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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В контексте великого противостояния Римской Империи и

Сасанидского Ирана в Ⅴ–Ⅵ вв. н. э. начало формироваться новое

историческое пространство Ближнего Востока. Этот процесс закончился

крахом одного государства и переходом второго в средневековое качество

(Византию). Ситуацию окончательно изменили в Ⅶ в. два процесса: 

«арабское пробуждение» на Ближнем Востоке и «тюркское пробуждение» во

Внутренней и Центральной Азии. Результатом влияния этих волн на зону

ромейско-персидского Ближнего Востока было возникновение «исламского

мира».

VI в. н. э. оказывается, с одной стороны, временем окончательного

сложения Ромейской империи (Византии) как особого извода римского

цивилизационного типа, а с другой – точкой сложения еще одного

цивилизационного типа на Востоке, параллельного как византийскому, так и

западному, т. е. христианского Востока. Сложность его выделения и изучения

состоит в том, что он представляет собой совокупность негреческих культур

(с очевидной греческой матрицей), объединенных христианской верой, 

распространившейся на Востоке довольно рано – во Ⅱ–Ⅳ вв., общими

культурно-социальными представлениями и полити́ями. Именно в Ⅵ в. эта

совокупность семитских, кавказских и др. народов, территорий и культур из

окраинной (периферической) зоны Рима в ходе ряда структурных изменений

превратилась в самостоятельную полицентричную структуру между Римом, 

Ираном и миром Африки. Изменилась ее позиция в отношении Империи и

появилась новая автаркичность.

Диссертация, таким образом, исследует глобальный вопрос, как и при

помощи какой мифологии Поздняя Античность на Востоке «подготовилась»

к превращению в «исламский мир» еще до возникновения ислама. Эта

социально-религозная мифология сформировала при помощи механизма
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«реконструкции истории» несколько исторических феноменов, среди

которых центральное место занимает западно-сирийская этноконфесси-

ональная группа.

На ее формирование оказал влияние процесс, описываемый неточным

понятием «христологические споры», которые ex analogia можно назвать (как

это сделала Н. Г. Гарсоян) Великим восточным Расколом. Борьба с принятием

Халкидонского собора, захватившая сироязычных и двуязычных христиан

Сирии и Малой Азии, стала важным фактором формирования идентичности

западных сирийцев и выделения в своего рода «протомиллет». Но, помимо

антихалкидонизма, в процессе сложения западно-сирийского протомиллета

большую роль играли и другие особенности западных сирийцев, которые

также исследуются в настоящей работе.

Объект и предмет исследования

Предметом исследования выступают причины и формы сложения мира

христианских субцивилизаций Ближнего Востока в эпоху Поздней

Античности. В работе исследуются коллективная идентичность западных

сирийцев, проявившаяся в миграционных процессах, сформировавших

христианский Восток до исламской эпохи. Помимо этого, в работе

анализируется вопрос о влиянии процессов сложения идентичностей на

христианизацию окраин позднеантичного Востока – Африканский Рог

(Аксум) и Картли (Грузию).

Объект исследования – позднеантичные агиографические и

гомилетические по преимуществу сирийские и арабские тексты, отражающие

эту идентичность и процесс сложения христианского Востока накануне

арабского завоевания. Помимо этих источников, в диссертации

проанализированы грузинские и эфиопские тексты, посвященные сирийским

инокам, пришедшим, согласно местным преданиям, из Сирии и Месопотамии.
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Цели и задачи исследования

В рамках настоящего исследования поставлена цель определить, какую

роль сыграли арамеоговорящие христиане Запада ближневосточного ареала

(называемые обыкновенно «западными сирийцами» или «яковитами») в

формировании субцивилизационной общности – христианского Востока в  Ⅴ–

Ⅵ вв. Именно эта группа стала основным программным элементом в

формировании как исламского политико-эсхатологического суперстрата, так

и в большой части протомиллетного самосознания христианских групп,

оказавшихся по властью ислама в Ⅶ–Ⅷ вв. Сложение христианского

Востока как особой «несостоявшейся» (lost: термин С. Старра1) цивилизации

требует большой реконструктивной работы, и настоящее исследование

должно внести свой вклад в эту реконструкцию.

Задачами исследования были: выделение и реконструкция

мировоззрения сирийцев в Ⅵ в., в т. ч. переосмысление событий Ⅳ в. в свете

постхалкидонского раскола и искажения их образа в церковной полемике); 

проверка гипотезы о формировании особой этноконфессиональной общности 

(протомиллета) в ходе постхалкидонского кризиса; реконструкция западно-

сирийской идентичности и выделение ее формантов (прежде всего

аскетического в разных аспектах и эсхатологического); реконструкция на

основе текстов двух западно-сирийских миграций Ⅵ в. (в эфиопском Аксуме

и в закавказском Картли); оценка исторической ценности источников этих

миграций.

Актуальность исследования

Актуальность исследования определяется его теоретической и

практической значимостью.  В теоретическом плане исследования

идентичности (в т. ч. религиозной) становятся важнейшим средством

реконструкции мотивационных механизмов групп населения Западной Азии в

1 Starr S. F. Lost enlightenment: Central Asia’s golden age from the Arab conquest to
Tamerlane. Princeton: Princeton University Press, 2013.
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Поздней античности2. В последние десять лет исследования религиозной

идентичности вышли на передний план научных исследований. Поняв, как

устроены идентичности, исследователи могут предложить модели для

реконструкции ментальности и поведения. Кроме того, множество источников

на разных языках требуют интегративного усилия для вычленения идейной

составляющей и моделирования истории Ближнего Востока в Ⅵ в. накануне

арабского завоевания. Конструкция христианского Востока во многом

определила конструкцию исламского мира, а идейные модели (ментальность)

стали частью исламской ментальности. Дискуссия вокруг проблемы

«хагаризма» (П. Кроне и М. Кук)3 показала, насколько важно

реконструировать мир доисламского Ближнего Востока для понимания

истории средневековья на Востоке в целом.

Взаимоотношения западных сирийцев и Римского (Византийского)

государства послужили конструктивной основой религиозного многообразия

постарабских исламских обществ (Ⅸ–ХⅡ вв.), в которых христиане

объединялись в особые сообщества (судьба которых сейчас в фокусе науки)4,

позднее названные миллетами5. В определенной степени эта структура

продолжает существовать и сейчас. Современная политическая и культурная

прагматика с ее вызовами требует значительных усилий по осознанию причин

той катастрофической для Востока картины, которая привела к фактическому

2 Gallander-Murray A. Reinhard Wenskus on Ethnogenesis: Ethnicity and the Origin of the
Franks. // On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages /Ed.
A. Gillett. Tournhout: Brepols. 2002. P. 39–68; Christians Shaping Identity from the Roman
Empire to Byzantium: Studies inspired by Pauline Allen / Ed. G. Dunn, W. Mayer. Leiden: Brill,
2015.

3 Crone P., Cook M. A. Hagarism: The making of the Islamic world. Cambridge:
Cambridge University Press, 1977.

4 См., напр.: Tannous J. The Making of the Medieval Middle East: religion, society, and
simple believers. Princeton: Princeton University Press, 2018.

5 Ursinus M. O. H Millet // Encyclopaedia of Islam. 2nd ed. / Ed. P. Bearman, Th. Bianquis,
C. E. Bosworth, E. van Donzel, W. P. Heinrichs. Leiden: Brill, 2012. s.v.; Cohen A. On the realities
of the millet system: Jerusalem in the sixteenth century. / Cohen A. Princeton: Princeton University
Press, 1978.
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уничтожению христианского сегмента Ближнего Востока (в ⅩⅥ в. это

произошло в Судане, в наше время – в Сирии и Ираке).

Практическая значимость диссертации определяется значением
христианских групп и народов современного Востока в рамках политики
борьбы с терроризмом и борьбы за права человека, а также нарастанием
изменений в структуре ближневосточных обществ. Сохранение этнического и
культурного многообразия Ближнего Востока стало одной из важнейших
задач для ООН и ОБСЕ, равно как и для отдельных государств, принимающих
ответственность за судьбы региона. Работа имеет практическую ценность для
изучающих современный Большой Восток, чтобы избежать ошибок, типичных

для вестернизационного подхода и прогрессизма, а также исключительного
восприятия эпохи через богословскую призму. Результаты диссертации могут

быть применены при подготовке лекционных курсов, семинарских занятий и

учебно-методических пособий, посвященных истории средневековья на

Востоке.
Степень разработки научной проблемы в литературе

Тематика сирийской идентичности и ее влияния на цивилизационные

процессы стала одной из самых актуальных.

В первую очередь следует назвать исследования цивилизационной

истории Поздней Античности и места в ней восточных народов и культур.

Исследования этого исторического феномена и самò его выделение связаны с

фактическим исчерпанием конфессионально и доктринально

ориентированного подхода старой школы. На первый план выдвинулись

исследования церковной и духовной жизни, не в смысле политической

реконструкции, а в смысле цивилизационной: все больше изучали поведение

людей и их психологию, мотивации. Большой вклад внесла школа Э. Стейна и

Э. Хонигманна, которые полностью переключились на исследование

христианского Востока. Их дело продолжили В. Демандт в Германии6 и

6 Demandt A., Spätantike D. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284–565
n. Chr., München: Verlag C. H. Beck, 1989.

7



Гарвардско-принстонская школа П. Брауна и Г. У. Бауэрсока7. Именно в их

исследованиях Поздняя Античность стала изучаться как матричная для

средневековья структура, своего рода программный период. Эту традицию

продолжили Г. Фауден и со своей стороны Ф. Миллар8, перешедший от

классической романистической перспективы к позднеантичной.

Исследования социальной антропологии позднеантичного Востока,

которые развивали Ю. М. Кобищанов, П. Браун и А. Кэмерон9, дополнились

исследованиями уже упоминавшегося Ф. Миллара на материале восточных

провинций Римской империи, работами В. Гримм о грехе и еде в

позднеантичном мире, исследованиями Ф. Руссо о бытовой стороне

церковных конфликтов, а также работами о городах, такими как классический

труд Э. Сегаля об Эдессе, Г. Дауни об Антиохии, К. Хааса об Александрии и

работа Л. Холл о Бейруте10.

