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Время, в которое жил византийский канонист Иоанн Зонара (кон. XI в.—сер. 
XII в.), можно охарактеризовать как период стабилизации и относительного подъ
ема Византийской империи, сопровождавшийся значительными социально- 
экономическими и политическими изменениями. Суть этих трансформаций заклю
чалась в появлении элементов феодализма в структуре византийского общества. 
Деятельность Зонары, таким образом, протекала в сложном социальном контексте, 
когда новые экономические, политические, правовые, культурные явления сталки
вались с устаревшими социальными институтами. Представляет несомненный 
интерес исследование идейных позиций, которые занял этот крупный византийский 
интеллектуал в данной ситуации, анализ консервативных и новаторских аспектов 
его правового сознания.

Актуальность такой работы связана также с тем, что наследие Зонары как 
правоведа (в целом, не говоря уже об отдельных аспектах его юридической мысли) 
очень слабо изучено как в отечественной, так и в зарубежной историографии, хотя 
правовые сочинения Зонары оказали значительное воздействие на более поздних 
византийских юристов (прежде всего — на Феодора Вальсамона; в определенной 
степени также на Димитрия Хоматиана и Матфея Властаря) и даже поствизантий
ских церковных деятелей (преп. Никодима Святогорца как составителя «Пидалио- 
на»), которым историки права уделяли гораздо большее внимание (см., например, 
о Вальсамоне [23; 65-143]; [35; 657-658]; [62; 34; 101-122]).

Утверждение, что Иоанн Зонара является одним из трех крупнейших византий
ских канонистов, давно стало общим местом в историко-правовой науке [47; 416]; 
[75; 259]. Порой его даже называют лучшим из всех юристов Византии («Zonaram,
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Диона Кассия и других античных

facile omnium iuris byzantini magistrorum principem» [8; 441 ]; «his massive commentary 
• on the canons... is perhaps the greatest achievement OfByzantine canon law» [38]). Так 

считали и сами византийские правоведы — Вальсамон (см. его комментарий на 
послание Афанасия к Аммуну: «Тёп epistolen tayten... ho Iiyperphyestatos ekeinos 
Zonaras sophös kai hyperdexiös... hermeneyse» [14, t. 4, s. 76]) и Властарь (Synt. Alph. 
E, 11: «ho hyperphyes... phesi Zönaras» [14, t. 6, s. 256]). Между тем длительное вре
мя практически отсутствовали исследования, посвященные юридическому творче
ству Зонары (следует, впрочем, упомянуть обзорные дореволюционные работы 
В. Демидова и Μ. Е. Красножена о канонистах XIl в. [16; 21] и краткие экскурсы о 
Зонаре в классических справочниках по византийскому праву и литературе [59; 
480—481]; [52; 370-376]; [35; 656-657]). Данный автор интересовал ученых почти 
исключительно как составитель «Краткой хроники». Соответственно, исследовались 
историческая концепция и политические взгляды Зонары-историографа [45; 55], 
сохранившиеся в его хронике эксцерпты из Д
и византийских авторов [39; 36; 37], рукописная традиция хроники Зонары [53], ее 
славянские переводы [27; 48; 29], язык и стиль данного памятника [43]. В последние 
годы несколько статей о Зонаре-хронисте опубликовал Д.А. Черноглазов [30]; [31]; 
[32], защитивший затем диссертацию по этой проблематике [33]. Особо следует 
отметить работу К. Паидаса— первое (насколько нам известно) историко-правовое 
исследование, основанное на хронике Зонары, которая используется автором как 
источник сведений об использовании права убежища в Византии. Не ставя целью 
изучение правосознания Зонары, К. Паидас, тем не менее, приходит к любопытно
му выводу об «антиюридическом» (конечно, в позитивистском смысле) мышлении 
Зонары-хрониста [72; 142] (на наш же взгляд, аргументы автора доказывают лишь 
то, что Зонара предпочитал описывать правовую практику teile quelle, не заботясь 
о сопоставлении ее с законодательством). '

