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Аннотация. Статья посвящена определению этнической принадлежности лиц, упомянутых 

создателем греческой версии «Морейской хроники» в качестве архонтов. Автор проводит 

статистический анализ употребления термина «ἄρχοντες», встречающегося в тексте указанного 

источника 117 раз, а также сопоставляет содержание среднегреческого, старофранцузского и 

арагонского списков «Χρονικόν του Μορέως». Особое внимание уделяется изучению сюжетов, не 

содержащих однозначной информации об этносе конкретного знатного лица. Делается вывод, что 

понятием «ἄρχων» мог обозначаться благородный человек ромейского, франкского, славянского, 

венецианского или турецкого происхождения.  
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Введение 

Взаимоотношения греческих архонтов с франкскими властями в Ахейском княже-

стве рассматривались в рамках исследований М. Кордозиса [Kordoses, 1987; Κορδώσης, 

2017], П. Топпинга [Topping, 1977a; Topping 1977b], А. Кариле [Carile, 1974], Д. Якоби 

[Jacoby, 1967; Jacoby, 1973; Jacoby, 1989], А. Илиевой [Ilieva, 1991], П. Локка [Lock, 1915], 

Б.Т. Горянова [Горянов, 1958], С.П. Карпова [Карпов, 2000]. На основании анализа содер-

жания «Ассиз Романии» [Parmeggiani, 1998], описей владений Н. Аччаюоли [Longnon, 

Topping, 1969], а также отдельных фрагментов различных версий «Морейской хроники» 

ученым удалось сделать ряд принципиальных выводов о социальном и правовом положе-

нии ромейской знати в латинском государстве 1.  

Обратим внимание и на работы, посвященные изучению особенностей среднегрече-

ского текста «Χρονικόν του Μορέως». В частности, в известном труде Т. Шоукросс «The 

Chronicle of Morea: Historiography in Crusader Greece» анализируются некоторые формы 

взаимодействия местной знати («Greek Archondes» в терминологии автора) с завоевателя-

ми [Shawcross, 2009, p. 247, 256, 258, 262]. Кроме того, исследователь дважды упоминает 

термин «archondes» в составе словосочетаний «local lords or archondes», «archondes or 

native lords» [Shawcross, 2009, p. 9, 203]. Непосредственно под провинциальными «грече-

скими архонтами» Т. Шоукросс понимаются наиболее могущественные жители городов, 

еще до прихода франков занимавшие посты в бюрократической системе и постепенно 

приобретавшие независимость от центральной власти за счет аккумумуляции вокруг себя 

материальных и иных ресурсов [Shawcross, 2009, p. 16] 2. Схожее определение данной 

группе ромейского населения давали Д. Якоби и М. Энголд [Jacoby, 1973, p. 882; Angold, 

1984, p. 238]. Однако в «Lexicon on the Chronicle of Morea» понятие «ἄρχων» переводится 

на английский язык как «nobleman», т. е. благородное лицо, в некоторых случаях пред-

стающее главнокомандующим («army commander») или придворным сановником («court 

dignitary») [Aerts, Hokwerda, 2002, p. 48]. Пример из словаря, приведенный в качестве ил-

люстрации исполнения «архонтами» функций военачальников, отсылает нас к содержа-

нию строки 904 Копенгагенского списка, в которой термином «ἄρχοντες» обозначаются 

предводители латинского войска в период IV крестового похода [Schmitt, 1904, v. 904].  

Действительно, в указанной версии «Τὸ χρονικὸν τοῦ Μορέως» различные вариации 

термина «ἄρχων» встречаются более 117 раз, и далеко не во всех случаях данным словом 

обозначаются именно византийские «ἄρχοντες», которые после IV крестового похода 

остались на территории Южной Греции и приняли подданство франков. Таким образом, 

для более детального изучения социального и правового положения благородных греков в 

период «франкократии» представляется целесообразным проведение исследования этни-

ческой принадлежности лиц, именуемых в тексте хроники понятиями «ἄρχων», 

«ἀρχόντισσα», «ἀρχοντολόγι», «ἀρχοντόπουλο» [Aerts, Hokwerda, 2002, p. 47] 3.  

Объекты и методы исследования 

Объект исследования: социальный статус лиц, именуемых термином «архонт», в 

тексте греческой версии «Τὸ χρονικὸν τοῦ Μορέως». Предмет исследования: этническая 

принадлежность архонтов по данным указанного источника.  

