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ЭВОЛЮЦИЯ ВОЙСКА В ВИЗАНТИЙСКОЙ ИТАЛИИ 
В VI—VIII вв. 

(военно-организационный аспект) 

Возникновение Равеннского и Карфагенского экзархатов — особых по 
дуавтономных политических образований в составе Византийской импе 
рии, в которых впервые был воплощен в жизнь принцип соединения граж
данской и военной власти в одних руках, было естественным следствием 
фѳодализационных процессов, протекавших в государстве ромеев в VI— 
VII вв.1 Вместе с тем несомненно, что постоянная военная опасность,, 
в условиях которой складывалась социальная и административная струк 
тура экзархатов (особенно Равеннского), наложила отчетливый отпеча
ток на их развитие. Экзархаты приобрели черты военно-административ
ных социальных организмов, в судьбе которых войско играло исключи
тельно важную, часто решающую роль. Этим объясняется то особое зна
чение, которое имеет военно-историческая проблематика для исследования 
их истории. 

В данной статье речь пойдет о византийском войске в Равеннском эк
зархате. Усилиями Ш. Диля, а в последнее время А. Гийу было дока
зано, что это войско постепенно иррегуляризировалось, превращаясь 
в своеобразное местное ополчение. Однако этапы названного процесса и: 
конкретные формы, в которых он протекал, до сих пор не вполне изу
чены. Вследствие этого не разрешен и вопрос о соотношении византий
ского войска и городской территориальной милиции, поставленный ещ& 
Ш. Дилем. 

После окончания готской войны оборона покоренной Италии осуще
ствлялась византийским войском. Основой его являлись στρατιώτοι. Здесь,, 
как и по всей стране, они объединялись в numeri (греч. αριθμοί), насчи
тывавшие от 200 до 500 солдат во главе с трибуном2. В этом плане окку
пационная византийская армия не отличалась от армии завоевания, 
воины которой, согласно неоднократным свидетельствам Прокопия, были 
объединены в κατάλογοι3 (широко распространенное обозначение регу
лярных византийских воинских частей) 4. Памятники конца VI—начала 
VIII в. (как и более поздние) неоднократно упоминают о византийских 
numeri в Италии5. Из других видов вооруженных сил в Италии, без-

1 История Византии. М., 1967, т. 1, с. 376—378; Prozess der Herausbildung des 
Feudalismus in Byzanz im 7. Jahrhundert. Untersuchungen zur Herausbildung des 
Feudalismus. В., 1978. 

2 Grosse R. Römische Militärgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der byzanti
nischen Themenverfassung. В., 1920, S. 274; Guillou . Régionalisme et indepen
dence dans l'Empire Byzantine au Vile siècle. L'Exemple de l'exarchat et de la Pen 
tapóle d'Italie. Roma, 1969, p. 151. 

3 Procop. Bell. Goth., II, 23, 2; III, 39, 6; IV, 31, 5. — In: Procopii Caesariensis Opera 
Omnia / Ed. J. Haury. Leipzig, 1963, t. 2. 

4 Baldón J. F. Recruitment and Conscription in the Byzantine Army 550—950. A Study 
on the Origins of the Stratiotika ktemata. Wien, 1979, p. 24—25. 

5 См. сводку сведений о numeri в Италии: Diehl Ch. Etudes sur l'administration 
byzantine dans ľExarchat de Ravenne (568—751). P., 1888, p. 316. 
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условно, сохранялись лишь гвардейские формирования — так называемые 
schołae. Однако судить об их организации и функциях не представляется 
возможным, ибо мы располагаем лишь двумя скупыми упоминаниями о во
инах этих scholae 6. Ни о федератах, ни о limitanei <в византийской Ита
лии не говорит ни один источник7. Характерно, что для жителя Италии 
конца VI в. выражения «служить в армии» и «находиться в numeri» 
звучали как синонимы. Так, папа Григорий Великий использует в подоб
ных случаях сочетание «in numeris militasse» 8; протестуя против практики 
пострижения воинов в монахи, он говорит о тех, кто обращается в мо
настыри из военных numeri9 и т. п. 

