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Аннотация
В данной статье дается обзор новых монографических исследований по истории Ранней Византии, 
вышедших в 2016-2018 гг. При этом четыре книги являются научными монографиями, а одна -  
научно-популярной. Три монографии вышли в 2018 г., что говорит о несомненном росте внимания 
к данному периоду в отечественной исторической науке. Кроме того, в течение 2017-2018 гг. 
только в НИУ «БелГУ» было защищено 6 диссертаций по ранневизантийской тематике, что стало 
определенным результатом длительной предшествующей работы Научного направления 
университета «Классическая и византийская традиция». Работы в целом затрагивают разную 
тематику, но создают фундамент для дальнейшего прорыва в данном научном направлении.

Abstract
This article provides an overview of new monographic studies on the history of Early Byzantium, 
published in 2016-2018. In this case, four books are scientific monographs, and one is the popular 
science. Three monographs were published in 2018, which indicates an undoubted growth of attention to 
this period in the national historical science. In addition, during 2017-2018. 7 theses on Early Byzantine 
topics were defended at the Belgorod National Research University, which was a certain result of the long 
previous work of the University’s Scientific Direction “Classical and Byzantine Tradition”. The works in 
general affect different topics, but create a foundation for further breakthrough in this scientific direction. 
Among the most popular stories are personalia (Emperor Justinian and various directions of his policy; 
Empress and poetess Athenais-Evdokia, leaders of “high school” and “scholars”), as well as problems of 
the pagan opposition to the Christianization of the empire. Among the dissertations, two are devoted to 
early Byzantine Gaza in Palestine, the rest to John Malala, women in the context of vertical social 
mobility, Germans in Early Byzantium, and military affairs of the Justinian era.
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Ранняя Византия в последние десятилетия нечасто становилась предметом моно
графических исследований. Если исключить книги по истории Северного Причерноморья, 
традиционно составляющие отдельный самостоятельный поток работ, а также переводы и 
издания источников, работы по истории философии и педагогики, то окажется, что ранне
византийская тематика и круг проблем, связанных с трансформацией позднеантичного 
мира в раннесредневековый, столь активно изучаемый ныне в мировой науке [Лопатина, 
2016], почти не захватил отечественную историческую науку (в монографическом плане).

Если кратко осветить основные исследования, начиная с 1991 г., то в этот перечень 
войдут следующие издания. В 1991 г. вышли работы Г.Л. Курбатова [Курбатов, 1991] и
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Е.П. Глушанина [Глушанин, 1991]. Митр. Иларион (Алфеев) выпустил книгу о св. Григо
рии Богослове, написанную в русле отечественной церковно-исторической науки [Илари- 
он, 2001]. К ранневизантийской церковной историографии обращались И.В. Кривушин 
[Кривушин, 1996; Кривушин, 1998], Л.А. Самуткина [Самуткина, 2001]. Отдельные темы 
затрагивали А.А. Чекалова [Чекалова, 2010], П.В. Шувалов [Шувалов, 2006], А.Л. Хосроев 
[Хосроев, 1997; Хосроев, 2004], Г.Е. Лебедева [Лебедева, 2003], А.В. Банников и 
М.А. Морозов [Банников, Морозов, 2013; Банников, Морозов, 2014], Е.А. Мехамадиев 
[Мехамадиев, 2014], В.В. Серов [Серов, 2000; Серов, 2010; Серов, 2011], Н.Н. Болгов 
[Болгов, Смирницких, Сбитнева, 2010]. Шире Ранней Византии по хронологическим рам
кам книги В.В. Кучмы [Кучма, 2001] и П.В. Кузенкова [Кузенков, 2014].

Помимо монографий в последние годы был защищен ряд диссертаций, в том числе 
докторских [Серов, 2010а], [Ващева, 2013]. В более широких хронологических рамках 
находятся еще две диссертации [Василик, 2017], [Войтенко, 2017], а еще одна защищена 
по филологическим наукам [Александрова, 2018б].

Также некоторые исследования касаются и Запада, и Востока империи, то есть, не 
имеют непосредственного отношения к истории Ранней Византии.

Если учесть, что часть указанных работ издана в нестоличных университетах ма
лым тиражом, часть посвящена смежным темам, периодам и территориям, то получается, 
что за почти 30 лет вышло не более полутора десятков книг, то есть, приблизительно одна 
в два года. Тем важнее представляется феномен самых последних лет, когда одновремен
но вышло несколько работ, а в 2018 г. -  сразу три монографии.

