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П. Т И В Ч Е В 

ЛЕОНТИЙ МАХЕРА КАК ИСТОРИК КИПРА 

У острова Кипра — богатая и интересная средневековая история. 
Благодаря особому географическому положению на границе между Восто-
ком и Западом этот остров играл огромную экономическую и политическую 
роль. Расположенный на перекрестке морских путей, Кипр имел исклю-
чительное значение в торговле между западными странами и Левантом. 
В то же время эта греческая земля подвергалась частым нападениям 
и опустошениям. Ее измученный народ должен был отстаивать с оружием 
в руках свою свободу и независимость. Кипрское^аселение становилось 
жертвой пиратских нападений со стороны арабов и турок, которые грабили 
богатый остров, оставляя после себя смерть и разрушение. Их корабли, на-
груженные добычей, увозили и многочисленных пленников, продавав-
шихся потом на рабских рынках Востока. 

В столкновении между Востоком и Западом, между исламом и христи-
анством острову Кипру выпала особая роль. Ђ результате крестовых похо-
дов в нем утвердилась династия Лузиньянов (1192 г.), господство которой 
длилось несколько столетий. Так кипрские греки очутились под властью 
западных, латинских феодалов, которые эксплуатировали их самым 
жестоким образом. Вплоть до перехода под власть османских турок 
(1571 г.) кипрское население страдало не только от латинского владычест-
ва, но и от алчности генуэзцев и венецианцев, которые грабили остров. 

Главным источником по истории Кипрского королевства с конца XII 
до середины XV в. (точнее — с 1190 по 1432 г.) служит «Кипрская хрони-
ка», Έξήτησις τής γλυκείας χώρας Κύπρου ή ποία λέγεται Κρόνακα, τουτέστιν Χρονικόν. 

В первой части ее сжато повествуется об истории Кипрского королевст-
ва до начала правления короля Петра I (1359—1369). Более подробно изло-
жены события с 1359 до 1432 г. В конце добавлена еще одна часть, кото-
рая включает события до 1458 г. Это сделано, вероятно, неизвестным позд-
нейшим переписчиком 

1 О Леонтии Махере и его хронике см. следующую литературу: К. Σά&ας. Με-
σαιωνική βιβλιοθήκη II. Έν Βενετία, 1873; К. Krumbacher. Geschichte der byzanti-
nischen Literatur. München, 18972, Š. 900—903; R. Mé Dawkins. Notes on the Vocabula-
ry of the Cypriote Chronichle of Leontios Makhairas.— BNJb, 3, 1922, p. 137—155; 
idem. On a Hagiorgaphical Source used by Leontios Makhairas.— «Κυπριακά Χρονικά», 
9, 1935, p. 10—23; idem. The Nature of the Cypriot Chronicle of Leontios Makhairas. 
The Taylorian Lecture. 1945. Oxford, 1945; Α. Πάλλης. To χρονίκόν του Λεοντίοο 
Μαχαιρά.— «Κυπριακά Γράμματα», 13, 1948, σ. 355—365; Κ. ΣπυριΒάκης. Κυπριακά τοπω-
νύμια παρά Λεοντίω Μαχαιρά.— ΕΕΒΣ, 23, 1953, σ. 168—192; Φ. Μιχαλόπουλος. Λέοντος 
Μαχαιράς.— «Φιλολογική Πρωτοχρονιά», 1954, σ. 87—91; Ν. Λανίτης. Λεόντίος Μαχαιράς.— 
«Κυπριακά Γράμματα», 14, 1949, σ. 50—57; Ε. Κρίαράς ζΈνα νέο χειρόγραφο του χρονικού 
του Λεοντίοο Μαχαιρά.— «Επιστημονική ΈπετηρΙς τής φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 
θεσσαλονίκης», 7, 1956, σ. 43—47; Κ. Π. Κύρρης. Κυπριακά αγιολογικά και μοναστηριακά 
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О жизни Леонтия Махеры известно сравнительно мало и то преиму-
щественно благодаря сведениям, которые он сам сообщает о себе и своем 
семействе в «Кипрской хронике». Он жил во второй половине XIV в. 
(родился, вероятно, около 1380 г.)2 и первой половине XV в. Точная дата 
его рождения и смерти неизвестна. Он был кипрским греком, предста-
вителем рода Махера, который принимал активное участие в политиче-
ской жизни Кипрского королевства. По всей вероятности, члены этого 
рода, как и многие другие местные греческие феодалы, перешли на служ-
бу к новым, латинским хозяевам. Леонтий Махера и его родственники 
находились в тесных связях с правившей на острове французской дина-
стией Лузиньянов. 

