
условием, что Ахайя навсегда останется во владении Анжуйского 
дома. Так как обрученные были еще в детском возрасте, то брако
сочетание их было совершено только 28 мая 1271 г. в Трани. 

В этом же году смерть эпирского деспота Михаила послужила 
поводом к перемене династии в Северной Греции, что впоследст
вии имело очень важное значение для Афинского герцогства. 
Эпир, Акарнанию, Этолию и Ионические острова унаследовал 
Никифор I, законный сын Михаила, тогда как его побочный сын 
себастократор Иоанн I Дука Ангел основал себе собственное кня
жество из южной Фессалии, или Великой Влахии, озолийской 
Локриды и Фтиотиды между Олимпом и Парнассом1. Главным 
городом он сделал лежащую между крутыми скатами Эты, сильно 
укрепленную Неопатрэ (названную франками la Patria), древнюю 
Гипату на реке Сперхее, известную по своему фессалийскому ис
кусству в волшебстве, где некогда Ахилл правил мирмидонянами 

Так как отец его Михаил сначала тесно сблизился с зятем сво
им Манфредом, а потом признал верховную власть анжуйца, то 
Иоанн тоже продолжал эти отношения к Неаполю. Он заключил 
торговые договоры с королем Карлом и вообще старался при
мкнуть к франкам, а особенно к герцогу афинскому, чтобы укре
питься таким образом против греческого императора, который уже 
победил его отца и довел его почти до гибели. Эпирская династия 
обладала плодородными землями и воинственным населением, ко
торое делало ее достаточно сильной, чтобы она могла добиваться 
политической самостоятельности. Она приняла также националь
ный греческий характер и подняла священное знамя православной 
церкви, от которой отступили Палеологи вследствие своего подчи
нения папе. Эпирские и фессалийские деспоты помогали сопро
тивлению греческого народа и духовенства против обнародован
ной императором унии. Их дворы сделались убежищем для пре
следуемого и протестующего духовенства. 

Никифор Грегорас IV, 9, приводит пространство обоих областей. 
Pachymeres, lib. 1, 83 . Варварская переделка Илиады, принадлежащая Константину 

Гермониакису, писателю XII века, по-видимому, фессалийского происхождения. Sathas, Le 
roman d'Achille, Annuaire de l'assoc. des études grecques. Vol. XIII, 1879, p. 435. 


