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Аннотация. Статья представляет собой обзор известий византийских нарратив-
ных источников X–XII вв., содержащих упоминания этнонима немцы. Этноним был
заимствован в среднегреческий язык из языка славян и стал обозначать выходцев из
Германии.
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Источники византийских интеллектуалов
X–XII вв. предоставляют обильную информа-
цию о социально-политической истории, эко-
номике, этническом составе и организации
центрального и провинциального управления.
Они сообщают сведения о представителях
различных народов, проживающих на терри-
тории империи и у ее границ [10; 11]. Однако,
описывая нечто чуждое, отдаленное, авторы
опирались на понятные и знакомые для себя
представления об этих чужеродных им эле-
ментах. Их представления о чужой культуре
прежде всего основывались на собственном
восприятии этой культуры. Следовательно,
чужое описывается ими измененно, с той или
иной степенью приближенности [7, c. 12]. В со-
чинениях византийских авторов можно наблю-
дать не простое воспроизведение чужого, а
именно их восприятие этого субъекта.

Наряду с понятием «этнос» в этнологии
также используется понятие «этничность»
как некая категория, обозначающая суще-
ствование отличительных черт этнических
групп, или идентичностей. Этнические груп-
пы (или этносы) определяются прежде все-
го по тем характеристикам, которые сами

члены группы считают для себя значимыми
и которые лежат в основе самосознания. Под
этнонимами может пониматься не только
этнос, но и этничность. Как представляется,
этничность – это форма социальной органи-
зации культурных различий. В византийских
сочинениях термин «œθνος» применялся пре-
имущественно к тем этническим группам
населения, которые как-то контрастируют с
ромеями. Для византийцев это прежде всего
иноверцы, язычники и иноземцы.

Нарративные источники о Византийской
империи X в. связаны главным образом с пер-
соной Константина Багрянородного (905–
959 гг.). Его основные сочинения: «Трактат
об управлении империей» и «Трактат о цере-
мониях византийского двора». Оба труда
были созданы в качестве конфиденциально-
го справочника-руководства по управлению
империей для юного наследника престола,
будущего Романа II (959–963 гг.). Сочинения
Константина не предназначались даже для
образованной элиты византийского общества.
Греческий текст «De ceremoniis» в полном
варианте сохранился лишь в Лейпцигской ру-
кописи [3].
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В этом сочинении употребляется термин
Νεμίτζιοι при описании следующего фрагмента:

«Κωνσταντsνος καˆ FPωμαν’ς, πιστοˆ dν αšτ²
τ² Θε² βασιλεsς FPωμαίων, πρ’ς ¿ δεsνα τ’ν ¡γιèτατον
πάπαν FPèμης καˆ πνευματικ’ν ¹μ§ν πατšρα. εkς τ’ν
¼yγα Σαζωνίας. εkς τ’ν ¼yγα ΒαúοÚρη. (œστιν δ� αœτη
½ χèρα οƒ λεγÒμενοι Νεμίτζιοι.) εkς τ’ν ¼yγα Γαλλίας.

εkς τ’ν ¼yγα Γερμανίας. dπιγραφ¾ εkς π£ντας τοÝς
προειρημšνους. «dν ÑνÒματι το™ πατρ’ς καˆ το™ υƒο™
καˆ το™ Qγίου πνεÚματος, το™ eν’ς καˆ μÒνου
Pληθινο™ Θεο™ ½μ§ν». Κωνσταντsνος καˆ FPωμαν’ς,
πιστοˆ dν αšτ² τ² Θε² βασιλεsς FPωμαίων, πρ’ς ¿
δεsνα τ’ν πεποθημšνον πνευματικ’ν Pδελφ’ν τ’ν πε-
ρίβλεπτον ¼yγα» [9, p. 689].

Константин и Роман, верующие в наше-
го Бога императоры Римлян, от некоторого
святейшего папы Римского и духовного отца
нашего. К королю Саксонии, к королю Бава-
рии (это же страна, называемая Немецией),
к королю Галлии, к королю Германии: пиши
для всех них: во имя отца, и сына и святого
духа, одного (единственного) и только истин-
ного Бога нашего. Константин и Роман, ве-
рующие в нашего Бога императоры Римлян,
желают видеть указанных королей своими ду-
ховными братьями (здесь и далее перевод
наш. – М. Д.).

Под «Немецией» автор подразумевает
область южно-германских земель. Этот тер-
мин зафиксирован при описании германских
территорий, причем он называет территорию
между владениями «саксонского» и «галльс-
кого» королей. Здесь затронут географичес-
кий аспект. Более подробной информации об
этой области или каких-то контактах с импе-
рией это сочинение не предоставляет.

