
ДВИЖЕНИЕ ТОНДРАКИТОВ В ВИЗАНТИИ 

РАЧ Б А Р Т И К Я Н 

Изучение истории социальных движений в Армении и Византии, их 
идеологии всегда находилось в центре внимания советских медиевистов. 
Больше всего внимания было уделено движению павликиан по той про-
стой причине, что оно было самым мощным по сравнению с другими 
движениями, а также потому, что изучению его способствовало обилие 
дошедшего до нас на армянском и греческом языках источниковедческо-
го материала. 

Нужно, однако, отметить, что наряду с павликианским движением 
важное место занимает также движение тондракитов, которое, к сожа-
лению, не стало предметом должного .внимания внзантиноведов, и, глав-
ным образом, потому, что оно считается сугубо армянским явлением, 
движением, распространившимся только на территории Армении, а так-
же потому, что данные о нем, как полагали специалисты, встречаются 
лишь в армянских источниках. 

Бесспорно, движение тондракитов и по охваченной им территории, и 
по своему размаху и месту в истории общественных движений в средневе-
козой Армении и Византии нельзя сравнить с движением павликиан. Од-
нако, если мы хотим иметь более полное представление о социально-
классовых отношениях, в данном случае Византийской империи, то не 
можем его игнорировать. Цель этой статьи состоит в том, чтобы рас-
крыть необоснованность представления (которого, кстати, придержива-
лись раньше и мы) о сугубо армянском значении тондракнтской ереси, 
показать, что общины тондракитов существовали и на территории самой 
Византии, указать па отношение тондракитов к византийской экспансии 
на Армению, на политику византийского правительства по отношению 
к еретикам. 

Исследователям павликнанского движения повезло, так как дошел 
до нас прекрасный труд Петра Сицилийского,' который, бесспорно, ис-
пользовал данные созданной еретиками литературы. Сохранились и 
важные византийские хронографии, описывающие разные этапы исто-
рии движения. С историей тондракитского движения дело обстоит слож-
нее. Ученые не располагают такими источниками, хотя и, как сообщают 
средневековые армянские авторы, они имелись, однако не сохранились. 
Некоторые авторы средневековья опасались говорить о движении и его 
идеологии. «Мы сочли неуместным описать отвратительную деятельность-
еретиков, — пишет армянский историк XI в. Аристакес Ластивертци, — 
ибо она преисполнена скверны. И поскольку слух не у каждого стоек, 
упоминание о многих прегрешениях увлекает внимающего и даже под-
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талкивает его к подобным действиям»1. Итак, «Исповедь» Анании На-
рекаци2, послание Григора Нарекали3, а также данные армяских авторов 
XI в. Григория Магистра4 и Аристакеса Ластивертци5 остаются почти 
единственными источниками, освещающими отдельные этапы движения 
и его идеологию. 

Движение тондракитов возникло в IX в. и своим названием оно 
обязано находящемуся на севере Ванского озера селению Тондрак (вер-
нее, Т1юп(1гак, по произношению западных армян —ТЬопйга^—9опорам, 
я подчеркиваю это обстоятельство, поскольку, какмыувидим далее, оно 
имеет для нас определенное значение), в котором проповедникам был 
основатель движения См^бат Зарехаванци. Он, по славам Григория Маги-
стра, «потряс до основ апостолов и пророков», «проповедовал уничто-
жить всю деятельность священников и, особенно, считать ее тщетной»6. 
Смбат, по данным Григория Магистра, «учился дурной мании у некоего 
персидского врача и астронома-мага по имени Мыджусик»7. Об этом 
Мыджусике, .который, по всей вероятности, был зороастрийцем и носите-
лем традиции манихея'н, мы не располагаем другими сведениями. 

Возникновение движения тондракитов (в армянских источниках — 
пс1гаке121к', где окончание -ецик',—суффикс, указы-

вающий на место происхождения, соответствующий греческому 
-Т-7'. или -ж™, следовательно, тондракецик' переводится «тондрак-
цы». «тондракские», «из Тондрака») в IX в. было обусловлено дальней-
шим развитием феодальных отношений в Армении, углублением 
социально-классовых противоречий в армянском обществе. Этому 
способствовало и прямое влияние движения павликиан. Известно, что 
паэликианское движение возникло в VII в. в армянском кантоне Мана-
налн, который еще в 870 г., по данным Петра Сицилийского, был круп-
ным центром павликиан (мл рз/р1 той М-т/айи; ехтрЕфес)8. 

1 «Повествование варлапета Аристакэса Ластивертци», перевод с древнеармян-
ского. вступительная статья, комментарий и приложения К. Н. Ю з б а ш я и а, М., 
1968. с. 127. 

