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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Александрия Египетская на протяжении ранневизан-

тийского периода оставалась одним из крупнейших городов восточного Сре-

диземноморья. Город занимал видное место в имперской политике, достиг 

значительного уровня социально-экономического развития, служил средото-

чием лучших достижений культуры.  

В ранневизантийское время в многонациональном городе, ощущавшем 

влияние как западных, так и восточных культов, происходили значительные 

изменения, связанные с общеимперским процессом христианизации. В горо-

де разворачивались крупнейшие религиозные конфликты, исход которых, во 

многом определил историческое развитие христианства и оказал влияние на 

его распространение в качестве мировой религии. Здесь жили и творили ве-

ликие Отцы церкви, в трудах которых были заложены основы догматики, ие-

рархии и богослужения. В этот период происходила постепенная трансфор-

мация города из крупнейшего центра классического наследия в один из ос-

новных центров развития христианства. В связи с вышесказанным, изучение 

позднеантичной Александрии Египетской является актуальным. 

Объектом исследования является Александрия Египетская в ранневи-

зантийский период. 

Предмет исследования – особенности процесса исторического разви-

тия Александрии Египетской в ранневизантийский период. 

Хронологические рамки исследования включают IV – первая поло-

вина VII вв., когда шѐл активный процесс преобразования александрийского 

общества, связанный со становлением христианства в качестве доминирую-

щего в городе института. Нижняя граница обусловлена началом процесса го-

сударственной христианизации Римской империи. Верхняя – захватом Алек-

сандрии арабами в 641 г.  
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Методологическая база исследования. Исследование основывается 

на цивилизационном подходе, получившего развитие в трудах О. Шпенгле-

ра
1
, А. Тойнби

2
, К. Ясперса

3
 и др. Согласно теории локальных цивилизаций 

А. Дж. Тойнби
4
 цивилизации рассматриваются как уникальные этнические 

или исторические общественные образования, занимающие определенную 

территорию и имеющие свои особенности социально-экономического и 

культурного развития. 

Методологическую базу исследования составляют принцип системно-

сти (предполагает рассмотрение фактов в совокупности и развитии, рассмот-

рение структуры и функций предмета исследования); принцип историзма 

(предполагает рассмотрение исторических явлений, событий и процессов в 

хронологической последовательности и во взаимной связи друг с другом); 

принцип объективности (предполагает, что источники и факты имеют объек-

тивное содержание, позволяющее с помощью их анализа восстановить исто-

рическую картину прошлого). Для эффективного анализа источников и дос-

товерности сделанных выводов обязательным условием являлось примене-

ние комплексного подхода. Авторство, происхождение, оригиналы и различ-

ные варианты большинства используемых источников установлены ранее. В 

используемых нарративных источниках сильно авторское начало, поэтому 

при работе с ними главной задачей являлась интерпретация текстов и анализ 

фактического содержания. 

Разнообразие и обширность проблематики в изучении истории ранне-

византийской Александрии Египетской создаѐт естественную необходимость 

использования междисциплинарного подхода. Широта предмета исследова-

ния создаѐт условие для взаимовлияния таких наук и научных дисциплин, 

как: социология – в вопросах исследования социальной стратификации го-

                                                           
1
 См.: Шпенглер О. Закат Европы. - В 2 т. Т. I. Закат Европы. Образ и действительность / 

Пер. Н.Ф. Гарелина. - М., 1998. - 663 с. Т. II. Закат Европы. Очерки морфологии мировой 

истории / Пер. с нем. и примеч. И.И. Маханькова. - М., 1998. – 606 с. 
2
 См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории. - М., 1991. – 230 с. 

3
 См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. – 527 с. 

4
 См.: Тойнби А. Дж. Указ. соч. 
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родского населения; политологии – в изучении различных аспектов город-

ского управления, взаимоотношения городских властей с имперскими, соот-

ношения и взаимовлияния церковной и светских властей и проч.; экономики 

– в изучении хозяйственной роли Александрии; топографии – в вопросах 

изучения городского пространства  и т.д. Наиболее ярким примером успеш-

ного использования междисциплинарного подхода в историческом исследо-

вании по данной теме является работа современного американского ученого 

Кристофера Хааса
5
. 

При анализе социальной стратификацции городского населения мы 

опирались на концепцию, выработанную в работах Р. Багналла
6
 и К. Хааса

7
, 

согласно которой, в отличие от классового подхода, основной единицей яв-

ляются не классы, а общественные объединения, их место в социально-

экономической жизни общества, а также их взаимодействие и взаимовлия-

ние. Эта концепция позволяет рассматривать формы объединений, которые 

придавали социальной группе общинный характер. Использование данного 

подхода к стратификации, позволяет охарактеризовать социально-

экономические страты и механизмы их функционирования в сложной орга-

низации ранневизантийского городского общества. 

В работе применялись следующие общенаучные методы: анализ, син-

тез, обобщение, систематизация. Помимо общенаучных использовались и 

специальные исторические методы. 

Системно-сюжетное изложение материала построено с использованием 

таких методов, как: 

- диалектический метод позволил рассматривать переход количествен-

ных характеристик изучаемых явлений в качественные, выявлять влияние 

общественных противоречий на ход исторического процесса; 

                                                           
5
 См.: Haas C. Alexandria in late antiquity: topography and social conflict. - Baltimore; L., 1997. 

– 494 p. 
6
 См.: Bagnall R. Egypt in Late Antiquity. – Princeton, 1993. – 370 p. 

7
 См.: Haas C. Op. cit. 
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- историко-генетический метод позволил выявить истоки процессов и 

явлений в изучении иерархии христианского сообщества; истоков возникно-

вения социальной напряжѐнности, перерастающей в конфликты, влекущие за 

собой насильственные действия и разрушение объектов культуры и др.; 

- историко-сравнительный метод использовался для сравнения изучае-

мых категорий: социальных и этно-конфессиональных сообществ, политиче-

ских стратегий предстоятелей Александрийской Церкви и др.; 

- герменевтический метод позволил интерпретировать исследуемые ка-

тегории с учѐтом исторического контекста. 

Совокупность использованных методов определила достоверность и 

обоснованность сделанных нами выводов. 

Цель работы изучить особенности исторического развития Александ-

рии Египетской в ранневизантийский период. 

Для достижение поставленной цели были поставлены следующие за-

дачи:  

1. изучить административное устройство Александрии; 

2. исследовать особенности социально-экономического развития горо-

да; 

3. охарактеризовать этническую и социальную структуру городского 

общества; 

4. проанализировать языческое сообщество города; 

5. получить представление о евреях Александрии Египетской; 

6. изучить особенности христианского сообщества в этно-

конфессиональной структуре города; 

7. исследовать роль разрушения Серапеума в процессе христианизации 

города; 

8. рассмотреть процесс борьба христианской общины за доминирую-

щее положение в Александрии в период начального этапа предстоятельства 

Кирилла Александрийского в 412-415 гг.; 
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9. изучить влияние антихалкидонских споров в процессе исторического 

развития города. 

