через горы, либо не будут захвачены с бою.

XXVI. О возможном методе выманивания 
осажденных наружу и причинения им вреда

Против людей в городе возможно предпринимать 
некоторые меры, которые и мы сами, и многие дру
гие многократно наблюдали. Ночью в палатках, рас
положенных против ворот города, следует укрыть 
достаточные силы пехотинцев, каждый из которых 
должен иметь при себе необходимое вооружение. Их 
командиры должны превосходить других архонтов 
большей опытностью и здравомыслием. В добавле
ние к ним следует разместить засады из кавалерис



тов в надлежащих местах, поставив и во главе их 
командиров из числа лучших и отборных; после это
го следует создать видимость ухода из лагеря, чтобы 
враги, находящиеся внутри города, подумали, что 
оставлены лишь люди, которые намерены пасти ло
шадей, чтобы лагерь для обмана врагов был показан 
пустым и покинутым боевыми силами, но чтобы 
были видны слуги, которые, как и следует, добросо
вестно исполняют свою службу. После отвода бое
вых сил от города их следует расположить в скры
том месте и выставить виглы, чтобы тщательно на
блюдать за происходящим. Поскольку осажденные 
подумают, что наши боевые силы уклоняются от сра
жения, то после их отхода враги, вероятнее всего, 
совершат вылазку из ворот с целью нападения на 
осадные приспособления, чтобы их разрушить и 
сжечь. Если это случится, люди, охраняющие их, 
пусть симулируют бегство в лагерь, но несмотря на 
то, что и враги дерзнут в него войти, пусть воины, 
укрытые в палатках, терпеливо выжидают, пока вра
ги не начнут уносить награбленное. В этот момент 
пусть стремительно ударят и засадные отряды кава
лерии, блокировав ворота и отрезав врагов вне горо
да, и пусть пехотинцы, покинув палатки, завяжут 
рукопашное сражение, и если командиры будут пра
вильно и точно соблюдать именно то расположение, 
которое им определено, и не допустят, чтобы некото
рые люди выскочили раньше времени, из-за чего вра
ги легко обнаружили бы засады, — тогда Божьей 
милостью это достопамятное дело будет благополуч-



[чо завершено. Ведь как уже сказано, и нам самим, и 
многим другим известно, что таким способом не толь
ко наносилось сильное поражение врагам, но порою 
и крепости захватывались без боя.

Если же ожидается подход больших вражеских 
сил, следует отойти от осажденного города, выстро
иться в боевом порядке на значительном удалении 
от него в подходящем месте и здесь быть готовым к 
сражению с врагами.

XXVII. О штурме

После того как мы, начав говорить об осаде, по
вели речь о другом, мы вновь, по мере возможности, 
обратимся к ней. Осада или штурм требуют приме
нения многих способов и средств. Должны быть про
изведены подкопы под землей, сооружены тараны, 
«черепахи»578, упомянутые ранее петроболы, деревян
ные башни и лестницы, нагромождены холмообраз
ные земляные насыпи и подготовлены другие осад
ные механизмы и необходимые приспособления, о 
которых очень изобретательно рассказали древние в 
своих сочинениях, превосходно и с большой пользой 
описав множество подобных изобретений. По этой 
причине мы, избегая избытка слов и описаний, счи
таем нецелесообразным говорить о них в деталях.

578 «Ч ереп аха» —  осадное орудие в виде подвижного за
щитного навеса, известное с глубокой древности. См. лите
ратуру в примечание №  575.



Каждый командир должен осаждать участок, рас
положенный напротив той позиции, которую он за
нимает в лагере; кроме того, наиболее мощные из 
осадных машин следует подвести против наиболее 
уязвимого участка стены с самой легкодоступной 
стороны вражеского укрепления, и там же должны 
находиться самые лучшие боевые силы и самые опыт
ные командиры. Штурм всей стены города не следу
ет прекращать ни ночью, ни днем, до тех пор пока 
осажденные, ослабленные и измученные непрерыв
ностью и силой боевого воздействия, израненные и 
неспособные противостоять всем невзгодам либо, 
сохраняя надежду на свое спасение, не подчинятся 
добровольно, связав себя данным обещанием, либо, 
исчерпав все силы, не будут разбиты по закону вой
ны и окажутся под властью императора.