2 IX ь ш Ь /1 ш Ъ ш р Ь I/ ш д /*, Ч/1/1 /ипитт^шЬтрЬшЬ, 1Г /> ш р ш Ъ , яЦ,рш-
ршш/., 189?: 

и яРпщ]; ииТЬЬш^Ьпр*! 1[шрцшщЪт\1\1 Ч" р ф п р ̂  *и ш р А I/ ш д I п у... <[шиЬ 1/и/р-
дЬшпЪ шЬ^И^д РпЬурш^/.шЪд...», сЧ-/1рр рцрпд», Р^ф^и, 1901, 498—5021 

«Чр/гщпр ишц^ишрпи^ Рц/Изрр», п и т ш Ь ] ш Ь д, IX/ АришЬцршн/п[ , 19101 
Русский перевод интересующих нас посланий Григория Магистра см.: Р. М. Б а р т и к -
я н , Ответное послание Григория Магистра Пахлавуни сирийскому католикосу («Пале-
стинский сборник», вып. 7 (70) , с. 130—145); е г о ж е . Два послания Григория Магистра 
Пахлавуни относительно еретнков-толдракитов (там же, вып. 9 ( 7 2 ) . с. 133—110). 

5 «Повествование ва.рдапета Аристакэса Ластивертци», гл. 22 и 23. 
6 Р. М. Б а р т и к я н, Ответное послание Григория Магистра Пахлавуни, 

с . 134—135. 
" Там же . 

8 С 11. А 5 I г и с, С о п и з-\У о 1 з к а, .1. О о и 111 а г Й, Р. Ь е т е г I е, Б. Р а-
р а с Н г у з з а г и Н о и , .1. Р а г а ш е П е , [.ее зоигсез 8^ес^иез роиг Г1|1з1о1ге <1ез Раи-
11с)епз й'Аз1е ДИпеиге („Тгауаих е[ М ё т о ^ е з " , 4, Р а п з , 1970). 
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Аристакес Ластивертци одним из главных тондракнтскнх центров 
считает именно Мананали9. Это свидетельствует о том, что местность Ма-
канали долго хранила еретические традиции. IX век—это эпоха ереси-
арха павликиан Сергия, эпоха наибольшего размаха движения пав-
ликиан з годы его военных вождей Карбеаса и Хрисохира, так что влия-
ние павликиан на возникновение ереси тондракнтов в Армении должно 
было быть самым прямым. Это влияние усилилось в 70-х гг. IX в., когда 
разгромленные в восточных провинциях империи иавликиане были вы-
нуждены искать убежище в Армении. Этот прямой контакт с низшими 
слоями армянского общества и способствовал возникновению и усиле-
нию движения тондракнтов, формированию его идеологии. 

Движение тондракнтов .в Армении просуществовало двести тет ц 
было разгромлено в середине XI века византийским государством. На 
основании имеющегося источниковедческого материала невозможно 
дать его последовательную историю, нам известны имена ересиархов, но 
мы почти не знаем когда, где и при каких обстоятельствах они действо-
вали. После Смбата движение поочередно возглавляли Тодрос, Ананес, 
Арка, Саргис, Кирилл, Иесу и Лазарь. Последний был современником 
Григория Магистра, т. е. жил в середине XI века. 

Подобно павликианам, тондракнты организовывали территориаль-
ные общины. По названию того или иного центра они назывались: ка-
шеци (от местности Каше в /кантоне Мананали), тулайлецн (от мест-
ности Тулайл з том же Мананали) и т. д. Известно, что так было и у 
павликиан, например, кинохориты (от Кинохориона). 

Географический ареал распространения тондракитского движения в 
Армении был довольно широк. Это армянские кантоны и области Тярон, 
Апахуник, Харк, Мардали в Туруберане, Мананали в Высокой Армении,. 
Васпуракан, Ширак в Айрарате, возможно, Сюник и другие. По мере 
включения той или иной из эгих территорий в состав Византии и пере-
селения еретиков византийским правительством в разные регионы Ви-
зантийской империи этот ареал расширялся еще больше. Переселение 
еретиков Византией было 'Связано с той опасностью, которую представ-
ляли они для империи и в социальном, и, в политическом аспекте. Под 
знаменем еретиков-тондракитов развертывалась не только классовая, 
но и национально-освободительная борьба против византийской экспан-
сии на Армению10. 

Первой армянской областью, завоеванной Византией, был Тарой,, 
он был аннексирован в 966 г. Никифором II Фокой. До этого Византия 
отняла у арабов армянские .города Малитену (934 г.) и Карин-Феодо-
сиополь (949 г.). И вот через несколько лег узурпировавший у Никифо-
•эа Фоки трон Иоанн Цимисхий переселяет, по данным Анны Комниной 

9 «Повествование вардапета Ар-лстакэса Ластивертци», гл. 23. 
ю и. и. 1Г Ь и, д Ш I, Ш Ь ; шЬ, РнЬ^ш/цшЬ 1шг6ЛшЬ а/, ршЬ/, т1иш^„р Лш-

и{.ь (гииг Ч-Ц. «зь^к^ш^,,», 195*, А; з, 1г 78), А. Г. И о а н н и с я н , Д в и ж е н и е 
тондракнтов в Армении (IX—XI вв.) («Вопросы истории», 1954, № 10, с. 108, прим. 53) . 
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б/ Халбршк /л\ 'Арцеукисйу -лт.шч (по всей вероятности, из Ма-
лой Армении и Тарона), еретиков-павликиан во Фракию, более конкрет-
но — в Филиппополь11, в традиционное место переселения армянских 
еретиков еще со времен Константина V Копронима. Интересно отметить, 
что переселить еретиков «в какой-то совершенно пустынный край-» 

