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Аннотация 

В статье рассматриваются события 60-х гг. VI в., связанные с получением короле-

вой-монахиней Радегундой реликвии Св. Креста для своего женского монастыря в Пу-

атье. Обращение к византийскому императору Юстину II и его супруге Софии с прось-

бой о дарении христианской святыни происходило в сложных внешнеполитических 

условиях. В результате завоеваний лангобардов византийцы и франки были вынужде-

ны искать мира друг с другом. Сделан вывод, что, не заявляя открыто о своих намере-

ниях, оба государства использовали ситуацию с реликвией для заключения мирного 

договора. Рассмотрена роль отдельных участников организации посольства ко двору 

императора Юстина II в 568 г. Также выявлены скрытые цели поэтических посланий, 

отправленных Радегундой своим родственникам в Константинополь. На примере дан-

ного события можно рассмотреть некоторые способы решения внешне- и внутриполи-

тических задач, стоявших перед одним из франкских королей – правителем Австразии 

Сигибертом. Казус с реликвией Св. Креста позволяет увидеть изнутри политическую и 

дипломатическую «кухню» Византии и франкских королевств. 

Ключевые слова: франки, Австразия, Византия, Радегунда, Венанций Фортунат, 

Сигиберт, Юстин II, реликвия Св. Креста, Пуатье 

 

 

После смерти короля Хлотаря I, сына знаменитого Хлодвига, в 561 г. коро-

левство франков было разделено между его сыновьями. Восточная часть, назы-

ваемая Австразией, досталась Сигиберту. [1, с. 118–119]. Но, несмотря на раз-

дел королевства, его целостность не подвергалась сомнению. Как указывает 

французский историк С. Лебек, «если… королей стало несколько, то королев-

ство по-прежнему было одно, хоть и разделенное на несколько частей, которым 

немецкие историки дали название “Долевое королевство”» [1, с. 68]. Через не-

сколько лет после смерти одного из братьев остальные поделили его земли, и 

Сигиберт получил к своим владениям важные города Пуатье и Тур [2, с. 150]. 

Помимо сложных отношений с братьями [2, с. 103–105], королю Австразии 

пришлось решать и внешнеполитические задачи, в том числе связанные с Ви-

зантией, которая к концу 60-х гг. VI в. после успешных завоеваний эпохи им-

ператора Юстиниана I столкнулась с большими трудностями [3, с. 189]. 

В 565 г. к власти в Восточной Римской империи пришел Юстин II. Через 

несколько лет в северную часть Италии, где были византийские владения, 

вторглись лангобарды. Они стремились захватить такие крупные города, как 
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Рим и Равенна. До этого лангобарды считались «союзниками» Византии [4, 

с. 210–211]. Правительство Юстиниана I проводило гибкую политику в отно-

шении этого народа, имея в разное время контакты с отдельными лангобард-

скими племенами и родами. 

Незадолго до вторжения лангобардов в Италию с ними заключил союз 

франкский король Сигиберт. Целью союза Австразии с лангобардами было 

нанесение ущерба Византии, которую франки в середине VI в. стали воспри-

нимать как своего внешнеполитического конкурента [5, p. 14–15]. Юстин II 

в ответ на это разорвал отношения с Австразией. Однако вскоре у самих фран-

ков возникли проблемы с лангобардами, несмотря на заключенный мир. Сиги-

берт, по всей видимости, не рассчитывал, что лангобарды захватят северную 

Италию, на которую у франков к тому времени были свои планы [2, с. 144]. 

Кроме того, лангобарды стали нападать и на юго-восточные земли Галлии (ГТ. 

IV, 42). В этих условиях Сигиберт решил наладить отношения с Восточной 

Римской империей [5, p. 14–15]. 

Именно в этот период, в 568 г., Радегунда, основательница женского мона-

стыря в Пуатье, отправила посольство в Константинополь ко двору императора 

Юстина II и его супруги Софии (ГТ. IX, 40; Б. 16). Целью было получить от 

византийских правителей ценную христианскую реликвию – частицу древа 

Св. Креста
1
. Радегунда ранее была женой франкского короля Хлотаря I, кото-

рый примерно в 555 г. предоставил ей средства и землю для строительства 

женской монашеской обители [6]. Монастырь, основанный Радегундой, стал 

одним из наиболее крупных и влиятельных конвентов франкского королевства 

[7, p. 140], а его основательница впоследствии почиталась в качестве святой.  

