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С.И. Лучицкая 

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ ИЕРУСАЛИМСКОГО  
КОРОЛЯ ФУЛЬКА I, ИЛИ КАК ПЕРЕДАВАЛИ ВЛАСТЬ В 

ГОСУДАРСТВЕ КРЕСТОНОСЦЕВ 

DOI: 

Аннотация: В статье рассматривается трагический эпизод истории 
Иерусалимского королевства – внезапная смерть правителя Фулька I. Автор 
пытается ответить на вопрос о том, какие последствия это событие имело для 
общества и государства крестоносцев. С этой целью С. И. Лучицкая пытается 
вписать данный факт в более общий контекст политической истории латин-
ского Востока. Как выясняется, гибель Фулька I ослабила государство и при-
вела его к тяжелому политическому кризису, завершившемуся воцарением 
сына короля, Бодуэна III. Проделанное исследование показывает, что само 
государство крестоносцев рассматривалось правящей элитой не как институт 
политической системы общества, а как наследственное владение, переходив-
шее из рук в руки, а саму эту систему моглa вывести из строя гибель одного из 
представителей королевского рода.  

Ключевые слова: Иерусалимское королевство, король Фульк I, королева 
Мелизанда, средневековая монархия.

Keywords: the Latin kingdom of Jerusalem; Fulk, King of Jerusalem; 
Melisende, Queen of Jerusalem; Medieval Monarchy. 

В ноябре 1143 г. правителя государства крестоносцев Фулька 
постигла внезапная смерть. О трагическом событии, которое про-
изошло в одиннадцатый год царствования монарха, подробно по-
вествует в своей хронике придворный Иерусалимского королевства 
Гийом Тирский. Вот как это случилось. 

Поздней осенью 1143 г. король и его супруга Мелизанда 
находились в своей резиденции в Акре. Королева, дабы развеять 
скуку, решила посетить загородный дом, расположенный в краси-
вом месте, где находились источники, и устроить там охоту. Ко-
роль не желал оставить супругу одну и последовал за ней со своей 
свитой. По дороге произошло, казалось бы, незначительное собы-
тие: путь охотникам перерезал заяц. Его внезапное появление вы-
звало оживление находившихся в свите детей, а Фульк поддался 
фатальному порыву нагнать зверя. Подняв меч и пришпорив коня, 
он ринулся вслед за зайцем, но лошадь понесла и сбросила седока 

10.32608/1607-6184-2022-28-1-167-194
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вместе с седлом. Это происшествие имело трагические послед-
ствия. Череп короля был раздавлен седлом, так что мозг брызнул 
через ноздри и уши1. И когда придворные поспешили на помощь 
государю, его нашли уже бездыханным – он был без чувств и даже 
не подавал голоса2. Так драматично закончилась столь приятно 
начавшаяся прогулка.  

Реакция королевы на случившееся была самой бурной. Пора-
женная увиденным, она разорвала одежды и драла на себе волосы, 
испускала жалобные стоны – по словам Гийома Тирского, «ее 
всхлипы и рыдания выказывали ее безмерную скорбь» – и, рухнув 
на землю, обняла безжизненное тело супруга3. Как пишет хронист, 
Мелизанде не хватало слез, чтобы плакать, ее бурные рыдания пре-
рывались раскатами голоса, передававшего ее скорбь (vox, doloris 
interpres), но и голоса не хватало, чтобы утолить боль4.  

Конечно, супруга Фулька Анжуйского проявила чрезмерные 
чувства, при этом не стоит забывать, что сцена разыгрывалась на 
глазах у придворной свиты. Как известно, в Средние века эмоции вы-
полняли социальные функции – они и должны были быть преувели-
ченными и публичными, особенно когда речь шла о монархах5.  
Но даже с учетом этой специфики средневековых норм поведения 
жесты скорби Мелизанды можно воспринимать как проявление ее 
личного горя. Примечательно, что эти бурные проявления чувств 
королевы описывает церковный писатель. В Cредние века клирики 
подчас стремились контролировать жесты скорби мирян. Суще-
ствовали запреты Церкви царапать лицо или рвать волосы – такое 
остентативное выражение душевной боли им казалось неприемле-
мым6. А ведь именно о таких избыточных жестах королевы и пи-
шет хронист.  

1 Guillaume de Tyr. 1986: 710: «ut cerebrum tam per aures quam per nares etiam 
emitteretur». 
2 Ibid. : «...cui neque vox erat, neque sensus». 
3 Guillaume de Tyr. 1986: 711: «…veste et capillo lacera, ejulans, et doloris 
immensitatem suspiriis contestans et lamentis, in terram corruens, corpus 
amplectitur exanime...». 
4 Ibid.: «Non sufficit humor oculis, prae fletus ubertate continui; et vox, doloris 
interpres, crebris interrumpitur singultibus; nec dolori satis fit, licet nihil aliud sit 
sollicita quam dolori satisfacere». 
5 Об этом подробнее см. в кн.: Boquet & Nagy. 2018.  
6 Schmitt. 1990: 210. 
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Гийом Тирский описал также переживания домашних (familia) 
короля: они проливали обильные слезы, своим голосом и видом 
(voce et habitu) выражали скорбь, и это было печальным свидетель-
ством тревожного состояния их душ7.  

Весть о несчастном случае распространилась по Акре (столи-
це государства крестоносцев), и толпы народа приходили к месту 
трагедии, желая лично удостовериться в реальности неслыханного 
происшествия (factum inauditum). С места события король был от-
несен в Акру, и там горожане проливали слезы, рвали волосы и 
царапали ладони8. Там король три дня пролежал без сознания и на 
четвертый день умер. Это случилось 13 ноября 1143 г. Тело монар-
ха бальзамировали и затем «с соответствующими почестями» (cum 
debita honorificentia) перенесли в Иерусалим, где их встретил «клир 
и народ» и где состоялась похоронная церемония. Хронист по сво-
ему обыкновению отметил, что Фулька похоронили с подобающей 
королевскому сану пышностью (regia magnificentia) в церкви Гроба 
Господня, а именно в капелле Голгофы среди других правителей 
государства крестоносцев, при этом руководил погребальной цере-
монией патриарх Иерусалима Гийом. Впервые, рассказывая о похоро-
нах иерусалимского короля, хронист отметил присутствие родствен-
ников: в похоронном церемониале участвовали два его несовершен-
нолетних ребенка, первенец Бодуэн 13 лет и Амори 7 лет9. 

Через много десятилетий после всех этих событий миниатю-
ристы, иллюстрировавшие старофранцузскую версию хроники 

7 Guillaume de Tyr. 1986 : 711: «Familia quoque lachrymis, voce et habitu 
moerorem contestans, anxietatis nimiae lugubria praetendit argumenta...». Можно 
предположить, что в кратком пассаже хроники описаны принятые в этой соци-
альной группе нормы поведения, своего рода средневековый habitus.  
8 Об этом сообщает старофранцузская версия хроники Гийома Тирского: 
«Assez i ot lermes espandues, cheveuz derompuz et paumes ferues» (L’Estoire de 
Éracle Empereur. 1844 : 701). В Средние века проявление чувств носило часто 
коллективный характер, и боль индивида могли разделять целые сообщества 
средневековых людей. См. об этих особенностях средневековых эмоций: 
Rousset. 1949 : 53–69. Подробнее см.: Rosenwein. 2006. Видимо, в целом пове-
дение горожан также подчинялось определенным нормам поведения. 
9 Guillaume de Tyr. 1986 : 711.: «...Inde Hierosolymam cum debita delatus honor-
ificentia, occurrente universo clero et populo, in ecclesia Dominici Sepulchri, sub 
monte Calvariae introeuntibus ad dextram, secus portam, inter alios felicis memoriae 
reges, ejus praedecessores, per manum domini Willelmi…patriarche, regia magnifi-
centia sepultus est, duobus superstitibus liberis adhuc inpuberibis relictis, Bal-
duino…et Amalrico…» 
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Гийома Тирского, осмысляя прошлое, обращались к теме внезап-
ной смерти Фулька Анжуйского. Их внимание привлек в первую 
очередь несчастный случай, ставший причиной гибели короля. Так, 
одна из миниатюр иллюминированной рукописи изображает сцену 
сборов на охоту: в верхнем регистре на белом коне вместе со сви-
той король направляется в путь; звуком рожка глашатай возвещает 
отправление. В нижнем регистре видим стремительно падающую 
лошадь. Сама трагическая развязка не показана, но изображенный 
вверху силуэт черной собаки кажется зловещим – это как бы пред-
знаменование той беды, которой суждено случиться (Илл. 1). Так 
миниатюрист воспринял кончину короля. Но чаще всего средневе-
ковые художники следуют одному и тому же канону: в верхнем 
регистре показаны направляющиеся на охоту король и королева с 
их свитой, а в нижнем – распластанное тело короля10.  