Между тем труды Зонары в области церковного права оставались в тени [61; 601 ]. 
Лишь в последние два-три десятилетия началось изучение Зонары как канониста, 
о чем свидетельствует публикация статьи Сп. Трояноса и Е. Папаянни, представляю
щей собой указатель цитат из светских юридических источников в комментариях 
Аристина, Зонары и Вальсамона [73]. В сборник материалов симпозиумов «Byzantium 
in the 12,h Century» (Афины, 1989 и 1990 гт.) вошло несколько докладов, посвящен
ных правовому наследию византийских канонистов XII в. в целом и Иоанна Зонары 
в частности [56]; [63]; [54]; [61 ]. Из них наиболее важна работа P. Pieler, исследующая 
деятельность Зонары как церковного юриста. Автор, указывая на тесную связь церков
ного и светского права в Византии и отмечая, что Зонара по роду своих должностных 
обязанностей должен был иметь глубокие познания в светском праве, анализирует 
методику работы Зонары на примере его комментариев к Апостольским канонам 
и выявляет в ней элементы светского юридического мышления.

Указанными публикациями общего характера практически исчерпывается исто
риография проблемы «Зонара-юрист». Изучение таких вопросов, как текстология 
правовых сочинений Зонары, взгляды канониста на отдельные правовые институты 
и явления (например, брак и семью), рецепция идей Зонары, продолжает относить
ся к области desiderata. Биография этого правоведа также слабо исследована; со
стояние источников таково, что сведения о предках Зонары, равно как и о его 
жизни и литературной деятельности, приходится собирать по крупицам. В то же 
время очевидно, что при реконструкции правосознания Зонары необходимо учиты
вать его социальный статус, уровень образования и т. д. Настоящая статья призвана
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заполнить указанную лакуну и систематизировать все имеющиеся биографические 
данные о Зонаре.

Сама фамилия «Зонары» —  профессионального происхождения, от «zöna- 
rion» —  поясок [71; 44]; в Константинополе была улица hodos tön Zönarön, где 
жили ремесленники-производители поясов и торговцы этим товаром [19; 192]; 
[49; 405]. Первое упоминание о Зонарах встречается у Продолжателя Феофана. 
В «Хронографии» он пишет о некоем Зонаре, который жил при имп. Констан
тине Багрянородном, и дает ему весьма нелестную характеристику («kleptes 
kai m ochtheros»); этот Зонара, судя по контексту сообщения о нем, был при
ближенным эпарха Константинополя (Theophanes Continuatus. Chronographia 
VI, 9 [15, 442.1-3]). В X I-X II вв. А.П. Каждан насчитывает 9 представителей 
семьи Зонар, из которых 6 были гражданскими чиновниками. (К сожалению, 
А. П. Каждан смог опубликовать лишь обобщенные, без указания источников, 
результаты подсчетов численности аристократических семейств. Поэтому про
верка его данных о девяти Зонарах затруднительна. Мы обнаружили в источ
никах этого периода сведения лишь о четырех Зонарах.) Знатность данной
семьи определяется тем, что некоторые ее члены занимали должность друн- 
гария виглы, которую в этот период замещали видные аристократы (Макрем- 
волиты, Ксифилины, Коматиры) и даже родственники императоров [19; 93, 
132, прим. [55; 135, прим. 70]. Семья Зонар принадлежала к столичной интел
лектуальной элите и находилась в оппозиции к Алексею Комнину [19; 206, 
208]. Эта общая характеристика применима и к Иоанну Зонаре, который «был 
идеологом синклита, склонным к ограничению автократии» (в противополож
ность Вальсамону), и выразил свою позицию в комментариях к канонам [20; 
205, см. также 109, 202].