Поиск реликвий и мощей приобрел большое значение еще в эпоху правле-

ния императора Константина Великого [8, с. 104]. Согласно Сократу Схоласти-

ку, Св. Крест был обретён Еленой, матерью императора Константина (СС. I, 

17). Однако большинство современных историков считают этот сюжет леген-

дарным [9, p. 79–93]. 

Монахиня Баудонивия, автор одного из двух житий св. Радегунды, отмеча-

ет, что королева-монахиня, основав монастырь, «решила собрать коллекцию 

реликвий святых» со всех «четырех сторон света» (Б. 13). Конечно, Радегунда 

мечтала получить в свою обитель в Пуатье такую важную христианскую ре-

ликвию, как частица Св. Креста. Эта святыня по значимости превосходила 

многие реликвии, находившиеся в монастырях королевства франков. Как со-

общает Баудонивия, чтобы получить ее, королева-монахиня обратилась к коро-

лю Сигиберту с просьбой разрешить ей отправить послов в Константинополь. 

В своем письме к франкскому правителю Радегунда указала на то, что релик-

вия будет способствовать не только большему религиозному рвению жителей, 

но и «благосостоянию всего отечества и стабильности королевства» (Б. 16). 

Как следует из текста жития, Радегунда, получив дозволение от короля, от-

правила послов к византийскому императору Юстину II и императрице Софии 

с просьбой выслать ей реликвию (ГТ. IX, 40; Б. 16). Императорская чета отве-

                                                      
1 Святой Крест (Животворящий Крест, Истинный Крест, Крест Господень, Животворящее Древо) – 

крест, на котором, согласно христианскому вероучению, был распят Иисус Христос. Он входит в число глав-

ных христианских реликвий.  
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тила согласием, и священная реликвия в роскошном реликварии была отправ-

лена Радегунде [10, p. 67]. Также ей был подарен драгоценный молитвенник с 

переплетом, отделанным золотом и драгоценными камнями (Б. 16). 

Известно о трех посланиях в Константинополь, написанных в 568–569 гг. 

от лица Радегунды. Два из них – стихотворные поэмы «О разорении Тюрин-

гии» (“De Excidio Thoringiae”) (Ф.1, p. 284) и «К Артахию» (“Ad Artachis”) 

(Ф.1, p. 278–279) – везли послы вместе с просьбой о передаче реликвии. Поэмы 

были адресованы родственникам Радегунды, которые ранее проживали в Кон-

стантинополе: ее двоюродному брату Амалафриду и племяннику Артахию. Ве-

роятно, они были последними уцелевшими представителями тюрингского ко-

ролевского рода, после того как земли Тюрингии захватили франки в 531 г. По-

сле присоединения этих завоеванных земель к королевству франков Хлотарь I 

в качестве трофея захватил Радегунду, дочь тюрингского короля Бертахара 

(Ф.2. II, p. 365). Через несколько лет он женился на ней, чтобы закрепить свою 

власть над Тюрингией [2, с. 80]. В 534 г., после убийства франками последнего 

короля тюрингов Герменефреда, его супруга Амалаберга вместе с двумя 

оставшимися детьми, сыном Амалафридом и дочерью, бежала в Равенну к сво-

ему брату, королю остготов Теодахаду. В 540 г. дети оказались в Константино-

поле. Когда Амалафрид подрос, он был принят на византийскую военную 

службу. Его сестра вскоре была выдана замуж за короля лангобардов Аудоина. 

В 552 г. Амалафрид в числе других византийских военачальников был отправ-

лен императором Юстинианом I с большим войском в помощь лангобардам, 

в то время византийским союзникам, воевавшим с гепидами. О дальнейшей 

судьбе Амалафрида ничего не известно. Вероятно, он умер приблизительно 

в 552 г. [11, с. 102–103]. Знала ли Радегунда о смерти своего двоюродного бра-

та, когда отправляла посольство Юстину и Софии в 568 г.? Не исключено, что 

об этом ей было известно, поэтому адресованные Амалафриду письма могли 

преследовать другие цели, о которых будет сказано ниже. 

