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Abstract. The article is devoted to the role of women in the families of the Byzantine provincial military
nobility, in the middle of 9th – middle of 11th century. This issue remains poorly understood in historiography, and it
is surely very urgent in light of the intensification of research of the daily life of the Byzantine society. The most
important data on the topic of the article is contained in the Byzantine heroic poetry (first of all, in the poem Digenis
Akritis). One of the key images of these literary works was the figure of the general’s lady (½ στρατήγισσα, “wife of
the strategos”). In the absence of her husband, who served in the imperial army, she was engaged in housekeeping,
corresponded with relatives and neighbors, arranged weddings for her children, resolved family conflicts. In the
case of an enemy raid, general’s lady took care of the ransom of prisoners. According to the authors, the responsibility
entrusted to the general’s lady gave it considerable freedom; strategissa had a special social status in the world of
the Byzantine borderlands. To confirm their argument, the authors used sphragistic data. The article analyzes a
group of 14 seals of the middle of 10th – middle of 11th century, which belonged to the wives of Byzantine military
leaders. The most important of these are the seals of strategissa Helene (no. 1.2) and strategissa Ekaterina Melisina
(no. 2.2), as well as Konstantina Pekoulena, topoteretissa of the Kibyrraioton. The authors’ assumption that in the
second half of the 10th century, wives of strategoi used boulloterion of their husbands for sealing private
correspondence is discussable. This issue requires further study.

Key words: Byzantium, Byzantine army, provincial military aristocracy, noble women in Byzantium, Byzantine
heroic poetry, poem Digenis Akritis, sphragistics.
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А.С. Мохов, К.Р. Капсалыкова. «Стратигисса среди них во всем предстала блеске»

Аннотация. Статья посвящена роли женщин в семьях византийской провинциальной военной знати в
середине IX – середине XI в. В историографии данный вопрос остается малоизученным, хотя его актуаль-
ность в связи с активизацией в последнее время исследований, посвященных повседневной жизни византий-
ского общества, сомнений не вызывает. Наиболее важная информация по теме статьи содержится в визан-
тийском эпосе (прежде всего, в поэме «Дигенис Акрит»). Одним из ключевых образов данных литературных
произведений являлся образ стратигиссы (½ στρατήγισσα, «жена стратига»). В отсутствие мужа, служившего
в императорской армии, она занималась домашним хозяйством, вела переписку с родственниками и соседя-
ми, устраивала свадьбы своих детей, разрешала семейные конфликты. В случае вражеского набега страти-
гисса заботилась о выкупе пленных. По мнению авторов, ответственность, возложенная на стратигиссу,
предоставляли ей значительную свободу, она обладала особым социальным статусом в мире византийского
пограничья. Для подтверждения своей аргументации авторами были привлечены данные сфрагистики. В ста-
тье проанализирована группа из 14 печатей середины X – середины XI в., принадлежавших женам византий-
ских военачальников. Наиболее важными из них следует считать печати стратигисы Елены (1.2) и стратегиссы
Екатерины Мелисины (2.2), а также буллу Константины Пекулины, топотиритиссы Кивирреотов. Предполо-
жение авторов о том, что во второй половине X в. жены стратигов для опечатывания частной корреспонден-
ции использовали буллотирии своих мужей, является дискуссионным; данный вопрос требует дальнейшего
изучения.

Ключевые слова: Византия, византийская армия, провинциальная военная аристократия, знатные жен-
щины в Византии, византийская героическая поэзия, поэма «Дигенис Акрит», сфрагистика.

Цитирование. Мохов А. С., Капсалыкова К. Р. «Стратигисса среди них во всем предстала блеске»: роль
знатной женщины в византийской провинциальной военной семье // Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2017. – Т. 22, № 5. –
С. 300–310 . – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2017.5.27

В период правления Македонской дина-
стии военные составляли отдельную группу
византийского общества. Помимо архонтов и
рядовых стратиотов императорской армии, в
состав этой группы входили их ближайшие
родственники – жены, несовершеннолетние
дети, престарелые родители. В современной
историографии неоднократно рассматрива-
лись сюжеты, связанные с юридическим ста-
тусом военнослужащих, порядком прохожде-
ния ими службы, стратиотским землевладе-
нием и пр. Однако число специальных работ,
посвященных повседневной жизни византий-
ских военных и, в особенности, членов их се-
мей, невелико. Даже в просопографических
исследованиях, в которых рассматриваются
биографии известных военачальников X–XI вв.,
о женах и детях полководцев содержится, как
правило, весьма ограниченные сведения.

