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С Т А Т Ь И 

3. В. У Д А Л Ь Ц О В А 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКОГО ХРОНИСТА 
ИОАННА МАЛАЛЫ 

Ни одно произведение византийской хронографии раннего периода 
не пользовалось в течение всего средневековья такой популярностью, 
как «Хронография» или «Всемирная хроника» Иоанна Малалы 

В научной литературе длительное время ведутся споры о личности 
автора этого знаменитого труда. Одни ученые отождествляют Иоанна 
Малалу с константинопольским патриархом Иоанном Схоластиком, 
уроженцем Антиохии, занимавшим патриарший престол в столице им-
перии с 565 по 577 г.2 Другие сближают Иоанна Малалу и Иоанна Ан-
тиохийского 3. Третьи, наконец, без достаточна оснований переносят 
жизнь и деятельность хрониста даже в VIII в.4 

Достоверно известно лишь то, что автор «Хронографии» Иоанн был 
сирийцем по происхождению и ритором по профессии. Сирийский термин 
«melel»—«ритор», аналог греческого ρήτωρ, видимо, породил его проз-
вище — «Иоанн Ритор» ('Ιωάννης Μαλάλας) 5. Время жизни Иоанна точно 
не установлено, но наиболее вероятным кажется, что жизнь хрониста про-
текала между 491—578 гг.6 Родился Иоанн Малала в Антиохии, где и 
получил классическое образование в школе ораторского искусства. 
Впоследствии Иоанн стал клириком и написал исторический труд в духе 
христианской идеологии. 

Историческое произведение Иоанна Малалы дошло до потомков лишь 
в единственной рукописи XII в., хранящейся в Бодлеянской библиотеке. 
Хотя уникальный список «Хронографии» Малалы относительно позд-
него происхождения, анализ текста рукописи не обнаруживает в нем 

1 Joannis Malalae Chronographia, ree. L. Dindorf. Bonnae, 1831 (далее — M alai.). 
2 / . Hanry. Johannes Malalas identisch mit Patriarchen Johannes Scholasticos? — 

BZ, 9, 1900, S. 337—356. 
3 E. Patzig. Johannes Antiochenus und Johannes Malalas. Progr. Leipzig, 1892; 

E. W. Brooks. The Date of the Historian John Maiala. — EHR, 7, 1892, p. 291—301; 
E. Patzig. Die Abhängigkeit des Johannes Antiochenus von Johannes Malalas. — BZ, 10, 
1901, S. 40—57. 

4 G. Sotiriadis. Zur Kritik des Johannes von Antiochia. — «Jahrbücher für klas-
sische Philologie». Suppl. 16, 1888, S. 1—25. 

5 V. Grumel. Jean Malalas ou Malelas. — «Catholicisme», 6, 1964, p. 612. 
6 G. Moravcsik. Byzantinoturcica, I. Berlin, 1958, S. 329—330. Литература о Ma-

лале — ibid., S. 332—334. С. П. Шестаков показал, что славянский перевод «Хроно-
графии» помогает разрешить спор о принадлежности части хроники Иоанну Антиохий-
скому или Иоанну Малале в пользу последнего. Этот же ученый выяснил, что упомя-
нутый Евагрием в его «Церковной истории» антиохийский ритор Иоанн был не кем 
иным, как Иоанном Малалой (С. П. Шестаков. Иоанн Ритор ('Ιωάννης ό ρητωρ) 
в «Церковной истории» Евагрия. — «УЗ имп. Казанского ун-та», 1890, кн. 5, стр. 97— 
132). 

1* 3 



каких-либо разновременных наслоений и его можно считать довольно 
близким по языку и стилю к оригиналу VI в.7 

Труд Иоанна Ma л алы сохранился в далеко не полном виде. Начало 
и конец рукописи, кажется, безвозвратно утрачены. Последняя из сохра-
нившихся книг «Хронографии» — 18-я книга, как видно, подверглась 
сильному сокращению и была отредактирована рукой какого-то неизвест-
ного редактора. На это указывает неравномерность распределения ма-
териала в завершающей части сочинения. Действительно, если в первой 
половине 18-й книги «Хронографии» на 50 страницах текста освещается 
лишь 4 года правления Юстиниана, то в последней части этой же книги 
30 годам царствования того же императора отводится всего 20 страниц. 
Повествование здесь делается суммарным, а изложение — крайне сухим 8. 