Numeri базировались в городах и крепостях. К примеру, гарнизон 
Рима составляли воины Феодосийского numerus (Theodosiaci) 10. Есте
ственно, что numeri могли быть передислоцированы из одного города 
в другой. Тот же Григорий Великий (в 595 г.) требовал переброски войск 
из Нарни и Перуджи в столицу, возмущаясь тем, что «ради сохранения 
Перуджи оставлен Рим»11. Во время таких перемещений воинские фор
мирования могли временно останавливаться на постой в мирных поселе
ниях и даже в монастырях (см. гневное письмо Григория Великого неа
политанскому епископу Фортунату о необходимости немедленного вывода 
подразделения солдат, остановившегося на постой в женском монастыре) 12. 
Видимо, в этих случаях местные жители (или монахи) должны были обес
печивать солдат жильем и провиантом, на что указывает употребленный 
в письме папы Григория глагол «hospitentur». 

Numerus мог дислоцироваться по частям в разных городах, как, на
пример, упомянутый Феодосийский, часть которого находилась в Риме, 
другая — в Равенне13. Наконец, в некоторых случаях numeri базирова
лись не в населенных пунктах, а в специальных военных лагерях. Один 
из таких лагерей с начала VII в. находился в Истрии и служил базой 
для numerus Tergestinus 14. Если numerus квартировал в городе, то один 
из городских домов отводился под его штаб. К примеру, Баварский ко
декс упоминает о наличии в Римини «дома Ариминского numerus» (Do-
mucella S. Georgii numeri Ariminensis) 15. Войско получало императорское 
жалованье — «ругу» (лат. roga, греч. ρόγα), для выплаты которой назна
чались специальные должностные лица — сакелларии16. Все сказанное 
свидетельствует, что находившееся в Италии византийское войско пред
ставляло собой часть регулярной императорской армии (στρατιώτοι), не 
отличавшуюся каким бы то ни было своеобразием. 

С первых лет византийского господства, а особенно с начала ланго-
бардской агрессии, византийская Италия испытывала .острый дефицит 

6 Tjäder J-О. Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445—700. 
Lund, 1955, Bd. I, Pap. 24, 27. 

7 Л. M. Гартманн, ссылаясь на пример Карфагенского экзархата, считал, что li
mitanei в Италии были. См.: Hartmann L. M. Untersuchungen zur Geschichte der 
byzantinischen Verwaltung in Italien (540—750). Leipzig, 1889, S. 52. Все же при 
полном отсутствии свидетельств источников такая точка зрения не представ
ляется обоснованной. Удивительная легкость, с какой лангобарды преодолели 
северную границу экзархата, ставит под сомнение наличие там специальных 
подразделений византийской пограничной стражи. 

8 Greg. Magn. Ep. IV, 37. — In: Gregoru I Papae Registrum Epistolarum. В., 189i— 
1899, t. I—II. 

9 Ibid., II, 13. 
10 Ibid., II, 45. 
11 Ibid., V, 36. 
12 Ibid., IX, 207. 
13 Tyàder J.-O. Op. cit., Pap. 16. 
14 Placitum de Rizano. — In: Guillou A. Op. cit., p. 303. 
15 Codex Traditionum Ecclesiae Ravennatis nunc Monachi asservatus / Ed. J. Bern

hardt. München, 1810, p. 43. 
16 Greg. Magn. Ep. II, 45; V, 30; 36; 38; 39; IX, 240. Об общих принципах мате

риального обеспечения войска в это время см.: Patlagéan E. L'impôt payé par 
les soldats au Vie siècle. — In: Armées et fiscalités dans le monde antique. P.. 
1977, p. 303—309. 
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в солдатах. Находящихся в распоряжении администрации регулярных во
инских формирований было явно недостаточно для защиты страны, чем, 
в частности, объяснялись тяжелые поражения, которые византийцы по 
стоянно терпели в войне с лангобардами в последней трети VI в. Для 
восполнения этого недостатка правительство трижды (в 57517, 57918 и 
59119 гг.) направляло в Италию дополнительные вооруженные контин-
генты. Однако обеспечить Италии сколько-нибудь систематическую воен
ную помощь империя была не в силах из-за обострения политической 
ситуации на Востоке. Римские папы Пелагий II и Григорий I неодно 
кратно сообщают в своих письмах о катастрофической нехватке войск, 
ставящей под угрозу само существование византийских владений на Апен
нинах20. Хронист Иоанн Бикларийский говорит (с известным преувели
чением) о гибели в Италии всех византийских солдат (omnino sunt 
•caesi) 21. 

