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Славянские поселения существовали в Греции с конца VI в. Источ
ники сохранили упоминания о славянах в Греции, преимущественно в Пе
лопоннесе, на всем протяжении средневековья вплоть до XV в. Историче
ских известий, свидетельствующих об интенсивности заселения славянами 
Греции, немного. О размерах этого заселения лучше всего можно судить по 
топографии края и влиянию славянского языка на греческий. Колониза
ция Малой Азии не носила массового характера.
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Исследователи выделяют два этапа заселения Греции славянами. Первый датируется по
следними десятилетиями VI в., когда был взят Коринф, и славяне начали проникать на Пелопоннес. 
Второй этап славянского освоения относится к первым десятилетиям VII в., когда мощные миграци
онные волны охватили всю территорию Греции; славяне достигли островов, в том числе поселились 
на Крите, а отдельные группы -  и в Малой Азии1. Славяне расселились по всей территории Греции, 
причем в некоторых местах настолько густо, что в более поздних исторических документах эти земли 
упоминаются как славянские.2

Топонимика свидетельствует, что славянское расселение было весьма широким и массо
вым: на Пелопоннесском полуострове обнаруживается около 400 географических названий сла
вянского происхождения, в районе Фессалоники и Халкиды -  около 150, в Фессалии -  свыше 1003. 
Славянские названия городов, рек, гор густым слоем покрывают всю карту средневековой Греции: 
Волгаста, Горицы, Границы, Кривицы, Глоховы, Подагоры и др. Совместное проживание носите
лей обоих языков на общей территории греческих земель, входивших в состав Византийской им
перии, длительный процесс симбиоза завершились ассимиляцией славянского элемента. Судя по 
многочисленным заимствованным терминам в отдельных греческих диалектах, в некоторых об
ластях материальной культуры славянский компонент симбиоза являлся определяющим (птице
водство, пчеловодство, рыбная ловля, ткацкое и пекарное дело, хозяйственные постройки)4.

Достоверен тот факт, что расселение славянских масс на территории Греции 
было подготовлено и стало возможным лишь в результате военных вторжений5. При 
изучении культурных напластований Коринфа выявлены следы пожаров и разруше
ний, а также гибели части населения этого города, датируемые концом VI в. Слои VII- 
VIII вв. в Коринфе выявляют определенную "варваризацию" материальной культуры и 
быта населения. Следы разрушений, относящихся к концу VI или началу VII в., отчет
ливо фиксируются в Афинах, Фессалии, Эвбее, Локриде. Археологически выявляется и 
запустение в это время ряда поселений с культурными отложениями, характеризую
щимися позднеримской6 и ранневизантийской керамикой. Особенно это касается вос
точной и южной прибрежной полос Греческого полуострова, а также некоторых ост
ровов. В западной части Пелопоннеса запустения или гибели поселений не фиксиру
ется, здесь жизнь греческого населения протекала относительно спокойно.

Славяне, оседая на византийских землях на протяжении длительного времени, со
храняли политическую автономию; зависимость их от императорской власти сводилась к 
уплате налогов и обязанности выставлять военные отряды; да и эти повинности византий
ской администрации приходилось реализовывать нередко с помощью оружия. При этом
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славяне, с одной стороны, в основном сохраняли (по крайней мере, до определенного вре
мени) свой общественный строй, принесенный ими со своей родины, а с другой, неизбеж
но, воспринимали многие элементы византийских порядков.

Византийскому правительству пришлось считаться с появлением славян на своей террито
рии, как со свершившимся фактом. И византийцы нашли способы не только обезопасить империю 
от славянских набегов, и поглотить тех славян, что поселились на ее территории. Господство сла
вянского населения в Греции продолжалась свыше 200 лет. В конце VIII в. наступил перелом. В 783 
г. Византия провела победоносный поход Ставракия в Элладу и окрестности Фессалоники. В пер
вой половине следующего столетия была завоевана почти вся Морея, а в 940 г. окончательно поко
рены милинги и эзериты. Восстановление власти Византийской империи привело к активизации 
греческого этнического элемента. И если в VII-VIII вв. в отдельных регионах имела место славяни
зация какой-то части местных греков, то теперь началась языковая ассимиляция славянского насе
ления. Очевидно, в условиях славянской колонизации территории Греции сохранилось достаточ
ное количество древнего греческого населения, которое в состоянии было ассимилировать славян.

Славянские поселения, и притом очень значительные, существовали в Греции с 
конца VI века, но в результате не дали ни панславизации, ни полного уничтожения 
греков7. В отличие от Северных Балкан, славянизации Греции не произошло.

Переселения славян в Малую Азию начинаются, по всей вероятности, с VI в., и могут быть 
засвидетельствованы летописями VII в.8 Первое упоминание о славянах в Малой Азии мы встре
чаем в летописи Феофана (664 г.), где сообщается о целенаправленном переселении императо
ром из Македонии в Сирию 5 тысяч славян. П. Шафарик отмечает, что «дальнейшая судьба и 
конечное истребление этих славян нам совершенно неизвестно». Но в этом же столетии с Бал
канского полуострова в Малую Азию были переселены и другие колонисты, которые вряд ли бы 
селились в районы с неблагоприятными условиями.

Кулаковский Ю.А. предполагает, что «переселение совершалось в составе целых пле
мен с их князьями. Юстиниан II организовывал из них новое войско, численность которого 
наши источники определяют в 30 тысяч человек. Оно имеет характер этнического ополче
ния, во главе которого стоял князь, -  какой титул он носил, нам неизвестно, -  по имени Не- 
бул. Новое войско получило от Юстиниана название «сверхкомплектного»9.

