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Имена некоторых из этих владетелей упомянуты в его послании: он говорит 
о том, что «во царьство Апшмарово и Филипиковои Феодосия Брады Адра-
мического, персом египетскую власть и Дамаск от грек изабладавшим».60 

К словам Грозного необходима только одна поправка. Как известно, 
непосредственно после побед императора Ираклия над персами и разгрома 
персидского государства начали свою экспансию арабы, и в скором вре
мени Египет и Сирия оказались под их владычеством. Имея в виду продол
жительные и ожесточенные войны болгар с Византийской империей Кон
стантина V Копронима (741—775) , 6 1 которого Иван Грозный называл 
«Константином Гноетезным», а также использование византийскими авто
рами слова «скифы» для обозначения болгар,62 нужно согласиться, что 
слова русского владетеля «при Константине Гноетезном скифом отложив
шимся» относятся, вероятно, к болгарам, а не к другому народу.63 Как раз 
в этот период, спасаясь от надвигающейся угрозы, они укрепляют свое 
государство. К первой половине I X в. относится отделение западных тер
риторий Византийской империи и обособление государства Карла Вели
кого. «По сем же Лва Арменина и Михаила Амморенина и Феофила — 
Рим со всею Италию от Греческаго царьства отторжеся; избраша убо себе 
царя от латын Карула князя Латынскаго».64 

Многие из византийских хронистов обращают внимание на это обособ
ление западных земель от Византийской империи, относя его, однако, 
к'концу V I I I и началу I X в.6 5 Следуя этой византийской традиции, Иван 
Грозный приходит к еще более крайним выводам. Для него первая половина 
I X в. является эпохой наибольшего упадка Византийской империи. По 
его мнению, именно тогда обособились вместе с остальными сербы и болга
ры, создавая свои государства: «тако же и сербом и болгаром, у собя 
властодержъца поставившим и от Греческаго царьствия отторгъшеся».66 

Это утверждение, вообще говоря, неточно. Кроме того, Иван Грозный пи
шет, что гследствие отделения сербов и болгар от империи Византия 
потерпела большой убыток: «от сего Греческому царьствию злейшу разо
рению приходящу». Грозный говорит также о потерях империи во время 
царствования императора Михаила III ( 8 4 2 — 8 6 7 ) и его матери Феодоры: 
«Во царьство же Михаила и Феодоры царицы благочестивых, божий град 
Иерусалим и Палестинскую землю и страны Финическия персы изобладаша; 
царьствующему же граду во утеснении велице наченшу пребывати, и от-
всюду чястыми нахождении и бранными ратьми чясто колеблющеся, 
епархом же и синклиту всему не престающе от всего своего злоперваго 
обычяя и никако же о селице разорении царьства промысла полагающе, 
но аки сонное мечтание сицевую погибель царству быти вменяюще». 

Как видно из контекста, в нескольких строчках Иван Грозный поста
рался обрисовать положение Византийской империи с начала I X в. и 
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