В источниках встречаются спорадические упоминания о конкретных членах ари
стократической семьи Зонар. На заседании патриаршего синода во Влахернах 12 мая 
1157 г. в числе представителей государства присутствовал некий Николай Зонара, про- 
тасикрит, имевший титул мегалепифанестата [13, col. 180а; ср. 12, № 1041]. Согласно 
P. Magdalino, других случаев участия какого-либо Зонары в работе синода в период 
правления Комнинов не было (см. списки светских чиновников — участников сино
дальных заседаний [57; 501-509]). Однако P. Magdalino не учитывает заседание синода 
26 января 1156 г., где среди присутствующих значится мегалепифанестат и асикрит 
Николай Зонара [13, col. 148d, 152с; ср. 12, № 1038] — очевидно, тот самый Николай, 
но до назначения на должность протасикрита. Этот же Николай Зонара, став протаси- 
критом, в апреле 1176 г. наряду с другими высшими чиновниками подписал один из 
актов Мануила Комнина [3, № 30, р. 119] (ранее акт датировался 1161 г.; обоснование 
указанной нами датировки см. [5, № 1521a]). В статье С. Mango ([58; цит. по: 43; 22]) 
опубликована рукописная заметка XlI в., где говорится о монахе Навкратии Зонаре, 
который был друнгарием, а потом удалился в монастырь св. Гликерии. С. Mango ото
ждествляет Навкратия с друнгарием виглы Николаем Зонарой, который в 1088 г. был 
судьей на ипподроме. Известно ок. 10 печатей этого Зонары, датируемых кон. XI в. 
(издана только одна — «Николая Зонары, друнгария всечестной виглы» [10, pl. 34, 
№ 893]). На четырех из них указано, что он имел титул новелисима. Согласно 
V. Laurent [ 10; 469-470], все эти печати принадлежат Николаю Зонаре, который под
писался под актом Алексея Комнина от 23 мая 1088 г. как протовестарх, великий хар- 
тулярий и судья на ипподроме [3, № 16, р. 55], а должность друнгария, следовательно, 
получил позднее (надо также учесть, что в 1092 г. друнгарием виглы был некий Иоанн,

•Я
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см. [12, № 956]). I. Grigoriadis полагает, что хронист Иоанн Зонара может быть сыном, 
а «второй» Николай Зонара (участник синода 1157 г.) — внуком Навкратия-Николая 
[43; 22]. Нам представляется, что эту генеалогию можно принять как гипотетическую, 
хотя выявление новых представителей семьи Зонар (в частности, путем сплошной про
верки всех включенных в патриаршие и императорские регесты актов Xl-XII вв.) 
способно привести к ее корректировке. Предположение же о тождестве Иоанна Зонары 
и «второго» Николая [21; 92] должно быть отвергнуто, ибо все сочинения Иоанна Зо
нары написаны им после монашеского пострига. Если он оставался мирянином даже 
в 1157 г., то вряд ли мог успеть написать такие объемные произведения, как хроника и 
канонический комментарий. Следует, наконец, упомянуть, что, согласно К. Крумбахе- 
ру [52;. 474], в XII в. жил протасикрит Христофор Зонара («vielleicht ein Verwandter des 
Chronisten Johannes Zonaras»), написавший для своего сына Димитрия какой-то спра
вочник («ein Vademecum»). Поскольку источник этих сведений не указан, мы не вклю
чаем названных лиц в число возможных родственников Иоанна Зонары.