На новом этапе появились новые тенденции в исследованиях церковной

истории и теологии. Эти исследования, хотя и были выполнены в жанре

старых догматически ориентированных штудий, уже применяли новые

подходы и отказывались от старых схем. Так, работы кардинала А.

Грильмейера о христологических спорах стали выдающимся образцом

описания догматических споров в жанре интеллектуальной истории11. Э.

Выпшицка сделала из церковной истории Египта цикл исследований

социальной направленности. В более традиционном жанре истории

7 Bowersock G. W. Empires in Collision in Late Antiquity. Philadelphia: UPNE, 2012;
Brown P., The making of late antiquity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

8 Millar F. The Roman Near East, 31 BC–AD 337. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1993; Idem. Empire, Church and society in the late Roman Near East. Greeks, Jews, Syrians,
and Saracens. Leuven: Peeters, 2015.

9 Кобищанов Ю. М. Аксум. М.: Наука, 1968; Cameron, A. The Mediterranean world in
late Antiquity: AD 395–700. London- New York: Routledge, 2015.

10 Segal J. Edessa the Blessad City. Oxf.: OUP, 1970; Downey G. A history of Antioch in
Syria from Seleucus to the Arab Conquest. Princeton: Princeton University Press, 1970; Haas C.
Alexandria in Late Antiquity: topography and social conflict. Baltimore, 2006; Hall L. J. Roman
Berytus. Beirut in Late Antiquity. L.-New York: Routledge, 2004.

11 Grillmeier A., Hainthaler T. Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Freibburg-Basel-
Wien, 1989–1990. - Bd. 1–4.
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христианской церкви написаны ранние работы В. (еп. Григория) Лурье12. В

поздних работах этот автор создал более сложную реконструкцию

интеллектуальной борьбы VI в. Важной вехой стало исследование Ф. Бута о

кризисе Империи в связи с «концом античности», в котором ученый

предложил интересную идею евхаристической переориентации с бинарными

оппозициями аскетическое vs. церковное и харизматическое vs.

коллективное13.

Отдельная категория – исследования нехалкидонского христианства на

Востоке. После русских исследователей ХⅨ – начала ХХ в. (В. Болотова, А.

Бриллиантова, А. Карташова), которые смотрели на нехалкидонский мир через

«конфессиональную призму» историков православия, наступило затишье. В

европейской науке прорывными следует назвать исследования и

синтетические труды Э. Стайна и Э. Хонигманна14, особенно труд последнего

о епископах и кафедрах антихалкидонитской иерархии, а также работы А. де

Аллё о Филоксене и миафиситской традиции. Двое ученых, происходивших с

территории Российской империи, также внесли свой вклад в выработку новых

подходов: эстонец А. Выбус (Võõbus, позднее – Vööbus) и русский А.

Васильев, работавшие в США. В дальнейшем эту традицию продолжили

работы современных ученых. В их числе – В. Майер и П. Аллен (о Севире

Антиохийском), К. Хорн (о Петере Ивире и Раббуле), Ф. Менце (о

возникновении из антихалкидонитского движения Сирийской Православной

Церкви). Важный сегмент этих исследований покрывают труды польского

исследователя В. Косиньского о Петре Кнафее и других лидерах

12 Лурье В. М. Введение в критическую агиографию. СПб, 2009; Он же. История
византийской философии. Формативный период. СПб.: Axioma, 2006; Он же. Призвание
Авраама. Идея монашества и ее воплощение в Египте. СПб: Axioma, 2000.

13 Booth Ph. Crisis of Empire. Doctrine and dissent at the end of Late Antiquity. Los
Angeles, 2013.

14 Stein E. Histoire du Bas-Empire: De la disparition de l’Empire d’Occident à la mort de
Justinien (476–565). Paris: Desclee, 1949; Honigmann E. Evêques et Evêchés monophysites
d’Asie antérieure au Ⅵe siècle. Louvain: Peeters, 1951.
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антихалкидонитского движения15. В этом смысле работа уже упоминавшегося

Ф. Бута предлагает важное понятие «сакраментальный (т. е. таи́нственный)

святой». Литургический синаксис есть коллективная память, выраженная

агиографическим языком. Вопрос об идентичности и практике ее утверждения

исследовали в своей монографии о социальном конфликте П. Белл, а также в

ряде работ Д. Тэйлор16.

Исследования позднеантичной агиографии (как самих житийных

текстов, так и процедур их создания, способов отражения в них истории и

методов их критики) занимают значительное место в современных

исследованиях позднеантичного мира. Агиография вышла на первый план,

поскольку она как почти никакой иной жанр отражает в зеркале массового

религиозного сознания окружающий мир и его историю. Именно в

агиографических текстах происходили процессы пересоздания (remaking)

истории, о которых мы говорим. История изучения этих текстов немыслима

без наследия Общества болландистов: Х. Росвейда, Д. Папеброха, И. Делёэ, Ф.

Алькэна, П. Девоса17. Исключительно важны исследования П. Петерса,

собранные в его книге о «глубинной основе византийской агиографии». Они

позволили поставить главный вопрос о роли сирийского в позднеантичном

вообще, о билингвизме, влиянии сирийских моделей на окружающие

христианские народы18. Понимание важности восточно-христианских

исследований для осмысления в том числе византийских текстов – во многом

его заслуга. То, что делал Петерс в первой половине ХХ в., продолжил другой

15 Kosiński, R. Peter the Fuller, Patriarch of Antioch (471–488) // Byzantinoslavica. 2010.
№. 1–2. Vol. 68. P. 49–73.

16 Bell P. N. Social conflict in the age of Justinian: its nature, management, and mediation.
Oxford: OUP, 2013; Taylor D. The Psalm Commentary of Daniel of Salah and the Formation of
Sixth-Century Syrian Orthodox Identity // Church History and Religious Culture. 2009. Vol. 89.
P. 65–92.

17 Les Saints Stylites / Ed. H. Delehaye. Bruxelles: Bollandistes, 1923. Delehaye H. Les
passions des martyrs et les genres littéraires. Bruxelles: Bollandistes, 1921; Halkin, F. Bibliotheca
hagiographica graeca. Bruxelles: Bollandistes, 1957 (Subsidia hagiographica 8a).

18 Peeters, P. Le tréfonds oriental de l'hagiographie byzantine. Bruxelles: Bollandistes,
1950 (Subsidia hagiographica 26).
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болландист, М. ван Эсбрук. В своих многочисленных статьях, исследующих

разные агиографические тексты, ван Эсбрук выявил фундаментальные

аспекты бытования этих текстов: сквозные мифологемы, «знаки времени»,

циклические сюжеты. Еще более его заслуги в исследовании частных сюжетов

о Нино-Феогносте, о Евстафии, о Петре Ивире, Севире, святых-блаженных и

других святых поздней античности19. Это именно та научная среда, которая

породила во многом и ряд проблем, и текстологический базис настоящей

работы.

Исследования массового сознания и идентичности стали

методологическим прорывом в изучении позднеантичного мира. Тема

идентичности как ключевого элемента социального поведения была с

середины 1960–х гг. в центре внимания, сначала социологов и этнографов, а

затем и историков. Здесь трудно не сослаться на исследования идентичности

Венской школы (Р. Венскуса и В. Пола)20. Эти исследования уже у венцев

захватили эпоху античную и позднеантичную (особенно в работах И.

Сандвелл21). Исследовательница подчеркивает роль аскетизма в

формировании христианской идентичности на границе сирийского и

греческого миров. Следуя за призывом П. Брауна «turn our attention to the

mundane nature of the life of the holy man and to the ‘collective representations’

that he shared ‘with the average believer», она вплотную подошла к вопросу об

«аскетической идентичности». Б. Тер Хаар Роменай со своим проектом о

западно-сирийской идентичности и С. Эшброк-Харви сделали еще несколько

19 Esbroeck van М. Les plus anciens homéliaires géorgiens. Louvain: Peeters, 1975;
Esbroeck van M. Le résumé syriaque de l’Agathange //Analecta Bollandiana. 1977. Vol. 95/3–4.
P. 291–358.

20 Pohl W. Concepts of Ethnicity in the Early Medieval Studies. Keakow, 2013
(Archaeologia polona. Vol. 29); Gallander-Murray A. R. Wenskus on Ethnogenesis: Ethnicity and
the Origin of the Franks // On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early
Middle Ages / A. Gillett (ed.). Tournhout: Brepols, 2002.

21 Sandwell, I. Religious identity in late antiquity: Greeks, Jews, and Christians in Antioch
(p. 189). Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 255–257.
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важных шагов в этом направлении22. Они смогли вычленить аскетическую

составляющую как основную и базовую в общей конструкции идентичности

западных сирийцев.

Именно исследования аскетизма вообще, как позднеантичного

феномена и его выражения на христианском Востоке, составляют важнейшее

приложение к теме идентичности. И хотя исследования аскетизма –

самостоятельная тема, следует назвать несколько важных имен

исследователей, придавших этой теме фундаментальное значение. Помимо А.

Гийомона, следует назвать А. де Аллё, С. Брока, группу Пенья-Кастеллана-

Фернандеса, группу авторов знаменитой книги Уимбуша и Валантасиса23.

Рядом с темой структурного анализа аскетической дискурсивности

находится и тема ересеологии и ее деконструкции в историческом

исследовании. Тему «мессалианства», начатую М. Кмошко, А. Гийомоном,

Ж.-М. Соже и И. Осэрром, продолжили К. Стюарт, К. Фитшен, Д. Кэнер и Ф.

Эсколан24. В них, а также у Ф. Бута выделен особый тип конфликта между

аскетами и церковной институцией, который в нашем исследовании изучен на

материале «мессалианского спора»25. Выводы позволяют правильнее

определить место сирийского в вопросе о мессалианах и, в конце концов, снять

с повестки дня вопрос о псевдоереси. Но задача, поставленная в работе Тода

С. Берзона, еще масштабнее – деконструировать позднеантичный

22 Ashbrook Harvey S. A. Asceticism and Society in Crisis: John of Ephesus and the Lives
of the Eastern Saints. Berkeley: University of California Press, 1990.