Как мы видели, Гийом Тирский в своей хронике много гово-
рил о переживаниях смерти близкими короля и его подданными, но 
мы не найдем отражения этих рассказов в иллюминированных ру-
кописях сочинения церковного писателя. Лишь в одной из них 
(Илл. 2) художник изобразил в верхнем регистре сцену оплакива-
ния короля: у ложа умирающего дама в черном платке (не Мели-
занда ли?) в жесте скорби сплела руки крест-накрест, стоящий ря-
дом с ней мирянин выражает свою скорбь, широко расставив ладо-
ни. Жесты оплакивающих сдержанны и скупы, они исполнены ре-
лигиозного достоинства и вовсе не вяжутся с рассказом хрониста о 
бурных проявлениях чувств близкими короля и жителями Иеруса-
лимского королевства, но так, видимо, следуя клерикальной тради-
ции, изображают похороны миниатюристы. 

*** 
Судя по описаниям хронистов, смерть короля Фулька была 

для всех ударом и глубоко переживалась королевой, близкими по-
койника и его челядью. Но разве смерть средневекового христиа-
нина могла быть внезапной?  Ведь, как известно, внимание людей 
того времени было всегда сосредоточено на смерти, посмертном 
воздаянии. Они все время жили в ожидании Страшного Суда, а 

10 Cм.: Bibliothèque Nationale de France. Ms. fr. 2628, 146v; 828, f. 174; Россий-
ская Национальная Библиотека. Vol. IV 5, f. 143v. Об образе королевы Мели-
занды в иллюминированных рукописях см.: Folda. 1993: 97–112. 
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значит, приближения смерти11. Средневековые христиане страши-
лись адских мук и загробного воздаяния, и, как известно, были го-
товы тратить огромные средства, одаривая Церковь и совершая 
акты благотворительности. Люди стремились прослыть добрыми 
христианами, желая удостоиться райской жизни в мире ином. 
Несомненно, мысли о загробном воздаянии посещали и королев-
скую чету. Известно, что королева Мелизанда незадолго до траги-
ческих событий, заботясь о спасении своей души и о будущем су-
пруга и своих детей приняла решение основать женский мона-
стырь12. Она тщательно выбирала место и остановилась на Вифа-
нии, где, согласно новозаветным текстам, жил в свое время Лазарь 
со своими сестрами Марфой и Марией и где он принимал Христа. 
Мелизанда выкупила это место у церкви Гроба Господня и воз-
двигла там сначала укрепленную башню, а затем все необходимые 
для жизни монахинь постройки. Общину возглавила сестра короле-
вы Иветта, которая еще в юном возрасте приняла монашеский обет 
и до этого служила в монастыре св. Анны. Мелизанда передала 
обители в Вифании богатейшие дары, включавшие золото и драго-
ценные камни, дорогие ткани и одежды для церковной службы. 
Она также пожаловала новому монастырю г. Иерихон с зависимы-
ми от него владениями13. Поразительным образом все эти благоче-
стивые дела королева совершила незадолго до несчастного случая 
на охоте, ставшего причиной гибели ее супруга. Так или иначе Ме-
лизанда, которую Гийом Тирский в своей хронике неоднократно 
называет «благочестивой королевой» (pia regina), заранее готови-
лась сама и готовила своих близких к центральному событию в 
жизни средневекового христианина – переходу в мир иной. При-
дворный историограф неслучайно рисует классический христиан-
ский обряд похорон короля Фулька. Нет сомнения, что и перед 
смертью правителя все необходимые таинства были совершены, 
даже если он так и не пришел в сознание. Судя по всему, отноше-
ние к смерти у средневековых людей радикально отличалось от 
нашего, и смерть Фулька Анжуйского не могла восприниматься его 

                                                       
11 См. об этом: Borst. 1993: 391–404.  
12 Guillaume de Tyr. 1986: 709: «сoncepit domina Milissendis, pie recordationis 
regina, pro remedio anime sue et parentum suorum, pro salute quoque mariti et libe-
rorum…monasterium sacrorum virginum fundare». 
13 Guillaume de Tyr. 1986: 710. 
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близкими и поданными как какое-то совершенно неожиданное и 
случайное событие. 

И вместе с тем, если верить хронике Гийома Тирского, преж-
девременная смерть короля Фулька была настоящим шоком и для 
Мелизанды, и для ближнего круга монарха. Смерть близкого чело-
века всегда невосполнимая утрата, она не может не повлиять на 
судьбу его родственников, изменяя их привычный уклад жизни и 
внутрисемейные отношения. Но когда речь идет о внезапной смер-
ти государя, то это событие как правило провоцирует изменение в 
соотношении политических сил, оно порой обнажает скрытые ра-
нее противоречия между различными группировками, а также при-
водит к неожиданным последствиям. Чтобы понять, какое значение 
внезапная смерть Фулька имела как для ближнего круга и его се-
мьи, так и для Иерусалимского королевства в целом, следует рас-
смотреть этот факт в более плотном историческом контексте и для 
этого проследить важный для нас отрезок жизненного пути короля: 
узнать, как он стал правителем государства крестоносцев, как скла-
дывались его отношения с подданными, а также с ближайшим его 
окружением. Политическая история того времени достаточно по-
дробно реконструирована историками14, и на этом фоне мы можем 
более пристально рассмотреть, происходившие в королевской се-
мье конфликты.  

 
*** 

Итак, что мы знаем о Фульке Анжуйском? Наш герой стал 
правителем Иерусалимского королевства, женившись на уже из-
вестной нам Мелизанде (1105–1161), которая была дочерью иеру-
салимского короля Бодуэна II. У этого монарха и его супруги Мор-
фии было четыре дочери – Мелизанда, Алиса (впоследствии княги-
ня Антиохии), Одиерна (она станет графиней Триполи) и младшая 
Иветта, в детском возрасте посвященная Богу. Незадолго до своей 
кончины, беспокоясь о наследовании престола, Бодуэн II задумал 
выдать замуж свою старшую и, похоже, самую любимую дочь Ме-
лизанду. Для обсуждения этого судьбоносного для государства 
крестоносцев вопроса было назначено собрание из представителей 
знати и высших прелатов и после длительных размышлений реши-

                                                       
14 См. об этом историческом периоде: Marshall. 1969 : 528–562; Mayer. 1972: 
93–182. 
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ли по совету всех государственных мужей и при одобрении народа 
отрядить посольство во Францию для избрания будущего супруга 
Мелизанды15. Выбор пал на графа Анжу, Мэна и Турени Фулька V, 
которому прямо намекнули, что женившись на дочери монарха, он 
со временем сможет наследовать и само Иерусалимское королев-
ство16. По договору (pactum)17, о котором упоминает Гийом Тир-
ский, Фульку Анжуйскому обещали, что на пятидесятый день по 
прибытии в Святую Землю он получит руку королевской дочери и 
сможет надеяться, что после смерти Бодуэна II сам станет королем 
(cum spe regni post regis obitum). На момент столь выгодного мат-
римониального предложения Фульку Анжуйскому около 40 лет – 
возраст немалый в Средние века. За его плечами целая жизнь: он 
долгое время весьма успешно правил крупными графствами в се-
верной Франции, имел семью – был отцом четырех детей (двух сы-
новей и двух дочерей); рано овдовев, занимался устройством судеб 
любимых чад и заботился о процветании своего края. Получив 
обещания иерусалимских послов, он поспешил уладить свои дела 
во Франции и благословив детей, отправился в Святую Землю. Ко-
гда он прибыл в Иерусалим, Бодуэн II, как и следовало из договора 
(sicut ex pacto tenebatur) отдал ему в жены свою дочь и в качестве 
приданого передал два крупных морских порта – Тир и Птолемиа-
ду (так называлась в то время Акра). На Пасху 1129 г. сыграли сва-
дьбу, а уже в 1130 г. у супружеской пары родился сын Бодуэн.  

