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The xyliniTai on The service To byzanTine emperors: 
a seal of nikeTas xyliniTes, proTospaTharios and epi Tou koiTonos
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abstract. Introduction. Among the most ancient and noble Byzantine families there were the Xylinitai, who 
belonged to the first rank of “pure” civil nobility. Nevertheless, only restricted information of this family members 
survived. Therefore, any new account is of importance not only for the Byzantine prosopography but also for the 
Byzantine history in general. In this connection, interesting is one sigillographic find which uncovers a new page in 
the life of one of this family members. According to the seal legend, its owner Niketas Xylinites held the second-class 
rank of protospatharios and was engaged in the court service at the emperor’s bedchamber, the koiton. There is no 
doubt that the stylistic features date the molybdoboullon in question to the eleventh century. Analysis and Results.
The sources in possession supply information on a few persons bearing this name and belonging to the family in 
question, who left their footprint in the annals of history in this or that way. All of them were high-ranked courtiers 
and persons of importance, whose career stages were reflected in different periods of Byzantine history. The com-
parison of the seal data with other sources allows us to suppose that the owner of the seal was Niketas Xylinites, a 
member of the milieu of Empress Theodora, related to her ascension to the Byzantine throne following the death 
of Constantine IX. The sources only inform of his career that he got from the Empress of one of the highest civil 
offices (logothetes tou dromou) and a high court title of proedros. According to the seal under study, it reflects the 
earliest stage in Niketas’ career at the court, when he was selected to serve at the emperor’s bedchamber and got 
the rank of protospatharios. The Seal of Niketas Xylinites probably dates to the late 1030s – very early 1040s, the 
period before he got the title of patrikios, his works in the Iveron monastery, and Theodora’s ascension to the throne.
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ксилиниты на службе императороВ Византии: 
печать протоспафария и επι του κοιτωνοσ никиты ксилинита

николай александрович алексеенко
Институт археологии Крыма РАН, г. Симферополь, Российская Федерация

аннотация. Нередко данные памятников сфрагистики позволяют существенно дополнить сви-
детельства письменных и нарративных источников и открыть новые неизвестные страницы из жизни 
владельцев печатей. Среди наиболее древних и знатных византийских аристократических семейств из-
вестен род Ксилинитов, который принадлежал к первой категории «чистой» гражданской знати. Однако 
о ее представителях сохранилось совсем не много информации. В этой связи любые новые сведения об 
этой фамилии ценны и важны не только для византийской просопографии, но и истории империи в целом. 
Поэтому одна из сфрагистических находок вызвала особый интерес, поскольку открывает новую страницу 
из жизни одного из представителей этого семейства. Согласно легенды владелец рассматриваемой печати 
Никита Ксилинит носил ранг чиновника второго класса – протоспафария и состоял на дворцовой службе 
при императорской Платате – китоне. По стилистическим особенностям рассматриваемый моливдовул, 
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вне всякого сомнения, относится именно к памятникам XI столетия. В источниках сохранились сведения о 
нескольких одноименных персонажах, выходцах из этого рода, так или иначе оставивших след в анналах 
истории. Все они были высокопоставленными придворными и влиятельными личностями, этапы карьеры 
которых нашли отражение каждый в свой период истории Византийского государства. Сопоставляя данные 
моливдовула со сведениями других источников, мы полагаем, что владельцем печати являлся Никита Кси-
линит из окружения императрицы Феодоры, активный участник событий, связанных с ее восхождением на 
византийский престол после смерти Константина IX. Кроме полученной от императрицы одной из самых 
высоких гражданских должностей (логофет дрома) и высокого придворного титула проедра, источники 
ничего не говорят о его карьере. Согласно нашей печати, она отражает наиболее ранний этап дворцовой 
карьеры Никиты, видимо, когда он был выбран для службы при Палате императора и был удостоен лишь 
звания протоспафария. Датировать печать Никиты Ксилинита необходимо концом 1030-х – самым началом 
1040-х гг., то есть периодом до получения им титула патрикия, его деятельности в монастыре Ивирон и 
восшествия Феодоры на престол.