Однако благодаря тому, что отрывки из хроники Иоанна Малалы были 
вкраплены в сочинения других византийских писателей или переведены 
еще в средние века на различные языки с более пространного протографа, 
в настоящее время удается восстановить более полный по сравнению 
с Оксфордской рукописью текст этого выдающегося исторического про-
изведения. Так, важные дополнения к Оксфордскому списку Малалы со-
держатся в знаменитых трудах Константина Порфирородного 9. Особенно 
интересны отрывки из хроники Иоанна Малалы, сохранившиеся в руко-
писи Гроттаферратского монастыря и известные под названием Fragmenta 
Tusculana 1 0 _ u . Отдельные фрагменты хроники рассыпаны по другим много-
численным рукописям; нередко они соседствуют с отрывками из сочи-
нения Иоанна Антиохийского. 

Большую помощь в воссоздании полного текста сочинения Малалы 
оказывают переводы хроники на языки других народов. Наиболее ран-
ним среди иноязычных версий сочинения Иоанна Малалы является пе-
ревод на латинский язык, входивший в состав Палатинской хро-
ники VIII в.1* Не менее ценны переводы «Хронографии» на грузинский 13 

и особенно на старославянский языки 14, также восходящие к более ран-
нему, чем дата Оксфордской рукописи, времени. Так, перевод труда Иоанна 
Малалы на старославянский язык некоторые исследователи относят 
к Χ—XI вв.15 Использование неизвестных нам более древних списков 

7 Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae in Oxford, 182; S. XI, 
f. 1—331; K. Krumbacher. Geschichte der Byzantinischen Litteratur. München, 1897, 
S. 329—330; G. Moravcsik. Op. cit., S. 330—331. 

8 Это породило даже гипотезу о существовании двух авторов хроники Иоанна 
Малалы, на чем мы остановимся ниже в другой связи. 

9 Constantini Porphyrogenneti Excerpta de insidiis, ed. С. de Boor. Berolini, 1905, 
p. 151—176; idem. Excerpta de virtutibus et vitiis, ed. Th. Büttner-Webst, I. Berolini, 
1906, p. 157—163. 

10""n A. Mai. Spicilegium Romanum, II. Romae, 1839, Appendix, p. 1—28; PG, 
t. 85, col. 1807—1824; A. Rocchi. Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae 
in Tusculo digesti et illustrati. Romae, 1884, p. 401—402. 

12 A, Mai. Spicilegium Romanum, IX. Romae, 1843, p. 118—140; PL, t. 94, col. 
1161—1174; L. Traube. Chronicon Palatinum. — BZ, 4, 1895, S. 489—492. 

13 С. E. Gleye. Die grusinische Malalasübersetzung. — BZ, 22, 1913, S. 63—64. 
14 В, M. Истрин. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. — Запи-

ски АН, сер. VIII, т. 1, № 3. СПб., 1897; «Летопись историко-филологического 
общества при имп. Новороссийском университете», т. X. Одесса, 1902; т. XIII, 1905; 
т. XV, 1909; т. XVII, 1913; «Сборник ОРЯС», т. 89, № 3. СПб., 1911; т. 89, № 7, 1912; 
т. 90, № 2, 1913; т. 91, № 2, 1914. См. также: Chronicle of John Malalas. Books VIII— 
XVIII, translated from the Church-Slavonic by M. Spinka — Gl. Downey. Chicago, 1940; 
#. А. Мещерский. Два неизданных отрывка древнеславянского перевода «Хроники» 
Иоанна Малалы. — ВВ, XI, 1956, стр. 279—284. 

15 А. Попов. Обзор хронографов русской редакции, I. М., 1866, стр. 50—51. 
A. Шахматов. Древнеболгарская энциклопедия X в. — ВВ, VII, 1900, стр. 1—36; 
B. М. Истрин. Из области древнерусской литературы. Очерк III. — ЖМНП, ч. 350, 
1903, ноябрь, стр. 167—186; 3. В. Удалъцова. Хроника Иоанна Малалы в Киевской 
Руси. — АЕ. М., 1966, стр. 47—58. 
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делало их немаловажным источником для восстановления текста хрони-
ста 16. 

Всемирная хроника Иоанна Малалы охватывала период времени с древ-
нейших времен до конца правления императора Юстиниана включительно. 
В Оксфордской рукописи хроника Малалы заканчивается 563 г., но есть 
предположение, что существовало ныне утерянное заключение (о чем го-
ворят отдельные фрагменты), доведенное либо до 565 г., т. е. до конца цар-
ствования Юстиниана, а возможно даже и до 574 г.17 

-Хронологический охват исторического повествования Малалы пои-
стине огромен: труд начинается с освещения библейской истории, затем 
в переработанном виде излагаются греческая мифология и история на-
родов Востока. Перед читателем проходит вся древняя история Римского 
государства, предстает эллинистический мир в эпоху Диадохов, идут 
чередой римские и византийские императоры 18. Хронику увенчивает 
поразительный по беспристрастности и разнообразию материала рассказ 
о царствовании Юстиниана. 