Тем временем в Иерусалимском королевстве происходили со-
бытия, которые повлияли на дальнейший ход развития государства. 
В августе 1131 г. Бодуэн II тяжело заболел. Чувствуя приближение 
смерти, он попросил перенести его в дом патриарха, находившийся 
у церкви Гроба Господня. Именно там монарх отдал свои послед-
ние распоряжения. Так, он призвал к себе Мелизанду, Фулька и 
двухлетнего внука Бодуэна и в присутствии патриарха и прелатов, 
а также представителей знати, которые «случайно там оказались» 
(qui forte aderant) торжественно сообщил, что всем своим троим 
родственникам он поручает «попечение о королевстве и полную 

                                                       
15 См.: Guillaume de Tyr. 1986: 618–619, 633: «de communi universorum 
principum consilio, sed et populi favore». 
16 Guillaume de Tyr. 1986: 633: «invitans eum ad filie nuptial et regni 
successionem». 
17 Именно на таком юридическом языке обозначает соглашение двух сторон 
хронист. 
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власть» – иными словами, передал трон всем троим и «по обычаю 
государя» дал всем свое отеческое благословение18. Как видим, 
речь шла отнюдь не о тройственном разделе Иерусалимского коро-
левства, но о важной символической акции – все трое получали 
право на обладание трона. Это означало кардинальное изменение 
прежнего договора (pactum) 1129 г., по которому неограниченная 
власть давалась только Фульку. Очевидно, такое решение не было 
вполне легитимным – даже осторожный Гиойм Тирский замечает, 
что знать, одобрившая новый договор, оказалась у смертного одра 
монарха случайно (forte), но предсмертная воля Бодуэна II не об-
суждалась.  

Новый пакт прежде всего радикально изменил ситуацию 
Фулька Анжуйского. Для него, конечно, решение умирающего ко-
роля было сильнейшим ударом. Ведь уезжая из Франции, наш ге-
рой сжег все корабли – он отказался от притязаний на свои фран-
цузские владения, он передал графство Анжу старшему сыну 
Жоффруа, он принял решение не возвращаться на родину и пр. Не-
возможно сомневаться в том, что поведение старого короля стало 
причиной сильнейшего расстройства графа Анжу. Что же заставило 
смертельно больного правителя совершить столь неожиданный 
поступок? Об этом можно строить самые разные догадки. Несо-
мненно, Бодуэн II желал закрепить за любимой дочерью и внуком 
законные притязания на власть – в случае, например, если брак 
Мелизанды с ее супругом будет расторгнут. Ведь у Фулька остава-
лись дети во Франции, которые тоже могли предъявить права на 
иерусалимское наследство. Бодуэн II, видимо, желал оградить дочь 
и внука от возможных посягательств на власть со стороны Анжуй-
ского дома: иерусалимский трон должен оставаться в семье – тако-
во было мнение старого короля. На самом деле, своим решением 
Бодуэн II завязал целый узел противоречий, которые в полной мере 
проявились уже на более позднем этапе истории Иерусалимского и 
в дальнейшем привели к серьезным конфликтам, повлиявшим как 
на состояние дел в государстве крестоносцев, так и на судьбу само-
го Фулька. Так или иначе распоряжение Бодуэна II было исполнено 
буквально, и после похорон монарха 14 сентября 1131 г. новый ко-
                                                       
18 Guillaume de Tyr. 1986: 625: «Ibique accitis filia et genero pueroque Baldoino 
iam bimulo, coram positis domino patriarcha et ecclesiarum prelatis et de 
principisbus nonnulis, qui forte aderant, regni curam et plenam eis tradidit 
potestatem, more pii principis paterna eis benedictione indulta» 
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роль и его супруга Мелизанда со всеми почестями были торже-
ственно коронованы в церкви Гроба Господня19. Так завершился 
первый акт драмы, в которой Фульк Анжуйский был едва ли не 
главным действующим лицом. 

 
*** 

Вскоре после смерти Бодуэна II в Иерусалимском королевства 
произошли события, которые осторожный Гийом Тирский назвал в 
своей хронике «опасной смутой» (turba periculosa). Речь идет о се-
рьезном конфликте между Фульком и неким сеньором – «могуще-
ственным мужем» (vir potens) Гуго де Пюизе. Об их многолетней 
вражде придворный историограф и рассказал на страницах своей 
хроники. Что же нам известно о противнике иерусалимского коро-
ля? Гуго де Пюизе прибыл в Святую Землю из Апулии, где он вос-
питывался в детском возрасте; он возвысился в государстве кре-
стоносцев еще в период правления Бодуэна II, который на правах 
родственника пожаловал ему один из самых крупных в государстве 
фьефов – графство Яффы. К тому же Гуго заключил выгодный 
матримониальный союз – женился на вдове видного вельможи 
Эусташа Гренье, у которой от прежнего брака было два сына – 
Эусташ Сидонcкий и Готье Цезарийский. Хронист создал колорит-
ный портрет соперника короля – это был молодой человек краси-
вой наружности, пользовавшийся всеобщим расположением и от-
личившийся в военных делах20. По словам Гийома Тирского, меж-
ду новым графом и королем по неясным причинам (causis occultis) 
вспыхнула настоящая вражда (simulitates). Отнюдь не склонный к 
сплетням Гийом в своей хронике сообщает, что между Гуго и Ме-
лизандой установились дружеские отношения, и они часто вели 
между собой «слишком вольные разговоры» (colloquia nimis famili-
ares), что вызывало ревность короля. К тому же новоиспеченный 
граф Яффы был весьма заносчив, ставил себя выше короля и «отка-
зывался по обыкновению иных лиц подчиняться королю Фуль-
ку»21. И это обстоятельство стало еще более сильной причиной 

                                                       
19 Guillaume de Tyr. 1986: 633–634: «idem comes cum predicta uxore…in ecclesia 
Domini Sepulchri …. solempniter et ex more coronatus et consecrates est…». 
20 Guillaume de Tyr. 1986: 651: « Erat autem comes adolescens corpore procerus, 
decorus forma, actibus insignis militaribus, gratiosum in occulis omnium…». 
21 Guillaume de Tyr. 1986: 652: «Comes quasi arrogans et de se plus equo 
praesumens domino regi nolebat more aliquorum regni principum subici». 
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взаимной ненависти короля и графа. Противостояние между ними 
приобрело ожесточенные формы, когда пасынок Гуго Готье Цеза-
рийский на заседании Высшей курии, которая была главным пред-
ставительным учреждением знати, по всем правилам юридической 
процедуры обвинил своего отчима в заговоре против короля, из-
мене его королевскому величеству (maiestate crimine) и заявил о 
том, что граф Яффы и его сообщники готовили покушение на 
жизнь Фулька, посягая таким образом на порядки и обычаи Иеру-
салимского королевства22. Это было тяжкое обвинение, которое по 
законам государства крестоносцев могло повлечь за собой и веч-
ную конфискацию фьефа, и изгнание из королевства23. Но те же 
законы предусматривали, что обвиненный в измене мог прийти на 
судебное заседание в назначенный Высшей курией день и оспорить 
тяжкое обвинение, участвуя в судебном поединке24. Такую воз-
можность предоставили и Гуго де Пюизе – ему также назначили 
день, в который он мог выступить в суде и очиститься от обвине-
ния. Однако он пренебрег этой возможностью и вообще не явился 
на заседание курии25. Хотел ли он таким образом продемонстриро-
вать, что не считает свои проступки оскорблением королевского 
величества (crimen lease maiestatis), поскольку даже отказывается 
признать Фулька своим королем, или он вообще не доверял Выс-
шей курии? Скудные свидетельства источников не позволяют отве-
тить на этот вопрос. Так или иначе Гуго нарушил иерусалимские 
обычаи: он пропустил заседание и к тому же не сообщил о причине 
своего отсутствия, так что его заочно признали виновным. 