После получения от императора Юстина II и его супруги Софии частицы 

древа Св. Креста Радегундой в ответ было отправлено еще одно поэтическое 

послание «Августам Юстину и Софии» (“Ad Justinum et Sophiam Augustos”) 

(Ф.1, p. 284), в котором выражалась благодарность за присланные дары. 

По поводу авторства этих трех поэм в историографии нет единого мнения. 

Традиционно они издавались в приложении к книгам стихов позднеантичного 

поэта Венанция Фортуната, поэтому до 80-х годов ХХ в. считалось, что он и 

был их автором, хотя они написаны от лица Радегунды. Италийский поэт Ве-

нанций Фортунат родился на севере Италии ок. 535 г., получил прекрасное ри-

торическое образование в Равенне и в 566 г. приехал в королевство франков. 

Последующие почти сорок лет он проживал на содержании франкских прави-

телей и магнатов, ценивших его утонченный поэтический стиль и щедро опла-

чивавших его стихи [12]. В 568 г. он оказался в Пуатье, где познакомился с Ра-

дегундой. Впоследствии он получил сан священника, был духовником короле-

вы-монахини, проживая рядом с ее монастырем в Пуатье. В последние годы 

своей жизни стал епископом этого города. Радегунду и Фортуната связывали 

теплые отношения и искренняя дружба. Венанций Фортунат очень горевал по-
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сле ее смерти и впоследствии стал основателем ее культа, написав первое жи-

тие св. Радегунды [13]. 

Поскольку поэмы, отправленные с посольством в Константинополь, были 

написаны после приезда Фортуната в Пуатье в 568 г., точка зрения, поддержи-

вающая его авторство, имеет основания. 

Однако еще в конце XIX в. первым переводчиком Венанция Фортуната на 

французский язык было высказано и другое мнение: поэмы писала сама Раде-

гунда [14, p. 148]. Эту точку зрения отвергли его современники, но подхватили 

спустя сто лет представители гендерного направления в исторических исследо-

ваниях. Поэтические послания в Константинополь были включены ими 

в сборники и антологии, посвященные «женскому письму». Историки 

П. Дронке [15, p. 298], Дж.Э. Макнамара [16, p. 65–70], К. Черевотак [17], 

М. Тибо [18, p. 90] в своих исследованиях, исходя из стиля и эмоциональности 

поэм, утверждали, что все три («О разорении Тюрингии», «К Артахию» и «Ав-

густам Юстину и Софии») являются «женскими» текстами.  

Мнение об авторстве Радегунды особенно активно отстаивала английский 

специалист по классической и средневековой литературе К. Черевотак в статье 

«Радегунда и эпистолярная традиция» [17]. Она полагала, что поэмы «О разо-

рении Тюрингии» и «К Артахию» написаны в русле германской поэтической 

традиции, с которой Радегунда, происходившая из знатного тюрингского рода, 

была хорошо знакома. Однако большинство исследователей считают эти поэ-

мы образцами не германского эпоса, а позднеантичной риторики и классиче-

ской поэзии. Столь глубокое знание Радегундой античных приемов написания 

стихов представляется сомнительным, несмотря на ее образованность, навыки 

чтения и письма и знакомство с текстами Священного Писания и трудов Отцов 

Церкви. Фортунат, восхвалявший ее начитанность в своих стихах, не упомина-

ет о ее любви к римским поэтам (Ф.1). 

Сам же Венанций Фортунат получил прекрасное образование в лучших 

позднеантичных риторических школах северной Италии. Поэтому кажется бо-

лее вероятным, что письма в Константинополь были написаны именно им. На 

утверждение, что это «женские» тексты, можно возразить, что исследователи 

творчества Фортуната отмечают его лиризм, эмоциональность и способность 

понимать чувства других людей, в том числе женщин [19; 20, с. 23].  

В целом, большинство современных исследователей признают именно за 

Фортунатом авторство стихотворных посланий в Константинополь, но при 

этом не исключают возможности участия Радегунды в их написании [21, p. 79; 

22, p. 88]. Дж. Джордж, один из крупнейших современных исследователей 

творчества Венанция Фортуната, полагает, что главные произведения послед-

него конца 60-х годов VI в. так или иначе связаны с Радегундой, ее монастырем 

и реликвией Святого Креста [23, p. 237]. 