Переходя непосредственно к нашему Иоанну, отметим, что единого мнения 
относительно времени его жизни по-прежнему нет.
была точка зрения, согласно которой Зонара умер в 1-й четв. XII в. или, по крайней 
мере, при Иоанне II Комнине (см. [21; 88, прим. 2]). А. С. Павлову удалось доказать, 
что Зонара оставался жив, по крайней мере, до 1159 г. [25; 731-738]; [26]. В ком
ментарии к 7-му канону Неокесарийского собора Зонара упоминает о втором браке 
Мануила Комнина, который во время А. С. Павлова датировался 1159 г. Теперь 
установлено, что этот брак состоялся 25 декабря 1161 г., в связи с чем срок жизни 
Зонары продлевается, как минимум, до начала 1162 г. [64, Sp. 579]. C другой сторо
ны, смерть Зонары должна была наступить не позднее 1166 г., поскольку в этом году 
были изданы синодальное постановление и новелла Мануила Комнина о недействи
тельности и принудительном расторжении брака между лицами, находящимися 
в седьмой степени бокового родства. 11 апреля 1166 г. синод под председательством 
патр. Луки Хризоверга запретил подобные браки, признав их ничтожными и под

. До сер. XIX в. общепринятой

лежащими расторжению, и предписал подвергать священника, умышленно венчав
шего такой брак, извержению из сана, а самих сочетавшихся браком —  отлучать от 
Церкви [14, L 5, s. 95-98; ср. 12, № 1068]. Это синодальное определение подтвердил 
своей новеллой в апреле 1166 г. Мануил Комнин [9; 483—485]; ср. 5, № 1469b]. Си
нод горячо одобрил эту акцию императора постановлением от 25 апреля 1166 г. (см. 
подробнее [18; ср. 12, № 1072]). Зонара же, касаясь данного вопроса в трактате 
о степенях родства (о том, что данный трактат был написан при Mануиле Комнине, 
а не раньше, см. [25; 737? прим. 17]), решает его на основании старых правил —  си
нодального постановления 17 апреля 1038 г. [14, L 5; 36-37; ср. 12, № 844], по ко
торому такой брак не расторгался, а лишь влек наложение епитимий на супругов 
(ссылка на это постановление в трактате Зонары была установлена нами [2; 61, 
прим. 57]). Можно с высокой степенью вероятности предположить, что, если бы 
Зонара оставался жив после 1166 г., он, как добросовестный юрист, внес бы соот
ветствующие коррективы в свой трактат. В связи с этим мы не можем согласиться 
с К. Е. Zachariae von Lingenthal, который вначале солидаризировался с мнением 
А. С. Павлова о 1159 г. [65; 1158], но затем отнес написание канонических коммен
тариев Зонары к 1159-1169 гг., никак не аргументируя это [66; 37]. Взгляд на 1169 г. 
как terminus ante quem толкований Зонары вызван, видимо, тем, что Вальсамон на
чал работать над своими комментариями к канонам предположительно в 1170 г. Он 
постоянно пользовался комментариями Зонары и, следовательно, должен был
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с самого начала иметь под рукой это произведение Зонары в полном объеме. Но 
если бы Зонара в 1166-1169 гг. не просто был жив, но и активно работал над своим 
главным юридическим сочинением, он наверняка подвергнул бы редактированию 
трактат о степенях родства. Таким образом, учитывая вышесказанное, мы относим 
смерть Иоанна Зонары к 1162-1166 годам.

Другая хронологическая проблема, связанная с Зонарой, — это соотношение
его канонических комментариев по времени их создания с толкованиями Алексия 
Аристина на канонический Синопсис. При этом еще А.С. Павлов подчеркивал,
что имеется в виду «не год рождения и смерти того или другого толкователя, 
а время написания каждым из них своих толкований (курсив авт.)» [25; 731; см. 