XXVIII. О том, как нужно тренировать 
армию

Мы предали забвению заветы древних о необхо
димости тренировки и поименного учета армии, в то 
время как это необходимо и очень полезно. Следует 
тренировать не только армию в целом, но необходи
мо также упражнять каждого стратиота в отдельнос
ти, обучая его искусно владеть оружием, чтобы во 
время войны мужество, сочетаясь с опытом и техни
кой владения оружием, делали бы его непобедимым. 
Следовательно, тренировки и забота об оружии яв
ляются необходимостью. Ведь многократно древние



ромеи и эллины силами небольшого, но тренирован
ного и опытного войска обращали в бегство многоты
сячные армии.

То, что стратиоты остаются дома и бездейству
ют, не тренируются и не выступают в поход в поло
женное время, низводит их в разряд торговцев и 
обыкновенных земледельцев. Продавая боевое сна
ряжение и лучших лошадей, они покупают быков и 
все остальное, что необходимо для возделывания 
земли, и, приучаясь мало-помалу к праздности, все 
более предаются ей и предпочитают беспечность и 
беззаботность тем борениям и трудам, которые уго
тованы христианам. И если возникнет необходи
мость вывести армию навстречу врагам — а подоб
ная судьба нависает над ромеями постоянно, — не 
отыщется ни одного, умеющего делать дело стратио- 
та. Ибо праздность и отсутствие тренировки превра
щают их в людей, полностью лишенных мужества и 
слабых, тогда как занятие такими тренировками сде
лает их отважными и придаст много новых сил. Это 
наглядно проявляется на примере тех, которые по
селены на окраинах Ромейской империи и соседству
ют с неприятелями. Ведь постоянные и непрерывные 
нападения врагов формируют в них дополнительные 
силы и благородство. С учетом постоянной трениров
ки и в соответствии со славными древними обычая
ми ромеев следует обезопасить как личность, так и 
имущество военнообязанных от всяческих посяга
тельств, и надлежит высоко чтить их предназначе
ние быть защитниками христиан и не допускать их 
унижения, а тем более притеснения со стороны не



которых сборщиков податей. Ибо честь и свобода 
побуждают их быть отважными, презирающими да
же смерть, и храбро сражаться за нашего священно
го императора и свое отечество, тогда как, напротив, 
если они несут убытки, подвергаются пренебреже
нию и унижению, это предрасполагает их к неради
вости, малодушию и робости.

XXIX. О поименных воинских реестрах

Всеобщий поименный воинский реестр играет 
немаловажную роль в обеспечении безопасности и 
организационной структуры всех вооруженных сил, 
и это было очевидно для древних стратигов, поэтому 
они немало заботились о таких реестрах.

Итак, перед вступлением во вражескую землю 
вся армия должна быть проинспектирована.прибли
женными и доверенными людьми нашего священно
го императора, чтобы они сообщили его священному 
величеству, сколько людей прибыло для участия в 
походе, сколько осталось дома, сколько дезертиро
вало, и кроме того — которые из них были освобож
дены на законном основании вследствие немощи, 
которые умерли, а которые содержат коней и все во
инское снаряжение в хорошем состоянии. Не нужно 
оставлять без внимания ни одного, но необходимо 
знать тех, которые упорно трудятся, тех, которые 
собственную праздность ставят выше общих интере
сов, и особенно тех, которые вообще презрели служ
бу. И не следует подходить с одной мерой к погиб-

13 Зак. 4498



шим и пленным и к тем, которые предались праздно
сти и безделью, но каждому пусть воздастся по делам 
его: одних пусть ждет вознаграждение, других — воз
мездие, предусмотренное законом. Те же, которые 
оставили свою службу вследствие немощи, пусть 
будут полностью свободны от обвинения, поскольку 
это произошло не по их выбору, а против их воли.

Если будет обеспечена надлежащая точность по
именных реестров, то военнообязанные не отважат
ся уклониться от участия в походе. Однако вслед
ствие небрежности (ведения) подобных реестров 
случается так, что некоторые остаются дома, не 
опасаясь последствий, но позднее, когда армия уже 
вступит во вражескую землю, они, вынужденные ид
ти после всех и преодолевать опустошенную мест
ность в одиночестве, находят свою конечную поги
бель. Мы ведь знаем немало стратигов, которым вме
сте с их войсками враги причиняли подобным 
образом значительный вред в клисурах.