Следует отметить, что в официальных
документах эпохи Македонской династии тер-
мин «стратиотские жены» не упоминается.
Формально они, наравне со своими мужьями
и детьми, входили в состав «стратиотского
сословия», на них распространялись все по-
ложенные по законодательству привилегии и
повинности. В случае гибели главы семейства
обязанность несения военной службы с его

родственников не снималась, но изменялся
порядок ее исполнения. Если ранее семья вхо-
дила в группу στρατευομένοις (включенные в
воинские списки, несущие службу лично), то
теперь ее причисляли к στρατεύεσθαι («сопла-
тельщики»). В данном случае, они должны
были содействовать сбору воинов для похода
(τ§ν στρατευομένων), что предусматривало
ежегодное внесение денежной суммы, доста-
точной для вооружения и содержания конного
воина [19, p. 610.1056–1059]. Таким образом,
до совершеннолетия сыновей женщина, поте-
рявшая на войне мужа, сама управляла семей-
ным хозяйством. Однако если «стратиотская
вдова» снова выходила замуж, то она теряла
право распоряжения земельным наделом (στ-
ρατεία) покойного супруга. Известно, что по
византийскому законодательству вторые бра-
ки запрещены не были. Однако в стратиотс-
ких общинах они заключались редко и, преж-
де всего, по экономическим причинам. Поми-
мо этого, поведение людей, вышедших за пре-
делы патриархального уклада, считалось не-
достойным [4, с. 282].

В историографии принято считать, что
каких-либо мер по оказанию помощи семьям
погибших солдат в Византии не существова-
ло. О государственных выплатах, которые
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получали «стратиотские вдовы» (στρατιώτι-
δες) и дети (Nεkσιν ~ σύμβιος), источники не
сообщают. Однако особый юридический ста-
тус, который сам по себе являлся привилеги-
ей, семьи павших воинов сохраняли [20, p. 130–
132]. Важным источником, подтверждающим
тяжелое финансовое положение «стратиотских
вдов», является письмо Феодора Студита им-
ператрице Ирине, написанное в марте 801 года.
По сути, это послание представляет собой па-
негирик, в котором Феодор восхвалял императ-
рицу за восстановление почитания икон, а так-
же за снижение налогов. В частности, он пи-
сал: «Солдатские вдовы (αj στρατιώτιδες), уд-
рученные скорбью о потере мужей, отныне не
будут горько плакать от бесчеловечных побо-
ров за умершего» [25, p. 26, ep. 7.61–63].

В отличие от стратиотских, семьи ар-
мейских командиров реже сталкивались с
финансовыми затруднениями. Более того, про-
цесс имущественного расслоения стратиотс-
ких общин способствовал формированию мно-
гочисленного слоя фемных архонтов, которые
постепенно монополизировали командные дол-
жности как в провинциальных воинских кон-
тингентах, так и в регулярных подразделени-
ях императорской армии. Отметим, что в ис-
ториографии данный процесс рассматривал-
ся неоднократно. Большинство исследовате-
лей полагают, что со второй половины IX в. в
Византии начался процесс формирования про-
винциальной военной знати, экономические
возможности и политическое влияние которой
неуклонно возрастали [5, с. 96–109].

Переход части фемных архонтов на по-
стоянную военную службу сопровождался
получением ими придворных титулов и долж-
ностей. С одной стороны, это еще более ук-
репляло финансовое положение знатных семей
за счет получения от государства руги и оп-
сония. С другой стороны, многие военачаль-
ники отныне проходили службу в отдаленных
от места проживания их семей фемах и, тем
самым, лишались возможности лично зани-
маться домашними хозяйственными делами.
В данной ситуации значительно возросла роль
их жен, которые в отсутствие мужей управ-
ляли семейными владениями, воспитывали
несовершеннолетних детей и пр. Сведения об
этом сохранились, прежде всего, в агиогра-
фических и эпистолографических источниках,

тогда как авторы исторических хроник X–
XII вв. не считали необходимым включать
данные сюжеты в свои сочинения. Однако наи-
более подробные данные о повседневной жиз-
ни семей византийских военачальников содер-
жатся в уникальном дидактическом произве-
дении «Советы и рассказы» Кекавмена, а так-
же в эпических поэмах «Дигенис Акрит» и
«Об Армуре».