Ставринос Махера, его отец, был весьма уважаемым священником, близ-
ким ко двору; после смерти короля Петра II (1382) ему предложили перед 
советом аристократии высказать свое мнение о том, кого следует избрать 
королем Кипра. Ставринос Махера сказал, что королем не может быть из-
бран кто-либо иной, кроме Жака Лузиньяна, конетабля Кипра, и этим 
повлиял на решение совета 3. 

Павел Махера был королевским чиновником и в качестве сопровож-
дающего ездил выполнять королевское поручение в 1360 г. 4 То же самое 
имя упоминается и при обороне крепости Кирении во время осады ее ге-
нуэзцами. Этот Павел Махера служил у конетабля Жака Лузиньяна. Бу-
дучи хорошим бойцом, конетабль дал свое оружие Павлу Махере и послал 
его вместе с еще одним рыцарем на единоборство с генуэзцами, но по-
следние от этого отказались 5. 

По всей вероятности, Павел Махера был братом Леонтия, хотя хронист 
об этом точно не пишет. О Павле Махере сообщается в 1382 г., что он яв-
лялся секретарем сира Жана де Невиля, висконта города Левкозии 6. 

Старший брат Леонтия, Николай Махера, также участвовал при защи-
те Кирении в войне с генуэзцами в 1373—1374 гг. Он отличился как 
прекрасный стрелок из лука, и его меткими стрелами было убито и ранено 
много генуэзцев7. 

Леонтий Махера сообщает еще об одном своем брате, Петре Махере, ко-
торый был королевским служителем (ρηγαπκον βαχλίώτην). В 1427 г. его 
послали вместе с другими латинскими феодалами подавлять крестьянское 
восстание, которое вспыхнуло на острове. Возглавлял восставших парик 
Алексей, которого провозгласили крестьянским королем. Петр Махера 
вместе с латинскими аристократами Бадином де Норесом и Генрихом де 
Жибле выступили с войском и заняли Левкозию. После этого Генрих де 
Жибле вместе с Петром Махерой направился в Лемесо и подавил восста-
ние8. 

Когда в 1402 г. был организован заговор в Фамагусте с целью убить 
генуэзского коменданта, а город сдать кипрскому королю, в этой операции 

μελετήματα.—«Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών» 27, 1963, σ. 181—222; Μ. E. Colonna. Gli 
storici bizantini dal IV al XV secolo. I. Storici profani. Napoli, 1956, p. 72—73; Gy. 
Moravcsik. Byzantinoturcica, I, Berilin, 19582, S. 409—410; Κ. Π. ϋΓύρρης. Tò πραγματίκον 
νόημα ενος χωρίου του Λεοντίου Μαχαιρά.—«Εταιρεία Κυπριακών ΣπουΒων», 27, 1963, σ. 
225—235; E. Miller — С. Sathas. Λεοντίου Μαχαίρα Χρονίκόν Κύπρου. Paris, 1882, 
I (Publications de L'Ecole des langues orientales vivantes, IIe série, vol. II. Chronique 
de Chypre, text grec, 1). Критическое издание: Leonlios Makhairas. Recital Concerning 
the Sweet Land of Cyrpus entitled Chronicle. Edited with a Translation and Notes by 
R. M. Dawkins, I—II. Oxford, 1932. 

2 Cp. R. M. Dawkins. The Nature of the Cypriot Chronicle..., p. 3. 
3 Cm. L. Makhairas. Op. cit., I, p. 598.16—25. 
4 Ibid., p. 96.23-27. 
5 Cm. ibid., 486.37—488.8. 
6 См. ibid., p. 602, 24—31. 
7 См. ibid., p. 458.19—31; 482.4—31. 
8 Ibid., p. 674, 1—21 ср. П. Тивчев. Страници от социалнага история на Кипър 

през XIV—XV в.— «Исторически преглед», XXVII, 1971, кн. 5, стр. 38—41. 
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участвовал и Петр Махера. О себе хронист пишет, что он был секретарем 
Жана де Нореса. Леонтий Махера был вместе с тем и его приятелем. Одна-
ко попытка киприотов вернуть оккупированный генуэзцами город из-за 
предательства потерпела неудачу, и Жан де Норес помог Петру Махере 
выбраться из Фамагусты 9. 

Под 1401 г. в хронике сообщается о приезде маршала Бусико и о прие-
ме, который ему оказал Георгий Били, регент Кипра. Леонтий Махера 
называет его своим двоюродным братом10. 

