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В этой статье рассматриваются вопросы, связанные с борьбой визан
тийских дворцовых групп за власть и контроль над правительством в конце V 
в., а также роль, которую в ней играл praepositus sacri cubuli Урбикий. Автор 
попытался изучить вопросы о том, кем он был, какие группы он представлял, и 
какие интересы он имел.
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This article deals with the issues connected with the race of palace groups 
for power and control on government and the role played in it by the praepositus 
sacri cubiculi Urbicius. The author tried to study the questions about who he was, 
what groups he represented and which interests he had.
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Несомненно, что главной задачей «национальной партии» 
константинопольской верхушки во второй половине V века было про
тивостояние исаврийской группировке1, на которую опирался непопу
лярный в народе и среди сенаторской прослойки император Зенон. 
После нескольких неудачных попыток найти Зенону замену в виде 
ставленника столичной знати, борьба разгорелась внутри самой оппо

1 Козлов А.С. Политическая оппозиция правительству Византии в 476—491 гг. 
Основные направления и социальное содержание // Античная древность и 
средние века. 1988. № 24. С. 59-60.
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зиции. Не последнюю роль в этом сыграла тёща Зенона Верина, боль
шинство замыслов которой было исполнено, судя по всему, препози- 
том священной опочивальни Урбикием1. Со смертью Верины импера
трица Ариадна продолжила намеченную своей матерью линию по 
подрыву власти Зенона руками всё того же Урбикия.

После неожиданной смерти Зенона собравшийся конвент са
новников долго искал кандидата на освободившуюся вакансию, пока, 
наконец, Урбикий, не предложил, видимо, по заранее обговоренному 
сценарию, предоставить право выбора вдовствующей императрице2. 
Та, в свою очередь, указала на бывшего силенциария Анастасия, кото
рый, наверняка, тоже был посвящен в эту интригу. В этой закулисной 
рокировке Урбикий сыграл свою маленькую, но весомую роль, кото
рая привела к власти человека, чьё правление было одобрено «нацио
нальной партией» (перед коронацией Анастасий принёс высшим са
новникам клятву в том, что не сохранит против них злобы, а патриарху 
лично подписал исповедание веры с признанием Халкидонского собо- 
ра3) и позволило, хотя и не до конца, решить большинство внутренних 
и внешних проблем империи. Более в государственных делах Урбикий 
не участвовал. Но что это был за человек, какую группу столичной 
оппозиции он представлял и какие цели преследовал?

В своём сочинении, написанном в первой четверти VI века4, 
архидиакон Феодосий упоминает Урбикия и отмечает, что он служил 
препозитом священной опочивальни при семи императорах, начиная с 
Феодосия II и заканчивая Анастасием, во время правления которого 
он, должно быть, в весьма преклонном возрасте умер естественной 
смертью. Такой впечатляющий послужной список говорит о том, что 
изнанка императорского дворца была ему хорошо известна, и он умело 
маневрировал среди придворных группировок. Там же Феодосий пи
шет, что Урбикий «лично короновал императоров и возводил их на 
трон, а также свергал5». Несмотря на такую лестную характеристику, 
информации о его участии в государственных переворотах нет. Долж
но быть, Феодосий имеет в виду достаточно заметную деятельность 
Урбикия во время бурных событий правления Зенона.

Независимо от попыток императорской власти в первой поло
вине V в. ослабить влияние придворных постельничих на управление

1 The Prosopography of the Later Roman Empire. Cambridge, 1980, Vol. 2. P. 
1188-1190: Vrbicius 1.
2 De cer. 417-425.
3 Евагрий Схоластик. Церковная история. Кн. III. Гл. 32.
4 Theodosius De situ Terrae sanctae / CSEL. 39. Р. 148.
5 Ibid.
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делами империи1 и прекратить их вмешательства в политику, институт 
евнухов по-прежнему оставался достаточно быстрым социальным 
лифтом и предоставлял определённые возможности за счёт доступа к 
интимной стороне жизни императорской семьи. Достоверно не извест
но, каково происхождение Урбикия и к какому социальному слою он 
принадлежал до того, как оказался при дворе. Очевидно, он не был 
рабом. В тексте жития святого Ипатия, составленного после смерти 
святого, примерно до 450 г., говорится о том, что сам Урбикий имел 
рабов (nodSe;), и называется знатным человеком2. Вероятнее всего, он 
не был варваром и происходил из знатного семейства, о котором нам 
ничего не известно.

