
ЗАПАД НО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ХРОНИКИ XII в. КАК ИСТОЧНИК 
ДЛЯ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

П роф . В. Стоклицкая-Т ереш кович

Проблема м еж дународны х отношений в 
Западной Европе в XII— XIII вв. освещена в 
западноевропейской историографии значи
тельно слабее, чем вопросы внутреннего 
развития стран и государств. Д аж е  важ ней
шим страницам в истории меж дународных 
отношений, например внешней политике Ф и
липпа II А вгуста, в которой отразились ин
тересы трёх крупных государств—Франции, 
Англии и Германии,— посвящено сравнитель
но незначительное количество специальных 
исследований \  Н е отмечен и не выдвинут 
ряд моментов в сношениях отдельны х госу
дарств м еж ду собой. При таком состоянии 
исследования неудивительно, что вопрос об 
источниках по истории меж дународных о т 
ношений в XII— XIII вв. совсем не ставился. 
Н е только  старые источниковедческие рабо-

5 Ц ентральное место с-реди них занимает 
четырёхтомный труд C a r t o i i e r i  «Philipp 
der II A ugust, K onig  von Frankreich», 4 B. 
Leipzig — Paris. 1899— 1922.

ты, как М олинье, Ваттенбаха и дрЛ  но и
новейшая работа американского историка 
Томпсона «И стория историограф ии»3, иссле- 
дую т состав, содерж ание и характер хроник 
только в плоскости общей оценки их как 
исторического источника. Таким образом, 
сама постановка вопроса о хронике XII— 
ХШ вв. как источнике для истории м еж ду
народных отношений является новоц.

Ц енность хроники, рассматриваемой под 
указанным углом зрения, сильно эволю ци
онирует на протяжении эпохи крестовых 
походов. П оэтому в интересах большей у г
лублённости вы золов мы решили ограни
читься в данной статье хронологическими 
рамками XII века. И з массы западно-евро-

2 М о 1 i n i е г «Les sources de l’h isto ire de 
France»; W a t  t e n  b a c h  «D eutschlands 
G eschichtsquellen in M itte la lter bis zur M itte  
des XIII Jah rhundert» .

1 T h o m p s o n  W. «H istory  of historical 
w ritings» . Vol. I. 1912. New York.
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пейских хроник мы вы делили лиш ь немно
гие, наиболее ярко отразивш ие постепенные 
этапы в эволюции точек зрения на м еж ду
народные отношения.

Речь папы Урбана II на Клермонском со
боре прозвучала как призыв к м еж дународ
ному действию, л о зу н г , брошенный Урба
ном, имел успех. В первом крестовом похо
де  участвовали различные народности. П о
нятие национальности в современном смы
сле слова ещ ё не известно тому времени. Хро
ники первого крестового похода часто го
ворят о  «nationes», придавая этому термину 
иноа значение, чем мы. Они применяют его 
к ак  к национальностям в более широком 
смысле слова — немецкой, французской и 
т. д.,— так  и к ж ителям  отдельны х Немец
ких, французских, итальянских и других 
областей и, наконец, к населению  отдельных 
городов. В перечне «nationes» фигурирую т 
французы, немцы, ломбарды, итальянцы, 
апулийцы, провансальцы, венецианцы, г е 
нуэзцы и др.*. Эти хроники неоднократно 
отмечаю т столкновения и споры между 
немцами и французами, венецианцами и ге-’ 
нуэзиами и м еж ду отдельными' крупными 
феодалам и/ Н аиболее яркий пример послед
него рода— затяж ной конфликт м еж ду гра
фом Раймондом Тулузским  и Б ээм у ш о м  
Тзрецтским, освещаемый хроникёрами пер
вого крестового похода во всех его д ета
лях. Но если в хрониках фигурирую т нем
цы, французы, англичане, то нет речи о 
Германии, Франции, Англии. Больш ие го
сударства Западной Европы отсутствую т з 
поле зрения хроникёров первого крестозого 
похода и, конечно, не случайно о тсутству
ют, ибо и государства с более или менее 
централизованной организацией ещ ё не ус
пели слож иться. К тому же, в этом случае 
сказалось и влияние концепции первого 
крестового похода, разделяемой всеми 
его современниками, — концепции провиден
циализма.

Е ё разделяю т не только  скромные монахи, 
участники первого крестового похода, как 
монах Роберт и Раймонд Ажильский. Её 
разделяет и Гиберт Нож анский, человек 
образованный, испытавший на себе интел
лектуальны й подъём своего времени (так 
называемое возрож дение XII в.) и к тому 
ж е писавший свою хронику ® первой чет
верти XII в., долгое время спустя после 
первого похода, когда перспектива совер
ш ившихся событий была уж е ясна. «Gesta 
Dei per Francos»  («Д еяния божьи, соверш ён
ные через франков») — это название, данное 
Гибертом Ножа'ножим его истории первого' 
крестозого похода, вы раж ает сущ ность це
лого мировоззрения. Бог внушил христиан
ским народам пламенное ж елание защитить 
святую  церковь, угнетаемую  неверными, н, 
движимые этим чувством, они добровольно 
поднялись и «ринулись в изгнание; чтобы 
сокруш ить врагов имени Христова, они пере
шли границы Л атинского мира и (вообще) 
известного мира ц  сделали это с большим

1 Так, термин «nationes» в указанных раз
личных смыслах часто употребляется Виль
гельмом Тирским.

рвением и радостью , чем люди, идущ ие на 
пир» (цитата из Гиберта Н о ж ан ск о го )5.

Христианский Запад  по внушению бога 
ринулся на мусульманский Восток. «Эти 
простые, грубые люди соверш или больш ие 
подвиги, чем прославленные герои древно
сти»,— писал Гиберт Нож анский. Хроникё
ры, описывавшие эти подвиги, могли о ста 
навливаться на мелких столкновениях м еж 
ду кресдоносцами, происш едших во время 
самого похода. Однако вся направленность 
их внимания исклю чала интерес к каким- 
либо крупным международным конфликтам 
внутри самого христианского мира на З а п а 
де.