ича гзуг-.\.ям к^ш-гн-маи качёргцмч) упорно требовал от Иоанна Ци-
мисхия не кто иной, как сам константинопольский патриарх По-
лиевкт12. Согласно Скилице, этими павликианами „был охвачен и 
осквернен весь Восток"1"13 (тт^ ёш -асач ёкшерл^уом^ >.ираIчо(хе̂ и̂̂  т-д 
цгтЯ00381 хт,; циояра; айтйу Ортрхейк:). Они, как пишет Анна Комнина, 
владели неприступными городами и крепостями, оказывали Цимисхию 
упорное вооруженное сопротивление1'1-. А ведь павликиане были разгром-
лены столетием раньше, в царствование Василия I. Все дело в том, что 
переселенные Иоанном Цимисхием в Филиппополь «павликиане» были 
скорее всего тондракитами, считающимися византийскими, авторами из-
за общности идеологии павликианами15. Об этом свидетельствует армян-
ский автор Павел Тароиский. Обращаясь к своему адресату-ромею, он; 
пишет: «Это сделали тондракиты, которых вы [ромеи] называете пав-
ликианами. Они были учениками мерзкого Омбата, отравленного ересью 
племени павликиан»16. 

О действиях Иоанна Цимисхия в Армении, (не считая вышеупомя-
нутых сообщений Иоанна Скилицы и Анны Комниной) византийские 
источники молчат. Но интересные сведения сообщает Матфей Эдесский,. 
армянский хронограф первой половины XII века. Он' пишет, что во вре-
мя своего арабского похода император решил пройти через Армению17, 
т. е. заодно овладеть и соседствующими с уже византийским. Т.ароном 
территориями, но он встретил сопротивление всех царей и князей Ар-
мении зо главе с багратидским царем Ашотом III Милостивым (953— 
977 гг.). Состоящая из 80.000 воинов армянская рать была сосредото-
чена в кантоне Харк, граничащем с Тароном, готовая дать императору 
отпор18. Иоанн Цимисхий, по всей вероятности, не решился преодолеть, 
это серьезное препятствие. 

Но, как видно из данных того же Матфея Эдесского, в 966 г. в. пре-
делах Византии оказался не весь Тарон. Отдельные крепости все еще 

" А п п е С о п т ё п е , А1ех1айе, Тех(е ё1аЬИ е1 сгайиН раг В. I е 1Ь, I. III,. 
Р а п е . 1945, р. 179. 

" 1 о а п п 1 5 5 с у 1 I I г а е, 5упор51з ЫзЮМагит, е<Ш1о рппсерз , гесепзиИ I о а п -
п е з Т Ь и г п, ВегоНШ е4 Н о у ! ЕЬогас!, 1973, р. 286. 

13 Там же. 
" А п п е С о т п ё п е , указ. соч., с. 179. 
15 I. 1Г. Р ш р р /г !( ] ш Ь, Цим^^^шЬЫрр шпшин/Ь/ш^шЬ Ашут.ар риш рпццщ-

рЬрЬЪ 4/, (IV и г Ч-и гЗЬ^ш^рг, 1957, № 1, & 89), 
16 Рукописи Матеиадарана № 1154, с. 240 б и № 671, с. 74 б; I . С <" Ь « чш р 1 ш Ь, 

Ъпцли ЗшрпЬшд^Ь пЬ црш 1цшЪ ^шреМшЬ йши^Ь, (^шт^ш-риАл-ши^ршЦшЬ ^шЬ-цЬи», 1974,. 
X 4, I: 113), 

17 и' ш ш р I; п и П я < ш ^ 4 д ^ш^шЬш^шцртр^Си, ^шцшрчши/ш.ч, 1898, & 17,-
! 8 Там же . 
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подчинялись багратндскому царю, и они оказывали византийской аг-
рессии ожесточенное сопротивление. Одной из таких крепостей была 
Айцеац берд, которую Иоанн Цнмисхий не смог взять штурмом. Если 
принять во внимание и то обстоятельство, что Иоанну Цимисхию з дан-
ное время оказывала сопротивление и «пехота горцев-сасунцев»19, то 
находящаяся около Айцеац берда неприступная крепость Сасуна в 
966 г. также не была завоевана Византией. По всей вероятности, об 
этих неприступных крепостях и неизвестных нам городах пишет Анна 
Комннна (ерарлютатшм полечи хай сроком»), из данных которой вид-
но. что Иоанну Цимисхию оказывали сопротивление и «лавлнкнане», 
т. е. тондракнты, точно так же, как более чем два столетия назад пав-
ликнане оказывали сопротивление арабам20. 

