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Статья знакомит читателя с функциями черного и белого цветов в византийской историографии XIII–XV вв.  
Анализ использования черного и белого цветов позволяет проиллюстрировать политические и моральные 
контексты, для описания которых использовались белый и черный цвета. Структурно статья состоит  
из описания состояния исследований в вопросе символизма черного и белого цветов в византийской культуре; 
затем приводятся примеры использования белого и черного цветов византийскими историками и символизма 
данных цветов в их работах, а также сравнения данного символизма с символизмом в изобразительном  
искусстве византийцев. Затрагивается проблема цветных хоронимов в работах византийских авторов, в том 
числе названия Белая Русь. Делается вывод об использовании цветов для иллюстрации моральных качеств 
людей, а также для обозначения иерархического положения в византийском обществе.
Ключевые слова: Византия, византийская историография, Средневековье, символизм цветов, Белая Русь,  
Лаоник Халкокондил. 

The article provides information about the functions of black and white colours in the Byzantine historiography of the 
XIII–XV centuries. The analysis of using black and white colours allows to illustrate the political and moral contexts,  
for the description of which white and black colours were used. Structurally, the article consists of a description of the 
situation in studies on the symbolism of black and white colours in Byzantine culture; then examples of the use of white 
and black colours by Byzantine historians and the symbolism of these colours in their works are given, as well as com-
parisons of this symbolism with symbolism in the visual arts of the Byzantines. The problem of colours сhoronyms  
in the works of Byzantine authors, including White Rus, is touched upon. The conclusion is made about the use  
of colours to illustrate the moral qualities of people, as well as to indicate a hierarchical position in Byzantine society.
Keywords: Byzantium, Byzantine historiography, the Middle Ages, symbolism of colours, White Rus, Laonicus 
Chalcocondyles.

Введение. Византийское историописание 
является ценным источником информации о на
чальной истории многих стран современной Ев
ропы. Белорусы, русские, украинцы, болгары, 
сербы, хорваты и многие иные народы обраща
ются к византийским источникам, без которых 
невозможно составить полную картину их ран
него прошлого. 

Одним из феноменов, широко представ
ленных в трудах византийских авторов, явля
ются цветные хоронимы, в особенности «чер
ные» и «белые». Белые и черные хорваты, бе
лые сербы, белые венгры и другие народы 
и страны, по отношению к которым применя
лись эпитеты «белый» и «черный», часто 
встречаются на страницах византийских хро
ник. При этом для некоторых народов, а имен
но сербов и хорватов, известия о Белой Сер
бии и Белой Хорватии, встречающиеся у Кон
стантина Багрянородного, являются одними из 
первых упоминаний их стран в письменных ис
точниках. 

Известно и об использовании византийски
ми авторами названия «Белая Русь», давшему 
имя нашей стране. На данный момент един

ственным таким примером является сообще
ние дипломата, представителя верхов грече
ской аристократии и историка Лаоника Халко
кондила (годы жизни: около 1423 или около 
1430 – около 1490).

Обращаясь к причинам, по которым визан
тийские авторы давали цветные названия тем 
или иным народам, современные историки 
сталкиваются с большим количеством вопро
сов и отмечают отсутствие единых подходов 
в использовании византийцами цветных эпите
тов [2]. Ярчайшим примером тому является 
дискуссия о достоверности сообщений Кон
стантина Багрянородного про Белую Хорва
тию. В то время как одни историки верят 
в правдивость сведений византийского импе
ратора и рассматривают сообщение Багряно
родного как доказательство наличия внутри 
общехорватского этноса племени белых хор
ватов, другие авторы приходят к выводу о том, 
что все данные сведения носят баснословный 
характер [6, с. 11–42]. 

Потому изучение практики использования 
эпитетов «белый» и «черный» по отношению 
к различным народам византийскими автора
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ми является одной из важных задач изучения 
истории Европы в целом и истории Беларуси 
в частности.

В данной статье хотелось бы остановиться 
на одном вопросе данной задачи: символизме 
белого и черного цветов в византийской исто
риографии XIII–XV вв. Данная задача пред
ставляется важной, т. к. без понимания смыс
лов, которые вкладывали византийские авто
ры в отношении того или иного цвета, 
контекста, в котором употреблялись белый 
и черный цвета, невозможно изучение фено
мена использования цветных названий по от
ношению к тем или иным народам. 