Ключевые слова: история Византии, византийская аристократия, Ксилиниты, просопография, сфра-
гистика, моливдовулы, печати.
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Введение. Сегодня уже ни для кого не 
секрет, что данные памятников сфрагистики 
нередко позволяют существенно дополнить 
свидетельства письменных и нарративных 
источников и открыть новые неизвестные 
страницы из жизни владельцев печатей.

Исследования в области византийской 
просопографии с каждым годом ширятся 
и многие аристократические семьи стали 
предметом многочисленных исследований 
(см., например: [32; 8; 22; 25; и др.]). Однако 
в большинстве своем просопографические 
штудии отдают предпочтение семьям с бога-
тыми военными традициями; в меньшей же 
степени это касается фамилий, члены которых 
в основном исполняли гражданские функции. 
Исключение здесь составляют лишь те случаи, 
когда последние приобретали связи с импера-
торской семьей соответствующего времени, 
например, семейство Каматиров.

В то же время порой даже для выходцев 
из родов, входивших в основную группу ви-
зантийской элиты, представители которых, как 
правило, имели родственные связи с импера-
торским домом или состояли на дворцовой 
службе, связанной с личным служением ва-
силевсу, и в силу чего нередко так или иначе 
не были обделены вниманием византийских 
хронистов, именно памятники сфрагистики 
дают немало ценной и важной информации.

Методы. К примеру, среди византий-
ских аристократических семейств известен 

род Ксилинитов, который принадлежал к 
первой категории «чистой» гражданской зна-
ти и входил в шестерку наиболее древних и 
знатных фамилий империи. По наблюдениям 
А.П. Каждана, эта аристократическая фамилия 
просуществовала как минимум 4 столетия – c 
начала VIII по середину XI в. [1, с. 124].

Наличие родового имени Ксилинитов 
на печатях свидетельствует о том, что семьи 
с военными традициями в Византии были 
далеко не единственными, кто ценил славу 
своих предков, хотя представители военной 
аристократии значительно чаще использовали 
родовое имя на своих печатях. В силу того, 
что о представителях рода Ксилинитов сохра-
нилось совсем не много информации, любые 
новые сведения об этой фамилии, на наш 
взгляд, безусловно, очень важны и ценны и для 
истории империи в целом, и для византийской 
просопографии в частности.

Анализ. Род Ксилинитов – одна из ста-
рейших семей средневековой аристократии. 
Судя по всему, ее представителей можно про-
следить еще от династии Ираклия, и, как в 
свое время отметил В. Зайбт [26, p. 123–124], 
они были одними из самых первых, кто в им-
перии получил или выбрал свое родовое имя. 
В своем исследовании о фамилии Ксилинитов 
профессор Ж.-Кл. Шене называет основных 
представителей этого знатного византийского 
семейства [4]. Часть из них являются владель-
цами печатей, хранящихся в собраниях Париж-
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ской Национальной библиотеки, Французского 
института византийских исследований, ви-
зантийского центра Dumbarton Oaks и других 
коллекциях. Среди них:

