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Аннотация. Происхождение названия византийских императорских гвардейцев βάραγγοι чаще 

всего связывается со скандинавами и в обратной зависимости – с феноменом варягов в Восточной 

Европе, однако эти связи носят дискуссионный характер. Из виду упускаются иные, 

зафиксированные в источниках этнокультурные импульсы, связанные с волнами немусульманских 

переселенцев из восточных халифатов. Предлагается альтернативная версия, согласно которой 

начало этой гвардии положили персы из религиозной секты хуррамитов, мигрировавшие в 

Византию после своего поражения в противостоянии Аббасидам и принятые на военную службу 

императором Феофилом. Характеристика императорских гвардейцев как «секироносных 

варваров» связана с национальным оружием северных регионов Персии, откуда мигрировали в 

Византию последние хуррамиты.  Сам термин βάραγγοι претерпел сложную эволюцию, включая 

контаминацию персидского и греческого слов, означавших оборонительный горный рубеж, и 

приобрел окончательную форму под влиянием лексики народов, составивших основу элитного 

воинского контингента уже в период зрелой истории Византийского государства. 
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Abstract. The origin of the name of the Byzantine imperial guards βάραγγοι is most often associated with 

the Scandinavians and, inversely, with the phenomenon of the Varangians in Eastern Europe, however, 

these connections are debatable. Of the ethno-cultural impulses identified and recorded in the sources 

associated with the waves of unreceptive Muslim settlers from the eastern caliphates. An alternative 

version is proposed, according to which the beginning of this guard belongs to the Persians from the 

Khurramite religious sect, who migrated to Byzantium after their presence in opposition to the Abbasids 

and were accepted for military occupation by Emperor Theophilus. Later, Greek traditions are being 

prepared and new ethnic warriors, the composition of this contingent and its name have undergone 

changes while maintaining some cultural traditions. The latter were accepted, including by Armenians, 

from Scandinavian and British warriors, who began to make up a sample of part of the Varangians only in 

the 11th century. The characterization of the imperial guards as "ax-bearing barbarians" affects the natural 

needs of the northern regions of Persia, from where the last Khurramites migrated to Byzantium. The 
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term βάραγγοι itself underwent a complex evolution from the original Persian word, contamination with 

the Greek beginning, which went to the defensive-mountainous line, and acquired its final form under the 

release of the vocabulary of the peoples who formed the appearance of an elite military contingent 

already in the period of the mature history of the Byzantine state. 
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Введение 

Дискуссия о происхождении названия византийских императорских гвардейцев 

βάραγγοι, варанги является важной составной частью более общего полемического дис-

курса, касающегося генезиса этнонима варяги, а значит, и основ Древнерусского государ-

ства в целом. 

В доминирующей до сих пор норманнской составляющей дискуссии основным явля-

ется мнение о том, что константинопольская гвардия обязана своим названием служив-

шим в ней скандинавам, изначально, возможно, торговцам, связанным клятвой (vár), поз-

же «дружинникам», * warāngR, варягам. Термином βάραγγοι обозначались сначала слу-

жившие в разных уголках империи «внешние» варанги, а затем, приблизительно с 980 г., 

«внутренние», императорские гвардейцы. В форме væringjar название этого престижного с 

точки зрения службы подразделения стало известно в Скандинавии [Мельникова, 1998, 

c. 159–162; Николаева, 2009; Blöndal, 2007, pp. 4, 7; Lindt, 2009, p. 27; D’Amato, 2011, p. 4].  

Однако и ряд современных исследователей, придерживающихся в целом норманнской 

версии, утверждает, что история контингента варангов «туманна» и нет уверенности в том, 

что скандинавы составляли в Византии какое-либо отдельное подразделение и в Х в., и да-

же вплоть до воцарения Комнинов [Jacobsson, 2020, p. 84] (1057 г. – А.В.), а связка 

βάραγγοι – væringjar содержит внутренние противоречия [Романчук, 2016, c. 65]. Со своей 

стороны, мы отмечали отсутствие реальной связи между реконструируемой формой 

* warāngR, арабским названием северного народа Варанк и норвежским гидронимом Va-

rangerfjördr (Варангерфьорд), при том что «этноним» Варанк – Фаранк относится, скорее, к 

«воображаемому сообществу» [Виноградов, 2022]. То же в несколько иной терминологии 

предполагал еще В.Г. Васильевский [Васильевский, 1881, c. 329]. 

