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к вопросу о контактах с Юго-Восточным 

и Северо-Восточным Причерноморьем в 70–80-е гг. XI в. 

 
Аннотация: В работе представлена биография одного из ведущих политических 

деятелей Византии 60–80-х гг. XI в. – Иоанна Дуки, кесаря, в монашестве 

Игнатия. Подробно рассмотрены сигиллографические памятники, связы-

ваемые с Иоанном – Игнатием. Недавние находки двух его печатей в Петре 

(близ Батуми) и Матархе (совр. Тамань) увязываются с определенными по-

литическими событиями, происходившими в этих регионах во второй по-

ловине 70 – начале 80-х гг. XI века. 
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Иоанн Дука Кесарь
1
 (ок. 1025 – ок. 1088) – младший и единствен-

ный брат императора Константина X Дуки (1059–1067), дядя императо-
ра Михаила VII Дуки (1071–1078) – одна из наиболее колоритных фигур 
в истории Византии своего времени. Вероятно, около 1045 г. он женился 
на дочери полководца Никифора Пигонита – Ирине, от которой Иоанн 
имел двух сыновей – Андроника и Константина

2
. При Михаиле VI и 

                                                           
1 См. о нем:   λιας Γ. Ὁ Καῖσαρ Ἰωάννησ Δούκας, ἀντιγραθεὺς τοῦ cod. Par. 

Gr. 2009 τοῦ De administrando imperio // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν 
Σπουδῶν. Αθήνα, 1938. T. 14. Σ. 300–305; Leib B. Jean Doukas, César et moine: 

son jeu politique a Byzance de 1067 a 1081 // AB. 1950. T. 68. P. 163–180; Polemis 

D. I. The Doukai: a contribution to Byzantine prosopography. London, 1968. P. 34–

41, no. 13. 
2 О Никифоре Пигоните см.: Gregoire H. Du nouveau sur l’histoire bulgaro-

byzantine. Nicétas Pégonités, vainqueur du roi bulgare Jean Vladislav // Byzantion. 

1937. T. 12. P. 284–288; Jordanov I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. So-

fia, 2006. Vol. 2: Byzantine seals with family names. P. 347–349. Ирина Пигони-

тисса умерла ок. 1060–1066 гг. Михаил Пселл посвятил ей длинную похорон-

ную речь: Michaelis Pselli Scripta minora: magnam partem adhuc inedita / rec. 

E. Kurtz, F. Drexl. Milano, 1936. Vol. 1: Orationes et dissertationes. P. 155–189; Po-

lemis D. I. The Doukai. P. 41, n. 48. 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

https://core.ac.uk/display/228594476?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


В. Н. Чхаидзе 

164 

Исааке I Комнине Иоанн Дука был магистром, вестархом и проэдром. 
В завещании Евстафия Боилы (апрель 1059 г.), вероятно, именно он 
упоминается в качестве катепана Эдессы

3
. 

После восшествия на престол Константина X Дуки (23 ноября 
1059 г.) Иоанн получил титул кесаря

4
. Михаил Пселл, состоявший в до-

вольно близкой с Иоанном переписке (известно более 30 писем, относи-
мых к 1059–1067 гг.

5
), оставил его панегирическое описание в своей 

                                                           
3 См.: Lemerle P. Le Testament d’Eustathios Boïlas (avril 1059) // Cinq études sur le 

XIe siècle byzantin. Paris, 1977. P. 39-40, no. 6: κατεπάνω Ἐδέσης Ἰωάννου τοῦ 
Δουκήτζη. См. также: Seibt W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1. Teil: 

Kaiserhof. Wien, 1978. S. 132, Anm. 3. Некоторые авторы ошибочно считают, 

что Иоанн управлял Эдессой в должности дуки: Cheynet J.-Cl. Sceaux de la col-

lection Zacos (Bibliothèque nationale de France) se rapportant aux provinces orien-

tales de l`Empire byzantin. Paris, 2001. P. 59; Йорданов И. Печатите на Теодоро-

кан, патриций и катепан на Едеса (средата на XI в.) // АДСВ. 2014. Вып. 42. 

С. 167. Ср.: Polemis D. I. The Doukai. P. 35, n. 4; Armenia and the Crusades: tenth 

to twelfth centuries. The Chronicle of Matthew of Edessa / transl. from the original 

Armenian with a comment. and introd. by A. E. Dostourian. New York, 1993. P. 146. 