Никита Ксилинит, протоспафарий (пер-
вая половина IX в.) [4, p. 192, pl. XIX, 1 (Zacos 
(BnF) 759)]; Михаил Ксилинит, императорский 
протоспафарий (первая половина IX в.) [4, 
p. 192, 193, pl. XIX, 2 (Zacos (BnF) 760)]; Ники-
та Ксилинит, императорский протоспафарий и 
ἐπὶ τῆς τραπέζης Θεοστέπτου Αὐγούστης (вторая 
половина IX в.) [16, p. 40, nr. 13; 23, p. 600, nr. 2]; 
Никита Ксилинит, проедр и логофет дрома (се-
редина XI в.) [15, p. 211, 212, nr. 435]; Никита 
Ксилинит, проедр (середина XI в.) [4, p. 195, 
pl. XIX, 4–5 (Zacos (BnF) 625)]; Лев Ксилинит, 
спафарокандидат и протонотарий Пафлагонии 
(первая половина XI в.) [4, p. 196–197, pl. XIX, 
7 (IFEB 726)]; Михаил Ксилинит, протоспафа-
рий (первая половина XI в.) [4, p. 197, pl. XIX, 
8 (Fogg 3137)]; Василий Ксилинит, проедр 
(вторая половина XI в.) [4, p. 197, 198, pl. XIX, 
10 (DO.58.106.5636)]; Никифор Ксилинит, 
протопроедр (вторая половина XI в.) [4, p. 198, 
(ANS 1994.51.23)]; Георгий Ксилинит, магистр 
(конец XI в.) [4, p. 197, pl. XIX, 9 (DO.47.2.278); 
7, p. 229, nr. 218]; Лев Ксилинит (конец XI в.) 
[4, p. 198, (ANS 33)]; Никита Ксилинит, про-
едр, cтратиг Самоса и логофет дрома (XI в.) [3, 
p. 133, 134, nr. 44.9]; Никита «Нео» Ксилинит, 
севастофор и стратиг Самоса (XI в.) [3, p. 133, 
nr. 44.8]; Феодор Ксилинит, монах (вторая поло-
вина XI в. или начало XII в.) [4, p. 198, pl. XIX, 
11 (Zacos (BnF) 624)].

Как показывают приведенные выше печа-
ти, многие из представителей фамилии в раз-
личные хронологические периоды носят имя 
Никиты, надо полагать, связанное с одним из 
самых знаменитых предков или основателем 
семейства.

На основе свидетельств источников нет 
оснований сомневаться, что самым именитым и 
почитаемым в роду следует считать Никиту Кси-
линита, который был одной из важных и значи-
тельных фигур империи в начале VIII столетия.

Старейший из рода Никита, по прозвищу 
Ксилинит, по данным источников, был очень 
богатым и властным царедворцем. Участие 
в 718/719 гг. в неудачном заговоре высоко-
поставленных придворных, направленном 
на свержение с престола императора Льва III 

Исавра и возвращение на византийский трон 
одного из его предшественников – Артемия 
(Анастасия II) [13, p. 25615–18; 17, p. 6218–19; 29, 
p. 40018–25], прервало его успешную придвор-
ную карьеру. По свидетельству источников, он 
вместе с другими заговорщиками был схвачен 
и казнен, а его имущество было конфисковано. 
Тем не менее византийские авторы единодушно 
отмечают, что Никита был на видном месте 
в византийском обществе. Он действительно 
был одной из самых важных фигур империи 
того времени (доверенное лицо Анастасия II / 
Артемия, корреспондент Тервела, высокопо-
ставленный придворный и богач). Надо пола-
гать, что Феофан, используя выражение «его 
магистр», по-видимому, указывает на то, что 
Никита был назначен на должность magister 
officiorum при Анастасии. Несмотря на то что 
более поздняя традиция называет его только 
патрикием [27, p. 185.14], несомненно, что 
Никита имел оба этих ранга. Заметим, что в 
тот период этих достоинств, как правило, удо-
стаивались лишь весьма высокопоставленные 
представители византийской элиты и родствен-
ники императора.

Ему приписывается несколько моливдо-
вулов, несущих звания патрикия и магистра, 
хотя родовое имя на них и не указано [31, 
p. 1764, nr. 3157a–b; 6, p. 41, nr. 36, здесь же от-
мечен и параллельный экземпляр из коллекции 
Shaw, nr. 690 (не издана)].

В Patriae ему приписывается основание 
семейного монастыря в византийской столице 
[24, p. 276.195]. Однако исследования P. Жанэ-
на показали, что этот монастырь, известный 
как монастырь Ксилинитов, был основан его 
более поздним опальным тезкой, который в 
конце своей карьеры при Льве VI, вернувшись 
из ссылки, занял пост эконома Святой Со-
фии [11, p. 379, 380].