По нашему мнению, принять норманнскую версию мешает несколько обстоятельств, 

до сих пор не находящих четкого объяснения. В частности, северные саги нигде, во вся-

ком случае, прямо не говорят о том, что «веринги» в «Миклагарде» (Константинополе) 

институционализировались как норманнский корпус, и сам термин имеет соответствую-

щие корни. Это весьма странно на фоне того, что саги всячески превозносят мнимые и ре-

альные подвиги норманнов в Византии. 

Характеристика варангов в источниках, «секироносные варвары» (πελεκηφόρους 

βάρβαρος) [Comnenae Anna, 1884, p. 84], факт, что носимые на плечах топоры или секиры 

были их «знаковым типом вооружения» [Луговой, 2005, c. 117], очевидно свидетельству-

ют о традиции некоего национального, наиболее характерного для данного этноса оружия. 

Нет сомнений, что норманны с секирой, как и с другим холодным оружием, были неплохо 

знакомы. Однако в известных традициях и ритуалах викингов на первый план выходят 

меч, копье, лук, стрелы и др. [Стриннгольм, 2003, c. 424–437], но никак не πελεκη. 

Арабский вариант написания этнонима Варанк – Фаранк копирует вариант греческо-

го названия императорских гвардейцев, Φάραγγοι, Φαράγγον (довольно ранний и вряд ли 

случайный, Н. Икономидис определял его как «интересный» [Oikonomydes, 1996, p. 267]). 
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И по сохранившимся устным формам (в песнях понтийских греков) передачи имени этих 

«варваров» фаранги [Васильевский, 1908, c. 219], возможно, именно глухая, а не звонкая 

начальная согласная была в этой лексеме правильной.  

Названия различных элитных подразделений византийской армии, существовавших 

до X в. или вошедших к тому времени в состав столичной фемы: protectores, domestici, 

scribones, spatharii, candidati, stratori, как и «царских» отрядов – тагм, имевших более ши-

рокое применение: экскувиты, арифмы, иканаты и др. [Мохов, 2004; Мохов, 2013, c. 74] 

обнаруживают греческое или латинское происхождение. «Варвары»-иноземцы, которых 

источники нередко упоминают в том числе в составе царской охраны, если и составляли 

костяк регулярных подразделений, то под «ромейским» именем. Так, в трактате «О цере-

мониях» как «македонская» значится часть этерии, т. н. великая этерия [De ceremoniis au-

lae Byzantinae 1829, p. 576], тюрки и арабы-христиане составляли малую этерию [Мохов, 

2004, c. 19]. 

Таким образом, начальный словообразовательный импульс от * warāngR выглядит в 

указанной схеме довольно проблематичным. 

Между тем и иные версии происхождения названия константинопольской дворцовой 

стражи не более убедительны, в частности южнобалтийская [Грот, 2014; Прохватилов, 

2021], чьи сторонники так и не предоставили внятных доказательств присутствия балтий-

ских славян в Константинополе. Высказанная же еще А.А. Шахматовым возможность 

происхождения слова βάραγγοι от этнонима Φράγγοι, франки [Шахматов, 1919, c. 47] хотя 

и в принципе существует, т. к. франки были реальным «действующим лицом» византий-

ской истории, однако сильно дискредитируется тем, что Φράγγοι и βάραγγοι выступают 

рядом, в одних и тех же источниках, но явно как разные силы или подразделения [Штрит-

тер, 1774, c. 170; Michaelis Attaliatae Historia, 2011, p. 186]. 

Объекты и методы исследования 

Объяснению, на наш взгляд, подлежит факт, что упомянутый вариант Φαράγγοι 

практически или идеально точно воспроизводит во множественном числе греческую лек-

сему Φαράγγος со значениями от «утес» до «ущелье, узкая горная долина». Напомним, что 

основой оборонительной системы Византии в Малой Азии в VIII–IX вв. служили клисуры 

с довольно близкой семантикой «горный проход» [Oxford Dictionary of Byzantium, 1991-2, 

p. 1132; Кашляк, 2005, c. 133]. Вряд ли случайно и то, что упомянутые герои понтийских 

песен, фаранги, действовали именно в клисурах [Васильевский, 1908, c. 219]. Вместе с тем 

термины, означавшие укрепления и подразделения (небольшие военные округа), охра-

нявшие ущелья, видоизменялись в соответствии со временем и византийскими границами. 

