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Аннотация: После завоевания Болгарии Василий II наделил представителей 

болгарской царской династии земельными владениями в Малой Азии. Став 

частью византийской аристократии, болгарская знать не принимала уча-

стия в управлении восточными фемами империи до 1071 г. Одновременно 

с этим, под византийским военным и дипломатическим давлением, многие 

представители армянских правящих семей вынуждены были обменять свои 

владения на земли в Малой Азии. Эти территории были населены, пре-

имущественно, армянским населением. После начала сельджукского наше-

ствия армянские аристократы, поселившиеся в Малой Азии, стремились 

получить независимость от Константинополя. В итоге, некоторым из них 

удалось создать новые княжества в период после 1071 г. 
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Внешней политике Византии в период правления Василия II (976–
1025) посвящено значительное количество исследовательских работ. 
Особое внимание византинистов привлекали балканские войны и экс-
пансия империи в Закавказье

1
. Для достижения внешнеполитических 

целей на Балканах Василий II использовал сугубо военные методы. 
В итоге, в 1018 г. территория Болгарии была аннексирована. Для закав-
казского региона, напротив, более характерными являлись дипломатиче-
ские усилия. Однако и на этом направлении внешней политики империя 
добилась значительных успехов. В 1000–1064 гг. большинство государ-
ственно-политических образований в Закавказье прекратило свое суще-
ствование. Характерно, что в обоих случаях правящая элита аннексиро-

                                                           
1 Подробнее см.: Felix W. Byzanz und die islamische Welt im früheren 11. Jahrhun-

dert. Geschichte der politischen Beziehungen von 1001 bis 1055. Wien, 1981; Юз-

башян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия (IX–XI вв.). 

М., 1988;           . M. Krieg und Kriegführung in Byzanz. Die Kriege Kaiser Ba-

sileios’ II. gegen die Bulgaren (976–1019). Köln; Weimar, 2006. 
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ванных государств вошла в состав господствующего класса империи, 
заняв среди византийской аристократии видное место. 

В этой связи представляется актуальным сопоставление статуса 
представителей бывших правящих династий Болгарии (потомки Ивана 
Владислава), Васпуракана (Сенекерим Арцруни и его родственники), 
а также Ширака и Вананда в составе византийской элиты XI в. 

После гибели Ивана Владислава (1015–1018) и падения Охриды, 
вдова последнего болгарского царя Мария с сыновьями и другими род-
ственниками явилась к императору Василию

2
. «Василевс обещал забо-

титься о Марии <…> наградил ее достоинством зосты патрикии и ото-
слал вместе с сыновьями в царицу городов»

3
. Отметим, что Мария по-

лучила очень редкий титул, который считался высшим для придворных 
дам империи

4
. 

Старшим сыновьям Ивана Владислава достались придворные титу-
лы и должности в провинциальной администрации. Прусиан стал маги-
стром и стратигом Вукеллария

5
. В 1029 г. он, вместе со своей матерью, 

принял участие в заговоре сторонников императрицы Феодоры против 
Романа III Аргира (1028–1034). Заговор был раскрыт, Прусиана ослепи-
ли и отправили в ссылку. В 1030 г. он постригся в монахи Студийского 
монастыря, а Марию сослали во Фракисий

6
. 

В источниках не упоминается о должностях, которые занимал Алу-
сиан до правления Михаила IV Пафлагона (1034–1041). В 1040 г., когда 
в Болгарии началось восстание Петра Деляна, он был патрикием и стра-
тигом Феодосиополя

7
. Скилица писал, что Алусиан бежал из Армении и 

присоединился к мятежникам. Однако в 1041 г. он захватил Петра Деля-

                                                           
2 Имена сыновей Ивана Владислава перечислены в хронике Скилицы в порядке 

старшинства – Прусиан, Алусиан, Аарон, Траян, Родомир, Климен. См.: Ioannis 

Scylitzae Synopsis historiarum / rec. I. Thurn. Berlin; New York, 1973. P. 360.51: 

Πρεασιάνου, Ἀλουσιάνου, Ἀαρών, Τραϊανοῦ καὶ Ῥοδομηροῦ καὶ Κλίμεν 
(далее – Scyl.). 