Как представляется, несмотря на неудач-
ный финал, но, видимо, благодаря выдающим-
ся личным заслугам имя прославленного пред-
ка оставалось почитаемым среди потомков и 
стало весьма популярным среди представите-
лей фамилии. Как показывают источники, в его 
честь Никитами называли многих отпрысков 
рода на протяжении более чем трех столетий.

Следует отметить, что, несмотря на кон-
фискацию личного имущества, его фиаско, 
видимо, не стало фатальным и роковым для 
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оставшейся ветви семейства. Судя по всему, 
оно даже не попало в опалу и сохранило свое 
привилегированное положение.

В третьей четверти VIII столетия еще один 
представитель фамилии – Константин Ксили-
нит на своей печати по-прежнему указывает 
родовое имя [31, p. 1047, nr. 1839]. Продолжение 
рода гарантируется также двумя печатями дру-
гих Ксилинитов, датируемых первой половиной 
IX в. – протоспафария Никиты (BnF/Zacos 759) 
и императорского протоспафария Михаила 
(BnF/Zacos 760). Ж.-Кл. Шене позволяет себе 
заметить, что Ксилиниты по-прежнему сохраня-
ли свой высокий социальный статус, поскольку 
протоспафариат в этот период оставался высо-
ким достоинством; им обладали главы важных 
ведомств империи [4, p. 193].

К сожалению, нарративные источники 
умалчивают о Ксилинитах до правления 
Василия I (867–886). Еще один Ксилинит, и 
опять-таки по имени Никита, был препозитом 
стола, жены Василия I Августы Евдокии [28, 
p. 69117–6927]. На приписываемой ему А. Мор-
дманом печати значится, что она принадлежала 
βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ ἐπὶ τῆς τραπέζης 
Θεοστέπτου Αὐγούστης – императорскому про-
тоспафарию и препозиту стола венценосной 
Августы [16, p. 40, nr. 13; 23, p. 600, nr. 2]. 
В 877 г. он был обвинен в преступных отноше-
ниях с императрицей, отлучен от двора, изгнан 
из столицы и сослан в монастырь. Но позже, 
при Льве VI, он стал экономом Святой Софии 

[9, p. 84310–14]. Согласно Р. Женэну он-то и яв-
ляется основателем монастыря Ксилинитов в 
византийской столице, где, по свидетельству 
Льва Грамматика, он и был потом похоро-
нен [11, p. 380].

По некоторым данным, мы можем судить, 
что фамилия и в дальнейшем оставалась доста-
точно зажиточной, так как согласно рукописи 
Патмоса известно, что и в Х в. у них сохра-
нялся магазин (мастерская batalarikon) при 
семейных банях в столице [20, p. 346]. Более 
того, Ж.-Кл. Шене подчеркивает, что семей-
ство, несомненно, обладало гораздо большей 
собственностью в Константинополе: какой-то 
период времени семейству принадлежал один 
из столичных дворцов. И даже в XII в. засви-
детельствовано имущество (oikos) Ксилинитов, 
располагавшееся на краю метохи монастыря 
Ксерохорафиу (Xèrochoraphiou), недалеко от во-
рот Кинегос (Kynègos), Влахерн и ворот, вклю-
ченных в приморскую стену (см.: [4, p. 194]).

В то же время о самих представителях 
фамилии, их жизни и карьере известно ни-
чтожно мало. В этой связи появление новых 
данных всякий раз ставит их в разряд важных 
и ценных источников.

Недавно наш интерес привлек один из 
патронимических сфрагистических памятни-
ков, который, как оказалось, не только имеет 
отношение к этому семейству, но и владелец пе-
чати также был назван в честь одного из самых 
прославленных предков рода (см. рисунок).

Моливдовул Никиты Ксилинита, протоспафария и ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος (1030–1040-е гг.)
Seal of Niketas Xylinites, protospatharios and ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος (1030s–1040s)
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1. никита ксилинит, протоспафарий и 
ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος 1.

D – ок. 25 мм; толщина пластинки – 
2,5–3,0 мм; вес – 12,5 г.