также 21; 90]. Аристин, вероятно, дожил до 1166 г.: на Константинопольском 
синоде 1166 г. присутствовал «великий эконом (одна из должностей, которые за
нимал Аристин. — прим, авт.) Алексий» (см. акты синода [74; 149.24-32, 155.28; 
ср. 12, № 1059]). Однако толкования этот канонист написал при Иоанне Комнине 
[25; 731, 732, прим. 2]. В толкованиях же Зонары отражены реалии правления 
Мануила Комнина — второй брак императора (см. выше) и дело патр. Николая IV 
Музалона ( 1147 г.) (см. об этом деле и о принадлежности Зонаре дополнительного 
комментария к 10-му канону свт. Петра Александрийского, посвященного критике 
Музалона [25; 736 и прим. 14; 21; 93 прим. 1]; о личности Николая Музалона см. 
[51]). Таким образом, Аристин был первым толкователем канонов и Зонара мог 
использовать его труд при подготовке своих комментариев. Этот вывод впервые 
был сделан А. С. Павловым, поддержан Μ. Е. Красноженом [21; 89-95], но оспо
рен Н. А. Заозерским [17; 573-581]. Однако последний, пытаясь доказать, что 
литературная деятельность Зонары относится ко времени Алексея Комнина и что 
Зонара скончался вскоре после 1118 г., ни слова не говорит об осуждении Зонарой 
Музалона. Мнение о том, что Зонара жил (или, по крайней мере, писал) раньше 
Алексия Аристина, приводится — без какого-либо обоснования — и в  некоторых 
современных справочниках [41, Sp. 1403; 38], хотя большинство ученых разделя
ют взгляды А. С. Павлова (см. [46, col. 129]: толкования Зонары написаны после 
Аристина; [35; 655-657]; [75; 262]: Аристин — младший современник Зонары, 
но свой комментарий написал прежде Зонары).

Как типичный византийский интеллектуал, Иоанн Зонара обладал разносторон
ними знаниями. Из комментария Зонары к 36-му канону Лаодикийского собора 
видно, что он имел образование, по крайней мере, в объеме «квадривиума»: он 
упоминает о различных арифметических, геометрических, музыкальных и астро
номических понятиях [14, t. 3; 204-205]. Конечно, познания Зонары этим не огра
ничивались. Так, в толковании на 2-й канон свт. Василия Великого он приводит 
некоторые биологические и медицинские данные (о развитии человеческого плода 
и о способах и последствиях прерывания беременности) [14, t. 4; 96-97]. Медицин
ская терминология присутствует и в толковании на 6-й канон свт. Григория Нисско
го [14, L 4 ; 321-322]. Комментируя 2-й канон VII Вселенского собора, Зонара под 
словом «образование» («paideia») понимает наличие философской подготовки: если 
люди, «занимающиеся канонами» («hoi toys kanonas metiontes»), получили образо
вание, то они «знают определение сущности и все, что говорится о ней в категори
ях (очевидно, в «Категориях» Аристотеля. — прим, авт.)», а потому нецелесообраз
но разъяснять им здесь понятие «сущность» [14, t. 2; 562]. Отсюда видно, что фило
софское образование имел и сам Зонара.
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Круг чтения Зонары был достаточно большим. Он, разумеется, хорошо знал 
Св. Писание и творения отцов Церкви. Библейские цитаты встречаются у Зонары 
в комментариях более чем к 80 канонам (их перечень см. [21; 135, прим. 2]), причем 
в толкованиях некоторых канонов, например 27-го Апостольского [14, t. 2; 34-35]; 
[1; 59-60], цитируется несколько библейских текстов. В толковании Зонары на 
12-й канон Анкирского собора есть ссылка на «слова» свт. Григория Богослова и 
Василия Великого [14, t. 3; 43] (вероятно, имеются в виду следующие произведения: 
Gregorius Nazianzenus. Oratio XXXIX, in sancta lumina [TLG 2022/47; CPGS 3010.39] 
и Basilius Caesariensis. Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma [TLG 2040/29; CPGS 
2857]). Зонара даже написал комментарии к некоторым стихотворениям Григория 
Богослова. Это его произведение сохранилось, в частности, в рукописи Paris, gr. 992 
(XV в.), f. 366-402 [60; 198], и опубликовано лишь частично. Начитанность Зонары 
распространялась и на произведения античных авторов; соответствующие цитаты 
и аллюзии встречаются у него не только в «Краткой хронике», но и в юридических 
сочинениях. Так, он цитирует Еврипида в конце трактата о степенях родства («Ои 
poikilön deitai an dicha hermeneymatön» [14, t. 4; 597]; cp. Euripides. Phoenisae, 470: 
«koy poikilön dei tandich’ hermeneymatön» [TLG 6/48]), а в толковании на 90-й канон 
Василия Великого упоминает об Аяксе («Esti gar ethos kata tina sophon heteron, tinos 
kategorias anendekton, hös ei tis, phesin, hetaireseös diökoi ton Aianta» [14, t. 4; 279]), не 
совсем точно цитируя Синесия (Synesius Cyrenensis. Epistulae 50.9-12 [TLG 2006/1; 
CPGS 5640]). Наряду с общей эрудицией Зонара отличался глубокими познаниями 
в тех областях, которыми занимался специально, т.е. в истории и правоведении. 
Он досконально изучил труды римских и византийских историков и умело поль
зовался ими при работе над «Краткой хроникой» (см., например [52; 371-373; 37; 
30]). Комментарии к канонам и юридические трактаты Зонары свидетельствуют 
о нем, как о знатоке источников церковного и светского права (показательно, что 
при переводе небольшого трактата Зонары о степенях родства нами было уста
новлено ок. 30 цитат и ссылок на юридические источники [2]). Впрочем, высокий 
интеллектуальный уровень Зонары и его рационалистические взгляды на жизнь 
общества [31] не мешали ему разделять некоторые суеверия своего времени. Он, 
к примеру, считал, что манипуляции «волшебников» действительно могут приносить 
вред людям (см. толкования на 65-й канон Василия Великого, 3-й канон Григория 
Нисского [14, t. 4; 221, 307-308]).