В 1426 г. Леонтий Махера принимал участие в битве против мамлюков, 
которые вторглись на Кипр. Королевское войско было плохо снабжено. 
В лагере при Хирокитии не оказалось необходимого количества хлеба и 
вина. Вместе с Бадином де Норесом Леонтий Махера в качестве его секре-
таря был послан туда, чтобы доставить армии вино и . О том, принял ли 
наш автор непосредственное участие в сражении, в котором королевское 
войско потерпело жестокое поражение от мамлюков, а кипрский король по-
пал в плен, в хронике не сообщается. 

В 1432 г. новый король Жан II (1432—1458) направил Леонтия Махера 
к туркам в Конию (Иконий), к их властителю Ибрахиму-беку из дина-
стии Караманов 12. 

Кроме родного языка, Леонтий Махера хорошо знал и французский 13. 
Как он пишет, до того как латиняне захватили Кипр и обосновались на 
нем, на острове было два естественных его хозяина: светский — констан-
тинопольский император и духовный — патриарх в великой Антиохии. По-
этому киприотам было необходимо хорошо знать греческий язык, чтобы 
посылать письма императору, и сирийский,— ч^обы обращаться к патри-
арху. И дети киприотов учили оба языка. После установления господства 
Лузиньянов киприоты начали учить французский и варваризированный 
греческий языки 13а. В своей хронике, как мы увидим, Леойтий Махера 
употребляет много французских слов. 

* * * 

«Кипрская хроника» представляет собой объемистое сочинение, охваты-
вающее большой период времени и насыщенное богатым фактическим ма-
териалом. Надо еще иметь в виду сжатую форму изложения этого материа-
ла. Если бы Леонтий Махера дал более развернутое повёствование, то 
объем хроники возрос бы в несколько раз. 

Естественно, что внимание автора привлекают прежде всего полити-
ческие и церковно-религиозные события. Но наряду с этим хроника со-
держит сведения по социально-экономической истории, данные о демогра-
фических переменах на острове, о стихийных бедствиях и др. 

Хроника начинается с упоминания о фактах времени императора Кон-
стантина Великого. Автор рассказывает, как мать императора Елена по 
пути к «гробу господню» заехала на остров. По ее распоряжению на холме 

9 См. L. Makhairas. Op. cit. I, p. 616.10—618.24. 
10 Ibid., p. 618.32-620.4. 
11 Ibid., p. 658.10-26. 
12 R. M. Dawkins. The Nature of the Cypriot Chronicle..., p. 3. 
13 О том, что Леонтий Махера хорошо знал французский язык, сообщает и Берт-

рандон де ла Брокьер, который встречался с ним в г. Ларенде (Малая Азия) у турок 
(ср. M. L. De Mas Latrie. Histoire de l'île de Chypre. III. Paris, 1855, p. 3; K. Krumbach-
er. Op. cit., S. 900). «В Ларенде,— пишет он,— оказался один аристократ с Кипра 
по имени Лиакин Кастрисио и другой — Леон Маршерас. И оба достаточно хорошо 
говорили по-французски... Тогда я их спросил, куда они направляются. Они мне от-
ветили, что кипрский король, недавно умерший, всегда жил в мире с великим Карама-
ном, к которому молодой король и его совет их послали, чтобы возобновить и подтвер-
дить существующий договор». Ср. Бертрандон, де ла Брокиер. Задморско пътешествие. 
София, 1968, стр. 59. 

1за L. Makhairas. Op. cit., I, p. 142.1 — 13. 
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Олимпия был построен великолепный храм. Затем прослеживается исто-
рия Кипра в византийский период, сообщается о нападениях арабов и об 
обороне острова византийским флотом и войском, об административном 
устройстве Кипра (от византийского императора посылался дука за на-
логами, которые кипрское население платило царьградскому правительст-
ву), об образовании Иерусалимского королевства во главе с Готфридом 
Бульонским, об утверждении на острове рыцарей ордена тамплиеров, 
прибытии Ги де Лузиньяна в качестве владетеля Кипра (1192 г.) По его 
приглашению на Кипр приехало много феодалов из Франции, Англии и 
Каталонии (вместе с их женами и детьми), получивших земли и привиле-
гии. На Кипре поселилось и много сирийцев, которым были даны торговые 
привилегии. 

Дальше в хронике говорится о Гуго де Лузиньяне и других владетелях 
Кипра до 1358 г. Описание событий носит обзорный характер. Ценные све-
дения приводятся об организации государственного управления на Кипре, 
о распределении феодов и доходов с них, о феодальном законодательстве 
и праве (ассизы), о церковном устройстве (усилении католической церкви 
и ограничении прав и экономической мощи православного духовенства), 
о строительстве церквей и монастырей, о церковной десятине и т. д. Приво-
дится список различных должностей и титулов, которые существовали 
в Кипрском королевстве. 