Так, уже в XIII в. схожую семантику приобрел термин δρούγγα, друнга, до этого означав-

ший просто один из типов небольших воинских отрядов [Oxford Dictionary of Byzantium, 

1991-1, p. 664]. Но еще до создания системы клисур лексема Φάραγγοι могла использо-

ваться в том же контексте, о чем свидетельствует, в частности, название крепости 

Φαράγγιον в горном районе Спер, предмете острого соперничества Византии с Персией 

[Procopius of Caesaria, p. 138]. 

Предположение, что термин Φάραγγοι мог происходить из собственно греческо-

византийской военной терминологии, логически соотносится со временем появления лек-

семы в источниках и фактами трансформации оборонительной системы империи во вто-

рой половине Х – первой четверти ХI в. Тогда от фемной системы, включавшей оборону 

пограничных крепостей подразделениями регулярных войск, Византия перешла к трех-

частной, в рамках которой границы оборонялись иррегулярными и полурегулярными от-

рядами стратиотов [Капсалыкова, 2017]. В рамках такого сопоставления появление фа-

рангов во внутренних фемах и даже в дворцовой страже по-своему логично: им просто не 

стало места в новой системе пограничной обороны. 
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Однако при всей кажущейся привлекательности такой схемы она вряд ли может 

быть принята за основу без ответа на два вопроса: об отсутствии каких-либо сведений о 

постоянных и не локальных, как в Спере, отрядах фарангов (варангов) ранее 1034 г. (со-

общение Скилицы, причем ретроспективное, сам он писал полувеком позже), а также о 

смысле превращения греческого Φάραγγοι, причем в текстах самих греков, в как будто ис-

каженное, «варварское» βάραγγοι. 

Ответ на первый вопрос, на наш взгляд, следует выбирать из двух вариантов, имею-

щих лексико-семантические и историко-культурные обоснования. В частности, речь идет 

об одной из немногих известных характеристик варангов, связанных с их обычаями. Ком-

ментируя их описание у Скилицы, Г.Г. Литаврин полагал, что их характеризуют железная 

дисциплина и «рыцарский культ», проявляемый в отношении к женщине. При этом отме-

чалось, что подобные черты опережают развитие традиционных рыцарских культов За-

падной Европы [Литаврин, 1999, c. 5]. Следует отметить, что комплекс своеобразных ри-

туалов и обычаев, а также системы обучения, характеризуемый как рыцарство, склады-

вался и на Востоке на базе системы воспитания, именуемой фраханг у иранцев [Кашляк, 

2005, c. 133]. Форма frahang, в Аббасидскую эпоху принявшая вид farhang (буквально 

«знание»), привлекает внимание своим сходством с Φάραγγοι, Φαράγγος. Не случайно 

Н. Адонц, рассматривая вопрос о названии упомянутой крепости в Спере, пытался связать 

его именно с farhang [Адонц, 1908, c. 26]. Хотя ученый придавал этому слову весьма рас-

ширительное толкование, сама логика представляется правильной. Несмотря на то, что 

farhang изначально касалась персидской конной военной элиты, можно предполагать ее 

постепенную эволюцию уже в Византии в соответствии с изменением военной системы и 

места, которое в ней занимали персидские отряды.  

Второй вариант просматривается в неких Φαργάνοι, отмеченных среди охраны ви-

зантийских василевсов IX–X вв. [Штриттер, 1774, c. 164–165]. А.П. Каждан полагал этот 

термин искаженным названием варангов [Две византийские хроники Х в., 1959, c. 86]. 

Вместе с тем современные исследователи, с одной стороны, под влиянием свидетельств о 

службе фарганов при дворе арабских халифов, с другой – из-за лингвистических трудно-

стей перехода фарган>варанг, предпочитают выносить этот вопрос за рамки дискуссии о 

дворцовой гвардии Византии.  