3 Scyl. P. 364.64: Μαρίαν τῷ τῆς ζωστῆς πατρικίου. 
4 См.: Шандровская B. C. Печати титулованных женщин Византии // АДСВ. 

2002. Вып. 33. С. 89–91. 
5 Skyl. P. 372.81: τῷ μαγίστρῳ Προυσιάνῳ τῷ Βουλγάρῳ στρατηγοῦντι 

Βουκελλαρίων. 
6 Skyl. P. 376.82 – 377.4; 384.10–15. См.: Мохов А. С. Командный состав визан-

тийской армии в. XI в.: правление Романа III Аргира (1028–1034) // АДСВ. 

2000. Вып. 31. С. 195. 
7 Skyl. P. 413.89: Ἀλουσιανός πατρίκιος καὶ στρατηγὸς Θεοδοσιουπόλεως. 



В. П. Степаненко 

180 

на, ослепил его, а потом вместе с пленником явился к императору. Ми-
хаил IV помиловал Алусиана и наградил его титулом магистра

8
. 

Судя по данным письменных и сфрагистических источников, наи-
более удачную карьеру на императорской службе удалось сделать Ааро-
ну. В 40–50-х гг. XI в. он служил на Востоке, занимая должности: патри-
кий, анфипат, вест и катепан Васпуракана; магистр и дука Ани и Иве-
рии; магистр и дука Иверии и Великой Армении; магистр и дука Эдес-
сы. Несмотря на то, что его сестра Екатерина была замужем за Исааком 
Комниным, во время мятежа восточной армии против Михаила VI 
(1056–1057) Аарон сражался на стороне императора. После воцарения 
Исаака I (1057–1059) он получил титул проедра и должность дуки Ме-
сопотамии (опубликована его печать протопроедра и дуки)

9
. 

Алусиан и Аарон стали родоначальниками новых византийских 
аристократических семей

10
. Продвижению по службе сыновей Алусиа-

на, по всей видимости, способствовало их родство с императором Рома-
ном IV (1068–1071). Продолжатель Скилицы писал, что дочь Алусиана 
была первой женой Диогена

11
. При Романе IV вестарх Василий Алусиан 

занимал должность дуки Эдессы. Опубликованы его печати вестарха и 
стратига, проедра и дуки (без указания места службы)

12
. Самуил Алуси-

ан, как и его брат, был вестархом и дукой Эдессы, а затем проедром и 
дукой

13
. По сфрагистическим источникам известны и другие представи-

тели семьи Алусиана. Принадлежавшие им печати датируются концом 
XI – XII в.

14
 

                                                           
8 Skyl. P. 414.35–38. 
9 Подробнее см.: Йорданов И. Печати на потомците на цар Иван Владислав 

(1016–1018) във Византия // Археология. София, 1996. № 4. С. 13–17; Шанд-

ровская В. С. Неизвестные печати Аарона, магистра и дуки Иверии и Великой 

Армении и проедра и дуки // СГЭ. 1973. Т. 37. С. 60–64. 
10 См.: Алексеенко Н. А. Болгары в армии Романа IV Диогена: карьера Самуила 

Алусиана по данным сфрагистики // ΠΟΛΕΜΟΛΟΓΟΣ: сб. ст. памяти проф. 
В. В. Кучмы / под ред. Н. Д. Барабанова. Волгоград, 2012. С. 127–139. 

11 Ἡ Συνέχεια τῆς Χρονογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σκυλίτζη / επιμ. Ε. Τσολά-
κης. Θεσσαλονίκη, 1968. Σ. 134.9. См. также: Божилов И. Българите във Ви-

зантийската империя. София. 1995. С. 253, № 173. 
12 См.: Йорданов И. Печати на потомците… С. 9. 
13 См.: Шандровская В. С. Из истории Болгарии X–XI вв. по данным сфрагисти-

ки // Byzantinobulgarica. 1981. T. 7. С. 459. 
14 Подробнее см.: Йорданов И. Печати на потомците… С. 11–13. 
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Данные о карьере сыновей Аарона весьма ограничены. Опублико-
ваны печати Радомира Аарона (магистр, вестарх и стратиг; проедр и 
дука; протопроедр)

15
, а также Иоанна Аарона (вест)

16
. 