В силу того, что охватить весь спектр ви
зантийских источников не представляется воз
можным, будут рассмотрены только историче
ские произведения различных авторов, а имен
но: «История» Никиты Хониата (годы жизни: 
ок. 1155–1217 гг.) [33], «История» Георгия Акро
полита (1217 или 1220–1282 гг.) [16], «Истори
ческие записки» Георгия Пахимера (1242 – 
около 1310 гг.) [17–20], «Истории» Иоанна Кан
такузина (ок. 1292–1383 гг.) [21–23], «История 
ромеев» Никифора Грегоры (ок. 1293 – ок. 
1360 гг.) [30–32], «История» Ефраима (? – по
сле 1323 гг.) [15], «О Великих Комнинах (Трапе
зундская хроника)» Михаила Панарета (ок. 
1320 – ок. 1390 гг.) [38], «Повесть о сладкой 
земле Кипр» Леонтия Махеры (ок. 1380 – по
сле 1432 гг.) [27; 28], «Воспоминания» Сильве
стра Сиропула (ок. 1400 – после 1452/64 гг.) 
[29], «История Византии» Дуки (ок. 1400 – по
сле 1462 гг.) [14], «Истории» Михаила Критову
ла (ок. 1410 – ок. 1470 гг.) [12], «Истории» Лао
ника Халкокондила (ок. 1423 или ок. 1430 – ок. 
1490 гг.) [25; 26], «Хроника» Георгия Вустрона 
(ок. 1435–1440 – после 1501 гг.) [39], а также 
анонимные Морейская хроника (составлена 
около 1300 г.) [37] и хроника Токко (составлена 
до июня 1429 г.) [13].

Основная часть. Следует сказать, что сим
волизм цветов в Средневековье является 
предметом исследования и интереса совре
менных историков. Наиболее известными мас
совому читателю являются работы профессо
ра Сорбонны, французского историкамедие
виста Мишеля Пастуро [8; 36]. В белорусской 
исторической науке проблематикой символиз
ма цветов занималась историк повседневно
сти западноевропейского Средневековья, до
цент кафедры истории древнего мира и сред
них веков БГУ Елена Дмитриевна Смирнова 
в серии статей, посвященных значению цвета 
в средневековой одежде [9–11].

Однако большинство исследований, посвя
щенных значению цвета в культуре, сосредо
точены на регионе Западной Европы. Что ка
сается Византии, то в основном исследовате
ли концентрируются на символизме того или 
иного цвета в византийском изобразительном 

искусстве [3; 4; 24]. Только несколько исследо
вателей пыталось изучить символизм цветов 
в произведениях византийских историков. Так, 
советскоамериканский исследователь еврей
ского происхождения Александр Петрович 
Каждан в статье «Цвет в художественной си
стеме Никиты Хониата» рассматривает ис
пользование византийским историком хрома
тической гаммы в описании им событий про
шлого, в частности деяний византийских 
императоров [5]. Из иностранных ученых сле
дует отметить греческого исследователя  
Айрини Пану. Две ее статьи – The Colours 
Sylvester Syropoulos Saw: The ideological 
function of colour in Byzantine histories and 
chronicles (13th15th centuries) [35] и Colour in 
Byzantine Historiography (13th15th Centuries) 
[34] – посвящены примерам использования 
различных цветов (белый, черный, красный, 
пурпурный и др.) и их значению в контексте со
общений автора. И если первая статья посвя
щена символизму цветов только в хрониках 
одного автора Сильвестра Сиропула, то вто
рая расширяет круг авторов до пула византий
ских историков XIII–XV вв. Для белорусских ис
следователей наиболее интересным из этой 
группы историков является вышеупомянутый 
Лаоник Халкокондил в связи с его сообщения
ми о Белой и Черной Руси. Более того, соглас
но мнению одного из авторитетнейших иссле
дователей происхождения названия Белой 
Руси Алеся Белого, византийские источники 
могут содержать ранее неизвестные сведения 
о Белой Руси [2].

Обратимся же непосредственно к исполь
зованию черного и белого цветов византийски
ми авторами. Белый. В текстах византийских 
авторов используется 2 слова для обозначе
ния белого цвета – λευκὸς и ἄσπρoς. Также 
данные слова могут использоваться вместе со 
словом χροια (оттенок) для описания оттенка 
белого (λευκόχροα). 