Кекавмен являлся приверженцем патри-
архальных традиций, которые были весьма
распространены в среде провинциальной ари-
стократии второй половины XI в. Сторонник
тихой и простой жизни, опасавшийся быть вов-
леченным в какие-либо неприятности, он со-
ветовал военачальникам вести себя целомуд-
ренно и скромно. Его отношение к женщинам,
с одной стороны, было выражено простым
правилом: «входя в храм, не пяль глаза на кра-
су женскую, но низко склонись и смотри на
алтарь» [3, с. 228.7–8]. С другой стороны, он
советовал не принимать в своем доме даже
близкого друга, так как «твоя жена, твои до-
чери и снохи не смогут выйти из покоев» [3,
с. 218.15–16]. Далее автор с нотками личной
претензии и опыта предостерегал, чтобы лег-
комыслие главы семьи и нескромность гостя
не привели женщин к бесчестью: «ты будешь
стоять рядом... а он с любопытством воззрит-
ся на их походку, округлости, стан, глаза да,
попросту говоря, осмотрит с головы до пят»
[3, с. 218.21–22].

Одновременно с этим, Кекавмен с ис-
кренней горечью писал: «Похоронивший свою
жену потерял половину своей жизни или даже
больше, если она была хорошей. И если он
останется целомудренным, велик будет и пе-
ред Богом, и перед людьми. Он и сам будет
жить в полной безопасности и благоразумии,
примерно воспитывая детей... а дом его пре-
будет в мире и порядке» [3, с. 246.8–15]. Еще
одной важной проблемой Кекавмен считал
отношения родителей с совершеннолетними
детьми: «Молись, чтобы не иметь врагом сво-
его сына... Если тот дурно поступит с тобой,
ты понесешь ущерб, но и он – от Бога.... Опо-
зорившаяся дочь совершила проступок не
только против самой себя, но и против роди-
телей и против всех, принадлежащих к ее роду.
Держи дочерей в затворе, подальше от чужих
глаз» [3, с. 236.5–12].
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В поэме «Дигенис Акрит» образ жены
стратига – стратигиссы (½ στρατήγισσα) – за-
нимает особое место. Прежде всего, отме-
тим, что он всегда неразрывно связан с до-
мом страгига (οqκον το™ στρατηγο™). Пока
муж пребывал в военном походе, руководил
отдаленной фемой или даже находился в ссыл-
ке из-за немилости императора, стратигисса
управляла домашним хозяйством, руководи-
ла прислугой, занималась воспитанием детей.
Однако круг обязанностей знатной женщины
из провинциальной военной семьи вовсе не ог-
раничивался домашними делами. В отсут-
ствие супруга стратигисса принимала гостей,
устраивала свадьбы сыновей и дочерей. Так,
в поэме «Дигенис Акрит» события, предше-
ствующие заключению брака родителей про-
славленного героя описаны так: «А между тем
отправились эмир и братья девы, // Исполнен-
ные радости в тяжелый путь пустились. // Ког-
да ж приблизились они к отцовскому жилищу
(εkς τ’ν nδιον οqκον), // Родные вышли их встре-
чать с несчетною толпою, // И стратигисса
среди них во всем предстала блеске (εqθ’ οœ-
τως ½ στρατήγισσα μετN δόξης μεγάλης)» [1,
с. 20.27–31; 15, p. 26.27–31].

Ведение переговоров о заключении бра-
ка, который вскоре мог принести семье зна-
чительную выгоду, было одним из важнейших
занятий стратигиссы. В первую очередь, речь
идет о его законности. Так, этот вопрос не
давал покоя отцу и матери Евдокии, которую
Дигенис Акрит похитил из родительского
дома. Когда об этом стало известно, подня-
лась суматоха: «Сигнал тревоги прозвучал на
лошадей садиться, // А сам стратиг, услышав
вдруг о бедствии внезапном, // Рассудок по-
терял совсем, не ведая, что делать (καr ¿
στρατηγ’ς παρευθ˜ς dξάπινα Pκούσας Tλλος dξ
Tλλου γέγονεν οšκ hχων ”, τι δρOσαι) <...>
И погналось за юношей во всеоружье войско;
// Стратиг за войском следовал, и с ним по-
шли два сына, // И стратигисса не могла в
пустом остаться доме (Pλλ’ οšδc ½ στρατήγι-
σσα κατελείφθη dν οnκv) – // Разлуку с доче-
рью своей перенести не в силах, // Прислуж-
ниц целую толпу взяла она с собою // И, воло-
сы не подвязав, последовала с плачем (πλyθος
γNρ οkκετίδων τε μεθ’ eαυτyς λαβο™σα, πεζx ©ς
εqχεν εlπετο, λυσίκομος, θρηνο™σα)» [1, с. 59-
60.597–615; 2, p. 102.596–614].