По нашему мнению, такая позиция связана лишь со стереотипом скандинавского 

происхождения константинопольских гвардейцев, куда охрана еще и халифов не вписыва-

ется. В рамках таких представлений Φαργάνοι предстают скорее ферганцами [Хроника 

Симеона Магистра Логофета, 2014, c. 179]. Однако, в отличие от других этнических отря-

дов-перебежчиков из Халифата (мардаитов, персов, арабов и др.), в источниках не зафик-

сировано случаев миграции в Византию из весьма далекой от нее Ферганы. Зато семанти-

ка топонима Фергана (Фаргана) «межгорная долина» [Аюбов, 2017, c. 63] демонстрирует 

некоторую близость к вышеупомянутому греческому «узкая горная долина». Представля-

ется довольно интересным сблизить Φαργάνοι не с жителями Средней Азии, а с персо-

язычными воинами-защитниками вообще «межгорных долин». С учетом того, что оборо-

нительные рубежи персов, а затем и арабов также строились вокруг межгорных проходов, 

не было бы ничего удивительного в том, что ираноязычные воины-перебежчики стали 

нести такую же службу в Византии.  

Таким образом, оба варианта связаны с иранской лексикой, и здесь возникает ряд 

вопросов, в частности, о возможности и времени появления таких заимствований. Они, 

как нам кажется, находят ответ в факте массового исхода в Византию ираноязычных вои-

нов, связанном с религиозным движением хуррамитов. Восстания представителей этого 

движения и подавление их Аббасидами вызвали только в 830-е гг. две или три волны ми-

граций, насчитывавших вместе до 30 тысяч воинов [Мехамадиев, 2020, c. 216]. Любопыт-

но, что, несмотря на все повороты участи вновь созданной «персидской турмы» в составе 

византийской армии, включая поддержку хуррамитами императора Феофила, а затем уча-
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стие в заговоре против него, распыление этой турмы по различным фемам очевидно, эти 

воины-мигранты оставили значительный след в истории империи. Несмотря на формаль-

ную опалу со стороны Феофила, по-видимому, персы были прощены им и в основном бы-

ли использованы для охраны восточных границ Византии [Korramis in Byzantium]. Там, 

например, в Халдии рядом со Спером персидские отряды – тагмы – отмечаются до сере-

дины – второй половины X в. [Мехамадиев, 2020, с. 218] Несомненно, что, поскольку 

большинство этих воинов мигрировало холостыми, а император «предоставил им жен» 

[Мехамадиев, 2020, c. 213], происходило их смешение с местным населением. Однако, по-

скольку противостояние хуррамитов и мусульманских правителей в прикаспийских обла-

стях Ирана продолжалось и в начале Х в. [Rekaya, 1984, pp. 52–43], можно предполагать и 

другие волны перебежчиков к грекам и, следовательно, несмотря на крещение мигрантов, 

поддержание определенной культурной традиции (хотя и исключавшей использование 

ими самоназвания, связанного с хуррамитским культом). 

На связь корпуса варангов с традициями хуррамитов может указывать свидетельство 

«Саги о людях Лососевой долины», что вернувшиеся со службы из этого корпуса Болли 

Боллисон и его спутники поразили северян в том числе такой деталью внешнего вида, как 

ярко-красные плащи [Laxdoela Saga, 1920, s. 237]. Именно красный цвет одежд был харак-

терной чертой, выделявшей хуррамитов, в том числе в византийском войске [Мехамадиев, 

2020, c. 213]. Одно из немногих личных имен известных варангов, Ναμπίτος, вариант ко-

торого Блёндаль воспроизводил как Nabites и считал прозвищем скандинавского или ан-

глийского происхождения [Blöndal, 2007, p. 123, 216], однако, находит аналогию именно в 

антропониме (не прозвище) ирано-персидского происхождения. Речь идет о Ναβέδης, из-

вестном еще во времена Прокопия [Justi, 1895, р. 218]. 

Результаты и их обсуждение 

Возможно, предыстория термина Φάραγγοι выглядит, скорее, «иранской». Именно 

этим, возможно, и объясняется его длительное отсутствие в греческих источниках, гну-

шавшихся его «варварским» характером, но постепенно «национализировавших» его.  

Вместе с тем остается вопрос о трансформации термина Φάραγγοι уже в βάραγγοι, 

форму, наиболее распространенную в источниках и кажущуюся мало связанной как с 

иранским, так и греческим языками. Оснований видеть здесь какое-либо норманнское 

влияние, по нашему мнению, нет. Термин варяги, применявшийся в древнерусском лето-

писании по отношению к этносу, обитавшему как в ряде районов Балтии, так и в глубине 

восточной Европы, едва ли может быть, во всяком случае, в контексте IX–X вв. связан со 

скандинавами [Виноградов, 2020]. Вместе с тем А.А. Шахматов не случайно полагал, что 

βάραγγοι – это не просто чужеродное вкрапление в греческую лексику, а более сложный 

случай, по его мнению, «переделка» имени (хотя и ошибочно связывал этот случай с 

франками и аварами) [Шахматов, 1919, c. 47].  