Белый в географических описаниях. 
В описании Скифии и Эфиопии Григорием Па
химером присутствует противопоставление 
данных исторических областей с помощью бе
лого и черного цветов. Так, приводя целый ряд 
различий между Скифией и Эфиопией (обе об
ласти в данном описании входят в состав 
Мамлюкского султаната [34, с. 223]), византий
ский историк указывает на то, что в Скифии, 
расположенной на севере, животные стали бе
лыми, в то время как на юге, в Эфиопии, они 
почернели [17, с. 237]. Таким образом допол
нительно подчеркиваются культурные разли
чия между данными областями, их антагонизм, 
но не только по отношению друг к другу, но 
и по отношению к потенциальному союзнику – 
Византии. Григорий Пахимер тем самым под
черкивает, что византийцам нужно тщательно 
подходить к сбору информации о возможных 
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партнерах; иметь данные о состоянии дел в их 
культуре и политике, чтобы в дальнейшем ис
пользовать их для плодотворного сотрудниче
ства [34, с. 223]. 

Лаоник Халкокондил среди византийских 
авторов выделяется любовью к использова
нию белого и черного цветов для различных 
хоронимов. 

Под Черной Богданией, которую визайн
тийский историк упоминает несколько раз, под
разумевается Молдавия [25, с. 219; 26, с. 381, 
393]. Название «Богдания» использовалось по 
имени Богдана I Основателя (годы правления: 
1363–1367) – первого независимого господаря 
Молдавского государства [25, с. 497]. Причина, 
по которой Богдания начала называться чер
ной, до конца не установлена и выходит за 
рамки данной статьи. Следует лишь отметить, 
что в византийской, славянской и молдавова
лашской среде фигурируют хоронимы Белая 
и Черная Валахии. Учитывая, что по отноше
нию к данному региону мог употребляться хо
роним «Угровлахия», а также то, что одни из 
первых упоминаний Белой Руси относятся 
к венгерской традиции, данные сообщения 
требуют особого внимания белорусских иссле
дователей. Необходимо упомянуть и то, что 
столицей Черной Богдании был Белый Город 
[25, с. 219] – греческая калька славянского 
Белгорода Днестровского, бывшего в то время 
столицей Молдавии [25, с. 507].

Интересным выглядит сообщение Лаоника 
Халкокондила о том, откуда пошли славяне. 
В 38 части I книги византийский историк гово
рит о том, что правитель османской империи 
Мурад I пошел походом на болгаров и сербов. 
Это племя, т. е. славяне, согласно Лаонику, яв
ляется самым древним и многочисленным 
племенем в мире. Далее им сообщается, что 
славяне либо отделились от иллирийского 
племени, либо могли прийти изза Дуная из 
дальних концов Европы, а именно из Хорватии 
и территории пруссов возле Северного Ледо
витого океана и возле Сарматии (называемой 
Русью) [25, с. 53]. Вполне вероятно, данное со
общение является отсылкой автора на Белую 
Хорватию, которая также располагалась за Ду
наем, по сообщениям Константина Багряно
родного [25, с. 487].

Упоминаются Лаоником Халканкондилом 
и государство белых туркоманов (туркоман
ской конфедерации АкКоюнлу) [25, с. 272–275, 
404, 406; 26, с. 178, 304], с представителями 
династии которого правящая династия Трапе
зундской империи заключала браки [34, с. 215], 
а также держава черных туркоманов (КараКо
юнлу) [25, с. 102, 272–275; 26, с. 164]. Назва
ние данных микроэтнонимов остались от круп
ных родоплеменных союзов: АкКоюнлу «aq» 
(белый) + «qojun» (баран) + cуффикс облада
ния «lu» > «Aq qojunlu» (обладающий белыми 

баранами); КараКоюнлу «qara» (черный) + 
«qojun» (баран) + «lu» > «Qara qojunlu» (обла
дающий черными баранами) [1].

Обозначаются цветным хоронимом также 
соседи и недавние политические соперники 
Великого княжества Литовского – Тевтонский 
орден. Византийский автор называет рыцарей 
его «монахами в белых одеждах» [25, с. 215].