Хроника Иоанна Малалы, как утверждает сам автор, основана на мно-
гих источниках, в том числе на трудах античных авторов, но хронист да-
леко не всеми ими пользуется непосредственно, а берет главным образом 
из вторых рук — из более поздних компиляций римского и византийского 
времени. 

Так, например, для истории Троянской войны Мала л а использует ком-
пиляцию, известную под именами Диктиса Критского 19 и Сиспера Кеос-
ского; при изложении античной истории Греций и Рима он руководствуется 
трудами Секста Юлия Африкана и хрониками Домника и Нестория 20. 
Сочинение Нестория дает возможность Малале довести изложение собы-
тий до, 477 г. При описании фактов последующего времени, вплоть до 
502 г., Малала следует за всемирной хроникой Евстафия Епифаний-
ского 21. 

Сам Малала указывает при определении хронологии событий, что он 
пользовался хрониками Климента, Феофила, Тимофея и Евсевия, сына 
Памфила. При этом он отдает предпочтение хронологии Феофила и Ти-
мофея 22. Однако трудно сказать, что именно было заимствовано Малалой 

16 С. П. Шестаков, сравнив греческий оригинал и различные фрагменты хроники 
Малалы со славянским переводом, убедительно доказал, что славянский переводчик 
использовал более полную, не дошедшую до нас рукопись Малалы и что славянский 
перевод имеет поэтому огромное значение для восстановления первоначального текста 
хроники. См.: С. Π. Шестаков. О значении славянского перевода хроники Иоанна 
Малалы для восстановления и исправления ее греческого текста. — ВВ, I, 1894, 
стр. 503—552; С. П. Шестаков. Прибавление к статье «О значении славянского пере-
вода Малалы». — ВВ, II, 1895, стр. 372—377. См. также: Э. М. Шусторовџч. Древне-
славянский перевод хроники Иоанна Малалы (История изучения). — ВВ, 30, 1969, 
стр. 136—152. 

17 G. Moravcsik. Op. cit., S. 330; E. W. Brooks. Op. cit.; E. A. Черноусое. Из этюдов 
по Малале. — «Сб. в честь С. А. Жебелёва». JI., 1926. 

18 А. Schenk von Staufenberg. Die römische Kaisergeschichte bei Malalas. Stutt-
gart, 1931. 

19 E. Patzig. Dictys Cretensis. — BZ, I, 1892, S. 131—152; F. Nogack. Der griechi-
sche Dictys. — «Philologus», Suppl. 6, 1891—1893, S. 403—500; M. E. Griffin. Dares 
a Diktys. Baltimora, 1907; E. Patzig. Das griechische Dictysfragment. — BZ, 17, 1908, 
S. 382—388; idem. Malalas und Dictys führen zur Lösungeines archeologischen Problems.— 
Byz., 4, 1927/28, S. 281—300. 

20 G. Moravcsik. Op. cit., S. 330; Я. Geizer. Sextus Julius Africanus und die byzan-
tinische Chronographie, I. Leipzig, 1880, S. 57—74; II. 1885, S. 429—238; H. Haupt. 
Dares, Malalas und Sisiphos. — «Philologus», 40, 1881, S. 107—121; H. Bourier. Über 
die Quellen der ersten vierzehn Bücher des Johannes Malalas, I—II. Progr. Ansburg, 
1899/1900; H. Geizer. Zu Africanus und Johannes Malalas. — BZ, 3, 1894, S. 394—395. 

21 P. Maas. Eine neue Handschrift der Weltgeschichte des Eustathios von Epipha-
neia. — BZ, 38, 1938, S. 350. 

22 M alai., p. 428. 
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из этих хроник, ибо они (за исключением хроники Евсевия) утеряны. 
Заимствования же из Евсевия сравнительно незначительны. 

Некоторые ученые полагают, что Малала имел в руках городские ан-
налы Антиохии. Это, на наш взгляд, сомнительно, ибо он довольно кратко 
говорит о событиях из жизни этого города, а одно ни к чему не обязываю-
щее упоминание об анналах Антиохии не является еще доказательством 
того, что они были источником его 18-й книги 23. Также нет вполне до-
стоверных данных об использовании Малалой городской хроники Кон-
стантинополя. 