Сообщение Анны Комнинон явствует о национально-освободитель-
ном содержании тондракнтского движения, с которым империя иг мог-
ла не считаться. В этом главная причина переселения тондракнтов. В 
этой связи приобретает известное значение болгарская легенда о про-
исхождении павликиан. Она впервые была издана в 1922 г. болгарским 
ученым Иорданом Ивановым21 под заглавием: «Слово Иоанна Злато-
уста о том, как произошли павликиане». В легенде говорится о Суббо-
тлне и Шутиле, двух учениках дьявола по имени Пайл, пришедших из 
Каппадокии в Болгарию, где они получили христианские имена Павел 
:н Иоанн (заметим, что. это имена двух сыновей легендарной павликнан-
^кой еретички Каллиники) и стали проповедовать. Примкнувших к ним 
называли павликианами. 

Легенда в этом виде, конечно, отражает события, имевшие место 
пос.те XI в., ибо деятельность Субботина и Шутила, согласно легенде, 
проходит в Петриче, т. е. в селении Бачково в Филилпополе, где в 
1083 г. Григорий Пакуриан построил монастырь Богородицы. Еще из-
датель легенды й . Иванов предполагал, что под именем ересиарха Суб-
ботина, видимо, скрывается «армянин и павликианнн Смбат, который 
в IX в. основал ересь тондракнтов»22. И это вполне возможно. Армян-
ское имя Смбат (вариант Сум'бат), которое местному населению ниче-
го не говорило, могло очень легко принять славянский вид и превра-
титься в Субботин23. Из сказанного мы не делаем вывод, что во Фра-

1У Там же, с. 18. Эта борьба сасунцев против Иоанна Цимнсхпя нашла отражение 
в армянском эпосе о Давиде Сасунском, согласно которому п,рот.нв героя Давида с 
большим войском выступает «Чмшкпк султан» и подло его убивает. Интересно отме-
тить. что Чмщкпк султан в эпосе женщина (чЦшиЪш АпЬр», <;. и, Ьг1ш,ъ, 193С, 591, 
1014), 

2 0 Р. М. Б а р т н к я н , Источники для изучения истории павликиаиского движе-
ния, Ереван, 1961, с. 42 и сл. 

21 И. И в а и о в. Произход на Навликш4.ите според два български ръкописа/ Сни-
мание на Българската Академия на наукнте, книга XXIV, клон нсторпко-фпло.югнчен 
и фнлософско-ойществен, София, 1922. 

2 2 Там же , с. 30. 
23 На то, что армянское имя Смбат могло превратиться в Субботнн, указывает 

•Феофан Исповедник, который армянского князя Смбата именует Еарфаис;: „ТЬеорНаШз 
С1иопойгар1на\ гесепзнИ Саго1и5 йе Воог, УО1. I, Ырз1ае, 1883, р. 366. 
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и 
кию был переселен Смбат Зарехаванци, а, скорее всего, были переселены 
его последователи тондракиты, наверное, «павликиане» Анны Каминной. 

Но переселенные Иоанном Цимисхием тондракиты были не един-
ственными. В конце X в. под контролем Византии оказались Харк и Ма-
нанали, два крупнейших центра тондракитского движения. В Манана-
ли борьбу против еретиков и, вероятно, их переселение возглавил от-
правленный византийским императором со специальной миссией судья 
(— зфп:^;, в тексте г^шшнш^ ,у ш ^ ш ^ Ъ я ) по имени Илья81. 
Его местопребыванием был город Карин-Феодосиополь в кантоне 
Екелеац-Акилиссне в Высокой Армении. В 1000 г. империей был 
завоеван Тайк, в 1021 г. — Ваопуракан, в 1045 г. — Ширак. В этих об-
ластях также имелись общины еретиков, и надо полагать, что тондра-
киты были переселены в Византию и из этих областей, и общины тон-
дракитов были образованы и в других частях Византии. Об этом сви-
детельствует Григорий Магистр, который указывает, что тондракиты 
в годы царствования Константина Мономаха были в Месопотамии, «в 
стране греков» (^шфшр^Ъ ЗпЛшд), действовали на территории, находя-
щейся «под владычеством святого царства Ромеев»25. 

Возникает вопрос, если тондракиты еще со времен Иоанна Цимис-
хия переселялись в Византию, основывали там многолюдные общины, 
развертывали, по данным Григория Магистра, кипучую деятельность,, 
то почему о них в византийских источниках не сохранилось никаких 
сведений? Объяснить это лишь тем, что тондракиты в Византии назы-
вались павлнкианамн, нельзя. Итак, за этим вопросом последует другой. 
Кто такие еретики фундагиаты? 

Фундагиаты действовали в Византийской империи в первой поло-
впне XI в., т. е. именно в эпоху наибольшего распространения тондра-
китского движения. О них после 1034 г. написал подробный трактат 
монах монастыря Богородицы Периблептос в Константинополе Евти-
мий Акмонийский. Этот трактат издан Г. Фикером20, а его более крат-
кий вариант — в 131-ом томе Патрологии Миня27. В рукописях эти ере-
тики называются ПО-раЗНОму—фснтяТтя!. (читай фоиу&г»Ття1, фоууоя-
•г'.атя'.) Фо'.та-;'.я^Т-я'. и т. д., но мы считаем более точной форму фооу-
Зя-уГ:я1 (или Фо^ояця-я'.), где „фо'-тя^" коренное, а—Гхж. или—«гаи. 
суффикс, указывающий на место происхождения (ср. Етахриоиш, Т/л-

У1ХТЯ1.). 