О своей жизни Иоанн Зонара рассказывает очень мало. В заглавии «Краткой 
хроники» сказано, что ее автор — монах, который до пострига был великим друн- 
гарием виглы и протасикритом: «Epitome historiön syllegeisa kai Syggrapheisa para 
Ioannoy monachoy toy Zönara, toy gegonotos megaloy droyggarioy tes biglas kai 
prötoasekretis» [6, vol. 1; 1] (Димитрий Хоматиан, упоминая о Зонаре, называет его 
таким же образом [4; 52.176-177]. Иоанн 
до пострига, неизвестно). Зонара, вероятно, вначале стал протасикритом («первым 
секретарем», начальником императорской канцелярии), а затем был назначен на 
более высокий пост друнгария виглы. Первоначально это была должность коман
дующего дворцовой гвардией, а с нач. XI в. — председателя императорского суда 
(см. о должности друнгария [22; 24-25]; [44; 563-587]; [11; 331]; о месте друнгария 
в судебной системе Византии см. [70; 130-138, 184-185 et passim]). По мнению 
R. Guilland, «!’office de drongaire de la Veille n’a pas grand rapports avec celui de 
protoasecretis, mais, ä Byzance, Ie meme personnage occupait souvent des postes 
disparates» [44; 576-577]. Однако протасикрит, не являясь судьей, должен был быть

монашеское имя Зонары; как его звали
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квалифицированным юристом, чтобы заниматься подготовкой императорских актов. 
Кроме того, надо учитывать, что при Комнинах функции протасикрита меняют
ся и он тоже наделяется судебными полномочиями (о статусе протасикрита 
см. [11; 310-311]; [70; 186]; [69]).