По мнению И. Йорданова, в 1018–1081 гг. потомки болгарской цар-
ской фамилии не занимали в византийской придворной иерархии высо-
кого положения. Об этом свидетельствуют их титулы – от магистра до 
протопроедра

17
. Они принадлежали к среднему слою провинциальной 

аристократии, связанной с армией и фемной администрацией. При 
Алексее I Комнине (1081–1118), когда произошла т. н. девальвация при-
дворной титулатуры потомки Ивана Владислава стали получать более 
высокие титулы, вплоть до куропалата и протоновелиссима

18
. 

В одно время с семьей последнего болгарского правителя в Визан-
тию переселились представители правящей династии Васпуракана во 
главе с царем Сенекеримом Арцруни. Дипломатические и военные уси-
лия, направленные на присоединение к империи его владений Васи-
лий II начал предпринимать в 1000 г., когда император со значительны-
ми военными силами прибыл в Закавказье. Целью похода была аннексия 
территорий, переданных Византии по завещанию владетеля Тао Багра-
тида Давида Куропалата. В Закавказье император проводил переговоры 
с местными правителями, среди которых был Сенекерим Арцруни. Во-
енно-политическое давление со стороны Византии и сельджукские на-
беги вынудили царя Васпуракана согласиться на передачу своих владе-
ний империи

19
. 

Отметим, что по сравнению с Болгарией, данная ситуация была ка-
чественно иной. Василию II «возвращались» верховные права на Васпу-
ракан, как часть ойкумены. Сенекерим Арцруни, в качестве компенса-
ции, получил титул патрикия и должность стратига Каппадокии. Кроме 
этого, император передавал ему «Севастию, Лариссу, Авару и много 
других владений»

20
. Византийский автор второй половины XI в Кекав-

мен писал, что император обманул царя, пожаловав ему только титул 

                                                           
15 См.: Божилов И. Българите във Византийската империя. С. 246–247, № 161; 

Йорданов И. Печати на потомците… С. 19; Catalogue of auctions 1997–2001 // 

Studies in Byzantine Sigillography. 2003. Vol. 8. P. 225, no. 6172. 
16 Йорданов И. Печати на потомците… С. 17. 
17 Там же. С. 19. 
18 См. например: Sceaux byzantin de la collection Henri Seyrig / éd. par J.-Cl. Chey-

net, C. Morrison, W. Seibt. Paris, 1991. P. 34–35, no. 24. 
19 Юзбашян К. Н. Армянские государства… С. 150–155. 
20 Scyl., 355.3–4: τὴν Σεβάστειαν, τὴν Λάρισσαν, τὴν Ἄβαραν, καὶ ἄλλας 

κτήσεις πολλάς. 
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магистра
21

. По нашему мнению, рассказ Скилицы более достоверен. 
В Закавказье практика передачи владений местными правителями в обмен 
на титулы и земли в Византии применялась со второй половины X в. 

В 967/968 г., после смерти князя Ашота Таронита, его сыновья Гри-
горий и Баграт получили титулы патрикиев и владения в Халдии. Терри-
тория княжества Тарон стала византийской фемой

22
. Упомянем также, 

что Хушаш, вдова Ашота Таронита и дочь Гагика I Багратуни, правителя 
Ширак-Анийского царства, получила титул патрикии зосты

23
. 

В новые владения Сенекерим Арцруни переселился вместе с под-
данными. Армянские хронисты сообщают о 14 тыс. человек. По всей 
видимости, речь идет об азатах, вассалах царя. До перехода территории 
Васпуракана под власть Византии из них формировались кавалерийские 
отряды (азатская конница). Так как у большинства азатов имелись се-
мьи, то число переселенцев следует увеличить, как минимум, в четыре 
раза. Массовое переселение в восточные районы Малой Азии более 
50 тыс. человек привело к значительному увеличению численности ар-
мянского населения, которое и ранее составляло здесь заметную долю 
населения. 