«Стратегикон» Кекавмена [5] – сочине-
ние середины XI века. Трактат делится на

шесть частей: 1) «Советы по службе»;
2) «Стратегикон»; 3) «Домострой»; 4) «О пра-
вилах в случае мятежа против василевса»;
5) «Советы василевсу»; 6) «Советы топарху».
Концепционно единые части труда адресова-
ны определенным по положению лицам: стра-
тигу, василевсу, топарху. Остальные части со-
чинения обращены к детям, в частности к
старшему сыну. Сочинение охватывает самые
разные стороны жизни: и порядок формирова-
ния войска, и принцип ведения боя в зависи-
мости от диспозиции – это если затрагивать
собственно военный аспект. В разделе «До-
мострой» указан «гражданский» аспект, начи-
ная от правил ведения хозяйства и заканчи-
вая вопросами взаимоотношения в семье и
почитания родителей и старших.

В «Стратегиконе» Кекавмена упомина-
ются следующие этнонимы, под которыми
обозначаются выходцы из Западной Европы:
«франки» (под ними Кекавмен подразумева-
ет норманнов Сицилии и Южной Италии) –
5 раз, «германцы» – 1 раз, «варанги» – 1 раз.
Характерно, что ни в этом сочинении, ни в од-
ном другом византийском нарративном источ-
нике XI в. не имеется указания на немцев.

Исторический труд «Алексиада», напи-
санный дочерью византийского императора
Алексея I Комнина Анной около 1144 г., охва-
тывает период с 1079 по 1118 год. В тексте
«Алексиады» упоминается 9 этнонимов, кото-
рыми византийцы обозначали выходцев из
Западной и Северной Европы: «норманны» –
5 раз; «нормандцы» – 3 раза; «франки» –
22 раза; «кельты» – 62 раза; «германцы» –
2 раза; «немцы» – 2 раза (см. таблицу); «ита-
лийцы» – 3 раза; «венецианцы» – 6 раз; «лом-
бардцы (лонгиварды)» – 28 раз, «кельтибе-
ры» – 1 раз. Этноконфессиональное собира-
тельное определение «латиняне» – 39 раз. Па-

Статистика упоминаний этнонимов
Этническое обозначе-
ние народа или группы 

населения в тексте 

Количество 
употреблений 

термина 

Ситуация, при которой автор 
употребляет этот термин 

Сочинение 

οƒ Νεμίτζιοι 1 Описание германских земель Constantini Porphyrogeniti De 
ceremoniis aulae Byzantinae 

οƒ Νεμίτζοι 2 Захват власти Алексеем Комниным Αnna Comnena Alexiadis 
οƒ Γερμ£νοι 2 Термин употребляется только при 

описании войска Боэмунда Тарент-
ского. Под этим термином фиксиру-
ются именно противники империи 

Αnna Comnena Alexiadis 
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раэтнонимическое обозначение, близкое по се-
мантике к соционимам (указателям, исполь-
зуемым для определения групповой или про-
фессиональной специализации), – «варанги»
(«οj Βάραγγοι») – 3 раза [2, c.74–80].

Анна преисполнена сознания исключи-
тельности византийцев и их превосходства над
всеми народностями, этнические группы при
этом указываются термином «œθνος». Види-
мо, этим автор четко определяет границу:
«свои» – «чужие».

При анализе персоналий в сочинении
Анны Комниной «Алексиада» прослеживают-
ся определенные тенденции. Безусловно, на-
емники, которые выступают против империи,
или предали ее, показываются в негативном
свете. Так, и Русель, и Роберт Гвискар, и Бо-
эмунд Тарентский имеют некоторые схожие
черты в описании характеров. Они наделяют-
ся негативными моральными качествами (¬ν
τυραννικþτατος τxν ψυχÞν, τxν γνþμην
τυραννικüς, τxν ψυχxν πανουργüτατος и т. д.)
и сравниваются с библейскими героями
(Ирод).

Этнические термины, упоминаемые Ан-
ной Комниной, не всегда являются простым
перечислением народов и народностей, как-
то контактирующих с империей, но имеют
несколько более глубокий смысл в отличие от
термина «Ð Κελτüς», который является наи-
более употребительным при описании иност-
ранцев и под которым в «Алексиаде» подра-
зумеваются те выходцы с Запада, которые по
своей профессиональной принадлежности от-
носятся к военному сословию, он использует-
ся только при описании сражений, конкретных
воинов или предводителей отрядов: ™ν τοσοÚτ-
v δc PνÞρ τις Κελτ’ς τ§ν Pμφˆ τÕν δομέστικον,
mν’ dν βραχεs τ¦ πάντα διηγÞσωμαι, γενναsος
στρατιèτης [8, p. 45] (В это время некий кельт
из числа (воинов) доместика, кратко говоря,
превосходный воин…); «οƒ κατάφρακτοι Κε-
λτοˆ», под которыми подразумеваются тяже-
ловооруженные всадники [8, p. 252].