И. Йорданов, на основании находки в Болгарии печати патрикия Иоанна Дуки-

цы (1050–1060-е гг.), полагал, что речь у Боилы могла идти об этом военачаль-

нике. Однако после публикации новых печатей Иоанна Дукицы исследователь 

отказался от своего предположения. См.: Йорданов И. Печатите от стратегията 

в Преслав (971–1088). София, 1993. С. 51–52, № 78; Jordanov I. Corpus of Byz-

antine seals from Bulgaria. Vol. 2. P. 348, 145–146, no. 207; Idem. Corpus of Byzan-

tine seals from Bulgaria. Sofia, 2009. Vol. 3. P. 187, no, 471. Ср.: Nesbitt J., 

Oikonomides N. Catalogue of Byzantine seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg 

Museum of Art. Washington, 1991. Vol. 1: Italy, North of the Balkans, North of the 

Black Sea. P. 86, no. 23.1; Seibt W. Ivan Jordanov, Corpus of Byzantine seals from 

Bulgaria, vol. 2 // BZ. 2008. Bd. 101. S. 820, Nr. 207. 
4 Michel Psellos Chronographie, ou histoire d’un siècle de Byzance (976–1077) / éd. 

par É. Renauld. Paris, 1928. T. 2. P. 150; Михаил Пселл. Хронография / пер., ст. и 

примеч. Я. Н. Любарского. М., 1978. С. 174. 
5 См.: Gautier P. Quelques lettres de Psellos inédites ou déjà éditées // REB. 1986. 

Vol. 44. P. 126–148. Из писем становится известно, что Иоанн являлся страст-

ным охотником и не был чужд литературной деятельности. Подробнее см.: Po-

lemis D. I. The Doukai. P. 30–41, n. 37–46; Любарский Я. Н. Михаил Пселл: лич-

ность и творчество. М., 2001. С. 273–279. 
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«Хронографии»
6
. Восторженную характеристику Иоанну Дуке оставил 

также Никифор Вриенний: «человек украшенный всеми возможными 
доблестями и превосходивший честностью прочих людей того време-
ни»

7
. Впрочем, не следует обольщаться этим восхищением политиков и 

придворных историков. Исследователи дают невысокую оценку посред-
ственным качествам Иоанна Дуки – постоянного вдохновителя при-
дворных интриг, возвысившегося не из-за личных талантов, а благодаря 
высокому социальному положению и богатству

8
. 

К периоду 1059–1075 гг. относятся десять печатей Иоанна Кесаря, 
содержащих легенду: † Θεοτόκε, βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Ἰωάννῃ τῷ 
εὐτυχεστάτῳ καίσαρι. На аверсе помещено изображение Богородицы 
Никопеи погрудно, с младенцем Христом в медальоне, на реверсе – изо-
бражение самого Иоанна погрудно, держащего в правой руке крест

9
. 

После смерти Константина X кесарь Иоанн, несмотря на то, что яв-
лялся воспитателем детей императора, не смог занять видное место при 
вдовствующей императрице Евдокии Макремволитиссе (май – декабрь 

                                                           
6 Michel Psellos Chronographie. P. 180–182; Михаил Пселл. Хронография. С. 193–

194. Ср.: Michaelis Pselli Scripta minora. P. 66: «имел острый ум и скромность, 

несравненный разум и неподражаемый нрав». 
7 Nicéphore Bryennios histoire / introd., texte, trad. et notes par P. Gautier. Bruxelles, 

1975. P. 176–178; Никифор Вриенний. Исторические записки (976–1087) / ред. 

и коммент. А. А. Калинин. М., 1997. С. 90. 
8 См.: Polemis D. I. The Doukai. P. 40. Ср.: Любарский Я. Н. Михаил Пселл: лич-

ность и творчество. С. 274. 
9 Шесть печатей большого размера, трех разных буллотириев. См.: Zacos G., 

Veglery A. Byzantine lead seals. Basel, 1972. Vol. 1. P. 1458, nos. 2683a–с; Cata-

logue of Auctions 1997–2001 // SBS. 2003. Vol. 8. P. 221, no. 705; Cheynet J.-Cl. 