В 2016 г. вышла монография ведущего научного сотрудника исторического фа
культета МГУ им. М.В. Ломоносова М.В. Грацианского [Грацианский, 2016], посвящен
ная церковной политике императора Юстиниана по отношению к антихалкидонитам. 
Хронологические рамки работы охватывают время от 451 г. (Халкидонский собор) до 
571 г. -  ближайших последствий политики Юстиниана. Исследование состоит из семи 
глав, которые в своей совокупности дают достаточно полную и полифоничную картину 
рассматриваемой проблемы. Автор аргументированно подводит читателя к основному 
выводу о том, что Юстиниан в огромной мере обеспечил победу ортодоксии над антихал- 
кидонитами, но, в то же время, отнюдь не стремился к маргинализации и последующей 
ликвидации антихалкидонитов, а искал богословскую истину и богословский компромисс.

Книга Т.Л. Александровой [Александрова, 2018а], доцента кафедры древних язы
ков и древнехристианской письменности ПСТГУ, в целом соответствует направлению 
«Классическая филология», а не «История», что отражено и в шифре специальности ее же 
докторской диссертации [Александрова, 2018б]. Монография, тем не менее, носит много
численные «исторические» признаки (четыре главы из пяти носят «исторический» харак
тер; книга опубликована в «Новой византийской библиотеке» издательства «Алетейя»), 
что и дает повод рассмотреть ее в настоящем обзоре.

В начале обзора сразу же хотелось бы обратить внимание на неудачный оборот в 
названии книги. Помимо того, что оно само по себе громоздкое («Византийская импера
трица Афинаида-Евдокия. Жизнь и творчество в контексте эпохи правления императора 
Феодосия II (401-450)»), в нем допущена смысловая неточность -  упоминается эпоха 
правления Феодосия Младшего, а в скобках даются годы жизни императора. Само по себе 
это не является ошибкой, но упомянутое в названии «правление» обычно подразумевает 
указание лет правления, а не жизни. Кроме того, слово «правления» вообще можно было 
бы опустить, так как «эпоха императора» -  это и есть эпоха его правления.

Сама же по себе книга является очень добротным исследованием, которое будет по
лезным каждому историку, изучающему эпоху Поздней античности. Судьба Афинаиды- 
Евдокии как никакая другая показывает ментальный переворот данного времени. Отрадно, 
что первая глава рисует интеллектуальный и образовательный фон города, следуя в основ
ном Э. Уоттсу [Watts, 2006] и Э. Франтц [Frantz, 1988]. Исчерпывающим образом рекон
струированы все аспекты жизненного пути Евдокии на основании всей письменной трад и-



ции. Также практически образцова глава 5, посвященная письменному наследию импера
трицы и составляющая четверть объема книги. Важно отметить, что творчество императр и- 
цы не носит переходного характера. В нем почти нет античных реминисценций по смыслу 
(по форме же есть гомеровский центон), то есть, оно носит уже глубоко христианский ха
рактер.

Чувствуется также глубокий личный, эмоционально окрашенный интерес автора к 
своей героине. Это не случайно, так как Т.Л. Александрова является еще и писателем- 
беллетристом, а специально Евдокии посвящен ее большой роман «Евдокия Августа» 
[Александрова, 2016].

Можно лишь дополнительно указать на то, что исторический контекст постгеруль- 
ских Афин подробно рассмотрен в коллективной монографии, изданной в Финляндии 
[Castren, 1994], а «эпизод с яблоком» императрицы мог носить фольклорно-византийский 
характер как проявление медиевализации исторического знания в Ранней Византии [Коб- 
зева, 2017]. Эти работы и идеи не упомянуты в монографии Т.Л. Александровой. Кроме 
того, в книге не упомянута одна из немногих монографий собственно о Евдокии [Tsatsos, 
1977].

