
Результат использования источника во многом зависит от того, какую 
информацию хочет получить исследователь, какие методы он решил при
менить для максимально эффективного изучения его информационного 
потенциала. Художественное кино может быть использовано для изучения 
устойчивых образов, стереотипов, представлений, имевших значение для 
культуры своего времени. В случае с советским кинематографом, художе
ственные фильмы могут служить важнейшим элементом изучения доми
нировавшей на официальном уровне идеологии, методов агитации и про
паганды.
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ОБРАЗЫ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ
В ВИЗАНТИЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ХРОНИКАХ XI в.1

Одной из отличительных особенностей византийских исторических 
сочинений второй половины X -X I в. является пристальный интерес, кото
рый хронисты проявляют к внешней политике империи и многочисленным 
войнам этого периода. Авторы более раннего времени ограничивались, как 
правило, лишь упоминанием имен византийских полководцев, изредка на
зывая их титулы или должности. Гораздо больше их интересовали церков
ные проблемы или подробности придворной жизни2.

В сочинениях второй половины X -X I в. военным сюжетам уделяется 
значительно большее внимание. Помимо имен, титулов и должностей в 
источниках появляются пространные жизнеописания византийских воена
чальников и, в особенности, императоров-полководцев. На данное сущест
венное изменение в византийской историографии обращали внимание



многие исследователи3. В целом это объясняется аристократизацией визан
тийского общества в X -X I вв. и формированием могущественной провин
циальной знати, которая играла все более активную роль в управлении го
сударством и вооруженными силами4. Другой причиной является удачная 
завоевательная политика Византии в правление императоров Никифора II 
Фоки (963-969), Иоанна I Цимисхия (969-975) и Василия II (976-1025).

Начало новой литературной традиции было положено в «Истории» Льва 
Диакона5. В данном сочинении содержатся пространные характеристики 
императоров-полководцев Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия, особое 
внимание обращается на их воинскую доблесть, мужество и отвагу. Вместе с 
этим, образы других военачальников (не императоров) в «Истории» очень 
схематичны. Хронист дает краткие и стандартные описания своих героев. 
Они, как правило, соответствуют не индивидуальности, а социальному ста
тусу персонажа. Если это духовное лицо, то подчеркивается его благочестие 
и аскетизм, если это варвар, то он жесток, необуздан и дерзок. При описании 
военных деятелей используются эпитеты: сильный, храбрый, отважный, 
деятельный и энергичный6.

Византийские авторы XI в. продолжили данную традицию. Сообщая о 
многочисленных войнах, которые вела империя, они часто обращаются к 
вопросу о том, какими качествами должен обладать военачальник. Однако 
образ «истинного защитника Отечества» у представителей византийской 
историографии XI в. выглядит по-разному.

Михаил Пселл, известный политический и общественный деятель вто
рой половины XI столетия, автор «Хронографии», являлся выразителем 
интересов столичной бюрократии7. Он признавал важную роль армии в 
государстве, но считал, что вооруженные силы должны находиться под 
«мудрым» руководством гражданского правительства8. Пселл не отказыва
ет византийским полководцам в мужестве и отваге. Однако, по его мнению, 
военные несдержанны, легкомысленны и не понимают истинную выгоду 
государства9. Военачальники очень редко вызывают симпатии Пселла. Н а
оборот, он подвергает серьезной критике императоров, выходцев из воен
ной среды. Особенно это касается Исаака I Комнина (1057-1059) и Романа 
IV Диогена (1068-1071)10. Единственным исключением является востор
женная характеристика, которую Пселл дает одному из самых талантливых 
византийских полководцев первой половины XI в. Георгию Маниаку: 
«Я видел этого человека и восхищался им. Природа собрала в нем все, что 
требовалось для полководца.. .»п .

Несмотря на то, что автор «Хронографии» не принимал участия в во
енных экспедициях (его кратковременное пребывание при армии в 1069 г. в 
расчет можно не принимать) и никогда не командовал войсками, он считал 
себя специалистом в военном деле. Пселл пишет, что каноны военной нау
ки и способы ведения боя ему хорошо известны. По всей видимости, он



был знаком с военно-теоретическими сочинениями IX -X  вв. («Тактика 
Льва», «Стратегия императора Никифора» и др.). В его замечаниях о важ
ности правильного построения боевых порядков, о четких и быстрых пе
рестроениях войск можно обнаружить прямые параллели с этими военны
ми трактатами12.

Современник Пселла Михаил Атталиат, который являлся выходцем из 
провинциальной среды, имел к вооруженным силам гораздо большее от
ношение. При Романе IV Диогене он являлся войсковым судьей и сопро
вождал императора во время походов против сельджуков. В «Истории» 
Атталиата есть «главный герой» -  один из наиболее значительных военных 
деятелей Византии второй половины XI в., будущий император, Никифор 
III Вотаниат (1078-1081). Необходимо отметить, что военная карьера Во- 
таниата, его титулы и должности Атталиата совершенно не интересуют. 
Это не имело значения, так как Никифор достиг высшего, императорского 
достоинства. На первом плане находятся личные качества этого военачаль
ника. Автором создается образ «полководца-рыцаря», благородного, знат
ного и мужественного13. На страницах «Истории» значительное число 
примеров личной отваги, героических поступков, самопожертвования Во- 
таниата14. Отметим также и то, что «главный герой» Атталиата щедр, спра
ведлив и постоянно заботится о своих подчиненных15. Другие военачаль
ники, современники Никифора III, не вызывают у автора «Истории» столь 
положительных оценок16.