Книга вторая посвящена правлению короля Петра I (1359—1369). Здесь 
уже автор подробно останавливается на важнейших политических собы-
тиях и наиболее значительных мероприятиях во внутренней жизни госу-
дарства. Кипрское королевство в этот период предстает уже как окреп-
шее государство, которое ведет активную внешнюю политику и добивается 
успехов в борьбе с турками и арабами. Король развивает оживленную 
дипломатическую деятельность, укрепляет связи с западными государства-
ми, привлекает союзников и наемников для борьбы против турецких эми-
ратов, у которых отбирает несколько крепостей (гор. Атталию и др.), дает 
вассальную клятву папе, договаривается об отношениях с торговыми го-
родами-республиками Венецией, Генуей и т. д. 

Кипрский флот совершил успешное нападение на Александрию (1365 г.), 
что вызвало оживление на Западе и обещания прислать подкрепления 
флотом и войском для борьбы с арабами. Был подготовлен и поход против 
Бейрута, но из-за вмешательства венецианцев, торговые интересы кото-
рых оказались задетыми, поход был отложен. Предприняты были и новые 
нападения на Сирию. В книге подробно рассказывается о дипломатических 
связях и отношениях между Кипром и Каирским султаном, о непрерыв-
ных обменах посольствами, о переговорах с Генуей, Венецией, папой и т. п. 

Ценные сведения приводятся и о внутреннем состоянии королевства, 
об экономическом подъеме некоторых городов на Кипре (Фамагуста), ко-
торые развивали деятельные торговые отношения с Сирией, в результате 
чего были накоплены баснословные богатства. Представляют интерес и 
данные о торговле Венеции и Генуи с Левантом, о соперничестве между 
этими двумя сильными итальянскими республиками, что отразилось 
впоследствии и на Кипрском королевстве, об участии каталанов в торгов-
ле с Сирией. Достаточно места уделено и борьбе внутри господствующего 
класса, недовольству феодалов политикой короля, феодальной иерархии, 
правам короля и баронов, сюзеренитету и вассалитету в королевстве 
и т. п. В то время папа предпринял попытку обратить в католичество ду-
ховенство и население Кипра. Имеются сведения и о налогах, плативших-
ся в царствование Петра I. Книга эта завершается сообщением о заговоре 
против короля Петра I и его убийстве. 

Третья книга посвящена правлению Петра II (1369—1382). Поскольку 
король был малолетним, сначала было установлено регентство. Враждеб-
ные действия против турок и арабов возобновились после того, как пере-
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говоры о мире не дали результатов. Не без труда в 1370 г. был заключен, 
мирный договор с Каирским султаном, в переговорах с которым участво-
вали и генуэзцы, и венецианцы. Со стороны турок была предпринята не-
удачная попытка вернуть Атталию. 

Когда Петру II исполнилось 15 лет, он начал править самостоятельно 
(коронация его королем Кипра произошла в январе 1372 г., а королем 
Иерусалима — в октябре того же года). Король принес клятву баронам и 
греческим аристократам. Те со своей стороны дали клятву согласно обы-
чаю. Были составлены новые ассизы. Во время пира по случаю корона-
ции Петра II произошли столкновения между генуэзцами и венецианцами, 
в результате которых были убитые и раненые. Недовольное население 
Фамагусты напало на генуэзцев и начало грабить их склады, магазины и 
дома. Несколько генуэзцев было убито. Этот инцидент дал повод к войне 
между Генуей и Кипрским королевством в 1373 г. 

В хронике подробно описываются переговоры между Генуей и Кипром,, 
попытки их примирения со стороны папы, подготовка войны в Генуе,, 
высылка военных кораблей и войска против острова. Детально прослежены 
военные действия между двумя враждебными сторонами. Леонтий Махера 
раскрывает тяжелую обстановку, создавшуюся в королевстве после на-
падения генуэзского флота. Киприоты были вынуждены в целях более-
успешной обороны острова отказаться от своих завоеваний у турок и отве-
сти войска из Атталии. В военные действия включились рабы и парики, 
которых привлекло то, что генуэзцы обещали им свободу. Среди них было« 
и много болгар. Позднее они активно участвовали в обороне острова на 
стороне Кипрского королевства. Генуэзцам удалрбсь захватить Фамагусту, 
Левкозию и другие селения, но они встретили упорное сопротивление 
крепости Кирении. Несмотря на продолжительную осаду,. генуэзские 
войска не могли овладеть этой важной кипрской твердыней, храбро обо-
роняемой ее защитниками, среди которых было и много болгар. 