Т олько один крупный международный ан
тагонизм внутри христианского мира наш ёл 
отраж ение в хрониках первого крестового 
гюхода, без сомнения, потому, что он был 
теснейшим образом связан с историей само
го похода. Я ш е ю  в виду антагонизм м еж 
ду Западом и Византией. Здесь  не место 
останавливаться на тех глубоких причинах, 
которые объясняю т отношение Византии к 
крестоносц ам 6. В том аспекте, который нас 
ннтересчет, необходимо отметить, что з а 
падно-европейские хроники проникнуты 
Враждебным настроением к Византии. А лек
сей Комнин рисуется как вероломный, ко
варный монах. Хроники не ж алею т нелест
ных эпитетов по его адресу. Ему приписы
вается главная вина за  печальный исход 
крестьянского похода и вина за  многие бед 
ствия, переж итые крестоносцами-рыцарями. 
Хроники подробно останавливаю тся на его 
сою зах с турками, направленных против 
христиан, и т. д. Одним словом, антагонизм 
Запада  и Востока дополняется антагонизмом 
Запада  и Византии.

Однако уж е в первой половине XII в., в 
период времени м еж ду первым и вторым 
крестовыми походами, у  хроникёров начи
нает появляться интерес к отнош ениям м еж 
ду европейскими государствами. В этом 
смысле заслуж ивает внимания хроника Ор- 
дерика Виталия. О рдерик Виталий родился 
в 1075 г. в Англии, но был воспитан в Н о р 
мандии, в монастыре Сент-Эвруль, где 
одиннадцати лет принял постриг. Таким о б 
разом, всю свою сознательную  ж изнь Ор
дерик Виталий прожил монахом, но не 
тёмным монахом. Томпсон отмечает, что 
С ент-Э врульский монастырь был местом 
встречи палом ников и путеш ественников, 

ехавших из Англии в И талию  и обратно7. 
Здесь можно было собрать сведения о со
бытиях, волновавш их и потрясавш их Евро
пу. Время ж е было бурное. О рдерик В ита
лий был современником первого крестового 
похода, больш ого подъём а в  движении ис
панской реконкисты и многих других досто
примечательных событий. Д оходивш ие до 
него слухи об этих событиях и всё его о к 
руж ение привили ему интерес к истории. 
О рдерик Виталий строит свою  хронику не 
только  на рассказах посетителей С еят-

5 «Recueil des historiens des eroisades. 
H isto riens occidentaux». Т. IV, p. 124.

0 Ср. для  этого вопроса N о  г d e  n 
«Das P apstum  und Byzanz». 1903.

1 T h o m p s o n  W. Op. cit., p. 239.
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Э врульского монастыря, но и на большом 
докум ентальном  м атериале монастырских 
хроник, летописей, церковны х соборов, ж и 
тий святы х и т. д. Ордерик Виталий— толь
ко хроникёр, отню дь не историк, в праг
матической связи освещ аю щ ий события 
прошлого. Притом он эклектик , пассивно 
передаю щ ий в разны х частях своего труда 
различные мнения об одном и том ж е п р ед 
мете. Но у этого хроникёра-эклектика свой 
взгляд  на задачи, стоящ ие перед тем, кто 
пиш ет историю. Н евеж ественны е люди, го
ворит О рдерик Виталий, часто ош ибаю тся, 
полагая, что собы ти я,, происходящ ие на их 
глазах ,— это нечто неслы ханное и единст
венное в своём роде: сопоставляя их с про
исшедшими раньш е событиями, начинаешь 
их понимать. И стория учит. Особенно сле
дует иметь перед глазам и примеры  древних 
героев. «Я дам,— говорит О рдерик Вита
лий,— правдивы й р асск аз о  многих собы ти
ях»,— и вы р аж ает  уверенность, что будущ ие 
хроникёры с ж адностью  усвоят историю 
описанного им поколения и передадут её 
потомству д л я  назидания и в о сх и щ ен и я8. 
И так, задача хроникёра—в правдивом изо
браж ении событий и героев своего времени. 
К ак это далеко  от  провиденциализма, про
никаю щ его историографию  первого кресто
вого похода, и как  глубоко неправ Мишо, 
пом ещ ая хронику О рдерика В италия в один 
ряд с другими хрониками первого крестово- 
гр п о х о д а!9.

Всё мировоззрение Ордерика Виталия, вся 
направленность его внимания, весь тон его 
рассказа другие, чем у хроникёров первого 
крестового похода. Он говорит и о первом 
крестовом походе и о  походе 1001 г., но 
для него они лиш ь аксесуар гораздо более 
ш ирокой картины, которую  он даёт. М онах 
Ордерик- Виталий— автор «H istoria ecclesi- 
aslica», так  назвал он свой труд,— писатель 
светский.

Е го произведение, принадлеж ащ ее к р а з 
ряду всемирных хроник (он ведёт свой рас
сказ от воплощения Христа д о  1140 г.), со
стоит из 13 книг. Оно даёт  огромный м ате
риал, м нож ество живых и ярких фигур ко
ролей, пап, духовны х и светских ф еодалов, 
крупных и мелких баронов, рыцарей, прела
тов, свящ енников. П олитическая ж изнь и 
войны, культура и быт, церковны е соборы 
я  церковны е расколы — всё находит отр аж е
ние в этой хронике. Гизо обвиняет О рдери
ка В италия в бессистемном нагром ож дении 
ф а к то в ,0. К оличество фактов, приводимых 
брдериком  Виталием, действительно чрез
вычайно велико. Но в этих дебрях фактов 
имеется определённая система. Автор стре
мится представить события прош лого син
хронически, охватив их по возможности ис
черпываю щ им образом . П оэтому факты, о т 

8 О г d е г i с i V i t а 1 i s «H istoria  е с ф -  
siastica», liber IX, 17; VI, I. См. M i g n e .  
Patro log ia  latina. T. 188, p. 716, 749.

9 M i c h a u d  «B ibliotheque des Croisa- 
des». P a r t .  I, p. 310 ss. 1829.

“ G u i z o t  M. «Collection des m em oires
re la tifs d l’histo ire de France». T. 25. «Notice 
su r O rderic  Vital. Le deso rd re  qui reg n e  dans 
I’ouvr age du m oine de Saint-E vraul».