По свидетельству Феофана и его современника патриарха Никифора, в 687 г. 
Юстиниан II отправляется в поход в Македонию с целью нападения на славян, жив
ших близ Солуни. Летописец передает, что император некоторых из них победил и 
предписал им свои требования, а других смог убедить договорами переселиться из 
Македонии в Малую Азию, в провинцию Опсикию. Таким образом, некоторые славяне 
были подчинены силой оружия, другие сами признали власть императора. Через не
сколько лет Юстиниан использовал их против мусульман10.

При Юстиниане II славяне общим числом не менее 80 тыс. чел. были перевезены в 
Опсикион, одну из фем Малой Азии11. М.Ю. Брайчевский утверждает, что «всего было пере
селено... не менее 100 тыс. славян»12. Одна часть из них (около 30 тысяч) была мобилизована 
императором и позже была использована в борьбе против арабов, во время которой измени
ла императору и перешла на сторону арабов. Из-за этого проступка оставшиеся славяне в Оп- 
сикии были подвергнуты страшным избиениям. Численность же отряда, участвовавшего в 
походе, составляла семь тысяч человек13.

В вопросе изучения расселения славян на территории Малой Азии существен
ную роль играет моливдовул, принадлежавший РАИК -  это печать славянской воен
ной колонии в Вифинии, провинции фемы Опсикия, которая сохранилась от того вре
мени. Содержание легенды памятника предполагает, что памятник не может быть

7 Буданова В А . Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000. С. 94.
8 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т.1. Период I (до 527 г.). Период II (518-610 
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9 Кулаковский Ю А. История Византии. Т. 3: 602-717 годы. СПб., 2004. С. 217.
10 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннее средневековье. М., 2002. С. 107.
11 Ламанский В.И. Славяне в Малой Азии, Африке и Испании. СПб., 1859. С. 3.
12 Брайчевский МЮ. К истории расселения славян на Византийских землях // ВВ. Т. XIX, 1961. С. 135.
13 Там же.
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позднее VII в. Памятник дает не только историко-географический факт из эпохи сла
вянских передвижений, но и говорит об организации славянских политических общин 
на землях Империи, о положении федератов в Византийском государстве14.

Славяне селились в Азии в основном в окрестностях Никомедии, где поселилось мно
го славян из Солуни в 668 г., регионе Никеи, где проживали племена сагудатов и городосер- 
бов, и берега реки Артана недалеко от Босфора. Несколько позднее славянское население по
является в Каппадокии -  Сирии. Это факт документально зафиксирован в округе Антиохии, 
где-то у Алеппо, южнее Тавриза, в окрестностях Апамеи и других местах.

Никифор рассказывает о добровольном переселении в 762-763 гг. 208 тысяч славян в Ма
лую Азию, где также была основана славянская колония на реке Артане. В. Ламанский пишет, что 
«если передаваемое Никифором число 208 тысяч означало одних взрослых мужчин, то .три чет
верти миллиона славянских выходцев в один прием переселились в область Вифинии»15.

Присутствие славян в качестве воинов-колонистов в Малой Азии укрепляло свободное 
крестьянство и крестьянскую общину. В сер. VII в. еще только шла борьба за подчинение славян и 
использование их в качестве резерва материальных средств и военных сил для империи.

Ф.И. Успенский отмечает, «что византийские императоры, переселив славян в Малую 
Азию, не бросали их на произвол судьбы, старались достигать определенных политических це
лей, предоставляя колонистам средства для их осуществления: вероятно, давали им само
управление, право самосуда, не лишали даже туземной власти»16.

Славянские переселенцы в Малой Азии появляются впервые к сер. VII в., тогда же можно 
увидеть славян на службе у мусульман. Причем, во 2-й пол. VII -  нач. VIII в. многие славяне перехо
дят на службу к мусульманам и расселяются в приграничных крепостях. Основным занятием в этот 
период у славян является оборона границы, но иногда они выставляют халифам вспомогательные 
отряды для различных целей. Существенные изменения происходят в сер. VIII в. С одной стороны, в 
результате войн славянские переселенцы в Халифате несут большие потери, с другой -  пограничные 
крепости заселяются выходцами из восточных областей ХалифатаВ итоге, после утверждения Абба- 
сидов следы славянских общин в пограничных районах постепенно теряются.

Мишин Д.Е. полагает, что «славяне не отождествляли себя ни с одной из воюющих 
сторон и действовали сообразно с собственными интересами. Это тоже указывает на неко
торые черты самосознания переселенцев: они считали себя особым народом, не византий
цами и не мусульманами, что в свою очередь, свидетельствует о сохранении ими в течение 
долгого времени своей этнической и культурной самобытности»17.
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The Slavs settlement had existed in Greece since the 6-th century. The sources 
mention the Slavs in Greece, mainly in Peloponnesus. Theу lived there during the 
Middle Ages until the 15-th century. There do not exist many historical facts telling 
about the density of the Slavic population in Greece. You can think about the topog
raphy of the region and the influence of the Slavic language on the Greek language. 
The researches speak about 2 stages in the process of the Slavic colonization of last 
decades of the 6-th century when Korynthos was seized, and the Slavs started to 
penetrate into Peloponnesus. Colonization of Asia Minor has not a big size.
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