23 Brock S. P. Syriac Perspectives on Late Antiquity. Aldershot: Variorum reprints, 1984;
Brock S. P. Studies in Syriac Christianity. Aldershot: Variorum reprints, 1992; Brock S. P. Fire
from heaven. From Ephrem to Romanos. Interactions between Syriac and Greek in Late Antiquity.
Aldershot: Variorum reprints, 1999. Peña I., Castellana P., Fernandez R. Les stylites syriens.
Milan: Franciscan Press, 1975; Peña I., Castellana P., Fernandez R. Les Reclus Syriens. Milan:
Francescan Printing Press, 1980;  Wimbush V. L., Valantasis R. (eds.). Asceticism. New York,
Oxf.: OUP, 1999.

24  Sauget J.-M. La Collection homilético-hagiographique du manuscrit Sinaï arabe 457 //
Proche-Orient Chrétien. 22. 1972. P. 129—167; 308. Guillaumont A. Aux origines du
monachisme chrétien. Paris, 1979 (Spiritualité Orientale 30); Escolan Ph. Monachisme et église:
le monachisme syrien du IVe au VIIe siècle : un ministère charismatique. Paris, 1999.

25 Booth Ph. Crisis of Empire. P. 9–12.
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ересеологический дискурс (в частности, результаты христологических споров)

и выявить в нем классификаторский и ксенофобский структурные элементы.

По сути ересеология становится предшественницей европейской этнографии.

Наконец, следует упомянуть огромный раздел региональных

исследований. Исследования сирийского мира было бы невозможно

представить без классических работ Т. Нёльдеке, В. Райта, Ж. Лябура, К. Хаге,

В. Каверау, С. Брока, А. де Аллё, А. Выбуса, Г. Райнинка, Э. Палмера, Д.

Тэйлора26 и других современных сирологов. Разные проблемы сирологии

отражены в работах В. Берти, А. Беккера, Д. Вельтэке, Ю. Аржанова27. В

российской сирологии нельзя не упомянуть работы Н. Пигулевской и Е.

Мещерской28. Поскольку сирология развивается очень активно, а важные

работы выходят чуть не еженедельно, мы указываем только на основных

исследователей.

Арабистика, пусть и в небольшой степени, внесла свой вклад в

разработку тем, связанных с сирийцами. В первую очередь надо упомянуть

публикаторов арабо-христианских текстов в сериях Patrologia Orientalis и

CSCO. Много для исследования арабо-христианских текстов сделали Х. ден

Хейер, Ж. Трупо и другие. Исследования эфиопского Аксума – область, в

которой много было сделано в ⅩⅨ–ХХ вв. итальянскими исследователями.

26 Nöldeke Th., Crichton J. Compendious Syriac Grammar. Piscataway: Gorgias Press,
2001; Labourt J. Le christianisme dans l’empire perse sous la dynastie Sassanide (224–632). Paris:
Librairie Victor Lecofre, 1904; Brock S. P. Early Syrian Asceticism // Numen. 1973. Vol. 20:1. P.
1–19; Halleux de A. Philoxene De Mabbog. Sa Vie, ses écrits, sa théologie. Louvain: Peeters,
1963; Taylor D. The Psalm Commentary of Daniel of Salah and the Formation of Sixth-Century
Syrian Orthodox Identity // Church History and Religious Culture. 2009. Vol. 89. P. 65– 92.

27 Weltecke D. Michael the Syrian and Syriac Orthodox Identity // Religious Origins of
Nations. Berlin, 2010. P. 115–125; Becker A. H. Fear of God and the Beginning of Wisdom: The
School of Nisibis and the Development of Scholastic Culture in Late Antique Mesopotamia.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006.

28 Пигулевская Н. В. Культура сирийцев в средние века. М.: Наука, 1979; Мещерская
Е. Н. Апокрифические деяния апостолов. Новозаветные апокрифы в сирийской литературе.
М.: Восточная литература, 1997.
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Работы К. Конти-Россини, И. Гвиди, Э. Черулли,  Э. Шнайдера29 были

продолжены современным поколением эфиопистов: О. Райнери, А. Баузи, А.

Брита. Помимо итальянской школы, следует упомянуть ученика Гвиди Л.

Хэкспила, Э. Уллендорфа, С. Мунро-Хэй и в особенности С. Хабле Селассие

и Х. Бракмана, написавшего синтетическую работу по христианизации

Аксума30. Важные работы о контексте ранней аксумской истории написаны Г.

Бауэрсоком31, а также группой исследователей, занимающихся Красноморьем

и в особенности Химъяром в связи с Награнской «эпопеей»: К. Робэн, А.

Баузи, А. Гори, П. Маррасини, Ж. Бокан, М. Детораки. В российской науке

этот сектор исследований покрыт работами А. Г. Лундина, Ю. М. Кобищанова,

А. В. Коротаева и С. А. Французова32. В эфиопистических исследованиях в

России неоценим вклад в общую историю Эфиопии и особенно в

историографию – С. Б. Чернецова.

Исследования позднеантичного Закавказья – активно развивающееся

направление позднеантичных исследований. В начале ХХ в. целая плеяда

великих картвелологов (И. Джавахишвили, К. Кекелидзе, Н. Марра, Э. 

Такайшвили, И. Абуладзе, Ж. Гаритта, Д. М. Лэнга, Г. Перадзе, М. 

Тархнишвили и др.) и арменоведов (С. Тер-Минасянца, Н. Эмина, Н. Адонца, 

Н. Акиняна и др.) проделали огромную работу по введению в оборот массы

текстов и исследованию истории региона. Для современного этапа большое

значение имеют работы кавказоведов Н. Г. Гарсоян33, М. ван Эсбрука, Б.

29 Les vies éthiopiennes de Saint Alexis l’homme de Dieu / Ed. Cerulli, E. Louvain: Peeters,
1969 (CSCO Scr. Aeth. 59).

30 Guidi I. Storia della letteratura etiopica. Roma, 1932; Hable Selassie S. Ancient and
medieval Ethiopian History to 1270. Addis Abäba, 1972; Brakmann H. Τὸ παρὰ τοῖς βαρβάροις
ἔργον θεῖον. Die Einwurzelung der Kirche im spätantiken Reich von Aksum. Bonn: Borengässer,
1994.

31 Bowersock, G. W. The throne of Adulis: Red Sea wars on the eve of Islam. Oxf., 2013.
32 Кобищанов Ю. М. Аксум. М., 1966; Французов С. А. К востоку от Адена. Оазис

Райбун в I тысячелетии до н.э. (эпиграфические памятники, религиозная жизнь и
социальное устройство культового центра древнего Хадрамаута). СПб: Нестор-История,
2012.

33 Garsoïan N. G. L’Église arménienne et le grand schisme d’Orient. Louvain: Peeters,
1999.
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Уттье, М. Чхартишвили, З. Алексидзе, Т. Мгалоблишвили. В последние годы

тему «второй евангелизации» Картли вслед за К. Кекелидзе, Н. Чубинашвили

и Л. Менабде разрабатывали Д. Мерквиладзе, Ш. Матиташвили и

американская исследовательница Э. Лузли-Лееминг34.

Наконец, следует упомянуть византинологическую составляющую,

которая в настоящей диссертации включена только в нескольких аспектах:

текстологические исследования, прежде всего издания исторических текстов,

церковных историй и хроник. Важен вклад в этот раздел исследователей

византийской политической теории и идеологии: Х.-Г. Бека, Г. Острогорского,

Г. Подскальски, А. Каждана, Э. Кэмерон, П. Аллен. И в-третьих, это

исследователи византийской эсхатологии: П. Александер, А. Мартинес и др.

Вклад автора и новизна исследования

Новизна настоящего исследования складывается из нескольких

элементов:

– введение в оборот впервые восточных версий некоторых текстов

(прежде всего комплекса восточных переводов Жития Василия Великого) и

разбор текстологии некоторых важных источников;

– объединение этих текстов в единые блоки на основе идейной

общности;

– новая интерпретация ряда понятий и идейных конструкций в свете

идентичностной истории;

– выстраивание документальной истории и мифологической

реконструкции как взаимоотражающих форм;

– выстраивание сирийского влияния и участия в сложении

христианского Востока как целостной истории;

34 Loosley Leeming E. Architecture and Asceticism: Cultural Interaction between Syria
and Georgia in Late Antiquity. Leiden: Brill, 2018.
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– комплексная реконструкция сирийского миссионерского влияния в

Красноморье и Закавказье в Ⅴ–Ⅵ вв.;

– реконструкция сложения западно-сирийского «протомиллета» в

позднеантичное время как элемента конструкции «исламского мира» (см.

список статей в конце резюме).

Источниковая база данного исследования представлена как

опубликованными, так и рукописными текстами на языках христианского

Востока. Первую группу источников представляют следующие аскетические

тексты:

1. Мар Афрем Нисибинский (в греческой традиции – Ефрем Сирин) :

«мадраши против еретиков» (Hymni contra Haereses), «Мемра об

отшельниках» (см. приложение), мемры на Авраама Кидонского и Юлиана

Саббу, а также из греч. корпуса «Похвала св. Василию»;

2. «Лествица» (Оригинальное название – Κλῖμαξ θείας ἀνόδου), сборник

аскетических трактатов VI в., приписываемых перу Иоанна Синайского;

3. Исхак Ниневийский (в греко-славянской традиции Исаак Сирин) –

автор пяти томов мемр, первый из которых переведен в Ⅷ в. на греческий.