Примечательно, что с будущим тестем
прославленный герой примирился быстро:
«Никто не вздумает кричать, что брак твой –
это кража <...> Коль сразу же назад в мой дом
со мной не возвратишься (εk μx ταν™ν σ˜ μεθ’
½μ§ν ›ποστραφ†ς dν οnκv). // Утешишь стра-
тигиссу ты в ее печали горькой (”πως καr ½
στρατήγισσα παρηγορίαν λάβw), – // Ведь и по-
ныне о тебе совсем она не знает, // А коль
узнает жениха – восславит милость Божью»
[1, с. 63.725–732; 15, p. 108.724–110.733]. Од-
нако сокрушивший множество врагов Диге-
нис испытывал страх перед гневом будущей
тещи: «А юноша немедленно сказал в ответ
стратигу: // «О повелитель мой и тесть (αšθ-
έντα μου καr πενθερέ), хоть было б справед-
ливо // Советам следовать твоим, разумным
и прекрасным <...> Иное поведенье мне под-
сказывает разум, // И не решаюсь я пред-
стать пред ликом стратигиссы (καr τxν –ψιν
dρυθρι§ kδεsν τyς στρατηγίσσης)» [1, с. 63.735–
742; 15, p. 110.734–742]. В итоге, уладить кон-
фликт с матерью Евдокии помогла другая
знатная женщина – мать Дигениса: «Когда
поблизости они от дома оказались (©ς δc το-
™ οnκου hμελλον Pπάρτι πλησιάσαι), // На-
встречу вышли женщины несметною толпою,
// И стратигисса молодым сама навстречу
вышла (ƒν γNρ καr ½ στρατήγισσα πρ’ς
Pπαντxν τ§ν νέων), // А с нею встретила их
мать прекрасная Акрита (καr σ˜ν Pυτ† ½
πάντερπνος μήτηρ ½  το™  EÁκρίτου)» [1,
с. 66.841–844; 15, p. 116.841–844].

В целом, в поэме «Дигенис Акрит» обра-
зы стратигисс неразрывно связаны с темой
любви и красоты. В первую очередь, это связа-
но с символикой брачного обряда: «Пришел по-
сланец, возвестив, что мать эмира близко; // Без
промедленья весь народ – и жены и мужчины
(Tνδρας τε καr γυναsκας) // Навстречу выступи-
ли ей со стратигиссой вместе (dξελθόντος εkς
Pπαντxν μετN τyς στρατηγίσσης), // И неспосо-
бен был никто пересчитать встречавших» [1,
с. 37.315–318; 15, p. 62.314–318]. Примеча-
тельна также исполненная страсти сцена дол-
гожданной встречи родителей Дигениса Ак-
рита: «Да и эмир, увидясь с ней, не мог вла-
деть собою // И обнял страстно девушку, к
груди ее прижавши. // Часами оставались так,
сплетенные друг с другом, // И если б стра-
тигисса их водой не оживила (καr εk μx ½ στ-
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ρατήγισσα hβρεχε τούτους œδωρ), // На землю
пали бы они, лишенные сознанья» [1, с. 36.279–
283; 15, p. 60.279–283].

Впрочем, жизнь знатной провинциальной
семьи состояла не только из повседневных
хозяйственных забот или праздников. Пери-
одически на этот уютный, годами выстраи-
ваемый мир, скрепленный семейными и дру-
жескими чувствами, обрушивалась война.
Отбить неожиданное вражеское нападение
удавалось далеко не всегда. Несмотря на
значительную власть и влияние, стратигис-
са оказывалась бессильной спасти свой дом
от разорения. Если ей самой удавалось пе-
режить набег, то главной заботой стратигис-
сы становилось освобождение пленных. Так,
в поэме «Об Армуре» главный герой отпра-
вился вызволять отца из арабского плена
после того, как получил разрешение матери
[8, с. 21–26].

Поэма «Дигенис Акрит» также начина-
ется с описания губительного разорения дома
византийского стратига арабским эмиром:
«В победном шествии своем препятствий не
встречая, // Он в Каппадокию вступил, минуя
Харсиану // И вот во всеоружии напал на дом
стратига» (καr εkς οqκον το™ στρατηγο™ Pθρός
dπιπίπτει) [1, с. 10.55–11.57; 15, p. 6.55–57].
В этой отчаянной ситуации, узнав о пленении
арабами красавицы-дочери, стратигисса на-
шла возможность сообщить о несчастье мужу
и сыновьям: «Что ж до стратига самого, то
был он в дальней ссылке, // А братья этой де-
вушки стояли на границах. // Но мать ее из-
бегла рук язычников и тотчас // Послала сы-
новьям письмо, все горе описала (προσέθηκε
δc τ† γραφ† καr τάδε μετN  θρήνων)» [1,
с. 11.63–66; 15, p. 6.63–69].