Очевидно, что своим поведением граф Яффы оттолкнул неко-
торых представителей знати, и когда он понял, что слишком мно-
гие при дворе настроены против него, то попытался сбежать в Ас-
калон к мусульманам, которые были только рады распрям внутри 
государства (intestina praelis)26. В результате этой измены иновер-
                                                       
22 Ibid.: «more accusatoris obicit comiti quod maiestatis crimine reus et quod contra 
domini regis salute cum quibusdam factionis eiusdem complicibus (курсив мой. – 
С.Л.), contra bonos mores et contra nostrorum disciplinam temporum, 
conspirasset…» 
23 См. об этом: Riley-Smith. 1985: 177–178. 
24 John of Ibelin. 2003: 230. О понятии измены в Иерусалимском королевстве 
см.: La Monte. 1932: 276–281. 
25 Guillaume de Tyr. 1986: 652: «ad prefixam diem presentem se non exhibuit…». 
26  См.: Guillaume de Tyr. 1986: 653. Все эти события происходили примерно в 
1134 г. См.: Mayer. 1972: 105ff. 
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цы, вдохновленные альянсом с одним из самых значительных се-
ньоров Иерусалимского королевства, стали более уверенно совер-
шать набеги на поселения крестоносцев, устраивая грабежи и за-
хватывая христианских пленников и так продвинулись вплоть до 
Арсуфа. Видя, к каким последствиям привел переход Гуго на сто-
рону мусульман, Фульк начал осаду Яффы – фьефа изменника. 
Вассалы Гуго, убедившись в том, что их сеньор не остановится ни 
перед чем и что они не могут ни унять его, ни заставить отказаться 
от дурных намерений, в конце концов перешли на сторону короля. 
Ситуация становилась взрывоопасной, и в дело вмешался патриарх 
Иерусалима, «муж тишайший и миролюбивый» (vir mitissimus et 
pacis amator). Видя в разрастающемся конфликте угрозу для коро-
левства и всего христианского мира, он попытался выступить в ро-
ли посредника между графом и королем. После длительных споров 
и разбирательств стороны пришли к компромиссу: граф Яффы Гуго 
возвращался к христианам, но по условиям перемирия должен был 
покинуть Иерусалимское королевство сроком на три года. В общем 
это был весьма мягкий приговор, если, как уже говорилось, по 
иерусалимским законам за измену королю, как и за переход кре-
стоносца на сторону врага (а к тому времени Гуго совершил и то, и 
другое предательство) полагалась вечная конфискация фьефа. Од-
нако, когда Гуго уже готовился покинуть государство крестонос-
цев, случилось нечто непредвиденное – на него было совершено 
покушение. В то время как он, ничего не подозревая, играл в шах-
маты на одной из улиц Иерусалима, на него напал неизвестный ры-
царь и, выхватив меч, нанес ему несколько жестоких ран27 (Илл. 3). 
Весть об этом инциденте разнеслась по всему королевству и про-
несся слух, что это покушение готовилось заранее с ведома и со-
гласия самого короля. Как это всегда бывает, жертва вызвала горя-
чее сочувствие общества, и вот уже в столице поползли слухи о 
том, что Гуго, которого еще недавно считали настоящим предате-
лем, на самом деле был несправедливо обвинен в измене королю, 
что он был оклеветан, пострадал невинно. К тому же, как считали 
современники, напавший на Гуго рыцарь, о котором было известно 
только то, что он бретонец (de natione Brito), не мог бы совершить 
такой проступок, если бы не надеялся на защиту государя. Эти об-

                                                       
27 Guillaume de Tyr. 1986: 654. Позже миниатюристы, изображавшие самые 
главные события крестоносной эпопеи, запечатлели и этот инцидент. 
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стоятельства, конечно, ставили Фулька Анжуйского в невыгодную 
ситуацию. Чтобы пресечь эти слухи, король потребовал суда над 
устроившим покушение рыцарем. Поскольку преступление было 
совершено на глазах у всех, юридическая процедура, подразуме-
вавшая тщательное расследование дела в Высшей курии, была 
обойдена, и приговор вынесли просто собравшиеся при дворе 
представители знати. Было решено казнить бретонца путем отсече-
ния конечностей, причем Фульк специально оговорил: язык пре-
ступнику не будут отсекать, дабы никто не мог утверждать, будто 
язык бретонцу отрубили из опасения, что тот мог сообщить о со-
участии короля в преступлении. Недоброжелателям короля не уда-
лось вырвать из уст обвиненного признание в том, что он исполнял 
приказ государя, но вместе с тем бретонский рыцарь поведал, что, 
действуя по своему собственному почину, он при этом надеялся 
завоевать расположение Фулька. Это признание было, конечно, 
совсем не на руку королю. И все же мудрому правителю удалось 
хотя бы на время подавить возмущение иерусалимского общества. 

Между тем Гуго де Пюизе, оправившись от ран, отбыл в Апу-
лию, и, как показало время, в Иерусалимское королевство уже не 
вернулся, ибо вскоре после этих драматичных событий скончал-
ся28. Если верить Гийому Тирскому, инцидент с Гуго в сильнейшей 
степени охладил супружеские отношения в королевской семье. 
Мелизанда сильно гневалась на тех, кого считала виновными в без-
временной кончине графа, приходившегося ей родственником. Она 
буквально преследовала придворных, которые когда-то возбуждали 
ревность Фулька к умершему Гуго, но пуще всего доставалось са-
мому королю, который боялся даже появляться на глаза сторонни-
ков или родственников королевы29. Страсти со временем улеглись, 
но после происшедшего Фульк во всех случаях держал сторону 
Мелизанды и без ведома супруги ничего не предпринимал, даже в 
самых незначительных делах (in causis levibus). Со временем он 
стал настоящим «подкаблучным мужем» (uxorius), как об этом ex-
pressis verbis сообщает наш хронист30… 

Вот так выглядят события при поверхностном взгляде. Нет 
сомнения в том, что, даже судя по отрывочным сообщениям Гийо-
ма Тирского, в первые годы после смерти Бодуэна II государство 
                                                       
