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«Комниновское возрождение» или «Последний расцвет Византийской империи» — так
обычно характеризуется период византийской средневековой истории с 1081 по 1185 год.
История Восточной римской империи изобилует разного рода потрясениями, однако внут-
ри Византии находились силы, способные в трудные времена сплотить ромеев, мобилизо-
ваться и выйти из борьбы победителями. Так произошло и с приходом к власти в 1081
году представителя династии Комнинов — императора Алексея I (правил в 1081-1118 гг.).
Дело по восстановлению империи продолжили его сын и внук — императоры Иоанн II
(1118-1143) и Мануил I (1143-1180) Комнины. Но несмотря на все их усилия, попытка
реставрации империи потерпела неудачу, и, со смертью последнего из Комнинов — Ан-
дроника (1183-1185), Византия вступила в полосу длительного кризиса, закончившегося
захватом Константинополя участниками Четвертого крестового похода в 1204 г. и распа-
дом империи на несколько самостоятельных государств.

Впрочем, распад империи был вызван не только внешними обстятельствами. Так, по
мнению историка-византиниста Г.А. Острогорского, «положение государства Комнинов
как великой державы было лишено внутренней прочности, именно поэтому столь вну-
шительные успехи умелой политики правителей из дома Комнинов не возымели все же
длительного эффекта»[1]. Больше того, именно внутренние проблемы подточили могуще-
ство империи и привели ее к тому состоянию, которое академик Е.А. Косминский оха-
рактеризовал как «разложение Византийской империи к концу XII века»[2]. Это мнение
авторитетных историков находит подтверждение в источниках, в частности, в сочинениях
современников Комниновского возрождения и последующего упадка империи, чьи труды
дошли до нас — историка Никиты Хониата, митрополита Афин Михаила Хониата и ар-
хиепископа Фессалоник Евстафия Солунского.

Важным свидетельством того времени являются письма Михаила Хониата, адресо-
ванные имперским чиновникам в Константинополь. В послании царедворцу Феодосию
Мацуке, находившемуся при дворе императора Мануила Комнина, Михаил Хониат пишет
следующее: «Наша Афинская область, с давнего времени уменьшающаяся в числе сво-
их жителей вследствие непрерывных тяжелых поборов, в настоящее время подвергается
опасности превратиться в то, что называется скифской пустыней. Причина этому опять-
таки та, что мы обременены всяческими поборами, более многочисленными и тяжелыми,
чем прочие наши соседи»[3]. Далее, описывая прочие невзгоды, взвалившиеся на жителей
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провинций, он вопрошает: «К чему же, святой государь, такая на нас погибель? Казна
от этого не только не получает никакой выгоды, а напротив, терпит ущерб, так как от
этого в короткое время очень многие от нас выселяются, и страна наша делается почти
пустынною»[4].

На вопрос о том, почему столь высоки были поборы и почему от них так страдали
простые ромеи, отвечает брат афинского митрополита, византийский хронист Никита Хо-
ниат. Описывая деяния императора Мануила, он характеризует их следующим образом:
«Царь вел так свои дела, что римляне осыпали его насмешками за то, что он, по са-
молюбию, питает несбыточные желания, простирает взоры на края земли, делает то, на
что может отважиться только горячая, на все готовая голова, далеко выходит из границ,
установленных прежними царями, и без всякой пользы тратит деньги, которые собирает,
изнуряя и истощая своих подданных необыкновенными податями и поборами»[5]. Кроме
того, произошел раскол между императором и его подданными, и Мануил, не доверяя
больше ромеям, стал приближать к себе иностранцев-латинян: «Подозревая и удаляя от
себя римлян, как воров, он сам, того не замечая, осчастливливал корыстолюбивых варва-
ров и благодетельствовал жалким и презренным людям. . . Римляне понимали, что царь
не доверяет им»[6].

Не все было спокойно и в Церкви. Одним из самых знаменитых сочинений епископа
Фессалоник Евстафия является труд «Об исправлении монашества», в котором он жестко
критикует сложившееся во многих столичных и провинциальных монастырях положение
дел: «Монахи обращают свое знание в средство наживы, похищают, собирают сокровища
и строят для них обширные амбары. . . Этот род людей посредством пострижения приоб-
ретает себе право на торговлю»[7]. Также упоминает он и то, что монахи не раз обманом
приобретали большие средства и имения: «Когда обманутый окажется уловленным внутрь
сетей со всем своим достоянием, имениями и деньгами, тогда (. . .) очистив пазуху при-
шельца, исполнив желание своего сердца, они отпускают его на волю, так как в нем не
оказалось-де и следа добродетели»[8].

Таким образом, несмотря на государственное восстановление и временный политиче-
ский и экономический подъем, Византийская держава при Комнинах и их преемниках
испытывала серьезные внутренние проблемы, как социально-экономического и политиче-
ского, так и духовного характера. Нерешенность этих проблем и поражения во внешней
политике предопределили развитие кризиса Византии, начавшегося со смертью импера-
тора Мануила I и со временем окончившегося падением Константинополя и распадом
империи в 1204 году.
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