Следует отметить, что в поэме «Диге-
нис Акрит» упоминания о переписке, кото-
рую вели стратигиссы и другие знатные жен-
щины, встречаются неоднократно. Они от-
правляли послания мужьям, детям, другим
родственникам. В первую очередь, это сви-
детельствует о достаточно высоком уров-
не образованности представительниц арис-
тократических семей. Кроме того, данные
свидетельства позволяют использовать для
изучения повседневной жизни провинциаль-
ной военной аристократии сфрагистические
источники.

Наиболее ранние печати женщин, наде-
ленных придворными титулами, относятся к
IX в. В. С. Шандровская, посвятившая дан-
ной проблеме специальное исследование, пи-
сала: «Женщины в Византии носили обычно
титулы, пожалованные их мужьям, именуясь
соответственно протоспафариссами, патрики-
ями, магистриссами, куропалатиссами, сева-
стами и др. Единственным, специально со-
зданным для женщин был знатный титул «пат-
рикии зосты» – πατρικία ζωστή – «патрикия в
поясе» или «опоясанная патрикия» [9, с. 89].
Следует, однако, отметить, что в легендах
молидовулов, принадлежавших знатным жен-
щинам, зачастую упоминались не только ти-
тулы, но и должности их супругов. Более того,
традицию добавлять к имени жены военачаль-
ника его должность в женском роде следует
считать более древней. В частности, одно из
писем прп. Феодора Студита было адресова-
но некой турмархиссе Эллады (τουρμαρχίσσw
FÅλλάδος). Оно было написано около 823 г., и
содержало слова утешения матери после ги-
бели в бою ее сына. В тексте письма упоми-
нается также о том, что и муж турмархиссы
погиб за несколько лет до этих событий [25,
p. 734–737, ep. 498].

В 2004 г. Ж.-Кл. Шене опубликовал ста-
тью о печатях женщин, принадлежавших к
византийским аристократическим семьям. По
мнению французского исследователя, в леген-
дах моливдовулов les dames de l’aristocratie
предпочитали указывать титулы, а не долж-
ности своих мужей. В тех немногочисленных
случаях, когда должности все-таки упомина-
лись, они всегда были связаны с военной служ-
бой [14, p. 36–37]. По подсчетам Ж.-Кл. Шене,
большая часть булл знатных женщин относит-
ся ко второй половине XI – XII в. Печатей,
которые датируются периодом правления
Македонской династии, напротив, очень мало,
а фамильные имена (патронимы) в их леген-
дах регулярно начинают упоминаться только
с первой половины XI столетия. Французский
византинист приводит, по его мнению, «почти
исчерпывающий список печатей за период,
предшествующий и включающий время прав-
ления первых Комнинов» [14, p. 33–34].

Следует отметить, что в работе Ж.-Кл. Шене
осталась без внимания небольшая группа
моливдовулов X – первой половины XI века.
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В основном это печати, принадлежавшие
стратигиссам, женам правителей византийс-
ких фем. По нашему мнению, данная группа
памятников византийской сфрагистики заслу-
живает специального рассмотрения, что обус-
ловлено не только их редкостью. Более важ-
ной является другая причина: в правление Ма-
кедонской династии в Византии длительное
время существовала стабильная, основанная
на территориальном принципе организации,
военно-административная система. В середи-
не IX – середине XI в. должности, которые
занимали византийские военачальники, зача-
стую имели большее значение, чем получен-
ные ими титулы. Со второй половины XI в.
старая военная система империи начала дег-
радировать и, в конечном итоге, прекратила
свое существование в правление Алексея I
Комнина. Одновременно с этим, как показал
в другом своем исследовании Ж.-Кл. Шене,
происходил процесс «девальвации титулату-
ры» (dévaluation des dignités), сопровождав-
шийся появлением значительного числа новых
титулов. Их обладателями, в первую очередь,
становились выходцы из семей малоазийской
аристократии, образовавшие на рубеже XI–
XII вв. так называемый Комниновский клан
[10, p. 453–477].

Согласно классификации Ж.-Кл. Шене,
печати стратигисс следует разделить на две
группы. Первую из них составляют моливдо-
вулы без указания патронима владелицы.

1.1. Анна, стратигисса. X в. Коллек-
ция Г. Закоса.

На лицевой стороне печати помещено
изображение архангела Михаила. На оборот-
ной стороне – надпись из четырех строк: «Бо-
городица, помоги Анне, стратигиссе» (Θεοτό-
κε, βοÞθει IÁ ννu στρατηγßσσu). Издатель об-
ратил внимание на орфографические ошибки
в тексте надписи [28, p. 210–211, no. 361].

1.2. Елена, стратигисса. Вторая поло-
вина X в. Коллекция Г. Закоса.