Статус владений Арцруни в Каппадокии является дискуссионным. 
В 1021/1022 г. сын Сенекерима Арцруни Давид присоединился к загово-
ру Никифора Ксифия и Никифора Фоки против Василия II

24
. Однако 

вскоре он покинул мятежников, получил прощение императора, а также 
титул магистра и новые земельные владения

25
. После смерти Давида 

Арцруни (ок. 1034 г.), полученные Арцрунидами после переселения из 
Васпуракана территории перешли к его младшим братьям Атому, Абу-

                                                           
21 Кекавмен. Советы и рассказы: поучение византийского полководца XI века / 

подгот. текста, введ., пер. и коммент. Г. Г. Литаврина. СПб., 2003. С. 298.5–10: 

«Сенахерим был потомком древних царей. Пожелал он отдать свою страну 

багрянородному василевсу Василию, а сам – стать его рабом. Василевс, при-

няв этот благой дар, почтил его титулом магистра и ничем более». 
22 Юзбашян К. Н. Армянские государства… С. 125. 
23 В легенде печати Хушуш названа зостой и матерью магистра Давида Сенахе-

рима. См.: Seibt W. Armenische Persönlichkeiten auf byzantinischen Siegeln // Ar-

menian Perspectives: 10th Anniversary Conference of the Association Internationale 

des Etudes Arméniennes / ed. by N. Awde. Surrey, 1997. S. 270. 
24 Skyl. P. 366.34 – 367.54. 
25 «Повествование» вардапета Аристакэса Ластивертци / пер. с древнеарм., 

вступ. ст., коммент. и прил. К. Н. Юзбашяна. М., 1968. C. 65: «Сенекерим в то 

время был заодно с восставшими, пользовался их доверием, но неожиданно, 

словно проснувшийся ото сна… понял преступность задуманного». 
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сахлу и Константину. Личные же владения Давида унаследовала дочь и 
управляла ими до середины 40-х гг. XI в. 

В правление Константина IX Мономаха (1042–1055) Византия зна-
чительно расширила свои границы в Закавказье за счет аннексии Ши-
рак-Анийского царства. В 1045/1046 г. бывший царь Ани Гагик II в ка-
честве компенсации за переданные империи территории получил земли, 
которые ранее принадлежали Давиду Арцруни. Аристакэс Ластивертци 
писал: «Гагик по приказанию императора взял в жены дочь Давита, сы-
на Сенекерима, и стал властвовать над его уделом, ибо Давит скончался, 
не оставив сына-наследника»

26
. Армянский хронист специально подчер-

кивал, что брак был заключен по распоряжению императора. По церков-
ному канону он был абсолютно исключен, так как жених и невеста со-
стояли в третьей степени родства

27
. 

Младшие сыновья Сенакерима Арцруни Атом, Абусахл и Констан-
тин управляли Севастией до середины 70-х гг. XI в. Однако их юридиче-
ский статус, объем и характер владельческих прав неизвестны. Судя по 
опубликованным печатям, у братьев были высокие придворные титулы. 
Атом был проедром, Абусахл – проедром и позже куропалатом, Кон-
стантин – проедром, а также куропалатом и дукой

28
. Все эти моливдову-

лы датируются издателями второй половиной XI в. По мнению 
Ж.-Кл. Шене, титулы проедров были получены Атомом, Абусахлом и 
Константином одновременно. Французский византинист обращает вни-
мание на качество и единый стиль матриц печатей, которые, скорее все-
го, изготовил один столичный мастер

29
. Отметим, что в легендах молив-

довулов братья называют себя Сенахеримы (τῷ Σεναχεήρειμ, τῷ Σε-
ναχέρειμ), т. е. за несколько десятилетий имя отца стало патронимом 
семьи.  

В конце XI в. Арцруни-Сенахеримы не играли значимой роли в со-
бытиях, происходивших на Востоке империи. Этим периодом датируют-
ся несколько частных печатей, принадлежность которых Сенахеримам 
вызывает сомнения: моливдовулы Сенахерима Куртикия, а также Иоан-

                                                           
26 «Повествование» вардапета Аристакэса Ластивертци. С. 85. 
27 Подробнее см.: Степаненко В. П. Еще раз о грузинском посольстве в Ани в 

1045 г. (К генеалогии грузинских и армянских Багратидов и Арцрунидов Вас-

пуракана) // АДСВ. 2003. Вып. 34. С. 270–271. 
28 См.: Cheynet J.-Cl. De Tziliapert à Sébastè // SBS. 2006. Vol. 9. P. 219–223; 

Jordanov I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Sofia, 2006. Vol. 2: Byzan-

tine seals with family names. P. 372, no. 648–649. 
29 Cheynet J.-Cl. De Tziliapert à Sébastè. P. 223–224. 
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на Сенахерима и монахини Зои Сенахерины
30

. В собрании Государст-
венного Эрмитажа хранится печать протоспафария и стратига Сервии 
Севата Сенехерима, однако она датируется временем, когда Васпуракан 
еще не входил в состав Византийской империи

31
. 

