
ИСЛАК К О М Н И Н — П Р А В И Т Е Л Ь И В Е Р И И 

В. С. Ш А Н Д Р О В С К А Я (Ленинград; 

История византийской фемы Ив ери я еще не полностью раскрыта. 
Это касается и ее администрации: существующие перечни фемных прави-
телей содержат пока лакуны1. Недостаточность сведений византийских и 
армянских письменных (источников относительно фемы Иверия, а неред-
ко отсутствие последних, вызывает 'необходимость обращения к другого 
вида -памятникам. Восполнению лакун способствуют византийские свин-
цовые подвесные печати-мол ивдовулы. Достоверность данных, загклю-

Рис. 1. 
ценных в их легендах, придает ,печатям особую значимость. Подтверж-
дением этому -могут служить те моливдовулы, благодаря которым стали 
известны Феофилакт Даласеин, протаопафарий и катепан Иверии2, и 
Аарон, магистр и дука объединенной фемы Иверии и Великой Армении3. 
Исаак Комн,ин—новое имя в описке правителей Иверии. О нем сооб-
щает печать (рис. I), поступившая в Эрмитаж из бывшей коллекции 
Н. П. Лихачева'1. 

1 В. А. А р у т ю н о в а-Ф н д а н я н. Византийские правители фемы Иверия .— 
Вестник обществ, наук АН АрмССР. 1973, № 2, с. 77—78; о н а ж е . Армяне-халкидонп-
ты на восточных границах византийской империи (XI в.). Ереван, 1980, с. 120.; 
К. N. У и г Ь а з Ь ! а п. Ь'ас1гтптз1га110п Ь у г а г И т е еп А г т е т е . — Кеуие дез ё1ис1ез. 
а г т ё ш е п п е з . Ыоиу. зег., I. X. Р а п з , 1973 — 74, р. 183. В датах, приведенных 
В. А. Арутюновой-Фиданян и К. Н. Юзбашяном, есть несовпадения. 

2 В. С. Ш а н д р о в с к а я . Неизвестный правитель византийской фемы Иверия.—-
Вестник обществ, наук АН АрмССР. 1976, № 9, с. 79—86. 

3 В . С. Ш а н д р о в с к а я . Неизвестные печати Аарона, магистра и дуки Иверии 
и Великой Армении и проедра и дуки (XI в.) .— Сообщения Государственного Эрмита-
ж а . XXXVII. Л., 1973, с. 60—63. 

4 Печать М-5543. Размер : общий—24 мм, поля—23 мм. Оттиск смещен влево и. 
вверх. Сохранность: край срезан, потерта. Особенности надпиаи: открытая бета, союз' 
КА1 передан через латинское 5, нижняя часть омеги передана одним эллипсом. Бук-
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На лицевой стороне печати—погрудное изображение в фас святого 
воина с надписью имени по сторонам (сохранились отдельные буквы): 
- о а[-у]ю(с) [Ге](о[р"»1о?] «святой Георгий». Иконографический образ Геор-
гия на этой печати необычен. В отличие от характерной черты внешности 
Георгия—густой шапки волос, трактованных в виде симметричных кру-
жочков и расположенных рядами друг над другом, здесь пышные вью-
щиеся волосы, лишь часть которых передана отдельными завитками. 
Видно отступление и от традиции типа лица: вместо овальной формы без-
бородое лицо юного воина книзу расширено. Из-за плохой сохранности 
печати черты лица трудно различимы. 

Фигура" воина с несколько опущенными плечами производит впечат-
ление некоторой тяжеловесности. Георгий одет в плащ, застегнутый на 
правом плече фибулой. Из-под плаща видны пластины панцирного на-
плечника. В правой руке—копье со втульчатым наконечником, в левой— 
орнаментированный щит с бордюром из круглых бляшек. Форма щита 
неясна. Трактовка образа Георгия отличается мягкостью, особо ощути-
мой при передаче плавно спадающих складок плаща. 

Отступление мастера, работавшего над матрицей печати, от обще-
известного образца,—свидетельство, быть может, изготовления ее в ка-
кой-то неизвестной нам мастерской, пде традиционный образ святого 
Георгия не получил широкого распространения. Вряд ли это была сто-
личная мастерская. 