На лицевой стороне моливдовула поме-
щено изображение процветшего креста на сту-
пенях, вокруг которого надпись: Κύριε, βοήθει
τ² σ² δούλv. Издатель указал на ошибку; дол-
жно быть: «Господи, помоги своей рабе» (Κύριε,
βοήθει τ† σ† δούλw). На оборотной стороне бул-
лы надпись из трех строк: «Елена, стратигис-
са» (FÅλένw, στρατήγισσα) [28, p. 118, no. 163].

1.3. Ипомона, стратигисса. Вторая по-
ловина X в. Коллекция Г. Закоса.

На лицевой стороне печати помещено
изображение патриаршего креста на трех
ступенях, вокруг которого надпись: «Господи, по-
моги своей рабе» (Κύριε, βοήθει τ† σ† δούλw).
На оборотной стороне надпись из четырех
строк: «Ипомона, стратигисса» (FYπομονή, στ-
ρατήγισσα) [28, p. 120, no. 166]. Следует об-
ратить внимание на редкое имя владелицы пе-
чати (›πομονή – «терпение»). В Синаксарях
X–XIII вв. упоминается мученица Ипомона,
но время и место ее жизни неизвестны.

1.4. Анна, стратигисса. Вторая полови-
на X в. Частная коллекция (Auction G. Hirsch,
Sale 271; February 17–19, 2011).

На лицевой стороне печати помещено
изображение процветшего креста на ступенях,
вокруг которого расположена круговая над-
пись с призывом божественной помощи. На
оборотной стороне надпись из четырех строк:
«Анна стратигисса, раба Христа» (IÁ ννα στρ-
ατήγισσα δούλw Χριστο™) [27, p. 168, no. 2694].

1.5. Евдокия, протоспафария и стра-
тигисса. X в. Коллекция Г. Закоса.

На лицевой стороне моливдовула поме-
щено изображение архангела Михаила, над-
пись: «Михаил» (Μιχαήλ). На оборотной сто-
роне – надпись из четырех строк: «Евдокия,
протоспафария и стратигисса» (Εšδοκία
πρωτοσπαθαρία καr στρατÞγισσα). Обращение
к божественной помощи в легенде печати от-
сутствует [28, p. 245, no. 451].

1.6. Мария, протоспафария и страти-
гисса. Вторая половина X в. Афинский нумиз-
матический музей.

На лицевой стороне моливдовула поме-
щено изображение Богоматери. На оборотной
стороне – надпись из пяти строк: «Богороди-
ца, помоги своей рабе Марии, протоспафарии
и стратигиссе» (Θεοτόκε, βοήθει τ† σ† δούλw
Μαρία πρωτοσπαθαρία καr στρατήγισσα) [18,
p. 101, no. 1046].

1.7. Пульхерия, протоспафария и
стратигисса. Конец X – первая половина XI в.
Коллекция Г. Закоса.

На лицевой стороне печати помещено
изображение Богоматери. На оборотной сто-
роне – надпись из шести строк: «Богородица,
помоги своей рабе Пульхерии, протоспафарии
и стратигиссе» (Θεοτόκε, βοήθει τ† σ† δούλw



306

ВИЗАНТИЯ И ВОЙНА

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2017. Т. 22. № 5

Πουλχερίu, πρωτοσπαθαρίu καr στρατηγίσσw)
[28, p. 331, no. 689].

По мнению Ж.-Кл. Шене и Ж.-Фр. Ван-
нье, данный моливдовул мог принадлежать
Пульхерии, жене Василия Аргира. На одном
из этапов военной карьеры брат будущего
императора Романа III Аргира (1028–1034)
был протоспафарием и стратигом Самоса.
Если это предположение верно, то моливдо-
вул Пульхерии Аргиропулины (?) следует да-
тировать первым десятилетием XI в. [13, p. 68,
no. 15; 72, no. 17].

1.8. Евдокия, протоспафария и стра-
тигисса. Первая половина XI в. Коллекция Ар-
хеологического музея Антиохии (Hatay
Archaeology Museum; Antakya, Turkey).

На лицевой стороне печати помещено
изображение архангела Михаила, надпись:
«Михаил» (ΜιχαÞλ). На оборотной стороне
буллы надпись из пяти строк: «Евдокия, про-
тоспафария и стратигисса» (Εšδοκίu
πρωτοσπαθαρÝu καr στρατηγßσσw) [12, p. 406,
no. 25]. Ж.-Кл. Шене отмечает, что в леген-
дах моливдовулов XI в. встречается различ-
ная форма написания титула «протоспафария»:
πρωτοσπαθαρÝα или πρωτοσπαθάρισσα.

Во вторую группу включены моливдову-
лы с указанием в легенде фамильного имени.