Термины «οƒ Νεμ…τζοι» и «οƒ Γερμάνοι»
представляют собой одну и ту же народность,
проблема, на наш взгляд, заключается в том,
что эти этнонимы различаются только принад-
лежностью к империи. Под первым автор под-
разумевает наемников, состоящих на службе
империи, а под вторым – непосредственных

врагов империи. Первый термин фиксируется
при описании Алексеем Комниным захвата вла-
сти [8, p. 120–121] второй же – при описании
армии Боэмунда Тарентского [8, p. 122]. Пер-
вый раз – в письме Боэмунда императору, где
последний перечисляет различные континген-
ты своего войска [8, p. 150], а второй – при под-
робном описании армии Боэмунда: καr πλείους
γερμανικο™ καr ¢π’ τ§ν ΚελτιβÞρων [8, p. 175].
Причем эти термины встречаются всего три
раза, что может говорить о том, что они могут
нести конкретные признаки этничности.

Общеизвестно, что термин «немец» име-
ет славянские корни. Слово происходит из
общеславянского корня «нем». В.Я. Петрухин
и Д.С. Раевский характеризуют этникон «не-
мец» в контексте контактов славян с герман-
цами и предполагают, что этот этникон мог
появиться в V в. н. э.: «Было бы соблазнитель-
но предположить, опираясь на противопостав-
ление словене-немцы, что само название сла-
вян сформировалось до их появления на Ду-
нае в период тесных контактов с готами и
другими германцами, продвигавшихся из По-
висленья к Северному Причерноморью и на
Балканы, на Днепр и тот же Дунай в III в. н. э.:
конечно, язык германцев не был в букваль-
ном смысле «немым» для славян, недаром в
их древнем общем языке – праславянcком –
есть много готских заимствований, в том чис-
ле относящихся к важнейшим достижениям
культуры: хлеб, плуг, меч, шлем и др. И хотя
первое столкновение с германцами в эпоху
Великого переселения народов, готского про-
движения на юг, могло способствовать воз-
никновению этнонима немцы, остается неяс-
ным, применялся ли он только к германцам,
или ко всем «чужим» [4, с. 148–149]. Соглас-
но данным Этимологического словаря
М. Фасмера, древнерусское нъмъц – «чело-
век, говорящий непонятно»; «иностранец», а
нъмъчинъ – «немец, любой иностранец» [6,
c. 62]. При этом речь идет не о германоязыч-
ных народах, а о любом иностранце. Этноним
немец/немцы в Начальной русской летописи
употребляется, прежде всего, для обозначе-
ния жителей Европы [1, c. 96]. В этом значе-
нии данное слово употребляется в древнерус-
ских документах уже с XII века.

Таким образом, в византийском истори-
описании X–XII вв. термин «οƒ Νεμ…τζοι», име-
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ющий славянские корни, несет германский от-
тенок. В сочинении Константина Багрянород-
ного этот термин используется при описании
земель германских королей, а в сочинении
Анны Комниной слово «οƒ Νεμ…τζοι» подразу-
мевает германских наемников на службе у
императора.
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Abstract. The article is a review of the news of the Byzantine narrative sources of the
10-12th centuries, in which an ethnonym “the Germans” is mentioned. The use of this term is
extremely rare in Byzantine historiography of the eleventh and twelfth centuries. This term
can be found in a composition by the Emperor of the Byzantine Empire Constantine
Porphyrogenitus called “De ceremoniis aulae Byzantinae”. It is used to describe the lands of
German kings. And his work term appears among the possessions of “Saxon” and “Gallic”
kings. Then, the term “the Germans” is mentioned in the essay of Anna Komnena “Alexiad”.
She dedicated this composition to her father, the Emperor of the Byzantine Empire Alexios
Komnenos and it covers the period from 1079 to 1118 years. She used two terms – οƒ Νeμ…τζοι
and οƒ Γερμάνοι belonging to the same nation. The problem, in our view, is that these ethnonyms
are distinguished only by belonging to the Empire. Under the first term, the author implies
mercenaries in the service of the Byzantine Empire, and in the second one, the direct enemies
of the Empire. The term “German” has Slavic roots. The word is derived from the common
Slavic root “nem”. The ethnonym was borrowed in medieval Greek from the language of the
Slavs and came to mean natives of Germany.
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