На обороте печати—шестистрочная надпись: 

[+К(йр1)8 

. С А К Н 2 < 'I > аа(а)хт](р 

.Р15КАТЕ < и > (их)Р1(х»!>) (у.ол) хате-

..ЫУНКЕ < ~ > 
ЛА, Т 2 К < р > 1а(0 -яр К-
.М№ЫО < о > рл^о 

—|— КирI©, {Зс1Т(()г1 '1аасш'ш ттатртш у.сй хачет.ачш 'I^гр(ас 1й Кор-чг^й 
„Господи, помоги Исааку Комнину, патрикию и катепану Иверии". 
Оттиск смещен и верхнюю строку надписи приходится восстанавли-
вать. Особенности надписи: лигатура слова „патрикий" — ПР1, соеди-
нение О и И в слове КАТЕПАЫУ и итацизм, проявляющийся в че-
редовании Н (эты) и I (йоты) при написании личного и родового имени. 
Два круглых отверстия—след вторичного прикрепления печати к доку-
менту. 

Известны еще две печати, владельцем которых назван Исаак Ком-
нин. Первая из них из собрания Эрмитажа5 (рис. 2) находилась преж-

БЬ; широкие и четкие. Элемент украшения заметен лишь под последней строкой: слег-
ка скошенные штрихи с жемчужиной посередине. 

5 Печать М-2291. Размер: общий—32 мм. Оттиск смещен влево. Сохранность: вы-
щерблены куски по краю, помята. Особенности надписи: лигатура О и И в слове ДУК1 
нижняя часть омеги соответствует единственному эллипсу. Буквы широкие и четкие. 
Элемент украшения заметен лишь внизу: простые штрихи в начале и конце нижней 
«троки. 
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де в коллекции б. Русского Археологического Института в Константино-
поле. На лицевой стороне—-йогрудное изображение святого воина Геор-
гия с надписью имени по сторонам (сохранилась не полностью): 
[о а-ю;] р[есо]р[тиос]. Над этой печатью работал другой резчик, избрав-
ший традиционный тип Георгия, что проявляется как в характерной пе-
редаче волос, так и в типе лица. Манера мастера также иная. Но срав-

нению с предыдущей печатью Георгий изображен рельефнее, его про-
порции более стройные, четко дана проработка черт лица (губ, носа). 

Георгий одет в плащ, закрепленный на правом плече небольшой за-
стежкой. Из-под плаща видны пластины панцирного наплечника. Склад-
ки плаща уже не падают мягко, а прочерчены резкими линиями. Боль-
шее внимание уделено украшению щита, поле которого сплошь орнамен-
тировано. Рельефный орнамент состоит из нескольких рядов круглых 
бляшек, разделенных полосками. 

На обороте моливдовула—.шестистрочная надпись (отсутствие верх-
ней строки не препятствует восстановлению легенды): 

—[-Кир 1в, {Зот]гк1 '1ааах1(р Рестарт хси 000x1 тш Корлпг̂ ш „Господи, ПОМОГИ 
Исааку Комн-ину, вестарху и дуке». 

Сравнение художественных особенностей печатей показывает, что 
вторая из них носит более изысканный характер. Что касается испол-
нения надписей, то в начертании букв обоих моливдовулов налицо палео-
графическое сходство. 

Третья, известная мне по публикации, печать (рис. 3) хранится в 
частной коллекции Г. Закоса (Базель, Швейцария)6 . На лицевой сторо-

6 О. 2 а с о 5, А. V е § 1 е г у. В у г а п И п е 1еай зеа1з. \/о1. 1, рагС 3. Вазе1, 1972, 
№ 268И. 

Рис. 2. 
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не—святой воин Георгий в рост с копьем в правой руке, левой он опи-
рается на щит. Щит круглой формы, показан в профиль. На воине хи-
тон, панцирь, плащ (детали неразличимы). 

Рис. 3. 

На обороте—семистрочная надпись: 

К.. 0 , +К[(6Р0е РН)]д(гО 
. СААК, МА ['1]ваах(ир) ул-
. 1СТР, КЕСТ, [ т ] ' ' э тр (ф) 
5.ТРАТ, ПЕ (ха1) [а]трат(о)та-
.АРХ, ТНСА [&]архМ ^ 'А-
1ЧАТОЛ, Т 2 ш-.оЩ',) то) 
КОМЫНЫ, Корг^(й) 

-[-Кир 16, ^0^9-61 ' 1оаа'/''ш р-а-ратрш, (Збатт) улл а-ратогееоару/д х-/]; 'Ача-окщ то» 
Ко[м(»ри> «-Господи, помоги Исааку Комнину, магистру, весту и страто-
педарху Востока». 

