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Р. М. Бартикян

О ПАВЛИКИАНАХ ПОСЛЕ ПАВЛИКИАН

Круг научных интересов профессора М. Я. Сюзюмова очень
широк. Многие важные проблемы .византиноведения стали пред-
метом его внимательного и глубокого изучения. Среди них боль-
шое место занимает изучение социально-экономических отношений
и классовой борьбы в Византии и в связи с этим — разные аспекты
могучего и грозного социального движения средневековья — пав-
ликианства. В своих исследованиях М. Я. Сюзюмов обратился и
к византийскому эпосу о Дигенисе Акрите1. Этих двух связан-
ных между собой вопросов—павликиане и византийский эпос,
конкретнее, павликиане после их разгрома в 70-х годах IX в.—
мы и коснемся в данной статье. Здесь речь пойдет не о павликиа-
нах, переселенных во Фракию в VIII в., которые там просущест-
вовали очень долго и сыграли большую 'роль в истории Болгарии
и Византии на Балканах, а о павликианах на востоке Византий-
ской империи.

Как известно, с первой половины IX в. византийские императо-
ры стали проводить политику преследования павликиан на востоке
Византии. Особенно отличилась в этом императрица Феодора,
которая, по данным первоисточников, уничтожила до ста тысяч
павликиан2. Разумеется, эта цифра сильно преувеличена, но все же
говорит о масштабе карательных действий. Гонения принудили
еретиков оставить византийские территории и найти убежище
у арабов, врагов Византии3. Последние приняли павли-киан
с большой радостью, предоставили им ряд городов и крепостей
на границе с Византией, откуда еретики под предводительством
своих талантливых полководцев Карбеаса и Хрисохира в союзе
с арабами с успехом вели долгую и кровопролитную войну против
Византии. Василию I и его стратигам удалось в 70-х годах IX в.
победить павликиан-, уничтожить их столицу Тефрику и немало
других городов и крепостей.

Много павликиан погибло на поле брани, многие укрылись
на территории Арабского халифата, в Мелитене. Арабский эмир
Мелитены Омар ибн Абдаллах ал-Акта в середине IX в. принял
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бежавших из Византии павликиан во главе с Карбеа!сом4. По дан-
ным Феофана, Мелитена была средоточием павликиан и столе-
тием раньше. Константин V именно из Мелитены переселил массы
павликиан во Фракию5. Еще до того, как император Филиппик
Вардан выгнал армян из Византии, они обосновались опять-таки
в Мелитене 6. Павликиане Тефрики и других городов и поселений
бежали и в Армению, находящуюся еще под арабским владыче-
ством, или же на армянские территории, ставшие уже независи-
мыми. Не забудем, что движение тондракитов, т. е. армянских
павликиан, переживает подъем именно в данное время и в этом,
надо полагать, немалую роль сыграли павликианские беженцы.
Само собой разумеется, что и на павликианской территории оста-
лись еретики, подчинившиеся Византии.

О бегстве павликиан в халифат вообще и в Мелитену в част-
ности в источниках определенно ничего не говорится. Только
у Генесия сказано, что во время осады Тефрики часть еретиков
бежала в Сирию 7, т. е. в халифат. Ценные данные можно почерп-
нуть из трудов Константина Порфирородного. От него мы узна-
ем, что чуть позже падения Тефрики в южной Армении действовали
Мелиас (Млех), ставший потом знаменитым, его братья Крикорик
и Пазун, а также армянин Исмаил (Ismael ho Armenios ekeinos) 8.
Конкретно о Мелиасе он пишет, что тот нашел убежище в Мели-
тене и «еще находился там» (eis ten Melitenen eti proSphygos en) 9,
из чего становится ясным, что Мелиас и другие вышеупомянутые
лица до этого проживали в Византии и при неизвестных нам об-
стоятельствах были вынуждены бежать в Мелитену. Как раз в то-
время Василий I преследовал побежденных павликиан, это дает
основание предполагать, что Мелиас принадлежал к павликиан-
ским беженцам. Эти армяне решили вернуться в Византию при
Льве VI (886—912) 10, очень возможно, что в начале его царство-
вания, чего не осмеливались сделать при Василии I, яром враге
павликиан.

Лев VI был не против использовать в своих целях побежден-
ных, но все же воинственных еретиков. Известно, что он даже имел
войско, состоящее из павликиан, возглавляемое телохранителем1

самого Хрисохира Диаконицей, уже ставшим менсуратором визан-
тийской армии. Войско было послано в Италию, чтобы защищать
империю от врагов п . Вернувшиеся павликиане и армяне были
приняты Львом VI на определенных условиях, по требованию
Мелиаса ему была предоставлена должность турмарха Евфра-
тии 12, а Евфратия — не что иное, как район Тефрики 13.