                                                 
1 Перевод среднегреческого оригинала на английский: [Lurier, 1965]. 
2 Ярким примером такого независимого провинциального архонта, по мнению Т. Шоукросс, может 

считаться Лев Сгур, оказавший сопротивление крестоносцам в период завоевания земель Южной Греции. 
3 По мнению Х. Хокверды и В. Артса, архонтопулы являлись «знатью» («noblemen») [Aerts, Hokwerda, 

2002, p. 47]. Д. Якоби придерживался мнения о том, что люди, именовавшиеся в тексте хроники как «τὰ 

ἀρχοντόπουλα», составляли низшую прослойку местной элиты и полноценными архонтами не являлись 

[Jacoby, 1989, p. 181–182]. В свою очередь, «ἀρχοντολόγι» в «Lexicon on the Chronicle of Morea» определены как 

«коллективная знать» («collective nobles»), что не вызывает у нас возражений [Aerts, Hokwerda, 2002, p. 47].  
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При подсчете количества упоминаний и исследовании контекста употребления по-

нятия «ἄρχων» в копенгагенском списке хроники использовался метод количественного 

контент-анализа. Для определения содержательного наполнения рассматриваемого поня-

тия был проведен терминологический анализ. При изучении отдельных сюжетов, содер-

жащихся как в среднегреческом, так и в старофранцузском и арагонском вариантах «Мо-

рейской хроники», был привлечен метод историко-сравнительного анализа.  

Результаты и обсуждения 

Содержательное наполнение терминов «ἄρχων», «ἀρχόντισσα», «ἀρχοντολόγι», 

«ἀρχοντόπουλο» (за исключением слов «архонтисса» и «архонтопул») существенно варьируется 

от сюжета к сюжету. Автор «Codex Havniensis» называет «архонтами» византийских василевсов, 

предводителей войск крестоносцев, ахейскую знать ромейского происхождения и представите-

лей иных социальных групп. В целом, словом «ἄρχοντες» именуются люди из различных обла-

стей Средиземноморья, обладавшие в период «франкократии» военной или политической вла-

стью. Определение их этнической принадлежности связано с некоторыми трудностями и требу-

ет индивидуального подхода к анализу каждого фрагмента, содержащего искомые понятия.  

Наиболее простыми для изучения представляются случаи употребления термина 

«ἄρχων» (и его дериватов) вкупе с прямым указанием на этнос архонта. Для описания 

происхождения знатных лиц автор греческой версии «Морейской хроники» неоднократно 

использует словосочетание «οἱ ἄρχοντες τοῦ+[название этноса]+φουσσάτου». Два раза мы 

сталкиваемся с конструкцией «οἱ ἄρχοντες τοῦ φράγκικου φουσσάτου» («архонты франкско-

го войска») [Schmitt, 1904, v. 701, 754], дважды – с «οἱ ἄρχοντες τοῦ τούρκικου φουσσάτου» 

(«архонты турецкого войска») [Schmitt, 1904, v. 5238, 5314].  

Встречаются и простые словосочетания из двух слов типа «οἱ ἄρχοντες+[название эт-

носа]». Например: «οἱ ἄρχοντες Ρωμαῖοι» («ромейские архонты») [Schmitt, 1904, v. 1207, 

1331, 1744], «οἱ ἄρχοντες … τῶν Μελιγῶν» («архонты мелингов») [Schmitt, 1904, v. 3008, 

3032], а также более длинные конструкции: «οἱ ἄρχοντες… ἡμεῖς, τὸ γένος τῶν Ρωμαίων» 

(«архонты ромейского рода») [Schmitt, 1904, v. 2080, 2090].  

Отметим и фрагменты греческой версии, в которых составитель не дает указания на 

этническую принадлежность архонтов, однако мы можем установить ее с помощью при-

влечения информации из аналогичных фрагментов старофранцузского и арагонского 

списков 4. Первым примером такого рода может служить сюжет о разделении земель Мо-

реи Жоффруа де Виллардуэном, представленный в таблице 1: 
Таблица 1 

Table 1 

Участие греческих архонтов в разделе морейских земель 

The Greek Archons and the Division of the Lands in Morea 

Греческая версия: Старофранцузская версия: Арагонская версия: 

«… νὰ ἔχῃ μετ᾿ αὖτον δύο ἀρχιερεῖς καὶ 

δύο φλαμουριαρίους καὶ ἄλλους πέντε 

ἄρχοντες, τοὺς τόπους νὰ ἰμερίσουν, νὰ 

δώσουσιν τοῦ καθενὸς πρὸς τὴν οὐσίαν 

ὅπου ἔχει, πρὸς τὸν λαὸν καὶ τὰ ἄρματα 

ὅπου εἶχεν στὸ φουσσᾶτο» [Schmitt, 

1904, v. 1830-1833]5.  