Административный и юридический статусы владений представите-
лей бывших армянских царских династий в Малой Азии до сих пор не 
установлены. До середины XI в. они не могли быть частными, так как 
государство сохраняло право верховной собственности на них. В источ-
никах сохранились упоминания о передаче владений от одной знатной 
фамилии другой. В 1064 г. Гагик Багратид, не имея возможности отра-
зить сельджукские набеги, передал свое царство Вананд со столицей в 
Карсе Византии. Маттэос Урхайеци писал, что в качестве компенсации 
Гагик получил крепость Цаманд

32
. Вардан Великий утверждал, что 

бывший правитель Карса «взамен получил Цаманд, Лариссу, Амасию, 
Коману и сто деревень»

33
. Следует отметить, что Цаманд ранее принад-

лежал Давиду Арцруни, а Ларисса входила в состав владений его отца 
Сенахерима. 

В Византии XI в. конфискация владений могла быть наказанием за 
участие в мятежах или неподчинение властям. Однако бывшие армян-
ские цари и их потомки в 1045–1071 гг. были лояльны Константинопо-
лю. Об этом, в первую очередь, свидетельствуют принадлежавшие им 
печати. Дочь Гагика Карсского Мария (Марем) была куропалатиссой в 
правление Михаила VII Дуки (1068–1071)

34
. О карьере бывшего царя 

Ани Гагика II до 60-х гг. XI в. известно мало. Скилица упоминал, что в 
1045 г. он был магистром

35
. Опубликованы его печати: 

                                                           
30 Cheynet J.-Cl. De Tziliapert à Sébastè. P. 224, n. 49. 
31 Мохов А. С. Микроструктуры византийской военно-административной систе-

мы в X–XI вв.: фема Сервия // Известия Уральского гос. ун-та. Сер. 2, Гумани-

тарные науки. 2010. № 3 (79). С. 27. 
32 Armenia and the Crusades: Tenth to Twelfth centuries. The Chronicle of Matthew of 

Edessa / transl., comment. and introd. by A. E. Dostourian. Lanham, 1993. P. 104 

(далее – Matthew of Edessa). 
33 Всеобщая история Вардана Великого / пер. и примеч. Н. Эмина, М., 1861. 

С. 127. 
34 Byzantine seals from the collection of G. Zacos // Spink Auction 132 (25 May 

1999) / ed. by J.-Cl. Cheynet. London, 1999. Part 2. No. 120. См. также: Измайло-

ва Т. А. О четвероевангелии 1071/1078 года // ИФЖ. 1972. № 1. C. 277–278. 
35 Scyl. P. 437.28–30. 
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– Гагик Аниот, протопроедр, ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος и протодука Харсианона 
(около 1072 г.)


. 

– Гагик Аниот, протопроедр, ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος и великий комит τοῦ 
στάβλου и великий дука Харсианона (около 1072–1080 гг.)


. 

– Гагик Аниот, куропалат и дука (около 1075 г.)


. 
А. П. Каждан высказал гипотезу, что моливдовул, легенду которого 

издатель прочел как «ипат, протоновелиссим Какакис»
39

, мог принадле-
жать Гагику II или одному из его потомков

40
. Если прочтение легенды 

правильное, то печать следует датировать концом XI – XII в. Титул про-
тоновелиссима ее владелец Κακάκης мог получить только после т. н. 
реформы титулатуры при Алексее I Комнине. 

И. Йордановым была издана печать стратига Георгия Гагика, дати-
рованная XI в.

41
 По аналогии с Сенахеримами, можно предположить, 

что потомки Гагика II могли использовать его имя в качестве патронима. 
У Гагика II были сыновья Иоанн и еще один, неизвестный по име-

ни, а также дочь Мария. Вардан Великий писал: «Старший же сын Гаги-
ка, Иоанн, по каким-то расчетам женился на дочери дуки анийского, 
грека по происхождению»

42
. Потомок Иоанна Ашот служил у эмира 

Ганджи и погиб на Востоке
43

. Младший сын Гагика II был женат на до-

                                                           
36 Cheynet J.-Cl., Theodoridis D. Sceaux byzantins de la collection D. Theodoridis : 

les sceaux patronymiques. Paris, 2010. P. 18–19, no. 6: Κύριε βοήθει τῷ σῷ 
δούλῳ Κακικίο πρωτοπροέδρῳ, ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος καὶ πρωτοδουκὶ 
Χαρσιανοῦ τῷ Ἀνιώτῃ. 