Источниковая база исследования включает в себя многочисленные 

письменные, а также опубликованные в трудах исследователей данные ар-

хеологического изучения города.  

Среди нарративных источников в нашем исследовании важная роль от-

водится:  

- трудам языческих авторов (Аммиан Марцеллин, Евнапий);  

- трудам христианских авторов, из последних наиболее важное значе-

ние в контексте нашего исследования имеют жанры: 

А) Церковная история (Сократа Схоластика, Созомена Саламинского, 

Руфина Аквилейского, Евсевия Кессарийского, Иоанна Эфесского и др.); 

Б) Хроника (Иоанн Никиусский, Михаил Сириец, Иоанн Малала «Хро-

нография» и др.). 

Кроме того, были использованы и другие труды христианских апологе-

тов («Увещевательное слово к эллинам» (иногда «Увещевательное слово к 

язычникам») или по-другому «Протрептик», христианского апологета, одно-

го из основателей Александрийской богословской школы Климента Алек-

сандрийского (ок. 150 - 215 гг.), «История против язычников» V века - Павла 

Орозия окончательная редакция которой была осуществлена автором между 

весной 416 и осенью 417 гг., «Письма» Синезия и т.д. Большое внимание за-

служивают богословские работы предстоятелей Александрийской церкви: 

Афанасия Александрийского, Феофила, Кирилла Александрийского) и др. 

Одним из основных источников по проблеме становления и развития 

коптской Церкви, является обширный источник второй половины X века 

«История патриархов». 

Среди законодательных памятников главное место в нашей работе от-

водится первому официальному сборнику распоряжений римских императо-

ров с начала IV века - Кодексу Феодосия, принятому в 438 г., а также Кодек-

су Юстиниана, составленного в 529-534 гг.  
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Определѐнные проблемы имеются в отношении папирологических ис-

точников, являющихся ценным материалом для освещения экономической 

сферы развития общества
8
. К сожалению, объѐм папирологического материа-

ла для города гораздо меньше, чем для хоры
9
, что связано, в первую очередь, 

с особенностями климата
10

. Папирусы чаще всего находят в мусорных остат-

ках поселений, покинутых ещѐ в древности. В Александрии сосредотачива-

лось управление Египтом, делопроизводство велось непрерывно, документы, 

потерявшие актуальность, уничтожались
11

. Кроме того, папирусы дают мно-

го частных сведений, но практически не содержат обобщающих данных.  

Значительного внимания требуют данные опубликованных результатов 

изучения археологических памятников и комплексов, полученные исследова-

телями в процессе раскопок
12

. 

                                                           
8
 Опубликованные тексты папирусов: Oxyrhynchus papyri / Ed. with transl. and notes by B.P. 

Grenfell, A.S. Hunt. - L., 1898; The Hibeh Papyri. Part. I / Ed. B.P. Grenfell, A.S. Hunt. - L., 

1906, Part II / Ed. E.G. Turner, M.T. Lenger. - L., 1955; Dikaiomata: Auszige aus Alexandrini-

schen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des philologischen Seminars der Universi-

tat Halle mit einem Abang weiterer Papyri dersleben Sammlung / Ed. by the Graeca Halensis. - 

Berlin, 1913; Taubenschlag R. The law of Graeco-Roman Egypt in the light of the papyri 332 

B.C. - 640 A.D. - Warsaw, 1948. 
9
 Haas C. Alexandria in late antiquity: topography and social conflict. - Baltimore; L., 1997. - P. 

13.  
10

 Ранович А.Р. Восточные провинции Римской Империи в I - III вв. - М.; Л., 1949. – С. 

182. 
11

 Ранович А.Р. Указ. соч. – С. 182. 
12

 См.: Белов А.А. Большой порт греко-римской Александрии по современным археологи-

ческим данным // Культура Египта и стран Средиземноморья в древности и средневеко-

вье. - М., 2009. – С. 32-53; Empereur J.-Y. Alexandria Rediscovered. – L., 1999. - 259 p.; God-

dio F. The Topography of the Submerged Royal Quarters of the Eastern Harbour of Alexandria // 

The Submerged Royal Quarters. - L., 1998. - P. 1-52; Haas C. Alexandria in late antiquity: topo-

graphy and social conflict. - Baltimore; L., 1997. – 494 p.; Goddio F. Underwater Archaeology 

in the Canopic Region // The Topography and Excavation of Heracleion-Thonis and East Cano-

pus (1996–2006) / Oxford Centre for Maritime Archaeology. - Oxford, 2007. – 320 p.; Jondet G. 

Atlas historique de la ville et des ports d'Alexandrie. Mémoires présentés à la Société Sultanieh 

de géographie. Publiés sous les auspices de sa Hautesse Ahmed Fouad (Sultan d'Egypte). - Le 

Caire, 1921. - 17 p.; Rodziewicz M., Abdel Fatah A. Recent Discoveries in the Royal Quarter of 

Alexandria // BSAA. 44. - Warsaw, 1991. - Р. 131–150; Rodziewicz M. Alexandrie III. Les ha-

bitations romaines tardives d‘Alexandrie a la lumiere des fouilles polonaises a Kom el-Dikka. - 

Warsaw, 1984. – P. 82-94; Idem:  Stratigraphie du sondage M XVI, 1 dans la partie sud de Kom 

el-Dikka, Alexandrie // EtudTrav III.  - Warsaw, 1969. – P. 133–145; Idem:  Excavations at Kom 

el-Dikka in Alexandria 1980–81 (Preliminary Report) // ASAE 70, 1984–85. – P. 241–242; 

Rowe A. Discovery of the Famous Temple and Enclosure of Serapis at Alexandria: With an ex-

planation of the enigmatical inscriptions on the Serapeum plaques of Ptolemy IV (Pláques bilin-
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Таким образом, имеющихся источников достаточно для решения задач 

нашего исследования. 