Естественным выходом из положения стало формирование войска на 
месте, в экзархате. Так, среди византийских numeri появились подразде
ления, носящие специфические итальянские наименования: numeri viet-
ricum Međiolanensium 22, Veronensíum 23, filicum Ravenensium 24, Ariminen-
sium 25, Tarvisianus 26> Tergestinus 27, Centumcellensium28 и др. Как видим, 
эти подразделения получали имена по названиям итальянских населен
ных пунктов. При этом следует подчеркнуть, что их наименования соот
ветствовали месту набора каждого numerus, но не месту его дислокации. 
Так, воины numerus Međiolanensium и numerus Veronensíum известны нам 
по документам из Равенны, где они имели недвижимость, выступали сви
детелями при заключении сделок и т. д. Видимо, прав А. Гийу, считаю
щий, что и сами эти numeri базировались в Равенне, а не в Милане или 
Вероне29. В этом отношении numeri, набранные в Италии, не отличались 
от прочих, также располагавшихся в экзархате, но сформированных в дру
гих провинциях империи (numeri felicum Persoarmeniorum30, Arminio-
rum31, DacicusS2, Illyricianorum33 и т. д.). 

Каким образом набирались эти войска? В отношении numeri, переве
денных в Италию из других провинций, можно утверждать, что основой 
их формирования был набор добровольце^, готовых служить за плату. 
Английский историк Дж. Тилл показал на общеимперском материале, что 
в VI в. это был главный способ пополнения византийского войска34. Не
смотря на отсутствие прямых свидетельств, надо полагать, что и в Ита
лии армия формировалась таким же образом. Правда, именно из Италии 
(точнее, из Сицилии) мы имеем последнее в истории Византии упоми
нание о принудительном рекрутском наборе в соответствии с принципом 
praebitio tironum (июль 592 г.)35. Но это уникальное свидетельство 

17 lohannis Biclarensis Chronicoii. — In: PL, t. 72, col. 865. 
18 Menandri Protectoris fragmenta. Bonnae, 1829, p. 331—332, fr. 49. 
19 Georgius Cedrenus. Σύνοψις ιστοριών / Ed. T. Bekker. Bonnae, 1838, p. 695. 
20 Письмо папы Пелагия ÏI апокрисиарию Григорию, см.: PL, t. 72, col. 703; Greg. 

Magn. Ep. II, 45; V, 36. 
21 lohannis Biclarensis Chromeon, col. 867. 
22 Tjăder J.-O. Op. cit., Pap. 20. 
23 Ibid., Pap. 22. 
24 Marini G. I papiri diplomatici, raccolti ed illustrati. Roma, 1804, Pap. 22. 
25 Codex Traditionum..., p. 39, 43. 
26 CIL, V, 1593. 
1 Guilloìi A. Op. cit., p. 303. 
* Дарственная грамота 744 г. См.: Guillou A. Op. cit., p. 310—311. 

29 Guillou A. Op. cit., p. 158. 
30 CIL, V, 1591; Marini G. Op. cit., Pap. 122. 
31 Tjăder J.-O. Op. cit, Pap. 22, 23. 
32 CIL, V, 7771. 
33 Ibid., Pap. 18/19. 
34 Этот вывод обоснован в работе: Teali J. К. The Barbarians in Justinian's Army. — 

Speculum, 1965, v. XI, N 2, p. 296. 
35 Greg. Magn. Ep. II, 38. О рекрутском наборе в ранней Византии см.: Grosse Л. 

Op. cit., S. 107. 
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о практике воинского набора, давно отошедшей в прошлое в других ча
стях империи, скорее всего, отражает экстраординарную ситуацию, когда 
тяжелейшая война против лангобардов заставила византийцев использо
вать все доступные методы для пополнения войска. 

