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Аннотация
Статья посвящена истории, догматике и современному положению Си‑

рийской Яковитской Церкви, входящей в число Древних Восточных До‑
халкидонских Церквей. Название Церкви, отделившейся в VI веке от Ан‑
тиохийской, связано с именем ее основателя Иакова Барадея (505–578).  
В Сиро‑ Яковитской Церкви он почитается как святой. С фигурой Барадея 
также связано создание параллельной иерархии монофизитов в Сирии.

В работе при помощи сравнительно‑ исторического анализа рассмотрено 
столкновение имперских эллинистических и национальных арамейских 
традиций в контексте зарождения христианства на территории Сирии 
в первые века нашей эры. Это противостояние ускорило процесс раскола, 
связанного с принятием ороса на IV Халкидонском Соборе. 

При помощи диахронического и синхронического методов в статье 
представлен краткий обзор истории сирийской духовной культуры. В опре‑
делённый момент, в силу исторических событий, эпоха расцвета смени‑
лась периодом раздробленности и упадка, вызванного натиском арабских 
и татаро‑ монгольских племён. В результате социально‑ политических пре‑
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следований и разобщённости сирийских христиан‑ яковитов многие из них 
были вынуждены покинуть свои земли и расселиться на территориях со‑
временных Турции, Ливана и Ирака.

В заключение можно сказать, что в настоящее время в богословском 
диалоге между Православием и Сиро‑ Яковитской Церковью не наблюда‑
ется результатов. Однако взаимодействие христиан перед лицом внешних 
испытаний существует.

Ключевые слова: диалог Церквей; догматика; история Церкви; Сиро‑ 
Яковитская Церковь; монофизитство; Халкидонский собор.

Введение

Сиро‑ Яковитская Церковь является одной из Древних Восточ‑
ных Церквей, отделившихся от Православия ввиду отказа воспри‑
нять орос папы Льва на IV Вселенском Халкидонском Соборе. Хотя 
Сиро‑ Яковитская Церковь называет себя православной, она, как 
и все остальные Древневосточные Нехалкидонские Церкви, име‑
ет свою богословскую традицию. Яковитская Церковь находится 
в евхаристическом общении только с другими Древними Восточ‑
ными Церквями: Коптской, Эфиопской, Эритрейской, Армянской 
и Маланкарской. 

Целью настоящей статьи является краткий обзор исторической 
роли, богослужебных традиций, догматических и культурных 
особенностей, а также современного состояния Восточной Сиро‑ 
Яковитской Церкви. 

В данной работе ведущими являются культурологические ме‑
тоды исследования, в частности диахронический, синхронический 
и сравнительно‑ исторический.

Краткая история Сиро‑ Яковитской Церкви

Антиохия (Западная Сирия) являлась одним из главных городов 
древнехристианского мира, уступая по значимости лишь Иерусали‑
му. Именно там сложилась община первых христиан, которая стала 
осознавать себя как единое целое, не взирая на национальные, пле‑
менные и социальные различия, становясь церковной общностью, 
ведомой Христом [Лаванд, Кольцов, 2022]. Территория Сирии 
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в первые века стала тем местом, где соединялись и «сталкивались» 
две традиции: эллинизированное христианство Римской Империи 
и национальное христианство, которое было распространено среди 
населения, говорившего на арамейском языке [Дворкин, 2024]. По‑
литическая зависимость сирийцев от восточного влияния Персии 
была весьма значительной, что отражалось и на границах Антио‑
хийской Церкви (учреждение восточного католикоса для сирийцев 
на востоке страны, т. е. отдельного иерарха). 

Различие двух культур и национальное самосознание особенно 
сказались во время христологических споров, когда проходил Хал‑
кидонский Собор. Как для коптов, так и для сирийцев это событие 
было знаком греческого политического влияния, осуществляемого 
посредством Церкви. Так же, как и в Египте, на территории Сирии 
выделялась группа сторонников православного учения (мелкиты). 
Севир Антиохийский 1 исповедовал умеренно монофизитские взгля‑
ды, порой критикуя «первого учителя» монофизитов Диоскора. Не‑
которое время проведя при дворе императора в Константинополе, он 
проявил себя как искусный дипломат, сумев добиться более терпи‑
мого отношения к монофизитам [Мейендорф, Пападакис, 2024]. 