Михаил Атталиат достаточно большое внимание уделил стратегии и 
тактике ведения военных действий. В отличие от большинства своих со
временников, которые выше всего ставили способность военачальника 
обмануть противника, вовремя применить военную хитрость и избежать 
таковой со стороны врага, автор «Истории» явно склоняется к тактическим 
приемам, которые использовались во время открытых столкновений с не
приятелем. Он восхищается примерами, когда победа была достигнута 
путем быстрой и решительной атаки17. Кроме того, Атталиат считал себя 
знатоком военного дела. В его сочинении упоминается несколько случаев. 
когда Михаил выступал в роли советника императора Романа Диогена, на
ходился при нем во время сражений или присутствовал на совещаниях по 
стратегическим вопросам18.

Кекавмен, автор «Советов и рассказов», принадлежал к провинциальной 
военной знати. Он служил в войске, но не занимал значительных постов. 
В его сочинении нет «главного героя», но зато содержится множество реко
мендаций военачальникам о том, как им необходимо вести себя в различных 
ситуациях. Основная мысль Кекавмена сводится к тому, что надо во всем 
проявлять осторожность, заботиться о подчиненных, честно выполнять свои 
обязанности19. Примеров героизма, личного мужества и отваги на страницах 
«Советов и рассказов» очень мало. Автор чаще пишет о том, как поступать



не следует, иллюстрируя свои умозаключения многочисленными примерами 
из реальной военной практики. Иными словами, он предостерегает читателя,
советует, как избежать поражения в бою, императорской немилости, интриг

20подчиненных .
Тактические пристрастия Кекавмена совершенно иные, нежели у М и

хаила Атталиата. Он является ярко выраженным сторонником тактики, 
основанной на использовании засад, внезапных атак и прочих военных 
хитростей. На страницах «Советов и рассказов» множество примеров при
менения подобных тактических приемов как самими византийцами, так и 
их противниками21. Тот военачальник, который сумел обмануть врага и 
одержать победу, удостаиваются похвалы Кекавмена. Полководцев, став
ших жертвой вражеской хитрости, Кекавмен всячески высмеивает и пори-

22цает .
Автор «Обозрения историй» Иоанн Скилица являлся гражданским чи

новником высокого ранга23. Его сочинение принято считать наиболее ин
формативным из византийских хроник XI в. Приведенные Скилицей факты 
подтверждаются свидетельствами документальных источников, а титулы и 
должности упоминаемых им чиновников и военачальников часто совпада
ют с легендами моливдовулов, которые этим должностным лицам атрибу
тируются. Войнам он уделяет самое пристальное внимание, упоминая даже 
о незначительных столкновениях с соседними государствами. Кроме того, 
Скилица единственный из византийских авторов этого периода, кто под
робно останавливается на составе византийских войск, приводит названия 
фем и наименования тагм, принимавших участие в военных операциях.

В самостоятельной части хроники Скилицы (2О-5О-е гг. XI в.) «главным 
героем» является известный военачальник Катакалон Кекавмен, участник 
множества войн, пограничных конфликтов и мятежей24. Помимо Кекавмена, 
Скилица также подробно пишет о других военачальниках: Варде Склире, 
Никифоре Ксифии, Константине Диогене, Георгии Маниаке, Исааке Комни- 
не25. В них он, прежде всего, отмечает военную доблесть, мужество и наход
чивость. Определенное значение имеет и знатность происхождения воена
чальника.

По мнению Скилицы, очевидные заслуги этих и многих других полко
водцев не были оценены гражданским правительством, которое пренебре
гало высшими командирами, унижало их и довело, в конечном итоге, до 
военного мятежа26. Скилица считает справедливым, что талантливый вое
начальник Исаак Комнин сверг с престола «негодного» императора М и
хаила VI (1О56-1О57). Тем более что важнейшую роль в этом восстании 
играл Катакалон Кекавмен, щедро вознагражденный новым императором27.

Подводя итоги, отметим, что определенная часть византийских авторов 
XI в., создавая образ «идеального полководца», прежде всего, обращают 
внимание на личные качества военачальника. Если для Михаила Пселла



главное в военном деле -  это умение правильно выстраивать свои отряды 
для сражения, то для Атталиата и, в меньшей степени, для Скилицы на 
первом плане находится доблесть командира. Полководец должен быть 
мужественным, знатным, справедливым и щедрым. Иными словами, по
степенно формируется образ «военачальника-рыцаря» («императора- 
рыцаря»). Данная тенденция впоследствии была развита в «Исторических 
записках» Никифора Вриенния и «Алексиаде» Анны Комниной.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 г.

(на материалах «Известий Севастопольского совета военных 
и рабочих депутатов»)

Газеты, издававшиеся в 1917 г., широко используются для изучения 
революционных событий, прежде всего политических проблем. Периоди
ческая печать также очень важна для изучения общественных настроений. 
Однако этот источник используется преимущественно или иллюстративно, 
или для получения отдельных фактов, важных для темы конкретного ис
следования.

В последние несколько десятилетий достаточно активно развиваются 
математико-статистические методы изучения исторических источников, в 
том числе периодической печати. Для исследования прессы большой ин