Les sceaux de la famille Doukas provenant de l’ancienne collection Georges Za-

cos // Captain and Scholar: Papers in memory of Demetrios I. Polemis. Andros, 

2009. P. 37–38, no. 3; Idem. La place de Smyrne dans le thème des Thracesiens // 

AUREUS: Volume dedicated to Professor Evangelos K. Chrysos. Athens, 2014. 

P. 107–109, no. 5 (печать происходит из Смирны в феме Фракисий, стратигом 

которой являлся сын Иоанна Андроник). Четыре моливдовула гораздо мень-

ших размеров. Они могли выполнять функции личных печатей или же отно-

ситься ко времени Алексея I Комнина, когда встречаются небольшие печати, 

что было вызвано нехваткой свинца в империи. См.: Zacos G., Veglery A. Byzan-

tine lead seals. P. 1459, no. 2683d; Auctions 1991–1996 // SBS. 1999. Vol. 6. P. 131, 

no. 1800; 154, no. 1518; Cheynet J.-Cl. Les sceaux de la famille Doukas… P. 38–39, 

no. 4. 
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1067 г.)
10
, которая в итоге вышла замуж за Романа Диогена. Иоанн, хотя 

и являлся противником нового императора, вынужден был притворно 
приветствовать это событие

11
. В итоге семейство Дук было отодвинуто 

на второй план, сам же Иоанн отошел от государственных дел и был 
выслан в свои владения в Вифинии. Тем не менее, кесарь Иоанн способ-
ствовал приходу к власти Михаила VII при помощи своих сыновей – 
военачальников Андроника и Константина

12
. 

В первые годы царствования Михаила VII Иоанн получил почетный 
титул басилеопатора

13
. Сохранились три печати, имеющие с двух сторон 

надпись: † Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Ἰωάννῃ βασιλεοπάτορι τῷ 
Δούκᾳ14

. 
В 1074 г. Иоанну было поручено командовать императорской арми-

ей в Малой Азии, действовавшей против мятежа норманнских наемни-
ков под предводительством Руселя де Байоля

15
. Летом 1074 г. в Вифи-

нии, после разгрома у моста через реку Сангария, Иоанн попал в плен к 

                                                           
10 Michel Psellos Chronographie. P. 151; Михаил Пселл. Хронография. С. 174. 
11 Miguel Ataliates Historia / introd., ed., trad., coment. de I. P. Martín. Madrid, 2002. 

P. 77–78; Michel Psellos Chronographie. P. 156–157; Михаил Пселл. Хроногра-

фия. С. 178. См. также: Theododori Scutariotae Chronica / ed. R. Tocci. Berlin, 

2015. P. 177. 
12 О Константине Дуке см: Polemis D. I. The Doukai. P. 59–60, no. 22; Seibt W. Die 

byzantinischen Bleisiegel in Österreich. S. 129–131; Stavrakos Ch. Die byzantini-

sche Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung des Numismatschen Muse-

ums Athen. Wiesbaden, 2000. S. 136–137. 
13 Zacos G., Veglery A. Byzantine lead seals. P. 1459, 1461; Cheynet J.-Cl. Sceaux de 

la collection Khoury // Revue numismatique. 2003. Vol. 6. P. 436, no. 159. Соглас-

но мнению В. Зайбта титул басилеопатора Иоанн (в монашестве – Игнатий) 

получил после прихода к власти Алексея I Комнина; тогда же он вернулся к 

своему мирскому имени. См.: Seibt W. G. Zacos, A. Veglery. Byzantine lead seals 

// BS. 1975. T. 36. S. 213. В пользу этого может свидетельствовать и тот факт, 

что если ранее на печатях Иоанна Дуки присутствовало изображение Богома-

тери, то став монахом, он начал использовать неиконографические печати. 

См.: Cheynet J.-Cl., Morrisson C. Texte et image sur les sceaux byzantins: les rai-

sons d’un choix iconographique // SBS. 1995. Vol. 4. P. 17. 
14 Zacos G., Veglery A. Byzantine lead seals. P. 1460, nos. 2684a–b; Cheynet J.-Cl. 