Продолжительная война между Генуэй и Кипром закончилась неудач-
но для королевства. Хотя генуэзцам не удалось завладеть всем островом 
и одержать решительную военную победу и хотя они понесли чувствитель-
ные потери, все же они награбили много добычи и получили, кроме того,, 
огромную военную контрибуцию. В качестве гарантии выплаты контрибу-
ции они оккупировали Фамагусту, в которой разместился сильный гену-
эзский гарнизон. 

Во время военного конфликта между Генуей и Кипром среди сельского-
населения вспыхнуло восстание, для усмирения которого был послан спе-
циальный военный отряд. 

Прослеживая ход событий, Леонтий Махера одновременно предпри-
нимает попытку объяснить их причину, определить вину и заслуги короля, 
матери короля Элеоноры, конетабля Жака Лузиньяна и других кипрских 
аристократов. 

Леонтий Махера рассказывает далее о предательском избиении болгар,, 
которые оказались жертвой борьбы между королевой Элеонорой и анти-
охийским принцем Жаном Лузиньяном, о прибытии новых наемных вои-
нов на остров, о борьбе между Генуей и Венецией и т. д. Уделено внима-
ние и строительной деятельности Петра f. 

Книга четвертая посвящена правлению Жака I Лузиньяна (1382— 
1398). После рмерти Петра II он был избран королем и проявил себя как 
храбрый и последовательный защитник острова от генуэзцев. Он вернулся; 
из Генуи, где находился в заключении, и после некоторой борьбы занял 
престол. Зато, что его освободили генуэзцы, он заключил с ними выгодный 
для них мирный договор, дав им серьезные привилегии. Для освобож-
дения же сына ему необходимо было заплатить огромный выкуп. Поэтому 
он сильно увеличил налоговое бремя. Страницы, где описывается правле-
ние Жака Лузиньяна, полны сетований на рост налогов и ухудшение по-
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поженил народа, которое еще усугублялось эпидемией, нашествием са-
ранчи, засухой и другими стихийными бедствиями. 

В пятой книге отображено царствование короля Януса (1398—1432). 
В этот период были предприняты новые, но безуспешные попытки занять 
Фамагусту и изгнать оттуда генуэзцев. Война с генуэзцами длилась 
с 1403 по 1406 г. Она потребовала нового напряжения сил, в связи с чем 
усилился фискальный гнет. 

Продолжительные войны вело Кипрское королевство и с арабами. Пи-
ратские нападения с обеих сторон постоянно происходили в 1404—1414 гг. 
Наконец, в 1414 г. с Каиром был заключен мирный договор. Но независи-
мо от договора некоторые аристократы продолжали поощрять нападения 
на Сирию. Это вызвало недовольство каирского властителя, который орга-
низовал несколько крупных военных походов против острова (1424 и 
1425 гг.). Арабы сожгли ряд селений и увезли большое число пленных. 

Леонтий Махера подробно рассказывает об арабском походе 1426 г. 
Каирский султан ал-Мелик ал Ашраф Барсбай (1421—1438 гг.) подгото-
вил флот из 150 военных кораблей и трехтысячную армию. На Кипр выса-
дились 500 мамлюков, 2000 турок и 600 арабов. Королевское войско было 
разбито в битве при Хирокитии, и король Янус попал в плен. Затем ара-
бы направились к столице Кипра — Левкозии и по пути сожгли и опусто-
шили ряд поместий и сел. В столицу они вошли без боя и разграбили коро-
левский дворец, церкви и монастыри. Предав огню много зданий, они 
вернулись на корабли с огромной добычей и многочисленными пленни-
ками. 

Королевская власть была серьезно расшатана. Леонтий Махера отме-
чает, что отдельные аристократы попытались захватить престол. В 1426 г. 
вспыхнуло мощное крестьянское восстание, руководимое париком Алек-
сеем, которое продолжалось до мая 1427 г. Оно было жестоко подавлено 
^феодальной аристократией. 

После заключения мирного договора с султаном король Янус вернулся 
на Кипр. 

В этой части хроники говорится и о строительной деятельности Януса, 
при котором было сооружено много дворцов и крепостей. 