Историография. Исследование Александрии Египетской долгое время 

не получало значительного развития, что связано с рядом факторов, среди 

которых наибольшее влияние оказали:  

- отсутствие возможности комплексного археологического изучения 

города, вызванное многими факторами как природно-климатического, так и 

антропогенного характера. На состояние археологического комплекса по-

влияло географическое положение города, построенного в зоне сейсмической 

активности, что приводило к значительным разрушениям
13

. Военные столк-

новения и конфликты, происходившие довольно часто в период после захва-

та города Гаем Юлием Цезарем в 47 г. до н.э., нанесли значительный ущерб 

городским постройкам. Но гораздо большую роль имеет постепенное запус-

тение города в период после арабского завоевания в 641 году, когда роль 

транзитного центра перешла к Фустату (исторический предшественник Каи-

ра)
14

. Во время путешествия Василия Григоровича-Барского в 1730 г. место 

некогда великого города запустело, крепостные стены местами обрушились и 

лежали в развалинах
15

.  Население Александрии ко времени Египетского по-

хода Наполеона I Бонапарта (1798-1801 гг.) не превышало шести тысяч чело-

век
16

. Большие препятствия создаѐт застройка места исторической Александ-

рии, начатая ещѐ в правление Мухаммеда Али-паши (1805 - 1848 гг.). В на-

стоящее время на месте памятника находится активно развивающийся мега-

полис, и возможность раскопок становится возможной лишь в период строи-

                                                                                                                                                                                           

gues de Ptolémée IV) // Supplément aux Annales du Service des antiquités de l'Égypte. - Сahier 

№ 2. – Caire, 1946. - 115 p. и др. 
13

 Ребизов О.Г. Археологические исследования в Александрии Египетской: проблемы и 

перспективы // Христианское чтение. – СПб., 2011. № 5. - С. 119-137. 
14

 Большаков О.Г. История Халифата. Т.II. Эпоха великих завоеваний. 633-656. - М., 1993. 

- С. 122. 
15

 Григорович-Барский В.Г. Странствования по святым местам Востока (с 1723 по 1747 г.) 

/ Отв. ред. Г.С. Баранкова. - Ч. 2. - М., 2005. - С. 139. 
16

 Ребизов О.Г. Указ. соч. - С. 119-137. 
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тельных работ в городе, а также в прибрежной части посредством методов 

подводной археологии;  

- повышенный интерес к истории эллинистического периода существо-

вания города долгое время привлекал внимание в гораздо большей степени. 

Во многом благодаря данному фактору история римского и ранневизантий-

ского времени долгое время не вызывала значительного интереса ученых
17

; 

- отсутствие письменных источников, специально посвящѐнных исто-

рии Александрии, небольшая информативность и специфика, заключающая-

ся в том, что основная масса нарратива вышла из под пера христианских ав-

торов, концентрирующих внимание на развитии Александрийской богослов-

ской школы, и лишь косвенно обращающих внимание на другие аспекты ис-

торического развития города. В целом, история изучения Александрии Еги-

петской берѐт начало ещѐ в XVII веке. В 1699 году лейтенант французского 

флота по фамилии Масси составил достаточно точную карту александрий-

ских гаваней – Восточной (Большая гавань) и Западной (Эвност (Гавань сча-

стливого возвращения))
18

. 

Достаточно подробные описания руин города, служивших в качестве 

каменоломен для местного населения, были сделаны учеными, сопровож-

давшими Наполеона в упомянутом Египетском походе 1798-1801 гг
19

.  

Попытку воссоздать план древней Александрии предпринял египет-

ский ученый, астроном, инженер и географ Махмуд Эль-Фалаки (Махмуд 

Бей), получивший образование в европейских странах. В 1866 году он соста-

вил картографический проект Александрии Египетской. В 1872 году он 

опубликовал результаты своей работы в труде под названием «Mémoire sur 

l‘antique Alexandrie: ses faubourgs etenvirons découverts, par les fouilles, 

                                                           
17

 Ребизов О.Г. Указ. соч. - С. 119-137. 
18

 Белов А.А. Большой порт греко-римской Александрии по современным археологиче-

ским данным // Культура Египта и стран Средиземноморья в древности и средневековье. - 

М., 2009. – С. 32-53. 
19

 Белов А.А. Указ. соч. – С. 32-53. 
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sondages, nivellements et autres recherches». Результаты его исследований, не-

смотря на критику, имеют важное значение и в настоящее время
20

. 

В 1888 году воссоздать облик древнего города на основе изучения ар-

хеологического материала и письменных источников попытался греческий 

ученый Тасос Диметриус Ндроутос
21

. 

Достаточно пессимистичные выводы о состоянии и перспективах ис-

следования археологического комплекса Александрии изложил британский 

ученый Дэвид Джордж Хогарт, посетивший Египет в 1894 - 1895 гг
22

.  

Повышение интереса к истории и археологии Александрии наблюда-

лось в XIX – начале XX вв., особенно, относительно эллинистического пе-

риода истории города
23

. Наиболее важные открытия, непосредственно для 

ранневизантийского периода существования города, были сделаны в 40-60 гг. 

XX в. В 1946 году появилась работа Алана Роу, посвященная исследованию 

архитектуры и топографии александрийского Серапеума
24

. В данной работе 

представлено описание сохранившихся элементов фундамента Серапеума, а 

также приведены сведения о святилище Гарпократа, располагавшегося рядом 

с храмом. В 1960-е годы в процессе работы польской археологической экспе-

диции в Александрии Египетской, был обнаружен квартал, постройки кото-

рого относятся к ранневизантийскому периоду
25

. Находки позволили значи-

                                                           
20

 См.: Empereur J.-Y. Alexandria Rediscovered. - London: British Museum Press, 1999. - P. 25. 
21

 Cм.: Ndroutos Bey T.D. L'Ancienne Alexadrie. Etude archeologique and topographique. - Par-

is, 1888. – 112 p. 
22

 См.: Hogarth D.G., Benson E.F. Report on Prospects of Research in Alexandria by D.G. Ho-

garth and E.F. Benson: The Society for the Promotion of Hellenic Studies / Reprinted by permis-

sion from the Archaeological Report of the Egypt Exploration Fund, 1894 – 1895. – L., 1895. – 

33 p. 
23

 См.: Mahaffy J.P. A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty. - L., 1899. – 144 p.; Be-

van E.R. The House of Ptolemy. A history of Egypt under the Ptolemaic dynasty. - L., 1927. – 

395 p.; Botti G. L'Acropole d'Alexandrie et le Serapeum apres Aphthonius et les Fouilles. Me-

moire presente a la Societe Archdologique d'Alexandrie. - Alexandria, 1895. – 32 p. 
24

 См.: Rowe A. Discovery of the Famous Temple and Enclosure of Serapis at Alexandria: With 

an explanation of the enigmatical inscriptions on the Serapeum plaques of Ptolemy IV (Pláques 

bilingues de Ptolémée IV) / Supplément aux Annales du Service des antiquités de l'Égypte. - 

Caire: Imprimerie de I'Institut français d'archéologie orientale. - Сahier № 2. 1946. – P. 32-103. 
25

 См.: Rodziewicz M. Alexandrie III. Les habitations romaines tardives d‘Alexandrie a la lu-

miere des fouilles polonaises a Kom el-Dikka. - Warsaw, 1984. – 259 p. 
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тельно расширить представление учѐных о топографии Александрии Египет-

ской.  

В конце XX - начале XXI века в связи с усовершенствованием техниче-

ского оборудования археологических экспедиций процесс получения нового 

фактического материала интенсифицировался, так как исследователи полу-

чили возможность вести работы не только на суше, но и в прибрежной зоне, 

активизируется такая область науки как подводная археология.  