Вторую группу представляют полемические сочинения («плирофории»,

memorabilia) антихалкидонитских писателей конца Ⅴ–нач. Ⅳ в.:

1. «Плирофории» (греч. πληροφορίαι, сир. ܘܦܘܪܝܣ  .Иоанна Руфа, т. е (ܦܠܝ

«Рассказы [о Халкидонском Соборе]», записанные им со слов Петра Кнафея и

других информантов, Иоанн объясняет как «свидетельства и откровения»

( ܘܓܠ̈ܝܢܐܣܗܕܘ̈ܬܐ  ), которые Бог даровал святым по вопросу о «ереси

диофиситов»;

2. Сочинения Севира Антиохийского (сборник его соборных проповедей

и сборник его писем ); Филоксена / Акснойо Маббугского («Послание к

Патрикию»; Симеона Бет-Аршамского «Письмо о школе персов», «Письмо о

Награнской резне» ); Иоанна Телльского «Исповедание веры»;

3. «Мемра о мар Шимэоне» (BHO 1126) Якова Саругского.
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Третья группа представлена сочинениями светских и церковных

историографов:

1. «Церковные истории» Сократа Схоластика; «Церковная история» и

Ермия Созомена;

2. Два сочинения Феодорита Кирского: «Церковная история»  и

«Боголюбивая история» (Historia religiosa);

3. «Церковная история» Евагрия Схоластика;

4. «Церковная история» Феодора Чтеца (Анагноста), написанная в

продолжение его компилятивной «Троякой истории;

5. «История» Иоанна Диакриномена (ὁ Αἰγεάτης);

6. Мировая хроника антиохийца Иоанна Малалы, первого ромейского

хрониста сирийского происхождения;

7. «Церковная история» Захарии Схоластика (Ритора); сохранилась в

сирийском переводе западного сирийца из Амиды (569 г.) в ркп. Британской

библиотеки Add. 17202;

8. Сочинения сирийского историка-антихалкидонита Иоанна, еп.

Эфесского : «Церковная история»  и сборник «Книга историй о жизни

восточных подвижников;

9. Сочинение восточносирийского церковного писателя рубежа VI–VII

вв. Бархадбшаббы Халванского  «Причина основания школ».

В четвертую группу входят жития, написанные для возвеличения и

прославления участников христологических споров, вождей партий или

влиятельных подвижников и епископов. Житийные тексты в традиции

критической агиографии объединяются в досье (фр. dossier), совокупность

текстов про одного святого. Использованы житийные досье таких деятелей,

как:

1. епископ Эдесский Раббула (BHO 1023);

2. Симеон Столпник (мар Шимэон): досье его (BHO 1121) было издано

в сирийской части П. Беджаном (версия Шимэона Бет-Хаттарского)  и

Ассемани (BHO 1124, сирийская версия дьякона Козьмы). Греческий текст
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Антония (BHG 1682) издан Х. Литцтманом. Арабские версии (BHO 1122–

1123) находятся еще в малоразобранном состоянии, есть коптская, армянская

(BHO 1125) и грузинская  версии;

3. Александр Акимит, житие которого издал в 1911 году Эмиль де Стоп

в серии Patrologia orientalis;

4. Василий Великий, досье которого включает большое количество

текстов; в настоящем исследовании важен как центральный герой жития BHG

246y–260. В дошедшей до нас версии этот текст делится четко на две части:

энкомий и коллекция чудес. Деление жития на две условные части (энкомий и

чудеса) признавалось и единственным издателем Жития Франсуа Комбефисом

(1644);

5. Мар Афрем Нисибинский (Ефрем Сирин) был героем жития BHO 269.

Сочинение сохранилось в трех рукописях, самая древняя из которых Vat. syr.

117;

6. Иоанн Златоуст, знаменитый антиохийский проповедник и

архиепископ Константинополя, житие которого представляет собой диалог

Палладия Элленопольского (BHG 870);

7. Иоанн Кущник, досье которого (BHG 868–869h; BHO 498–499) было

одним из источников греческой метафразы, превратившей житие сирийского

Человека Божия в «Житие Алексея»;

8. Лукиан Илиопольский, мученичество которого среди

древнегрузинских дометафрастических версий, т. н. кименов (კიმენი, от греч.

κείμενα, т. е. просто «тексты»), опубликовал К. С. Кекелидзе.

9. Севир Антиохийский, лидер умеренных антихалкидонитов, досье

которого сохранилось в виде двух житий (BHS 855, BHO 1060–1064): Захарии

Ритора (Схоластика) и Иоанна бар Афтонья. Арабская версия этого досье,

приписываемая Афанасию, опубликована в 2004 г. Юсефом, эфиопская (по

сути, самостоятельный текст) – в 1909 г. Э. Гутспидом под названием «Подвиг

Севира» (= эфиоп. гадл).
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К пятой группе источников относятся агиографические романы и

эпические циклы:

1. Цикл народно-эпического характера «Александрия», один из самых

распространенных и влиятельных текстов на христианском Востоке и за его

границами, героем которого был знаменитый царь Македонии и завоеватель

Востока. Сирийская версия романа Пс.-Каллисфена ( ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܬܫܥܝܬܐ ) была

написана в Ⅶ в., но Мемра (Песнь), приписанная антихалкидонитскому

деятелю и поэту Якову Саругскому, есть один из важных источников по

сирийскому апокалиптизму;

2. «Роман о Юлиане» (Yūḇīnyanōs), рассказ о Юлиане Отступнике,

агиографический текст, созданный в V–VI вв. (Add. 14.641 датируется VI в.),

который повествует о восшествии императора-отступника на трон, его

гонениях на христиан, персидской войне и смерти. Опубликован Г.

Хоффманном;

3. «Билаухар и Будисат» (предполагаемое название романа «Варлаам и

Иоасаф»), текст, созданный в Ⅵ в. на сирийском (согласно гипотезе К.

Кеклидзе) языке по мотивам Лалита-вистары, одного из жизнеописаний

Сиддхарты Гаутамы (Будды). Греческий текст издан Р. Фальком, грузинские

версии («Житие» и «Балавариани») издал И. Абуладзе;

4. «Житие Человека Божия» (BHO, 36–44). Признанная ныне

древнейшей сирийская версия жития опубликована А. Амио по ркп. Add 17177

с привлечением Add 14644 и Add 12160. Есть версии грузинские, армянские и

эфиопские. В поздних версиях появляется псевдо-греческое имя Алексей,

закрепившееся в дальнейшей – латинской и славянской – традициях;

5. Эфиопская эпическая хроника «Слава царей» (Кебра Нагаст) издана

Бецольдом и им же переведена в 1905 г.;

6. Грузинская «История Грузии» (Картлис Цховреба), компиляция

нескольких исторических текстов, начиная с V в. Самыми известными

считаются пять рукописей: список царицы Мариам (НЦРГ. S 30, XVII–ХVIII

вв.), список Мачабели (НЦРГ. H 2135, 1736 г.) и список Николая Самебского
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(НЦРГ. Q 1219, 1697 г.), Чалашвилевский и список, обнаруженный А.

Климиашвили, условно – мцхетский. Издания КЦ – большая и очень сложная

часть картвелологии, на настоящий момент главный печатный текст – издание

С. Каухчишвили 1956–1973 гг.

7. Повесть о крещении Картли «Мокцевай Картлисай», впервые был

издан Е. Такайшвили в 1091 г. и им же переведен на русский язык. Переиздано

И. Абуладзе в 1963 г. в серии «Памятники древнегрузинской агиографической

литературы»;

Наконец, в последнюю группу включены житийные циклы сирийских,

эфиопских и грузинских просветителей:

1. Досье Фрументия и Эдесия: основным источником этой истории

выступает «Церковная история» Руфина Аквилейского. Этот текст, как

считается, в качестве источника имеет «Историю церкви» Геласия

Кесарийского (Пс.-Геласия Кизического);

2. История святой Нино дошла до нас в составе истории Геласия /

Руфина, где героиня не имеет имени и называется captiva. По-грузински житие

вошло в МК;

3. Цикл «Гадла цадкан» и иные циклы раннесирийских мигрантов-

«преподобных» в Эфиопии опубликованы К. Конти-Россини в 1903 г.

Дополнительные фрагменты изданы Райнери и Шнайдером.

4. Досье «Девяти преподобных» – большой комплекс источников

(«Гомилия о Пантелеймоне», «Гомилия о Исааке Гариме», «Деяния Арегави»

(ገድለ፡አረጋዊ), «Деяния Афце», «Деяния Ликаноса», «Житие Либаноса»),

рассмотренный в 5-й главе книги;

5. Грузинское досье Сирийских Отцов (Давида Гареджели, Иоанна

Зедазнели и Шио, мучеников Абибоса Некресели и Исэ Цилканели) имеют

первоклассное издание И. В. Абуладзе. Для понимания текстологии важны

работы М. Чхартишвили, которой удалось не только вычленить имя автора

(Иоанэ-Мартвили), но и построить источниковедческую схему,

объединяющую тексты досье.

20



Описание методологии и методики исследования

Теоретико-методологическое направление исследования можно

определить как реконструкцию процесса сложения этноконфессиональных

групп на Ближнем Востоке в Поздней Античности. Методологическую основу

работы составляет сочетание нарративного, историко-генетического и

компаративного методов, разработанных исследователями школы Поздней

античности. В отношении этноконфессиональных групп и анализа их

самосознания традиционно применяются историко-типологический и

ретроспективный методы. Типологический метод, в частности, использует

построение альтернативных моделей («проспективная модель, проект»). В

качестве дополнительных используются элементы социологического и

лингвистического (лингво-диахронического) методов.

Поскольку речь идет о сознании больших масс народа, а не об

изолированных мнениях отдельных лидеров, естественно, что большая часть

исследуемых текстов относится к агиографическому жанру. Из этого

вытекают особенности анализа, основанного на методах критической

агиографии (разработанной болландистами методики исторического анализа

житийных текстов). Агиография производит массовые поведенческие модели,

которые мотивируют людей (можно сказать, что она программирует

идентичность). Собственно, эти модели мы и исследуем, переходя от них к

устройству идентичности, а от нее – к общим цивилизационным

закономерностям. Использование критической агиографии определяет

специфическую терминологию: досье (здесь и далее этот термин из франц.

dossier обозначает совокупность житийных текстов, относящихся к одному

герою), версия, извод, рекомпиляция и т. д.

В основе нашего понимания специфичности западно-сирийской

субцивилизации лежит идея «миллетизации». В диссертации анализируются

практики размежевания в разных аспектах. В основе этой идеи лежит

постепенное отделение группы от других, ее обособление, этнизация и
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последующее стремление получить юридические гарантии и статус.