В этой связи нельзя не вспомнить, что подразделения, претендовавшие на царскую 

охрану, часто имели названия не просто греческого или латинского корня, но связанные с 

их типом оружия: так, манглавит переводят как «булавоносец», возводят к manuclavium – 

палица [Мохов, 2004, c.125], спафарии обязаны названием мечу. Считаем не лишним 

предположение, что упомянутый фонетический переход, «переделка» имени император-

ской гвардии связаны с ее характеристикой как отряда «секироносных варваров». 

Сам по себе топор на длинной ручке, секира, являлась интернациональным оружием, 

ее использовали и скандинавы, и аланы, и различные малоазиатские народности, и, кста-

ти, долго выполнявшие функции императорской охраны армяне [Луговой, 2005, c. 118], 

изображение секиры заметно и в иллюстрированных трудах из Матенадарана [Димидюк, 

2019, c. 46]. Однако ни в какой воинской традиции она не играла столь эксклюзивной ро-

ли, как у варангов. Вместе с тем нельзя не отметить, что последние оплоты хуррамитов 
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находились в горных южных прикаспийских районах, резко отличающихся от остальной 

Персии обилием лесов. И занятия населения данного региона издавна были связаны с 

рубкой леса, еще в XIX в. в Табаристане, само название которого, возможно, связано с со-

ответствующей семантикой, практически невозможно было встретить мужчину без топора 

[Дорн, 1875, c. 71]. Нельзя исключить, что топор-секира в Константинополе стал скорее 

символом воспоминаний, традиций прикаспийских хуррамитов.  

Вместе с тем эти традиции, несомненно, трансформировались ввиду постепенного 

смешения их носителей с населением регионов, где они несли службу, а это были прежде 

всего малоазиатские армянские регионы. Кроме того, варанги как императорская гвардия 

заменили около 980 г. именно армянских телохранителей [Мельникова, 1998, c. 162]. В 

этой связи нельзя не обратить внимания на особенность армянского лексикона, в котором 

начальное Φ, за исключением некоторых заимствованных имен собственных, практически 

не употребляется. С другой стороны, показательным кажется средневековое армянское 

название топора, которое исследователи воспроизводят как вагхр [Димидюк, 2019, c. 41]. 

На наш взгляд, речь может идти об участии этого термина в эволюции имени Φάραγγοι, с 

заменой глухого звука на звонкий и параллельной контаминацией, заменой потерявшего 

первоначальный и чуждый армянам смысл слова на «вооруженные секирами, топорами». 

«Арменизация», на наш взгляд, может объяснить и сам казус присутствия в прежде 

сугубо греческо-латинской среде столичной фемы иноязычного обозначения престижного 

воинского контингента. От всех прочих этнических влияний в этой терминологии визан-

тийская традиция высокомерно открещивалась, как от «варварских». Персидскому же, на 

наш взгляд, термину для укоренения в Византии пришлось пережить греческую «адапта-

цию». Однако другое отношение, по всей видимости, к концу Х в. сложилось по отноше-

нию к армянской терминологии. После бурного роста числа не только придворной знати, 

полководцев, но и самих императоров армянского происхождения, превращения империи, 

по сути, в византийско-армянскую державу снобизм Константинополя в отношении слов 

такого происхождения наверняка дал трещину. В условиях, когда грецизированный тер-

мин Φάραγγοι потерял смысл из-за превращения «защитников ущелий» в столичную гвар-

дию, искаженное слово βάραγγοι, воспринимавшееся уже как армянское, было легализова-

но греками, а также сменявшими персов и армян новыми контингентами гвардейцев – по 

преимуществу скандинавами, а также, видимо, жителями Британских островов. 

Заключение 

Таким образом, история появления термина βάραγγοι в нашей гипотезе представля-

ется достаточно сложной. Термин родился и претерпел первоначальные изменения в од-

ной этнокультурной среде, затем в соответствии с новым географическим и военно-

административным статусом его носителей поменял форму, и, наконец, под влиянием но-

вого этнического элемента принял окончательный вид, в каком его узнали далеко за пре-

делами Византии. Но при этом такая комбинация позволяет, на наш взгляд, дать ответы на 

вопросы, которые не решаются в рамках существующих концепций. 
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