Евтимий Акмонийский считает их ересь новоявленной (уеолёхтоо 
язЕрой? аих&м 1>р-/)с-/21я;), т. е. возникшей в Византии, видимо, в «овце X 
или начале XI вв. Он не знает значения их названия, но ему 

2 4 «Повествование вардапета Аристакэса Ластивертцн>, с. 130. 
25 Р. М. Б а р т и к я н , Д в а послания Григория Магистра Пахлавуни, с. 138. 
2» О. Р 1 с к е г, 01е Р Ь и п й а ^ а г Ч е п . Е1й Ве11га§ гиг ЮгсЬеп^езсЫсЫе д е з Ъу-

гапНШзсЬеп МШегаИегз, Ье1рг1§[, 1908. 
" .ЕиМчутп т о п а с Ы уепегаЫИз соелэЪИ Рег1Ыер1ае ЫЬег 1пуес11уиз соп1га 

Ьаегезнп е х з е с г а Ь Ж и т е( 1 т р ю г и т ЬаегеИсогит д а ! Р & и п ё а ^ а о е сПсшНиг', М 1 п 

Раио1о81а ^гаеса, I. 131, со1. 47—58. 
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известно, что еретпкн имеют отношение к армянам. В связи с этим не 
лишне привести слова издателя трактата Г. Фнксра. «Поскольку наш 
автор фундагпагптов (Фикер принимает именно эту форму наименова-
ния еретнкоз — Р. Б.) сопоставляет с армянами, возникает вопрос: не 
связано ли их наименование с армянским?»26. Хотя и Фикер специаль-
но подчеркивает, что в XI и XII вв. религиозное влияние армян и .На-
лои Азии было очень большим, однако он не может ничего определен-
ного сказать в этой связи о фундагнатах. 

Отметим здесь, что Евтнмпй Акмонийскпй особое внимание обра-
тил на доктрину фундагнатов, которая поразительно схожа с доктри-
ной тондракнтов и, разумеется, павликиан. Византийский монах спе-
циально подчеркивает, что фундагиаты «чрезмерно почитают и прин-
ципы павликиан и манихеев. Если кто-либо хочет убедиться в том, что 
эти дурные и неблагочестивые почитают принципы павликиан, пусть 
тот встретится с павликианпном» (... йсирв-ио; та -ко? Пау/ах-.амч* ха! Ма-
уг/аСшч, хя1 51 8е).т,ае1 XI; -рдоаи, он ха> -я ПпоЬх^оу ^рглооз! 01 хахо1 
•азгВбТ; оиты, зом-о/ё-ш Паомх^ф). И далее: „Их доктрина схожа с док-
триной безбожных [павликиан]" (... ха! т; оюаохат айтб™ гсаро{Ю1а гз->7 
чй>* аОёшу « й т ш ? ) 2 8 . 

Вернемся к тондракитам. В армянском языке название еретиков 
тондракнтов начинается не глухим взрывным «1», а глухим спирантом 
«1Ь», следовательно, у греков оно должно было употребляться не в фор-
ме То>орах-Т-а! или Тс^8рах-1ата1, а боуЗрах-Т-ип—8очорах-1ата1, по запад-
ноармянскому произношению (а Византия в это время имела дело 
как раз с западными армянами) воуорач-Т-кн—бо^ра-у-ютаь. Известно, 
что в греческом языке звук „!>" (как в древности, так и в наши дни) 
по законам звукоизменения превращается в (ср. Н).1Ри>>®Хфи>, 
Шо>>?ЛаРш, а теперь бт^а^фт^а , Цхар1><рт]хар1, Ш.фгуб-^вЬргро; 
и т. д.)30. С подобным явлением мы встречаемся в славянских язы-
ках, где греческое „О" превращается в „ф" (ср. 9е68шро?>Фёдор, 
0ео*-/.о->феофил, 'А1)т,ча1>Афины и т. д.1. То же самое можно 
встретить и в ряде английских говоров. 

Очень распространено в греческом и превращение «о» ( у ) в яи»" 
(ср. например, роиохарь, звонарь, С«тр1, ф).оор1, коийз, вместо правиль-
ного рлз-/ар1, З1п^ар1, С« а̂р}, сршр1, таОе)31. 

Основываясь на сказанном, мы имеем полное право ничего не гово-
рящее нам название еретиков Ф'/та-ратси (ф'/та-Тта-.) читать как 
9<ууо(р)а-р-а'., а п,ж таком прочтенин в этом названии не хватает 

18 О. Р I с к е г, указ. соч, с. 1Е4, прим. I 
2 9 Там же, с. 03. 

3 0 " Е Х Е И Я Е Р О И В Я Х Т ) , ЩумХьтл&г/л') ' А 9 Т ^ Я 1 , -о^.. 6, оеХ. 426; ср. 
и&шп/шЬ, 1/,аг11ши,шГ цЬрш1,и,Ьп,р,пА 4ш1Пд я, ЬрЬшЬ, 1971, 1г 461. 