Французский историк Б. Дюмезиль прямо указывает, что составление поэ-

тических посланий в Константинополь, написанных от лица Радегунды, было 

поручено Фортунату как выдающемуся поэту того времени. По мнению 

Б. Дюмезиля, его направил в Пуатье с целью помочь Радегунде составить 

письмо византийскому императору и его супруге сам король Сигиберт I [2, 

с. 145]. Некоторые исследователи полагают, что поскольку Сигиберт в этот пе-
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риод был заинтересован в возобновлении связей с Византийскими правителя-

ми, то инициатива отправки посольства в Константинополь действительно 

могла исходить от него [24, p. 13–14]. 

Австралийский специалист по Поздней Античности Б. Бреннан также счи-

тает, что Венанция Фортуната пригласил в Пуатье для составления писем 

в Константинополь король Сигиберт. При этом Б. Бреннан высказывает пред-

положение, что ему посоветовал это турский епископ Евфроний [25, р. 61], ко-

торый также мог подсказать идею отправить посольство в Константинополь и 

самой Радегунде. Франкский епископат пытался играть важную политическую 

роль в королевстве, поэтому подобная активная деятельность Евфрония не вы-

зывает сомнения. Известно, что королева-монахиня в начале 60-х годов VI в. 

уже предпринимала попытки получить реликвии (Б. 16). Но в тот период ее 

усилия не были успешными [26, р. 291–298]. Пообещав ей помощь в получении 

реликвии, епископ мог рассчитывать на определенные политические выгоды, 

поскольку король Сигиберт был пасынком Радегунды. 

Как уже было указано выше, король Австразии в 568 г. пытался восстано-

вить мирные отношения с империей. Посольство Радегунды в Константино-

поль предоставляло для этого хорошую возможность [2, с. 145–146]. Поэтому, 

когда королева-монахиня написала Сигиберту письмо с просьбой разрешить ей 

послать клириков в Константинополь, король согласился (ГТ. IX. 40; Б. 16). 

Исходя из всего вышесказанного, посольство Радегунды в Константинополь 

к Юстину II и Софии следует рассматривать в контексте политических перего-

воров о мире между Византией и Австразией в 568–569 гг. 

Таким образом, в данном случае мы видим пересечение интересов не-

скольких влиятельных сил: византийских и франкских правителей, королевы-

монахини Радегунды, а также франкских епископов. Венанций Фортунат не 

случайно впервые приехал в Пуатье в тот самый момент, когда Радегунда зате-

яла переговоры с целью получить в свой монастырь от византийской импера-

торской четы реликвию Св. Креста. 

Обращение Радегунды к королю Сигиберту за разрешением отправить по-

сольство может датироваться не ранее чем 567 г. В тот год умер Хариберт, 

старший брат Сигиберта, и началась борьба за его наследство, в которое вхо-

дили кроме Парижа города Тур, Пуатье, Бордо, Санлис, Шартр и др. (ГТ. IV, 

45). В итоге Тур и Пуатье достались Сигиберту, и уже в 568 г. было отправлено 

посольство Радегунды в Константинополь. Оно оказалось успешным, и релик-

вия Св. Креста была доставлена в Пуатье. После этого в Константинополь была 

отправлена благодарственная поэма Юстину и Софии [25, p. 61]. По мнению 

английского византиниста А. Кэмерон, этот обмен реликвиями и поэмами 

можно рассматривать как имеющий не только религиозное, но и политическое 

значение в контексте взаимоотношений между франками и Византией [27, 

p. 59]. Благодарственная поэма, которую Фортунат от имени Радегунды напи-

сал в честь Юстина и Софии, без сомнения, создавалась с согласия короля Си-

гиберта. Связи франкских и византийских правителей традиционно носили ха-

рактер обмена посольствами и дарами и имели давнюю историю еще со времен 

Античности. Обмен дарами, особенно реликвиями, между правителями всегда 

имел символическое значение, и подобные посольства нередко сопровожда-
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лись поэтическими благодарственными поэмами. Византийские правители пре-

следовали в этих событиях свои цели. Реликвия Св. Креста рассматривалась 

ими как инструмент для решения внешнеполитических задач. В результате 

Юстин II и София заручились поддержкой франков против лангобардов [27, 

p. 59–60]. 