носящ иеся к истории Нормандии, обраста
ют фактами, относящ имися к прошлому 
других местностей и стран. Но принцип 
синхронизма перем еж ается с другим прин
ципом. Сообщив о событии, О рдерик Ви^ 
талий затем последовательно рассказы вает, 
как оно развивалось в дальнейш ем, и, таким 
образом, далеко  выходит за пределы  син
хронизма. Так, под 1001 г. даётся обширный 
обзор политических событий,- охваты ваю 
щих большую  часть известного тогда мира 
от Англии до Внутренней Азии. Рассказ 
хроники начинается с восстания английских 
баронов против Генриха I, в которое вмеш и
вается Роберт Норманский. Затем  хроникёр 
переходит к  крестовому походу 1001 года. 
Д алее , под тем ж е годом приводится рас
сказ о пленении Боэмунда Салиманом со 
всеми романическими подробностями 

Если учесть политическую  раздроблен
ность Европы того времени, то станет ясно, 
что стремление О рдерика Виталия синхрони
чески охватить ж изнь множества мелких по
литических центров и одновременно пред
ставить^ дальнейшее- развитие исторических 
событий, соверш ивш ихся в данные годы, 
чрезвычайно затрудняет читателю  усвоение 
материала. Но из-за груды  фактов, тщ ател ь
но собранных и прекрасно, а местами и х удо
ж ественно освещ ённых, уж е прогляды вает 
преимущественный интерес автора, к круп
ным политическим образованиям  и к их 
взаимным отношениям. Чащ е всего О рдерик 
Виталий говорит о политической жизни С е
веро-Западной Европы. Л учш е всего освещ е
ны история Англии и Нормандии, их взаим
ные отнош ения и конфликты, а так ж е  исто
рия Ф ландрии, Франции и англо-ф ранцуз
ское противоречие интересов в том виде, в 
каком оно проявилось до 1140 г., при Л ю до 
вике Толстом. П од 1125 и 1138 гг. описана 
борьба короля арагонского Альфонса с са 
рацинами. Отнош ение О рдерика Виталия к 
Византии в общ ем носит традиционный для  
западноевропейских хроникёров отрицатель
ный характер.

Р о ж ер  I I  Сицилийский выступает в хро
нике, но в неясных и смутных очертаниях. 
Н е вы явлено исклю чительное своеобразие 
этой талантливой личности и её крупная роль 
в м еж дународной дипломатии того времени. 
Совершенно не затронуты  отношения Рож е- 
ра II к Византии и Германии. Германия с 
её борьбой м еж ду вельфами и Ш тауфенами, 
наш едш ей продолж ение в м еж дународны х 
отнош ениях11,— пустое место в хронике О р 
дерика Виталия. Таким образом, важнейший 
узел  . м еж дународны х противоречий, назре

вавш и х  в противоположном о т 'А н гл и и  углу 
Европы (Г ермания, норманская Сицилия, 
Византия), остался не замеченным Ордери- 
ком.

Томпсон говорит, что «H istoria  ecclesia- 
stica»— это история важнейших европейских 
событий времени О рдерика В италия 1г. Если

11 «M onum enta G erm an ise  h is to rica l, S. S., 
В1. 21, p. 468. Хроника «Генеалогия вельфов» 
сообщ ает, что Рож ер  II подкупал вельфов 
ежегодными субсидиями, чтобы побудить их 
к неослабной борьбе с Ш тауфенами.

13 T h o m p s o n  W . Op. c it,, p. 240.
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подойти к хронике О рдерика Виталия с  ин
тересую щ ей нас точки зрения, то взгляд 
Томпсона окаж ется  нуж даю щ им ся в сущ е
ственной оговорке. И нтерес к м еж дународ
ной ж изни уж е пробудился у О рдерика Ви
талия, но его политический кругозор о гр а
ничен в этом смысле ф актам и, относящ и
мися к соседним с Нормандией странам. 
Очевидно, его источники не раскры вали пе
ред  ним более широких м еж дународны х го
ризонтов. Е вропа О рдерика В италия — 
эго  Европа толпы паломников, посещ авш их 
Сент-Эврульсккй монастырь, и документов, 
находивш ихся в распоряж ении автора.

Всего только несколько лет отделяет 
конец хроникёрской деятельности  Ордери
ка. Виталия от того момента, когда другой 
крупный хроникёр XII в., Оттон Ф рейзин
генский, приступил к  составлению  своих 
трудов. М еж ду тем разница в  концепции 
исторического развития и в трактовке исто
рического м атериала  м еж ду ними огромна. 
Оттон Ф рейзингенский был человеком дру
гого поколения, чем О рдерик Виталий (по
следний родился в 1075 г., Оттон Фрейзин
генский—в 1110 или 1111 г.), и принадлеж ал 
к другим общ ественным кругам. Он был 
дядей  Ф ридриха I Барбароссы , получил 
образование в П ариж ском университете и 
я влялся  одним из образованнейш их лю дей 
своего времени. Хроники Оттона Ф рейзин
генского пользую тся общим признанием в 
источниковедческой литературе (в работах 
П отгаста, В аттенбаха, в цитированном 
новейшем труде Т ом псона)12. Но оценка, 
даваем ая авторами этих трудов Оттону 
Ф рейзингенскому, всё ж е различна. Ваттен- 
бах полагает, что центр тяж ести  внимания 
Оттона Ф рейзингенского — в философско- 
богословской трактовке вопросов, и отка
зы вается признать его труды  историческими 
произведениями “ .

О ттон Ф рейзингенский вообще пользуется 
больш ой известностью  к ак  философ. Его 
философия истории породила целую  лите
ратуру18. П рим ы кая-в своих историко-фило
соф ских построениях к Августину, он всё 
ж е  проявляет в этой области, как  и в пони
мании отношения церкви к государству, 
■большую сам остоятельность мысли.

Иначе, чем В'аттенбах, подходит к О тто
ну Ф рейзингенскому Томпсон. В его глазах 
Оттон Ф рейзингенский— крупнейший пред
ставитель не только  философской, но и 
исторической мысли своего времени. Его 
хроника, говорит Томпсон, — «это крайнее 
рыражение возрож дения XII в. в Герма
нии»1". В противополож ность Ваттенбаху 
Томпсон особенно подчёркивает истооиче» 
скую  ценность произведений О ттона Ф рей
зингенского, отразивш их крупнейшие исто-

13 P o t t h a s t  «W egw eiser durch  die 
G esch ich tsw erke des europaischen M ittelal- 
te rs» , S. 477. 1862; W a t t e n b a c h .  Op. cit., 
p. 350—354; T h o m p s o n  W. Op. cit., р аз
ные места, см. ниже.

14 W  a 11 е n b а с h. Op. cit., S. 353.
15 См., в частности, H a s h a g e n  J. «O tto 

von Frelsirigen  als G eschichtsphilosoph und 
K irchenpoiitiker». 1900.

“ T h o m p s o n  W. Op. cit., p, 195.

