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ПОЛИТИКl\ ТРt\П6ЗУПДGКОЙ ИМП6РИИ 

(XIII - G6Р6ДИПt\ XV .G.) 

В практике межгосударственных отношений, начиная уже с древней
ших времен, очень важную, а иногда и определяющую, роль играли дина
стические связи, которые устанавливались между правителями больших и 
малых стран, народов или племен. В эпоху Средневековья наличие родст
венных связей между царствующими домами определяло подчас общий 
баланс политических сил в тех или иных географических регионах, зачас
тую весьма обширных. Попытки заново установить такого рода связи оз
начали стремление к оформлению новых межгосударственных альянсов 
или к укреплению старых. 

Политическая история Трапезундской державы - одного из госу
дарств, возникших на части территории бывшей Византийской империи 
началась после взятия крестоносцами Константинополя в 1204 г. Внуки 
правившего Византией двумя десятилетиями ранее (в 1183-1185 гг.) им
ператора Андроника I Комнина, Алексей и Давид, выступили под лозун
гом восстановления Ромейской империи. Чтобы подчеркнуть свои осо
бые права на византийское наследство, они стали именовать себя «Ве
ликими Комнинами». 

Им удалось занять сначала Трапезунд, важнейший город-порт на юго
восточном побережье Черного моря, а затем и области к западу от него, 
включая Пафлагонию и Ираклию. Императором был провозглашен стар
ший из братьев - Алексей. Правда, десятью годами позднее западные 
территории нового государства - Ираклия и Амастрида - были отторгнуты 
от него и отошли к Никейской империи (другому «облом�sу» прежней Ви
зантии). Тогда же южнопричерноморский Синоп оказался в руках турок
сельджуков. После этого границы Трапезундской империи более или ме
нее стабилизировались и просуществовали примерно в том же виде еще 
почти два с половиной столетия, вплоть до ее падения в 1461 г. 

В сохранении такого положения на достаточно длительный историче
ский период, насыщенный острыми военно-политическими коллизиями, · 
весьма весомый вклад внесла искусная трапезундская дипломатия, для 
которой одним из приоритетных направлений деятельности были поиск 
контактов и утверждение междинастических связей. Чтобы проследить ос
новные вехи данного магистрального пути в развитии межгосударствен
ных отношений на юго-востоке Причерноморья и в прилегающих регионах, 
мы хотим рассмотреть относящиеся сюда факты, сообщаемые доступны
ми нам источниками. 
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Серьезные исследования по истории Трапезундской империи и ее пр�
вящей династии, имеющие характер научных монографий, появляются 
только к 20-м годам XIX в. Первой такой книгой стал труд известного не
мецкого эллиниста Я.Ф. Фаriьмерайера (1790-:-1861) под названием «Исто
рия империи Трапезунд» (Мюнхен, 1827)1 . Долгое время, почти сто лет, 
эта монография служила ориентиром мя всех, писавших по средневеко
вой трапезундской тематике (вклt9чая -т�ких видных ученых как англичанин 
Дж. Финлей и др.). Только в 1926 г. увидел свет принадлежащий перу 
У. Миллера новый обобщаtQщий очерк истории Трапезундской империи, 
хотя и сжатый, но очень добротный и учитывавший свежевыявленные 
данные источников2

• · . · · 

В российской исторической науке особый интерес к указанной те
матике возник в связи с политическими событиями, имевшими место 
на завершающей фазе Первой мировой войны. В апреле 1916 г. рус
ские войёка Кавказского фронта· (которым командовал Н.Н. Юденич), 
разгромив в ходе наступательной операции противостоявшие им ар
мейские части Османской Турции, заняли город Трапезунд (по-турецки: 
Трабзон) и прилегающие территории. После этого сюда была направ
лена археологическая экспедиция Российской Императорской акаде
мии наук, которую возглавил византинист с мировым именем Ф.И. Ус
пенский (1845-1828). Он и его сотрудники вели раскопки, собирали ру
кописи и нумизматические материалы, обследовали памятники архи
тектуры и монументальной. Эти работы продолжались до 1918 г., когда 
экспедиция покинула Трапезунд одновременно с эвакуацией русских 
войск. Краткие отчеты о них оперативно публиковались Ф.И. Успен-
ским в научной периодике3