Раскопки в районе Александрии Египетской проводят два крупных ин-

ститута: Центр исследований Александрии (Le Centre d'études alexandrines 

(CEAlex)) (основан в 1990 г.), руководителем которого является Жан-Ив Ам-

перер, и Европейский институт подводной археологии (IEASM Institut 

Européen d'Archéologie Sous-Marine) (с 1992 года) под руководством Франка 

Годдио. 

Команда Жан-Ива Амперера ведѐт подводные археологические изыска-

ния у форта Кейт Бей, на месте, где предположительно располагался Алек-

сандрийский маяк
26

. Также Центром исследований Александрии в 1992 - 

1993 гг. было проведено несколько охранительных работ на месте храма им-

ператорского культа, в 1994 - 1997 гг. внимание исследователей фокусирует-

ся на площади комплекса императорских построек на месте квартала Брухей-

он.  

Европейский институт подводной археологии с 1992 года занимается 

исследованиями морского дна в районе современного Восточного порта 

Александрии, с 1997 г. в районе Абукир. В период с 1992 - 1998 гг. междуна-

родная команда исследователей провела ряд подробных съѐмок дна Восточ-

ного порта Александрии. Применение новейших технологий позволило с вы-

сочайшей точностью выявить затопленные ныне портовые структуры, были 

                                                           
26

 Décobert C., Empereur J.-Y. Alexandrie médiévale 1, avec Christian Décobert, Institut 

français d'archéologie orientale. - Le Caire, 1998. – 200 p. 
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составлены точные карты и схемы, изменившие представления учѐных о 

древнем порте Александрии
27

. 

В 2003 году был проведѐн первый сезон Российской подводно-

археологической экспедиции, организованный Центром египтологических 

исследований РАН, работавший на акватории свыше 80 га, включающей 

прибрежную зону к западу от форта Кейт Бей до мыса Агами. В 2009 году в 

работе А.А. Белова были отражены результаты исследования Большого порта 

Александрии Египетской на основе современных археологических данных, в 

которой дано представление об устройстве и структуре портов с учѐтом ре-

зультатов сравнения новейших исследований в акватории с данными пись-

менных источников
28

. 

Значительное внимание в зарубежной историографии уделялось изу-

чению Александрии в общих работах по исследованию ранневизантийского 

Египта
29

. В данном свете, наиболее значительной представляется работа ис-

следователя позднеантичного Египта Роджера Багналла
30

. Исследователь 

проанализировал основные аспекты общественного и культурного развития 

Египта в период римского господства, ввѐл в научный оборот большое коли-

чество папирологических источников, однако, стоит учитывать специфиче-

ский характер Александрии, имеющей мало схожего с остальной частью 

Египта
31

. 

Одна из первых обобщающих работ по истории ранневизантийской 

Александрии Египетской принадлежит современному американскому иссле-

                                                           
27

 Darvish I.A. The topography of royal quarter part of Alexandria // Alexandria: the Submerged 

Royal Quarter. - London, 1998. - P. 1-53. 
28

 См.: Белов А.А. Указ. соч. – С. 32-53. 
29

 См.: Van Minnen P. Urban Craftsmen in Roman Egypt / Münstersche Beiträge zur antiken 

Handelsgeschichte. 5.1. - Berlin, 1987. - P. 88-95.; Bowman A.K., Rathbone D.W. Cities and 

Administration in Roman Egypt // Journal of Roman Studies 82. 1992. – P. 107-127; Gruen E.S. 

Diaspora: Jews Amidst Greeks and Romans. - Cambridge, MA, 2002. –216 p.; Wilkinson R.H. 

Die Welt der Tempel im Alten Ägypten. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, - Darmstadt, 2005. 

- 194 p. и др. 
30

 См.: Bagnall R. Egypt in Late Antiquity. - Princeton, 1993. - 370 p.  
31

 Haas C. Alexandria in late antiquity: topography and social conflict. - Baltimore; L., 1997. - P. 

6. 
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дователю Кристоферу Хаасу
32

. В работе большое внимание уделяется рас-

смотрению общественного развития, с привлечением достаточного объѐма 

письменных источников. Предложена достаточно оригинальная концепция 

подключения комплекса археологических данных, заключающаяся в анализе 

топографии. Значительное внимание получили межобщинные конфликты, 

сопровождаемые насильственными действиями, которые, по мнению К. Хаа-

са, не являлись типичным состоянием александрийского общества, а были 

обусловлены объективными факторами исторического развития
33

.  

Более чем тысячелетней истории Александрии Египетской от еѐ осно-

вания до завоевания арабами посвящена работа исследователя из Оксфорд-

ского университета Джудит Маккендзи, в котором представлены новые воз-

можности исторической реконструкции архитектуры города
34

. В исследова-

нии наряду с греческими и римскими авторами, широко представлены древ-

ние письменные арабские источники, мозаики, росписи, монеты, а также 

масса фрагментов архитектурных памятников, которые были ранее неопуб-

ликованными или на долгое время выпали из внимания учѐных. Маккензи 

отходит от простой каталогизации отдельных фрагментов, прослеживает 

тонкие изменения в их стиле с течением времени и использует их в качестве 

доказательств развития Александрийского архитектурного стиля.  

Первые упоминания об Александрии Египетской в отечественной 

письменной традиции связаны с паломничествами по святым местам. Так, 

состояние Александрии Египетской получило отражение в сообщении рус-

ского путешественника XVIII века Василия Григоровича-Барского, который 

посетив Александрию в 1730 году
35. 

                                                           
32 

См.: Haas C. Alexandria in late antiquity: topography and social conflict. Baltimore; L., 1997. 

- 494 p. 
33 

Haas C. Op. cit. - P. 10. 
34 

См.: McKenzie J. The Architecture of Alexandria and Egypt 300 BC to AD 700. - New Haven 

and London, 2007. – 460 p. 
35

 См.: Григорович-Барский В.Г. Странствования по святым местам Востока (с 1723 по 

1747 г.) / Союз писателей России; Подгот. текста к переизданию В.В. Павленко; Отв. ред. 

Г.С. Баранкова. - М., 2005. - Ч.II. - 336 с. 



15 

 

 

В дальнейшем тема исследования самого города не находила отклика у 

отечественных учѐных. Однако, отдельные вопросы рассматривались во мно-

гих обобщающих трудах по истории Византии: в трѐхтомной «Истории Ви-

зантийской империи
36

» Федора Ивановича Успенского (1845-1928 гг.), пер-

вом томе двухтомной «Истории Византийской империи» Александра Алек-

сандровича Васильева (1867-1953 гг.)
37

, в трѐхтомном труде «История Визан-

тии
38

» известного историка Юлиана Андреевича Кулаковского (1855 – 1919 

гг.). У отечественных историографов существовала объективная необходи-

мость обращения к истории города, обусловленная не только необходимо-

стью в иллюстративном материале, но и весомой ролью города в истории Ви-

зантийской империи. Без учѐта событий, связанных с Александрией невоз-

можно изложение военно-политических процессов, происходивших в ранне-

византийское время. 