На всех трех печатях представлен Георгий с копьем и щитом. Это 
наиболее распространенный /иконографический тип Георгия-воина в от-
личие от тех, где он предстает с копьем и мечом или с поднятым, лежа-
щим на правом плече, мечом и ножнами у .пояса7. В византийском ис-
кусстве, как отмечал В. Н. Лазарев8 , тип Георгия-воина, вытеснив об-
раз мученика, сложился не ранее IX в., а с X в. он «становится господ-

. ствующим в иконографии этого святого». Сфрагистика показывает, что-
тип святого воина возникает, скорее всего, в X в., получает же распро-
странение в XI—XIII вв.9 В нумизматике он появляется на -монетах 
Алексея I Комнина (1081 —1118), а изображение ов. Георгия со време-
ни правления Иоанна II Комнина (1118—1143)10. 

7 В. С. Ш а н д р о в с к а я. Образ святого Георгия на византийских печатях (до-
клад на II Международном симпозиуме по грузинскому искусству). Тбилиси, 1977, с. 3. 

8 В. Н. Л а з а р е в . Новый памятник станковой живописи XII в. и образ Георгия-
воина в византийском и древнерусском искусстве.—В кн.: Русская средневековая жи-
вопись. М , 1970, с. 72. 

9 В. С. Ш а н д р о в с к а я . Образ святого Георгия, с. 2. 
10 С ё с 11 е М 0 Г Г 1 8 5 0 П. Са1а1о§ие с!ез шоппа1з ЬугапИпез йе 1а В^Ы^о^1^ё^ие^ 

№ и о п а ! е . Т. X. Р а п з , 1970, р. 6 8 0 - 6 3 1 , р1. ХС1У; р. 694, р1. ХСУ1. 

8 «̂ ш!ЦЬи», Л! 4 
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Определение владельца рассмотренных печатей—непростое дело, 
так как история Византии XI—XII вв. знает нескольких Исааков Ком-
нинов. Я отождествляю владельца с сыном Мануила Комнина «Эроти-
ка», дядей Алексея I ,Комнина. В отличие от омонимов, как свидетель-
ствуют письменные источники, этот Исаак Комнин не поднялся по иерар-
хической лестнице выше магистра. Нельзя не заметить также, что печати 
других Исааков Ком ни нов, судя по публикациям, носят изображение не 
•святого 'Георгия, а святого воина Феодора11. 

Исаак Комнин—один из крупных магнатов Малой Азии, известный 
полководец, ставший в 1057 г. императором. Об обстоятельствах его жиз-
ни и деятельности мы узнаем из сообщений греческих я армянских ав-
торов: Скилицы, Пселла, Атталиата, Зонары, Никифора Вриенния, Ан-
ны Комниной, Глими, Маиаосии, Иоила, Ефрема, Аристакеса Ласти-
вертци, Матфея Эдесского. 

Согласно рассказу Никифора Вриенния12, Исаак Комнин и его брат 
Иоанн с юных лет были поручены отцом императору и отданы на вос-
питание в Студийский монастырь. Много внимания в их образовании 
уделялось военному искусству. Они должны были научиться пользо-
ваться копьем и щитом, быть меткими стрелками, постичь мастерство 
верховой езды, знать тактику боя, построение войска, организацию за-
сад, уметь разбивать лагерь и сооружать укрепления. Когда братья воз-
мужали, они были взяты из монастыря во дворец и причислены к эте ; 
р.иям (отряды лейб-гвардии), «открывавшим дорогу к достижению выс-
ших почестей в областном, управлении и войске»13. Исаак Комнин женил-
ся, избрав старшую дочь болгарского царя Ивана-Владислава Екате-
рину14. 