• 

Вполне закономерно в данной связи возник живой интерес широкой 
общественности России к событиям в Юго-Восточном Причерноморье. Ак
туальным откликом на него оказалось появление научно-популярного 
очерка П.В. Безобразова4• 

Около десяти лет Ф.И. Успенский обрабатывал материалы, добытые в 
Трапезунде экспедицией 1916-1918 ГГ; После некоторых предварительных 
публикаций он подготовил монографическую работу обобщающего харак
тера5, где уделил внимание самым разным аспектам политической и куль
турной истории державы Великих Комнинов, в том числе и династическим . 
бракам представителей этого царственного дома. 

Среди работ современнь,х исследователей для рассматриваемой нами 
темы важны работы Э. Брайера (Бермингемский университет)6, а также 
Р.М. Шукурова, детально изучившего весь комплекс взаимооотношений 
Великих Комнинов с их малоазиатскими соседями - мусульманскими эми
ратами7. Тех же сюжетов касался в своей монографии о государстве Ак
Коюнлу Дж. Вудс8

• 
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Наконец, совсем недавно вышел в свет капитальный труд С.П. Кар
пова «История Трапезундской империи»9. В книге содержится исчерпы
вающе полная информация по всем основным сторонам экономической, 
политической и культурной жизни державы Великих Комнинов. Большой 
материал присутствует в монографии С.П. Карпова и по интересующей 
нас теме. 

Не успели крестоносцы в 1204 г. захватить Константинополь и начать 
делить между собой земли побежденных ромеев, как стало ясно, что за
воевателей во многих местах ждет еще, как минимум, упорное сопротив
ление. В Малой Азии и в Эпире (на западе Балкан) нашлись силы, способ
ные дать отпор «франкам» и выступить под лозунгом восстановления Ро
мейской империи. Одним из главных центров притяжения таких сил стал 
Трапезунд с его округой. Во главе сплотившихся здесь «антифранкских 
активистов» встали, как уже говорилось выше, отпрыски византийского 
императорского дома Комнинов, оттесненного в 1185 г. от верховной вла
сти другим аристократическим родом - Ангелами (которые удерживали 
трон в Константинополе почти два десятилетия). 

Связь со старой династией, больше столетия обладавшей император
ским троном (1057-1059, 1081-1185 гг.) и давшей Византии в тот период 
шесть венценосцев, являлась важным козырем для сторонников Алексея 
и Давида Комнинов. Старательно прокламируя несомненную легитим
ность своих прав на престол, братья получали в руки важное идеологиче
ское оружие для борьбы с другими п·ретендентами, и прежде всего с Фео
дорам Ласкарисом, также поднявшим вооруженное восстание против за
воевателей-«франков» в Малой Азии (в другой ее части) и создавшим 
свою державу со столицей в Никее. Недаром именно в начальный период 
своей государственной деятельности, с 1204 по 1215 г., утвердившиеся в 
Трапезунде внуки императора Византии Андроника I посчитали необходи
мым ввести в употребление новый и претенциозно многозначительный 
титул «Великий Комнин» 10.