Свое название Яковитская Церковь получила по имени Иакова 
Барадея, возглавившего антихалкидонское движение в Византий‑
ской империи в середине VI века [Грацианский, 2014]. Получив 
воспитание и диаконский сан в одном из сирийских монастырей, 
он отправился в Константинополь ко двору императора, где провел 
15 лет. Там он принял епископскую хиротонию (542 г.) и отправил‑
ся в Сирию, где на протяжении нескольких десятилетий, скрыва‑
ясь от преследований имперской власти, совершал рукоположения 
исповедующих монофизитство епископов, тем самым создавая мо‑
нофизитскую иерархию. Согласно другим источникам, в том числе 
и сирийским, свое рукоположение Иаков Барадей принял от моно‑
физитских иерархов. Деятельность Иакова на Востоке могла быть 
связана и с выкупом ромейских пленных, захваченных персид‑
ской армией, поэтому носила вполне официальный характер, 
санкционированный свыше [Грацианский, 2014]. Эта версия про‑
тиворечит первой, согласно которой главным делом Барадея было 
укрепление монофизитства на Востоке, выражаемое и в многочис‑

1  Севи́р Антиохи́йский  – бо го слов, ос но ва тель се ве ри ан ст ва, те че ния уме рен но го мо‑
но фи зит ст ва. Свя той Сиро‑ Я  ко вит ской Церк ви (Доброцветов, 2024).
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ленных епископских и священнических хиротониях, и в поддерж‑
ке верующих‑ антихалкидонцев. Иаков Барадей канонизирован 
в Сиро‑ Яковитской Церкви, почитается и среди других восточных 
нехалкидонитов.

Яковитские сирийцы пережили несколько периодов гонений. 
Преследования со стороны византийских императоров сменились 
гонениями со стороны арабов, утвердившихся после падения Пер‑
сии в 637 г. При турецком завоевании возник вопрос о принятии 
яковитами унии с католиками, но договоренности между папами 
и яковитским патриархом достигнуть не удалось, во многом потому, 
что слишком глубоки были христологические и тринитарные рас‑
хождения в вероучении [Мейендорф, Пападакис, 2024]. При этом 
большинство сирийцев не были знакомы с тонкостями вероучения 
и не осознавали причин разделения. К этому времени яковитские 
общины были расселены по территориям между Эдессой и Антиохи‑
ей. Существовала община яковитов и в Палестине, Иерусалиме, за‑
хваченном франкскими крестоносцами. Уния с Римской Церковью 
все же была заключена во второй половине XVIII в. и признана Тур‑
цией в 1830 г. (возникновение Сиро‑ Католической Церкви). 

Помимо патриарха, в Сиро‑ Яковитской Церкви существовал 
титул мафриана – второго по степени иерархии епископа, который 
возглавлял сирийские монофизитские общины в Месопотамии, су‑
ществовавшие там наряду с общинами несторианскими 2. Позднее 
в связи с утратой влияния этот титул стал приобретать все более но‑
минальный характер и был фактически упразднен к середине XIX 
века. Одним из выдающихся мафрианов и деятелей Яковитской 
Церкви был Григорий Вар‑ Гебреус (по происхождению еврей). Он 
жил в XIII веке и оставил большое письменное наследие: составил 
историческую хронику, комментарий к Библии, свод церковных 
канонов. Будучи человеком незаурядного ума и высоких дарова‑

2  Несториа́нство – еретическое учение, названное по имени его основателя, Нестория, 
архиепископа Константинопольского (428–431); в рамках этого учения утверждается:

1) Господь Иисус Христос не является одной Личностью, одним Лицом, в котором за‑
ключено две природы: Божеская и человеческая (как учит Православная Церковь);

2) Человек Иисус Христос связан с Сыном Божьим особой благодатной связью (а не 
ипостасным соединением, то есть: Человек Иисус – это одно Лицо, одна Личность, а Сын 
Божий – другая);

3) Богородица не является таковой в точном значении слова, но является Христоро‑
дицей, Человекородицей (несторианская ересь осуждена III Вселенским Собором) (Несто‑
рианство…, 2024).
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ний, он с печалью отзывался о раздробленном положении Сирий‑
ской Церкви и о существующих в ней разделениях. Этот иерарх 
пользовался уважением как среди православных, так и монофизи‑
тов и несториан [Заболотный, Моисеева, 2021]. 