Последняя, шестая книга, повествующая о правлении короля Жа-
ла II (1432—1458), является короткой и схематичной. В ней в хронологиче-
ской последовательности упомянуты только самые важные события на 
Кипре: провозглашение сына короля Януса, Жана, королем Кипра, изб-
рание нового королевского совета и назначение высших должностных 
лиц, женитьба короля. После смерти королевы Жан II женился на Елене 
Палеолог, дочери пелопоннесского деспота. Леонтий Махера сообщает, что, 
когда турки захватили Царьград в 1453 г., на Кипре нашли убежище мно-
гие византийские аристократы и монахи, о которых весьма заботилась 
королева. Наряду с описанием дворцовой жизни Леонтий Махера, как и 
в других книгах, приводит сведения об эпидемии, саранче и других бед-
ствиях, которые постигли остров. 

Итак, «Кипрская хроника» весьма разнородна по характеру изложе-
ния: иногда она рассказывает подробно о событиях, а иногда— скупой 
схематично. Наиболее исчерпывающе и детально описаны события, со-
временником которых автор был сам или принимал в них непосредствен-
ное участие. При описании более отдаленных событий он зависел от своих 
источников. И здесь возникает вопрос, какими источниками пользовался 
Леонтий Махера? 

* * * 

Как и большинство средневековых летописей, «Кипрская хроника» 
«отнюдь не оригинальна и в значительной части представляет собой компи-
лятивное сочинение, созданное на основе более ранних летописей. По всей 



вероятности, материал до 1359 г. почерпнут из старых сочинений. Сведе-
ния, относящиеся к более позднему времени, автор брал из сообщений оче-
видцев или исходил из собственных наблюдений 14. 

Леонтий Махера часто замечает, что о том или ином событии он нашел 
материал в сочинении, хранящемся во дворце, или ссылается на какого-
нибудь автора, писавшего до него. Например, когда он начинает рассказ 
о правлении Петра I, то говорит: «И другое нашел записанным (και άλλου 
ηδρα γραμμένον), что после смерти короля Гуго королем был коронован 
Летр I 24 ноября 1359 г. рукою фра Ги де Жибле, епископа Лемесо, брата 
господаря Арсуфа, в св. Софии...»15 

Или, когда он говорит о переходе находившейся под угрозой турок 
армянской крепости Горигос под власть короля Петра I, то сообщает, что 
нашел сведения об этом во дворце: «Теперь необходимо вам рассказать, как 
была сдана крепость Горигос вместе с островком под власть короля 
Петра, как я нашел это записанным в королевском дворце...» (καθώς το ηύραν 
γραμμένον εις τήν αύλήν τήν ρηγ'ά-ακον)16. 

К этому добавлено, что «крепостная стена Горигоса и основания башен 
видны и сей день» 17. 

Перейдя под власть Кипрского королевства, крепость Горигос получа-
ла помощь и защиту от турок. «С тех пор по сей день,— пишет Леонтий 
Махера,— короли и правители Кипра каждый год отправляют два кораб-
ля с жалованьем, пищевыми припасами и оружием для горигиотов. Они 
воевали повседневно с турками и благодаря божьей помощи и чудотворной 
жконе Богородицы Горигиотиссы охраняли крепость от турок» 18. 

Рассказывая историю о большом кресте, который был оставлен Еленой, 
матерью императора Константина Великого, в церкви на Олимпии, Леон-
тий Махера добавляет, что он не пострадал, когда арабы сожгли церковь. 
Это случилось в 1426 г., когда арабы взяли в плен короля Януса 19. 

Леонтий Махера сообщает о различных высших титулах и сановниках 
в королевстве в ранний период истории Кипра и об изменениях, которые 
были произведены. Он пишет, что король сменил титул «графа», дававший-
ся первородному королевскому сыну, на титул «принца». Это было сдела-
но Жаком Лузиньяном, «о котором я еще расскажу, когда до него дойдет 
время». Он дал своему сыну Янусу, который был назван так, поскольку 
родился в Генуе, титул «принца», а титул «графа» дал сыну своего бра-
та» 20. 

Для нас важно в данном случае, что автор хроники касается событий 
более позднего времени. Замечания такого рода как «до сих пор», «с тет 
пор до этого времени» и др., вставляемые Леонтием Махерой при описании 
более отдаленного периода, показывают, что он хорошо обработал источ-
ники, из которых брал сведения, а не включал их механически в хронику. 
Это относится и к добавлениям событий позднейшего времени, современ-
ником которых был уже сам автор. Повествуя о»ранней истории Кипра, 
Леонтий Махера такими добавлениями обогащал свое изложение и при-
давал ему более живой характер. По-видимому, он располагал дворцо-
выми летописями, которые умело использовал, и сделал свое изложение 
в каком-то смысле более современным, уместно вставляя замечания о более 
поздних случаях и событиях. 