Названия воинских формирований как в Византии вообще, так и в ви
зантийской Италии в частности сохранялись на протяжении многих деся
тилетий. Так, наименование numerus Persoarmeniorum мы встречаем 
в 571 г.36 и в конце VI в.37, Mediolanensium — ок. 600 г.38 и в 709 г.39, 
Armíniorum — в 639 г.40 и в конце VII в.41 и т. п. Естественно, что этп 
numeri, однажды набранные в каких-то отдаленных провинциях империи, 
будучи дислоцированы в Италии, пополнялись за счет местного населе
ния. В пользу этого мнения говорят следующие соображения: numeri 
в византийской Италии находились в числе прочих, обозначенные не по 
названию местности, а по имени императора, например Theođosiacus. 
Ясно, что в этих случаях мы имеем дело с названиями, никак не пред
определяющими условия воинского набора. Сомнительно, чтобы другие 
numeri, во всех отношениях такие же, как упомянутые, отличались от 
них по способу комплектования; 

нам ничего не известно о присылке новобранцев пз других районов 
империи для службы в итальянских подразделениях. Кроме того, пере
правка их из таких далеких областей, как, к примеру, Армения, оказа
лась бы слишком дорогостоящей л трудноосуществимой; 

от других регионов империи мы располагаем сведениями о том, что 
в numeri, называвшихся по именам различных провинций и этносов, слу
жили лица иного происхождения. Так, Ж. Масперо установил, что в ви
зантийском Египте в подразделениях, именовавшихся Transtigritani, Ma
uri, Scythi и т. д., служили египтяне42; 

сохранилась грамота 639 г. о вкладе в патримоний Равеннской архиепис-
копии, сделанном* Павлацисом, воином numerus Arminiorum. Он назван 
«сыном покойного Стефана, примицера numerus Veronensium» 43. Отец 
вполне взрослого в 639 г. воина мог служить в Веронском numerus при
мерно в начале VII в., в эпоху, близкую ко времени формирования италь
янских воинских подразделений, и, скорее всего, был итальянцем (имя 
Стефан, хотя и греческое по происхождению, было распространено здесь 
достаточно широко). Во всяком случае, сам Павлацис наверняка родился 
в Италии и ни по рождению, ни по отцу ¡не имел отношения к Армян
скому numerus, где в дальнейшем служил. Цитируемый документ позво
ляет еще раз подчеркнуть, что и для итальянца место жительства не 
предопределяло места службы и уроженец Вероны мог служить в nume
rus, расквартированном в другом месте и называемом иначе44. 

В целом можно заключить, что источники не дают никаких основа
ний говорить об отличиях в структуре или функциях частей, сформиро
ванных в Италии и в других областях империи. И те и другие пред
ставляли собой обычные регулярные формирования византийской армии. 

Основным фактором, обусловившим с начала VI в. развитие иррегу-
ляризации византийского войска в Италии, был процесс его сближения 
36 CIL, V, 1591. 
37 Marini G. Op. cit., Pap. 122. 
38 Tjäder /.-О. Op. cit., Pap. 20. 
39 Agnelli Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis (далее: Agnellus). — In: Scriptores 

rerum Langobardicarum et Italicarum / Ed. 0. Holder-Egger. Hannoverae, 1878, p. 370. 
40 Tjäder J.-0. Op. cit., Pap. 22. 
41 Ibid., Pap. 23. 
42 Maspero / . Φοώεράτοι et Στρατιώται dans ľarmée byzantine au Vie siècle.—BZr 

1912, p. 164. 
43 Tjäder J.-O. Op. cit., Pap. 22. 
44 Известно, что до того, как византийское правительство приступило к формирова

нию войска в Италии на местной основе, некоторые итальянцы нанимались 
в частные отряды магнатов далеко за пределами Апеннинского полуострова. Так, 
уроженец Равенны упоминается в числе буккелариев Аппионов в одном из Окси-
ринхских папирусов. См.: Papyri greci e latini / Pubblicazioni della Società Italiana. 
Firenze, 1912, v. 1, Pap. 953, p. 138. 
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