Известно, что Исаак Комнин был магистром и стратопедархом15. 
Фактически это означало, что он был доместиком схол Востока16. Прек-
расно разбираясь в военном деле, Исаак проявил себя к а к командую-
щий имперской армией на Востоке в борьбе против турок-сельджуков. 
Когда именно он стал исполнять должность стратопедарха, сведений 
нет, возможно, она дана была ему Константином IX Мономахом17, но 
смещение Исаака Комнина с поста командующего войсками произошло 
в период второго правления императрицы Феодоры в 1055 г., когда она 
заменила Комнина своим ставленником—евнухом Феодором18. 

С приходом к власти нового императора—Михаила VI Стратиотика 
группа военачальников во главе с Исааком Комнином, «мужи доблест-

11 Например: Эрмитаж М-2981, 6885, 8232 (Исаак Комнин, сев а ст.); О. 2 а с о 5, 
А. V е § I е г у. Ор. с11., № № 2701, 2701 Ыз, 2702 (Исаак Комнин, протопроедр и 
л у к а Антиохи'и; севаст; деспот). 

12 N 1 с е р 11 о г 1 В г у е п п П с о т т е п 1 а г и , гее. А. М е ш е к е . Вопп, 1836, р. 1 7 - 18. 
13 Н. С к а б а л л а н о.в и ч. Византийское государство и церковь в XI в. СПб., 

1884, с. 331. 
14 N 1 с. В г у е п . , р. 19; О е о г §М и з С е й г е п и з I о а п п 1 8 5 с у П 1 г а е 

•оре аЬ I. Веккего зирр1е1из е1 ешепйа1из. II. Вопп, 1839, р. 628; В. З л а т а р с к и . 
-История на българската държава презъ средняте векове. II. София, 1934, с. 123. 

15 С е д г. II, р. 611. 
16 К. О и 11 1 а п й. Ье з1га(орёс1а^ие. КесЬегсНез зиг 1ез 1пзШиИопз Ьугапйпез . 

3. ВегПп—Агаз4егйаш, 1967, р. 500. 
17 О. 2 а с о з, А. Уе§1егу. Ор. сН., р. 1454. 
18 С ее! г. II, р. 611. 
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ные, истинные герои», прибывают ко двору19 для получения руги—еже-
годной выплаты денег из казны должностным и титулованным лицам, 
надеясь на различные царские щедроты. Однако вместо ожидаемых ми-
лостей они услышали в свой адрес лишь .оскорбления. «Если еще мож-
но было пренебречь остальными,—писал Михаил Пселл в «Хроногра-
фии»,—то уж Исаака следовало бы удостоить высших почестей и по-
хвал», ибо он «выделялся среди них не только родом, но и царской внеш-
ностью, благородством нрава, твердостью души и одним видом умел 
внушать уважение окружающим»2". От Скилицы нам известно, что Иса-
ак Комнин вместе с Катакалоном Кекавменом добивался возведения их: 
из магистров в проедры21, т. е. присвоения более высокого титула. Полу-
ченный -отказ послужил одной из причин заговора и мятежа против им-
ператора. 

Исаак Комнин жил в Кастамо-не, в Пафлагонии22 . Подняв восста-
ние, он выступил как вождь византийской феодальной провинциальной 
аристократии, опиравшейся преимущественно на малоазийские фемьь 
Как современники, так и те историки и хронисты, которые использовали 
материалы своих предшественников, наибольшее внимание уделили опи-
санию событий, связанных с ходом восстания и со временем царство-
вания Исаака Комнина. Отдельную главу своего повествования уделяет 
Аристакес Ластивертци царствованию ишхана Комиана23: «Комиан,— 
говорит он,—'был щедр и весьма богат, посему он сумел собрать боль-
шое войско». В битве с императорскими силами «... одолело войско Ко-
миана. На его стороне был патриар,х, и о и объединил вокруг себя город-
скую знать. Они ввела! Комиана (в столицу) и возвели на царство». 

8 июня 1057 г. Исаак Комнин был провозглашен в Пафлагонии импе-
ратором, 1 сентября он вошел в Константинополь. На золотых монетах 
он приказал изобразить себя с обнаженным мечом в руке, символом мо-
щи и военных успехов24. Став императором, Исаак Комнин принялся 
исправлять положение в государстве25. По словам Пселла, «он хотел пе-
ределать все сразу и одним махом отсечь от Ром-ейской державы боль-
ную плоть, разраставшуюся долгие годы», однако вместо того, чтобы 
делать это постепенно, он «тут же пустил в ход каленое железо и ножу 
натянутыми поводьями стал сдерживать беспорядочный бег коней, но 
прежде чем привел все в порядок, незаметно для себя сам подвергся 
порче»26. В 1059 г. Исаак Комнин отрекается от престола в пользу Кон-
стантина X Дуки. Вслед за отречением последовало пострижение в мо-
нахи. Умер Исаак Комнин в Студийском монастыре. 