Отказавшись в исследовании религиозного сознания от конфессионально-

ориентированного подхода (принятия чьей-то стороны в религиозных спорах),

мы следовали правилам выстраивания объективистского дискурса. Понятие

«прото-миллета» вводилось нами не столько с целью постулирования

юридического феномена (он возник только в Османское время), сколько для

обозначения социального места avant la lettre.

Следует указать, что в исследовании, основанном на идентичностном

подходе, принципиально не используются  традиционные экзонимы,

употреблявшихся в религиозных спорах и закрепившихся в узусе. Термины

«монофизиты» (Μονοφυσῖται, Moniphysiti) и «несториане» (Νεστοριανοί,

Nestoriani) в нашем исследовании исключены из научного контекста как

полемические и не отражающие самоидентификацию западных и восточных

сирийцев (resp.)35. Понятно, в каком полемическом контексте они возникли и

каков их богословский денотат. Считая целью объективизацию исследования

(в смысле, близком к редукции в феноменологии), мы пытаемся

реконструировать ментальность (и ее важнейшую часть, идентичность) на

основе приближения к объекту и отождествления исследователя и объекта в

когнитивном акте. Отдавая должное научно-церковной традиции, мы все же

отказались от следования ей в поисках большей объективности. Для

настоящего исследования мы также частично решили оказаться от методов (но

не от достижений и открытий) старой церковно-исторической традиции,

принятой в работах ее мэтров (В. В. Болотова, Л. Дюшена, У. Френда, В.

Хаге)36. Она состояла в вычленении идейных (богословских) конструктов и

35 Winkler D. W. Miaphysitism: A new Term for Use in the History of Dogma and in
Ecumenical Theology // The Harp. 1997. Vol. 10. P. 33–40; Brock, S. P. The 'Nestorian'Church:
a lamentable misnomer // Bulletin of the John Rylands Library. 1996. Vol. 78(3). P. 23-35.

36 Duchesne L. L'Église au VIe siècle. Paris, 1925; Болотов В.В. Лекции по истории
древней Церкви. Т. 4. СПб, 1917 (переизд.: 1991); Frend W. The rise of the Monophysite
movement; chapters in the history of the church in the fifth and sixth centuries. Cambridge:
Cambridge University Press, 1972; Hage W. Die syrisch-Jacobitische Kirche in Frühislamischer
Zeit: Nach orientalischen Quellen. Wiesbaden: Harrasowitz, 1966.
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«подгонке» под них исторического материала. В результате исторический

процесс сводился к «борьбе несториан и монофизитов» за правильное

понимание философских терминов. Однако в новых работах, написанных в

русле школы изучения «поздней античности» (Э. Стайна, П. Брауна,

Г. Бауэрсока, В. Берти, А. Беккера)37, социально-психологическая

составляющая процесса формирования христианского Востока постепенно

вышла на первый план. Модель описываемого процесса формирования

христианского Востока разворачивается в трех плоскостях: цивилизационной

(формирование нового цивилизационного типа); социальной (формирование

новой идентичности и появление новых общественных групп, повышение

горизонтальной мобильности) и интеллектуальной (появление идейных

концепций и интерпретаций прошлого).

Диссертация базируется на выделении Поздней Античности как особой

формативной эпохи, во время которой сложилась система и Византии, и

христианского Востока, и ислама. Поздней Античностью мы называем

исторический период Ⅲ–Ⅶ вв. с особым социальным, религиозным,

политическим и культурным (в т. ч. языковым) профилем. Методику

исследования этого периода и инструменты определили ученые как

европейской, так и гарвардско-принстонской школ. Разумеется, этот термин

современный, и люди, жившие в то время, пользовались политонимами. В

этом смысле мы стараемся именовать жителей империи ромеями (Ῥωμαῖοι,

rhōmayē). Признавая условность этого термина, мы все же следуем методике

школы Момильяно-Хонигмана-Стайна-Джонса-Пиганьоля-Брауна-Бауэрсо-

ка38. Она состоит среди прочего в отказе от преимущественного применения

37 Brown P. The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity, 1971–1997 //
Journal of Early Christian Studies. 1998. № 6(3). P. 103–152; Bowersock G.W., Brown P. and
Grabar O., 1999. Late antiquity: A guide to the postclassical world. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1999; Menze V. L. Justinian and the making of the syrian Orthodox Church.
Oxf.: OUP, 2008.

38 Ввиду огромного количества работ указанных авторов по Поздней Античности,
укажем для примера: Momigliano A. Alien wisdom. The limits of Hellenisation. Cambridge:
Cambridge University Press, 1975; Stein E. Histoire du Bas-Empire. : De la disparition de
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методов социально-экономической истории и выдвижении на первый план

исследования культуры и религии. Исследование религиозных споров,

религиозного поведения (аскетики и рестриктивных форм прежде всего) и

религиозно-культурных идентичностей стало основным предметом

исследований этой школы39.

В диссертации цивилизационная специфика исследуется с позиций

цивилизационного подхода в его пост-тойнбианской форме с учетом теории

субэкумен и «наложения цивилизаций» (Г. Бауэрсок). Особенно важным мы

считаем введенное Ф. Старром понятие «несостоявшаяся цивилизация»40.

Западно-сирийская культура должна была, подобно восточно-сирийской в

Иране и Центральной Азии, создать особое цивилизационное пространство

нехалкидонского христианства на Востоке. Но вместо этого произошли

арабские завоевания, создав то, что П. Браун назвал «долгой поздней

античностью», закончившейся с концом Аббасидского халифтата в Ⅸ в41.

В свете этого необходимо обозначить наше отношение к теориям

возникновения ислама как цивилизационной системы, в частности, к теории

«хагаризма» П. Кроне и М. Кука, разумеется, в поздней форме, учитывающей

критику и уточнения42. Говоря в общем, можно сказать, что тезисы Кроне и

Кука заложили основу для исследований истории трансформаций Востока,

прежде всего при помощи реконструктивно-гипотетического метода, именно

в нем есть главное достоинство идеи «хагаризма».

l’Empire d’Occident à la mort de Justinien (476–565). Paris: Desclee, 1949.; Bowersock G. W.
Fiction as History. Berkeley: UCP, 1994.

39 Ващева И.Ю. Концепция поздней античности в современной исторической науке
// Вестник Нижегородского университета им. НИ Лобачевского. 2009. Т. 6–1. P. 220–228.

40 Старр Ф. Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабско-го
завоевания до времен Тамерлана. С. 25.

41 Речь не идет о конце института халифов, который продолжился до монгольского
завоевания.

42 Cook M. A., Crone P. Hagarism: The making of the Islamic world. Cambridge:
Cambridge University Press, 1977.
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Что касается методики, то были выделены и исследованы конкретные

письменные памятники, отразившие процесс складывания западно-сирийской

коллективной идентичности. На протяжении как позднеантичного, так и

последующих периодов своего существования христианский Восток

генерировал комплексы текстов на разных взаимосвязанных языках, что

составляет его специфику и исследовательскую трудность. Были применены

методы семантического анализа, текстологического и интертекстуального

исследования свидетельств, сохраненных письменной традицией

христианского Востока.

Основные идеи и выводы, выносимые на защиту

В последнее столетие существования Западной Сирии в границах

Ромейского государства в ней постепенно складывалась особая идентичность, 

которая противостояла, с одной стороны, восточно-сирийской культурной

идентичности в рамках иранской цивилизации и греко-римской – в рамках

ромейской. Эта особая национальная идентичность, «западно-сирийская», 

образовала свой протомиллет, но до-оформиться до отдельной цивилизации

ему не было суждено – на Ближнем Востоке после Ⅶ в. оформилась

исламская цивилизация. Западно-сирийская идентичность оказалась

привязанной к трем составляющим: ромейско-имперской эсхатологии, 

антихалкидонизму и аскетизму.

Самым важным оказался ромейский компонент западно-сирийской

идентичности, одаривший сирийцев универсализмом и эсхатологизмом.

Исход к пределам Востока был не столько бегством (для которого церковная

политика, кажется, предоставила достаточно поводов), сколько реализацией

внутренней программы ромейства. Однако совмещение в рамках одной

идентичностной парадигмы ромейского эсхатологического универсализма с

антихалкидонизмом, понимаемым в данном случае технически (как тип

восточного христианства, противостоящий как Ирану, так и Риму), породило

интересный эффект в виде «исхода», стремления раздвинуть границы
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христианского мира и «найти правду на Востоке». Это выразилось в ряде

текстов, в частности, в «Александрии», а также в эфиопском и картлийском

«исходах» аскетов. Эти исходы нередко определяли как бегство или

эмиграцию. В нашем исследовании мы показали, что речь идет об

актуализации свойственного ядру христианского Востока дуализма. И

сирийская, и армянская, и грузинская сферы в ходе контакта с

эллинистической и иранской цивилизациями сначала пережили внутреннее

разделение, но потом смогли его преодолеть (хотя следы разделения и

остались) и воссоздали единство субцивилизации. Сирийцам же это не

удалось, и две части сирийства, восточная и западная, пошли своими путями.

Это разделение стало конструктивным. И именно западная часть воплотила

ромейские черты в сильнейшей степени.

Антихалкидонизм (неприятие решений Халкидонского Собора)

встроился в идентичность западных сирийцев. Но помимо того что в

социальном смысле он способствовал возникновению их протомиллета, он в

наиболее острой (и отличной от восточно-сирийской) форме поставил вопрос

о месте аскетизма в христианском обществе. Аскетическая составляющая

сирийства создала особый комплекс поведенческих установок, которые

определяли судьбу их носителей. Восприняв христианский аскетизм с его

эсхатологической антисоциальной мотивацией, идущей от еврейства, и

интересом к психологии, идущим от влияния идей Евагрия Понтийского43,

западные сирийцы совместили его с ромейством и антихалкидонской идеей

«группового рассеяния». Это и была новая дифференциация, создавшая

цивилизацию средневекового Востока44.

43 Тема евагрианства — важная в восточно-христианской богословской традиции.
Евагрий синтезировал платонизм, традицию отцов-каппадокийцев и аскетизм египетских
монахов.