Отдельные аспекты непосредственно истории Александрии затрагивал 

исследователь А.Б. Ранович в процессе изучения провинции Египет, однако, 

рамки данного исследования ограничиваются I-III вв
39

.  

Значительным является исследование Олега Георгиевича Большакова. 

Он посвятил изучению процесса перехода Александрии Египетской от Ви-

зантийской империи под власть Арабского Халифата один параграф четвер-

той главы «Завоевание Египта» второго тома
40

 своего четырѐхтомного труда 

«История Халифата
41

». События излагаются в контексте исследования Араб-

                                                           
36

 См.: Успенский Ф.И. История Византийской империи. В 3-х томах. Т.1. – СПб., 1913. – 

872 с.; Т. 2. – Л., 1927. – 509 с.; Т.3. – Л., 1948. – 858 с. 
37

 Васильев А.А.  История Византийской империи: в 2-х томах. Т.1 – СПб., 1998. – 555 с. 
38

 Кулаковский Ю.А. История Византии. В 3 т. - 3-е изд. Т. 1: 395-518 годы. - СПб., 2003. – 

496 с.; Т. 2: 518-602 годы. - СПб., 1996. – 400 с.; Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 

3: 602-717 годы. – СПб., 2004. – 352. 
39 

См.: Ранович А.Р. Восточные провинции Римской Империи в I - III вв. - М.; - Л, 1949. - 

264 с. 
40

 Сдача Александрии // История Халифата. В 4-х томах. Т.II. Эпоха великих завоеваний. 

633-656.  – М. 1993. – С. 116-123. 
41

 Большаков О.Г. История Халифата. В 4 томах. Т.I. Ислам в Аравии (570 - 633). - М., 

1989. - 312 с.; Т.II. Эпоха великих завоеваний (633 - 656). - М., 1993. – 294 с.; Т.III. Между 

двух гражданских войн (656 - 696).  - М., 2002 г. - 304 с.; Т. IV. Апогей и падение арабско-

го Халифата (695 -750). - М., 2010. - 367 с. 
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ского Халифата, поэтому многие аспекты действий имперских властей в 

сложившейся ситуации остались за его рамками. Тем не менее, источниковая 

база не ограничивается письменным наследием завоевателей, а включает и 

труды византийских авторов, что позволяет исследователю сделать объек-

тивную оценку исторических событий.  

Значительное внимание в трудах отечественных учѐных получила про-

блема изучения становления и развития александрийского христианства
42

, 

особенно в рамках изучения Александрийской богословской школы в исто-

рии философско-богословской мысли
43

. Однако, в данных исследованиях 

лишь косвенно затрагиваются проблемы изучения истории Александрии 

Египетской.  

Одной из наиболее часто упоминаемых, является тема изучения исто-

рии коптов в ранней Византии. Здесь следует упомянуть работы современ-

ных российских исследователей Е.А. Кривец
44

, А.С. Ковалец
45

. Значительное 

внимание уделено данной проблеме в искусствоведении благодаря фунда-

ментальным работам А.Я. Каковкина
46

, в работах которого значительное 

внимание уделено материальному комплексу источников по истории коптов, 

а также особенностям коптской культуры. Наибольшее обобщение исследо-

вание коптов получило в работе Е.Г. Толмачевой
47

. Большое внимание ис-

                                                           
42 

См.: Хосроев А.Л. Александрийское христианство по данным текстов из Наг Хаммади. - 

М., 1991. – 191 с. 
43

 См.: Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. – 

М., 2011. – 1008 с. 
44

 См.: Кривец Е.А.  Этапы становления и развития коптской церкви // Ярославский педа-

гогический вестник. 2010. Т. 1. № 4. - С. 83-87; Он же: Египетские копты: проблема иден-

тичности // Ярославский педагогический вестник. Т. 1. № 2. 2014. - С. 271-274; Он же: Со-

циально-политические и религиозные последствия завоеваний Египта в Средние века // 

Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и со-

циальные науки. № 5. 2012. - С. 54-59. 
45

 Ковалец А.С. Влияние александрийской философско-богословской традиции на форми-

рование ранних памятников коптской монашеской литературы / Дис…кандидата филоло-

гич. наук. – М., 2003. – 213 с.; Она же: Раннее христианство в Египте: молчание источни-

ков и этнический аспект // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия 3: Филология. № 4 (14). 2008. - С. 26-34. 
46

 См.: Каковкин А.Я.  Коптские ткани: опыт символического осмысления изображений: 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра искусствоведения. наук. – СПб., 1996. - 38 с.  
47

 См.: Толмачева Е.Г. Копты: Египет без фараонов. - М., 2003. - 248 с. 
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следователей привлекают личность и деятельность Кирилла Александрий-

ского, одного из наиболее значительных представителей александрийской 

богословской традиции IV-V вв. Среди отечественных исследователей наи-

большее внимание данной проблеме уделили как дореволюционные авторы 

А. Миролюбов
48

, архимандрит Порфирий (Г.И. Попов)
49

, архиепископ Тихон 

(Т.И. Лященко)
50

, так и современные авторы А.И. Сидоров
51

, В.Я. Саврей
52

, 

А.Г. Грушевой
53

. В то же время эта проблема получила большое внимание и 

в зарубежных исследованиях, здесь стоит отметить работы: Э. Гиббона
54

, Ф.-

М. Абеля
55

, Г. Барди
56

, Г. Жусарда
57

, А. Гарнака
58

, Дж. Лабелле
59

, Е. Харди
60

, 

Дж. Макгукена
61

, К. Хааса
62

, Н. Рассела
63

, Т. Вреттоса
64

, Х.- Б. Крисманека
65

 

и др.  

                                                           
48 

См.: Миролюбов А. Проповеди св. Кирилла Александрийского // Труды Киевской Ду-

ховной Академии. №2. – Киев, 1882. - С. 200-218. 
49 

См.: Порфирий (Попов), иеромонах. Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский 

// Прибавления к творениям святых отцов. Ч. 13.  - М., 1854. - С. 250-322. 
50

 См.: Лященко Т. Свящ. Св. Кирилл, архиепископ Александрийский. Его жизнь и дея-

тельность. - Киев, 1913. – 547 с. 
51

 См.: Сидоров А.И. Святитель Кирилл Александрийский. Его жизнь, церковное служе-

ние и творения // Творения святителя Кирилла епископа Александрийского. Кн. 1. – М., 

2000.– 735 с.; Он же: Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 3: Александрия 

и Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - М., 2013. – 732 с. 
52 

См.: Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. - 

М., 2011. - 1008 с. 
53 

См.: Грушевой А.Г. Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и Римской импе-

рии. – СПб., 2008. – 484 с. 
54

 См.: Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи: Закат и паде-

ние Римской империи. Т. 5. – M., 2008. – 576 c. 
55

 Abel F.M. Saint Cyrille d`Alexandrie dans ses rapports avec la Palestine  // Kyrilliana: Spici-

legia edita Sancti.  - Kairo, 1947. – P. 203-230. 
56

 См.: Bardy G. Cyrille d'Alexandrie. // Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastique. 