рические события своего времени. И зу ч е 
ние хроник Оттона Ф рейзингенского не 
только подтверж дает точку зрения Томп
сона, но вместе с тем раскры вает опреде
лённую концепцию м еж дународны х отнош е
ний, что д л я  нас особенно интересно.

Оттону Ф рейзингенскому принадлеж ат 
две хроники, дош едш ие до потомства: 
«Книга о  двух государствах»,, написанная в 
1143— 1146 гг. (иначе она назы вается «Об 
изменчивости ’земного»), и хроника под н а
званием «Д еяния императора Ф ридриха»17. 
Т ретья хроника Оттона Ф рейзингенского — 
«История Австрии»— до нас не дош ла. Хро
ники сильно отличаю тся друг от друга. П ер 
вая, состоящ ая из восьми книг, принадле
ж ит к разряду всемирных хроник. Она ве
дёт повествование ab U rbe coridita до  д ев я 
того года правления К онрада III. Особое 
значение в историческом отношении имеет 
7-я книга, начинаю щ аяся с истории первого 
крестового похода, а затем  даю щ ая м атери
ал по истории XII в. до 1146 года. Это эпо
ха, современная О ттону Ф рейзингенскому. 
В 7-й книге с особой яркостью  проявляется 
его  творческая индивидуальность, и она 
особенно интересна для  нас как источник, 
позволяю щ ий судить о политической д ей 
ствительности того времени. 8-я книга тр ак 
тует о пришествии антихриста, воскресении 
мертвых и конце мира. Всё произведение, 
написанное под непосредственным влиянием 
развёртывавш ейся в Германии борьбы вель- 
фов с Ш тауфенами, проникнуто чувством 
глубокого пессимизма. С ущ ествую т два 
государства— мирское и вечное, земное и 
небесное— государство д ьявола  и  го су дар 
ство Христа, Вавилон и И ерусалим. Второе 
неизмеримо выше первого. Своё время О т
тон Ф рейзингенский считает последним. 
Граж данская война, раздираю щ ая Германию, 
и рост монаш еского и крестоносного д ви ж е
ния представляю тся ему признаками при
ближ аю щ егося конца мира. Германская им
перия — преемница Римской империи, но 
она превратилась в её тень, к ней прилипла 
грязь. Глава мира, она олицетворяет собой 
его ветхость. Рассказ хроники перем еж ает
ся с размышлениями о  бренности всего зем
ного. С глубоким сокруш ением повествует 
хроника о «борьбе отца с сыном» — Генри
ха IV с Генрихом V — и о кончине Л ота- 
ря II Суплинбургского, который после бле
стящ его правления умер в бедной альпий
ской хижине.

О днако философия пессимизма нисколько 
не мешает Оттону Ф рейзингенскому с боль
шой остротой мысли охваты вать м еж дуна
родные отношения XI— XII вв. и верно о т 
раж ать их в своей хронике. В ней нет той 
загромож дённости мелкими подробностями 
феодального бы та; которая так  характерна 
для хроники Ордерика Виталия. Основные 
факты  меж дународной ж изни ясно и чётко 
встаю т со страниц хроники Оттона Ф рей
зингенского, хотя она и несвободна от ф ак
тических ошибок.

Больш ую  ценность представляю т сведе
ния о личности, политике и походах Р ож е- 
ра II Сицилийского в различные периоды  его 
деятельности. Этими данными О ттон Фрей-

17 «M onum. G erm , h ist.» , S. S. Tom . XX.

8  «Вопросы истории» № 4.
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зингенс-кий восполняет ощ утительный пробел 
хроники Ордерика Виталия. Не меньшую 
ценность представляю т и сведения о заклю 
чении сою за двух империй — Западной Рим
ской и Восточной Римской — и о ранних 
стадиях его сущ ествования. Они переплете
ны с данными о политике Иоанна 11 Комни
на в Антиохии и о событиях в И ерусалим 
ском королевстве. П ривож у этот рассказ: «В 
1.143 г. ймператор .К онстантинополя К ало- 
иоамн II, заключивш ий сою з друж бы  с рим
ским королём через посредство обручения 
своего сына М ануила с сестрой королевы 
Гертруды, Бертой Зульцбахской, был об
манут, когда вступил с большой армией в 
Сирию, князем Антиохии— Раймондом, нару
шившим данное за деньги клятвенное обе
щ ание передать Калоиоанну провинцию и 
город 1s. М естный епископ оказал  (К алоио
анну) открытое сопротивление и убеж дал  
его от имени римского папы отказаться от 
штурма, так как город находился во вла
дении латинян. Тот (Калоиоанн) пощадил 
город, но так  как  он был обманут князем, 
то он огнём и мечом опустош ил всю об
ласть, поступив не как  Калоиоанн, т. е. до б 
рый Иоанн». Иоанн оставил империю своему 
сыну М ануилу. В' то ж е время, в ноябре 
1143 г., умирает король Иерусалима Ф улько 
и оставляет управление государством свое
му сыну Б алдуину III. Став королём. Ма- 
пуил отправляет послов с дорогими дарами 
к королю  К онраду и возобновляет союз.

М еж ду  Иоанном, отцом этого императо
ра, и Конрадом союз был заклю чён против 
Рож ера, «врага обоих государств». Так, пе
ред нами в синхроническом разрезе встаёт 
историческая обстановка, в которой слож ил
ся союз двух императоров, имевший столь 
важное значение в сфере международных 
отношений. Его основная причина — общий 
антагонизм Германии и Византии против 
нормаио-сицилийского государства. Союз 
скрепляется браком членов обоих правящих 
домов1®.

Та ж е, 7-я книга освещ ает баварско-вен
герский конфликт, разразивш ийся в сентяб
ре 1146 г. м еж ду герцогом Генрихом Б авар
ским и Гейзой Венгерским.

6-я книга к асается  отношений между 
Германией, Польш ей и Венгрией.

Таким образом, меж дународный горизонт, 
освещ аемый хроникой Оттоиа, значительно 
шире, чем он рисовался Ордерику Виталию, 
и соотношение меж дународных политиче
ских сил представлено с большей углуб
лённостью, чем в «H istoria  ecclesiastica». Но 
и хроника Оттона не охваты вает всей м еж 
дународной ж изни Европы. А нгло-француз
ское противоречие интересов и политиче
ская роль пиренейских государств совер
шенно не нашли в ней отраж ения.