ЬшЬ 537, 
3 1 "Е X е и 9 е р о и 8 а г т], 'Щу.-у/Ха-лЦг/лч Хе;г/.о-,, тй|л. 9, <зг).. 944. См. также. 

X . II. Хв 1X0191) з-г) Меоякя-Л-АТ, у.Т). КЗЯ 'КХХИ^глг, ( „ВИ^-пчя", то;хо« 

4' , , :). веияХс-л-лт;1 1972, ЗГХ. 240, 246, 249. 
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лишь буквы „р", чтобы в точности передать армянское 6046^-1-21 
(ИнЬгц,,,,^!.,,!,^—ТЬоп(Лгак-е121к'). Ученые считают, что сйтас 
связано с греческим словом фстбя, которое Ламбеций и другие пере-
водят как „тагзиршш $еи сгишепа"32, т. е. мошна, с которой будто 
еретики бродили и просили милостыню. Они не объясняют ни наличия 
в конце этого слова „7", ни суффикса — ьа-а'., указывающего на мес-
то происхождения. 

Наше предположение о тождестве фундагнатов и тондракитоь ос-
новано не на одном совпадении или созвучии их названий. Как было 
отмечено выше, на эту мысль наводит нас поразительное сходство их 
идеологии. И не только. Почему Евтимий Акмонийский, рассказывая о 
ереси фундагиатов, считает нужным критиковать «мерзкую и сквер-
ную армянскую ересь»? (ха1 -7,7 -ейм 'Аронину рЕ{Зт,Лоу ха1 (ЗоаЬрач 
яГоез'.'у). Причем тут армяне, почему вдруг он их вспомнил? Не 
следует забывать, что, говоря сб армянской ереси в первой полови-
не XI в., мы можем иметь в виду только и только тондракитов. Других 
еретиков в Армении тогда не было. Возможно, Евтимий Акмонийский 
имеет в виду монофиситство армян, ересью считает их официальное 
вероисповедание, но все равно в данном случае речь может идти не об 
этом, а о направленной против официального вероисповедания доктри-
не, которая в данном случае была доктриной тондракитов. 

Далее Евтимий Акмонийский показывает, что один из ересиархов 
фундагнатов в последние годы царствования Василия II (976—1025 гг.) 
целых три года проповедовал учение еретиков во многих городах Фра-
киизг. Отмеченного ересиарха Евтимий Акмонийский именует ТСоцрМл 
(Цурилла), а ведь это имя встречается в списке ересиархов тон-
дракитов, приведенном Григорием Магистром. Он — Кирилл, по-ар-
мянски Кюрел, действовавший в Армении именно в это время. Конеч-
но, заманчиво предположить, что Кюрел вместе с другими тондраки-
тами был переселен византийским правительством из Армении во Фра-
кию (отметим, что и Иоанн Цимисхий тондракитов переселил именно 
во Фракию), где продолжил свою деятельность. Отождествлять этого 
Цуриллу с тондракитским вождем Кюрелом иа основании идентич-
ности их имен и совпадении периода их деятельности более чем риско-
ванно, но говорить об этом не лишне. 

Евтимий Акмонийский, продолжая свой рассказ, пишет, что этих 
еретиков называет фундагиатами население фемы Опсикий, а в феме 
Кизирреотов и на Западе их называют богомилами44. На основании 

3 2 О. Р I с к е г, указ. соч., с. 193. 
5 3 Г. Флкер и Д . Ангелов предполагают, что чтение рукописи гч -о'ч тшч врях'пч 

(в местах Фракии) ошибочно и предлагают читать гч тоТ; -.шч Орпгршч 
{лЁрЕФ. (в местах фемы Фракисийской): О. Р 1 с к е г , указ. соч., с. 249. прим. 2; 
Д . А н г е л о в , Богомилството в България, София, 1969, с. 383, прим. 45. Д . Оболен-
ский не сомневается в правильности чтения рукописи: О. О Ь о 1 е п 5 к у , ТНе В о д о ш И з . 
А зкдйу 1п Ва1кап Ыео-тап1сЬае1зш, С а т Ь М й ^ е , 1948, р. 175. 

3 4 О. Р 1 с к е г, указ, соч. , с. 62. 
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этого ученые считали фундагнатов темп же богомилами, а возникнове-
ние их ереси в Малой Азии связывали с прямым влиянием богоми-
лов35. Но если быть последовательным и руководствоваться этой же 
логикой, то и мы имеем полное право богомилов считать фундагиатами, 
что, конечно, неверно. 

Если все еретики были носителями одной и той же идеологии, при-
надлежали к одной н той же ересп, то непонятно, почему на Западе 
и з феме Кивирреотов их называли богомилами, а в феме Опсикгй — 
фундагиатами, т. е. давали им совершенно нензвестное и непонятное 
название. Все дело в том, что и с фундагиатами произошло то же, что 
и с другими еретиками. Новоявленную ересь правящие круги всегда 
умышленно или неумышленно считали возобновлением (<Ья|3).азттгр1;— 
Фотий) старой, 'более известной. Мы знаем, что византийские и 
армянские авторы павликиан, например, считали манихеями. В конце 
X и начале XI вв. .павликиан в Византин не было, я имею в виду вос-
точные области империи, здесь были тондракиты. Вот и тондракитов 
стали называть и считать .павликианами. Отметим здесь, что те же ере-
тики фемы Кивирреотов, которых Евтимий. Акмонийский называет бо-
гомилами, в житии св. Павла Нового именуются манихеями36. 