Недостаточная осведомленность Малалы в политических вопросах 
и незнакомство с тайными пружинами придворной и дипломатической игры 
своего времени не дают возможности предположить, что нашему хронисту 
были доступны государственные документы. Правда, в своей хронике Ма-
лала часто упоминает о различных законах и государственных предпи-
саниях, в частности, о законах, изданных Юстинианом. Но при этом он 
неизменно прибавляет, что эти законы были посланы императорской кан-
целярией по городам и церквам империи и доводились властями до све-
дения народа. В частности, Малала рассказывает об одном эдикте, который 
был написан на греческом языке на деревянных таблицах и выставлен 
в Антиохии для всеобщего обозрения 24. Иными словами, нашему хрони-
сту были доступны лишь те государственные предписания, которые имели 
широкое распространение среди всего населения Византийской империи, 
а не хранились в государственных или городских архивах. 

Интересен вопрос о связи хроники Малалы с сирийской литературной 
традицией. Н. В. Пигулевская показала, что сочинение Иоанна Малалы 
было тесными узами связано с историей Сирии, и особенно с историей 
родного города нашего хрониста Антиохией 25. Кроме того, эта же ис-
следовательница установила зависимость некоторых разделов труда Ма-
лалы от Нонна и сирийского писателя Иоанна Эфесского. В целом она 
считает хронику Малалы вульгаризованной версией труда Иоанна Ан-
тиохийского, который являлся общим источником для нескольких ви-
зантийских авторов 26. 

Изучение источников Иоанна Малалы далеко еще не завершено. 
Очевидно, что Малала широко использовал устную традицию, о чем сви-
детельствует частое употребление им таких выражений, как ώς βίδότβς 
λέγοϋσιν «как говорят знающие люди» 27 и т. п. 

I Для описания многих событий конца V—VI в. Иоанн Малала мог 
воспользоваться устными рассказами очевидцев старшего поколения. 
По его собственным словам, о времени Зинона и правлении Юстиниана он 
писал самостоятельно. Значительную роль в создании исторического 
сочинения Малалы, естественно, сыграли личные наблюдения и жизнен-
ный опыт автора. 

* * * 

Наиболее сложным вопросом при изучении исторического сочинения 
Малалы является вопрос о мировоззрении нашего хрониста. 

18-я книга «Хронографии» Малалы, посвященная описанию царство-
вания Юстиниана, современником которого был автор, естественно, 
проливает наиболее яркий свет на социально-политические и религиоз-
ные взгляды этого писателя. 

23 Malal., р. 431. 
24 Ibid., р. 470. 
25 Я. В. Пигулевская. Арабы у границ Византии и Ирана в IV—VI вв. М., 1964, 

стр. 13. 
26 Η. В. Пигулевская. Византия на путях в Индию. М., 1951, стр. 223—224. 
27 Malal., р. 456, 457, 466 etc. 
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Важнейшим показателем при определении политической направлен-
ности произведения Иоанна Малалы (впрочем, как и других современных 
ему авторов) является его отношение к правлению императора Юстиниана. 
И здесь мы должны признать, что наш хронист вполне лоялен, а порою 
даже благожелателен к этому правителю. Образ Юстиниана рисуется ав-
тором с явной симпатией; Малала подчеркивает внешнюю привлекатель-
ность Юстиниана, его великодушие, преданность христианской вере. 

«Был он низкого роста, — пишет Малала, — широкогрудый, с краси-
вым носом, белым цветом лица, курчавыми волосами. Был круглолиц, 
красив, хотя и без волос на лбу, цветущий на вид, но борода и голова его 
поседели, великодушный, христианин. Любил партию венетов. Он был 
фракийцем, родом из Бедериан» 28. 

В отличие от Прокопия, всячески порочащего императора и осуждаю-
щего его за жадность и грабежи подданных, Малала очень часто рассказывает 
о различных милостях Юстиниана в отношении населения империи. 
По его словам, этот правитель постоянно заботился о строительстве но-
вых городов и реставрации старых. Особенно внимательно он следил за 
благоустройством столицы и других крупных центров империи: он укра-
сил Константинополь красивыми зданиями, построил цистерны, обновил 
водопровод 29. По указанию Юстиниана был реставрирован водопровод 
и в Александрии 30. Большие суммы из императорской казны тратились 
на помощь городам Византийской империи. Так, император, по рас-
сказу Малалы, пожертвовал городу Лаодикее, пострадавшему от земле-
трясения, два кентенария золота на восстановление стен изданий 31. 
По приказу Юстиниана на государственные средства было произведено 
обновление построек города Мартирополя в Армении, переименованного 
в Юстинианополь 32. Тот же император помог деньгами из своей казны 
восстановлению городов Сики 33, Амасии Понтийской 34, Помпейополю 
в Мисии 35, столице Ликии городу Мире 36 и многим другим городам Ви-
зантийского государства, пострадавшим от каких-либо стихийнйх бед-
ствий. Малала красочно описывает землетрясения в Помпейополе и рас-
сказывает о помощи правительства Юстиниана жителям этого города. 
Он пишет: «В то же самое время пострадал от божьего гнева Помпейополь 
в Мисии: ведь когда произошло землетрясение, неожиданно расколо-
лась земля и поглотила половину города вместе с жителями, и они оказа-
лись под землей. Крики их доносились к спасшимся. Император считал 
делом своей чести производить траты для того, чтобы откопать и спасти 
находившихся под землей, а также для того, чтобы восстановить город 
в интересах живых» 37. 