14 См. К. Krumbacher. Op. cit., S. 900—901; Gy. Moravcsik. Byzantinoturcica, h 
p. 409. 

15 L. Makhairas. Op. cit., I, p. 80. 1—5. 
16 Ibid., p. 98.3—6. 
17- Ibid., 97.14—16. 
18 Ibid., p. 100. 23—29. 
19 Ibid., p. 62.17—22. 

Ibid., p. 86.26-36. 
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Â Êèïðñêî é õðîíèê å ñóùåñòâóþò è óêàçàíèÿ í à òî, ÷òî  åå àâòîð èñïîëü -
çîâàë â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà äðóãèå ñî÷èíåíèÿ . Òàê, î í  ïåðå÷èñëÿåò èìåí à 
êèïðñêèõ àðèñòîêðàòîâ, êîòîðû õ âçÿëè â ïëåí  è ïîñàäèëè â òþðüì ó 
â Ãåíóå ïîñë å âîéí û  1373—1374 ãã. Îí è ïîïûòàëèñ ü áåæàòü èç çàêëþ÷å-
íèÿ , í î  áûëè ïðåäàí û  ñèðîì  Õàìåðèíî ì  ëå Ìîàíîì , è ãåíóýçöû ñòàëè 
îõðàíÿòü èõ åùå áîëåå áäèòåëüíî, «Î á ýòîì  ðàññêàçàíî  â êíèãå, êîòîðó þ 
íàïèñà ë ñèð Æàí  äå Ìèìàðñ», — ïèøå ò Ëåîíòè é Ìàõåð à 21. 

Ëåîíòè é Ìàõåð à ïðèâëåê è ìíîã î  äîêóìåíòîâ , òàê êàê, âåðîÿòíî , â era 
ðàñïîðÿæåíèè íàõîäèëèñü äâîðöîâû å àðõèâû. Íåêîòîðû å äîêóìåíò û ïðè -
âîäÿòñÿ öåëèêîì . Íàïðèìåð , î í  ïèøåò , ÷òî  ìåæäó êîðîëå ì  Ïåòðî ì  I è 
ãåíóýçöàìè áûë çàêëþ÷åí  ïèñüìåííû é äîãîâîð , ñîñòîÿâøèé èç 20 ïóíêòîâ . 
Ñîãëàøåíè å áûëî  íàïèñàí î  í à ëàòèíñêîì  ÿçûêå í à ïåðãàìåíå . Â õðîíèê å 
öèòèðóþòñÿ âñå êëàóçóëû äîãîâîð à 22. Î÷åâèäíî , àâòîð ïåðåïèñàë ýòîò äî · 
ãîâîð , êîòîðû é ñîõðàíÿëñÿ â êîðîëåâñêîì  äâîðöå, äîñëîâíî . 

Â õðîíèê å öèòèðóþòñÿ äîêóìåíòû , ïèñüì à ðàçëè÷íûõ âëàñòèòåëåé èëèã 
ðå÷è èõ ïîñëàíöåâ , â êîòîðû õ äåëàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ î  ìèðíî ì  äîãîâîðå , 
îôèöèàëüíû å ðàñïîðÿæåíèÿ êîðîë ÿ âàæíûì  ãîñóäàðñòâåííûì  ÷èíîâíè -
êàì , âîççâàíèÿ î ò èìåí è êîðîëÿ , ïèñüì à ÷ëåíî â êîðîëåâñêîé ñåìüè è äð.2* 
Ëåîíòè é Ìàõåð à äàæå ïðîöèòèðîâà ë ïèñüì î  Æàíà Âèñêîíò è ê êîðîë þ 
Ïåòð ó I î ò 13 äåêàáðÿ 1368 ã., â êîòîðî ì  òîò ñîîáùàå ò î  ëþáîâíû õ ñâÿçÿõ 
êîðîëåâû ñ Æàíî ì  äå Ìîðôó , ãðàôîì  Ðóõà. Ï î  âñåé âåðîÿòíîñòè, Ëåîí -
òèé Ìàõåð à èìå ë í à ðóêàõ ïîëíó þ  äîêóìåíòàöèþ , ñâÿçàííóþ  ñ ðàññëåäî-
âàíèåì  ýòîãî  äåëà è ðàçáîðîì  åãî  â êîðîëåâñêîì  ñîâåòå. Ðàññëåäîâàíèå 
çàâåðøèëîñü îñóæäåíèåì  Âèñêîíò è í à ñìåðòíóþ  êàçíü 24. 