44 См. у Г. С. Померанца в докладе «О роли нравственного облика личности в жизни
исторического коллектива»: «Всякая дифференциация, всякий прогресс расшатывает
старые интеграторы. Если их не обновлять, происходит то, что в древности называли
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Специфика западно-сирийской национально-религиозной идентичности

состоит в сохранении ромейского начала в комбинации с арамейской языковой

спецификой, антихалкидонитством, радикальным аскетизмом и

эсхатологическим мировоззрением на Ближнем Востоке.

В условиях притеснений антихалкидонитов со стороны имперских

властей Константинополя в рамках политики Юстина Ⅰ и Юстиниана

сложилась особая сетевая модель группового поведения западных сирийцев.

Поскольку базовая модель восточного христианского поведения вообще

включала именно притеснения, то западные сирийцы просто привыкли к ним.

Сети взаимодействия строились на комбинации идеи неизбежной

виктимности христианского самосознания, оформленного через аскетические

практики, и переосмысления истории.

Аскетизм как система установок и метод достижения остранения от

«мира», т. е. общества и социальных конвенций, «работал» именно на

формирование особого социального типа. Сирийцы западной (ромейской)

ориентации, вместо того чтобы, как восточные (иранской ориентации), начать

рефлексировать основания и технологию аскетизма, связывая их с

онтологическими интуициями, приняли аскетизм как тип идентичности. Он

просто встроился в их самосознание наравне с ромейством. Это встраивание

поставило вопрос в Ⅵ в. не только в смысле синхроническом, но и в

диахронии. Как возникла та система взаимоотношений, которая привела к

победе Халкидона и изгнанию его противников (к которым возводят себя

западные сирийцы)? Ответ был дан в виде возврата в историю Ⅳ века.

«Переделка прошлого» (remaking the past), реконструкция последних

200 лет жизни Рима, стала ответом на главный вопрос, почему история на

развилке свернула «не туда». Бог посылал разные знамения, предупреждая об

опасности уклонения, но они не были правильно истолкованы. Однако опыт

«падением нравов», и это развитие заслуживает названия прогрессивного не больше, чем
прогрессивный паралич».
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Ⅳ в. учил сирийцев, что за временами гонений (например, Юлиана

Отступника) следуют периоды мира. Таким периодом им хотелось видеть

правление Юстиниана и Феодоры. Крушение надежд, как ни странно,

оказалось за горизонтом этого переосмысления, его заслонило персо-аварско-

славянское нашествие, а затем и арабское завоевание Ближнего Востока.

Переход фазы завершил оформление христианского Востока, который в новых

условиях стал сегментом внутри исламского мира. Этим подтверждается наш

тезис о том, что что сирийская идентичность осталась «ромейским» началом в

исламском мире. Выделение христианского Востока в отдельный сегмент в

Западной Азии оформлялось мифологическими (эсхатологическими)

представлениями, которым суждена была долгая история.

В рамках процесса воссоздания истории через модель параллельности

Ⅳ и Ⅵ вв. была переосмыслена и локальная история исхода

антихалкидонитских аскетов за пределы основной территории Империи. Те

события, которые отразились в эфиопской и грузинской агио- и

историографии как «пришествие Сирийских Отцов», имели место раньше

(«преподобные» эфиопской традиции и отдельные эхо в досье Тринадцати),

но память создала для них впоследствии детальные истории. Они были

привязаны к созданию монастырей. Так возникли циклы Сирийских Отцов,

ставшие основой концепта «второй евангелизации». Путаница с именами

героев, именами царей и историческими событиями была вызвана временной

дистанцией. К концу первого тысячелетия память подверглась ревизии –

новые синайские редакции грузинских житий указывают на Ⅸ век. Именно в

это время были написаны и прототипы житий Девяти Преподобных. Значит ли

это, что оба досье не опираются на исторический материал? Нет, это было бы

слишком радикальное утверждение. Правильнее сказать, что разрозненный

материал раннего времени был в этих досье персонализирован и привязан к

истории монашеских поселений. Так сложилась цивилизационная история в

отношении двух сирийских групп. В ее основе – продвижение западных

сирийцев через области, где благодаря еврейским переселенцам арамейский
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язык был хорошо известен, во все более отдаленные части христианского

Востока. В «Александрии» это продвижение было оформлено как поиски

живой воды на далеком Востоке. Эти поиски имели отчетливый

эсхатологический характер и были связаны с предсказанием о Гоге и Магоге.

История Ⅳ в. становится матрицей интерпретации для авторов Ⅵ в. 

Гонение как идея стало одним из главных способов осознания происходящего

вокруг людей. Мероприятия Юстина Ⅰ против противников Халкидона были

восприняты как возвращение гонений при Юлиане. Мученическое поведение

(как у Лукиана Баальбекского) было одним из основных (древних) ответов на

гонение. Поведение бегства было вторым ответом, который вычитывался из

мифологизированного прошлого. Бегство постепенно связывалось с

аскетическим отвержением мира.

Источники показывают, что в Ⅵ в. воспоминание о событиях Ⅳ в.

выстроилось по модели «первой» и «второй евангелизаций». В Картли и

Армении сирийцы сыграли в первой евангелизации (в Ⅳ в.), вероятно, очень

значительную роль, которую впоследствии национальные историографии

постарались принизить. Эфиопское досье «первой евангелизации» было

связано с историей миссии Фрументия-Эдесия в царствование Эзаны. Ее ход

был переосмыслен как предыстория «второй евангелизации» «ромейскими

отцами». В Нубии «первая евангелизация» не была связана с сирийцами, ее

осуществляли коптские подвижники, однако во «второй» евангелизации

ведущую роль сыграли антихалкидониты, что работало на восприятие Нубии

как «православной страны» в миафиситской историографии впоследствии.

Вторая группа положений связана с участием сирийцев в церковной политике

конца Ⅴ–Ⅵ вв., когда сформировалась оппозиция Халкидону, так что

антихалкидонизм вошел в качестве составной части в западно-сирийскую

идентичность. Сирийцы не играли отдельной самостоятельной роли в

церковной политике юстиниановского времени. Вместе с некоторыми

другими антихалкидонитами они надеялись на новый «проект кафолического
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антихалкидонитства». Не «монофизитство», а энотизм был религиозным

определением западных сирийцев. Антихалкидонитское движение в целом в

это время находилось на распутье, и пути его были неясны. Сирийцы были

одной из частей этого движения наравне с ромеями, коптами, армянами и т. д.

Главным делом этой группы стала выработка своей общецерковной

идентичности.

К этому времени (кон. Ⅴ в.) уже оформился протомиллет на иранской

территории, что подталкивало западных сирийцев к самоопределению.

Аскетические практики и основанное на них мировоззрение стали основой

идеи «ухода», которая не имела, впрочем, первоначально политических

коннотаций. Выразителем взглядов западных сирийцев-антихалкидонитов

были как сам Севир и отцы-основатели (Филоксен, Симеон Бет-Аршамский,

Яков Серугский и др.), так и историки, самый знаменитый из которых – Иоанн

Эфесский. Все они выражают осторожную лояльность империи и готовы были

ради исполнения воли императора предпринимать далекие путешествия и

даже отправляться с миссиями в труднодоступные регионы.

Третья группа выводов касается устройства и роли западно-сирийской

идентичности. Продвижение сирийцев на восток и их участие в формировании

христианского Востока как отдельного «мира» (субэкумены») было

выражением и реализацией их ромейско-аскетической идентичности, но,

став носителями и передаточными звеньями ее другим народам, они

интегрировали их в христианский Восток. Именно мышление себя в

ромейской (универсальной имперской) парадигме давало западным сирийцам

убежденность в  предопределении курса истории, ориентации ее на римско-

константинопольскую линию и желание встроить свою историю в историю

западных народов и царей.

Одновременно сирийцы создавали свою мифологизированную историю:

переводили сочинения Севира Антиохийского, писали его жития, жития

Иоанна Телльского, патриарха Феодосия и прочих «отцов-основателей»,
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другую плирофорическую (пропагандистско-полемическую) литературу.

Постепенно спор и разделение как таковые отошли на второй и даже третий

план, а на первый выдвинулась воссозданная героическая история из двух

частей: борьба с тиранией аскетическими средствами и осознание собственной

особой этничности через расширение границ христианского мира.

Сирийский язык первоначально (см. историю про Василия и мар Афрема)

осознавался сирийцами как «недостаток» в сравнении с культурным

греческим, но постепенно стал приобретать дифференцировку и черты

маркера особой идентичности. Исследование лексико-грамматических,

культурно-формальных и других сторон эволюции сирийского языка в

описываемую эпоху указывает на важную роль, которую первоначально играл

билингвизм в Сирии (включая Киликию). Он создал своего рода «культурную

подушку» для языкового размежевания и подъема сирийского языка как

маркера идентичности.

Эсхатологическое мировоззрение и ощущение, основанное на идее

«странствия Александра» и ромейской мифологии, позволило западным

сирийцам интерпретировать свою роль в истории Империи как завершение,

финализацию высшего предназначения. Это позволило им «уходя не

уходить». Модель аскетического восхождения (myatrūṯā) стала национальной

идеей и структурной основой западно-христианской идентичности,

оставшейся таковой даже когда пришли «блудные сыны» сирийской идеи –

арабы-мусульмане. Носители идеи того же типа, они создали для западных

сирийцев непреодолимое противоречие: выстраивая «настоящий» Новый Рим

взамен «падшего», исламский Халифат отказался от веры в Христа,

важнейшей для западных сирийцев. После этого они превратились из

протомиллета (каковым их сделали Юстин и Юстиниан) в настоящий миллет,

а замешанное на ромействе аскетико-эсхатологическое самосознание стало их

национальной идентичностью, основой того «яковитства», которое

существует и по сей день.
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Антихалкидонский аскетизм превратился в «аскетическую идентичность»,

история которой стала оружием ее защиты от конкурентов в процессе

миллетизации средневекового Ближнего Востока. Эта идентичность

выразилась в создании целого сонма агиографических текстов на

христианском Востоке, из которых можно вычитать довольно много о том, что

думали о себе и окружающей социальной действительности сирийские

антихалкидониты. Странничество (ˀksnayūṯā) и радикальное отречение в виде

безыменства (отказа от имени и родовых прозваний) и бегства (переселение в

отдаленные страны с другой культурой и другим языком) стали не только

типично сирийскими аскетическими практиками, но и важнейшими

маркерами западно-сирийской идентичности. В обстановке полуприкрытого,

а затем и открытого гонения западные сирийцы постепенно вырабатывали

особое тяготение к «странничеству», т. е. аскетическому остранению, как к

новому мученичеству. В распространении аскетической литературы,

прославляющей героев этого типа, большую роль сыграл монастырь акимитов

в Константинополе, игумен которого, знаменитый Александр, в текстах

акимитской традиции выступал как модель идеального аскета. Другой

моделью, программировавшей огромные массы народа, был Симеон

Столпник, житие которого способствовало трансляции столпничества в

Византию и на Запад (в частности в Картли). Символическое значение

отшельников, столпников, безымянных беглецов и других аскетов усилилось

благодаря сирийским культам этих героев.

