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Аннотация. В работе предпринята попытка дать очерк историографии истории христианства и древней 

церкви в Сирии доникейского периода. Для этого авторы предлагают собственную классификацию мик-

рорегионов исторической Сирии в римско-ранневизантийское время с учетом имеющейся как отече-

ственной, так и зарубежной историографической традиции. Выделяется поток зарубежной историогра-

фии, которая приобретает позитивистский характер с XIX века, сменив апологетический подход. Тем не 

менее на взгляды зарубежных исследователей, как правило, большое влияние оказал конфессиональный 

подход, в большей мере протестантский. В отечественной историографической традиции данными про-

блемами занимались гораздо меньше. Можно выделить лишь Минскую школу изучения древнего хри-

стианства, сложившуюся еще в советский период, но развивающуюся и поныне. Кроме этого, можно 

назвать лишь отдельные имена ученых, либо систематически, либо эпизодически обращавшихся к дан-

ной проблематике. Из отдельных тем и сюжетов интерес вызывают деятельность апостолов в Сирии, 

роль Антиохии и Эдессы, роль первых епископов Антиохийской церкви, а также жития святых Сирии. 

В результате проделанного исследования авторы приходят к выводу о том, что полноценного историче-

ского современного исследования истории христианства и церкви в доникейской Сирии еще не сделано.   

Ключевые слова: Сирия, христианство, Антиохия, Эдесса, историография, церковь 

Для цитирования: Лаванд С., Кольцов П.М. 2024. К истории изучения древнего христианства в 

Сирии. Via in tempore. История. Политология, 51(4): 805–812. DOI: 10.52575/2687-0967-2024-51-4-

805-812. 

Финансирование: работа выполнена без внешних источников финансирования. 

  

 

To the History of the Study of Ancient Christianity in Syria 
 

Lawand Sukheil , Petr M. Koltsov  
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikova, 

11 Pushkin st., Elista, Rep. Kalmykia, 358000, Russia 

E-mail: petrkoltsov52@mail.ru 

 

Abstract. The paper attempts to outline the historiography of the history of Christianity and the ancient 

church in Syria in the pre-Nicene period. For this purpose, the authors propose their own classification of 

microregions of historical Syria in the Roman and Early Byzantine period, taking into account the existing 

domestic and foreign historiographic traditions. A stream of foreign historiography is distinguished, which 

has acquired a positivistic character since the 19th century, replacing the apologetic approach. Nevertheless, 

the views of foreign researchers, as a rule, have largely been influenced by the confessional approach, 

mainly Protestant. In the domestic historiographic tradition, these problems  have been dealt with much 

less. It is possible to single out only the Minsk school of studying ancient Christianity which was formed 

in the Soviet period but is still developing today. In addition, it is possible to mention only individual names 

of scientists who have either systematically or episodically addressed this issue. Among the individual 

topics and subjects of interest are the activities of the apostles in Syria, the role of Antioch and Edessa,  
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the role of the first bishops of the Antiochian church, as well as the lives of Syria’s saints. As a result of the 

research, the authors conclude that a fullfledged  modern study of the history of Christianity and the church 

in pre-Nicene Syria has yet to be done. 
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Введение 

Всемирно-историческая победа, которую христианство одержало в первой четверти 

IV века, была обусловлена в том числе в огромной мере и длительным историческим раз-

витием христианских общин в Сирии, деятельностью выдающихся личностей древней ис-

тории церкви. 

Современное изучение роли и места Сирии в истории христианства и церкви в дони-

кейский период делает тему данной работы весьма актуальной и своевременной.  

Помимо этого, в сиро-палестинском регионе и сегодня в большой мере присутствует 

древневосточная христианская традиция. Несмотря на преимущественно враждебное окру-

жение и поликонфессиональность, сирийские христиане сегодня находятся на переднем 

крае борьбы за сохранение традиционных ценностей против международного терроризма и 

глобализма в Сирийской Арабской Республике.  

Объект и методы исследования 

Объектом работы является история изучения истории христианства и церкви в Сирии 

в период с I в. н. э. до Никейского собора. 

Основными методами являются историко-биографический, историко-генетический, 

сравнительно-исторический, а также метод анализа и синтеза. В своей совокупности ис-

пользованные методы позволяют получить репрезентативные и обоснованные результаты. 

Результаты и их обсуждение 

Разработка обозначенной проблематики предполагает освещение целого ряда отдель-

ных проблем, среди которых первой можно обозначить историко-географическое разделе-

ние Сирии на микрорегионы, отличающиеся значительным своеобразием. В последние 

годы этим вопросом задавались в отечественной науке А.Г. Грушевой, Е. Альхатиб и 

В.М. Кириллов. 