2.1. Ирина Синадина, протоспафа-
рисса и стратигисса. Вторая половина X в.
Коллекция Думбартон Окс.

В статье Хр. Ставракоса, посвященной
византийской аристократической семье Сина-
динов, упоминается неизданная печать Ири-
ны Синадины, протоспафариссы и стратигис-
сы (ΕkρÞνης Συναδηνyς, πρωτοσπαθάρισσα καr
στρατήγισσα) [24, S. 178, Nr. 3]. По мнению
Ж.-Кл. Шене, данный моливдовул следует
считать наиболее ранним из тех, в легендах
которых был указан патроним владелицы [14,
p. 46, n. 28].

2.2. Екатерина Мелисина, страти-
гисса. Последняя четверть X в. Печать най-
дена на территории Болгарии, в настоящее
время находится в частной коллекции.

На лицевой стороне моливдовула поме-
щено изображение патриаршего креста на
ступенях, вокруг которого надпись: «Господи,
помоги своему рабу» (Κύριε, βοήθει τ² σ²
δούλv). И. Йорданов указывает на ошибку в
надписи; должно быть: «Господи, помоги сво-

ей рабе» (Κύριε, βοήθει τ† σ† δούλw). На
оборотной стороне печати надпись из пяти строк:
«Екатерине Мелисине, стратигиссе» (FÅκατερίνι
στρατιγίσσu τι Μελισίνι) [17, vol. 3, p. 941, no. 3157].

В последней четверти X в. военачальни-
ки из семьи Мелисинов принимали активное
участие как во внутриполитических событи-
ях в империи, так и в войнах Византии с со-
седними государствами. Наиболее известны-
ми из них следует считать магистра Льва
Мелисина и его младшего брата протоспафа-
рия Феогноста Мелисина [21, Bd. 6, S. 162–
164, Nr. 24531; S. 474–475, Nr. 28026]. Однако
легенда моливдовула не дает оснований пред-
полагать, что Екатерина Мелисина была за-
мужем за кем-либо из них.

2.3. Кали Врахамина, протоспафария
и стратигисса. Вторая четверть XI в. Кол-
лекция А. Сейрига, хранится в Bibliothèque
Nationale, Paris.

На лицевой стороне печати помещено изоб-
ражение Богоматери, надпись ΜÞτηρ Θεο™. На
оборотной стороне – надпись из шести строк:
«Богородица, помоги своей рабе Кали Враха-
мине, протоспафарии и стратигиссе» (Θεοτü-
κε βοÞθει τ† σ† δοýλw Καλ† πρωτοσπαθαρÝu
καr στρατηγßσσu τ† ΒραχαμÞνu) [22, p. 196–
197, no. 296].

О владелице данной печати А. П. Каж-
дан писал: «Кали Врахамина, протоспафариса
и стратигисса, жена какого-то стратига Вра-
хамия» [2, с. 26]. По данным письменных и
сфрагистических источников известны не-
сколько представителей армянской аристокра-
тической семьи Врахамиев, занимавших во
второй половине X – первой половине XI в. дол-
жности стратигов: Исаак, Лев, Георгий, Димит-
рий и Василий [2, с. 25–26; 11, p. 57–65].

2.4. Мария Гуделина, стратигисса.
Первая половина XI в. Частная коллекция.

На лицевой стороне моливдовула поме-
щено изображение Богоматери, надпись ΜÞ-
τηρ Θεο™. На оборотной стороне надпись из
четырех строк: «Мария Гуделина, стратигис-
са» (Μαρßαν στρατçγισσαν τxν Γουδελßνçν) [23,
S. 49, Nr. 1.2.4].

В историографии принято считать, что
Гудели (Гуделии) являлись семьей славянс-
кого происхождения, перешедшей на византий-
скую службу в последней четверти X в. По
данным нарративных и сфрагистических ис-
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точников среди них было несколько военных.
В частности, в коллекции Археологического
музея в Преславе (Болгария) хранится молив-
довул Гуделия, императорского протоспафария
и стратига Македонии, который датируется
концом X – началом XI в. [6, с. 27; 17, vol. 1,
p. 114, no. 46.7].

2.5. Анна Мусарафина, катепанисса.
Середина – вторая половина XI в. Коллекция
Музея истории искусств (Kunsthistorisches
Museum), Вена.

На лицевой стороне помещено изобра-
жение св. Георгия. Надпись: «Святой Геор-
гий» (FÏ Rγιος Γεþργιος). На оборотной сто-
роне – надпись из пяти строк: «Господи, по-
моги Анне Мусарафине, катепаниссе» (Κýριε,
βοÞθει IÁ ννu κατεπανßσσw τ† Μουσαραφßνw)
[26, S. 259–260, Nr. 270].