37 Seibt W. War Gagik II. von Großarmenien ca. 1072–1073 μέγας δοὺξ 
Χαρσιανοῦ? // Τὸ Ἑλληνικόν: studies in honor of Speros Vryonis / ed. by 

J. S. Langdon. New Rochelle, 1993. Vol. 2: Byzantinoslavica, Armeniaca, Islamica, 

the Balkans and modern Greece. S. 159: Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Κακικίῳ 
πρωτοπροέδρῳ, ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος καὶ μεγάλου κόμιτος τοῦ στάβλου καὶ 
μέγάλου δουκὸς Χαρσιανοῦ τῷ Ἀνιώτῃ. 

38 Cheynet J.-Cl., Theodoridis D. Sceaux byzantins de la collection D. Theodoridis… 

P. 19–20, no. 7: Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Κακικίῳ κουροπαλάτῃ καὶ 
δουκὶ τῷ Ἀνιώτῃ. 

39 Schlumberger G. Sigillographie de l’Empire byzantin. Paris, 1884. P. 628. 
40 Каждан А. П. Армяне в составе господствующего класса Византийской импе-

рии в XI–XII вв. Ереван, 1975. C. 37, № 4. 
41 См.: Йорданов И. Печати на византийски сановници от арменски произход, 

намeрени в България // АДСВ. 2000. Вып. 31. С. 144, № 63. 
42 Всеобщая история Вардана Великого. С. 131. 
43 Каждан А. П. Армяне в составе господствующего класса… С. 37, № 3. 
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чери Абулхариба Арцруни. Он жил во владениях тестя в Киликии, где 
около 1080 г. был отравлен

44
. 

О дочери Гагика II в нарративных источниках сведений не сохрани-
лось. Опубликована ее печать: «Мария, дочь Гагика Аниота»

45
. Указание 

в легенде печати имени отца не является уникальным для византийской 
сфрагистики конца XI в. В качестве примера приведем моливдовул Ма-
рии, дочери бывшего царя Вананда Гагика Багратида: «Мария куропала-
тисса, дочь Гагика Карсиота, потомка Фок (?)»

46
. Надпись этой печати 

повторена в памятной записи Евангелия 1071/1078 г.: «в куропалатство 
Марем благочестивой и могущественной и дочери государя Гагика»

47
. 

Таким образом, большинство представителей первого и второго по-
колений армянских царских династий, переселившихся в Византию, 
не были связаны с государственной службой. Проживая в своих владе-
ниях, они мало участвовали во внутриполитической жизни империи. 
Редким исключением является Сенекерим Арцруни. Упомянем также 
титулатуру, указанную в надписях печатей Гагика II. Она значительно 
отличается от традиционных названий должностей византийской про-
винциальной администрации. Это позволяет предположить, что посты 
«протодука Харсианона» и «великий дука Харсианона» были специаль-
но созданы для Гагика II. Бывший царь Ани являлся азгапетом – главой 
старшей ветви династии Багратидов. По отношению к представителям 
других армянских правящих родов он сохранял этот статус даже после 
переселения в Византию. Между тем, фема Харсианон не имела боль-
шого военно-административного значения. Повысить престиж правите-
ля провинции можно было путем добавления к его должности пристав-
ки πρωτο– или прилагательного μεγάλος. 

Маттэос Урхайеци писал, что в правление Константина Х Дуки 
(1059–1067), около 1065 г., в Константинополе был организован религи-
озный диспут, призванный доказать заблуждения армян и истинность 
официального православия. Со времен Василия II власти стремились 

                                                           
44 Всеобщая история Вардана Великого. С. 131: «Тело его отвезено в Константи-

нополь… Так прекратился ряд венценосцев в Ани». Об Абулхарибе Арцруни 

см.: Каждан А. П. Армяне в составе господствующего класса… С. 34–35, № 6. 
45 Stavrakos Ch. Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung 

des Numismatischen Museums Athen. Wiesbaden, 2000. S. 70–71, Nr. 16: Μαρία 
θυγάτηρ Κακίκη τοῦ ᾿Ανιώτου. 