Как отмечает В.М. Кириллов, уже в античности были сделаны первые попытки осмыс-

лить устройство Сирии с позиций регионалистики и обозначить в её составе ряд отдельных 

микрозон, выделенных на основе историко-географических особенностей [Кириллов, 2024, 

с. 5–6]. Так, Страбон среди основных частей Сирии называет Коммагену, Селевкиду, Келе-

сирию, Финикию и Иудею, при этом замечая, что подобное деление не является единствен-

ным безусловно правильным, и существуют другие возможные варианты (Strabo XVI. 2. 3).  

Можно полагать, что в античной традиции сложилось понятие Большая Сирия (Восточ-

ное Средиземноморье), куда включались все области за Тавром и Киликией, в том числе Ком-

магена. Сегодня ни одно исследование эту последнюю область к Сирии не относит.  

Финикия (Ливан) и Палестина (Иудея) сегодня понимаются как самостоятельные об-

ласти Большой Сирии (сиро-палестинского региона), но в собственно Сирию они не входят. 

Также автономный микрорегион составляет и Декаполис (Десятиградие) – современное 

Заиорданье (Иордания). 
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Таким образом, под собственно Сирией в узком смысле следует понимать прежде 

всего треугольник Антиохия – Дамаск – Эдесса.  

Сравнительно недавно А.Г. Грушевым была предложена схема деления Сирии на ис-

торически сложившиеся области, а также входящие в них города. Ее следует исправить, 

исключив Декаполис и переименовав иные.  

В своей диссертации, посвящённой социально-экономическому развитию Сирии рим-

ского времени, к проблеме исторического районирования Сирии также обращается Е. Аль-

хатиб [Альхатиб, 2017]. Но и ее схема из 4 пунктов не вполне точна. 

В результате наиболее оптимальным делением собственно Сирии (исключая Фини-

кию и Палестину) будет, по нашему мнению, следующая схема. 

1. Северо-западная приморская зона – полоса от Антиохии до Финикии (Антиохия, 

Селевкия, Лаодикея). 

2. Северо-западные и центральные внутренние районы – важнейшие греко-македон-

ские колонии и римские города Сирии (Апамея, Эпифания (Хама), Эмеса (Хомс), Бероя 

(Алеппо), Кирр и др.). 

3. Южная Сирия (Келесирия) – район Дамаска к востоку – юго-востоку от Ливана, 

переходящий на юге в Декаполис. 

4. Северо-Восточная Сирия на Верхнем Евфрате – в римское время важнейшие цен-

тры сирийской культуры (Эдесса, Нисибин, Самосата, Амида, Зевгма). 

5. Юго-Восточная Сирия – «караванные города» на лимесе по краю пустыни и сред-

нему течению Евфрата (Пальмира, Дура-Европос, Сергиополь). 

В историко-культурном плане, как и в истории христианства в Сирии, наиболее важ-

ное значение имели Антиохия и Эдесса. 

В мировой науке существуют и иные взгляды на региональное устройство Сирии 

[Dussaud, 1927]. Важный взгляд был предложен А. Джонсом, который предполагает разде-

ление Сирии на крупные климатические и географические зоны [Jones, 1971, p. 226].  

В плане изучения социальной истории римской Сирии за полвека, прошедших после 

выхода фундаментальной для отечественной науки книги И.Ш. Шифмана «Сирийское об-

щество эпохи принципата» [Шифман, 1977], появилось много новых исследований, публи-

каций археологического материала. 

Самая ранняя история христианских общин в Сирии во многом легендарна. Найти ре-

альные исторические факты здесь достаточно сложно. Первое упоминание Антиохии в Но-

вом Завете связано с рассказом о выборах первых 7 диаконов Церкви (Деян 6. 3–6). Одним 

из них был Николай Антиохиец, обращенный из язычников. Вместе с ним был избран 

св. Стефан, претерпевший мученическую кончину во время гонения в Иерусалиме. Спасав-

шиеся от преследований христиане вначале проповедовали Евангелие только иудеям (Деян. 

11. 19), но в Антиохии обращенные из числа уроженцев Кипра и Киренаики проповедовали 

также среди эллинов, и из них «великое число обратилось к Господу» (Деян. 20–22). Так, в 

течение десятилетия после Воскресения Христа возникла Церковь Антиохии. Однако, не-

смотря на важность изучения этого вопроса, в историографии нет современного историче-

ского исследования на эту тему, можно упомянуть лишь старые или внутрицерковные ра-

боты [Шевырев, 1850; Макарий, 1978]. 

Личность апостола Павла привлекает здесь особое внимание. Учитывая, что в тради-

ции все сведения о Павле так или иначе основываются на «Деяниях» и Посланиях, отметим 

большую информативность книг Э. Ренана [Ренан, 1991а; Ренан, 1991б]. Из общих историй 

церкви больше других для нашей темы имеет значение труд Ф. Шаффа [Шафф, 2010]. Есть 

труды, которые на современном уровне анализируют его деятельность, в том числе в Си-

рии. Прежде всего здесь нужно назвать статью В.Н. Парфенова [Парфенов, Литовченко, 

2020], хотя в ней речь идет преимущественно об Иудее. В целом о Павле имеется большое 

количество работ [Adams, 2008; Парфенов, 2016; Elliott, 2004; Paul, 2004]. 
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Важную роль в оформлении первоначальной общины христиан в Антиохии сыграл 

апостол Варнава. Ему посвящен ряд исследований [Kollmann, 1998; Read-Wedderburn, 

2002], но антиохийский этап отражен далеко не полностью.  