Сохранность печати удовлетворительная; 
с одного края утраты поля заготовки по линии ка-
нала; оборотная сторона децентрирована вверх.

Происхождение находки не известно.
Аналогий не известно.
Аверс. Погрудное изображение Богомате-

ри Никопеи, держащей перед грудью медальон 
с образом младенца Христа: в поле по сторо-
нам титлы: слева – 0566̃ 5hR(в лигатуре); справа – 
6YU(не сохранились) – Μή(τη)ρ Θ(εο)ῦ. По краю 
ободок из зерни.

Реверс. В ободке из зерни семистрочная 
греческая надпись с инвокативным обращени-
ем к Богородице (последняя строка украшена 
двумя лепестками):

[+]0Y0K0E[b] Θ(εοτό)κε [β(οήθει)]
NIKHTA Νικήτᾳ
[A4S]PAYAR2[=] [(πρωτο)σ]παθαρ(ίῳ) [(καὶ)]
[EP]8ITwKO[I] [ἐπ]ὶ τοῦ κοι
[TV]NOSTV τῶνοϛ τῷ
[j]ULINI [Ξ]υλινί
-TH- τῃ.

– Θεοτόκε βοήθει Νικήτᾳ πρωτοσπαθαρίῳ 
καὶ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνοϛ τῷ Ξυλινίτῃ – Богородица, 
помоги Никите, протоспафарию и «распоряди-
телю» Палаты (императорских апартаментов) 
из рода Ксилинитов.

Стилистически и эпиграфически печать 
имеет все характерные признаки памятни-
ка сфрагистики XI столетия. Аналогичное 
изображение Богородицы Никопеи можно 
встретить, к примеру, на моливдовулах XI в. – 
Михаила, протоспафария и императорского 
нотария, Никифора, патрикия и стратига фемы 
Кибериотов, куропалатисы Марии Макрембо-
литисы или протоспафария Никифора Аргира 
[2, p. 84, 152, 190, 215, nr. 65, 130, 167, 190] 
и ряде других. Несмотря на то что оборотная 
сторона печати немного децентрирована вверх 
и первая строка сохранилась лишь частично 
(видны лишь нижние части букв), характер-
ные начертания отдельных литер, например, 
альфы и дифтонга о микрон / и псилон (w), 
также свидетельствуют об использовании 
шрифта, присущего печатям XI столетия [21, 
p. 166 (α), 169 (ου)].

Но кто же из известных одноименных 
представителей фамилии мог являться вла-
дельцем этого моливдовула?

Кроме названных выше знаменитого 
предка – патрикия и магистра VIII в., препо-
зита стола императрицы Евдокии (супруги 
Василия I) и двух протоспафариев IX в. 
в источниках сохранились сведения и об 
одноименных представителях рода, принадле-
жавших и к интересующей нас эпохе. Все они 
были высокопоставленными придворными и 
влиятельными личностями, некоторые этапы 
карьеры которых на нашу удачу нашли от-
ражение истории Византийского государства.

Очередного влиятельного Ксилинита с 
традиционным именем Никита мы встреча-
ем в ближайшем окружении императрицы 
Феодоры и Михаила VI Стратиотика. Он был 
одним из тех, кто в январе 1055 г. после смерти 
императора Константина IX Мономаха возвел 
на престол порфирогенету Феодору. В награду 
Никита (статус которого при дворе источник 
нам не называет) получил пост логофета дрома, 
а около 1056 г. – был удостоен и звания проедра 
[12, p. 478–480]. Он все еще занимал этот пост 
летом 1057 г. во время притязаний на престол 
Исаака I Комнина [12, p. 490; 10, p. 62321]. 
На его моливдовулах отмечены как полная 
титулатура [15, p. 211, 212, nr. 435], так и толь-
ко один титул проедр [4, p. 195, pl. XIX, 4–5].