Сопоставляя сведения нарративных источников и печатей, можно 
видеть, что моливдовул из коллекции Г. Закоса, датированный изда-
телями Г. Закосом и А. Веглери 1042—1055 гг., служит подтверждением 

19 С е й г. II, р. 615; I оН а п п е з 2 о п а г а з. Е р И о т е 1:пз1опагит. III. Ей. ТЬ. 
Ви[(пег-\УоЬ5(. Вопп, 1897, р. 654- 655. 

2 0 М и х а и л П с е л л . Хронография. Пер., статья и примеч. Я. Н. Любарского. М. , 
1978, с. 138 (глава: Михаил VI. Исаак I Комнин). 

2 ' С е ё г. II, р. 615. 
22 С е й г. II, р. 622. 
23 Повествование вардапета Аристакеса Ластивертци. Пер., вступ. статья, комм, 

и прил. К. Н. Юзбашяна. М., 1968, с. 115 (глава XX). 
24 I о а и п 1 з С и г о р а 1 а 1 а е Н1з(опа. Вопп, 1839, р. 641. 
25 Характеристика правления Исаака Комнина дана в кн.: История Византии. II-

М., 1967, с. 278 слл. 
26 М и х а и л П с е л л . Хронография, с. 155, 157. 
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•письменных свидетельств: Исаак Комнин—магистр и стратопедарх Во-
стока. Однако легенда содержит и другое указание: прежде чем Исаак 
•стал магистром, он имел титул веста. Между тем эрмитажная печать 
-фиксирует более высокий титул, чем вест—это вестарх, который со-
гласно табели о рангах стоял непосредственно перед магистром. Стало 
быть, Исаак Комнин поднялся от веста к магистру не непосредственно, 
но был еще и вестархом. 

Титул «вестарх», учрежденный Никнфором Фокой как высокий ранг 
для евнухов, начиная с 40-х гг. XI в. жаловался не только евнухам, но 
также и бородатым27. Это дает основание считать, что эрмитажная пе-
чать Исаака Комнина, вестарха и д\ ш появилась не ранее 40-х гг. XI в.'-8 

Место правления дуки неизвестно. Топонимические указания на мо-
ливдовулах вообще довольно редки. Тем большее значение приобретает 
печать, легенда которой гласит: Исаак Комнин, патрикий и катепан Иве-
рии. Это самая ранняя печать Исаака , ибо ее владелец имеет всего лишь 
титул патрикия. Как и в случае с Феофилактом Далассином, прото-
опафарием и катепаном Иверии, этим опровергается утверждение, что 
«все известные нам наместники Византии в Иверии носили звания ду-
ки или катепана, а их титулатура не спускалась ниже веста, т. е. охва-
тывала самые высокие ступени византийской табели о рангах»29. Возни-
кает вопрос: не свидетельствовало ли изменение титулов сб изменении 
статуса самой фемы? 

Итак, когда Исаак Комнин мог быть катепаном византийской фемы 
Иверия? Обращение к спискам фемных правителей показывает, что ла-
куны падают на время с 1028 по 1038 гг. и с 1056/7 по 1059 г., если не 

считать период, предшествующий правлению братьев Далассинов (во-
прос о времени образования фемы не получил еще окончательного раз-
решения). Пятидесятые годы исключаются, так как фема стала назы-
ваться «Иверия и Армения». Следовательно, речь может идти только о 
промежутке между 1028 и 1038 гг. 

Хотя изложение биографии Исаака Комнина до его вощарения очень 
•скупо освещено источниками, нельзя ли предположить, что титул патри-
кия и назначение в фому Исаак Комнин получил уже тогда, когда братья 
были взяты ко двору и, как сообщает Никифор Вриенний, вместе с выс-
шими почестями получили к-харум*. тз Фа'/.а-^алу'Я! ха1 этрат/фса 
«епархии, фалангархии и стратигии»30? Сведения печатей дают воз-
можность проследить сигзиз Ьопогит Исаака Комнина: патрикий, вест, 
вестрах, магистр. От катепана Иверии—правителя пограничной фемы, он 
поднимается до стратопедарха Востока, а затем, восстав против Ми-
хаила Стратиотика, достигает царской власти. 