Sceaux de la collection Khoury. P. 435–436, no. 19. 
15 Nicéphore Bryennios histoire. P. 141–144, 166–167; Никифор Вриенний. Исто-

рические записки. C. 64–66, 82–83; Miguel Ataliates Historia. P. 134–135; 
Ἡ Συνέχεια τῆς Χρονογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σκυλίτζη (Ioannes Skylitzes 

Continuatus) / επιμ. Ε. Τσολάκης. Θεσσαλονίκη, 1968. Σ. 156. 
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Руселю
16

. В 1075 г. пленный Иоанн был вовлечен в заговор и провоз-
глашен Руселем императором

17
. Однако после поражения в битве у 

горы Софон (близ Никомедии) Русель и Иоанн попали в плен к Артуку. 
Выкупленный Михаилом VII, в страхе перед неизбежным наказанием, 
Иоанн принял постриг в Трагонисии и вернулся в Константинополь 
монахом

18
. 

Опубликованы небольшие печати с двусторонней надписью: 
† Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Ἰγνατίῳ μοναχῷ τῷ καίσαρι19

. 
В. Лораном было установлено, что имя Игнатий являлось монашеским 
именем Иоанна Дуки, а также, вероятно, и крестильным

20
. В. Зайбтом 

была предложена датировка этих печатей: 1075–1081 гг.
21

 

                                                           
16 Nicéphore Bryennios histoire. P. 168–171, 176–177; Никифор Вриенний. Исто-

рические записки. C. 83–86, 89; Miguel Ataliates Historia. P. 136–137. 
17 Nicéphore Bryennios histoire. P. 176–179; Никифор Вриенний. Исторические 

записки. C. 89–90; Miguel Ataliates Historia. P. 139. 
18 Nicéphore Bryennios histoire. P. 178–181; Никифор Вриенний. Исторические за-

писки. C. 90–92; Miguel Ataliates Historia. P. 140–142; Ioannes Skylitzes Continua-

tus. P. 156; Ioannis Zonarae Epitomae historiarum libri XIII–XVIII / ed. Th. Büttner-

Wobst. Bonn, 1897. T. 3. P. 711. См. также: Polemis D. I. Notes on eleventh-century 

chronology (1059–1081) // BZ. 1965. Bd. 58. P. 66–68. 
19 См.:  ωνσταντ πουλος  . Μ. Βυζαντιακὰ μολυβδόβουλλα ἐν τῷ Ἐθνικῷ 

Νομισματικῷ Μουσείῳ Ἀθηνῶν // Journal international d’archéologie 

numismatique. Athènes, 1906. T. 9. Σ. 87, № 260β. Печать из собрания Нумизма-

тического музея в Афинах, публикация без изображения. Издатель предлагал 

читать родовое имя: τῷ Κλίσαρι. 
20 См.: Laurent V. Le Corpus des sceaux de l’Empire Byzantin. Paris, 1965. T. 5: 

L’église. Part 2. P. 259–260, no. 1387, Pl. 174. Опубликовано три аналогичных 

моливдовула: из коллекции Г. Закоса (Zacos G., Veglery A. Byzantine lead seals. 

P. 1461, no. 2685, Pl. 178); собрания печатей в Вене (Seibt W. Die byzantinischen 

Bleisiegel in Österreich. S. 132, Nr. 37, Taf. 4); собрания Государственного Эр-

митажа, М-1952. Вероятно, еще один экземпляр, но другой пары матриц, на-

ходится в коллекции Dumbarton Oaks. Прочтение последней строки легенды 

этого моливдовула затруднительно. См.: Laurent V. Le Corpus des sceaux de 

l’Empire Byzantin. T. 5. Part 2. P. 2609, no. 1388: τῷ Κρεα.ι[(νῳ–τῃ)?]; Zacos G., 

Veglery A. Byzantine lead seals. P. 1461: τῷ καίσαρι; Seibt W. V. Laurent. Le Cor-

pus des sceaux de l’Empire Byzantin, Tome V: L’Eglise, parties 1–3 // BS. 1974. 

T. 35. S. 83, Nr. 1388: τῷ Κρεατζούνης; Idem. Die byzantinischen Bleisiegel in 

Österreich. S. 133: τῷ κέσαρι. 
21 Seibt W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. S. 133. 
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Восстание Комнинов в 1081 г. Иоанн встретил в своих владениях в 
Моровунде в Вифинии и сразу активно включился в захват власти

22
, тем 

более что теперь его внучка являлась супругой Алексея
23
. Иоанн встре-

тил войско Комнинов на пути в Константинополь в Схизах, во Фракии. 
Там, при решении вопроса, кому быть императором – Алексею или его 
старшему брату Исааку, Иоанн убедительно принял сторону Алексея

24
. 