46 Byzantine seals from the collection of G. Zacos // Spink Auction 132. No. 120: 

Μαρίᾳ κουροπαλατίσσᾳ τῇ θυγατέρα Κακικίου τε Καρσιούτου τὴν ἐκ 
Φωκάδων προελθούσαν. Печать датируется серединой XI в. 

47 См.: Измайлова Т. А. О четвероевангелии 1071/1078 года. С. 278. 
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жестко контролировать армяно-григорианское духовенство, проживав-
шее на территории империи

48
. С этой целью из Ани в Малую Азию был 

перенесен престол армянского католикоса; около 1051 г. Арцруни пре-
доставили католикосу Петросу в качестве резиденции монастырь Сурб 
Хач около Севастии. Истинной целью диспута в Константинополе явля-
лась ликвидация армянских епархий, что означало также ограничение 
автономии армянских владетелей. Узнав об этом, Арцруни тайно от им-
ператора пригласили в столицу Гагика II. Во время диспута он заявил: 
«Я есмь венценосец, сын армянских царей и все армяне подчиняются 
моим приказам»

49
. Будучи азгапетом армянских царских фамилий, Гагик 

II имел право представлять их интересы. 
Византийская администрация неоднократно пыталась ограничить 

владетельские права армянских царских родов. Пытаясь навязать армя-
нам православие, она проводила репрессии против армянского клира. 
Светские приверженцы армяно-григорианского учения, проживавшие в 
восточных фемах, находились под постоянным давлением официальной 
церкви и местной администрации. Однако данная политика успеха не 
имела. Внутриполитический кризис 60–70-х гг. XI в. привел к постепен-
ной утрате Константинополем контроля над Востоком, а сельджукские 
набеги ускорили данный процесс. 

Упадок византийских военно-административных структур позволил 
армянским владетелям проявлять большую самостоятельность. Под-
тверждением этому является, например, рассказ Маттэоса Урхайеци о 
расправе над православным митрополитом Кесарии Марком, которого 
убили по приказу Гагика II

50
. Через несколько лет за гибель митрополи-

та Марка отомстили греческие аристократы братья Мандалы 
(ὁ Μανδάλης). В 1079 г. они захватили бывшего царя Ани и повесили 
его на стене крепости Кизистра. Гагик Карсский и Арцруниды пытались 
спасти Гагика II, но потерпели неудачу

51
. 

Подводя итоги, следует констатировать, что переселившись в Ма-
лую Азию, бывшие армянские цари и их потомки оказались в родствен-
ной этнической и культурной среде

52
. По этой причине большинство из 

                                                           
48 См.: Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, писа-

теля XI столетия / пер. с арм. Н. Эмин. М., 1864. С. 120–121, 142, 185, 187. 
49 Matthew of Edessa. P. 109–111. 
50 Ibid. P. 121–123. 
51 Matthew of Edessa. P. 144–145. См. также: Каждан А. П. Армяне в составе 

господствующего класса… С. 124. 
52 См.: Dédéyan G. L’immigration arménienne en Cappadoce au XIe siècle // Byzan-

tion. 1975. T. 45. P. 58–61. 
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них вполне устраивал статус крупных землевладельцев, а не должност-
ных лиц византийской провинциальной администрации. Во второй по-
ловине XI в. на территории восточных фем начался процесс формирова-
ния автономных армянских политический образований

53
. 

Потомки Ивана Владислава находились в совершенно другом по-
ложении. Их земельные владения располагались далеко от Болгарии, 
а население этих территорий было либо греческим, либо армянским. 
Владиславичи исповедовали православие, устанавливали династические 
связи с семьями византийской провинциальной аристократии, занимали 
различные должности в армии и фемной администрации. В итоге, они 
стали частью византийской элиты, т. н. Комниновского клана. Византия 
прочно удерживала Болгарию до последней четверти XII в. и после вос-
становления болгарской государственности во главе Второго Болгарско-
го царства встали не связанные с империей Асени. 

Статья поступила в редколлегию 02.11.2015 г. 
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