Âåñüìà âîçìîæíî , ÷òî  íåêîòîðû å èç öèòèðîâàííû õ ðå÷åé âûìûøëåí û 
èëè ïåðåäàíû  äîâîëüí î  ñâîáîäí î  — äëÿ áîëüøåé æèâîñòè èçëîæåíèÿ. 
Îäíàê î  â îñíîâíî ì  ýòî, î÷åâèäíî , äîêóìåíòû , êîòîðû å Ëåîíòè é Ìàõåð à 
äåéñòâèòåëüíî  èñïîëüçîâàë. Òî, ÷òî  íåêîòîðû å èç íè õ ïåðåôðàçèðîâàíû,, 
í å óìàëÿåò èõ èñòîðè÷åñêîé öåííîñòè . 

Ëåîíòè é Ìàõåð à èñïîëüçîâàë óñòíóþ  èíôîðìàöè þ  ó÷àñòíèêîâ ñîáû -
òèé, í î  èíîãä à ïîëó÷à ë åå è èç âòîðûõ ðóê 25. Íà ø  àâòîð òùàòåëüíî  ñîáè-
ðàë è ðàññêàçû î÷åâèäöåâ. Íàïðèìåð , îí , ï î  âñåé âåðîÿòíîñòè, ðàññïðî-
ñèë ìíîãè õ ëþäåé, ÷òîáû òî÷í î  óçíàòü, êàêèì  îáðàçî ì  ïðîèçîøë î  ïëåíå -
íè å êîðîë ÿ ßíóñ à àðàáàìè ïð è Õèðîêèòèè â 1426 ã. Ýòî  áûëî  èñêëþ÷è-
òåëüíî  âàæíîå ñîáûòèå, êîòîðî å âîëíîâàë î  í å òîëüêî  Ëåîíòè ÿ Ìàõåðó , íî · 
è åãî  ñîâðåìåííèêîâ . ×òîáû ïðèäàòü åì ó íàèáîëüøó þ  äîñòîâåðíîñòü, î í 
ñïåöèàëüíî  îòìå÷àåò: «êàê ìí å ðàññêàçàë êîíåòàáëü Êèïðà» (ùò ãïþ í  ìï ä ôï-
åßôôåí  ï  êïíôïóôáõëçò ôÞò Êýðñïõ)26. 

Î  äðóãèõ ñëó÷àÿõ è ñîáûòèÿõ î í  òàêæå îòìå÷àåò, ÷òî  ïîëó÷è ë ñâåäå-
íè ÿ î ò ëèö, êîòîðû å áûëè èõ î÷åâèäöàìè: «Ýòî  ìí å ñîîáùèë à Ìàðèÿ , òåùà 
Ãåîðãèÿ Íóç è Êàëóãåðà, ñîêîëüíèê à ñèðà Ãåíðèõà äå Æèáëå â ñåëå Ãàëà-
òîí... , êîòîðû é î á ýòîì  çíàåò» 27; èëè: «Êàê ÿ óçíàë î ò ãîñïîæ è Ëóèçû,, 
ìàòåðè Èîàíí à Ãîòâà÷è, êîðìèëèö û äî÷åðè ñèðà Ñèìîí à Àíòèîõèéñêîãî . 
Îí à áûëà êðåïîñòíà ÿ êðåñòüÿíêà (îrapotywtaaa) ãðàôà Ðóõà è áûëà îñâåäîì -
ëåíà â îáùè õ ÷åðòàõ î  äåëå...» 28. 

Îá à ðàçà ðå÷ü èäåò î  ôàêòàõ èç èíòèìíî é æèçíè êîðîëåâñêîãî  ñåìåéñò-
âà, î  êîòîðûõ , åñòåñòâåííî, ïðèñëóãà ëèö, áëèçêèõ ï î  äâîðó, áûëà äîñòà-
òî÷í î  õîðîø î  îñâåäîìëåíà . 

21 L. Makhairas. Op. cit., I , p. 544. 12—28. 
22 Ibid., p. 134.13-138.38. 
23 Ñì. , íàïðèìåð , ibid., p. 230.18—232.4,256.18—258.15, 406.30—408.27, 476.21 — 

480.19, 506. 21—508. 9, 508.10—24, 508.25—31, 508.32—510.13, 520.25—522.14. 
24 Ibid., p. 220. 17—222.6. 
25 R. M. Dawkins. The Nature of the Cypriot Chronicle..., p. 16—17. 
26 L. Makhairas. Op. cit., I , p. 664. 7. 

Ibid., p. 218.17—24. 
28 Ibid., p. 228.9—14. 
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