Другим важным, причем куда более осязаемым, фактором в обеспе
чении столь быстрых первоначальных достижений братьев Алексея и 
Давида в Северной Анатолии (от Трапезунда до Ираклии) была помощь 
союзного им грузинского воинского контингента. Появление последнего в 
Понте специалистами теперь уже уверенно связывается с желанием ца
рицы Тамары, тогдашней правительницы Грузии, иметь у св·оей юго
западной границы жизнеспособное и достаточно мощное дружественное 
христианское государство, способное стать заслоном от вероятных аг
рессивных поползновений завоевателей-«франков» и турок-сельджу
ков 11.
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Но, помимо общегосударственных геополитических соображений, дом 
Багратидов (Багратиони), судя по всему, имел в виду здесь и свои родст
венно-династические интересы. По некоторым данным источников, предос
тавление щедрой грузинской военной и иной помощи выглядело в глазах 
современников и участников описываемых событий следсtвием матримони
альных связей, о которых помнила царица Тамара, желавшая и по этой при
чине поддержать свою единоверную родню в борьбе с «чужаками-пришель
цами и узурпаторами». Столь бпаговидный предлог полностью развязывал 
руки покровительнице Великих Комнинов, тем более, что династическая л�ги
тимность к тому времени уже давно была у грузинских Багратидов возведе
на в ранг основного идеологического принципа, а ее ценность, освященная
многовековой традицией, представлялась непреложной12. 

На эту сторону вопроса о причинах активной помощи Грузии основате
лям Трапезундской державы первым из исследователей обратил при
стальное внимание знаменитый русский ученый XIX в., академик А.А. Ку
ник 13. Четкие указания источников на родство Тамары с Великими Комни
нами, к сожалению, недостаточно конкретизированы. Сроились разные 
версии о степени и конкретных пиниях этого родства. Но и до настоящего 
времени ни о�на из предложенных на сей счет версий не выглядит вполне
убедительной 4. Ясно лишь, что братья Алексей и Давид являлись не род
ными, а скорее троюродными племянниками царицы Тамары. 

Попытка Великих Комнинов восстановить прежнюю Ромейскую импе
рию в конечном итоге не имела успеха. Но они создали свое отдельное 
государство в Понте (на юго-востоке Черноморского побережья Малой 
Азии), которое просуществовало более двух с половиной столетий. Воз
родить Византийскую империю со столицей в Константинополе смог в 
1261 г. правитель Никеи Михаил VIII Палеолог (царствовал до 1282 г.). По
сле этого отношения с константинопольскими императорами вышла на 
первое место в дипломатических усилиях Трапезундской державы. Оба 
государства в 1260-х - 1280-х гг. стали идти по пути поиска компромиссов, 
что привело со временем к установлению взаимовыгодных и вполне дру
жественных отношений, продолжавшихся со второй половины XIV до се
редины XV в. 

Михаил VIII Палеолог выступил инициатором «заключения родственно
го союза» с царствовавшим в Трапезунде Мануилом 1 (на престоле: в 
1238-1263 гг.). В его замысел входило установление в той или иной фор
ме своего сюзеренитета над державой Великих Комнинов. Эти попытки 
продолжались до самого конца жизни Михаила VIII и в конечном итоге они 
привели к успеху. Иоанн 11, сын Мануила 1, в 1282 г. прибыл .со свитой в 
Константинополь. Там был заключен брак Иоанна с Евдокией, дочерью 
Михаила VIII Палеолога. Одновременно обе договаривавшиеся стороны 
подписали трактат, который зафиксировал определенное снижение стату
са правителя Трапезунда. Отныне Великие Комнины перестали носить ти
тул «царя и самодержца ромеев», уступив его Палеологам, и впредь ре
шили именоваться «царями и самодержцами Востока». 
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Обвенчавшись с Евдокией, Иоанн II Траn�зудский оказался в свойстве 
с тогдашними монгольскими правителями Персии и царями Грузии. Ведь 
ранее еще одна дочь Михаила VIII Палеолqr:а была выдана замуж за иль
хана Абаку (1265 г.), а другая - стала супруго� царя Давида Имеретинско
го (1267 г.). Таким образом, Великие Комнины вошли в полной мере в ши
рокую сеть междинастических связей, о�ва1g1вавших не только христиан
ские монархии Средиземноморско-Черноморского бассейна, но и целый 
ряд мусульманских государств Ближнего и Ср�1:1его Востока, 

Следует отметить, что и в дальнейшем отношения между императора
ми Константинополя и Трапезунда оставалиGЬ как правило весьма тесны
ми 15