28 «morte perventus immaturata» (Guillaume de Tyr. 1986: 655). 
29 Guillaume de Tyr. 1986: 656. 
30 Ibid: «Ab ea die rex autem factus est uxorius». 
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крестоносцев поначалу переживало политический кризис. Возмож-
но, дело в том, что Фульк поначалу попытался, невзирая на изме-
нение договора 1129 г., отстранить супругу от власти и царствовать 
в качестве единоличного правителя Иерусалимского королевства – 
собственно, именно это ему и обещали король и иерусалимская 
знать, уговаривая в 1128 г. покинуть отчизну и жениться на Мели-
занде. Фульк Анжуйский прибыл из северной Франции, где всегда 
были сильны централизаторские традиции, и не желал ни с кем де-
лить власть. Видимо, его политика встретила сопротивление иеру-
салимской знати – с течением времени при дворе сложились две 
группировки: одна из них защищала интересы Фулька и не одобря-
ла изменение договора, произошедшее в 1131 г; другая же высту-
пала за королеву и ее клан. Можно не сомневаться в том, что Мели-
занда была в Иерусалимском королевстве «своей» – она родилась и 
выросла на латинском Востоке, и все при дворе ее хорошо знали – 
в то время как Фулька скорее воспринимали как чужака. К тому же 
Церковь, которую королева весьма щедро одаривала, была на ее 
стороне. Промелизандовская «партия» (factio – именно так ее назы-
вает Гийом Тирский), видимо, возглавлялась Гуго де Пюизе, у ко-
торого были сообщники (complices) из старой знати, не желавшие, 
как и он, слушаться выходца с Запада. В общем граф Яффы Гуго 
был сильным врагом, и вражда короля к нему, думается, отнюдь не 
объяснялась только супружеской ревностью Фулька. Скорее всего, 
встретившись с оппозицией знати во главе с Мелизандой и Гуго, он 
сам стремился распространить слухи о любовной истории и тем 
самым обвинить жену в измене, а затем запереть ее в монастыре, 
как это часто делали средневековые монархи. В конечном итоге 
Фульку удалось избавиться от Гуго, но в общем это была Пиррова 
победа. После покушения на графа Яффы, в котором чуть ли не 
вслух обвиняли короля, его авторитет существенно уменьшился. 
Хотя ему удалось сломить оппозицию, но все же общество было 
явно не на его стороне. Мы уже знаем от Гийома Тирского, сколь-
ких трудов стоило Фульку вернуть мир в Иерусалимское королев-
ство и успокоить недовольных. Но за это ему пришлось заплатить 
высокую цену – он практически отказался от власти, передав браз-
ды правления Мелизанде. Об этом красноречиво свидетельствуют 
документы королевской канцелярии31. Если до этого он подписы-

                                                       
31 На роль канцелярии в Иерусалимском королевстве в свое время обратил 
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вал хартии один32, то теперь – только с согласия сына и жены. Ко-
роль, как явствует из всех источников, был во всем послушен су-
пруге, а та по существу правила единолично. Такая ситуация 
вполне устраивала честолюбивую Мелизанду. Никто не знает, как 
долго бы продолжался этот период безраздельного властвования 
королевы, если бы сложившийся баланс политических сил не раз-
рушила внезапная смерть короля Фулька. Быть может (позволим 
себе циничное предположение) Мелизанда так остро переживала 
кончину супруга потому, что слишком хорошо понимала, как это 
трагическое событие может ударить по ее интересам? 

 
*** 

Смерть Фулька Анжуйского вызвала новый виток борьбы за 
власть. Осталось только двое из членов королевской семьи, кото-
рым Бодуэн II в 1131 г. на смертном одре передал власть в Иеруса-
лимском королевства. Положение Мелизанды после гибели ее су-
пруга явно осложнилось. При его жизни она могла пользоваться 
почти неограниченной властью, поскольку после завершения 
«опасной смуты» (turba periculosa) он, как мы видели, во всем под-
чинялся воле жены. Теперь же все изменилось: подрастал сын, и ей 
предстояло, как только он достигнет совершеннолетия (по иеруса-
лимским законам – возраста 15 лет), передать власть Бодуэну как 
законному королю. Но Мелизанда была крепким орешком и желала 
править дальше. Ведь именно она, как пишет преданный королеве 
Гийом Тирский, «по наследственному праву» (iure hereditario) по-
лучила «власть в королевстве»33. При этом о сыне Мелизанды Бо-
дуэне, которому к тому времени исполнилось 13 лет, и о его правах 
на трон придворный историк не говорит ни слова. 

 В 1143 г. вскоре после трагической гибели Фулька перед 
праздником Рождества Христова произошла торжественная коро-
нация Бодуэна и Мелизанды в церкви Гроба Господня: в присут-
ствии прелатов и государственных мужей иерусалимский патриарх 

                                                                                                                   
внимание Х.Э. Майер. См.: Mayer. 1996.. 
32 См., например, хартию № 149 от сентября 1133 г.: «Fulco rex Hierosolymita-
nus, rector et bajulus principatu Antiocheni» (Regesta Regni Hierosolymitani. 
1893). Cм. также хартию № 157 от 2.08.1135 г.: «Fulco rex Hierosolymitanus, 
rector et bajulus principatu Antiocheni» (Ibid.). 
33 Guillaume de Tyr. 1986: 711: «reseditque reginam regni potestas penes dominam 
Melisendem, Deo amabilem reginam, cui jure hereditario competebat». 
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помазал на царство мать и сына и возложил на головы обоих коро-
ны34. На самом деле, по законам государства крестоносцев мало-
летние короли могли короноваться даже в несовершеннолетнем 
возрасте35. Но Мелизанда явно хотела обойти это правило и, желая 
упрочить свое положение и свои права регента при малолетнем 
сыне, короновалась вместе с ним. На происходящие в сфере власти 
процессы как всегда очень чутко реагировала королевская канцеля-
рия, и по подписям в хартиях, фиксирующих крупные имуще-
ственные сделки, можно было в принципе судить о том, в чьих ру-
ках находилась власть. Примечательно, что в этот период Бодуэн, 
если и подписывал своей рукой хартии (их совсем немного), то 
только с согласия матери36. Именно королева контролировала все 
дела в государстве крестоносцев. 

Однако было ясно, что правление властной Мелизанды не яв-
ляется долговечным и что по иерусалимским законам она должна 
через два года уйти с политической сцены, уступив место сыну. 
Ситуация в королевстве чревата конфликтом, о чем прямо заявлял 
Гийом Тирский. Спокойствия в обществе не было, и неудивитель-
но, что постепенно начали создаваться придворные группировки – 
одни были заинтересованы в долгом правлении королевы, другие 
желали перемен и стремились противопоставить Мелизанде ее 
подрастающего сына. Придворный историограф Гийом Тирский, 
обычно мизогинически настроенный, но делавший исключение для 
матери Бодуэна, выступал за стабильность и за сохранение власти в 
руках своей госпожи. Королева-мать, которую хронист неустанно 
называл «самой разумной и обладающей опытом правления в свет-
ских делах королевой37, все время опекала сына, и, по мнению 
Гийома, пока тот слушался советов, государство процветало и 
народ наслаждался спокойствием (tranquillitate gavisus populus). Но 
придворные – кто по легкомыслию (ex levitate), а кто из злобных 
намерений (ex malicia) – пытались, по мнению хрониста, настроить 
                                                       
34 Guillaume de Tyr. 1986: 717: «convenientibus de more principibus simul et uni-
versis ecclesiarum prelatis in ecclesia Domini Sepulchri, per manu domini Willelmi, 
bona memoria Ieorsolimorum patriarcha, solempniter iniunctus, consecratus et cum 
matre coronatus est». 
35 Greilsammer. 1995. Cap. VI. 
36 См., напр., хартию № 227 от 1144 г. Balduinus rex Hierosolymitanus, consensus 
matris Melisendis (Regesta Regni Hierosolymitani. 1893). 
37 Guillaume de Tyr. 1986: 717: «mulier prudentissima, plenam pene in omnibus 
secularibus negociis habens experientiam». 
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молодого короля против Мелизанды и ее советчиков: они всячески 
подначивали его, побуждая сына избавиться от материнской опеки, 
взять в свои руки правление государством его предков38 и добиться 
самостоятельного правления. Стоит ли удивляться, что, по словам 
Гийома Тирского, интриги, которые плелись при дворе, впоследствии 
чуть не повлекли за собой гибель Иерусалимского королевства.   