T. 13. - Paris, 1956. - P. 1169-1177. 
57

 См.: Joussard G. Cyrill von Alexandrien //  Reallexikon für Antike und Christentum. T 3. 

1957. - S. 499-516. 
58 

См.: Harnack A. Alexandria // School of 11 The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Reli-

gious Knowledge. Vol. 1. - Grand Rapids, 1960. – 260 c. 
59

 См.: Labelle J.M. Saint Cyrille d'Alexandrie. Témoin de la langue et de la pensée philosophi-

ques au Ve siècle // Revue des Sciences Religieuses. Vol. 52. № 2. 1978. - P. 135-158. 
60

 См.: Hardy E.R. Cyrillus von Alexandrien // Theologische Realenzyklopädie. Dionysius 

Areopagita - Chlodwig. Bd. 8. 1981. - S. 254–260. 
61

 См.: McGuckin J.A. St. Cyril of Alexandria: The Christological Controversy, its history, the-

ology, and texts. - Leiden; New-York; Koln, 1994. – 425 p. 
62

 См.: Haas C. Op. cit. – 494 p. 
63 

Russell N. Cyril of Alexandria. The Early Church Fathers. - L.; New - York, 2000.  – 288 p. 
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Работы отечественных исследователей концентрируются в основном на во-

просах, входящих в соприкосновение с предметным полем теологии, что 

вполне соответствует характеру письменных источников. Также, отечествен-

ная историографическая традиция характеризуются особым вниманием к 

трудам Кирилла, и соответственно, отличается источниковедческой глуби-

ной. Многие аспекты биографии Кирилла излагаются с точки зрения «тради-

ционного взгляда», ведущего своѐ начало в фундаментальном труде архиепи-

скопа Тихона (Тимофея Ивановича Лященко).  

Среди прочих дискуссионных моментов нельзя не отметить вопросы, 

связанные с убийством Гипатии. Данная тема является, пожалуй, наиболее 

широко известной в данном периоде истории Ранневизантийской Александ-

рии. Среди современных зарубежных исследователей данную проблеме уде-

лили внимание К. Лакомбред
66

, С. Рончи
67

, M.A.Б. Декин
68

, и др. Существен-

ный вклад в изучение рецепции образа Гипатии внесла В. Гели
69

.  

Одно из наиболее обширных исследований принадлежит современной 

исследовательнице из Польши - Mарии Дзельской
70

. Работа содержит под-

робнейший анализ фактов о жизни и творчестве Гипатии, что позволяет сде-

лать достаточно обоснованные выводы, о том, что убийство Гипатии не было 

связано с антиязыческой политикой Кирилла
71

. Данные выводы, подтвер-

                                                                                                                                                                                           
64

 См.: Vrettos T. Alexandria: City of the Western Mind. – New – York, 2002. - 320 p. 
65 

См.: Krismanek H.- B. Das Briefkorpus Kyrills von Alexandrien als Quelle des antiken 

Mönchtums. – Frankfurt am Main, 2010. – 330 s. 
66

 Lacombrade С. Hypatia // Reallexikon für Antike und Christentum. Band 16. – Stuttgart, 

1994. - S. 956–967. 
67

 Ronchey S. Hypatia the Intellectual / ed. Augusto Fraschetti /  Roman Women. – Chicago; L., 

2001. - P. 160–189, 227–235. 
68

 Deakin M.A.B. Hypatia of Alexandria: Mathematician and Martyr. - New - York, 2007. - 231 

p.; 

Hypatia and Her Mathematics // The American Mathematical Monthly, Vol. 101. №. 3. 1994. - 

P. 234-243. 
69

 Gely V. Hypatia. Historische Gestalten der Antike. Rezeption in Literatur, Kunst und Musik // 

Der Neue Pauly. Supplemente. Band 8. - Stuttgart; Weimar, 2013. - S. 525–534. 
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- 176 p.  
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ждаются и в работах отечественных исследователей А.И. Сидорова
72

, М.А. 

Ведешкина
73

.  

К настоящему моменту накоплен обширный опыт в исследовании ран-

невизантийской Александрии Египетской. Разнообразие и обширность про-

блематики в изучении истории ранневизантийской Александрии Египетской 

создаѐт естественную необходимость использования междисциплинарного 

подхода, который, несмотря на ряд проблем, наиболее успешно реализуется в 

зарубежной историографии второй половины XX-XXI вв.  

Научная новизна исследования: 

1. Первое комплексное систематическое исследование по истории 

Александрии Египетской в ранневизантийский период. 

2. В исследовании предпринимается попытка изучения уровня полити-

ческого и социально-экономического развития ранневизантийской Алексан-

дрии Египетской. 

3. В работе проводится систематическое исследование этно-

конфессиональной картины александрийского общества в ранневизантий-

ский период: особенностей функционирования внутригородских этно-

социальных и конфессиональных общностей, особенностей их взаимодейст-

вия. 

4. В исследовании предпринимается попытка изучения процесса 

трансформации Александрии Египетской из крупнейшего центра классиче-

ского наследия в один из основных центров развития христианства. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трѐх глав, заключения и библиографического списка. Во введении 

обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и зада-

чи исследования, указываются объект и предмет исследования. В первой гла-

                                                           
72

 Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 3: Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. – М., 2000.  – С. 312-325.  
73

 Ведешкин М.A. Языческая интеллектуальная элита Восточной Римской империи в V - 

VI вв. // Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем. Вып. 2 / Под ред. М.С. 

Петровой. - М., 2014. - С. 153-191. 
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ве исследуется особенности развития ранневизантийской Александрии. Во 

второй главе предпринимается попытка изучения этно-конфессиональной 

картины александрийского общества в ранневизантийский период. В третьей 

главе исследуются особенности процесса христианизации города. В заклю-

чении подведены итоги и сделаны выводы исследования. 

Апробация материалов и выводов работы была проделана в виде ряда 

докладов на международных научных конференциях в Москве, Санкт-

Петербурге, Белгороде, Харькове, Пскове, Ижевске, Севастополе, Борисог-

лебске, Воронеже, а также отражена в 13 публикациях: 

1. Особенности хозяйства Александрии Египетской в ранневизантийский период // 

Каразiнськi читання (iсторичнi науки). – Харкiв, 2016. – С. 56-57. Обстоятельства восше-

ствия Кирилла на престол александрийской Церкви в 412 г. // Классическая и византий-

ская традиция. 2015. Материалы IХ международной научной конференции. – Белгород, 

2015. – С. 122 – 126.  

2.  Социальные сообщества позднеантичной Александрии Египетской / Молодѐжь 

- науке. 2015. Материалы молодѐжных научно-практических конференций Псковского го-

сударственного университета. Т. III. - Псков: Псковский государственный университет, 

2015. – С. 101. 