Книга М.А. Ведешкина [Ведешкин, 2018], защитившего одноименную кандидат
скую диссертацию в НИУ «БелГУ» в 2015 г., в значительной мере основана на этой же 
диссертации, а кроме того, является лишь частью многочисленных работ, которые выхо
дят из-под пера этого ученого в последние годы. Монография в своей первой части захва
тывает также римский Запад, но 2/3 текста занимает все же вторая часть, посвященная 
языческой оппозиции в восточных (ранневизантийских) городах. Необходимо сразу отме
тить, что данная работа имеет четко выраженную единую концепцию, которая отличает ее 
от других: межрелигиозные конфликты рассматриваются автором сквозь призму матери
альных, социально-экономических мотивов. Кроме того, в отличие от достаточно много
численных статей А.С. Козлова, М.А. Ведешкин сосредотачивает внимание на оппозиции 
в Александрии, Газе Палестинской, но не в столице, где многие аспекты темы уже были 
раскрыты А.С. Козловым, правда, не в религиозном, а в политическом плане.

Книгу отличает хорошее знание многочисленной зарубежной научной литературы 
и самостоятельные выводы, которые в значительной мере оригинальны, а порой идут 
вразрез с общепринятыми в данный момент подходами и оценками. Особую ценность, на 
наш взгляд, имеет п. 7 части 2 о язычниках VI в., которые ранее не были предметом спе
циального исследования.

Книга А.М. Болговой [Болгова, 2018], вышедшая в НИУ «БелГУ», обобщает рабо
ты последних лет в контексте темы «Высшая школа Ранней Византии». Данная тема рас
крывается в монографии через биографические очерки, посвященные жизни, идеям и дея
тельности двадцати «людей науки» и деятелей «высшей школы», в большинстве случаев 
схолархов 2-й пол. IV -  VI вв. -  риторов, софистов и философов.

Автор справедливо отмечает, что биографий грамматиков данной эпохи не сохра
нилось, медики и юристы могут стать предметом специального изучения, а риторы, софи
сты и философы наиболее информативны для реконструкции рассматриваемых событий и 
раскрытия обозначенных тем.

Название работы отсылает к названию известной книги Г.Л. Курбатова [Курбатов, 
1991], а также книги В.И. Уколовой [Уколова, 1992], однако в первой из них рассмотрены 
совершенно разные, хотя и наиболее характерные яркие люди эпохи (Либаний и Синезий 
как муниципалы, историк Прокопий, богослов Иоанн Златоуст, император Юстиниан), а 
во второй (на западном материале) -  деятели позднеримской культуры, «последние рим
ляне» -  Симмах, Макробий, Марциан Капелла, а также историк Аммиан Марцеллин и бо
гослов Августин Блаженный. Таким образом, работы Курбатова и Уколовой почти зер
кальны, вышли почти в один год и, осознанно или неосознанно, стали рефлексией на рас
пад советской державы и поисками культурных и духовных опор транзитивности, путей
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сохранения культуры в эпоху смены цивилизаций. Определенную симметрию можно 
усмотреть и в количестве изучаемых персоналий -  оно и в обоих случаях равно пяти.

Работа А.М. Болговой охватывает жизнь и деятельность двадцати litterati (людей 
культуры и науки), имевших отношение к позднеантичной «высшей школе» (риторы и 
софисты -  Либаний, Фемистий, Проэресий, Гимерий, Гораполлон Младший, Прокопий 
Газский, Хорикий; философы -  Ямвлих, Гипатия, Плутарх Афинский, Сириан, Прокл, Ис
идор, Гегий, Эдесия, Эней Газский, Аммоний, Дамаский, Иоанн Филопон, а также анти
квар Иоанн Лид). Уже по этому очерку видно, какая большая работа была проделана ав
тором при подготовке книги как в источниковедческом, так и в историографическом 
плане.

С одной стороны, плюсом, а с другой стороны, минусом концепции автора является 
стремление дать биографические очерки об указанных персоналиях в несколько расшири
тельном плане -  не только в контексте их преподавательской деятельности и схолархата, 
но и в плане освещения их идей. В некоторых случаях (например, Эней, Филопон) второй 
аспект представляется несколько избыточным.

Персоналии выстроены по хронологии, но, может быть, было бы более целесооб
разно сгруппировать их по направлениям деятельности или по школам (списки деятелей 
по школам сделаны в Приложении).

Немаловажно уточнение о тождестве и различиях риторов и софистов. Очень поле
зен очерк греческой образовательной терминологии и лексики, обычно вызывающий 
большие трудности, когда речь заходит не о современных или средневековых университе
тах [Болгова, 2018].

Относительным недостатком работы является порой тяжеловатый язык книги, не
которые неудачные стилистические обороты.