В XI в. движение богомилов было самым мощным, самым извест-
ным еретическим движением на западе Византийской империи. И по-
нятно, что всякое еретическое движение в этих местах должно было 
быть отождествлено с ересью богомилов. Поэтому, наверное, Евтимий 
Акмонийский, уроженец Опснкня, считал новоявленных фундагнатов 
богомилами. Мы приходим к выводу, что богомилов в Малой Азии, ви-
димо, не было, фундагиаты Опсикия и Кивирреотов, несмотря на об-
щие черты их доктрины с доктриной богомилов, не являются богомила-
ми. И не удивительно, что глава о малоазийских «богомилах» в книге 
профессора Д. Ангелова написана сугубо на основании данных Езтн-
мия Акмоннйского. Других сведений в источниках не оказалось. 

По всей вероятности, переселение тондракитов, начатое Иоанном 
Цимисхием (быть может, и до него, ибо в житии св. Павла Нового, 
умершего в 955 г., говорится о борьбе этого святого против «манпхеев» 
и их вождей в Милете и феме Кивирреотов37, именно в той феме, где, 
по данным Евтнмия Акмоннйского, проживали фундагиаты), продол-
жалось и в последующие годы, по мере проникновения Византийской 
империи в Армению. Они были переселены и в фему Опсикий на севе-
ро-западе малоазнйского полуострова, ведь там или рядом в Пергаме 
издавна проживали армяне38, а также в фему Кивирреотон. 

3 5 Д . А и г е л о в. указ. соч., с. 382 и сл. 
3" „УПа 5 . РаиН 1ишог!з 1п шоп1е Ьа1го" ( ,Апа1ес1а ВоЫапсПала", I. XI, ВгихеПез, 

1892, р. 156). 
"" Там же. 
3 8 Н. О е I г е г, Р е г ^ а ш о п ип!ег ВухапИпегп ипй О з ш а п е п . АЫшкНип'веп Йег 

к б п ^ Н с Ь Ргеи5з1зсНе|] АкайепИе скт М з з е н з с Н а П е п , ВегПп, 1903. Армянский п е р е -
вод касающихся армян страниц л ой работы см.:. «1иц { ш ш р ^ ^ ш и /, ЩЬрцшДпЬ 
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Тондракиты, надо полагать, действовали и в других частях Визан-
тии, об этом писал Григорий Магистр. Вспомним его призыв к тондра-
китам: «Оставьте нас... всех, кто под владычеством святого царства ро-
меев, в покое. Не проповедуйте и не подкрепляйте — ни письменно и 
не устно—вашу дурную ересь, ибо вы расплатитесь и за них (т. е. не-
винных — Р. Б.), и за ваши грехи»39. Еще до него об этом писал Евти-
мий Акмонийский: «Фундагиаты обегают кругом все государство роме-
ев, всех живущих иод солнцем христиан, с целью ввести в заблуждение 
И о б м а н у т ь их д у ш и » (хя! тЛл.ч гт,у -Лч Ршряипу еяифатеют -/.ой 
з'.? ооом; 6 ёгора Хрютчауоо;, г!.; то у.т.1 ага-зГу биуат), прези-
рая смерть, проповедуют свое учение во всех областях Романии," 

1\о|1ам!а; ягякта х/а'раха) 1 0 . 

Если высказанное предположение о тождестве фундагиатов к тон-
дракнтов верно, то правомерно сказать, что наши представления об 
ареале распространения ереси тондракнтов в Византии, их роли в об-
щественной, политической и религиозной жизни, империи значительно 
углубляются и расширяются, расширяется и круг источников41 об этом 
движении вообще и его идеологии в частности. 