3. Администрация Александрии Египетской в поздней античности // Традицион-

ные культуры народов мира: история, интерпретация, восприятие. – Белгород: Политерра, 

2015. – С. 181 – 184. 

4. Междисциплинарный подход в изучении ранневизантийской Александрии Еги-

петской в зарубежной историографии второй половины XX-XXI вв. // Вестник СНО Бел-

ГУ. Вып. XIX. – Белгород: БелГУ, 2016. – С. 14. 

5. Языческая община Александрии Египетской в V веке // Вестник СНО БелГУ. 

Вып. XIX. – Белгород: БелГУ, 2016. – С. 21-23. 

6. К вопросу о структуре христианской общины ранневизантийской Александрии 

Египетской // Иресиона. Выпуск V. К 30-летию кафедры всеобщей истории. НИУ «Бел-

ГУ». – Белгород, 2016. – С. 126-129. 
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международного молодежного форума «Белгородский диалог – 2016» (Белгород, 7-9 ап-

реля 2016 г.). – Белгород, 2016. - С. 98-100. 
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8. Жизнь и деятельность Кирилла Александрийского в современной отечественной 

историографии / 1917-2017: уроки столетия: материалы ежегодных Митрофановских цер-

ковно-исторических чтений. Вып. 1 / под ред. иерея Ярослава Манохина. – Воронеж: Из-

дательский дом ВГУ, 2016. - С. 171-173. 
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ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЛЕКСАНДРИИ В РАННЕВИЗАНТИЙСКИЙ ПЕРИОД 

 

I.1. Администрация  

 

Александрия Египетская на протяжении исследуемого периода остава-

лась одним из важнейших центров восточного Средиземноморья и всей им-

перии. В трудах древних авторов можно встретить восторженные отзывы, 

посвященные этому городу. 

Древнеримский поэт IV века Децим Магн Авзоний в своѐм произведе-

нии «О знаменитых городах» («Ordo Urbium Nobilium») указывает Александ-

рию, наряду с Антиохией среди важнейших римских городов. «Венцом всех 

городов» называет Александрию Аммиан Марцеллин в своѐм труде по на-

званием «История» (Amm. Marc. Res gest. XXII. 16.7). Отмечает высокий ста-

тус города и Евагрий Схоластик, неоднократно называя его «великим» 

(Evagrius HE. II.4-5,8; II,4;V.2). Бесспорно, что Александрия являлась одним 

из ключевых городских центров ранневизантийского времени, оказывая 

влияние на все сферы общественного развития и играя важную роль в поли-

тической, экономической и культурной сферах исторического развития им-

перии. 

Начиная с момента включения территории Египта в состав Римской 

империи, властям было нелегко управлять этим большим городом, и сдела-

лось особенно затруднительным в течение IV – V вв., когда социальное на-

пряжение в городе достигло своего апогея
74

. Анонимный автор «Описания 

всего мира» (Expositio totius mundi) конца IV в. даже писал, что «этот город 

навязывает свою волю правителям» (Expositio 37.1-5). Евагрий Схоластик 

описывает нестабильность общества, побуждаемого чернью к беспорядкам 

(Evagrius HE. II.4-5,8; II.4; V.2). 
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Вопросы управления городом в ранневизантийский период требуют 

пристального внимания, так как этот аспект особенно важен при рассмотре-

нии многих проблем истории города, сопряженной с многочисленными кон-

фликтами.  

В характеристике администрации Александрии мы опирались на прин-

цип, предложенный в работе Кристофера Хааса
75

, который во избежание отя-

гощения исследования административной системы нюансами бюрократиче-

ской организации, разработал принцип анализа городской власти, основы-

вающийся на достаточно условном разделении властных полномочий на три 

части: непосредственную власть императора, военную и гражданскую вла-

сти. В историческом процессе данные категории зачастую соединялись и пе-

реплетались, например, когда префект использовал силы военного гарнизона, 

располагавшегося в Никополе
76

.  

Хотя императоры достаточно редко лично посещали город, они не мог-

ли игнорировать столь богатый и влиятельный центр. В течение исследуемо-

го периода имперские указы публично провозглашались в городе, а затем за-

писывались в афинскую библиотеку Адриана и библиотеку храма Нанайи в 

Александрии. Помимо этого, в городе обнародовались основные события, 

связанные с правлением того или иного императора, для того, чтобы под-

черкнуть его величие в глазах населения Александрии. Так, император Фео-

досий, в 394 году направил специальное послание в город, в котором говори-

лось о свержении узурпатора Евгения (Hist. Monach. l.64). За несколько лет 

до этого он же отправил в Александрию такого важного чиновника как пре-

фект претория для провозглашения свержения узурпатора Максима и уста-

новления статуи нового императора (Zosimus 4.37.3). Повышению имиджа 

императора способствовало и размещение статуй императора в ключевых 

центрах городской топографии.  
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Сохранившиеся монументальные скульптурные изображения импера-

торов (Greco-Roman Museum inv 5934) свидетельствуют о той мощи и трепе-

те, которые они были призваны внушать населению
77

.  

Ещѐ одной формой «взаимоотношений с общественностью» был вы-

пуск на монетном дворе, расположенном в Цезареуме, имперских монет с ат-

рибутами императорской власти.  

В особенно важные периоды император считал необходимым вмеши-

ваться во внутренние дела Александрии, выражая свою волю посредством 

приказов. Наиболее известными в данном контексте можно считать указы 

императоров времѐн арианских споров (Athan.  Apol. contra Ar. 51, 87;  Hist. 

Ar. 48 col. 752c, 51 col. 756b; Julian. Ep. 24 (398); Soc. HE III.13, IV.13). Осо-

бенно интересным моментом является тот факт, что Константин сначала 

поддерживал в этом конфликте сторону Афанасия, но его позиция резко из-

менилась на противоположную когда архиепископа обвинили в том, что он 

угрожал прервать поставки зерна из Александрии в Константинополь (Soc. 

HE I.35; Athan. Apol. contra Ar. 87 col. 405a), что в свою очередь, показывает 

экономическое влияние, которое имел город в этот период.  

Таким образом, император был вовлечѐн в разросшийся межобщинный 

конфликт, связанный с борьбой за гегемонию в городе
78

. Подобная линия 

продолжалась и впоследствии, имперские власти были вовлечены в решение 

конфликта вокруг разрушения Серапеума в 391 году. В 416 году имперскими 

властями были приняты меры по урегулированию открытого насильственно-

го конфликта в Александрии, сопряжѐнного с убийством философа Гипатии. 

Причѐм, власти стремились ограничить влияние архиепископа Кирилла пу-

тѐм снижения уровня его власти над монашескими объединениями, ограни-

чив их доступ в город. Таким образом, императоры, вовлекались время от 

времени в ключевые внутригородские конфликты, принимая меры по устра-

нению их ещѐ большего разрастания.  
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Имперские директивы и приказы осуществлялись в Александрии 

должностными лицами, такими как специальные агенты императора 

(palatine), писцы (notarii) и римская тайная полиция (agentes in rebus) (Athan. 