В ходе процесса выработки собственного самосознания, столкнувшись

с гонениями на антихалкидонитов, западные сирийцы пришли именно туда,

где сталкивались интересы двух главных соперников поздней античности:

Ромейской державы и Ирана: в Закавказье и в Красноморье. В первом случае

это была граница между Картли и Лазикой, во втором – Йемен и Аксум. До

сирийцев в эти области во Ⅱ–Ⅲ вв. пришли арамеоязычные евреи, и сирийская

колонизация стала реализацией их авраамической утопии – обращения всей

экумены в монотеизм. Эта реализованная утопия оформила ту часть
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христианского Востока, которая была исторически связана с арамеосферой и

развивалась в сторону ромеизации, а не иранизации. При этом промежуточные

области (Армения и Йемен) почти не оставили следов сирийского

присутствия, в отличие от конечных станций, с которыми связан экспорт

идентичностных и культурных моделей за пределы сиросферы.

Последняя группа выводов касается сирийского влияния и присутствия

в лимитрофных зонах христианского Востока: Аксуме и Картли. В Аксуме

наличествует глубоко лежащий, но плохо вычленяемый сирийский слой,

связанный с древнейшей (Ⅵ в.) формой влияний на местное христианство в

ходе «второй евангелизации». В геэзском лексиконе наличествует некоторое

количество арамейских заимствований, часть которых, вероятно, имеет

дохристианский (иначе говоря, эллинистически-иудейский характер). Эти

слова относятся к тому слою древнеэфиопской культуры, который можно

определить как «иудаизированный». Ивритские и иудейско-арамейские слова

стали органической частью этого языка. И хотя анализ наличных данных не

позволяет однозначно увязать перевод Евангелия с сирийским субстратом,

очевидно, что  «ромейские» (сирийские) миссионеры, вероятно двуязычные,

приняли участие в аксумском культурном процессе, принеся свои обычаи и

книги и включившись в проповедь христианства, которое было подзабыто,

несмотря на обращение негуса и его круга еще в Ⅳ в.

Сирийские отшельники-антихалкидониты, уйдя из Сирии и

Месопотамии, появились в Аксуме в виде нескольких групп «праведников»

(ṣadḳān), практиковавших воскизм, которые не нашли общего языка с местным

населением. Все «преподобные» погибли, оставив по себе туманную память.

Вероятнее всего, в конце Ⅴ– начале Ⅵ в. в момент «энотической паузы»

несколько групп сирийских восков из антиохийского региона пересекли

Красное море и поселились на территории прибрежного Аксума (Бур, Матара,

Баракнаха и т. д.). Это был «первая волна» второй евангелизации Аксума.

33



Сирийские иноки «второй волны» («ромейские преподобные» или Девятеро)

направились в Аксум по караванным путям торговцев благовониями через

Петру, Табук, Хиджру, Ясриб, Тураба, Джебель ал-Кара и Награн. Оказавшись

в Награне, иноки могли найти там прием в местной многочисленной

аксумской общине и познакомиться с геэзом. Какие-то причины (возможно,

начинавшиеся гонения химъяритских властей на христиан) заставили их

покинуть Награн и переселиться в Аксум. Однако связь их с Химъяром

оставалась по-прежнему крепкой, именно поэтому экспедиции Калеба в

Награн вызвали у них поддержку. Анализ досье святых «второй

евангелизации» позволяет вполне обоснованно утверждать, что

распространение и укоренение христианства в Аксуме в Ⅵ в. было, скорее

всего, связано с некоей средой сирийского культурного типа.

Досье «Девяти преподобных» имеет сильно эпизированный характер и

должно быть сочтено в большей своей части трудно верифицируемым, что

практически сводит его историческую значимость к минимуму. В начале Ⅵ в.

начинается сближение аксумского царского двора с ромеями, дополненное

усилением контактов с Египтом, откуда стали поставлять главу Церкви

Аксума. Прибывшие в ходе этих контактов из Восточного Рима аскеты,

ставшие известными как «ромейские преподобные», были смешанной группой

и не обязательно были исключительно сирийцами, хотя присутствие

сирийского элемента тут не исключено. Их появление было тесно связано с

награнской эпопеей и усилением аксумского влияния на сабейском берегу

Красного моря. Эфиопская церковно-эпическая традиция прочно связала эту

«вторую евангелизацию» с событиями 526 года.

Тип аскетизма, который отразился в житиях этой второй группы, отличается

от типа аскетизма первой («праведников»). Те были восками, селившимися

группами в сельской местности и избегавшими контакта с местным

населением, а «Девятеро», наоборот, – горными отшельниками, не

чуравшимися общения и быстро ставшими популярными у местного
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населения. Первые, скорее всего, были связаны с сирийским

антихалкидонитством, а вторые – с сирийским присутствием в Химъяре,

связанным с борьбой персидских и ромейских антихалкидонитов за влияние

на Сабу.

Параллельно с «Девятью преподобными» в аксумской культуре

(житийной литературе, искусстве, литургике) остаются отдельные герои-

сирийцы вроде Габра Крестоса и Либаноса. В изображении сирийского

монаха-пришельца типичным святым-анонимом, отказывающимся от земного

родства, можно увидеть, как образ западно-сирийского подвижника проникает

в эфиопскую литературу и обретает свои индивидуальные черты. Можно

сказать, с определенными оговорками, что вообще аскетизм их был именно

сирийским (и даже отчасти дуалистическим, так считает Гетачоу Хайле),

успешно импортированным сирийскими иммигрантами в эфиопскую

традицию.

Промежуточным вариантом следует считать армянскую традицию: в

житии Маштоца и ряде древних памятников («Бузандаране» и др.)

сохранились элементы, свидетельствующие о влиянии западно-сирийских

моделей аскетизма и сирийского антихалкидонизма. Сам Маштоц именуется

акимитом, а в преданиях о древнеармянском иночестве немало сирийских

элементов и заимствованных у сирийцев слов и понятий. Однако нельзя

сравнивать влияние сирийцев в Армении и Картли: во втором случае оно было

куда сильнее.

Древняя грузинская традиция подобным образом осознает себя через

«вторую евангелизацию» в досье «Тринадцати Сирийских Отцов». Как и в

эфиопском предании, проповедники приходят в регион несколькими

группами. В Ⅵ в. несколько сирийцев, скорее всего западно-сирийской

традиции, попадают в Картли, где оказываются продолжателями дела св.

Нино. Их религиозно-культурный профиль очевиден, однако надежный вывод

об их этнической принадлежности сделать на основании текстов досье
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невозможно: данные ономастики неоднозначны и указывают, помимо

сирийского, на возможный иранский компонент.

Текстология досье «Тринадцати» усложнена метафразами и сложностью

верификации исторического материала. Исследования М. Чхартишвили

позволяют надеяться, что историческое содержание верифицируется на

основе авторства Иоанэ-Мартвили и вычленяется в целом из сравнения

кименных древних версий с элементами, рассыпанными в метафразах.

Главная черта их – особый уединенный тип аскетизма, горное

отшельничество, которое обыкновенно связывается с именем мар Шимеона

(Симеона Столпника), а также подвижничество в яме (ровничество), похожее

на то, что можно обнаружить в досье знаменитого столпника. Тип аскетизма,

который мы наблюдаем в комплексе грузинских досье «Сирийских отцов»,

более всего похож именно на сирийские образцы. При этом связи с досье

Симеона Столпника младшего (Дивногорца) видятся в настоящий момент

результатом поздней тенденциозной переработки.

Подобно аксумским «Девяти преподобным» сирийцы в грузинском

предании становятся основателями монастырской традиции и встраиваются в

нее. И там, и там присутствует сильно эпизированная память о сирийских

иммигрантах, вероятно, более ранней, энотической эпохи, переосмысленной

позже в логике «второй евангелизации», смысл которой был в основании

монастырей. Давит-Гареджа, Шио-мгвимэ, Зедазени, Цилканская лавра, 

Некреси. Все эти святые места стали символическими в грузинской церковной

истории как центры проповеди и духовной жизни. Переосмысленная история

первых иммигрантов послужила для них мифологизированным основанием.

Таким образом, исследование всего комплекса документов позволяет

сформулировать несколько общих выводов, описывающих процесс

формирования партикулярного самосознания западных сирийцев, 

выразившегося в процессе «прото-миллетизации». В силу особенностей этого

самосознания они приняли участие в распространении аскетического
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христианства сирийского типа за пределы сироязычного региона, прежде

всего в Закавказье и в эфиопский Аксум. Этот процесс фактически стал

главным на этапе формирования христианского Востока как «несостоявшейся

цивилизации» в Ⅴ-Ⅵ вв. Формы самосознания и социальной организации

западных сирийцев стали одним из фундаментальных структурных оснований

возникшего впоследствии исламского мира.

Структура работы

Работа построена на основе общего сквозного нарратива,

иллюстрируемого отдельными частными исследованиями (названия этих

структурных элементов, «истории», суть формы case studies), дабы сохранить

пропорцию между частным и общим.

Введение (с. 6–33), которое описывает проблему и методы ее решения

открывает работу. Следом идет Первая глава (стр. 35–69), посвященная

историческим источникам исследования и его историографии. Ввиду того, что

исследование построено на основе анализа и сопоставления текстов на

нескольких языках и в диахронии, нередко недостаточно исследованных,

текстология играет большую роль в работе. Некоторое источники потребовали

углубленного исследования истории текста.