Наиболее ценным для белорусских ученых 
является единственное на данный момент из
вестное упоминание в византийской историо
графии Белой Руси, а вместе с ней и Черной 
Руси. В Черную Русь Лаоник Халкокондил 
включает Москву, Киев, Тверь и неопределен
ный исследователями Хоробион, отмечая при 
этом, что эти города управляются тиранами 
[25, с. 213–214]. Белая Русь же лежит у моря 
недалеко от полярного круга, как и Новгород, 
который имеет аристократический режим и яв
ляется самым богатым городом как в Белой, 
так и Черной Руси [25, с. 213–214]. Генезис то
понима Белая Русь у Лаоника Халкокондила 
на данный момент не изучен в полной мере. 
Алесь Белый выдвигает несколько предполо
жений о возможном появлении его в византий
ской историографии: он был заимствован из 
латинской культуры; мог эволюционировать из 
этнонима белых хорватов в венгерской среде; 
был производным от распространенных в ви
зантийской культурной среде этнонимов и хоро
нимов Причерноморья – белых куман, белых 
венгров, белых бесов (печенегов); произойти от 
отождествления Албании в западноевропей
ских источниках X–XIII вв. с Хазарским Кагана
том [2]. Интересной и заслуживающей даль
нейшего развития выглядит гипотеза Алексея 
Мартынюка о том, что Лаоник Халкокондил 
свои сведения о Белой Руси взял от своего ин
форматора из Великого княжества Литовского, 
и, таким образом, уже в этот период данное 
название использовалось на территории со
временной Беларуси [7].

Нравственные характеристики. У Ге
оргия Акрополита встречается устойчивая 
фраза, известная еще с древнегреческой ли
тературы – «нельзя отбелить эфиопа» [16, 
с. 89]. Данное выражение негативно описывает 
Михаила II Комнина Дуку, когда приводит све
дения о разрыве его соглашения с никейским 
императором Иоанном III Дукой Ватацом.

В нравственном контексте используется 
выражение о белизне истины Никитой Хониа
том [33, с. 136]. Тем же автором белые паруса 
ставятся в оппозицию серым, которые симво
лизируют черноту бесславия [5, с. 132]. Хониат 
в данных описаниях выступает продолжате
лем грекоримской текстовой традиции, в кото
рой белый цвет является своеобразной мерой 
морали [34, с. 215]. Потому особо интересны
ми являются сообщения Никифора Грегоры 
[32, с. 612], Иоанна Кантакузина [22, с. 167] 
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и Михаила Панарета [38, с. 73] об обычае сме
ны одежды императора с пурпурных на белые 
во времена траура и скорби.

Описание окружающего мира. В произ
ведениях византийских историков достаточно 
частое явление – использование белого для 
описания различных материалов. Белый цвет 
встречается при описании изделий из льна [22, 
с. 218], обуви [33, с. 332], пряжи [33, с. 594], ру
башек [29, с. 340], покрывал [26, с. 178], мрамо
ра [14, с. 133], парусов [33, с. 166].

Белый цвет фигурирует и в описаниях жи
вотного мира. Так, Никифор Грегора описывает 
белых овец [31, с. 355] и белых котов [31, 
с. 216]. Отдельного упоминания заслуживает 
образ всадника на белом коне или колесницы, 
запряженной белыми лошадьми. Данное опи
сание встречается у множества византийских 
авторов – Никиты Хониата [33, с. 19, 136], Ле
онтия Махеры [27, с. 650]. На фоне традицион
ных описаний животного мира выделяется об
раз коня полководца Алексея Врана, созданно
го Никитой Хониатом в описании мятежа 
против Исаака II Ангела. При приближении 
к стенам Врана сидит верхом на черной лоша
ди с белыми волосами на голове, выделявши
мися подобно луне ночью [33, с. 378].

Упоминается белый и в описании цвета 
кожи. Никита Хониат говорит о том, что цвет 
кожи Мануила I Комнина не был темным, но 
и не был белоснежнобелым, скорее дымча
тым [33, с. 51]. Также встречается описание 
цвета кожи и в хронике Токко [13, с. 476]. Во
обще, описание цвета кожи является достаточ
но стереотипным для византийской традиции 
[5, с. 132]. 