Щедрость императора, по данным хрониста, проявилась во всей полноте 
особенно тогда, когда землетрясение невиданной силы произошло почти 
во всех провинциях Востока, бедствие охватило всю Палестину, Аравию, 
Месопотамию, Антиохию, прибрежную Финикию и Ливанесию. «В этой 

28 M alai., p . 425: . . . ήν δέ τη ιδέα -/.ονδοειδής, ευστηθος, ευρινος, λευκός, ουλόθριξ, 
στρογγύλοψις, ευμορφος, άναφάλας, άνθηροπροσίοπος, μιξοπόλιος τήν κάραν *αΙ τό γένειον, με-
γαλόψυχος, Χριστιανός, εχαιρε δέ τω Βενέτω μέρει, *α! αυτός δέ ών Θράξ άπό Βεδεριάνας. 
Однако Малала не дает психологической характеристики Юстиниана, в отличие 
от портретов римских императоров: О. Schissel von Fieschenberg. Die psychoetische 
Charakteristik in den Portraits der Chronographie des Johannes Malalas. — «Stu-
dien zur vergleichenden Literaturgeschichte», 9, 1910. 

29 Ibid., p. 435—436. 
30 Ibid., p. 445. 
31 Ibid., p. 443. 
32 Ibid., p. 427. 
33 Ibid., p. 430. 
34 Ibid., p. 448. 
36 Ibid., p. 436—437. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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катастрофе, — пишет Малала, — пострадали города: Тир, Сидон, Бейрут, 
Триполи, Библ, Вотрис (Βότρυς) и части других городов. Погибло в них 
множество людей. В городе Вотрисе откололась часть прилегающей к морю 
горы, называемой Литопросопос, она сползла в море и образовала гавань, 
так что туда могли входить довольно большие суда. Раньше же в этом 
городе гавани не было. Император послал деньги во все епархии и восста-
новил постройки этих городов» 38. 

Для характеристики лояльного отношения Малалы к правительству 
Юстиниана очень показательно также, что хронист, в отличие от других 
источников VI в. (в первую очередь Прокопия и Иоанна Лида), неустанно 
жалующихся на налоговые притеснения этого императора, или совсем 
хранит молчание о налоговых тяготах, или, наоборот, хвалит милостивую 
финансовую политику Юстиниана, освобождавшего своих подданных от 
налогов. Так, он рассказывает, что после переименования Антиохии в Тео-
полис Юстиниан «. . . одарил божественной милостью антиохийцев, лао-
дикейцев и селевкийцев, облегчив им уплату налога на три года, пожало-
вав этим городам 200 либров золота, а их властителям достоинство иллю-
стриев» 3θ. Малала упоминает и о других налоговых льготах, дарованных 
Юстинианом населению страны 40· 

Малала прославляет благотворительность и щедрость Юстиниана. 
Так, хронист повествует о том, что Юстиниан оказал большую милость 
жителям столицы Сирии, подарив им в знак своего благоволения собствен-
ные одежды, украшенные драгоценностями, которые были как святыня 
повешены в церкви Кассиана в Антиохии 41. 

Широко известны многочисленные обвинения Прокопия, выдвинутые 
им против Юстиниана в «Тайной истории». Особое негодование Прокопия 
вызывает политика захвата имущества знати. Прокопий обвиняет Юсти-
ниана в том, что он отнимал имущество богатых и знатных граждан, 
принуждая их завещать ему свои богатства в ущерб интересам их наслед-
ников. В противовес Прокопию Малала приводит случай, когда император 
принял по завещанию явно убыточное наследство комита доместиков 
Евлалия, заплатив из казны его долги и дав из своих собств0нных средств 
большое приданое трем дочерям умершего вельможи 42. 

Очень положительно характеризует Малала законодательную деятель-
ность Юстиниана. Хронист при этом подчеркивает особое значение тех 
законов, которые были направлены в какой-то степени и на улучшение 
положения большинства граждан византийского государства. 

Симптоматично, что Малала выделяет из общей массы законов, издан-
ных Юстинианом, именно такие, которые ограничивали произвол архон-
тов и судей и давали какие-то гарантии гражданам. Так, он пишет, что 
Юстиниан издал новый закон, направленный против возможных злоупо-
треблений правителей провинций: на время их пребывания в должности 
им запрещалось приобретать в провинции земли, строить дома, ибо при 
этом они могли использовать свое служебное положение в ущерб местным 
землевладельцам 43. 