27 N. О к о п о ш 1 й ё з. Ьез Пз1ез с!е ргёзёапсе Ь у г а ш ш е з йез IXе е1 Xе з1ёс-
1ез. Рапз , 1972, р. 299. 

2 8 Н. Скабалланович (указ. соч., с. 155) указывал, что «титулы вестарха и веста 
попадаются с Константина Мономаха. Невольно возникает предположение, что оба они 
введены в употребление при этом императоре, сначала был установлен титул веста око-
л о 1042 г., а потом вестарха не ранее 1046 г.» На основании этих указаний печать Иса-
ака Комнина, вестарха следует датировать не ранее 1046 г. 

2 9 В. А. А р у т ю и о в а-Ф и д а и я н. Византийские правители, с. 77; о н а ж е . 
Армяне-халкидониты, с. 121. 

30 N I с. В г у е п., р. 1 8 - 1 9 . 
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Введение в научный оборот эрмитажной печати Исаака Комнина, 
патрикия и катепана Иверии позволяет расширить представление о ви-
зантийской администрации этой фемы. Ознакомление с печатями Иса-
ака Комнина, его титулами и должностями пополняет новым именем 
списки должностных лиц Византии XI в. Рассмотренные печати -при не-
сомненном историческом значении представляют интерес как худо-
жественные памятники, знакомя нас с мастерством резчиков. 

ԻՍԱՀԱԿ ԿՈՄՆԵՆՈՍԸ ԻՐեՐԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ 

ч . и . ՇԱՆԴՐՈ4ՍԿԱՅԱ (Լենինգոադ) 

( Ա մ փ ո փ ո ւ մ ) 

Բյ ուզան դա կան Իբեր իա բան ակաթ եմ ի կառավարիչների ժամանակագրության հետ կապված 

իւնգիրնե ր ի լուծման համար կարևոր սկզբնաղբյուրներ են այգ թեմում պ աշտ ոն ավա ր ա ծ պե-

տական գործիչներին պատկանող կապարե կնիքները։ Այդպիսի կնիքներ զայսօր գիտությանը 

հայտնի կին միայն Իբերիա բ անակաթեմ ի երկու կառավարիչների՝ Թեոֆիլակտոս Դալասինոսի 

և Ահարոն Բուլղարի անուններով։ Այժմ դի տ ական շրջանառության մեջ են գրվում ևս երկու .;.՛-• 

Կնքագիտական ուսումնասիրությունը և կնիքների վրա եղած մակագրությունների վերծանու-

թյունը թույլ I; տալիս դրանք վերագրել XI գարի առաջին կեսի բյուգանդական պետության նը-

շանավոր պաշտոն յա, իսկ 1057—1059 թթ. կայսր, Իսահակ Կոմնենոսին։ Հրապար ակվող կնիք-

ներից առաջինի (Ъ. Պ. Լիխաչովի հավաքածու, այժմ պահվում է էրմիտաժում) մակագրու-

թյան վերծանությունը թույլ է տալիս Իբերիա բ ան ա կա թ եմ ի կառավարիչների շարքում, 1028 — 

1038 թթ. ժամանակամիջոցի որևէ հատվածում, ավելացնել Իսահակ Կոմնենոսի անունը։ Կնիք-

ների հաղորդած տեղեկություններով կարելի է հետևել Իսահակ Կոմնենոս պաշտոն յա յի անցած 

ո լղուն. մինչև կայսերական գահին տիրանալը նա վարել է Իբերիա յի կատեպանի, դուքսի, ապա 

Արևելքի ստրատոպեդարքոսի պաշտոնները, իսկ դրանց զուգահեռ, բարձրանալով բ յուզանգա֊ 

կան պաշտոնեության աստիճանակարգով, ստացել է պատրիկի, վես տի, վեստարքոսի և մա-

գիստրոսի պատվանուններ; Հրապարակված կնիքները նաև բյուգանդական կի բառական ար-

•Վեստի արժեքավոր նմուշներ են։ 


