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С.Б. Сорочан (Харьков) 

О ДАТИРОВКЕ ВРЕМЕНИ БОРЬБЫ ЮСТИНИАНА II  

РИНОТМЕТА С ВИЗАНТИЙСКИМ ХЕРСОНОМ 

 

 Из византийских источников, прежде всего сочинений Феофана и 

Никифора, написанных в конце VIII – начале IX вв., известно о той 

вражде, которую питал к Херсону вернувшийся на трон в 705 г. василевс 

Юстиниан II Ринотмет
1
. Эта вражда вылилась в отправку против Херсона 

и других архонтств и кастра Таврики большой карательной экспедиции во 

главе с полководцами Стефаном Асмиктом и Мавром Вессом. Она была 

повторена после попытки вести переговоры, за чем последовало 

восстание херсонитов, к которым присоединились ромейские войска во 

главе с Мавром Вессом и новоназначенный архонт Херсона, дорифор 
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василевса, спафарий Илья. Мятежники, собрав флот, отправились к 

Константинополю и свергли Юстиниана Ринотмета, провозгласив 

императором Филиппиком знатного бывшего ссыльного Вардана. Таким 

образом, эти события хорошо известны и неоднократно были предметом 

комментариев и исследований многих византинистов. Пожалуй, их не 

избежал никто из историков Византии. Но остается неясным, к какому 

времени относилось происшедшее. Его датируют и 710, и 711, и 712 гг. 

Попытаемся уточнить это на основе немногих имеющихся данных и 

аналитических рассуждений. 

Феофан поместил указанные события в своей “Хронографии” под 

6203 г. от сотворения мира по александрийской эре, то есть 711 / 712 г. Из 

его рассказа следует, что в октябре “первый” флот ромеев-карателей уже 

отплыл обратно из Таврики. Возможно, первая экспедиция действительно 

была непродолжительной и пришлась на начало осени 711 г., как полагает 

И.С. Чичуров
2
. Но если принять эту точку зрения комментатора Феофана, 

тогда все последующие события, включавшие мятеж в Херсоне, прибытие 

в город для переговоров новой имперской делегации, подход и уход 

военных сил хазар, провозглашение василевсом Вардана-Филиппика, 

посылка Юстинианом “второго” карательного флота, осада города, 

очередные переговоры с хаганом хазар, вплоть до свержения Юстиниана, 

убитого в его лагере под Халкидоном 7 декабря 711 г., свершились в 

рекордно короткое время, в течение двух месяцев (октябрь-ноябрь). 

Между тем, они могли быть и более длительными, в том случае, 

если считать их начавшимися не осенью 711 г., а в 710 г., точнее, летом 

или в августе-сентябре этого года
3
. Именно тогда в Херсон, Боспор и 

остальные кастра крымских архонтий вторглись войска во главе с 

патрикиями Стефаном Асмиктом и Мавром Вессом, а вместе с ними были 

доставлены архонт Херсона спафарий Илья и будущий узурпатор, 

изгнанник Вардан. Приезд мирной имперской делегации с небольшим 

числом дромонов, последовавший после гибели почти всего 

возвращавшегося флота во время октябрской морской бури, мог состоятся 

через несколько зимних месяцев весной, во второй половине марта-апреле 

711 г., только когда открылся очередной навигационный сезон, а 

последующие разнообразные события (вторая карательная экспедиция во 

главе с патрикием Мавром Вессом, провозглашение Вардана императором 

Филиппиком) заняли лето и осень, так что флот с узурпатором на борту 

рискнул направиться из Херсона к столице Империи в конце ноября, в 

самый канун официального закрытия моря, дабы не дать Юстиниану II 

шанса вновь собраться с силами. Последний вариант развития событий 

представляется во всех отношениях более реалистичным, учитывая, что 

на одно лишь обычное плавание между Константинополем и Херсоном 

уходило около 10-15 дней плюс обратный путь, и в таком случае на 
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происходившее в самом городе и его округе оставалось бы совсем мало 

времени. 

Примечательно, что начало событий, связанных с восстанием 

равеннцев против Юстиниана II, если следовать порядку изложения в 

римской “Книге понтификов”, тоже относится к 710 г. (весной – 

небольшая экспедиция в Равенну сицилийского стратига, патрикия 

Феодора, с целью ареста наиболее враждебных к императору 

представителей равеннской знати, которые вскоре были казнены в 

Константинополе, за исключеним равеннского архиепископа Феликса, 

сосланного на берега Понта; летом, то есть в период подготовки и 

посылки первого карательного флота в Таврику, – восстание в Равеннском 

экзархате; октябрь – приезд в Италию нового экзарха Иоанна Ризокопа и 

его гибель на подступах к Равенне)
4
. Послать в Италию войска против 

мятежников василевс не только не успел, но и не мог, т.к. после открытия 

навигационного сезона 711 г. его внимание было поглощено бурными 

событиями, разыгравшимися в Херсоне, стремлением покарать 

изменившего ему херсонского архонта, спафария Илью, отправкой 

оказавшейся безрезультатной экспедиции Мавра Весса, планами борьбы с 

узурпатором Варданом-Филиппиком. В этом видится еще один аргумент 

против гипотезы А. Гийу, относившего равеннское восстание к 711 г.
5
 

Херсонское же длилось, видимо, гораздо дольше, и его события захватили 

время с лета 710 г. до конца ноября 711 г. 
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