Остается неясным, когда и по какой причине Зонара оставил государственную 
службу и удалился в монастырь. «Краткая хроника» доведена им до 1118 г., т.е. до 
смерти Алексея Комнина и начала правления Иоанна II, причем дворцовая жизнь 
этого периода описывается Зонарой на основании собственных наблюдений. Та
ким образом, в данное время он еще сохранял свои должности. C другой стороны, 
в хронике мимоходом сообщается и о некоторых более поздних событиях [25; 733]. 
Сам Зонара пишет в предисловии к «Краткой хронике», что стал монахом, пере
жив потерю близких ему людей («tön philtatön») [6, vol. 1; 1.6-8], видимо, членов 
семьи (он, однако, не говорит прямо об их гибели, и при желании его слова можно 
интерпретировать как намек на насильственное разлучение с родными). Монастырь, 
в котором он поселился, был расположен на небольшом островке; Зонара жалуется, 
что в этой глуши ему трудно доставать необходимые для работы над хроникой кни
ги, и называет себя «изгнанником» («hyperorios») [6, vol. 2; 339.15-17]. Последнее 
выражение, по мнению R. Janin, имеет переносный смысл: «Се n’ötait pas un exii 
politique, mais une formule de rhetorique habituelle pour indiquer Peloignernent de la 
capitale, peut-etre aussi la retraite de moine» [50; 56 n. 9]. Тем не менее, указанное 
слово и производные от него встречаются в хронике Зонары более 60 раз и везде 
обозначают именно ссылку. Поэтому стоит вспомнить об оригинальном предполо
жении К. Ziegler, согласно которому Зонара являлся сторонником Анны Комниной, 
после неудачной попытки переворота в 1118 г. был отправлен в ссылку и потому 
решил окончить свою хронику 1118 г., написав, что излагать последующие собы
тия «не полезно и не своевременно» (Zonar. Hist. XVIII, 29, 29 [7; 768.1-4]). Сам 
К. Ziegler очень осторожно оценивал свое предположение («nur eine nicht beweisbare, 
aber... doch nicht unwahrscheinliche Vermutung sein kann» [68, Sp. 718-721]), однако 
в последнее время его гипотеза получила поддержку [43; 24].

Где именно располагался его монастырь, Зонара не говорит. То, что нашего 
канониста иногда называют афонским монахом (см., например [67; 71]), связано 
с поздним (XVI в.) свидетельством A. Thevetus, который утверждал, что в некоем 
афонском монастыре греческие монахи показывали ему надгробие с эпитафией: 
«Eis to paron mnemeion ho sophos Zonaras keitai». Еще Ш. Дюканж выразил сомнение 
в достоверности этих сведений [42, col. 11-12]; А.С. Павлов тоже считал их мало
вероятными [25; 734, прим. 8]. Судя же по заголовкам некоторых рукописей с про
изведениями Зонары [21; 130 прим., 1]; [43; 21, п. 42]; [40; 241], местом его мона
шеского уединения был остров св. Гликерии (современное турецкое название— Incir 
Adasi) в Пропонтиде, в 2 км от полуострова Тузла. Находившийся на острове одно
именный монастырь (см. о нем и о современном состоянии острова [50; 54,56-57]; 
[43; 26-28]) упоминается в хрисовуле Мануила Комнина (март 1158 г.) в числе 
других монастырей, которым предоставляются привилегии (Nov. Manuelis Comneni 
61 [9; 450]; см. также [5, № 1347, 1419]). Географическое положение острова — 
в Мраморном море, неподалеку от Константинополя — показывает, что ламентации 
Зонары на удаленность от столицы не следует понимать буквально, скорее это было 
проявлением психологического состояния Зонары в ситуации, когда пространствен
но очень близкий Константинополь с его светской жизнью оказался навсегда закрыт 
для него [43; 22-23].
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Тем не менее, «монах Иоанн», побуждаемый друзьями к писательскому труду 
[6, vol. 1; 2.1-5.11], нашел в себе силы создать в этих условиях ряд сложных 
и интересных произведений. Список его сочинений (с указанием на спорность ав
торства некоторых из них) был составлен в XVII в. Ш. Дюканжем [42, col. 19-26]. 
В современных справочниках он отличается лишь лапидарностью [35;. 656; 76]; 
каких-либо принципиально новых данных по поводу атрибуции, текстологии и т. п. 
в нем не появилось. Произведения Зонары говорят о его разносторонних интересах 
и энциклопедической образованности. Иоанн Зонара был не только историком (его 
«Краткая хроника» охватывает период от «сотворения мира» до 1118 г. и является 
одной из лучших византийских хроник) и юристом (помимо комментариев к кано
нам, ему принадлежат два юридических трактата и заметка о «томе Сисинния»), 
но и агйографом (он, в частности, автор жития св. Сильвестра, папы Римского), 
богословом (в неизданном трактате о Св. Духе он полемизирует с католиками 
о Filioque), толкователем богослужебных текстов (канона преп. Иоанна Дамаскина), 
а возможно — и лексикографом (если верна гипотеза об атрибуции ему т. н. «Лек
сикона Зонары» [43; 183-208]).