. Яркими проявлениями этого были и tiOBыe брачные союзы между 
представителями правивших там династий, •· Так, внук Иоанна 11 Трапе
зундского, Василий (царствовал с 1332 оо 1340.r._), женился на Ирине, до
чери Андроника III Палеолога. Брак был закrnочен с особой торжественно
стью 17 сентября 1335 г. Но он не продлился надолго и распался уже че
рез год по причине внутрисемейных неурядиц, Правда, после смерти Ва
силия, в 1340 г., Ирина Палеолог стала пр�J}ИТельницей Трапезунда, на 
год с лишним, в качестве вдовствующей императрицы. 

Пасынок Ирины и сын Василия, Алексей tl.l {царствовал с 1349 по 
1390 г.), тоже породнился с правящим константинопольским кланом. В 
сентябре 1351 г. его женой стала Феодора, двоюродная племянница ви
зантийского императора Иоанна VI Кантакузина (царствовал с 1341 по 
1354 г.). Иоанн V Палеолог (царствовал дважды: в 1341-1376 и 1379-1391 гг.) 
к концу жизни, как видно, женился на овдовевшей к тому вР�емени (после 
первого брака) дочери Алексея 111 Трапезундского - Евдокии 6• 

Данные источников позволяют уверенно констатировать, что «тради
ции усиления матримониальных союзов между Велики Комнинами и Па
леологами продолжались в XV столетии» 17• 29 августа 1427 г. в Констан
тинополе с почетом встречали Марию, дочь Алексея IV Трапезундского. А 
в следующем месяце она обвенчалась с византийским императором Ио
анном VIII Палеологом, но спустя 12 лет умерла. 

Греческая по происхождению династия правителей княжества Феодоро 
(Мангуп в Крыму), на протяжении первой половины XV в. искавшая опору в 
лице Великих Комнинов, установила с ними прочные матримониальные 
связи. Дочь мангупского князя Алексея Старшего, Мария, вышла за по
следнего трапезундского императора - Давида (еще тогда, когда он был 
царевичем). А ее брат Александр взял в жены родственницу последнего 
по женской линии. Именно этим генеалогическими связями объясняют те
перь 18 те заимствования из общевизантийской эмблематики, которые ста
ли известны после опубликования Н.В. Малицким интереснейших эпигра
фических памятников Мангупа 19

. 

Выше уже говорилось о неблизком, но оказавшемся в определенный 
момент крайне важным, родстве основателей Трапезундской империи с 
царицей Грузии Тамарой. Давняя традиция комниновско-багратидских 
браков сохранялась и позднее. Грузинское происхождение жены Мануила 1 

) 68 ( 



Трапезундского не вызывает сомнений у современных исследователей20
. 

Следует только добавить, что само ее имя - Русудан - принадлежит к 
числу антропонимов, характерных как раз для семейного именника цар
ского рода Багратидов (Багратиони). Почти в то же время супругой царя 
Картли Деметре 11 (1273-1289) стала трапезундская принцесса. 

Пришедший в 1296 г. к власти Алексей II Трапезундский вскоре женил
ся на дочери Беки I Жакели, князя Самцхе (1285-1312), могущественней
шего западногрузинского феодала, который оказал этому своему зятю 
решающую военную поддержку в конфликте с генуэзцами в 1304 г:· Другая 
дочь того же князя была третьей женой упоминавшегося уже Деметре 11 
Картлийского. 

И потом картина не меняется. В 1367 г. Анна, дочь Алексея 111 Трапе
зундского (134&-1390) выходит за царя Грузии Баграта V Багратиони. 
Предполагается, что сестрой последнего была Гюльхан (в православии -
Евдокия), выданная в 1377 г. за сына Алексея 111, будущего императора 
Мануила 111 (царствовал с 1390 по 1417 г.)21. 