В Яковитской Церкви на протяжении всей истории происхо‑
дили расколы. В ней бывали периоды одновременного правления 
нескольких патриархов и антипатриархов [Соколов, 2024]. Окон‑
чательный упадок Сиро‑ Яковитской Церкви связан с нашествием 
Тамерлана. Оскудение богословия, утрата литературной традиции 
и запустение монастырей были следствием крайне жестокой поли‑
тики воинствующего ислама.

Первая Мировая вой на и предшествующий ей период также ста‑
ли тяжелым испытанием для яковитов, поскольку они наравне с ар‑
мянами и сирийцами‑ несторианами подверглись гонению со сто‑
роны турок. Эти события привели общины к массовой эмиграции 
и рассеянию на территориях Иордании, Ливана, Турции, Ирака. 
Спустя век в Стамбуле был построен первый за столетие христи‑
анский храм, и предназначен он был именно для сиро‑яковитской 
общины города численностью около 25 тыс. человек (В Турции по‑
строили…, 2020). 

Догматические особенности Сиро‑ Яковитской Церкви и ее 
отношения с другими Восточными Церквями

Сиро‑ Яковитская Церковь придерживается умеренного монофи‑
зитства и использует Никео‑ Цареградский Символ веры. Исповеда‑
ние Евтихия, учившего о единой – только Божественной, но не че‑
ловеческой – природе Христа после воплощения, представляющее 
собой крайнюю степень монофизитства, отвергается яковитами 
и анафематствуется [Дворкин, 2024].

В Яковитской Церкви среди святых почитается Диоскор, за‑
нимавший Александрийскую кафедру после святителя Кирилла 
и низложенный на IV Вселенском Соборе за принятие в общение Ев‑
тихия. Диоскору приписывается анафематствование постановле‑
ний Халкидонского Собора. С его именем связано начало монофи‑
зитских разделений.

После проведения Халкидонского Собора (451 г.) император 
Юстиниан организовал в Константинополе богословские прения, 
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чтобы выслушать всех противников соборных постановлений. По‑
скольку достичь согласия между сторонниками и противниками 
Собора было невозможно, император принял решение изолировать 
антихалкидонски настроенных епископов, чтобы пресечь возмож‑
ность создания монофизитской иерархии. По сути, халкидонский 
орос стал использоваться сторонами лишь для подтверждения сво‑
их позиций: либо для утверждения абсолютной неповрежденности 
антиохийского богословия, либо для обвинения Церкви в отступле‑
нии от учения святителя Кирилла Александрийского [Антиохий‑
ская Православная Церковь, 2009]. 

Среди других монофизитских церквей яковиты наиболее тесно 
контактировали с Коптской Церковью, учитывая географическое 
расположение, а также численность коптов и историческое первен‑
ство Александрии перед Антиохией. Однако между ними также 
возникали противоречия и расколы. В VIII–IX вв. имелись контак‑
ты западно‑ сирийских яковитов и армянского (киликийского) ка‑
толикосата. Тесное каноническое общение всегда поддерживалось 
между Яковитской и Маланкарской Церквями, поскольку перво‑
иерарх для индийских христиан поставлялся Антиохийским яко‑
витским патриархом. Богослужение обеих Церквей очень сходно, 
и в Маланкарской Церкви совершается частично на сирийском 
языке [Топычканов, 2021]. 

В 2017 году в Индии состоялся суд, рассматривавший многолет‑
ний конфликт между Яковитской и Сиро‑ Маланкарской Церквями 
(Конфликт между православными…, 2021), который выражался 
прежде всего в имущественном споре о церковной собственности 
и праве проведения богослужений в более чем 1700 храмах и молит‑
венных домах штата Керала 3. Осенью 2020 года в дело вмешалось 
правительство штата с целью разрешить конфликт [Biju, 2020]. 
Сиро‑ Маланкарская Церковь, чьи корни восходят ко времени хри‑
стианизации Индии святым апостолом Фомой, приняла унию с Ка‑
толической Церковью в 1930 году. В настоящее время численность 
Сиро‑ Маланкарской Церкви Индии составляет примерно 2,5 млн 
человек [Сергунин, 2024, с. 151]. По результатам переговоров меж‑
ду Церквями штата Керала было принято решение открыть двери 
храмов сиро‑яковитским верующим для проведения богослужений 
[Biju, 2020].