Вторая глава (стр. 70–145) посвящена специфике мировоззрения

христиан Ⅵ в., которые стали искать ответы на вопросы о катастрофах своего

времени и реконструировать свою идентичность через историю. Эта

реконструкция производилась на основе переосмысления прошлого, прежде

всего Ⅳ в., как истории просвещения христианского мира миссионерами и

гонения на христиан от императоров. В этих процессах сирийцы занимали

центральное место. В диссертации исследуются такие кейсы, как история

мученика Лукиана Илиопольского, попавшего от сирийцев к грузинам,

история прототипического гонения (на примере пролога древнейшей

грузинской версии «Варлаама и Иосафа»), а также несколько примеров

переосмысления первоначальных историй просвещения Востока (Картли,
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Армения, Аксум, Нубия). Во многих таких историях важную роль играли

сирийцы, приносившие свои модели поведения и понятия в разные части

христианского Востока. Эта «первая евангелизация» была переосмыслена и

пересобрана в Ⅵ в. в ходе «второй».

Третья глава (стр. 146–194) посвящена роли сирийцев в религиозно-

политических процессах на христианском Востоке в позднеантичное время.

Рассуждение начинается с определения сирийцев как арамеоязычного

христианского населения Леванта в двух типах: западном и восточном,

составивших отдельную субэкумену христианского Востока. Существует

корреляция между диалектным членением и конфессиональным внутри этой

экумены. В ответ на формирование греками двух-дискурсной модели (по Т.

Берзону: ересеология – теология) сирийцы образуют свои церкви

(параллельные иерархии), уходят в аскезу и мигрируют из пределов Империи.

Сталкивались по сути две концепции: полицентрическая («протомиллеты») и

моноцентрическая, античная и средневековая. Сирийские церковные деятели

в борьбе с насильственным халкидонизмом имперской церкви

сформулировали утопическую идею «кафолического антихалкидонизма», по

сути  возвращения к модели энотизма. Эти попытки разбираются на материале

антихалкидонской агиографии, отдельный предмет в рамках которой –

житийная традиция Василия Великого, знаменитого святого Ⅳ в. Она была

переосмыслена в Ⅵ в. антихалкидонитской средой (архиеп. Сотирихом

Кесарийским и Филоксеном) как аллегория их борьбы за правую веру и

возможность свободно ее исповедовать. За образом Василия виден патриарх

Севир, а за «нечестивыми арианами» – сторонники Халкидона.

Исследование западно-сирийской идентичности и ее отражения в

программных текстах становится яснее в сопоставлении с материалом из

истории восточных сирийцев (maḏnḥāyē, ассирийцев), принадлежащих к

Церкви Востока.  Анализ споров о титуле католикоса и истории изгнания

сторонников богословия Феодора Мопсуестийского из Эдессы в Персию

показывает, что не теологические разногласия сформировали восточно-
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сирийский протомиллет, а общее понимание своей восточно-сирийской

идентичности иранского типа, спаянное школьной выучкой, и идея ученой

аскетики как технологической мудрости. В их среде идея религиозной

миграции получила широкую популярность. Указ императора Зинона от 489 г.

подверг высылке за границу Империи некоторых представителей учебно-

научной элиты Империи, придерживавшихся антиохийской христологии. В

историографии это отразилось именно как «переселение», бегство, эмиграция.

Интересно, что в позднейших источниках это переселение вкупе с

перенесением школьной традиции выросло в целый миф о существовании

«школы в Гундишапуре» в Ⅴ–Ⅶ вв. Но, как показал Г. Райнинк, эта

конструкция была именно переосмыслением истории, изобретением

предыстории для школьного движения в Иране.

Далее в главе рассмотрена борьба западно-сирийских миафиситов за

иерархию и роль в этом процессе арабских-федератов. Сирийцы стали

выстраивать свою идентичность вокруг отвержения Халкидона. Несмотря на

недоступность богословия по существу для простого сирийца, оно  оставалось

в «снятом», десемантизированном виде если не «базой» (как у Белла), то

«маркером» групповой идентичности. И именно поэтому мы говорим не о

сторонниках тех или иных концепций, а о противостоянии Халкидону и

отстаивании позиции в разных спорах (о Трисвятом, о Севире, внутренних

спорах). Строение групповой идентичности включает не только

общедеятельностный, но также эмоциональный и когнитивный компонент,

которые определяют личную вовлеченность. Сирийская антихалкидонитская

церковная традиция постепенно стала смотреть на наследие богословских

споров как на неизбежный, но уже не активный элемент своей церковно-

этнической идентичности, превратившийся в маркер.

В Четвертой главе (стр. 195–358) рассмотрена конструкция западно-

сирийской идентичности. В ее основе лежит языковая самоидентификация, и

в Ⅵ в. постепенно восточный и западный сирийские диалекты начинают

значительно расходиться, появляется тенденция к двум видам курсива,
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западному и восточному. На примере еще одного чуда из досье Василия

Великого – о встрече Василия и Ефрема Сирина – показано, как языковые

стереотипы переосмысливались в ходе формирования идентичности. На

примере Сергия Решˤайнского рассмотрено также переводческое движение Ⅵ

в. как опыт перенесения греческой интеллектуальной среды в сирийскую.

Далее рассмотрено влияние эсхатологизма на идентичность западных

сирийцев, которое выявило ромейскую эсхатологическую мифологию в трех

досье: истории хожения трех сирийцев к краю света, мемре Якова Саругского

о царе Александре (связанной с «Александрией») и сирийском «Романе о

Юлиане». Тезис об антиромейских настроениях западных сирийцев

рассмотрен на материале житий Севира Антиохийского, а также некоторых

высказываний отцов-основателей сирийского антихалкидонитства,

Филоксена Маббогского и Симеона Бет-Аршамского. Позиция Иоанна

Эфесского вписывается в картину «антихалкидонитского мелькитства».

Антихалкидонизм постепенно стал маркером западно-сирийской

идентичности. Это видно, в частности, в разобранном «Житии Петра Ивира»,

которое знаменует связь сирийской и грузинской среды в Ⅵ в. В результате

гипотеза об антиромействе западных сирийцев не находит подтверждения в

источниках. Далее в главе рассмотрены четыре типа аскетического поведения,

в которых выразилась западно-сирийская специфичность: странничество

(ˀksnayūṯā), радикальное отречение, столпничество (включая ямничество) и

воскизм. Обобщающее все эти формы «восхождение» (myatrūṯā) стало

национальной идеей западных сирийцев. Различные формы аскетического

остранения помогли образованию западно-сирийской прото-формы этно-

конфессиональной группы (протомиллета), которая окончательно оформилась

уже в исламское время.

В Пятой главе (стр. 359–435) рассмотрено агиографическое досье

сирийских мигрантов в эфиопском Аксуме: нескольких групп «праведников»

и Девяти Преподобных, имена которых таковы: За-Микаэль Арегави (አረጋዊ

‘старец’), Пантелеймон (Панталевон), Исхак-Гарима, Афцэ, Губ(б)а, Алеф,
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Йемата или Мата, тождественный, возможно, авве Либаносу, Ликанос

(Лукиан), Цехма, ˁОц. В главе выявлены поведение и аскетический профиль

этих групп, а также проанализированы их ономастикон и сведения о переводе

Библии на геэз. Вывод о сирийском происхождении как Праведников, так и

Девяти Преподобных, скорее всего, оправдан, хотя наши представления о

филиации текстов еще далеки от определенности, и этот вопрос требует

дальнейшей филологической работы. «Ромейские» миссионеры, вероятно

двуязычные, приняли участие в культурном процессе, принеся свои обычаи и,

вероятно, книги и включившись в перевод Нового Завета на геэз.

Шестая глава (стр. 436–481) посвящена традиции Тринадцати

Сирийских Отцов в Картли. В главе рассмотрены как общий контекст

сирийско-грузинских связей в Ⅵ в., так и досье Сирийских Отцов (в нем

присутствуют: Иоанн Зедазенский, Давит Гареджели (Пустынник), Стефан

Хиршский, Иосиф Алавердский, Зинон Икалтойский, Антоний

Мартомкопийский, Исэ Цилканский, Татэ Стефан-святогорец, Шио Ровник

(Мгвимели), Исидор Самтависский, Абибос  Некресский, Микел Улумбский,

Пилос Бретский и Илия дьякон). Далеко не все эти Отцы отражены в

достаточной степени в источниках. Наука выделяет группы источников по

Иоанэ Зедазнели, Шио Ровнику (Мгвимели), Абибосу Некрессскому и Давиду

Гареджийскому. Досье Тринадцати похоже на досье Девяти45: и там, и там

присутствует сильно эпизированная память о сирийских иммигрантах,

вероятно, более ранней энотической эпохи, которая потом была

переосмыслена в логике «второй евангелизации», смысл которой был в

основании монастырей. Давит-Гареджа, Шио-мгвимэ, Зедазени, Цилканская

лавра, комплекса Некреси – все эти места стали символическими в грузинской

церковной истории как центры проповеди и духовной жизни.

Переосмысленная история первых иммигрантов послужила для них

мифологизированным основанием. Сирийское происхождение этих иноков,

45 Это отмечает и А. Брита: Brita A. I racconti tradizionali sulla «seconda
cristianizzazione» dell’Etiopia. Napoli: Università degli studi di Napoli, 2010. P. 8–18.
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вероятнее всего, обозначало лишь то, что некоторые из них носили арамейские

или персидские имена.

В Заключении (стр. 482–493) сформулированы соображения, ставшие

результатом изучения комплекса источников по западно-сирийскому миру Ⅴ-

Ⅵ вв. и его распространению с группами иноков в Закавказье и на

Красноморье. Работа завершается Списком литературы (с. 494–558).

В приложении к диссертации (сс. 559–656) приведены тексты, 

использованные в работе, и их авторские переводы на русский язык.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в

19 работах общим объемом 22,25 п. л.; личный вклад автора составляет 21,75 

п. л.
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