Впоследствии Иоанн сыграл значительную роль в захвате войсками 
Алексея Комнина Константинополя

25
. Можно полагать, что с тех пор и 

до своей смерти Иоанн выступал в качестве советника Алексея I Комни-
на

26
. Титул кесаря был за ним сохранен – несомненно, он занимал высо-

кое место в дворцовой иерархии
27

. 
Большой интерес представляют две печати Игнатия монаха, кесаря, 

принадлежащие тому же буллотирию, что и пять известных ранее мо-
ливдовулов, способные, если не пролить свет, то оконтурить внешнепо-
литические связи императорского двора с Восточным Причерноморьем. 

Первая печать была обнаружена в крепости Петра (совр. Цихисдзи-
ри, к северу от Батуми) в Юго-Западной Грузии

28
. Вторая печать проис-

ходит из подводных сборов у Таманского городища (средневековая Ма-
тарха; Рис. 1)

29
. 

                                                           
22 По словам Анны Комниной, заговорщики прислали интригану-кесарю письмо 

следующего содержания: «Мы приготовили очень хорошее кушанье с припра-

вой; если ты хочешь разделить с нами угощение, приходи как можно скорее 

принять участие в пире». См.: Annae Comnenae Alexias / rec. D. R. Reinsch, 

A. Kambylis. Berlin; New York, 2001. P. 70; Анна Комнина. Алексиада / вступ. 

ст., пер., коммент. Я. Н. Любарского. М., 1965. С. 103. 
23 Nicéphore Bryennios histoire. P. 234–235; Никифор Вриенний. Исторические 

записки. C. 126; Annae Comnenae Alexias. P. 75. Ср.: Анна Комнина. Алексиа-

да. C. 106. 
24 Annae Comnenae Alexias. P. 72–73; Анна Комнина. Алексиада. C. 105. 
25 Annae Comnenae Alexias. P. 78–79; Анна Комнина. Алексиада. C. 109–110. 
26 Следует учитывать, что Анна Далассина, мать Алексея Комнина, имевшая 

большое влияние на сына, относилась к Иоанну враждебно из-за того, что в 

1071 г. тот, после поражения Романа IV, был инициатором высылки ее и ее де-

тей на Принцевы острова. См.: Polemis D. I. The Doukai. P. 40. 
27 Seibt W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. S. 133. 
28 Iashvili I., Seibt W. Byzantinische Siegel aus Petra in Westgeorgien // SBS. 2006. 

Vol. 9. S. 9, Nr. 10. 
29 Находка 2015 г. Диаметр 17 мм, толщина 2,5 мм, вес 5,24 гр. 



Иоанн Дука (Игнатий монах), кесарь… 

169 

 

    

Рис. 1. Печать Игнатия монаха, кесаря (1075 – после 1081 гг.; Тамань, 2015 г.) 

Fig. 1. Seal of Ignatios, monk, the Caesar (1075 – after 1081; Taman Peninsula, 2015) 

Издатели печати из Петры отмечали, что эта и подобные ей находки 
указывают на сильное византийское влияние в регионе Юго-Восточного 
Причерноморья, а также на тесные контакты местной грузинской ари-
стократии с империей

30
. 

Возможно, что в отличие от двух других печатей второй половины 
XI в., найденных в Петре: Георгия Пиктея (?)

31
 и веста Константина 

Контоникета
32
, моливдовул Иоанна (Игнатия) может указывать на какие-

то экстраординарные события, происходившие здесь во второй полови-
не 1070 – начале 1080-х гг. 

На это могут пролить свет сообщения двух грузинских историче-
ских сочинений, входящих в свод «Картлис Цховреба». Так, в «Летописи 
Грузии» указано, что царь Георгий II (1072–1089) в начале своего царст-
вования «отобрал у греков Анакопию – главную крепость Абхазии, 
и многие крепости Кларджети, Шавшети, Джавахети и Артаани. А за-

                                                           
30 Iashvili I., Seibt W. Byzantinische Siegel aus Petra in Westgeorgien. S. 9. 
31 Ibid. S. 7, Nr. 7. Печать найдена в Базилике на Акрополе Петры в 1964 г. Пер-

воначально родовое имя было прочитано как Μάκτει. См.: Иашвили И. А. 

