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ЗАМЕЧАНИЯ О НИКОЛАЕ МИСТИКЕ 
В СВЯЗИ С ИЗДАНИЕМ ЕГО СОЧИНЕНИЙ * 

С перерывом в восемь лет вышли два тома сочинений константинополь
ского патриарха Николая I Мистика. Первый том содержит письма пат
риарха, второй — прочие его произведения. Сочинения Николая Мистика 
изданы с завидной полнотой. Так, в сборник писем вошли не только те, 
что были опубликованы в свое время А. Май, а затем перепечатаны 
в Патрологии Миня1, но и изданные еще в XVIII в. П. Лазери 2, а также 
группа посланий, приписываемых магистру Симеону, но атрибутирован
ных исследователями Николаю. Еще большей полнотой отличается вто
рой том, где нашли себе место, помимо прочих сочинений, сохранившееся 
лишь в армянской версии письмо Католикосу Армении, так называемый 
«Трактат о тетрагамии», дошедший лишь в извлечениях и цитации Арефы, 
явно фиктивное письмо Николая мятежному Андронику Дуке, а также 
и некоторые из канонов, приписываемых патриарху. «Том единения» опуб
ликован ко всех своих частях, хотя многие из нцх — позднейшие вставки 
и добавления. Вопрос об авторстве подробно разбирается во вступитель
ной статье ко второму тому. Как в первом, так и во втором томе кратко, 
но весьма содержательно излагается рукописная традиция сочинений. 
Для издания, как и подобает в такого рода публикациях, использованы 
все доступные авторам рукописи. Введение, излагающее основные этапы 
жизни Николая, приложенные в конце обоих томов лаконичные резюме 
сочинений, а также краткие рассуждения об их датировке и адресатах, 
детальные индексы весьма облегчают пользование изданием. 

Таким образом, впервые в распоряжении исследователей оказалось 
хорошо изданное собрание всех сочинений знаменитого патриарха, и это 
дает весьма редкую для византинистов возможность не только привлечь 
для целей своей работы то или иное произведение патриарха, но изучить 
их в целом и даже попытаться воссоздать образ автора. 

Основная часть наследия патриарха — его письма. Византийская эпи-
столография давно изучается как исторический источник (ее недостатки 
в этом отношении хорошо известны), как риторический жанр (набор кли
ше византийских писем детально расписан и систематизирован), однако 
весьма редко византийские письма рассматривались как человеческий 
документ. Допускалась, конечно, с многочисленными оговорками мысль, 
что в византийской эпистоле проявляются те или иные авторские черты, 
однако частное, индивидуальное, по общему признанию, тонет в обилии 
общих мест и, как категорически выразился современный ученый, «по 
письменным источникам мы можем судить скорее не об объеме чувств и 
мыслей, а о степени образованности отдельных представителей византий7 
ского, как правило, привилегированного общества». Знакомство с коррес
понденцией патриарха Николая в сочетании с другими его сочинениями, 
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тоже подвергшимися значительному влиянию риторики, на первый взгляд 
подтверждает этот малоутешительный вывод. Почти весь набор хорошо 
известных клише представлен в его переписке. Письма пестрят уверениями 
в дружбе — φιλία, αγάπη. Воспоминания о старой дружбе и общении вли
вают в душу сладость (174.3) 3. Дары вдвойне сладостны, если они исхо
дят от друга (168.2). Дружба может возникнуть даже на расстоянии, 
«заочно», по одной только молве о добродетели человека (45.1 и след.). 
Еще большее место занимает мотив «духовного единения». Духовная бесе
да (πνευματική συνο[Μλία) проливаете душу еще большую сладость и ведет 
к еще большему единению, нежели беседа «телесная» (т. е. личные кон
такты) (см. 63.1 и след.; 118.1 и след.; 148.1 и след.). Сладостная беседа 
в письмах ведет к духовному единению (172.2 и след.) и т. д.4 

В какой-то степени клишированы не только мотивы писем, но и их 
композиция. В большинстве случаев послание Николая начинается с ут
верждения некоей общей мысли, за которой следует реальное сообщение, 
просьба, рекомендация и т. п.5 Не говорит ли это об особенностях созна
ния византийцев, для которых частность и деталь всегда представлялась 
подчиненными чему-то общезначимому и непреходящему? 