Второй труд Оттона Фрейзин~ен1Скопо, 
носящий название «Д еяния императора 
Фридриха», такж е, несомненно, является 
историческим произведением. Настроение 
автора радикально изменилось со времени 
составления им «Книги о двух государст-

18 Речь идёт, очевидно, об Антиохии и 
антиохийском княж естве.

13 «M onum , Germ , hist.», S. S. Т. XX, p, 
263

вах». Философия пессимизма исчезла, но 
хроникёр остался в общем верен своему 
мировоззрению. Он остался, как и был. 
поклонником сильной власти в государстве, 
и если отсутствие её при Конраде III бо 
лезненно ущ емляло его чувство патриота, 
то события последую щ его периода истории 
Германии окрылили его  лучшими н адеж д а
ми ао. Восшествие на престол племянника 
Оттона, Ф ридриха 1, прекращ ение им борьбы 
м еж ду Ш тауфенами и вельфами, подъём 
международного значения Германии преис
полнили душ у Оттона Ф рейзингенского во
сторгом. Ф ридрих I заслонил в его душ е 
образ Л отаря Суплинбургского, героя «К ни
ги о двух государствах». Оттон предлож ил 
Ф ридриху написать историю его правле
ния, на что последний охотно согласился. 
Оттону был прислан из императорской кан
целярии весь документальный материал, 
нужный ему для осущ ествления его  начи
нания. Но Оттон располагал большим, чем 
документы. К ак лицо, близкое к Фридриху, 
он был знаком с руководящ ими идеями им 
ператорской власти, знал направление всей 
внешней политики империи, встречался с 
массой лиц, занимавших руководящ ие 
долж ности в государстве. Ему неоднократ
но поручались дипломатические миссии. 
«Д еяния Фридриха I» (они доведены лишь 
до 1156 г.) стали апологией Фридриха и им- 
пеоаторокой власти.

В этой хронике широко использована бо
гатая дипломатическая переписка герман
ских императоров и широко применён приём 
композиции речей, очень частый у хрони
кёров этой эпохи. Эта манера очень ож ив
ляет излож ение, но вместе с тем придаёт 
хронике кол-срит торжественной напыщен
ности.

Оттон Ф рейзингенский начинает «Д ея
ния» с 80-х годов XI в., но период, пред
ш ествовавш ий вступлению  ’ на престол 
Фридриха Барбароссы, получает в «Д еяни
ях» совершенно другое освещение, чем в 
«Книге о двух государствах». Позорные в 
глазах Оттона страницы истории Геома
ния: борьба Генриха IV с Генрихом V и 
Ш тауфенов с вельфами, равно как  неудач
ный второй крестовый поход,— мало ос
вещены. «Д еяния» даю т гораздо меньш е 
для их понимания, чем «Книга о двух госу
дарствах». Зато внешняя политика Герма
нии и в связи с нею м еж дународны е о т 
ношения встаю т выпукло и ярко.

В1 «Деяниях» союз двух императоров за 
нимает ещ ё больш ее место, чем в «Книге». 
И нтересно отметить, что в связи с общим 
изменением тона хроники подвергаю тся 
переоценке личность и политика К онра
да III, заклю чивш его этот союз. В «Книге 
о двух государствах» К онрад—довольно 
ж ал к ая  личность, к которой Оттон Фрейзин-

20 Будучи Щ тауфеном по происхождению, 
Оттон относился, однако, с большим уваж е
нием к Лотарго II Супдинбургекому как к 
сильной личности. «Если бы смерть не унес
л а  его,— пишет Оттон о Л о та р е ,--  то он 
оказался бы тем человеком, который мог бы 
силой своих способностей и энергии поднять 
государство до прежнего значения» 
(«M onum . G erm . hist.». Ibid., p. 259).
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генский относится с пренебрежением. В « Д е
яниях» он вырастает в мощную фигуру, по
велевающую народами и обнаруживающую 
высокопарный и властный тон в отноше
нии Византии. «Книга» даёт лишь началь
ный момент заключения союза двух импе
рий. «Деяния» развёртывают в форме пе
реписки двух императоров последователь
ные стадии в развитии союза.

Уже в первом письме Конрада III к Ио
анну II Конрад развивает теорию приори
тета и старшинства Западной Римской им
перии перед Восточной. Речь идёт о том 
ж е  заключении германо-византийского со
юза и браке Мануила с Бертой Зульпбах- 
ской. «Ни для кого не является тайной,— 
гласит послание Конрада,— что ваш новый 
Рим— дочь нашего римского государства* 
Поэтому мы и указываем наследие, кото
рое мать обязана .дать дочери... тем более 
охотно, что мы видим, что дочь готова 
исполнить свои обязанности в отношении 
матери, признавая авторитет матери выше 
своего. У обоих государств общие инте
ресы, у них общий друг и общий враг как 
на суше так и на море, и кто обнаружит 
неуважение к дочери — норман ли, сици
лиец ли или кто-либо другой, тот узнает 
мощь матери» 21

Д алее  следует огромное самовосхвале
ние, очевидно, рассчитанное на то. чтобы 
рассеять возможные сомнения Иоанна з 
прочности власти Конрада и внушить ува
жение к мощи короля Германии. Конрад 
пишет, что на последнем рейхстаге (не уда
лось определить, о каком рейхстаге идёт 
речь) присутствовали все князья империи, 
не исключая тех, кто раньше не хотел 
признавать его власти; теперь они склони
лись перед его волей. «Кроме того, Фран
ция, Испания, А н гл и я /Д а н и я  и другие со
седние государства ежедневно присылают 
к нам посольства, с изъявлением покорно
сти и готовности исполнять веления наше
го государства. Мы не скроем такж е  от 
твоей мудрости, что господин папа (Ин
нокентий II) и вся Апулия, Италия и Л ом 
бардия ж ду т  не дож дутся  нашего пнихода 
и смиреннейшим образом просят, чтобы мы, 
вооружённые нашей императорской мощью, 
оказали им поддержку»22.

Документально подтверждённые факты 
говорят, что и после смерти анти-короля 
Лотаря и своего вторичного избрания 
(1138) Конрад III всё же не сразу подавил 
всю княжескую оппозицию. Его меж дуна
родное положение такж е не было таким 
блестящим, как . его изображает Оттон. Но, 
несмотря на тенденциозное искажение фак
тов, приведённые письма всё ж е  очень ин
тересны для нас. В них отразился широкий 
круг международных сношений Германии. 
Они простираются не только  на Западную, 
но и на Восточную Европу.