Из-за ограниченности объема мы рассмотрим здесь только один вопрос о ли
тературной работе Зонары, а именно — предположение о том, что свой главный 
юридический труд— комментарии к канонам Апостолов, Вселенских и Поместных 
соборов и святых отцов — Зонара написал якобы по поручению императора и/или 
патриарха [42, col. 25-26]; [24; 606-607]. Оно основано на предисловии Зонары к его 
комментариям, где сказано: «Оу gar aph’heaytoy tö ponemati egcheirö, alia parakletheis 
hypekypsa, kai tö ponö dedöka emayton, hina me di’anekoian katakrithö» [14, t. 2; 2]. 
Это замечание отличается неопределенностью и по смыслу напоминает ссылки 
Зонары в предисловии к «Краткой хронике» на увещания друзей: «Оук 0ik9then 
hörmethen pros to egcheirema, andres de me philoi pros
Wepontes kai «chresai» Iegontes «te schole pros ergon koinöpheles, kai keisetai soi pros 
toy theoy как toytoy antapodoma»» [6, vol. 1; 2.1-6]. Суть обоих заявлений одинакова: 
Зонара стремится показать, что сам он не хотел браться за перо, но после чьих-либо 
настоятельных просьб (во втором случае они исходят от друзей) решает заняться 
писательской работой, имея в виду и ее религиозно-нравственный аспект. Для нас 
не существенно, в какой мере Зонара здесь говорит искренне, а в какой — рито
рически подчеркивает свою скромность и смирение. Важно то, что он не называет 
имен людей, из послушания которым он стал писать комментарии к канонам, и не 
пишет о получении им официальных распоряжений о начале работы. Оговорки 
Зонары о послушании и т. п. не идут ни в какое сравнение с четким и однозначным 
указанием Вальсамона на лиц, предписавших ему составить комментарии: «Tö toi 
kai hemeis horisthentes para toy theostephoys hagioy hemön Aytokratoros kyroy Manoyel 
toy Komnenoy, kai toy panagiötatoy hemön despotoy kai Oikoymenikoy Patriarchoy... 
kyroy Michael toy Agchialoy, toys hieroys kanonas kataskepsasthai... pros to paron 
apetolmesamen ponema» [14, t. 1. s. 31-32]. Здесь ясно говорится, что Вальсамон 
работал по повелению императора и Константинопольского патриарха. Аналогич
на ситуация с толкованиями Аристина. В лучших рукописях — например, ГИМ 
греч. 319 (XII в.) — его комментарии к каноническому Синопсису озаглавлены: 
«Nomokanonon (sic! в действительности это Синопсис, а не Номоканон. — прим, 
авт.) syn Theo, periechon synoptikös holoys toys kanonas..., hermeneythen protrope 
toy eysebestatoy basileös kyroy Ioannoy toy Komnenoy, para toy... kyroy Alexioy toy

(ания друзей: «иук oικotnen 
toyto parethexan, ScholaZonta
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Aristenoy» (л. 13) [28; 454]. Таким образом, комментарии Зонары следует считать 
неофициальным толкованием, хотя и получившим широкое признание.
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