Долгое время ситуация, действительно, была стабильной, и 
Мелизанда после смерти мужа правила невзирая на права сына. 
Скоро появился и временщик – некий сеньор Манассия д’Йерж. Он 
был ее родственником (consobrinus), прибыл из Франции по призы-
ву королевы еще во время правления Фулька в 1141 г., а в 1143 г., 
после кончины монарха, был назначен Мелизандой на высшую 
государственную должность коннетабля39. Манассия женился на 
богатой вдове сеньора Балиана д’Ибелина и стал обладать имения-
ми могущественного рода40. Новоявленный парвеню пользовался 
покровительством королевы и потому чувствовал себя в полной 
безопасности. Он свысока смотрел на «главных лиц королевства» 
(regni maiores)41, не проявляя по отношению к ним должного ува-
жения; вел себя крайне заносчиво и, что неудивительно, скоро за-
служил всеобщую ненависть. В свою очередь представители знати 
даже не стремились скрывать свою антипатию к коннетаблю, так 
что королева едва удерживала кипевшие при дворе страсти. Во гла-
ве недовольных Манассией встал, как нетрудно догадаться, король 
Бодуэн, которого больше всех возмущало поведение фаворита ма-
тери. Наследник Иерусалимского королевства обвинял коннетабля 
в том, что тот лишил его благосклонности матушки-королевы и 
стеснял ее в проявлении щедрости (munificentia) по отношению к 
сыну. При дворе сложилась настоящая клика подстрекателей (in-
centores), которым не нравилось растущие влияние и могущество 

                                                       
38 Ibid.: «ut a matris tutela se subtrahens regnum ipse moderaretur avitum». 
39 В Иерусалимском королевстве, как и в северной Франции, откуда были за-
имствованы многие институты государства крестоносцев, коннетабль был 
фактически главнокомандующим. В государстве крестоносцев он также воз-
главлял Высшую курию – главное представительное учреждение знати в коро-
левстве. См.: La Monte. 1932: 252–260. 
40 Известно, что представители рода были недовольны этим браком, так как 
рассчитывали на земли, которые отныне перешли Манассии. Об этом см.: 
Mayer. 1972: 116.  
41 Guillaume de Tyr. 1986: 777.  
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Манассии. И все, кого эта ситуация не устраивала, стремились под-
держать Бодуэна в его неприязни к коннетаблю.  

Мелизанда же тем временем c помощью Манассии подчинила 
своей власти все сферы жизни в государстве: вершила администра-
тивные дела, принимала все решения в сфере внутренней и внеш-
ней политики государства крестоносцев, развивала отношения в 
Церковью42 – в общем определяла судьбу государства крестонос-
цев… Но все же была одна сфера, в которой Бодуэн мог безусловно 
ее превзойти – война. Здесь у малолетнего короля были явные пре-
имущества: ведь Мелизанда, будучи женщиной, не могла повести 
армию в бой, а он мог. Именно в сфере военной деятельности Бо-
дуэн имел возможность утвердиться в своей самостоятельности. И 
случай для этого вскоре представился. В начале 1144 г. жители 
подвластного крестоносцам города Вади Муса в Трансиордании 
устроили мятеж против власти христиан и обратились за поддерж-
кой к сельджукским военачальникам, которые пришли им на по-
мощь и заняли замок. В то время, когда происходили эти события, 
Бодуэну было 14 лет43. Он сразу же отреагировал на сообщение о 
мятеже – созвал своих рыцарей и отправился в Трансиорданию 
осаждать замок. Cельджуки крепко засели в цитадели; воины Боду-
эна напрасно обстреливали ее пращами и стрелами, но все атаки 
были безуспешными. Тогда юный король прибег к хитрой тактике. 
Вокруг селения находились рощи оливковых деревьев, которые 
служили главным источником пропитания жителей. Бодуэн прика-
зал сжечь эти деревья, и после этого осажденные утратили надежду 
победить в противостоянии с христианской армией. И вот уже ко-
роль мог сам диктовать осажденным свои условия: он отпустил 
засевших в крепости воинов, помиловал жителей и установил 
охрану замка. Сделав дело (consummato negocio), Бодуэн благопо-
лучно вернулся в Иерусалим. 14-летний король действовал в Транси-
ордании умело и решительно и тем самым расположил к себе многих 
рыцарей. Может быть, именно поэтому впоследствии многие при-
мкнули к нему, как только баланс сил изменился в его сторону. 

Успех короля не остался незамеченным при дворе, и такая ак-
тивность сына была не очень по душе Мелизанде. Неслучайно, ко-
гда в том же 1144 г. турки-сельджуки захватили Эдессу и жители 

                                                       
42 Более подробно об этом см. в статье Б. Маршалла: Marshall. 1969: 540ff. 
43 Guillaume de Tyr. 1986 : 721–722.  
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города попросили помощи у Иерусалима, Мелизанда отправила 
посольство, состоявшее из Филиппа, барона Наблуса, Элинанда 
Тивериадского и др., а возглавил это представительство не отли-
чившийся в военном деле сын, а фаворит Манассия, исполнявший 
роль главнокомандующего иерусалимской армии44. 

Операция в Вади Муса не была единственной военной кампа-
нией Бодуэна. Другие оказались менее блистательными и победо-
носными, но и там, несмотря на неблагоприятные ситуации, он 
действовал сообразно обстоятельствам и проявил себя с лучшей 
стороны. Так, в 1147–1148 гг. он отправился в Сирию завоевать 
Босру. Поход закончился неудачно – Дамаск пришел на помощь 
жителям города, и задуманный план захвата Босры не удалось 
осуществить. Но Бодуэн, несмотря на поражение, повел себя адек-
ватно: проявил самообладание, не покинул остатки армии и сумел в 
трудных условиях вывести ее из мусульманского окружения и 
обеспечить возвращение домой45. Вот другой пример: в 1148 г. 
вместе с прибывшими с Запада крестоносцами Бодуэн пытался за-
воевать Дамаск46. И хотя и эта попытка оказалась безуспешной, но 
он на правах главнокомандующего возглавил войско Иерусалим-
ского королевства и наравне с западноевропейскими монархами – 
Людовиком VII и Конрадом III – принимал участие в решении по-
литических и военных дел. Такая деятельность, несомненно, спо-
собствовала росту его авторитета. И еще один пример: в 1149 г., 
когда в битве при Инабе погиб князь Антиохии Раймунд, Бодуэн по 
примеру своих предков отправился помогать вассальному княже-
ству47, и благодаря этому поступку молодой король существенно 
выиграл в моральном отношении. В общем постепенно Бодуэн 
проявлял себя в разных сферах войны и политики. 

Судя по документам королевской канцелярии, на рубеже 40–
50-х гг. XII в. Мелизанда стала явно укреплять свое личное поло-
жение. Как известно, в это время в результате конфликта с Церко-
вью долгое время находившийся на посту канцлер Рауль был от-
странен от этой должности, и нового кандидата на должность дол-

                                                       
44 Guillaume de Tyr. 1986 : 720 : «una cum militari multitudine illuc sub omni 
celeritate dirigat». 
45 Guillaume de Tyr. 1986: 728–731.  
46 Guillaume de Tyr. 1986: 762–764.  
47 Guillaume de Tyr. 1986: 772–774.  
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гое время не могли найти48. Однако несмотря на создавшийся ва-
куум королевской власти, хартии Мелизанды подписывал ее лич-
ный чиновник – некий клирик Гвидо, которого она, видимо, назна-
чала по своей воле, не получив одобрения знати. Не будучи канц-
лером, он, видимо, фактически возглавлял скрипторий Мелизанды. 
Сам по себе тот факт, что королева создала собственный админи-
стративный аппарат, свидетельствовал о ее желании быть совер-
шенно независимой49. Похоже, что она также обзавелась и соб-
ственными вассалами. Хартии Мелизанда уже в это время подпи-
сывала одна, игнорируя сына Бодуэна. Зато в этих грамотах как 
правило упоминалось согласие близких ей баронов, ее сторонников 
– среди них всегда фигурировали Филипп из Наблуса и Манассия
Йерж, ее камергер Николай, а также представители Церкви50. При-
мечательно, что она утверждала королевские пожалования и раз-
личные имущественные сделки «с одобрения моих баронов» 
(laudamento baronum meorum).  