По всей видимости, муж Анны принад-
лежал к потомкам арабского эмира из север-
ной Финикии, патрикия Насра б. Мусарафа
(Nas. r b. Musaraf, Μουσάραφ), который пере-
шел на византийскую службу в правление Ро-
мана III Аргира [16, S. 79–80, 92–95].

2.6. Константина Пекулина, прото-
спафария и топотиритисса Кивирреотов.
Первая половина XI в. Коллекция А. Сейрига,
хранится в Bibliothèque Nationale, Paris.

Печать с двусторонней надписью (пять
строк на лицевой стороне и шесть на оборот-
ной): «Богородица, помоги своей рабе Констан-
тине Пекулине, протоспафарии и топотиритис-
се Кивирреотов» (Θεοτüκε, βοÞθει τxν σxν
δοýλην Κονσταντßνu πρωτοσπαθαρÝu τ†
ΠεκουλÞνu καr τοποτηρητßσσu το™ Κιβεριüτου)
[22, p. 203, no. 306].

Моливдовул Константины Пекулины сле-
дует считать уникальным памятником визан-
тийской сфрагистики. Прежде всего, это един-
ственная из опубликованных печатей, в леген-
де которой указаны не только титул и долж-
ность, но и место службы мужа владелицы
буллы. Отметим также, что ни по сведениям
письменных источников, ни по данным сфра-
гистики должность топотирита Кивирреотов
неизвестна. Следовательно, печать Констан-
тины Пекулины является единственным сви-
детельством существования данной команд-
ной должности. Предположительно, супруг
Константины служил на флоте, являясь вто-
рым лицом в военной иерархии морской фемы

Кивирреотов, уступая только стратигу. По
данным письменных источников известно, что
в 1030-е гг. вдоль южного побережья Малой
Азии происходили постоянные столкновения
с арабскими пиратами, что потребовало от-
правки в фему Кивирреотов дополнительных
сил, как сухопутных, так и военно-морских [7,
c. 103–104].

О семье, к которой принадлежал муж
владелицы печати, известно только по данным
сфрагистики. Характерно, что все опублико-
ванные моливдовулы представителей рода
Пекулиев принадлежали гражданским чинов-
никам [22, p. 203].

Подводя итог рассмотрению группы пе-
чатей, принадлежавших женам византийских
стратигов, отметим, что все эти моливдову-
лы были неофициальными, использовались для
частной переписки. Помимо уникальной бул-
лы топотиритиссы Кивирреотов, следует об-
ратить внимание на печати стратигиссы Еле-
ны (1.2) и Екатерины Мелисины (2.2). На ли-
цевой стороне этих печатей помещен призыв
к божественной помощи «Господи, помоги
своему рабу» (Κύριε, βοήθει τ² σ² δούλv).
Издатели моливдовулов указывали на ошиб-
ку, исправляя ее на «Господи, помоги своей
рабе» (Κύριε, βοήθει τ† σ† δούλw). По наше-
му мнению, данное объяснение является
ошибочным. Известно, что в Византии IX–
XI вв. буллотирии стоили дорого, и заказы-
вать их приходилось, как правило, в Констан-
тинополе. В связи с этим, не исключено, что
жены стратигов использовали буллотирии
своих мужей. При этом замене подлежала
только матрица оборотной стороны печати.
Этим же, вероятно, можно объяснить боль-
шое количество орфографических ошибок в
надписях ранних моливдовулов стратигисс.
Впрочем, данное наблюдение является пред-
положительным, так как делать обоснован-
ные выводы на столь незначительном по
объему сфрагистическом материале преж-
девременно.

Таким образом, в поэмах «Дигенис Ак-
рит» и «Об Армуре» стратигисса является
персонажем, игравшим не меньшую, а зачас-
тую, большую роль в повествовании, чем ее
облеченный властными полномочиями супруг.
Именно стратигисса занималась домашним
хозяйством, вела переписку с родственника-
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ми и соседями, устраивала свадьбы своих
детей, разрешала семейные конфликты, а в
случае вражеского набега заботилась о вы-
купе пленных. Ответственность, возложенная
на стратигиссу, предоставляли ей значитель-
ную свободу, она обладала особым соци-
альным статусом в мире византийского по-
граничья. По данным сфрагистики, знатная
женщина из военной семьи имела собствен-
ную неофициальную печать, то есть вела пе-
реписку от собственного имени. По нашему
предположению, стратигиссы использовали
буллотирии своих мужей, заменяя матрицу
оборотной стороны печати, что объясняет
наличие на некоторых «женских» моливдову-
лах обращений к божественной помощи от лица
мужчины.
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