Невелика и историческая информативность писем и других сочинений 
(за некоторыми исключениями, вроде письма № 32 — лучшего нашего 
источника по истории спора о тетрагамии). Иногда осторожный патриарх 
опасался передавать сообщения в письмах, поскольку они могли быть, 
видимо, перехвачены и использованы против него (133.50 и след.). В дру
гих случаях информацию устно передавал надежный письмоносец (71.1 
и след.). Отдельные письма вообще носят чисто этикетный характер, 
в иных — о деле вообще не говорится ни слова, зато содержатся обширные 
рассуждения и наставления «по поводу». Лишь некоторые послания со
держат ценные бытовые детали, восполняющие наши представления 
о «ежедневной» жизни византийцев. Так, некий Павел, принявший постриг, 
не прекратил отношений с женой (Николай спрашивает, насколько верен 
дошедший до него слух.—140). Какая-то вдова основала после смерти 
мужа монастырь вблизи его могилы и живет там, вероятно, в качестве 
игуменьи, но подвергается преследованиям местного епископа (Николай 
просит патрского митрополита восстановить справедливость.— 43). Таких 
посланий, однако, очень немного. Сказанное вовсе не означает, что письма 
Николая казались бессодержательными их адресатам. Наличие или даже 
отсутствие этикетных формул свидетельствовало об отношении к ним 
патриарха, глухие для нас намеки тысячелетие назад звучали вполне 
отчетливо. Не случайно в этом отношении, что даже современным издателям 
удаетсгі датировать отдельные письма по содержащимся в них намекам 
с месячной точностью. 

На первый взгляд столь же маловыразительна и стилизована личность 
самого автора. Говоря современным языком, в письмах Николая Мистика 
очень велика «избыточная информация» и до минимума сведен момент 
неожиданности. Реакции эпистолографа как бы заранее запрограммиро
ваны, и большей частью можно с уверенностью предполагать, что он на
пишет в той или иной возникающей ситуации, как откликнется на то 
или иное событие или сообщение. Поведение и эмоциональные реакции 
Николая предопределены нормами христианской морали: он всегда пред
ложит уповать на бога, будет проповедовать долготерпение и милосердие 
и рекомендовать предпочесть награду в будущей жизни преходящим 
радостям посюстороннего бытия. Не менее стандартной является и форма 
выражения Николаем своих чувств. Как и все византийцы, он легко впа
дает в экстаз, рыдает, лишается дара речи (47.4 и след.; 48.4 и др.). Точно 
3 Первая цифра в наших отсылках означает номер произведения, вторая — строку. 
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byzantine. Uppsala, 1962. 
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такую же «стандартную» реакцию мы встречаем и в единственной дошед
шей до нас гомилии на падение Фессалоники, произнесенной патриархом 
с амвона св. Софии в августе 904 г. (192). Захват города арабами объясняет
ся божьей карой за множество прегрешений византийцев. Зависящая от 
жанра клишированность этого сочинения ярко проявляется при сравнении 
его с посвященным этому же событию произведением Иоанна Камениаты. 

И тем не менее было бы, во всяком случае, поспешно даже сравнивать 
клишированные формулы (в широком смысле) византийских писем с мало 
что значащими, но обязательными фразами современной официальной 
корреспонденции. Византийские «стандарты» — не только удобные заим
ствования из античных письмовников и расхожей морали, но и выражение 
стиля жизни и мироощущения византийцев. Это те модели, по которым не 
только пишут, но и стараются жить византийцы. 