На то, что у Мелизанды была своя партия баронов и ее сто-
ронников, принесших ей оммаж, и при этом не считавшихся с Бо-
дуэном, указывает один любопытный эпизод, зафиксированный 
продолжателем исторического труда Гийома Тирского. Этот ано-
нимный хронист сообщал, что 5 мая 1150 г. в плен был захвачен 
граф Эдессы Жоселен III. Как уже отмечалось, иерусалимские пра-
вители всегда считали своим долгом помогать вассальному княже-
ству. И вот Бодуэн решил отправиться туда и начал поспешно со-
зывать воинов королевской армии – по законам Иерусалимского 
королевства в случае опасности государству рыцари должны были 
нести бессрочную вассальную службу своему сюзерену51. Но при-
сягнувшие Мелизанде вассалы отказались выступать в военный 
поход, и Бодуэну пришлось еще раз посылать им на этот раз уже 
письменное приглашение52. Но те, похоже, так и не откликнулись 
на этот призыв, продемонстрировав, что они не признавали волю 
молодого короля…  

48 См.: Mayer. 1972:135.  
49 См.: хартию № 313 в кн.: («Regesta Regni Hierosolymitani. 1893». 
50 См.: хартию. № 259 (Regesta Regni Hierosolymitani. 1893).  
51 Об этом см.: Edbury, 2014: 141–150.  
52 L’Estoire de Eracle Empereur: 783 («des barons de la terre sa mere ne pot il nul 
avoir, et si envoi ail ses letres a chascun qu’il venist apres lui»). 
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Таковы некоторые факты, которые нам удалось здесь собрать. 
Судя по всему, на рубеже 40–50-х гг. XII в. Мелизанда совершила 
много резких шагов, на которые, конечно, отреагировал ее сын. 

Описывая этот период времени, относящийся к нач. 50-х гг. 
XII в., Гийом Тирский рассказывает в своей хронике о том, что 
именно тогда между матерью и сыном, отношения между которы-
ми и без того были напряженными, возникла по-настоящему 
«опасная вражда» (graves simultates)53. В самом деле, в Иерусалим-
ском королевстве складывалась нестабильная ситуация: Бодуэн 
уже давно достиг совершеннолетнего возраста, но несмотря на это, 
в его положении при дворе мало что изменилось. Выступавшая за 
смену власти дворцовая группировка стала особенно настойчиво 
уговаривать короля отстранить мать от правления, увещевая его, 
что недостойно законному наследнику государства властвовать, 
завися от женского произвола. Придворные склоняли юношу к то-
му, чтобы он взял в своем королевства хотя бы часть дел, связан-
ных с управлением54. Под влиянием желавших перемен представи-
телей иерусалимской знати, но, видимо, больше в соответствии с 
давно обдуманным планом, король решил торжественно провести 
свою персональную коронацию в Иерусалиме во время Пасхи 
1152 г. Короли государства крестоносцев вообще всегда должны 
были присутствовать в Иерусалиме в пасхальный праздник, где 
собирался весь народ, и Бодуэн решил воспользоваться этим случа-
ем. Его планы явно не одобрял патриарх Иерусалима – это понятно, 
ведь Церковь всегда была на стороне королевы; против такого ре-
шения были и «благоразумные мужи» (viri prudentes) государства, 
к которым, несомненно, относился и Гийом Тирский. По словам 
хрониста, патриарх и высшие представители знати, которые «жела-
ли мира в королевстве» (qui pacem regni diligebant), увещевали его, 
дабы избежать жесткого конфликта с королевой, короноваться вме-
сте с матушкой. Но Бодуэн отклонял их советы – он был полон ре-
шимости и стремился осуществить свои законные права. Он не же-
лал, чтобы мать была его соправителем (ne matrem haberet con-
sortem)55. В результате длительных переговоров патриарха и моло-
дого короля было принято компромиссное решение: ни Бодуэн, ни 

53 Guillaume de Tyr. 1986: 777.  
54 Guillaume de Tyr. 1986: 778: «indignum esse ut femineo regeretur et regni 
propria curam alii quam sibi commiteret moderandum». 
55 Guillaume de Tyr. 1986: 777. 
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королева-матушка не будут короноваться на Пасху в Иерусалиме. 
На краткое время в обществе воцарилось умиротворение. Но моло-
дому королю, оказавшемуся хитрецом, удалось обойти все догово-
ренности, при этом формально их не нарушив.   

Вот что произошло потом. На следующий день после перего-
воров с патриархом (а это была Пасха), когда собралось все знатное 
общество, Бодуэн, не позвав мать, появился на публике – неожи-
данно для всех он предстал перед вельможами в короне56. Это было 
эффектное зрелище, и оно не могло не произвести впечатление на 
знать. После этой показательной церемонии Бодуэн созвал совет 
государственных мужей (proceres), на который была приглaшена и 
Мелизанда, где он весьма резко потребовал от матери разделить 
королевство и отдать полагающуюся ему часть – «дедушкину до-
лю», как он выразился, явно намекая на договор о наследовании 
царства 1131 г.57 Это был очень смелый ход юного короля. После 
длительных обсуждений ситуации и размышлений о судьбе госу-
дарства и христиан на заседании Высшей курии в конце концов 
было принято решение осуществить раздел Иерусалимского коро-
левства. Выбор был за королем: он взял себе два морских порта – 
Тир и Акру – со всеми тянущими к ним владениями, а королева 
оставила себе Наблус и Иерусалим с прилегающими селениями. 
Светская знать и Церковь сочли этот раздел необходимым для со-
блюдения мира и надеялись, что в результате подобной сделки обе 
враждующие стороны будут довольствоваться каждая своей долей, 
и в Иерусалимском королевстве воцарится мир.  

Почти сразу после этого раздела царства Бодуэн осуществил 
ряд административных преобразований. Самое главное из них – 
назначение на пост нового коннетабля Онфруа де Торон, сторонни-
ка Бодуэна, владевшего, кстати, землями вокруг Тира. Такой по-
ступок был прямым вызовом фавориту матери Манассии д’Йерж, 
которому предстояло сложить свои полномочия58. Эта отставка 

56 « sequenti die subito. Matre non vocata, in publicum processit laureautus» 
(Guillaume de Tyr. 778). 
57 Guillaume de Tyr. 778 : «avite sibi postulat haereditas portionem assignari» 
58 Позже Манассия Йерж был изгнан из Иерусалимского королевства и вер-
нулся в Европу. Известно, что ок. 1176 г. он стал монахом обители св. Герарда 
в провинции Намюр. Как рассказывают средневековые источники, он вернулся 
на Запад с ценнейшей реликвией – Святым Крестом из Антиохии. В мона-
стырских анналах был создан возвышенный образ Манассии – идеального 
рыцаря и крестоносца. См. об этом: Mayer 1988: 766.  
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была, конечно, серьезным ударом и для королевы-матери. В даль-
нейшем Бодуэн действовал все более и более жестко. Как пишет 
Гийом Тирский, тлеющий огонек вражды превратился в «большой 
пожар» (incendium maius)59, и Бодуэн начал ковать планы с целью 
изгнать мать даже из ее собственных владений. Королева каким-то 
образом заранее узнала о замыслах сына и поручив своим верным 
(fideles) город Наблус, поспешила отправиться в Иерусалим, где 
она надеялась обрести для себя более надежную защиту. Между 
тем Бодуэн созвал своих рыцарей и осадил Манассию в его замке 
Мирабель, заставив бывшего коннетабля сдаться и отказаться от 
своих владений. Завладев Наблусом, Бодуэн со своим войском от-
правился в Иерусалим с тем, чтобы теперь расправиться и с мате-
рью. В этот момент позиции Мелизанды все больше и больше 
ослабевали: ее подданные, чьи владения находились в принадле-
жащей ей части королевского домена, начали покидать королеву. 
По существу, с ней оставались лишь ее сын Амори, преданный ей 
вассал Филипп из Наблуса и ряд клириков. При приближении Бо-
дуэна Мелизанда заперлась со своими «верными» в башне Давида, 
полагаясь на защиту крепостных стен. Патриарх, понимая, что 
надвигаются «опасные времена» (tempora periculosa), решил вы-
ступить в роли посредника и миротворца. Взяв с собой нескольких 
прелатов, он смело вышел навстречу королю и призвал его отка-
заться от дурных планов (parvo destulit proposito), оставить мать в 
покое и вернуться к прежнему совместному правлению. Но Бодуэн, 
по-прежнему полный решимости и убежденный в правоте своего 
дела, не отступал. Он разбил военный лагерь прямо под стенами 
Иерусалима, так что напуганные жители были вынуждены открыть 
ему ворота. Войдя в город, король осадил башню Давида и начал 
опасные военные действия. В сторону цитадели, где пряталась Ме-
лизанда со своими приближенными, полетели пращи и стрелы, в 
ход пошли камнеметные машины. Несчастные, осажденные в тече-
ние нескольких дней, подвергались настоящим вражеским атакам и 
отбивались как могли. Но ни одна из сторон не уступала другой. 
Наконец с помощью посредников, имена которых Гийом Тирский 
предпочел скрыть в своей хронике, все же удалось достичь переми-
рия. Условия его были таковы: Иерусалим переходил сыну, коро-
лева-мать довольствовалась Наблусом, а Бодуэн торжественно по-

59 Guillaume de Tyr. 1986: 779. 
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клялся больше не беспокоить мать в ее владениях. Так, наконец, 
установился мир в Иерусалимском королевстве. 