Вислая свинцовая печать из раскопок Петра – Цихисдзири // Памятники Юго-

Западной Грузии. Тбилиси, 1985. Т. 13. С. 117–119. 
32 Iashvili I., Seibt W. Byzantinische Siegel aus Petra in Westgeorgien. S. 8, Nr. 9. 
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тем… взял он город Кари – крепость (с прилегающими) землями»
33

. 
В «Жизни Царя Царей Давида» говорится: «явился к нему зоравар Вос-
тока Григорий сын Бакуриана… передал он царю город-крепость Кари и 
прилегающую к нему землю… с усилением турок, оставили греки те 
свои земли, крепости и города, принадлежащие им на Востоке и ушли. 
Турки же взяли владения греков и поселились в них»

34
. 

В обоих текстах описывается одно и то же событие – переход под 
власть Грузинского царства территорий в Юго-Восточном Причерномо-
рье. Речь идет о крепости Анакопия, захваченной Византией в 1032 г., 
а также о Карсе (Кари). Этот город был передан Георгию II великим до-
местиком Востока (арм. – зоравар) Григорием Пакуриани, представите-
лем ивирского рода, принадлежавшего к верхушке аристократии Тао-
Кларджети

35
. 

Согласно предположению М. Д. Лордкипанидзе, Георгий Пакуриан 
от имени византийского двора передал Георгию II право на отвоевание 
этих земель около 1074 г.

36
 Однако В. Зайбт считает маловероятным пе-

редачу греками этих территорий, полагая, что можно говорить лишь об 
усилении городских гарнизонов грузинами

37
. Сами же события исследо-

                                                           
33 Матиане Картлиса / пер., введ. и примеч. М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 

1976. С. 61; Летопись Картли / пер., введ. и примеч. Г. В. Цулая. Тбилиси, 

1982. С. 78. 
34 Жизнь Царя Царей Давида / пер. и коммент. М. А. Шанидзе // Картлис Цхов-

реба (История Грузии). Тбилиси, 2013. С. 181; «Жизнь Царя Царей Давида» 

анонимного автора / пер. М. П. Мургулия // Мургулия М. П., Шушарин В. П. 

Половцы, Грузия, Русь и Венгрия в XII–XIII веках. М., 1998. С. 196. 
35 См. о нем: Gautier P. Le typikon du sébaste Grégoire Pakourianos // REB. 1984. 

Vol. 41. P. 6–19; Seibt W. Ἀρσακίδης / Aršakuni – armenische aristokratien in by-

zantinischen deinstein // JÖB. 1994. Bd. 44. S. 355; Степаненко В. П., Шандров-

ская В. С. Татул и Пакурианы // АДСВ. 2005. Вып. 36. С. 175–177. См. также: 

Степаненко В. П. Пакурианы в Византии // Христианский Восток. 2001. 

Т. 2 (8). С. 255–276. 
36 Матиане Картлиса. С. 90. Ср.: Летопись Картли. С. 100; «Жизнь Царя Царей 

Давида» анонимного автора. С. 229. См. также: Лордкипанидзе М. Д. Из исто-

рии византийско-грузинских взаимоотношений (70-е годы XI в.) // ВВ. 1979. 

Т. 40. С. 94. 
37 Seibt W., Jordanov I. Στρατηγòς Σωτηρουπòλεως καὶ Άνακουπίας. Ein mit-

telbyzantinisches Kommando in Abchazien (11. Jahrhundert) // SBS. 2006. Vol. 9. 

S. 239. 
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ватель более склонен относить ко времени около 1074 г., не исключая их 
продолжения до 1081 г.

38
 

Вне сомнения, все сказанное касалось также известной с VI в. ви-
зантийской крепости Петра, располагающейся на морском побережье в 
Кларджети

39
. В этой связи, находка на ее территории печати одного из 

высших сановников империи не представляется случайной. 
Во второй половине 70 – начале 80-х гг. XI в. бурные события про-

исходили и в Матархе (русской Тмутаракани). 
В «Повести временных лет» отмечается, что в Тмутаракань, где 

княжил Роман Святославич, в 1077 г. бежал его двоюродный брат Борис 
Вячеславич, а в 1078 г. брат – Олег Святославич; оба – лишенные своих 
вотчин

40
. Эти события были вызваны тем, что годом ранее умер Свято-

слав Ярославич, отец Романа и Олега. После этого Черниговское княже-
ство оказалось захваченным его братом Всеволодом. В результате Тму-
таракань вышла из подчинения Чернигову и три русских князя, ставших 
на Руси изгоями, начали борьбу за свои вотчины

41
. 