Черный. В византийской исторической  
литературе используются следующие слова 
для обозначения черного цвета: mέλας, 
μελάγχροος, μελαμβαφής, μελάνωμα, μελάνωσις, 
μελανειμονεῖν, ὑπομελαῖνον, καπνηρός, μαῦρον. 
οντω

Иерархическое положение. У Пахимера 
находим ярчайший пример использования 
черного цвета для обозначения общественно
го положения. Родственник Пахимера Феофи
лакт, служивший секретарем у сановника Геор
гия Музалона, был убит бунтовщиками, т. к. 
был очень похож на своего господина. К несча
стью для Феофилакта заговорщики не обрати
ли внимание на черный цвет его обуви, кото
рый отличался от обычного цвета сановника 
ранга Георгия Музалона – зеленого [17, с. 85]. 

Похожий пример приводит Георгий Акропо
лит, описывая отказ Иоанна Комнина Дуки от 
императорского титула. Принимая более низ
кий по рангу титула деспота, правитель Фесса
лии снял сандалии красного цвета, бывшего 
цветом императоров, и одел сандалии черного 
цвета [16, с. 219–220], который в символиче
ском смысле соответствовал чемуто средне

му между рангом деспота и императора [34, 
с. 220].

Кроме того, черный цвет одежды мог ассо
циироваться с потерей власти. Георгий Пахи
мер говорит о случае, когда Иоанн I Дука смог 
спастись, бежав из Новых Патр, пере одевшись 
в темную одежду [18, с. 31]. Черная одежда 
Михаила V Калафата, утратившего власть, 
описывается Ефраимом как жалкая [15, с. 42]. 

Нравственные характеристики. При 
описании чувств черный используется как си
ноним негативных эмоций, зла, аморального 
поведения. Никита Хониат говорит о слезах, 
как о фонтане черной воды [33, с. 7]. Никифор 
Грегора при описании последних часов импе
раторов упоминает о двух сопровождающих их 
мальчиках, одетых в черные одежды [31, 
с. 463]. Вышеупомянутую белизну истины Ни
кита Хониат противопоставляет тьме зла и от
сутствию истины [33, с. 340]. У него же черный 
цвет ассоциируется с аморальным поведени
ем [33, с. 166].

Во время траура все одевались в черные 
одежды печали [17, с. 84]. Георгий Вустрон ис
пользует выражение «скроить черные одеж
ды», говоря о трауре слуг после смерти цар
ских особ [39, с. 35, 471]. Никифор Грегора го
ворит, что черная одежда окружает любой 
возраст, намекая тем самым на подвержен
ность смерти любого человека и печаль, кото
рую приносит смерть [31, с. 562]. Никита Хони
ат считает, что черный цвет – цвет вдов [33, 
с. 548]. Лаоник Халконкондил при описании 
смерти Чандарлы Халилпаши упоминает чер
ные одежды, в которые облачились люди, 
окружавшие его [25, с. 208].

Также иногда выражение одеться в чер-
ные одежды могло означать, что человек стал 
монахом [31, с. 627]. Особо интересным явля
ется пример использования данного выраже
ния в связи с описанием Никифором Грегорой 
жесткой церковной политики Афанасия I. Па
триарх сравнивается с белым котом, который 
упал в черную краску и продолжил есть мы
шей, несмотря на то, что почернел (т. е. стал 
монахом) [31, с. 217]. 

Иногда черная одежда не содержит допол
нительных смыслов. Так, Никифор Грегора при 
описании его посольства в Сербию говорит 
о болгарском племени, одевавшемся в черные 
одежды [31, с. 377]. 

Описание окружающего мира. Черный 
использовался для описания различных мате
риалов и предметов: камней [26, с. 176], раз
личных машин [12, с. 45], зерен [19, с. 91], хле
ба с отрубями [18, с. 29], лекарства от серьез
ных заболеваний и укусов ядовитых животных 
[34, с. 224], железных орудий [33, с. 47]. В этом 
контексте достаточно необычным и сочным 
выглядит сравнение Михаила Критовула солн
ца с черной медью [34, c. 224]. Никита Хониат 
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использует слово чернота (μελανία) при описа
нии крышки гроба Мануила I [33, с. 222].

Также как и белый, черный цвет исполь
зовался для описания животного мира. Леон
тий Махера византийским народным словом 
μαῦρος обозначает темный окрас лошади [27, 
с. 650]. Полностью черная лошадь описана 
словом κατάμαυρον в хронике Токко [13, с. 238]. 
Целый раздел книги Георгия Пахимера исполь
зуется для описания подарка мамлюкского 
султана Бейбарса I – жирафа с темной поло
сой посередине туловища [17, с. 237].