Как было сказано выше, поэмы «О разорении Тюрингии» и «К Артахию» 

были адресованы родственникам Радегунды в Константинополе. Но ко времени 

отправки посольства в Константинополь в 568 г. уже умер двоюродный брат 

королевы-монахини Амалафрид, которому была посвящена поэма «О разоре-

нии Тюрингии», а о ее племяннике Артахии нам ничего не известно. Скорее 

всего, королева-монахиня и все остальные участники подготовки посольства 

знали об этом, но предпочли использовать родственные связи Радегунды как 

предлог для отправки поэм вместе с просьбой о дарении реликвии. По всей ви-

димости, расчет был сделан на то, что письмо окажется прочитанным импера-

торской четой и их окружением. Именно они, а не родственники Радегунды 

являлись истинными адресатами поэм.  

В поэме «О разорении Тюрингии» речь шла о событиях, которые произо-

шли достаточно давно, еще в 531 г. Поэтические послания должны были объ-

яснить византийским правителям, кто такая Радегунда и почему она достойна 

получить от них такую ценную христианскую святыню, как Св. Крест. Завое-

вание Тюрингии сравнивалось с падением Трои, а Радегунда уподоблялась ге-

роической троянской женщине, оплакивающей потерю брата. В поэме подчер-

кивался королевский статус Радегунды и ее лояльность к империи. Это должно 

было свидетельствовать о том, что святая реликвия попадет в хорошие руки. 

Кроме того, в поэме описывались бедствия, которые франки способны причи-

нить своим врагам. При этом отмечалось, что меровингские короли питают к 

Радегунде почти сыновнюю любовь. Тем самым подчеркивалась ее роль как 

посредника между византийскими и франкскими правителями. 

Вопрос об отправке реликвии в Пуатье был решен достаточно быстро, но 

чтобы «не создать впечатление, что дипломатические контакты с франками 

восстановлены официально, основные шаги… [император] поручил сделать 

своей жене, императрице Софии» [2, с. 145]. От имени Софии частица 

Св. Креста была подарена монастырю Радегунды. В честь этого события Ве-

нанций Фортунат сочинил свои знаменитые гимны «Знамёна реют царские» 

(“Vexilla regis prodeunt”) и «Воспой, язык, сраженье славной страсти» (“Pange, 

lingua, gloriosi proelium certaminis”), которые до сих пор используются в като-

лическом богослужении (см. [12]). В целом, получение пуатевенским женским 

монастырем значимой христианской реликвии символизировало успешность 

австразийской дипломатии. 

В ответном благодарственном письме Радегунда благодарит императора 

Юстина II и императрицу Софию за реликвию. В этом послании особенно под-

черкиваются высокие достоинства императрицы, ведь «дипломатические связи 

римлян и варваров во многом поддерживались через женщин» [2, с. 146]. Поэ-
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ма, несомненно, имеет несколько смыслов: и политический, и религиозный
2
 

[14, с. 155–157], среди прочего она акцентирует внимание на политической ро-

ли императрицы Софии. Франкские правители и епископы, по всей вероятно-

сти, знали об особенностях власти императора Юстина II, на которого большое 

влияние оказывала его супруга [28, p. 48]. В благодарственном послании София 

сравнивается с Еленой, матерью императора Константина, подчеркивается ее 

благочестие и щедрость. Интересно, что Радегунда в поэме «Августам Юстину 

и Софии» называется не франкской, а тюрингской принцессой. Акцентируется, 

прежде всего, ее королевский статус, а не монашеский. Это можно объяснить 

тем, что автор послания к императорской чете должен был соответствовать им 

по своему статусу. 

В этом послании говорилось о признании власти византийцев над Римом. 