Один абзац письма представляет в этом* 
смысле особый интерес. Конрад пишет о 
русских, которые, как он выражается, «по
крыли позором наше государство, убив 
наших людей и присвоив себе наши деяь-

21 «Monum. Germ. hist.». Ibid., p. 363.
22 «Monum. G erm . hist.». Ibidem, p. 363— 

364.

га». Он просит Иоанна II поступить с ни
ми ' так, как надлежит его другу и 
родственнику. Из ответа Иоанна, изъявив
шего готовность исполнить просьбу Кон
рада, явствует, что указанный факт произо
шёл не только по вине русских, но и а
Р о с с и и а . Смысл этой переписки недоста
точно ещё уяснён. Цитируемые места тол
куются различно, в зависимости от пере
вода с л о м  «homines», встречающегося в 
латинском тексте24 В «Geschichtsschr.eibec 
der deutsehen Vorzeit» термин «homines» 
приравнивается к «milites» и переводится 

* как «воины» Васильевский в своей статье 
«О древней торговле Руси с Регенсбургом» 
переводит «homines» словом «купцы». Необ
ходимо дополнительное исследование с
привлечением русских и византийских
источников, чтобы пролить свет на инци
дент, о котором трактует переписка. Инци
дент настолько интересен с точки зрения 
международных отношений, что засл у ж и
вает подобного исследования. Но оно 
выходит за рамки задачи, поставленной на
ми в настоящей статье20.

Следующее послание Конрада III адресо
вано Мануилу (оно относится к 1145 г.). 
Из него видно, что уже на этой стадии су 
ществования союз двух империй начинает 
давать трещину. Ловчдимому, послы М а
нуила оспаривали пэитязания Конрада яз 
верховенство Западной Римской империи 
над Восточной, чем вызвали его возмуще
ние. Но недоразумение было на этот раз 
улажено.

Из дальнейшей части «Деяний» выплы
вают новые моменты из истории союза. 
Они относятся уже ко времени правления 
Барбароссы. Вторжение наследника Роже- 
ра — Вильгельма I — в южноитальянские 
владения империи и Византии, происшедшее 
в 1153 г., дало толчок к укреплению союза. 
Произошёл обмен посольствами м еж ду 
Барбароссой и Мануилом. Но, как пове-

28 «Monum. Germ, hist.», p. 364.
24 P rae terea  de Reutenis, qui ad contemp- 

tum  imperii nostri,  occisis homlnibus 
nostris,  pecuniam nostram sibi usurpaverunt ,  
sicut convenit in causa omici et propindui tui 
et sicut nobis scripsisti, ita facias».

25 Gesehichtsschreibe XII. Bd. IX, S. 47.
20 В Ж урн але  Министерства Народного

Просвещения (июль 1888 г., стр. 120— 190) 
Васильевский пишет: «Та сторона дела, что 
немецкий государь ж алуется  на русских 
императору византийскому и этим путём на
деется  получить удовлетворение, не н у ж 
дается  в особых толкованиях. Это о б ъ я с 
няется представлением, что императору ви
зантийскому принадлежит верховная власть 
над всем христианским восточным миром, как 
императору западному принадлежит такая  
ж е  власть на католическом «Западе». Если 
учесть, что Конрад III выдвигает идею 
приоритета Западной Римской империи над 
Восточной, то вряд ли окаж ется  возможным 
принять это объяснение. Вероятнее всего 
будет предположить, что византийский им
ператор каким-то образом был в состоянии 
помочь Германии в восстановлении её реаль
ных интересов, нарушенных русскими».
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ствует хроника, предательское поведение 
византийских послов, которые, опираясь на 
выкраденные ими в А нконе и ложно истол
кованные грамоты Барбароссы, вернули под 
власть Византии обширные области в Ю ж 
ной Италии, привело к разры ву27.

В 1156 г. послов М ануила не допустили 
к Барбароссе и задерж али. О бстановка р аз
рыва ясно вы ступает в хронике. Сознание 
своей мощи у Барбароссы огромно. В от
ветной речи восставшим римлянам, кото
рые возмутили его своими требованиями. 
Барбаросса неоднократно именует себя 
«владыкой мира», как  наследник К арла  
Великого. «У нас твои консулы,— отвечает 
он Риму,—у нас твой сенат, у нас твоё 
войско... ф ранкская знать будет управлять 
тобою, франкские рыцари защ итят тебя.,. 
Я— законный влады ка. Пусть, кто  может, 
вырвет палицу из рук Геркулеса. Не сд е
лает этого сицилиец, которому ты дове
ряеш ь. П усть он вспомнит примеры прош 
лых времён. С бож ьей помощью он испы та
ет ещ ё когда-либо последствия своего, без
рассудства»28. Он, Барбаросса, промышля
ет о восстановлении границ своей импе
рии. Он это уж е сделал в отношении. Д а 
нии, которая недавно покорена им и, как 
он вы раж ается, «включена в сферу рим
ской власти». Ту ж е участь испытали бы 
многие провинции и королевства, если бы 
этому не помешал настоящ ий итальянский 
поход. К Византии Барбаросса обнаруж и
вает пренебрежение. Он назы вает её  в этой 
речи «маленькой Грецией» и говорит о « е л а - . 
бости греков». Ему, объединителю  Герма
нки, прекративш ему в ней граж данскую  вой
ну, ему, победоносно выступившему против 
ломбардских городов в первом итальянском 
походе, Византия не нужна больш е как 
противовес нормано-сицилийскому натиску. 
В этом причина разрыва с ней.

Оттон Ф рейзингенский довёл «Деяния» 
Ф ридркха I до  1156 года. Его продолж ате
лем  явился его секретарь Рагевин. Он 
пользовался тем ж е богатым докум енталь
ными материалом, что Я его предш ествен
ник, но без блеска и таланта последнего, 
благодаря чему панегирнетическая тенден
ция его хроники вы ступает ещ ё резче, чем 
у Оттона Ф рейзингенского59.

Необходимо, однако, отметить, что хо
тя круг международных отношений, отра
зивш ихся в хрониках Оттона Фрезинген- 
ского (а такж е Рагевина), значительно бо
л ее  широк, чем в хронике О рдерикз Вита
лия, и даёт  больш е данных для  того, чтобы 
судить об общем характере м еж дународ
ного положения в Европе,— исчерпывающих 
сведений в этом смысле не даёт и Оттон 
Ф рейзингенский. Так, мы не находим у не
го никаких данных об англо-французском 
противоречии интересов и борьбе Англия 
с Францией. К  тому ж е далеко  не все' мо-

27 О  разрыве сою за двух империй см, 
«Архив М аокса и Энгельса» Том V, стр. 
140— 141. М. 1938.