38 Malal., р. 485. 39 Ibid., р. 444. 
40 Ibid., р. 437. 41 Ibid., р. 450. 
42 Ibid., р. 439—440. Малала рассказывает при этом, что куратор императорского 

имущества Македонии, узнав о том, что наследство Евлалия обременено долгами, 
советовал Юстиниану от него отказаться. Император же якобы ответил ему: «Почему 
ты мешаешь мне принять наследство и сделать благочестивое дело? Иди и оплати его 
долги и исполни то, что он завещал. Трех дочерей его повелеваю отвести к августе 
Феодоре и охранять их при императорской спальне. Повелеваю дать им в приданое 
по 20 либров золота и все имущество, которое оставил их отец». 

43 Ibid., р. 437: «Тот же самый император, — пишет Малала, — обновив законы, 
установленные ранее правившими императорами, и издав новые, разослал их по горо-
дам, чтобы архонт во время исполнения своей должности, пока он таковым является, 
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Малала упоминает также о нововведениях Юстиниана в сфере семей-
ного права и права наследования: о наследовании имущества незаконными 
детьми, о праве наследников предъявлять иск о наследстве без ограничения 
срока и о других подобных постановлениях, защищавших интересы наслед-
ников 4*. 

Особенно показательно для характеристики политических взглядов 
Иоанна Малалы прославление им тех эдиктов Юстиниана, которые были 
направлены на пресечение злоупотреблений судей и на упорядочение судо-
производства. По словам Малалы, Юстиниан издал свод древних законов 
и разослал его по городам с приказом, чтобы судебное разбирательство 
велось баз волокиты и тяжущиеся не подвергались притеснениям и чтобы 
дела рассматривались как можно быстрее 45. Кроме того, император об-
народовал законы, составленные в интересах людей, призванных к суду, 
приказав, чтобы судьи и другие чиновники не брали спортул и подарков 
больше установленного размера 46. 

Все это показывает, что Малалу из огромной массы законов, изданных 
при Юстиниане, в первую очередь интересовали те, которые были непосред-
ственно выгодны населению и связаны с облегчением его положения. 
Именно за издание подобных законов одобряет хронист законодателя. 

Внимание нашего хрониста привлекает также административная дея-
тельность Юстиниана. Правда, он осведомлен о ней значительно хуже, 
чем его современники Прокопий и Иоанн Лид, ближе стоявшие к правящим 
кругам империи. Более всего ему известно о переменах в административ-
ном устройстве восточных областей византийской государства. Так, Ма-
лала сообщает об административных реформах Юстиниана в Армении, 
об учреждении там должностей консулов Армении и о привлечении к управ-
лению этой провинцией местной знати 47. Насущный интерес для автора 
представляют изменения в административном устройстве Сирии, о чем 
он сообщает с большими подробностями 48. При этом он не забывает ска-
зать о том, какие изменения в церковном устройстве и распределении епар-
хий влекли за собой административные преобразования Юстиниана. 

Что касается всей совокупности административных реформ Юстини-
ана, так хорошо отраженных в новеллах этого императора и отчасти в тру-
дах Прокопия и Иоанна Лида, то о них хронист знает мало и сообщает лишь 
о самом главном. Он упоминает о том, что вскоре после восстания Ника 
Юстиниан уничтожил должность ночного эпарха столицы и вместо него 
назначил претора 49. Однако Малала не вскрывает социальный смысл 

не строил дом и не приобретал землю, кроме как от своего родственника, для того 
чтобы совладельцы не испытывали насилия или чтобы кто-либо не был вынужден, 
оказывая уважение должностному положению архонта, составить завещание в его 
пользу». 

44 Malai., p. 437: «. . . равным образом и о незаконных детях, чтобы наследовали 
имущество в соответствии с законом Анастасия. И о наследнике, чтобы можно было 
ему требовать наследство, когда он захочет, и чтобы срок для этого не был ограничен». 

46 Ibid., р. 448: «В то же время был составлен свод древних законов. Составив 
новые законы, он [император] разослал их по всем городам, чтобы тяжущиеся не под-
вергались волоките и притеснениям, но чтобы дело производилось как можно быстрее. 
Объединив их [законы] в одну книгу, он послал ее в Афины и Бейрут». 

46 Ibid., р. 470—471: «Император послал по всем городам законы, составленные 
в интересах людей, призываемых к суду, и касающиеся расходов, необходимых при рас-
следовании дел, а также подарков, приказав, чтобы никто не смел брать подарки 
сверх установленного им размера» (. . . ïìïßùò  δέ xat περί των παρεχομένων σπορτουλων, 
θεσπίτας μηδένα τολμαν λαμβάνειν περαιτέρω της παρ* αυτού τυπωθείσης ποσότητος). 