3  Штат, расположенный на Малабарском берегу на юго‑западе Индии.
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Как и во многих Восточных Церквях, яковиты особо почитают 
подвижников пустыни, посвятивших свою жизнь монашескому 
подвигу. Наряду с развитием подлинного монашества наблюдались 
и отрицательное отношение к браку, и крайняя форма аскезы. Соз‑
данные яковитами в этот период литература и поэзия, несомненно, 
вошли в сокровищницу мировой культуры.

Традиция сирийской христианской учености уникальна благо‑
даря своей самостоятельности. Монофизитский раскол негативно 
сказался на развитии этой культуры, не позволив ей сохранить 
свою целостность [Мейендорф, Пападакис, 2024]. Например, небла‑
гоприятным последствием стало закрытие Эдесской школы бого‑
словия, основанной еще преподобным Ефремом Сириным. Школа 
могла сохранить и объединить эллинистический и сирийский пути 
развития христианства, но христологические споры стали одной 
из причин разделения эллинистической и сирийской традиций. 
Внутренние противоречия между монофизитами лишили их воз‑
можности соединения с халкидонцами. 

Литургические и иные традиционные особенности
Сиро‑ Яковитской Церкви

 
Кафедра Яковитского Патриарха находится в г. Дамаске, 

в монастыре Мар‑ Афрем (святого Ефрема Сирина). Богослужения 
Сиро‑ Яковитской Церкви проходят на древнем арамейском языке, 
на котором разговаривал Христос. Этот язык используется также 
в маронитских общинах 4 и у несториан. При резиденции патри‑
арха находится духовная академия, где ведется преподавание ара‑
мейского языка, знание которого обязательно для будущих свя‑
щенников. Богослужения на арамейском языке не прекращались 
в течение двух тысяч лет существования христианства. Кроме это‑
го, в повседневной богослужебной практике используется арабский 
язык [Сергунин, 2023, с. 123–124]. Священное Писание у яковитов 
принимается в единственном для них каноническом переводе Пе‑
шито, относящемся к IV веку. Источником канонического права 
является номоканон Бар‑ Гебреуса.

4  Марони́ты – этноконфессиональная группа христиан, приверженцы Маронитской 
церкви, наибольшее число которых традиционно проживают вокруг Ливанских гор в Ли‑
ване. Этноним «марониты» происходит от названия их духовного центра – монастыря свя‑
того Марона на реке Оронт (Панченко…, 2024).
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В сиро‑яковитских храмах совершают литургию апостола Иакова, 
брата Господня, первого епископа Иерусалима, на пресном хлебе, вы‑
печенном с добавлением масла и соли. В храмах завеса отделяет алтарь 
от основной части, иконостас отсутствует (хотя яковиты почитают ико‑
ны). Вместо антиминсов используется деревянная табличка с начер‑
таниями священных текстов, специально освящаемая епископами. 
Монофизитское исповедание отражается и в образе наложения крест‑
ного знамения, которое совершается яковитами одним пальцем («одна 
приророда Бога‑ Слова воплощенная»). Причащение происходит под 
одним видом – Тела Христова, и возможно только в храме. Следует за‑
метить, что в этой Церкви не практикуется освящение запасных Даров 
и совершение Преждеосвященной литургии [Нелюбов, 1998]. 

Таинство Крещения совершается обливанием. 
К лику святых у яковитов причислены Диоскор и Севир Антио‑

хийский. 
К числу основных постов, принятых в Восточных Церквях, до‑

бавляется пост в Неделю о мытаре и фарисее, соблюдаемый во всех 
Нехалкидонских Церквах. У яковитов он имеет название «пост про‑
рока Ионы». Воскресенья Великого Поста посвящены чудесам Хри‑
стовым, на 5‑й седмице празднуется память царя Эдесского Авгаря 
и принятие им христианской веры. История царя Авгаря связана 
с образом Спаса Нерукотворного на убрусе – по преданию, это первая 
икона, явленная Самим Спасителем. 

Общины яковитов рассеяны по территории Ближнего Восто‑
ка: в Сирии, Ираке, Ливане и восточной части Турции. В Северной 
и Южной Америке существуют общины, исторически сложившиеся 
из эмигрантов. 

