
рий Кидонис писал о сохранении к середине X I V в. прежних канонов соизмерения значимости 
подданных империи и всех других народов: «Наши по-прежнему придерживались старого де¬ 
ления и делили всех людей на две группы — на греков и варваров» (Ibid. Р. 365. 77—80) . Ве¬ 
ками воспитываемое и активно поддерживаемое правящими кругами высокомерие византий¬ 
цев и в последний период жизни империи искусственно подогревалось если не истинной рос¬ 
кошью, то внешней эффектностью церемоний приема послов, выходов императора по празд¬ 
ничным дням, а также средствами массовой (по { 2 7 1 } меркам средневековья) пропаганды — 
преамбулами хрисовулов, идеализированными изображениями императоров на монетах и пе¬ 
чатях, увеличением в поздний период размеров золотых печатей (за счет снижения содержания 
золота), привешиваемых к императорским документам 3 7 . Однако внешнеполитические акты в 
поздневизантийское время теряют некоторые из хрисовульных атрибутов, текст договора на 
иностранном языке пишется не внизу, как было ранее, а рядом с греческим текстом, в догово¬ 
рах усиливается элемент двусторонности. Но, наряду с этим, структура жалованной грамоты 
до конца не изживается; внешнеполитические акты сохраняют форму милости, оказанной им¬ 
ператором 3 8 . 

Одним из устойчивых элементов византийской политической культуры является пат¬ 
риотизм. ' H Патріс во все времена византийской истории была объектом наивысшего восхва¬ 
ления. Порожденная греко-римской традицией тема родины, любви к родной земле, долга пе¬ 
ред своей страной не сходила со страниц византийских сочинений до самых последних дней 
жизни империи 3 9 . Эта тема не только питалась уважением к основной константе античной 
идеологии, но и порождалась каждодневной тревогой за будущее родины. Византийский пат¬ 
риотизм был ориентирован преимущественно на официальную теорию ойкуменизма 4 0 . В ос¬ 
нове его по-прежнему лежало осознание принадлежности к великому народу. Превосходство 
византийцев-римлян над другими народами веками не подвергалось сомнению. Никифор Гри-
гора с гордостью противопоставлял достоинство римлян несовершенству языка, культуры, 
традиций варваров, например сербов (Greg. I. Р. 379. 17—18). Признание особой избранности 
ромеев по сравнению с другими народами является «общим местом» византийской литерату¬ 
ры. 

Как уже отмечалось, в палеологовскую эпоху византийцы называли себя не только 
римлянами, но и эллинами. Последнее название постепенно вытесняло первое. Хотя офици¬ 
ально византийское государство именовалось империей ромеев, византийцы стали склоняться 
к признанию себя греками прежде всего вследствие желания отмежеваться от современных им 
жителей Рима, расположенного по другую сторону Ионического моря 4 1 . Лишь позднее, в 
X V в., в идее эллинизма стали звучать отголоски только еще начавшегося формироваться са¬ 
мосознания будущей греческой нации. Георгий Гемист Плифон писал: «Мы — эллины по про¬ 
исхождению, о чем свидетельствует наш язык и отцовское воспитание» (PG. Т. 160. Col. 
821 В) 4 2 . Но не следует видеть в этом заявлении Плифона концентрата оформленного грече¬ 
ского самосознания. Эллинизм Плифона был {272} одновременно и вариантом примера живу-
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