Следует отметить, что к рассматриваемо-
му персонажу исследователи относят и буллу 
без упоминания родового имени, где к упо-
мянутым гражданским чинам одноименный 
владелец добавил военно-административный 
пост стратига Самоса [3, p. 133, 134, nr. 44.9]. 
Впрочем, здесь профессор Ж.-Кл. Шене 
не усматривает большой неожиданности, по-
скольку в середине XI столетия определенное 
количество военно-административных долж-
ностей уже не имело военного значения, как, 
например, катепаны Кипра или Мелитены, 
должности которых вверялись гражданским 
лицам [4, p. 195, note 14].

И наконец еще один моливдовул, кото-
рый издатели также относят к XI в. [3, p. 133, 
nr. 44.8]. Однако его владелец, также Никита, 
не только занимает пост стратига Самоса, 
но и удостоен высокого придворного звания 
сефастофора [19, p. 26311] и называет себя 
«новым» Ксилинитом. Издатели моливдовула, 
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оговаривая термин νέος (в значении – другой, 
второй), видят в его владельце логофета дрома 
Никиту Ксилинита из окружения императрицы 
Феодоры. Печати действительно очень близки 
по стилю и, очевидно, хронологически. Од-
нако профессор Ж.-Кл. Шене, на наш взгляд, 
выдвигает более убедительную гипотезу от-
носительно возможного владельца буллы и 
предлагает увидеть в севастофоре Никиту, 
племянника логофета дрома, и считает, что 
включение в легенду термина νέος и разворот 
изображения Богоматери влево использованы 
намеренно, чтобы различать омонимы двух 
близких родственников [4, p. 196].

Но вернемся к нашей находке и попыта-
емся определить, кто же из названных выше 
представителей рода может являться владель-
цем нашего моливдовула.

Согласно легенды владелец рассматри-
ваемой печати носил ранг чиновника второго 
класса – протоспафария и состоял на дворцовой 
службе при императорской Платате (κοιτῶνος), 
служащие которой – китониты (κοιτωνιταί) во 
главе с паракимоменом обеспечивали безопас-
ность василевса, отвечали за его гардероб и 
сохранность личных сокровищ, а также несли 
ночную стражу в императорских покоях [19, 
p. 301, 305]. Надо полагать, что по аналогии с 
другими службами и ведомствами термином 
ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος все-таки обозначался глава 
этой группы дворцовых слуг. Известно, что 
служащие различных дворцовых ведомств, 
как правило, принадлежали к разряду евнухов. 
Однако здесь следует напомнить, что, согласно 
сообщению Никифора Вриенния, во второй 
половине XI в. уже становится привычной 
дворцовой практикой обычай набирать слуг 
для личного прислуживания василевсу из сы-
новей знатных и состоятельных семейств [18, 
p. 1817–19].

Еще раз отметим, что по стилистическим 
особенностям рассматриваемая печать про-
тоспафария и китонита Никифора Ксилинита, 
вне всякого сомнения, относится к памятникам 
именно XI столетия.

Моливдовулы китонитов в византийской 
сфрагистике известны, но не столь много-
численны. Причем в основном это буллы до-
статочно высокопоставленных сановников. 
Впрочем, многие из них имели ранг именно 
протоспафариев или императорских прото-

спафариев (см.: [15, p. 92, 98, 99, 154, 155, 240, 
313, 314, 406–408, 429, 430, 587, 626, nr. 199, 
214, 323, 484, 615, 777, 780, 820, 1064, 1126]).

При сопоставлении данных рассматри-
ваемого моливдовула со сведениями других 
источников напрашивается вывод о его при-
надлежности Никите Ксилиниту из окружения 
императрицы Феодоры.

Как отмечалось выше, кроме полученной 
от императрицы одной из самых значимых 
гражданских должностей (логофет дрома) и 
высокого придворного титула проедра источ-
ники ничего не говорят о дворцовой карьере 
Никиты.

Понятно лишь то, что он был одним из 
приближенных к императору Константину IX 
Мономаху или его свояченице и соправи-
тельнице Феодоре. Но его роль при дворе не 
известна.