Главой Церкви является «Патриарх града Антиохии и всея зем‑
ли, святому престолу подлежащей» [Нелюбов, 1998]. Церковь на‑
считывает около 15 иерархов (епископов и митрополитов). Патриарх 
вместе со своим именем принимает имя Игнатий в честь антиохий‑
ского священномученика Игнатия Богоносца. Епископы поставля‑
ются из числа монашествующих, после принятия сана митрополита 
они, как правило, меняют имя. Иереи и диаконы перед принятием 
сана могут вступить в брак.

При богослужении яковиты используют инструменты: кимвалы 
и колокольчики. Система пения антифонами, принятая и развитая 
впоследствии в греческих церквях, имеет сирийское происхождение. 
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Во время служения пресвитер или епископ носит особый покров, вы‑
шитый белыми крестиками. Отличительная одежда клириков за пре‑
делами храма – черная ряса и тюрбан. 

Наиболее древние и примечательные храмы сирийской архитек‑
туры, относящиеся к периоду ее расцвета в V–VI вв., не сохранились 
после яростного натиска исламских фанатиков. Пространство храма 
имеет трехчастную структуру: алтарь, основная часть и притвор. 

Заключение

Таким образом, обобщая сведения по истории, догматике и со‑
временному положению Сиро‑ Яковитской Церкви, можно сделать 
вывод, что эта немногочисленная Церковь Древнего Востока в на‑
стоящее время находится в весьма сложном и уязвимом положении. 
Причины кроются как во внешних (нехристианское окружение), 
так и во внутренних обстоятельствах (многочисленные расколы, 
разделяющие сирийских христиан). Приходится констатировать, 
что богословский диалог между православными и сиро‑яковитами, 
который ведется с 1962 года (утвержден на II Всеправославном сове‑
щании на острове Родос), пока не принес результатов. Современные 
тенденции перехода сиро‑яковитской паствы в католическую унию 
тоже вызывают много вопросов, ведь православное учение по содер‑
жанию находится гораздо ближе к сиро‑яковитскому, нежели ка‑
толицизм. Рассеянию чад Сиро‑ Яковитской Церкви способствует 
и ухудшение социально‑ политической обстановки (вопиющим слу‑
чаем стало похищение и убийство сиро‑яковитского митрополита 
Алеппского Григория Иоанна Ибрагима) [Совгира, 2019].

В связи с событиями последних лет особого внимания заслужи‑
вают суждения о том, что диалог с Дохалкидонскими Церквями 
возможен не только через богословие, но и через исповедничество 
[Исповедничество…, 2013]. Именно эти примеры, открывая выс‑
ший эсхатологический смысл веры, могут привести сегодня к укре‑
плению единства христиан. 
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Abstract
The article is devoted to the history, dogma and current situation of the 

Syrian Jacobite Church, which is one of the Ancient Eastern Pre‑ Chalcedonian 
Churches. The name of the Church, which separated from Antioch in the 6th 
century, is associated with the name of its founder Jacob Baradaeus (505–578). 
In the Syrian Jacobite Church, he is revered as a saint. The figure of Baradaeus 
is associated with the creation of a parallel hierarchy of Monophysites in Syria.

The author, using comparative historical analysis, examines the clash of 
imperial Hellenistic and national Aramaic traditions in the context of the 
emergence of Christianity in Syria in the first centuries of our era. This con‑
frontation accelerated the process of schism associated with the adoption of 
oros at the IV Council of Chalcedon.

Using diachronic and synchronic methods, the article presents a brief 
overview of the history of Syrian spiritual culture. At a certain point, due to 
historical events, the era of prosperity was replaced by a period of fragmen‑
tation and decline caused by the onslaught of Arab and Tatar‑ Mongol tribes. 
As a result of socio‑ political persecution and disunity of the Syrian Jacobite 
Christians, many of them were forced to leave their lands and settle in the 
territories of modern Turkey, Lebanon and Iraq.

In conclusion, it can be noted that at present there are no results in the 
theological dialogue between Orthodoxy and the Syriac Jacobite Church. How‑
ever, there is interaction between Christians in the face of external trials.

Keywords: dialogue of churches; dogmatics; history of the Church; Syrian‑ 
Jacobite Church; monophysitism; Council of Chalcedon.
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