28 «M onum . Germ , hist.», S. S. Т. XX, 
p. 405,

29 Хроника Рагевина помещена в том ж е, 
XX томе «M onum . G erm , hist.», S. S.

менты в истории м еж дународны х отнош е
ний трактую тся им с достаточной полно
той. Так, например, очень слабо освещены 
отношения м еж ду яврман-о-сицилийеким 
королевством и остальной Европой. Под 
1147 г. у Оттона Фрейзингенского приве
дён рассказ о военном походе Рож ера II 
Сицилийского против Византии. Н о связь 
меж ду походом Рож ера и вторьсм кресто
вым походом и, в частности, отношение 
Рож ера к Л ю довику VII совершенно не 
затронуты им. М еж ду тем и то и другое 
чрезвычайно характерно для  м еж дународ

н о й  ситуации, слож ивш ейся в тот момент 
в Европе.

Огромяый рост международной торговли, 
главным образом левантийской, в XII в. и 
постепенное формирование больших, госу
дарств кладут основу регулярным м еж ду
народным отношениям, Возникают явствен
но различимые узлы меж дународных про
тиворечий, образую тся союзы государств. 
На этой почве у хроникёров -возникает ин
терес к международной политике. Н о про
цесс становления больших, централизован
ных государств ещё только начинается. В 
международных коалициях XII в. наряду 
с главами больших государств принимают 
участие феодалы. Наиболее характерны е 
примеры этого рода — политические союзы, 
образую щ иеся во время англо-французских 
войн.

Н аряду с королями—английским и фран
цузским — и императором германским в 
них выступаю т граф фландрский, герцог 
брабантский и многие другие феодалы. О т
сюда вы текает больш ая трудность охватить 
полностью или хотя бы в значительной 
части -сферу международных, отношений.'. 
Сознание хроникёров — д аж е  наиболее 
крупных—ещ ё ограничено в этой области. 
В своих произведениях они отраж аю т лишь 
некоторую  часть того, что происходит. 
Этой ограниченности:, как мы видим, не 
избег и Оттон Фрейзингенский.

Сдвиги, совершившиеся в. первой поло
вине XII в. в понимании, западноевропей
скими хроникёрами меж дународных отно
шений, выразились не т о л ь к о ,  в СИЛЬНОМ: 
расширении политического кругозора.

За тот период времени, к которому отно
сятся изученные нами хроники, историче
ская мысль средневековья прошла боль
шой п у т ь . М еняется общ ее мировоззрение 
хроникёров. Провиденциализм начала века, 
пронизывающий произведения хроникёров,. 
повествующих о  первом крестовом походе, 
и связанный с восхвалением героев этото 
покода, уступает место культу геро-ез во
обще, героев, двигавш их события, героев, 
на примерах которых потомки учатся. 
Это— мировоззрение. Орде-рика Виталия. У 
Оттона Ф рейзингенского массовый культ 
героев уступает место культу единой,., 

•сильной личности, императора — владыки 
мира — и культу империи. В' хронике, е г о • 
гепой — Л отчоь II Суплинбургский, в 
«Деяниях» — Фридрих Барбаросса.

Одновременно с обшей эволюцией исто
рической мысли склады вается концепция 
м еж дународных отношений. У О рдерикз 
Виталия её. в с у щ н о с т и ,  н е т . Он о г р » » я п я - : 
вается повествованием о событиях. У От-

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Западно-европейские хроники  X II  в. как  источник м еж дународны х отношений 117

тона Ф рейзингенского она ясно выступает, 
и в угоду ей искаж ается историческая 
истина. Эта концепция кульминирует в идее 
подчинения всех государств единой Рим 
ской империи, отож дествляемой с Западной 
Римской империей и возвышающейся нат 
Восточной Римской империей. Подчинение 
мыслится в понятиях феодального общ ества 
как зависимость вассалов от сюзерена. Си
стема государств рисуется как система под
чинённых частей единой феодальной монар
хии. Это идея самого Барбароссы, частично 
осущ ествлённая в вассальной присяге, ко
торую сн принял от датского короля. 
Крайнее выражение она получила в завоева
тельной программе его сына— Генриха V!, 
выдвинувш его лозунг всемирной империи 
под главенством тевто н о в” .

Чрезвычайно характерно и вместе с тем 
вполне понятно, что расширение меж дуна
родного политического кругозора так ярко 
проявилось у хроникёра Германии — госу
дарства, которое во второй полозине 
XII в. вело интенсивную политику экспан
сии. М еждународный кругозор хроникёров 
Франции в XII в. чрезвычайно узок 3\  что 
соответствует характеру внешней политики 
Франции в то время. Всецело поглощ ён
ный борьбой с Англией из-за владений 
последней на континенте, Филипп И Август 
не помышлял о дальнейш их завоеваниях. 
Зато Генрих II П лантагенет — второй со
временник Фридрихи II Барбароссы— в сво
ей внешней политике резко обнаруживал 
ту же тенденцию экспансии, что и Барба
росса и Генрих VI, осущ ествляя её не 
столько путём завоеваний, сколько через 
посредство дипломатических б р а к о в 32. Ан
глийская хроника времени Генриха II 
П лантатенета и Ричарда Львиное C epsue 
отразила этот факт. Она обнаруж ивает 
большой интерес к вопросам м еж дународ
ных отношений и большую осведом лён
ность в них. Остановлю сь для иллюстрации 
сказанного на самой обширной хронике этой 
эпохи — хронике Говдена ” .

Хроника Говдена — это история Англии, 
начинающ ая повествование с VII в. и до 
водящ ая его до 1201 года. Она чуж да ка
кой бы то ни было философской концепции 
и эмоциональной окраски. Говден не изли
вается в ламентациях по поводу порчи мира 
и предстоящ ей гибели его, -как это делает 
в своей «Книге о двух государствах» Оттон 
Фрейзингенский, и не заостряет подобно 
ему всего излож ения в патетическом вос-

1,0 См. T o e c h e  «K aiser Н sinrich VI». 
1867.

81 Мы имеем в виду Ригора и Вильгельма 
Бретонского

82 Ср. П т и  Д ю т а й л и  «Ф еодальная 
монархия во Франции и в Англии». И з спе
циальных исследований о Генрихе II Плаи- 
тагенете; C a r t e l l i e r e  «Die M achtstel- 
lung H einrichs I! in England». Neue Heide!- 
berger. Jahrbticher. Bd. VI, S. 1898; «Архив 
К. М аркса и Ф. Энгельса». Ч. V, стр. 153, 
159 сл.