В то же самое время в Четвертой Армении подвизались и дру-
гие армяне, политическое положение которых очень походило на
положение Карбеаса и Хрисохира. Речь идет о Мануиле, его
сыновьях Панкратуке, Яхнуке, Мудафаре, Иоанне, Пукрике и
Тавтукеи. Они вернулись в Византию также на определенных
условиях 15.

Армяне, переходя в империю, лишались своих земель и владе-
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ний, находящихся на границе между Византией и халифатом.
Целью внешней политихи Византии в то время было завоевание
новых территорий в тех районах, и павликиане под военным и по-
литическим давлением империи вынуждены были пойти на ком-
промисс. Арабы к этому относились враждебно. Не случайно, что
одного из возвратившихся армян, Исмаила, убили мелитенские
арабы1 6. Остальных (кроме Мелиаса) под разными предлогами
убрали византийцы.

По нашему предположению, факт возвращения еретиков-павли-
киан в Византию и их поступление в византийскую армию отражен
в византийском эпосе о Дигенисе Акрите. Принято считать, что
в «Дигенисе Акрите» говорится о переходе арабского эмира Эдес-
сы Мусура и его родни в Византию. Но если внимательнее отне-
стись к данным эпоса, то мож.но прийти к совершенно иным выво-
дам. Кто такой эмир Мусур? Он о себе говорит:

«Той Chrysocherpou ho hyios eimi cai tes Spathias» (A—516)
(«Я сын Хрисохерпа и Опафии»).

В другом месте сообщаются другие подробности:
«...theios mou ho Caroes» (A—520)

(«...дядей моим был Кароес»).
Все исследователи отождествляют Хрисохерпа с павликианским

вождем Хрисохиром, а Кароеса — с Карбеасом. По данным Петра
Сицилийского, Хрисохир был anepsios и gambros Карбеаса 17, т. е.
они были в родственных связях, и в этом отношении историческая
действительность в эпосе отражена правильно. Рядом с Тефри-
кой стояла ттавликианская крепость. Называлась она Спафи
(Spathe) 18 по имени жены Хрисохира (Хрисохерпа) Спафии, имя
которой сохранилось только (в «Дигенисе Акрите». Все это говорит
о том, что в византийском эпосе отражен не факт перехода арабов
в империю, а, скорее всего, возвращения павликиан в Византию.
«Дигенис Акрит» — произведение художественное, но основано
оно на исторической реальности.

Что касается Мелиаса-Млеха, то и он 'нашел свое место в ви-
зантийском эпосе. Вождь апелатов Мелеменцис (Млех менц —
Млех Великий), имевший владения на берегу Евфрата и вынуж-
денный подчиниться Дигенису и служить ему, исследователями
отождествляется с историческим Мелиасом-Млехом.

Согласно эпосу, перешедшие в Византию «арабы» отказались
от мусульманства и приняли христианство. Но более вероятно,
что павликиане отказались от ереси и приняли православие, хотя
не исключено, что часть павликиан в халифате приняла ислам.
В арабских источниках, например, Карбеас считается мусульма-
нином 19, следовательно, мусульмане и его родственник Хрисо-
хир (Хрисохерп) и его сын.

Если наше предположение верно, то находит свое объяснение
и тот факт, что вернувшиеся в Византию эмир Мусур и другие
«арабы» очень хорошо представляли себе и ислам, и христиан-
ство, отлично знали мусульманские обычаи, и то, что в византий-
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ском эпосе так подчеркнута расовая и религиозная терпимость,,
совершенно не чувствуется враждебного отношения к арабам 2 0.
Не забудем, что «Дигенис Акрит» сложился в эпоху, когда об ара-
бо-византийской близости >не могло быть и речи, скорее наоборот.
Павликиане, несомненно, прекрасно знали эпические песни, вос-
хваляющие храбрость их отцов и союзников (Амброн), наличие
которых в эпохе иначе не объяснимо.

Вернувшиеся павликиане, как и их единоверцы на родине, для
Византии уже не представляли никакой опасности. Они уже боль-
ше не были борцами против социальной несправедливости21.
Верхушка этих еретиков нашла общий язык с военной аристокра-
тией восточных областей Византии, стала ей служить и даже уста-
навливать с ней родственные связи. Это обстоятельство отразилось
в «Дигенисе Акрите», где сын Хрисохерпа (Хрисохира) Мусур
женится на дочери византийского стратига Андроника Дуки.
Известно, что Алексей I Комнин выдал замуж прислужницу импе-
ратрицы за павликианского вождя Травла 22.
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