В этой связи хочется напомнить еще 
один хорошо известный сфрагистический 
источник. Это моливдовул, известный в двух 
экземплярах, еще одного Никиты, который, 
будучи примикирием ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος, зани-
мал должность эпарха византийской столицы 
[15, p. 560, nr. 1022; 30, S. 35, 36, nr. 9; 5, p. 48, 
nr. 2.22]. К сожалению, моливдовулы в легенде 
не содержат указания на родовое имя владель-
ца. В свое время В. Лоран высказал предпо-
ложение, что владельцем печати может быть 
патрикий и препозит императорского китона, 
который 14 февраля 1042 г. закончил копиро-
вание 16-го Кодекса монастыря Ивирон. Ис-
точник называет Никиту не только патрикием 
и распорядителем богохранимого китона, но 
и антропосом василевса, то есть доверенным 
лицом императора (...Νικήτα τοῦ πανευφήμου 
καὶ περιβλέπτου πατρικίου καὶ θεοφυλάκτου 
ἐπὶ τοὺ κοιτῶνος καὶ ἀνθρώπου τῶν κραταιῶν 
καὶ θεοστέπτων καὶ ὀρθοδόξων ἡμῶν βασιλέων 
Μιχαήλ...) [14, p. 2, 3, nr. 4136]. Французский 
исследователь полагал, что Никита после 
свержения 20 апреля 1042 г. Михаила V дол-
жен был остаться на службе у Константина IX 
Мономаха и заслужить его доверие для того, 
чтобы получить власть над столицей в то вре-
мя, когда безопасность василевса, за которым 
постоянно следили городские массы, совсем 
не была гарантирована [15, p. 560]. По наше-
му мнению, в рассматриваемом персонаже, 
скорее всего, мы должны действительно ви-
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деть Никиту Ксилинита, который продолжил 
служить Константину IX, правившему вместе 
с соправителями – супругой Зоей и ее сестрой 
Феодорой.

Что касается рассматриваемой печати, но 
она, очевидно, отражает наиболее ранний этап 
дворцовой карьеры Никиты, когда он только 
был выбран для службы при Палате импе-
ратора и имел лишь звание протоспафария. 
Следовательно, датировать эту печать Никиты 
Ксилинита необходимо концом 1030-х – самым 
началом 1040-х гг., соответственно, до полу-
чения титула патрикия и его деятельности в 
монастыре Ивирон.

Выводы. Таким образом, если наши 
предположения о принадлежности этого мо-
ливдовула и некоторых других печатей извест-
ному царедворцу из окружения императрицы 
Феодоры верны, то мы имеем возможность 
представить этапы его служебной карьеры, по 
крайней мере, на протяжении целой четверти 
века (около середины XI столетия) при не-
скольких византийских правителях.

Надо полагать, что дворцовая карьера 
Никиты Ксилинита началась еще в конце прав-
ления Михаила IV Пафлагонца (1034–1041), 
когда он, согласно нашему моливдовулу, в 
ранге протоспафария попал на службу в Па-
лату василевса. Очевидно, Никита достаточно 
преуспел в своей деятельности, поскольку 
уже при следующем императоре Михаиле V 
Калафате (1041–1042) источник в феврале 
1042 г. называет его все тем же распоряди-
телем богохранимой Палаты, но уже патри-
кием, и доверенным человеком (антропосом) 
василевса. Далее мы продолжаем наблюдать 
вполне определенный карьерный рост нашего 
персонажа – надо полагать, он, продолжая 
иметь отношение к службе в личных покоях 
императора, получает пост столичного эпар-
ха. Однако здесь не совсем понятно, почему 
на печати этого этапа его карьеры опущено 
высокое звание патрикия. Кроме того, следует 
отметить, что здесь нет и патронима владель-
ца. Не исключено, что этот моливдовул может 
относиться к более раннему времени или же 
ее отнесение к данному Никите Ксилиниту и 
вовсе ошибочно...