Трапезундская империя, будучи окружена почти по всему периметру 
сухопутных границ мусульманскими государствами (только на востоке она 
соседствовала с православными грузинскими землями), по большей части 
потенциально враждебными ей, в тех случаях, когда это оказывалось воз
можным, старалась дипломатическим путем обезопасить себя от их воз
можных агрессивных поползновений, особенно на самых угрожаемых на
правлениях. Наиболее положительные и надежные результаты давала и 
здесь практика заключения династических альянсов22

. 

Важнейшим портом на магистральном морском пути из Трапезунда в 
Константинополь и транзитным пунктом международной торговли являлся 
город Синоп, расположенный в центре южного побережья Черного моря. 
Сначала он входил в состав владений Великих Комнинов - с 1204 по 1214 г. 
Затем перешел в руки малоазиатских мусульманских феодалов - под вер
ховную власть Сельджуков Рума. 

Трапезундские императоры однако продолжали борьбу за него, ино
гда добиваясь силой оружия временных успехов, ненадолго вновь овла
девая им (таковы периоды: 1225-1228 гг., 1254-1265/66 гг. и, возможно, 
1299 г.)23. 

С начала и до середины XIV в. мусульманские династы Синопа часто 
конфликтуют с Великими Комнинами. Но затем происходит их тесное 
сближение: Евдокия, дочь покойного императора Алексея 11, была выдана 
замуж за синопского эмира Адил-бека. Это случилось где-то между 1345 и 
1356 гг., но, скорее всего, во второй половине 1340-х годов24. 

В тот же период серьезную опасность для Трапезундской империи 
представляли набеги тюркских кочевых племен, подвластных эмирам 
близлежащей Халивии. Известно о таких набегах, совершенных в 1313, 
1332 и 1357 гг. Чтобы обезопасить себя с этой стороны, император Алек
сей III в 1358 г. выдал за _Хаджи Амира, эмира Халивии, свою сестру Фео
дору. 
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С конца 1370-х годов Великим Комнинам вновь приходится заняться 
поисками союзников среди соседних мусульманских владетелей. Эмир 
Лимний Тадж ад-Дин, который еще в 1362 г. безуспешно искал руки трапе
зундской принцессы, в 1379 г. получает в жены Евдокию, дочь императора 
Алексея 111. Тогда же наиболее важным из ближайших соседей Трапезунда 
оказался Эрзинджанский эмират. С 1379 по 1403 г. там правил энергичный 
и влиятельный эмир Мутаххартан. Не удивительно, что женой его стала 
трапезундская принцесса. 

Первая половина XIV в. была временем частых столкновений трапезунд
цев с туркменами племени ак-коюнлу ( «Белобаранная» орда). Радикальное 
решение данного сложного вопроса также было найдено путем династическо
го брака в начале 1350-х годов. Царевна Мария, сестра императора Алек
сея 111, стала супругой Кутлу-бека, эмира Амиды из племени ак-коюнлу. 

С тех пор потомки обеих породнившихся династий сохраняли получен
ный по наследству союз, подкрепляя его все новыми матримониальными 
связями. Так, около 1422 г. Кара-Юлук Усман-бек, эмир ак-коюнлу, соче
тался браком с дочерью трапезундского императора (вероятно Алексея 
IV), в то время как ее близкая родственница (предположительно тетка со 
стороны отца) вышла замуж за одного из Тимуридов25. 

Наиболее известным в истории представителем династии Ак-Коюнлу 
стал Узун-Хасан (правил с 1453 по 1478 г.). Под его власть помимо Вос
точной Анатолии и Азербайджана подпали Ирак и почти весь Иран. К кон
цу 1450-х годов в остальной части Малой Азии установилась гегемония 
турок-османов, которым вынуждены были подчиниться и Великие Комни
ны. Последние решили искать поддержку у традиционно дружественной и 
давно родственной им династии