Важно отметить, что данная книга является первой в отечественной науке, которая 
дает историческое осмысление деятельности целого ряда деятелей ранневизантийской 
культуры, а также собственно «высшей школы» Ранней Византии, именно которой мы 
обязаны сохранением классического знания, ибо традиционная школа в ходе христиан и- 
зации не была вытеснена христианской богословской, тем самым, став важнейшим звеном 
культурного континуитета между античностью и средневековьем.

В дальнейшем было бы весьма интересно увидеть исторические исследования, по
священные отдельным школам -  Афинской и Александрийской философским; Антиохий
ской, Афинской и Александрийской -  риторическим; Кесарийской и Газской -  школам 
«полного профиля»; Бейрутской юридической, Александрийской медицинской и Констан
тинопольскому Аудиториуму.

Наконец, в том же 2018 г. вышла научно-популярная книга С.Б. Дашкова «Юсти
ниан» в серии ЖЗЛ [Дашков, 2018]. Автор, хотя и не является профессиональным визан
тологом, известен своими биографическими книгами об императорах Византии, издаю
щимися уже более 20 лет. Главным плюсом этой книги является попытка создания общего 
историко-биографического очерка о Юстиниане -  не церковно-исторического плана [Ге- 
ростергиос, 2010], и не откровенно популярного «неолетописного» сочинения [Черетаев, 
2004, Чернявский, 2015, Чернявский, 2019]. Также важный момент -  впервые в библио
графии упомянуты многочисленные ссылки на работы византологической школы НИУ 
«БелГУ». Трогательным дополнением является очерк в приложении о поездке автора в 
Сербию и Северную Македонию по «юстиниановским местам». Книга не свободна от не
точностей (так, не всегда понятно, на какую позицию библиографического списка сделана 
сноска), Иоанн Лид назван поэтом... Но это не портит в целом благоприятного впечатле
ния от книги.

Наконец, важно отметить ряд диссертаций по ранневизантийской тематике, успеш
но защищенных в 2017-2018 гг. в НИУ «БелГУ».

О.В. Головина [Головина, 2017] внесла вклад в развитие тематики этно- 
конфессиональной мозаики Ранней Византии, рассмотрев ее германский пласт. В рамках
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научного направления НИУ «БелГУ» также ранее изучались латинский и славянский, ис
следуются исаврийский и самаритянский концепты, так что выбор темы понятен и объяс
ним. Хотелось бы, однако, видеть более глубоко разработанным более поздний аспект те
мы -  VI век.

Диссертация А.В. Кобзевой [Кобзева, 2017] является первой исторической работой, 
посвященной Иоанну Малале (доселе в России выходила лишь одна специальная книга по 
Малале -  по филологии). В сложнейшем клубке проблем, связанных с данным текстом, 
автор обосновала новый концепт антикварианизма Малалы и медиевализации историче
ского знания на примере этого автора.

Ю.Ю. Чуева [Чуева, 2017] взяла, казалось бы, более известный и понятный аспект 
(«история женщин»). Однако в отечественной науке до сих пор не было исследования 
вертикальной социальной мобильности в гендерном аспекте, а не просто «женских порт
ретов».

Среди диссертаций 2018 г. две были посвящены христианской культуре Газы Пале
стинской. А.В. Курбанов [Курбанов, 2018] рассмотрел повседневную жизнь газского мо
настыря на материале вопросов-ответов Варсануфия и Иоанна.

Я.В. Манохин [Манохин, 2018] поставил и предпринял удачную попытку разре
шить проблему Газы как христианского интеллектуального центра, как локуса христиан
ского образования.

Наконец, Е.В. Гущин [Гущин, 2018] попытался установить роль армии в политике р е 
ставрации империи, осуществлявшейся Юстинианом. Работа показала, что военное искусство 
и армия VI в. еще таят в себе немало возможностей для изучения, а более широкий аспект, 
затронутый ранее П.В. Шуваловым и А.В. Банниковым, отнюдь не «закрывает тему».

Таким образом, за последние три года история Ранней Византии в отечественной 
науке пополнилась рядом новых исследований. Появление монографии и шести диссерта
ций в Белгороде (плюс автор еще одной монографии защитился здесь же) позволяет гово
рить о продолжении развития научной школы по изучению Ранней Византии в НИУ 
«БелГУ», а также об углублении интереса к данному периоду в отечественной историче
ской науке в целом.
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