«Si ordinerent que monseignor 

Goffroy de Villarduin, le marescal de 

Champaigne, et .ij. evesques et .ij. 

barons et .iiij. arcondes grex dez plus 

sages dou pays deussent assener la 

terre qui estoit conquestée jusques a 

cellui temps» [Longnon, 1911, § 120]6. 

«Et tomaron en su 

companya dos 

Griegos muy 

discretos que sabian 

todas las tierras» 

[Morel-Fatio, 1885, 

§ 116]7. 

                                                 
4 Перевод старофранцузского текста на английский: [van Arsdall, Moody, 2015]. 
5 «…что вместе с двумя архиереями, двумя баннеретами и пятью архонтами разделят земли, дав 

каждому согласно занимаемому (им) положению, а также количеству войск, имеющемуся в (его) войске». 
6 «И поручили они сеньору Жоффруа де Виллардуэну, маршалу Шампани, и двум епископам, и двум 

баронам, и четырем мудрейшим архонтам страны разделить земли, завоеванные к тому времени». 
7 «И взяли себе в компанию двух очень благоразумных греков, знавших все земли». 
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Вторым примером является описание прихода к власти Алексея V Дуки Мурзуфла 8: 

Таблица 2 

Table 2 

Обстоятельства прихода к власти Алексея V Дуки Мурзуфла 

Circumstances of the Beginning of the Reign of Alexios V Doukas 

Греческая версия: Старофранцузская версия: Арагонская версия: 

«…ἄρχων ἀπὸ τὴν Πόλιν, 

Μούρτζουφλον τὸν 

ἐλέγασιν» [Schmitt, 1904, 

v. 732-733] 9. 

«…riche homme grec que on 

appelloit Morchufle» 

[Longnon, 1911, § 53] 10. 

«Et vidiendo los varones griegos de 

Contastinoble que la huest de los Francos 

era partida, fue hun varon que se clamaua 

Marzoflo, qui era el grant senescal del 

dicho imperio» [Morel-Fatio, 1885, 

§ 43] 11. 

 

С существенными трудностями мы не сталкиваемся и в тех случаях, когда автор ко-

пенгагенского списка упоминает имя конкретного архонта. Так, в тексте содержится ин-

формация об обращении Флориса де Эно к двум своим «ἄρχοντες», имевшим типично 

франкские имена «Жан» и «Жоффруа»:  

«Ἄρχοντες, φίλοι κι ἀδελφοί… (Άρχοντες = μισὶρ Ντζᾶ ντὲ Τζαντεροῦ καὶ τὸν μισὶρ 

Ντζεφρόη)» [Schmitt, 1904, v. 8510, 8513] 12.  

Практически все упомянутые составителем «архонтиссы», как и Жан с Жоффруа, 

вероятно, не принадлежали к ромейской знати («ἡ ἀρχόντισσα, ἡ ντάμα Μαργαρίτα») 

[Schmitt, 1904, v. 7624] 13. Исключением является Елена Ангелина Комнина. В строках 

8030–8036 рассказывается о рождении и дальнейшей судьбе ее дочери Жанны:  

«…ἡ ἀρχόντισσα ἐγγαστρώθηκεν κ᾿ ἔποικεν θυγατέραν· Ντζανέτα τὴν ὠνόμασαν» 

[Schmitt, 1904, v. 8031–8032] 14.  

Примечательно, что «архонтисса» Маргарита, Жан и Жоффруа носили типичные ла-

тинские титулы. Например: «дама Маргарита» (ἡ ντάμα Μαργαρίτα), «сир Жан и сир 

Жоффруа» (μισὶρ Ντζᾶ ντὲ Τζαντεροῦ καὶ τὸν μισὶρ Ντζεφρόη). При этом термин μισὶρ, опи-

сывающий социальный статус лица, в тексте источника ни разу не используется по отно-

шению к знати греческого происхождения [Фролов, 2020]. Понятия ντάμα/μαντάμα, встре-

чающиеся в тексте хроники 25 раз, и вовсе употребляются с двумя именами, имевшими 

хождение преимущественно в западноевропейской среде: Маргарита (Μαργαρίτα) и Иза-

белла (Ζαμπέα) [Schmitt, 1904, v. 5931]. 