Более или менее внимательное чтение писем Николая Мистика убеж
дает в том, что личностное начало выражено в них достаточно определенно. 
Письма Николая преследуют разные цели. Николай постоянно кого-то 
рекомендует и за кого-то просит: освободить от службы в войске (169), 
содействовать в делах сардскому митрополиту (180), освободить от сол
датского постоя вдову его брата (170), не облагать новыми налогами по
ставщиков капусты столичного храма (152) и т. д. Большинство писем 
этой серии построено по одному принципу. Эпистолограф выражает уве
ренность, что для добрых дел адресат не нуждается в напоминаниях со 
стороны (της έξωθεν παραθέσεως), но затем все-таки формулирует свою 
просьбу. Подчас патриарх гневно одергивает адресата. Так, Лев Силей-
ский не оправдал надежд Николая: монахи, клирики и миряне жалуются 
на него непрерывно, Николай строго наказывает прекратить безобразия 
(117). Протасикрит Константин сместил назначенного патриархом архи
епископа Неаполя: «Смотри, что делаешь ... вечному суду обрекаю со
творившему сие»,—не скрывает своего крайнего раздражения патриарх 
(146.9 и след.). Некий молодой не названный по имени правитель прояв
ляет жестокость. «Не пренебрегай нами и не воображай, будто если ты юн, 
то по юности своей можешь воспарить в небо,— склюет тебя там пти
ца»,— заканчивает послание разозлившийся патриарх (165.25). Обращает 
на себя внимание старческое раздражение юношеской строптивостью 
(ср. 106, 166), а также нестандартный образ птицы, клюющей воспарив
шего в небо наглеца. 

Подчас Николай выступает в роли утешителя. Наиболее впечатляю
щее из этого рода посланий — письмо Роману Лакапину по поводу смер
ти его жены (156). Конечно, и здесь хорошо известные утешения: бог спра
ведлив и ведает, что творит. Но каким изящным доказательством подкреп
ляет Николай хорошо известный тезис: если кому-то суждено остаться 
одному и в одиночестве нести горестное бремя, то уж пусть лучше это 
будет сильный мужчина, нежели слабая женщина (159.6 и след.). 

Эти и многие другие «типы» писем без труда можно свести к перечислен
ным уже в античных письмовниках разрядам, однако подобное «сведение» 
мало чему может помочь, ведь приведенные Деметрием Фалерским и его 
последователями «типы» писем (в одном случае их число доходит до соро
ка одного!) практически охватывают все возможные эпистолярные случаи! 

Письма Николая Мистика представляют их автора в различных жиз
ненных ситуациях. Чаще всего патриарх тесним несчастиями и чуть ли 
не находится на краю пропасти (пристрастие византийских эпистологра-
фов к тому, чтобы любоваться своими горестями, хорошо известно). Нико
лай живет в аду и чувствует себя даже хуже, чем его обитатели, ведь 
среди последних нет ни ссор, ни зависти, ни заговоров (133.29 и след.). 
«Я жив и не жив (ζώμεν ού ζώντες), не радуют меня солнечные лучи, и луч
ше мне было бы быть среди мертвецов» (138.8 и след.). Здоровье патриарха 
оставляет желать лучшего, мотив приближающейся смерти постоянно 
мелькает в письмах (57, 104, 109, 110). 

Лишь изредка в письмах предстает перед нами благополучный пат
риарх, как правило, очень осторожно сообщающий о своем «благополу-
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чии»: «Ныне же, если в жизни можно говорить о чем-то лучшем, я пока 
нахожусь в лучшем состоянии» (154.5). Порой Николай Мистик считает 
возможным и пошутить, хотя его шутки вряд ли способны рассмешить 
современного читателя. Впрочем, они придают теплоту образу сурового 
патриарха и доставляют нам не частые образцы византийского юмора. 
Так, протоспафарий Лев, судья Пафлагонии, прислал патриарху в пода
рок овечий сыр. «Как можешь ты, судья, призванный карать за воровст
во, обворовывать овец?»— вопрошает Николай (127.7). Человеку, прислав
шему ему в большом количестве плоды из своего имения, Николай пишет: 
«Не знаю уж, то ли это начатки, то ли большая часть, то ли весь урожай 
в целом» (168.10 и след.). 