47 Ibid., ρ. 429. 
48 Ibid., ρ. 448: «Этот же император, — пишет Малала, — отделил от Антиохии 

первой Сирии города: Лаодикею, Габалу и Палтон, а от Апамеи второй Сирии город 
Баланею и образовал епархию, назвав ее Феодориадой и дав ей право иметь митро-
полита. Епископа же Лаодикеи он освободил от подчинения патриарху Антиохии». 

4 9 Ib id . , р. 479: . . . περιηρέθη δέ τω αύτώ Χρόνω ή του νυχτεπάρΧου άρΧή, ÷áé έγέ-
νετο <χντ' αύτου πραίτωρ- χαΐ τω αυτώ έτει προεόλήθη κοιαίστωρ. . . Упоминая об учре-
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ýòîãî  íîâîââåäåíèÿ , íàïðàâëåííîã î  í à óñèëåíèå áîðüáû ñ íàðîäíûì è âîñ-
ñòàíèÿì è 50. 

Èòàê, âåðíîïîääàííè÷åñêî å îòíîøåíè å Èîàíí à Ìàëàë û ê ïðàâëåíèþ 
Þñòèíèàíà , îòñóòñòâèå äàæå íàìåê à í à êðèòè÷åñêóþ  îöåíê ó âíóòðåííå é 
èëè âíåøíå é ïîëèòèê è ñàìîäåðæöà ðîìåå â óáåæäàþò íàñ â òîì , ÷òî  ï î 
ñâîèì  ïîëèòè÷åñêèì  âîççðåíèÿì  õðîíèñ ò ïðèíàäëåæàë ê ëîÿëüí î  íàñòðîåí -
íû ì  êðóãàì  âèçàíòèéñêîãî  îáùåñòâà. 

Ñëîæíî é ïðîáëåìîé , ïîðîäèâøå é ãîðÿ÷èå ñïîð û â âèçàíòèíîâåä÷åñêîé 
ëèòåðàòóðå, ÿâëÿåòñÿ âîïðî ñ î  ðåëèãèîçíûõ âçãëÿäàõ Ìàëàëû . Äèñêóññèÿ 
ñâîäèëàñü ê òîìó , áûë ëè Ìàëàë à ïðèâåðæåíöåì  îðòîäîêñàëüíîã î  íèêåé-
ñêîãî  âåðîèñïîâåäàíè ÿ èëè ìîíîôèñèòîì ? Íåêîòîðû å ó÷åíûå îáíàðóæè-
âàëè â õðîíèê å ñëåäû ìîíîôèñèòñêè õ âçãëÿäîâ, ÷òî, îäíàêî , ïðîòèâîðå÷èëî 
îðòîäîêñàëüíîñò è çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè 18-é êíèãè èñòîðè÷åñêîãî  òðóäà 
Ìàëàë û  51. 

Ýòî  ïðîòèâîðå÷èå ïûòàëèñü ðàçðåøèòü, âûäâèíóâ äâå ãèïîòåçû. Ñî -
ãëàñíî  ïåðâî é èç íèõ , ñóùåñòâîâàëî  äâà õðîíèñòà — îðòîäîê ñ è ìîíî -
ôèñèò, êîòîðû å è ÿâëÿþòñÿ ÿêîáû ñîàâòîðàì è ïðîèçâåäåíèÿ , èçâåñòíîãî 
ïî ä íàçâàíèåì  «Õðîíîãðàôèè » Èîàíí à Ìàëàëû . Äðóãèå èññëåäîâàòåëè âîç-
äåðæèâàëèñü î ò ñòîëü êðàéíåãî  ñóæäåíèÿ è îãðàíè÷èâàëèñü ãèïîòåçî é 
î  òîì , ÷òî  ìîíîôèñèòñêè é òðóä Ìàëàë û áûë ïîäâåðãíó ò â ïîñëåäíå é ñâîåé 
÷àñòè îáðàáîòêå ñî  ñòîðîí û  êàêîãî-òî  íåèçâåñòíîãî  îðòîäîêñàëüí î  íà -
ñòðîåííîã î  ðåäàêòîðà 52. 

Ïðèãëÿäèìñ ÿ áëèæå ê ðåëèãèîçíûì  âîççðåíèÿì  Ìàëàë û â òîì  âèäå, 
êàê îí è ïðîÿâëÿþòñ ÿ â åãî  èñòîðè÷åñêîì  ñî÷èíåíèè . 