83 «R erum  B ritannicarum  medii oevi 
scrip tores» . T. 51. Вып. 4-й, «Chronica ma- 
g istri Roger! de H ovden». 1869— 1870.

хвалении императорской мощи Барбароссы 
к в подчёркивании фактов, подтверж даю 
щих признание всеми народами Барбарос
сы владыкой мира. Говден просто повест
вует о событиях, и не только  повествует, 
но и говорит языком документов. Трудно 
найти хроникёра, произведение которого 
вклю чало бы в себе такое множество доку
ментов, как хроника Говдена. Он не толь
ко пишет на основании документов — он 
приводит их целиком. В четырёх обш ир
ных томах этой хроники в издании Стебб- 
са мы находим огромный эпистолярный 
материал, большое количество документов 
дипломатического характера — договоры 
между Францией и Англией, меж ду Генри
хом II и Вильгельмом Ш отландским, хар 
тию Вильгельма Сицилийского с точным 
перечислением владений, закрепляемых по 
брачному договору за его невестой, доче
рью Генриха II, Йоанной; обширный мате
риал актов, относящ ихся к конфликту 
меж ду арагонским королём Альфонсом и 
наваррским королём Санчо, которые обра
тились к Генриху П лантагевету с просьбой 
о третейском разбирательстве (1177); дого
вор о соглашении меж ду папой А лександ
ром III и Фридрихом Барбароссой (1177); 
р яд  папских декретов различного содерж а
ния. В культурно-историческом отношении 
большой интерес для историка представля
ет обширный материал, касаю щ ийся борь
бы с альбигойской ересью: показания ере
тиков на допросах, послания Бернарда 
Клервосского, Беседы  Ричарда Львиное 
Сердце, находивш егося на пути в П але
стину, с Иоахимом Ф иорийскям об анти
христе и другие документы. Хроника Гов
дена, как мы уж е указали,— история Ан
глии, но Говден стремится точнейшим об
разом отразить в ней все важнейш ие исто
рические события, происшедшие в Европе, 
не обнаруж ивая при этом своих собствен
ных настроений, мнений и взглядов. Его 
личность стуш ёвывается. Его политический 
кругозор широк и охваты вает не только 
большую часть европейского мира, но и 
некоторые государства Африки и Азии — 
доказательство того, что Англия была уж е 
при Генрихе П лантагенете вовлечена в 
широкий круг меж дународных сношений. 
Понятно, что Говден уделяет больше всего 
внимания англо-французским разногласи
ям, войнам и договорам м еж ду Англией и 
Францией, подробно освещ ая, таким обра
зом, один из важнейших узлов м еж дуна
родных противоречий в Западной Европе 
XII века. Этим он пополняет пробел, име
ющийся в хрониках Оттона Фрейзин
генского.

Хроника содерж ит подробный рассказ о  
Византии последних Комнинов, сведения о 
мусульманском мире под властью  С алади
на, о нападении мароккского султана на 
П ортугалию  и о  многом другом.

Значительное место в хронике Говдена 
занимает третий крестовый поход, столь 
важный в международном отношении, при
чём Говден, как и Б енедикт Питерборо- 
ский, даёт  совершенно другое освещ ение 
остановке Ричарда Львиное Сердце и Фи
липпа II А вгуста в Сицилии, чем автор
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хроники Itinerarium  Ricardi I34. Последний 
сбивчиво повествует лиш ь о столкновени
ях, происш едших в Сицилии м еж ду Ричар
дом Л ьвиное С ердце, Танкредом и местным 
населением.

Говден и ещ ё яснее Б енедикт Питербо- 
роский —  единственные хроникёры, недву
смысленно утверж даю щ ие, что действия 
Ричарда Львиное Сердце были рассчита
ны на захват Сицилии (в менее ясной фор
ме об этом говорит немецкая хроника 
«М арбахекие анналы»). Таким образом, 
обе хроники, хотя и в неполной мере, при
поднимают завесу над англо-германским 
противоречием интересов в конце XII в., 
т ак  мало освещённом в исторической л и 
тературе. В этом ж е аспекте англо-гер
манских противоречий интересен и рассказ 
хро.ники Говдена о завоевании Ричардом 
острова Кипра. Очень подробно дана у 
Говдена история пленения Ричарда. Д л я  
изучения этой истории хроника Говдена — 
важнейш ий источник. Но пленение Ричар
да — фокус, в котором отразилось англо
германское и англо-французское противо
речие интересов.

Таким образом, хроника Говдена, столь 
многогранная по своему содерж анию  и вм е
сте с тем столь бесстрастная по трактовке 
материала, не только обнаруж ивает гораз
до более ш ирокий политический кругозор,

чем предш ествовавш ие ей хроникёрские 
труды, но вместе с тем и заметно углуб ля
ет представления о  внеш неполитических 
вопросах, сообщ ая данные о  скрещ иваю 
щ ихся линиях развития и об одновремен
ном столкновении разнородных интересов 
нескольких государств. Однако у Говдена 
отсутствует идея подчинения всех госуда
рей власти единого верховного сюзерена.

Подвергнуты е анализу, хроники раскрыли 
перед нами своеобразную эволю цию  исто
риографии XII века. Она всё более широко 
и углублённо отраж ает область м еж дуна
родных отношений и в  лице отдельны х 
своих представителей уж е вы двигает их 
общую концепцию .

Значение хроник XII в. как  источника, 
отраж аю щ его м еж дународны е отношения, 
очень велико. Тем не менее ввиду неполно
ты и ограниченности их содерж ания Исто
рик, исследую щ ий эту сферу, не м ож ет по
лож ить в  основу своего труда одни только 
хроники или даж е главным образом хро
ники, хотя бы он пополнял одни из ник 
другими, что весьма целесообразно. Т оль
ко комбинированное пользование разными 
хрониками и другими памятниками XII в., 
главным образом дипломатическими акта 
ми и эпистолярным материалом35, способ
но пролить свет на сложный xapaKfep 
меж дународных отношений этой эпохи.

м «Rerum  B ritannicum  medii oevi scrip to- 35 П одчёркиваю  особенно значение пап- 
res». Т. 38, стр. 153— 171. 1864. ских эпиетоляриев.
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