Разные типы писем и другие документы, вышедшие из-под пера пат
риарха, разные ситуации, в которых они пишутся, позволяют представить 
себе в общих чертах и самого автора. Попробуем выделить черты его «харак
тера» и посмотрим, насколько складываются они в цельный образ. Преж
де всего, патриарха отличает необыкновенное упорство в преследовании 
цели (сам Николай хвалит эту черту характера — ευσταθής τρόπο; — 
136.1). Знаменателен в этом отношении, пожалуй, самый обширный цикл 
всей переписки — послание болгарскому царю Симеону. Отвлекаясь от 
конкретной политической подоплеки этих писем, можно утверждать, что 
лейтмотивом их служит идея мира. О мире просит Николай Симеона, за 
его нарушение грозит божьей карой, прелести мира расписывает, ужасами 
войны пугает. Николай увещевает, упрекает, униженно молит, наконец, 
Симеона. Этот цикл (разумеется, в переводе) вполне мог бы быть издан 
в популярном издании как один из интереснейших образцов «литературы 
в борьбе за мир» прошлых веков. Не менее упорен Николай и в других 
вопросах: борьбе с евфимианами, стремлении к единению церкви и т. д. 

Упорство Николая в преследовании целей сочетается, однако, с гиб
костью и приспособлением к ситуации, переходящими в своеобразный 
средневековый оппортунизм, возводимый им в принцип жизни и поведе
ния. Со злом нужно бороться только в том случае, если это возможно, 
увещевает Николай аланского архиепископа (133.61),— в противном слу
чае надо стараться не допустить лишь его распространения. В письме, 
видимо, к тому же адресату Николай уточняет свою позицию: надо дей
ствовать мягко и постепенно, проявлять максимум терпения, особенно 
если речь идет о представителях высшего класса (52.83). 

Адресат другого письма (125), видимо, пожаловался Николаю на 
какие-то неурядицы. Что же делать, как не сносить все кротко и по воз
можности с умом применяться к обстоятельствам (τοΤς πράγμασιν σοναρ-
μόζεσ&αι)! Ничего нельзя поправить сразу (έ£ έτοιμοι)). Так повелось с дав
них пор и существует поныне. Таковы не только советы Николая, но и 
линия его собственного поведения. «Император против нас,— сообщает 
он Александру Никейскому,— что же нам остается делать в этих об
стоятельствах, как не настроиться на философский лад и примириться 
с обстоятельствами, если, конечно, мы не предаем божью церковь» 
(71.10 и след.)6. Впрочем,и это последнее условие отнюдь не всегда строго 
соблюдается Николаем: в трех письмах блюститель церкви и веры настаи
вает на налогах, которые церкви обязаны выплачивать государству. 
И наконец истинной декларацией оппортунизма звучат слова из послания 
113: «Хороший кормчий с умом старается избежать волн, готовых погло
тить его, и не станет направлять судно на те, что могут его потопить. 
Врач, заботящийся о спасении больного, если нельзя того излечить пол
ностью, старается облегчить болезнь ...» (113.1 и след.). 

Приведенные рассуждения весьма интересны. Византийская история 
дает нам примеры различных этических позиций ее деятелей: от несгибае
мой жесткости и непримиримости до гибкости и терпимости (логическим 
продолжением которой подчас оказываются полная беспринципность и 
6 См. № 58, 92, 94. Два последних письма издатели датируют вслед за Грюмелем 

920 г., не учитывая возражений против такого отнесения и попытки по-другому да
тировать эти письма в кн.: Две византийские хроники X века. М., 1959, с. 79 и след. 
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