Когда войско, возвращаясь, оказывается в соб
ственной земле, следует опять осуществить инс
пектирование, чтобы никто не отважился оставить 
службу без императорского распоряжения, но пусть 
все продолжают ее нести под началом собственных 
архонтов до окончательного увольнения, и если не
которые каким-то образом избежали первого инспек
тирования, поскольку прибыли после него, пусть они 
будут учтены в ходе заключительного смотра. Коро
че говоря, если это не будет сделано, за немалым вре
дом последует еще больший. Ведь если стратиоты 
уйдут раньше времени, заботясь только о собствен



ных интересах, они бросят в беде нашего священно
го императора и своих архонтов. Ибо по их вине вра
ги, следующие по пятам, увидев, что войско умень
шилось, смогут нанести ему большое поражение и 
захватить много пленных.

XXX. Об обучении войска сооружать лагерь и 
совершать марш в установленном порядке, 

когда оно еще находится 
в собственной земле

Еще до вступления на вражескую территорию 
необходимо обучить войско разбивать лагерь, и ко
гда оно находится еще в собственной стране, пусть 
лагерь будет разбит три или четыре раза в надлежа
щем порядке, и пусть будет полностью соблюдена 
необходимая тщательность, чтобы каждый, приучен
ный к установленным местам, мог безопасно распо
ложиться лагерем во вражеской земле; то же самое 
следует сделать, обучая порядку совершения марша, 
когда армия еще движется по своей территории, что
бы она, приученная совершать марш организованно 
и в полном порядке, в неприятельской земле сохра
няла бы требуемую дисциплину на еще более высо
ком уровне, оберегаясь от всевозможных козней вра
гов.



XXXI. О необходимости сменять таксии, 
несущие службу в саке, по причине ее 
многотрудности, но с сохранением 

в должности архонта, если это возможно

Поскольку архонт саки и таксии, которые назна
чены для несения в ней службы, выполняют обя
занности более тяжкие и утомительные по сравне
нию с другими, следует периодически сменять так
сии, оставляя на этой службе стратига, если он 
успешно справляется с нею, чтобы он, опираясь на 
большой опыт, накопленный в процессе долгого слу
жения, продолжал успешно исполнять эту обще
ственно-полезную обязанность, пока в конце концов 
она не станет для него непосильной вследствие его 
недуга или перенапряжения. Тогда вместо него эту 
службу следует доверить другому опытному и ком
петентному человеку.

Так называемые монопросопы579 во время вступ
ления в неприятельскую землю везут вооружение и 
все остальные осадные средства; при выходе же, по
скольку большая часть боеприпасов и остального 
снаряжения и вооружения уже будет израсходова
на, их следует разделить на три части, и первую сле
дует определить для транспортировки оставшегося

5,9 М он о п ро соп ы  —  по предположению Д ж . Дэнниса  
(D e n n is , De castr. P. 325, n. 1), здесь имеются в виду допол
нительные (сверхнормативные) гужевые средства (лошади, 
повозки), используемые для транспортировки войскового 
имущества.



вооружения, вторую — для обеспечения нужд всех 
монопросопов, а оставшихся придать саке, чтобы 
они перевозили и пострадавших, и тех, которые из- 
за немощи могли бы отстать, и тех, которые, потеряв 
своих вьючных животных, оказались не в состоянии 
идти пешком самостоятельно, — причем перевози
ли не только их самих, но и их поклажу.

XXXII. О предстоящих служебных 
поручениях: о том, что следует 

их оформить заблаговременно и за день
о них распорядиться

Необходимые служебные поручения для армии, 
которые надлежит исполнять на следующий день, — 
например, какие люди будут направлены в рейд или 
будут охранять тех, которые выйдут за провизией, и 
все другие поручения, о многих из которых мы гово
рили ранее, — должны быть оформлены за день до 
этого дня после соответствующего обсуждения и 
согласования. Следует оповестить людей, которым 
предстоит выполнять каждое поручение, и приказать 
им в письменном виде находиться в состоянии готов
ности к надлежащему времени, чтобы не упустить 
это время из-за беспечности и оставить невыполнен
ными обязательные поручения, которые, если под
ходящее время окажется упущенным, будет невоз
можно исполнить должным образом. Если же, паче 
чаяния, распоряжения и поручения неожиданно ока
жутся противоречащими друг другу, следует разгра



ничить их по времени исполнения и по содержанию 
и привести в соответствие друг с другом.

Мы хотели бы также рассказать и о наступатель
ных рейдах — о том, как нужно их осуществлять в 
землю агарян, — и изложить необходимый и требуе
мый способ опустошения этой земли, но поскольку 
многословие способно породить неблагоприятное 
впечатление и поскольку большинство стратигов 
имеют немалый опыт в подобных делах, мы обошли 
эту тему, полагая излишним описывать то, что мно
гим уже известно.
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И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
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