26. 
Еще в 1458 г. Трапезунд исправно выплатил дань османам. Но летом 

следующего года состоялось бракосочетание Узун-Хасана с Феодорой, до
черью Иоанна IV Трапезундского {правил с 1429 по 1460 г.). Тогда же тесть 
официально перешел под сюзеренитет своего могущественного зятя. Узун
Хасан не замедлил уведомить об этом через послов османского правителя 
Мехмеда 11. Однако такое предупреждение не остановило османов. В 1461 г. 
Мехмед 11, хорошо подготовившись к военным действиям, осадил Трапезунд 
с моря и суши. Попытка же Узун-Хасана помочь Великим Комнинам в ре
шающий момент были нейтрализованы османами. Последний трапезунди
ский император Давид не смог организовать должным образом сопротивле
ние врагу и, не видя иного выхода, капитулировал (август 1461 г.)27. 

Изложенные выше факты династической истории Трапезундской импе
рии рисуют картину, вполне типичную для эпохи Средневековья. Родст
венные отношения и матримониальные связи в данном конкретном регио
не, играли на протяжении веков ту же роль, что и во многих других местах 
тогдашнего Старого Света, будучи привычным и достаточно надежным 
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способом установления и упрочения союзнических уз в сложной, много
факторной и зачастую динамично менявшейся политической обстановке 
на международной арене в текущий момент и в обозримом будущем. 

Сходная картина наблюдается, например, в различных странах сред
невековой Западной и Центральной Европы. Так, в Венгрии династия Ар
падав на протяжении XII-XIV вв. многократно устанавливала матримони
альные связи с правящими домами Византии, Древней Руси, Латинской 
империи, Никейской империи, Болгарии, Сербии, Польши, Арагона, Свя
щенной Римской империи, Баварии, Бранденбурга, ряда итальянских го
сударств, и даже с половецкими ханами28. Венгерские монархи аналогич
ным образом, т.е. через династические альянсы, стремились идти по пути 
создания новых сфер влияния и формирования контактных зон. 

Уже при основании державы Великих Комнинов генеалогическая со
ставляющая оказалась чрезвычайно важным элементом в выдвинутой 
официально братьями Алексеем I и Давидом пропагандистской доктрине 
легитимной преемственности власти, обосновывавшей их права на визан
тийское наследство. Тот же принцип опоры на родство и свойство срабо
тал тогда и для получения реальной помощи в виде военного контингента 
из Грузии, без чего движение братьев-претендентов с целью захвата пре
стола вряд ли имело бы успех. 

В дальнейшем императоры Трапезунда многократно применяли, как 
беспроигрышный дипломатический ход, традиционную практику заключе
ния династических браков. Политическая целесообразность заставляла их 
не раз искать родства, а, значит, и союза, не только со своими христиан
скими (и прежде всего православными) соседями, но и с «нужными» госу
дарями иной конфессии, а именно с мусульманами. 

Приведенные выше многочисленные примеры показывают, что разли
чие в конфессиональной принадлежности не являлось препятствием для 
заключения матримониальных союзов. Таким образом, установление ди
настических связей оказывалось способом решения проблем не только 
внешнеполитического, но и этнокультурного характера. Это был один из 
способов «втягивания» в сферу влияния великой державы (каковой, по 
общепризнанному юридическому статусу, являлась Трапезундская импе
рия) властных элит соседних государств, вне зависимости от того, какая 
религия и какой этнос господствовали там. 

Такую гибкость в вопросе о вероисповедании будущих свойственников 
стимулировало то весьма напряженное положение, которое часто складыва-
лось в силу тех или иных обстоятельств на границах Трапезундской империи. 

В конце концов попытки заключить семейный альянс с достаточно могу
щественным владетельным домом стало для Великих Комнинов действи
тельно последним шансом в борьбе за сохранение своего государства в 
Понте. Но все возраставшая мощь Османов не позволила оправдаться этим 
хитроумным расчетам многоопытных политиков «старой византийской шко
лы» в Юго-Восточном Причерноморье, так же как и на берегах Босфора. 
Константинополь был взят турками в 1453 г., а Трапезунд- в 1461 г. 
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