Более сложными для анализа представляются случаи, в которых вместе с термином 

«ἄρχων» автор дает информацию исключительно о месте жительства того или иного знат-

ного лица. Во фрагментах, посвященных периоду первых лет после завоевания франками 

западных областей Византии, упоминаются «ἄρχοντες» различных поселений и террито-

рий: Адрианополя («οἱ ἄρχοντες οἱ Ἀνδριανοπολῖτες») [Schmitt, 1904, v. 1115], Андравиды 

(«οἱ ἄρχοντες… τῆς χώρας Ἀνβραβίδου») [Schmitt, 1904, v. 1435], а также иных земель Юж-

ной Греции. При этом в большинстве описаний вслед за употреблением понятия рассмат-

ривается переход архонтов в подданство франков, что позволяет утверждать о ромейском 

происхождении описываемых в источнике представителей элиты. Например:  

                                                 
8 В данном случае имеется возможность определить этнос архонта и через указание на его ромейское 

имя и место жительства. 
9 «…архонт из города, звавшийся Мурзуфлом». 
10 «… богатый грек, звавшийся Мурзуфлом». 
11 «И когда греческие бароны увидели, что войско франков уходит из города, появился человек, 

звавшийся Мурзуфлом и являвшийся великим сенешалем упомянутой империи». 
12 «Архонты, друзья и братья…». 
13 «Архонтисса, дама Маргарита». 
14 «Архонтисса забеременела и родила дочь по имени Жанета». 
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«…οἱ ἄρχοντες καὶ τὸ κοινὸ τῆς χώρας Ἀνβραβίδου, καὶ ἦλθαν κ᾿ ἐπροσκύνησαν τὸν 

Καμπανέση ἐκεῖνον» [Schmitt, 1904, v. 1435–1436] 15. 

или:  

«Ἀκούσων ταῦτα οἱ ἄρχοντες καὶ τὸ κοινὸν ὁμοίως, ἀρχίσασιν νὰ ἔρχωνται, μικροί τε καὶ 

μεγάλοι, ἀπὸ τὸ μέρος Δαμαλᾶ καὶ μέχρι εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος· ὅσοι τὸ ἀκοῦσαν ἤλθασιν μὲ 

προθυμίαν μεγάλην, τοῦ Καμπανέση ὠμόσασιν δοῦλοι του ν᾿ ἀποθάνουν· [Schmitt, 1904, 

v. 1496–1500] 16.  

Не вызывает сомнений и этническая принадлежность архонтов Скорты, бунтовав-

ших против франкской власти в более позднее время:  

«Ἐπὶ τὴν αὔριον ἤλθασιν ὅλον τὸ ἀρχοντολόγι, ὅπου ἦσαν ἀπὸ τὰ Σκορτά, ὅλοι 

ροβολεμένοι» [Schmitt, 1904, v. 5469–5470] 17.  

 Автор греческой версии «Морейской хроники» упоминает и места жительства франк-

ских архонтов («Εἰς τὸ Παρὶς τὸν ηὕρηκεν μετὰ τοὺς ἄρχοντές του») [Schmitt, 1904, v. 2139] 18, 

а также знати с территорий, подконтрольных ромеям («τὰ ἀρχοντόπουλα τοῦ Δεσποτάτου») 19, 

(«ὁ πρωτότερος ἄρχων τῆς Ρωμανίας») [Schmitt, 1904, v. 3056, 3786] 20. Тем не менее в сюже-

тах, не связанных с принятием подданства ромеями, или описанием событий в городах За-

падной Европы и греческих государств мы сталкиваемся с определенными проблемами при 

идентификации этноса «ἄρχοντες». Ярким примером этому является фрагмент, посвящен-

ный сборе капитаном Андравиды неких «архонтов» и свободных горожан:  

«Κι ὁ κιβιτᾶνος παρευτύς, τὸ ἀκούσει τὸ μαντᾶτο, ἀπῆρεν ὅλον τὸν λαὸν ὅπου εἶχεν μετ᾿ 

ἐκεῖνον, τοὺς ἄρχοντας καὶ βουργησέους ὅλης τῆς Ἀνδραβίδας» [Schmitt, 1904, v. 2254–2256] 21.  