В августе 1078 г. Олег и Борис, заключив союз с половцами, высту-
пили на Русь. Однако Борис погиб в битве на Нежатиной Ниве, а Олег с 
небольшой дружиной бежал обратно в Тмутаракань. В 1079 г. выступил 
уже Роман Святославич с половцами. После заключения мира Всеволо-
да Ярославича с половцами Роман был убит. В это же время, как сооб-
щает летопись, «козаре» (жители Тмутаракани) захватили Олега Свято-
славича и отправили его в Константинополь

42
. Существует мнение, что 

это событие произошло в результате соглашения Всеволода Святослави-
ча с императором Никифором III Вотаниатом

43
. 

                                                           
38 Seibt W. Das Byzantinische militärkommando “Iberia” // Scientific Paradigms. Tbi-

lisi, 2009. P. 156; Idem. The Byzantine Thema of Soteroupolis – Anakopia in the 

11th Century // Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. Vol. 6. 

No. 2. Tbilisi, 2012. P. 176. 
39 См.: Леквинадзе В. А. О постройках Юстиниана в Западной Грузии // ВВ. 

1973. Т. 34. С. 174–179. 
40 Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева; 

под ред. В. П. Адриановой-Перетц; доп. М. Б. Свердлова; 2-е изд., испр. и доп. 

СПб., 1996. С. 85. 
41 Чхаидзе В. Н. Тмутаракань – владение Древнерусского государства в 80-е гг. 

X – 90-е гг. XI в. // Сугдейский сборник. Вып. 5. Киев; Судак, 2012. С. 263. 
42 Повесть временных лет. С. 87: «Олга емше козаре поточиша и за море Цеса-

рюграду». 
43 Литаврин Г. Г., Каждан А. П. Экономические и политические отношения 

Древней Руси и Византии // XIII International Congress of Byzantine Studies: 
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Олег вернулся в Тмутаракань в 1083 г. В историографии утверди-
лось мнение, что его возвращение в Матарху (Тмутаракнь) было невоз-
можно без помощи извне, а помочь ему могли только греки. Между Оле-
гом и Алексеем I Комниным была заключена договоренность, согласно 
которой Тмутаракань возвращалась под византийский протекторат

44
. 

На это событие косвенно указывает панегирик новелиссима Ма-
нуила Ставоромана, где сообщается о приобретениях Алексея Комнина 
на Киммерийском Боспоре

45
. Установлено, что появление византийской 

администрации в Матархе произошло в 1083 г., сразу после утвержде-
ния в городе Олега

46
. Об этом свидетельствуют известные к настоящему 

времени два вида печатей Олега (христианское имя – Михаил
47
). В од-

ном случае он назван архонтом Матрахи, Зихии и всей Хазарии
48

; 

                                                                                                                             
Main Papers. Oxford, 1966. T. 3. С. 9; Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, 

Древняя Русь (IX – начало XII в.). М., 2000. C. 286. Ср.: Степаненко В. П. 

К статусу Тмутаракани в 80–90 гг. XI в. // МАИЭТ. 1993. Вып. 3. С. 257–259; 

Гадло А. В. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории русского княже-

ния на Северном Кавказе. СПб., 2004. C. 282–283. 
44 Litavrin G. G. A propos de Tmutorokan // Byzantion. 1965. T. 35. Fasc. 1. P. 231–

233; Литаврин Г. Г. Новые сведения о Северном Причерноморье (XII в.) // 

Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972. C. 240; 

Его же. Русь и Византия в XII веке // Вопросы истории. 1972. № 7. C. 40–41. 
45 Gautier P. Le dossier d’un haut fonctionnaire byzantin d’Alexis Ier Comnène, Ma-

nuel Straboromanos // REB. 1965. T. 23. P. 174, 190–191; Litavrin G. G. A propos 

de Tmutorokan. P. 226. Дискуссию о времени написания сочинения – между 

1098 и 1103 гг. или между 1108 и 1118 гг. см.: Степаненко В. П. К истории 

средневековой Таврики // АДСВ. 1992. Вып. 26. С. 130–133; Литаврин Г. Г. 