Тема Феклы (на основе апокрифических «Деяний Павла и Феклы») как легендарной 

ученицы апостола Павла исследовалась в большом количестве трудов [Davis, 2001; Brem-

mer, 2016], но в немалой степени с акцентом на более поздний культ св. Феклы в Киликии. 

Антиохийскую богословскую мысль с самых ранних времен исследовал В.Я. Саврей 

[Саврей, 2012], однако доникейскому периоду уделено не так много внимания.  

Жизнь апостола Фаддея от 70 лет связана с восточно-сирийским городом Эдесса, где 

он по преданию обратил в христианство царя Абгара (Авгаря) V [Segal, 1970], автора апо-

крифической переписки с Христом.  

Для изучения истории распространения христианства в Осроэне (со столицей в 

Эдессе), как и ряда иных вопросов в связи с христианской традицией в Сирии, полезно об-

ратиться к фундаментальному исследованию Армана Акопяна [Акопян, 2022]. 

О первых иерархах Антиохийской церкви сохранились сведения в церковно-истори-

ческой традиции. Они, а также анализ их наследия привлекли внимание различных специ-

алистов. В частности, Игнатий Богоносец и его наследие изучаются в достаточно большом 

числе работ [Trevett, 1992; Brent, 2007]. 

Один из наиболее авторитетных преемников Игнатия Феофил Антиохийский (ум. по-

сле 180 г.) также не избежал некоторого внимания специалистов [Rogers, 2000]. 

Священномученикам и святым древней сирийской церкви посвящено немного науч-

ных работ. Это касается и Евдокии Илиопольской, и Вавилы Антиохийского [Devreesse, 

1945; Downey, 1961], и Гурия, Самсона и Авива (эдесских мучеников начала IV в.), и др. 

В целом история древней церкви в Сирии не была предметом специального исследо-

вания ни в русской церковно-исторической науке, несмотря на большие достижения этой 

науки в целом, ни тем более в советский период (за небольшим исключением) [Виппер, 

1945, с. 205–478]. История древней церкви в целом в советский период изучалась, по сути, 

лишь И.С. Свенцицкой [Свенцицкая, 1987]. 

В новейшее время можно назвать лишь белорусскую (Минскую) школу изучения древ-

ней церкви. Она представлена прежде всего такими именами, как В.А. Федосик [Федосик, 

1992; Федосик, 2011; Федосик и др., 2012], И.О. Евтухов [Евтухов, 1991], А.А. Торканевский 

[Торканевский, 2020], О.М. Ленцевич [Ленцевич, 2021а; Ленцевич, 2021б] и др. Однако и там 

монографического изучения древней церковной традиции в Сирии подготовлено не было. 

Единственным светским специалистом-историком по доникейскому периоду в Рос-

сии ныне является А.Д. Пантелеев (Санкт-Петербург) [Пантелеев, 2004; Пантелеев, 2006, 

с. 407–420; Пантелеев, 2017]. Продолжает развиваться церковно-историческая наука. 

В новейшей отечественной науке можно также отметить две монографии и три дис-

сертации, так или иначе связанных с римской Сирией. И.Ш. Шифман сосредоточил свое 

внимание на сирийском обществе эпохи принципата, преимущественно на гражданстве го-

родов [Шифман, 1977]. А.Г. Грушевой посвятил свое исследование экономической истории 

Сирии в более широких хронологических рамках [Грушевой, 2013]. 

Касательно диссертаций – Е. Альхатиб посвятила свое исследование [Альхатиб, 2017] 

экономике Сирии римского времени, В.М. Кириллов сосредоточил внимание на Лаодикее 

Приморской [Кириллов, 2024], а Ю.В. Бузанаков [Бузанаков, 2022] – на топографии и этно-

социальных группах Антиохии. Наша работа совместно с П.М. Кольцовым также находится 

в этом ряду [Кольцов и др., 2018, с. 12–18; Кольцов, Сухейль, 2021].  

Заключение 

Таким образом, в целом не существует предшествующих исчерпывающих исследова-

ний, посвященных истории раннехристианской церкви в Сирии (доникейского периода). 
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Это является важным аргументом в пользу подготовки специальной работы именно такого 

плана. Именно в Сирии древняя христианская церковь сыграла одну из решающих ролей 

на пути превращения во вселенскую, а христианство в целом сделало весьма важный шаг 

на пути превращения в мировую религию. 
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