Ïðåæäå âñåãî  áðîñàåòñÿ â ãëàçà, ÷òî  ïð è âñåé ñâîåé áëàãî÷åñòèâîñòè 
õðîíèñ ò îñòàåòñÿ â ñòîðîí å î ò ñîâðåìåííû õ åì ó æãó÷èõ äîãìàòè÷åñêèõ 
ñïîðî â è í å âûñêàçûâàåò î  íè õ êàêèõ-ëèáî  ñóæäåíèé. Î í  âîîáù å î÷åí ü 
ñäåðæàí  è íåìíîãîñëîâå í  ïð è îïèñàíè è öåðêîâíû õ äåë. 

Â îöåíê å ðåëèãèîçíî é ïîëèòèê è Þñòèíèàí à ó Ìàëàë û ïðîñêàëüçûâàåò 
íåêîòîðà ÿ äâîéñòâåííîñòü. Îôèöèîçíî å âîñõâàëåíèå åãî  öåðêîâíî é äåÿòåëü-
íîñò è ñî÷åòàåòñÿ ñ íåêîòîðûì è êðèòè÷åñêèìè çàìå÷àíèÿì è èëè ñèìïòî -
ìàòè÷íûì è óìîë÷àíèÿìè . Îäíàê î  îôèöèîçíî-îðòîäîêñàëüíà ÿ òî÷êà çðåíèÿ 
ïîñòîÿíí î  áåðåò âåðõ. Õðîíèñ ò ïîä÷åðêèâàåò áëàãî÷åñòèå âàñèëåâñà53 è åãî 
çàáîòó î á èíòåðåñàõ öåðêâè.Òàê, íàïðèìåð , î í  óïîìèíàå ò î  çíàìåíèòî ì  ýäè-
êòå Þñòèíèàíà , çàïðåùàâøåì  îò÷óæäàòü öåðêîâíî å èìóùåñòâî . «Â òî  æå 
âðåìÿ, — ïèøå ò îí , —èìïåðàòî ð èçäàë óêàç î  åïèñêîïàõ , îðôàíî -
òðîôàõ, ýêîíîìà õ è êñåíîäîõàõ: êàæäûé ïóñòü ñîñòàâëÿåò çàâåùàíèå, í î 
òîëüêî  â îòíîøåíè è òîãî  èìóùåñòâà, êîòîðî å î í  èìå ë â ñîáñòâåííîñòè 
ïðåæäå, ÷åì  çàíÿë ýòó äîëæíîñòü; ïóñòü òîëüêî  ýòî  î í  è çàâåùàåò. È íå-
ìåäëåííî , êàê òîëüêî  î í  íàçíà÷àëñÿ, óêàçûâàëîñü åãî  èìóùåñòâî » á4. 

Îñîáåíí î  õâàëèò Ìàëàë à èìïåðàòîð à çà ïîëèòèê ó ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
õðèñòèàíñòâà ñðåäè âàðâàðñêèõ íàðîäîâ . Ìàëàë à ïðîñëàâëÿåò òàêîé àêò 
öåðêîâíî é ïîëèòèêè , êàê êðåùåíèå ãóííî â 55, õðèñòèàíèçàöèþ  àêñóìè-
òîâ 56. Î í  íåóñòàíí î  ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî  Þñòèíèàí , ïðèäàâàÿ ñòîëü áîëü-

æäåíèè äîëæíîñò è ïðåòîðà , Ìàëàë à èìåå ò â âèäó ïðåòîð à ïëåáñà. Îäíàê î  î í  äîïóñêàå ò 
îøèáêó , ãîâîð ÿ î  ñîçäàíè è äîëæíîñò è êâåñòîðà, êîãäà â äåéñòâèòåëüíîñòè áûë à ââå-
äåí à íîâà ÿ ìàãèñòðàòóðà êâåçèòîðà, à í å êâåñòîðà (Nov. Just., 13; Procop., H. a . ,×× , 
12—14). 

50 «Èñòîðèÿ Âèçàíòèè», ò. 1. M. , 1967, ñòð. 295. 
51 E. Patzig. Der  angebliche Monophysitismus des Malalas. — BZ, 7, 1898, S. 111— 

128; C. E. Gleye. Über  monophysitische Spuren im Malalaswerke. — BZ, 8, 1899, S. 312— 
327. 

52 K. Krumbacher. Op. cit., S. 331 î. 
53 M alai., p. 425. 
54 Ibid. , p. 430; Nov. Just., VII . 
55 M alai., p. 431. Ðå÷ü èäåò î  êðåùåíè è ãóííîâ , æèâøèõ áëèç Áîñïîðà , è î  ïðèíÿ -

òèè õðèñòèàíñòâà èõ êîðîëå ì  Ãðîäîì . 
56 Ibid. , ð. 434. 
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