О службе Ксилинита при Константине IX 
Мономахе (1042–1055), к сожалению, ничего 
не известно. Профессор Ж.-Кл. Шене называет 

его одним из слуг императрицы Феодоры и от-
мечает, что «соправительница василевса и ее 
верный Ксилинит были отстранены во время 
правления Мономаха» [4, p. 194]. Участие Ни-
киты после смерти Константина IX в борьбе 
против претендовавшего на византийский 
престол Феодора Протевона и провозглаше-
нии Феодоры императрицей-самодержицей 
(1055–1056) принесли ему одну из самых 
значимых гражданских должностей логофета 
дрома (главы ведомства внешних сношений 
и государственной почты), а затем и высокий  
придворный титул проедра. Надо полагать, он 
поддержал выбор Михаила Вринги, бывшего 
в ту пору логофетом стратиотиков, на смену 
умирающей Феодоре, хотя в источниках и нет 
информации об этом. Михаил VI Стратиотик 
(1056–1057), взойдя на византийский трон, 
сохранил за Никитой пост логофета дрома. 
Однако его роль в событиях, связанных с при-
ходом к власти Исаака I Комнина, до конца 
не ясна. Судя по письму Катакалона Кеко-
меноса, Никита не оправдал надежд группы 
офицеров, которые собирались восстать, под-
держав Исаака Комнина против Михаила VI 
[12, p. 490], в то же время он не был и среди 
участников посольства к Исааку после по-
ражения императорской армии [12, p. 497]. 
Очевидно, эта «нерешительность» логофета 
дрома внесла серьезные коррективы в его 
карьеру, если не положила ей конец.

Пост стратига Самоса, указанный на 
приписываемой Никите печати из собрания 
Dumbarton Oaks, к сожалению, также не сопро-
вождается патронимом владельца, однако ее 
принадлежность нашему персонажу у иссле-
дователей не вызывает сомнения. Очевидно, 
он мог получить ее уже из рук Михаила VI. 
По мнению профессора Ж.-Кл. Шене, эта но-
вая должность Никиты не использовалась на 
самом деле, но, судя по всему, должна была 
иметь свою финансовую привлекательность 
[4, p. 196]. Сохранил ли Никита Ксилинит 
какую-либо часть своих привилегий при Исаа-
ке I Комнине, неизвестно. Возможно, новые 
находки сфрагистических памятников позво-
лят когда-нибудь ответить и на этот вопрос.

Так или иначе, введение в оборот печати 
Никиты Ксилинита в ранге протоспафария и 
«распорядителя» Палаты императора допол-
няет просопографические данные об одном 
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из древнейших византийских семейств и по-
казывает, что, судя по всему, дворцовая карьера 
этого известного византийского царедворца 
началась еще в конце 1030-х годов.

В отношении самого семейства в целом 
следует отметить, что, хотя представители рода 
достаточно редко появляются в нарративных 
источниках, Ксилиниты, очевидно, продолжа-
ли находиться во властных кругах империи, 
по крайней мере, до начала второй половины 
XI века. Можно констатировать, что в исто-
рии фамилии ее представители несколько раз 
участвовали в политических баталиях своего 
времени и иногда выбирали проигравшую 
сторону. Но тем не менее этот выбор не приво-
дил к длительному позору рода. Однако вторая 
половина XI столетия, как кажется, знаменует 
собой поворотный момент в истории рода. 
Как показывают памятники сфрагистики, 
представители семейства все еще получают 
некоторые придворные звания и достоинства, 
но, заметим, отнюдь не заметные и важные 
должности. Ксилиниты, ясно демонстрирую-
щие свою поддержку Михаилу VI, очевидно, 
должны рассматриваться как политические 
противники Комнинов и Дук, которые воз-
главили оппозицию правящему императору. 
Отсутствие каких-либо сведений о социальном 
статусе выходцев фамилии на завершающем ее 
этапе, очевидно, свидетельствует о том, что с 
приходом к власти Исаака Комнина последние 
не знали, как восстановить свою репутацию в 
течение очень тревожной последней четверти 
XI в., и так и не могли интегрироваться во фрак-
цию Комнинов, захвативших власть в 1081 году.
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 1 В настоящее время печать находится в одной 
из московских частных коллекций.
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