Если мы предположим, что упомянутый капитан взял с собой именно греческих ар-

хонтов города (предки которых, как мы упоминали ранее, перешли во франкское поддан-

ство), то возникает вопрос: по какой причине эту высокопоставленную персону не сопро-

вождали рыцари латинского происхождения, которые имели высший (относительно роме-

ев) статус и, несомненно, должны были находиться в важнейшем центре княжества? Дей-

ствительно, в старофранцузской версии «Морейской хроники», где термин «arcondes» 

упоминается только вкупе с этническим определителем «grec», мы не находим подтвер-

ждения тому, что капитана сопровождала именно ромейская знать:  

«Et quant li chapitaines d’Andreville sot ces novelles, liquelx estoit informés de tous ces 

affaires, si fist une grant joye pour semblant de la venue de Robert, le cousin dou conte de 

Champaigne. Si leur fist delivrer chevaux. Il meisme prist toute la bonne gent qui la se 

troverent…» [Longnon, 1911, § 152] 22. 

Наконец, в иных сюжетах содержится информация о подданстве тех или иных ар-

хонтов. Анализ упоминаний данного типа позволяет сделать однозначное заключение об 

этносе знатных лиц. Так, в тексте копенгагенского списка мы находим «ἄρχοντες», являв-

                                                 
15 «…вышли архонты и простой люд Андравиды навстречу шампанцу и принесли ему проскинезу». 
16 «Услышав то, начали собираться архонты и простой люд, великие и малые, (жившие на землях) от 

Дамалы до Агионори: все, кто слышал о том, пришли с большим воодушевлением и поклялись Жоффруа 

быть его рабами до смерти».  
17 «На следующий день пришли все архонты Скорты, участвовавшие в мятеже».   
18 «Он нашел его в Париже со своими архонтами». 
19 «Архонты деспотата». 
20 «Главгый архонт Романии». 
21 «И капитан, услышав сообщение, тотчас же взял все войска, что были в его распоряжении, а также 

архонтов и горожан всей Андравиды». 
22 «И когда капитан Андравиды, осведомленный о ходе дел, услышал те новости, то сделал вид, что 

обрадован прибытию Роберта, кузена графа Шампани. Он приказал доставить им (т. е. Роберту и свите) 

лошадей и взял (с собой) всех добрых людей, что находились там…». Примечательно, что в арагонской 

версии, также содержащей данный сюжет, люди, сопровождавшие капитана на пути к Роберту, не 

упоминаются [Morel-Fatio, 1885, § 164–165]. 
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шихся предводителями IV крестового похода или наиболее знатными представителями 

Венецианской республики, к которым обращался дож Энрико Дандоло: 

«Ἄρχοντες, φίλοι κι ἀδελφοί, συντρόφοι, συγγενεῖς μου…» [Schmitt, 1904, v. 345] 23.  

Иные же фрагменты посвящены описанию деятельности подданных различных ви-

зантийских правителей: 

«…τοῦ βασιλέως τὸν ἄρχοντα» [Schmitt, 1904, v. 4498] 24. 

«Ὁ Μέγας ὁ Δεμέστικος ἐπίστεψεν τοῦ Φράγκου· κράζει τοὺς πρώτους ἄρχοντας ὅπου 

εἶχε ἐκεῖ μετ᾿ αὖτον»25 [Schmitt, 1904, v. 4971–4972]. 

Заключение 

Таким образом, на основании терминологического анализа текста греческой версии 

«Морейской хроники» следует сделать вывод о том, что этническая принадлежность лиц, 

именуемых автором источника словом «ἄρχων» и его дериватами, была различной. Архон-

тами могли называться ромеи, проживавшие на франкских и византийских территориях, са-

ми франки, венецианцы, латиняне в целом, турки и славяне-мелинги. В одном случае встре-

чается употребление рассматриваемого понятия по отношению к представителям несколь-

ких этносов, в двух происхождение архонтов установить невозможно, но они однозначно не 

являлись греками во франкском подданстве. В целом, количество упоминаний «ἄρχοντες» 

соответствующего этноса целесообразно представить в виде следующей диаграммы: 
 

 

Рис. 1. Этническая принадлежность архонтов по данным греческой версии «Морейской хроники» 

Fig. 1. Ethnicity of the archons according to the Greek version of the «Chronicle of the Morea» 
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