Восхвалялась безупречная ортодоксальность Юстина II в халкидонском вопро-

се. Сама поэма состояла из трех частей, что должно было ассоциироваться 

с Троицей. Вступительные десять строк провозглашали положения Халкидон-

ского собора. Второй раздел был обращен к Юстину II (Ф.1, 11–50), а заключи-

тельный посвящался Софии (Ф.1, 51–72). В результате в тексте послания рели-

гиозные и политические аспекты были неразрывно связаны между собой. 

Таким образом, казус с поэтическими посланиями в Константинополь, 

написанными от лица королевы-монахини Радегунды, сыграл особую роль 

в политике короля Сигиберта. Ему удалось решить проблему в отношениях 

с Византией. В условиях взаимного стремления Сигиберта и византийского 

императора Юстина II заключить мир между их государствами Радегунда сыг-

рала роль посредницы. Мирный договор между Византией и Австразией был 

заключен в 569 г.  

Кроме того, благодаря стараниям Сигиберта, значимая христианская ре-

ликвия попала в его владения и положительно повлияла на его образ в глазах 

населения, которое радостно приветствовало святыню. В условиях постоянных 

междоусобиц между франкскими правителями поддержка населением правите-

ля имела большое значение. 

В итоге все непосредственные участники описываемых событий остались в 

выигрыше. Сигиберт упрочил влияние и власть в своих владениях тем, что, 

явив свое благочестие, помог обретению ценной христианской святыни для 

блага своего королевства. Кроме того, он обрел политического союзника в лице 

византийского императора, при этом смог сохранить лицо, не обращаясь 

к нему официально с мирными предложениями. Юстин II, в свою очередь, 

также проявил себя весомой фигурой на внешнеполитической арене, арбитром 

европейской дипломатии, доказал свою ортодоксальность и приверженность 

Халкидонскому собору и в сложных для Византии внешнеполитических усло-

виях получил важного союзника в лице франкского короля. 

                                                      
2 Важную роль во взаимоотношениях византийцев с франками играл богословский спор о «трех гла-

вах», имевший давнюю историю. Попытка преодолеть разногласия по вопросу о природе Христа была пред-

принята на Четвертом Вселенском Соборе в Халкидоне еще в 451 г. Но противоречия устранить не удалось. 

Царствование Юстина II началось с новой попытки утверждения халкидонской веры. Каждый год 16 июля 

император праздновал память Халкидонского собора, постановления которого поддерживали римские папы. 
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Сама Радегунда, сыгравшая роль посредницы, тоже оказалась в выигрыше. 

Она умело воспользовалась ситуацией и добилась для своего монастыря воз-

можности стать одним из важнейших духовных центров франкского государ-

ства. Получив значимую христианскую реликвию, она на долгие годы обеспе-

чила своей обители защиту и процветание. Наряду с этим важным результатом 

всего произошедшего лично для нее стала многолетняя дружба с одним из 

лучших поэтов VI в., «последним римлянином» – Венанцием Фортунатом. 

Наконец, турский епископ Евфроний, по всей видимости, также смог повысить 

свое влияние и получил благосклонность короля Сигиберта.  
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Abstract 

This article describes the events of the 560s, when the queen-nun Radegund acquired the relic of 

the True Cross for her convent in Poitiers. Her request for the major Christian shrine to the Byzantine 

Emperor Justin II and his wife Sophia was untimely: the foreign policy situation at that moment was 

very difficult – the Kingdom of the Franks was divided among the sons of King Chlothar I. Sigebert, the 

ruler of Austrasia, sought to strengthen his power and influence among the Franks and in the interna-

tional scene. The conquests of the Lombards forced the Byzantines and the Franks to seek peace with 

each other. The obtained results show that both states took advantage of the situation with the relic to 

conclude a peace treaty without openly declaring their intentions. The roles of each participant in the 

organization of the embassy to the court of Justin II in 568 are considered. The ulterior motives of the 

poetic messages sent by Radegund to her relatives in Constantinople are analyzed. These events are a 

good example of how Sigebert, one of the Frankish kings, solved the foreign and domestic political 
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tasks of that time. The casus with the relic of the True Cross reveals the “inside” of the political and 

diplomatic mechanics in Byzantium and the Frankish kingdoms. 

Keywords: Franks, Austrasia, Byzantium, Radegund, Venantius Fortunatus, Sigebert, Justin II, 

relic of the True Cross, Poitiers 
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