Урбикий начал свою карьеру в 434 г. в качестве евнуха- 
постельничего (cubicularius)3, очевидно, ещё юношей. Это была не са
мая престижная должность, но она обеспечивала весьма широкий круг 
связей. И именно в этот период Урбикий знакомится с неким Аэцием4, 
богатым жителем Константинополя, однако, имевшим психический 
недуг. Будучи ревностным христианином, Урбикий был связан с мо
нашеской общиной в Руфиниане недалеко от Халкидона и её главой - 
святым Ипатием Вифинским, или, по крайней мере, знал об этом ме
сте, куда и приводит больного Аэция. Лечение в монастыре пошло 
Аэцию на пользу, и впоследствии он становится ктитором общины, в 
том числе, отстраивает новую часовню и дополнительные кельи для 
братии5. Несколько лет спустя Аэций умирает в монастыре, это приво
дит к некоторому недопониманию, о чем пишет автор жития святого 
Ипатия6. Согласно кодексу Феодосия, имущество человека, умершего 
в монастыре, должна наследовать обитель7. Но настоятель Ипатий 
вместе с Урбикием, видимо, уладили этот вопрос иначе. Причём ука
зывается, что Ипатий тут же раздал деньги другим монастырям, а 
одежду беднякам8. Урбикий же мог завладеть остальным недвижимым 
имуществом.

1 Joannis Malalae Chronographia / Rec. L. Dindorf. Bonnae, 1831. Р. 361.
2 Callinicos. Vie d’Hypatios / ed. et trad. G.J.M. Bartelink. Paris, 1971. P. 319-320.
3 PLRE, II, р.1188-1190: Vrbicius 1.
4 PLRE, II, р. 20: Aetius 3.
5 PLRE, II, р.1188-1190: Vrbicius 1.
6 Callin., V. Hypatios, 72.
7 Cod. Theod. V, 3.1.
8 Callin., V. Hypatios, 72.
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Согласно исследованию А.А. Чекаловой,1 он владел как име
нием в самом Константинополе, так и в проастии (пригороде). Нужно 
также отметить, что он обладал немалым состоянием, что позволяло 
ему делать большие пожертвования. Путешествуя однажды на Восток, 
он передал епископу Эдессы 10 либр золота на постройку церкви Свя
той Марии2. В 449 г. он уже занимает пост препозита священной опо
чивальни, и его имя наравне с именами других высших чиновников 
звучит в аккламациях в Эдессе3. Он продолжает меценатскую деятель
ность и строит для почившей братии Руфинианской общины склеп 
(flprarav), а после смерти настоятеля Ипатия оплачивает его саркофаг4. 
Во время воцарения Маркиана, очевидно, изменившаяся расстановка 
сил заставила Урбикия покинуть свой пост и посвятить себя религиоз
ной жизни. Это произошло не ранее декабря 450 г.5

Что касается его политических симпатий, то принадлежал он, 
безусловно, к самой верхушке привилегированного слоя столичной 
знати, поскольку должность препозита наделяла его обладателя титу
лом иллюстрия и открывала дорогу в сенат. Эпизод с избранием импе
ратором Анастасия6 показывает, насколько высоко было влияние Ур- 
бикия среди высших сановников, однако сведений о том, что он ка
ким-либо образом влиял на дела государства, нет. Возможно, здесь 
сказывались последствия политики Зенона по отстранению сенаторов 
от управления империей.

В 470 г. Урбикий снова занимает пост препозита священной 
опочивальни7. Э. Ш тайн предполагал, что это был пост praepositus Au- 
gustae8, поскольку все последующие его действия были направлены 
исключительно на обеспечение интересов Верины - супруги Льва I, а 
впоследствии и её дочери Ариадны, однако такое заявление спорно. 
Недовольство Зеноном растёт среди различных групп населения, в том 
числе, среди аристократии. Знать, недовольная посягательствами на ее 
собственность, непрекращающимися репрессиями состоятельных и

1 Чекалова А.А. Сенаторская аристократия Константинополя и крупная зе
мельная собственность в IV - первой половине VII в. // Византийский времен
ник. Т. 56(81). 1995. С. 20-31.
2 PLRE, II, р. 1188-1190: Vrbicius 1.
3 Wright W. The chronicle of Joshua the Stylite. Cambridge, 1882. P. 66.
4 Callin., V. Hypatios, 138.
5 PLRE, II, р.1188-1190: Vrbicius 1.
6 De cer. 417-425.
7 PLRE, II, р. 1188-1190: Vrbicius 1.
8 Stein E. Histoire du Bas-Empire. Paris; Bruxelles; Amsterdam, 1949. Vol. II. P. 
77-78.
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сановных лиц и грабительской налоговой политикой,1 формирует оп
позицию, во главе которой стоит Верина. Она готовит почву для вос
стания 2, но инициативу перехватывает её брат Василиск и, с поддерж-

3кой некоторых высших сановников , провозглашается императором. 
Зенон сбегает в Исаврию, куда за ним отправляется втайне от матери 
Ариадна. В этом грубо исполненном государственном перевороте Ур- 
бикий придерживался позиции Верины, выступавшей от группировки 
правящей аристократии, недовольной исаврийской клановой знатью, и 
сохранил свой пост. Однако конфликт Василиска с сестрой оттолкнул 
от него часть столичной аристократии, недовольной его заигрывания
ми с оппозиционными Зенону исаврами. Это в итоге привело к рестав
рации власти4. С возвращением Зенона оппозиция сановной аристо
кратии раскалывается на тех, кто решает остаться лояльным императо
ру (среди которых, видимо, был Урбикий, вновь сохранивший свою 
должность и имущество), и тех, кто Зенону предпочитает исаврийско- 
го магистра оффиций Илла.