Черный цвет используется и для обозначе
ния цвета кожи, в частности Хониатом [33, 
с. 440], Акрополитом [16, с. 89] и Ефраимом 
[15, с. 266]. Никифор Грегора говорит, что чер
нота разлилась по лицу монаха Бардариоса 
после того, как он несколько дней не ел и не 
пил [30, с. 260].

Использовался черный цвет для описания 
одежды и обуви, в частности сановников 
и вельмож. Так, Георгий Пахимер описывает 
окрашенные в черный цвет сандалии Иоанна 
Палеолога Комнина [17, с. 85]. Как было выше 
сказано, данным цветом обуви подчеркивался 
императорский статус последнего.

Цвета в работах историков и изобра-
зительном искусстве. Начиная с Античности 
белый цвет символизировал чистоту и святость, 
отрешенность от земного и устремление к вы
сокому, духовному. Сам термин белый имеет 
в греческом языке такие смыслы, как светящий
ся, сверкающий, серебристый, ясный, светлый, 
чистый. 

В византийском изобразительном искус
стве он сохранил данное значение, добавив 
к нему традицию христианского символизма. 
«Белыми как свет» были одежды Христа Во 
время Преображения на Фаворской горе со
гласно Евангелию (Мф. 17, 2) – момент, когда, 
согласно Евангелию, была приоткрыта Боже
ственная сущность [3, с. 500]. 

Потому на мозаиках, иконах, фресках свя
тые зачастую изображаются в белых одеждах. 
Белыми изображаются также ангелы [4]. Белы
ми изображались пелены Христа в сюжете 
«Рождества Христова», в изображении «Успе
ния» – душа Марии. Символом чистоты и от
решенности от земного были цвет тканей, в ко
торых было обвито тело умершего Христа; 
знаком божественного родства был белый 
осел, на котором Христос въезжал в Иеруса
лим. Наконец, «белыми как свет» были одеж

ды Христа в момент Преображения на Фавор
ской горе согласно Евангелию (Мф. 17, 2) –  
момент, когда, согласно Евангелию, была при
открыта Божественная сущность [3, с. 500].

Черный цвет противопоставлялся белому. 
Он был символом смерти, конца жизни. Пеще
ра, в которую положили мертвого Христа и от
куда он сошел в ад, изображалась черной. Чет
кое противопоставление белого цвета жизни 
и черного смерти заметно в следующих сюже
тах: белая фигура в пеленах на фоне черной 
пещеры (младенец Христос в «Рождестве», 
воскресший Лазарь в «Воскрешении Лазаря»). 
Существует и более сложная оппозиция: 
смерть, обозначаемая черным, – земная жизнь, 
обозначаемая различными цветами одежд ге
роев – вечная жизнь, обозначаемая золотым 
фоном, обрамляющим пещеру. Данную оппо
зицию можно увидеть в сюжетах «Даниил во 
рву со львами», «Три отрока в огненной пещи» 
[3, с. 500].

Заключение. Нравственный символизм 
чер  ного и белого цветов характерен как для 
изобразительного искусства византийцев, так 
и для их исторических описаний. В обоих слу
чаях белый цвет наполняется положительны
ми смыслами и противопоставляется черному. 
Однако не следует думать, что строгая оппози
ция белыйчерный с положительным симво
лизмом белого цвета и отрицательным симво
лизмом черного характерна для всей визан
тийской культуры. 

Более того, у византийских историков от
сутствует яркий антагонизм черного и белого 
цвета в их описаниях. Так, в византийских ис
точниках присутствует достаточно нейтраль
ная оппозиция черного и белого цвета в кон
тексте географического разделения югсевер. 
Кроме характерных для всех эпох описаний 
окружающего мира с помощью черного и бело
го, оба цвета использовались для указания ме
ста человека в социальной иерархии. При этом 
черный цвет использовался гораздо чаще и со
ответствовал почетным и высоким в византий
ской социальной структуре должностям. 

Наконец, очень широко использовались 
черный и белый цвета в различных хоронимах, 
давшего название нашей стране – Белая Русь. 
Генезис его, как и некоторых других чернобе
лых хоронимов в византийской историогра
фии, не представляется в полной мере изучен
ным и еще ждет своих исследователей.
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