Все описанные драматичные события, которые мы бы с пол-
ным правом назвали гражданской войной, произошли за весьма 
короткий срок – с 30 марта по 29 апреля 1152 г. В результате всех 
перипетий власть от матери перешла к сыну. Мелизанда долгое 
время держала государство крестоносцев в своих руках, обходя 
других домочадцев, но была вынуждена передать бразды правле-
ния своему первенцу. Отныне королева стала номинальной фигу-
рой: она не располагала никакими административными ресурсами, 
и даже ее город Наблус не имел укрепленных стен, так что в случае 
военной опасности ей пришлось бы обращаться к сыну.  

После столь ожесточенного конфликта, историю которого мы 
пытались проследить на этих страницах, мы могли бы ожидать, что 
мать и сын буду ненавидеть друг друга. Ничуть не бывало! – в ко-
ролевской семье во всех ситуациях всегда соблюдались внешние 
формальные приличия. Мелизанда согласилась с тем, что отныне 
она ничего не будет предпринимать без согласия сына. Свою по-
корность королева старательно подчеркивала и в хартиях, где, под-
тверждая свои пожалования Церкви, всегда упоминала о разреше-
нии сына60 и даже называла его «возлюбленным сыном» (dilectus 
filius). В свою очередь и сын стремился не обижать мать и особо 
отмечал в хартиях, что мать разделяет с ним власть и что он с ней 
во всем советуется: в грамотах подчеркивается, что он все делал «с 
одобрения и согласия» (assensu et concessione), «по совету и с доз-
воления» (consilio et consensu) и даже «по просьбам матери» (preci-
bus matris)61. Примеров таких взаимных изъявлений вежливости и 
учтивости в документах немало.  

Однако можно заметить, что приблизительно с 1160 г. коро-
левская канцелярия больше не упоминает о Мелизанде. В это вре-
мя, как говорит Гийом Тирский, королева заболела неизлечимой 
болезнью62. Она уже более не вставала с постели, тело ее разруша-
лось (corpore quasi consumpto), память слабела (lesa memoria), и она 
все больше теряла силы. За ней ухаживали две ее сестры – графиня 

60 См., напр., хартию № 313: «Milisendis, regina Hierosolymitana, consensus Bal-
duini regis filii». См. также № 338, 339 и др. (Regesta Regni Hierosolymiyani. 
1893). 
61 См. xартии № 307, 293, 336. (Ibid.). 
62 Guillaume de Tyr. 1986: 850: «in egritudinem incidit incurabilem». 
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Триполитанская Одиерна и Иветта – аббатисса монастыря св. Лаза-
ря в Вифании. Жизненный путь королевы Мелизанды, которая 
тридцать с лишним лет (annis triginta et amplius) вершила дела гос-
ударства крестоносцев, приближался к концу, и 11 сентября 1161 г. 
ее не стало. Узнав о смерти матери, Бодуэн (теперь уже иерусалим-
ский король Бодуэн III), по словам Гийома Тирского, продемон-
стрировал искреннюю любовь к матери – он разразился стенаниями 
и в течение нескольких дней не желал успокоиться63. Таким обра-
зом, Бодуэн III в очередной раз пожелал соблюсти внешние прили-
чия и публично выразил свою скорбь в связи со смертью матери. 
Но на самом деле еще за полтора месяца до ее кончины, нарушив 
заключенный в 1152 г. договор и вопреки своим клятвенным заве-
рениям, король сделал попытку вторгнуться в ее владения в Наблу-
се. Об этом, кстати, свидетельствует одна хартия из королевской 
канцелярии64. В конце лета 1161 г. Бодуэн III вошел в Наблус и 
захватил все принадлежавшие барону Филиппу – давнему сторон-
нику Мелизанды – владения, правда, пообещав ему новый фьеф в 
Трансиордании и Хевроне. Присоединив удел Филиппа, Бодуэн III 
превратился в самого крупного собственника в Наблусе и с этих 
позиций мог в любой момент угрожать матери. Видимо, зная о ее 
близкой смерти, он вообще присоединил ее владения к королев-
скому домену, объединив под своей властью все земли королев-
ства. Уже после кончины Мелизанды Бодуэн III стал единодержав-
ным правителем государства крестоносцев. В истории рассмотрен-
ного здесь периода борьбы за власть в Иерусалимском королевстве 
можно было поставить точку… 

 
*** 

Итак, внезапная смерть иерусалимского короля Фулька Ан-
жуйского (1131–1143) осенью 1143 г., как мы видели, повлекла за 
собой цепь непредвиденных событий. Cначала она вызвала бурный 
всплеск эмоций со стороны его супруги Мелизанды и его близких и 
была с горестью воспринята подданными короля. В долговремен-
ной же перспективе безвременная кончина монарха привела госу-
дарство крестоносцев к глубокому политическому кризису. Мы 
стремились показать, какие последствия для общества и в целом 
                                                       
63 Guillaume de Tyr. 1986: 858: «in lamenta se dedit et per dies multos nullam 
prorsus receipt consolationem». 
64 Regesta Regni Hierosolymitani. 1893. Хартия № 366. 
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государства крестоносцев могла иметь внезапная смерть государя – 
с этой целью и была предпринята попытка вписать этот эпизод в 
более широкий контекст истории Иерусалимского королевства. В 
результате открылся пласт реконструируемых здесь событий, со-
стоявших из этапов захватывающей борьбы за власть, которая про-
исходила в государстве на протяжении нескольких поколений.   

История этой войны за престол говорит нам о том, что госу-
дарство крестоносцев рассматривалось протагонистами событий в 
первую очередь как частная собственность королевской семьи, а 
власть не воспринималась ими как некий политический институт, 
осуществляющий управление обществом и обеспечивающий в нем 
порядок – она как наследственное владение просто переходила из 
рук в руки, от одной личности к другой. Членами королевского 
клана владела жажда власти, они были готовы воспользоваться 
всеми возможными средствами для достижения своих целей, и хотя 
представители элиты, с одной стороны, думали об обороне границ 
находящегося в мусульманском окружении государства, но – с дру-
гой – в борьбе за власть были готовы использовать и врагов.  

Подводя итоги данного исследования, можно сказать, что ги-
бель Фулька Анжуйского ослабила Иерусалимское королевство, 
которому предстояло пережить все перипетии сложной политиче-
ской борьбы. Но кажется, никто из современников этих событий 
позже уже не вспоминал короля – похоже, Фульк был в Иеруса-
лимском королевстве чужаком, прибывшим из далекой провинции 
Франции и не знавшим местных обычаев и традиций, да и процар-
ствовал он в государстве крестоносцев недолго. О кратком периоде 
его правления рассказал лишь Гийом Тирский на страницах своей 
хроники, и только начиная с конца XIII в. внезапная смерть Фулька 
Анжуйского снова стала предметом рефлексии – на этот раз сред-
невековых миниатюристов.  
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