и ЩЬрцшЛшд^'Ъ (гшу»Л/1ш/уш!> цш (я 1шЬцЬи шЛиор^ш», 1907, М 8, и/тЬш^ 225—228) I 
О существовании большой, враждебно настроенной к Византии армянской колонии в 
феме Опсикий говорит более поздний автор—Никита Хониат. Он пишет, что латин-
ский император Константинополя Балдунн I (1204—1205 гг.) по подстрекательству 
•геллеспонтских латииян и армян Троады отправил на восток против Феодора Ласкаря 
своего брата Генриха Фландрского, что Генрих заключил союз с армянами Троады: 
последние предоставили ему войсковые часта ( , о 'Еррт); омцц^а; тоТ« кч ТроГа 'Ар-
цЕ-лс1; /.11 вчрулч&ач 1-/.еТ8е7 ёт:я[*ч]сп1|1.еч5;...*—,№се1ае СЬоп]а1ае Н151ог1а", гес. 
1. А . V а п Э I е 1 е п, Вего11п[ е ! 1МОУ! ЕЬогас!, 1975, р. 601—602. Ср. . Е р Ь г е ш И 
.т о п а с 111 1 т р е г а Ю г и т е1 ра!п'агс1!агит гесепзиз ' , Воппае, 1840, строки 7244—7245. 
Троада как раз входила в состав фемы ОПСИКИЙ: „Со5(ап11по РогПгоеепИо Ие ТЬе-
таПЪиз". 1[ИГ0(1иг10пе, 1ев1о сгШсо, с о т т е п 1 о а сига (II А. Р е г I и ч I, США <1е1 
УаМсапо, 1952, р. 69). Опустошив неподчиняющиеся латинянам византийские города 
-и села. Генрих Фландрский через теснины горы Ида дошел до Атрамиттия и с ар-
мянами из Атрамиттия вступил в город Редестос во Фракьи („№се1ае СЬоп1а(ае Н1з-
1опа». р. 617) . Факт предоставления Генриху воинов-армян (их численность вместе с 
семьями составляла '20.000 человек; см.: И. П. Ж а в о р о и к о в, У истоков образова-
ния Ннкейской империи (оценка деятельности Константина XI- Ласкаря) , «Визан-
тийский временник», т. 38, 1977, с. 35, прим. 52) свидетельствует о значительности 
армянской колонии, а враждебное отношение армян Опснкни к ромеям объясняется 
нлолчм отношением византийских властей к ним, преследованиями византийской 
церкви. вследствие чего армяне этой области (как. кстати, и армяне Фллиппополя, см. 

„ГчЧсегае С1гоп1а(ае Н1з1ог1а\ р. 403) крестоносцев считали (на первых порах, конеч-
но), своими освободителями и избавителями. • Никита Хоннат, например, пишет, что 
фнлшшопольскне армяне вторжение крестоносцев считали не нашествием иноземцев, а 
приходом друзей. Как известно, армянская колония Филиппополя и, видимо Опсн-
»ия. состояла главным образом из армян-еретиков—основного объекта преследова-
ний пзангинскнх зластей и церкви. 

39 Р. М. Б а р т и к я н , Д в а послания Григория Магистра Пахлавуни, с. 138. 
4 0 О. Р 1 с к е г, указ. соч., с. 63. 

Автор этой статьи готовит полный перевод трактата Евтимия Акмонийского о 
•фундагиатах. 
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ԹՈՆԴՐԱԿՅԱՆ ՇԱՐԺՈԻՄԸ ՐՅՈԻԶԱՆԴԻԱՅՈԻՄ 
^ՐԱՕ ՐԱՐԲ֊ԻԿՅԱՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Հայագիտության և բյոլղանդագիտոլթյան մեջ տիրող է այն կարծիքը, 
որ ի տարբերություն պավլիկյան շարժման, որը ծագելով Հայաստանում լայն 
տարածում գտավ նաև Բյուգանդական կայսրության մեջ, թոնդրակյան շար-
ժումը Հա Լաստանի սահմաններից դուրս չի եկել, թեև դեպքերին ժամանա-
կակից Գրիգոր Մագիստրոսը վկայում է, որ թ ոն դրա կԼցին երը գործում էին 
ռհոռոմոց սուրբ թագաւորութեան» ողջ տարածքում։ Ժամանակին մենք ցույց 
ենք տվել, որ դեռևս Հովհաննես Չմշկիկ կայսեր (969-976 թթ.) կ ողմից Հա-
ւաստանից Թրակիա բռնա գաղթեցված «պավլիկյանները» թոնդրակԱցիներ 
էին, հետևաբար այդ կայսեր օրոք Բ՚րակիայում թոնդրակեցիների համայնք 
գոյություն ուներ։ 

Խնդրո առարկա հարցի վերաբերյալ կարևոր աղբյուր է Բյոլղանդական 
կայսրության Օպսիկիոն բանակաթեմում բնակվող և «ֆունդադեցիներ» անու-
նը կրող աղանդավորներին նվիրված եվթիմիոս Ակմոնացոլ 1034 թ. հետո 
գրած ընդարձակ երկը։ Ելնելով ֆունդագեցիների և թոնդրակեցիների վարդա-
պետությունների, նրանց ակտիվ գործունեության ժամանակագրական բացա-
հայտ նույնությունից, այն հանգամանքից, որ ֆունդադեցիները առնչվում են 
հայերին և, վերջապես, ֆոլնդադեցի-թոնդրակեցի անունների նմանությու-
նից, կարծում ենք, որ Օպսիկիոն բանակաթեմ ի ֆունդագեցիները Բյուգանդա-
կան կայսրության կողմից X դ. վերջին և XI դ. и կղբին նվաճված հայկական 
շրջաններից բոնագաղթեցված թոնդրակեցիներն են։ Այս հանգամանքը հնա-
րավորություն է տալիս թոնդրակյան շարժման պատմության և գաղափարա-
խոսության ուսումնասիրության համար շրջանառության մեք դնել մի նոր 
ընդարձակ աղբյուր, ինչպիսին է եվթիմիոս Ակմոնացոլ երկը։ 