Впоследствии имя Урбикия всплывёт во время покушения на 
Илла, инициатором которого был бывший управляющий поместьем 
Урбикия Эпиник, действовавший под руководством Верины5, и ещё 
раз, организовав очередное покушение на того же Илла по указанию 
императрицы Ариадны. Судя по всему, препозит священной опочи
вальни Урбикий, представляя определённую дворцовую группировку, 
обладал значительным влиянием и связями, но использовал их, обслу
живая только интересы определённых лиц, своих же целей он не имел, 
либо они полностью совпадали с целями царственных особ, которым 
он был верен.

После смерти Верины партия столичной сановней знати, гла
венство в которой, судя по всему, принадлежало теперь Ариадне, про
должила искать альтернативу засилью исаврийской военной знати и 
самому Зенону. Некоторые соображения на этот счёт, видимо, уже 
имелись, и имя нового кандидата императрица знала, и значит, могла 
обсудить это с преданным её интересам человеком. После подозри
тельной смерти Зенона 9 апреля 491 г. народ потребовал в императоры

1 Козлов А.С. Политическая оппозиция правительству Византии в 476—491 гг. 
Основные направления и социальное содержание // Античная древность и 
средние века. 1988. № 24. С. 62.
2 Евагрий Схоластик. Церковная история. Кн. III. Гл. 3.
3 Ibid.
4 Иоанн Малала. Хронография. Книги I-VI. Белгород: НИУ «БелГУ», 2016. С. 
84.
5 Евагрий Схоластик. Церковная история. Кн. III. Гл. 3.
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римлянина, христианина, и вдобавок свободного от корыстолюбия и 
других страстей1. После долгих прений, которые, как и предполага
лось, будут таковыми, и о чём Ариадна заранее предупредила собрав
шийся на ипподроме народ, Урбикий, наконец, предложил предоста
вить выбор самой императрице2. Она же незамедлительно назвала имя 
бывшего силенциария Анастасия, за которым немедленно отправили 
комитов протекторов и доместиков.

Свою карьеру при дворе Анастасия Урбикий завершил к 504 
году3. Иешу Стилит упоминает, что в это время он отправился на В о
сток, где посетил Амиду и Эдессу и пожертвовал там большие суммы 
денег4. Учитывая то, что Урбикий слыл набожным человеком, нужно 
полагать, что поездка была паломнической, поскольку конечным ее 
пунктом был Иерусалим. Видимо, к этому времени относится сообще
ние Феодосия о том, что Урбикий вынул камень, на который когда-то 
присела Богородица, и вырубил из него алтарь, чтобы отправить его в 
Константинополь. Однако, запряженная быками телега не могла сдви
нуться с места, поэтому алтарь этот был доставлен в Иерусалим, в 
Храм Гроба Господня5. Далее Феодосий сообщает, что умер Урбикий в 
Константинополе, и «могила три раза выбрасывала его тело»6. Более 
сообщений об Урбикии в источниках мы не находим.

Похоже, что, как и все евнухи-препозиты до него, Урбикий в 
юном возрасте был вхож в императорскую семью, служа при дворе, 
заработал огромное состояние и получил влиятельных покровителей в 
лице тёщи императора Зенона Верины, а позднее её дочери Ариадны, 
за свою исключительную преданность.

Однако, подобно евнухам его положения, таким как Евсевий 
или Антиох, он не использовал весь потенциал своего положения в 
личных целях и выступал скорее как инструмент в закулисных интри
гах. По крайней мере, так это отражено в источниках.

Гораздо больше сведений о нём мы встречаем не у хронистов, 
а в церковной литературе (историях и агиографии), где он предстаёт 
человеком, не лишённым глубокого чувства веры, что не помешало 
ему привести к власти двух монофизитов: Василиска и Анастасия, ви
димо, в угоду своим покровителям.

1 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 1. СПб.: Алетейя, 2003. С. 393.
2 De cer. 421.
3 PLRE, II, р. 1188-1190: Vrbicius 1.
4 Wright W. The chronicle of Joshua the Stylite. Cambridge, 1882. P. 66.
5 Theodosius de situ Terrae sanctae / CSEL. 39. С. 148.
6 Ibid.
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