Византия, Болгария, Древняя Русь. C. 288–289. 
46 См.: Степаненко В. П. К статусу Тмутаракани в 80–90 гг. XI в. С. 259–261; Чха-

идзе В. Н. Тмутаракань – владение Древнерусского государства… С. 264–265. 
47 Это отождествление критиковал А. П. Каждан. См.: Kazhdan A. Some little-

known or misinterpreted evidence about Kievan Rus’ in twelfth-century Greek 

sources // Okeanos: Essays presented to Ihor Ševčenko on his Sixtieth Birthday by 

his colleagues and students. Cambridge, 1983. P. 353. 
48 † Κύριε βοήθει Μιχαὴλ ἄρχοντι Ματράχου, Ζιχίας καὶ πάσης Χαζαρίας. 
К настоящему времени известно восемь экземпляров данной печати. См.: 

Чхаидзе В. Н. «Хазария» XI века: к вопросу о локализации (по данным визан-

тийских моливдовулов). М., 2016. С. 10–11, Рис. 11–12. 
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во втором – архонтом и дукой Матрахи и всей Хазарии
49
. Датировка пе-

чатей укладывается в промежуток между 1083 и 1094 гг. 
Обе печати отражают византийское видение Михаила как архонта, 

а в легендах моливдовулов перечислены контролируемые им террито-
рии. В одном случае из географической номенклатуры выпала Зихия. 
Непонятно, вышла она из-под власти архонта или же здесь была образо-
вана отдельная византийская фема. При этом, сочетание титулов архонт 
и дука ранее в византийской сфрагистике не встречалось. Титул архонта 
в XI в. чаще всего обозначал правителя, бывшего или считающегося 
вассалом Византии. Дука в это время, как правило, правитель большой 
фемы, состоящей из нескольких, временно объединенных под его вла-
стью, малых фем. По мнению В. П. Степаненко, использование обоих 
титулов на печати Михаила демонстрирует переходный статус князя. 
С одной стороны, он уже не являлся полновластным правителем, но был 
архонтом – вассалом императора в пределах Матрахи и всей Хазарии. 
С другой стороны, он еще не стал дукой – высшим должностным лицом 
в византийской феме. Судя по всему, в один из моментов более чем де-
сятилетнего правления Михаила на подконтрольных ему территориях 
произошли изменения

50
. 

Можно предположить, что Иоанн Кесарь имел отношение к данным 
событиям: отправке Олега Святославича пленником в Константинополь 
и его возвращении в Матарху в качестве полномочного представителя 
империи. Укажем также, что после возвращения Олега в Чернигов в 
1094 г. Матраха и вся Хазария стали византийской фемой или же вошли 
в состав уже существовавших фем. 

Таким образом, можно утверждать, что именно с 1083 г. Матарха 
вновь стала византийской фемой, а Олег-Михаил получил статус импер-
ского функционера в лимитрофной зоне. 

Статья поступила в редколлегию 12.10.2016 г. 

                                                           
49 † Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Μιχαὴλ ἄρχοντι καὶ δουκα Ματράχου καὶ 

πάσης Χαζαρίας. Известно два экземпляра этой печати. См.: Alf’orov O. 

A seal of Michael, archon and doux of Matracha and all Khazaria (in Oleksii 

Sheremetiev’s Collection) // Byzantine and Rus’ Seals. Kyiv, 2015. P. 97–98, Fig. 

1–2; Чхаидзе В. Н. «Хазария» XI века… С. 12, Рис. 13–14. 
50 Степаненко В. П. Архонт и дука Тмутаракани в конце XI века // ΧΕΡΣΩΝΟΣ 

ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис». Севастополь, 2013. С. 160–163. 
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IOANNES DOUKAS (IGNATIOS MONK), CAESAR: 

to the question about contacts with South-Eastern 

and North-Eastern Black Sea region in the 70s – 80s of 11th c. 

 

Abstract: The paper presents a biography of one of the leading political figures of the 

Byzantine Empire in the 60s – 80s of the 11th century – Ioannes Doukas, Caesar, 

the monk Ignatios. Discussed in detail sigillographical the monuments associat-

ed with Ioannes – Ignatios. Recent discoveries of two seals of this functionary in 

Petra (near Batumi) and Matarkha (modern Taman) are linked to certain political 

events, taking place in these regions in the second half. 70s – early 80s of the 

11th century. 
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