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				Эта страница не была вычитана

священник» вмешался в давнишний церковный спор о почитании икон. На большом совете государства (силенции) был составлен эдикт против икон (726); сам Лев III заявил, что «так как изготовление икон есть дело дьявольского искусства, то не нужно им поклоняться». Лев III жестоко расправлялся с противниками, но особенную остроту борьба приняла при его сыне, императоре Константине V Копрониме (741—775), когда широко развернулась конфискация монастырских земельных владений, раздача их . служилым людям в пожизненное пользование (харистикйя) и особенно четко выявилась подкладка иконоборства: борьба велась против монастырей-поместий. Иконоборство с перерывами продолжалось 100 слишком лет (726—780 и 813—843), когда закончилось «торжеством православия», победою иконопочитателей. Однако, конфискованные монастырские земли обратно не возвратились, и монастырскому землевладению был нанесен тяжелый удар, от к-рого оно оправилось лишь в 11 веке.

В 9—11 вв. (эпоха Аморийскойи Македонской династий) враждебные отношения империи к арабам не прекращались. На восточной границе, по мере политического ослабления арабского халифата, эти отношения приняли форму постоянных, чуть не ежегодных, столкновений, сопровождавшихся захватом и разменом пленными. Нападения арабов, подрывая экономически пограничные области империи, не угрожали, однако, самому ее существованию, как это было в 7—8 вв. Бывали даже моменты, когда империи удавалось продвинуть восточные границы. Здесь империя добивается решительных успехов в 10 в. В 40  — х гг. после ряда побед в арабской Армении было захвачено много городов в Верхней Месопотамии, и граница империи перенесена за Евфрат. Во второй половине 10 в. захвачены Киликия, о-в Кипр и Антиохия (в Сирии). Большим успехом было также присоединение Армении, где в конце 9 века образовалось царство Багратидов. Одновременно с военными столкновениями на Востоке, шла упорная, но мало удачная борьба империи с западными арабами, которые при помощи флота захватывали имперские владения на Средиземном море. В 20  — х годах 9 века был захвачен о-в Крит, где образовалось гнездо арабских пиратов, грабивших о-ва Эгейского моря и прибрежные местности; вслед за этим в руки арабов перешли Сицилия и Мальта. В 904 арабы взяли Фессалоники (Солунь), но через несколько дней оставили ее. Во второй половине 10 в. империи удалось вернуть о-в Крит (961), важный стратегический и торговый пункт на Средиземном море; однако, остальные владения были потеряны ею навсегда. Наиболее важными для империи в 9—11 вв. были отношения к Болгарии. К началу 9 века Болгария становится опаснейшим врагом империи. В 811 организатор Болгарии, хан Крум, нанес империи жестокое поражение и подступил к столице, взять которую ему, однако, не удалось. Зато христианским миссионерам удалось обратить правнука Крума, царя Бориса, и на нек-рое время болгарские нападенияпрекратились. В конце 9 в. мир был нарушен вследствие таможенных недоразумений, наносивших большие убытки болгарской торговле. Сын царя Бориса, Симеон, получивший образование в Константинополе и строивший грандиозные политические планы за счет Византии, выступил против империи, разбил ее союзников мадьяр, неожиданно напавших на Болгарию с севера, и, после решительной победы над греками, дошел до Константинополя. По миру 904 к Болгарии отошли все славянские земли в Южной Македонии и в Южной Албании, которые до того времени были под властью империи.

Вскоре после этого болгары, нанеся империи ряд поражений, взяли Адрианополь, проникли на юг до'Дарданелл и до Средней Греции; в их руках были вся Македония и Фракия за исключением столицы и Солуни.

Владея большей частью территории империи на Балканском полуострове, Симеон не без основания называл себя «царем болгар и греков». Опасность со стороны сербов и неудача переговоров с арабами заставили его временно отойти от Константинополя; среди приготовлений к новому походу Симеон умер (927). После Симеона в Болгарии наступили внутренние смуты, очень выгодные для империи. Во второй половине 10 века империя под предлогом защиты Болгарии от русского вторжения (князя Святослава, недавнего союзника империи) завоевывает уже всю восточную Болгарию.

Попытка освобождения, под предводительством западно-болгарского царя Самуила, вначале была успешна, но с 11 века успех перешел на сторону империи, и в 1018 первое болгарское царство, обращенное в византийскую провинцию, прекратило свое существование. После завоевания Болгарии самым опасным врагом империи на севере становятся печенеги, народ тюркского происхождения, известный в Византии еще в 9 веке, когда они занимали территорию от Нижнего Дуная до берегов Днепра; в 10 в. печенеги служили посредниками в торговых сношениях византийцев с Хозарией, Русью и другими странами. Очутившись в непосредственном соседстве с печенегами, которых теснили с тыла половцы, империя была не в состоянии дать отпор их натиску, и с половины 11 века они перешли Дунай.

Поселенные в придунайской Болгарии, печенеги должны были защищать границы империи от своих соплеменников, оставшихся за Дунаем, но они упорно стремились к югу.

В огромном количестве (по сведениям источников, до 800 тыс. чел.) доходили они до Адрианополя. Предпринятая против них экспедиция за Балканы окончилась погромом византийских войск, и империя вынуждена была дорогою ценой купить мир. Но вскоре ей удалось совершенно сломить печенегов. К 10 в. относятся оживленные сношения (воен, и торговые) империи с Русью.

Первое нападение русских на Константинополь источники отмечают в 9 в.; по мнению современных историков, оно было около 859—861. К первой половине 10 в. относятся два похода на Константинополь русского князя Игоря (941 и 944); в 957 столицу империи посетила русская княгиня Ольга; во
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