Apol. ad Constant. 10 col. 607b-c).  Однако, политические реалии в городе бы-

ли таковы, что особенно непопулярные приказы часто переводились в руки 

военных (комитов), которые обладали силой, необходимой для принуждения 

к повиновению (Athan. Hist. Ar. 48-49 col. 753a, 54 col. 757c-d, 55 col. 760b). 

В целом, Египет был мирной провинцией, однако существовала объек-

тивная необходимость наличия военных сил в пригородах, прежде всего, для 

контроля племен из Ливии и пресечения действий племен блеммиев, нару-

шающих караванную торговлю в восточном направлении (Palladius Hist. 

Laus. 32.10, Dialogus 20; Eus. V. Canst 1.8; Zosimus 1.71). Войска были рас-

квартированы в Никополе – пригороде Александрии (Hist. Aceph. 5.13; P. 

Oxy 14.1666). Оборона южных границ была поручена войскам под командо-

ванием дукса Фиваиды, находящегося под юрисдикцией дукса Египта. В сре-

дине VI века должность дукса Фиваиды была отменена, полномочия, а также 

обязанности обеспечения войск перешли к префекту Александрии (Justinian 

Edrct 13.13, ed. Schoell and Kroll, p. 787). Дукс Египта был главным военным 

офицером, отвечающим за поддержание порядка в Александрии и обеспече-

ние исполнения имперских директив, касающихся города. Это часто приво-

дило к исполнениям обязанностей, не связанных непосредственно с военны-

ми действиями, таких как, например, преследование приверженцев различ-

ных религиозных течений во время арианских споров (Hist. Aceph. 5.12-13). 

Если дукс управлял военной силой, то главным имперским чиновником 

в отношении гражданских дел был префект Августал (praefectus Augustalis). 

Эта должность была учреждена ещѐ в годы проведения реформы императора 

Диоклетиана в III веке, когда был создан разветвлѐнный бюрократический 

аппарат, позволяющий императору более эффективно управлять провинция-

ми. После преобразований 380 года префект Августал стал преемником пре-

фекта Египта. Должность включала широкие судебные и административные 
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полномочия, которыми раньше обладали великие префекты Раннего принци-

пата. Несмотря на формальное ограничение его полномочий в составе про-

винции Египет (в которую входила Александрия), ходатайства со всей терри-

тории Египта продолжали наполнять суд префектуры в Александрии, так же, 

как в самом начале римского периода
79

. Помимо решения обычных вопросов, 

связанных с налоговыми обязательствами, имущественными и гражданскими 

вопросами, в суде префекта также могли реализовывать имперские указы от-

носительно запрещенных религиозных течений. В источниках мы встречаем 

информацию о том, что непокорных александрийцев «привели на суд пре-

фекта» (P. Oxy. 31.2597, 43.3093). 

Префект руководил огромным бюрократическим аппаратом, призван-

ным охватить различные стороны жизнедеятельности провинции, включав-

шим многочисленных чиновников. Например, procurutor rei privatae занимал-

ся регулированием налогообложения, а также контролировал конфискацию 

имущества преступников, procurator Phari контролировал сборы в портах 

Александрии, защиту судоходных путей, недалеко от города, а также стро-

гую регламентацию потока людей и товаров через порты Александрии в Еги-

пет, procurator monetae нѐс ответственность за выпуск и функционирование 

императорской монеты
80

 и т.д. Наиболее часто упоминаемым в источниках 

подразделением, находившимся в управлении префекта, была сложная бюро-

кратическая система, созданная для сбора зерна, его хранения и транспорти-

ровки. Этой сферой руководил префект анноны (praefectus annonae 

Alexandrinae). Статус его был настолько высок, что были случаи, когда он 

удостаивался звания сенатора
81

. Он контролировал разветвлѐнную бюрокра-

тическую сеть, связанную с зерновыми поставками, существовавшую, по 

крайней мере, до начала VII века (John of Nikiu 107.17). 
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Таким образом, структуры управления включали большое количество 

чиновников, обеспечивавших роль города как важного регионального центра 

торговли и управления.  

Хотя это трехкратное разделение императорских полномочий состав-

ляло основные элементы администрации Александрии, в городе оставалось 

пространство для осуществления деятельности местных выборных магистра-

тов. Как и в других городах, гражданские магистраты в Александрии сокра-

тились во время III-IV вв., что было вызвано ростом расходов на их содержа-

ние, а также уклонением магистратов от исполнения своих почестей-

обязанностей (Athan. Hist. Ar. 78; Libanius Or. 49.12). В начале IV века в 

Александрии была отменена должность гипомнематографа 

(hypomnematographus). Ранее эта должность предоставлялась членам приви-

легированного класса булевтов, который служил в качестве управляющего 

канцелярии префекта. Вместо этой должности императорское правительство 

назначало католикоса. Вероятно, Cursus honorum - последовательность воен-

ных и политических магистратур, через которые проходила карьера древне-

римских политиков перестал функционировать в привычном понимании уже 

в IV веке. В целом, городские магистраты слабо освещены в источниках, что 

не позволяет четко очертить контуры их исторического развития в исследуе-

мый период. 

В IV-V вв. известно о функционировании, по крайней мере, двух глав-

ных магистратур, действовавших совместно с другими государственными 

органами. Важное место в этот период продолжали занимать пританы (P. 

Oxy. 1. 59; 12.1412), осуществлявшие судебные полномочия и, вероятно, 

председательствовавшие на заседаниях городского буле. В источниках при-

тан иногда упоминается в одном ряду с префектом (Athan. Hist. Ar. 81 col. 

796b) и дуксом (Athan. Apol. ad Constant 24 col 625b), что свидетельствует о 

его значительной роли в исследуемый период. Также, в течение IV-V вв. мы 

находим свидетельства об александрийских дикастах (судьях) (Athan. Apol ad 

Constant 33 col. 639b; Hist. Ar. 31 col. 728c). Хотя их конкретная роль в судах 
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префектуры не совсем ясна, их согласие требовалось для исполнения наказа-

ний, также они были наделены полномочиями для исполнения наказаний во 

время арианского конфликта. Дикасты также встречаются в источниках дей-

ствующими в союзе с «народом», что может быть отсылкой к эклессии
82

.  

Нужно сказать, что магистраты теряют постепенно свою актуальность 

и в связи с обострявшейся ситуацией в городе, в период усиления межоб-

щинных конфликтов на протяжении IV-V вв. имперские силы действовали 

более эффективно в вопросах регулирования общественного порядка
83

. До-

вольно часто основным методом умиротворения служило развѐртывание 

вооружѐнных сил. Префект имел в своих руках собственный вооружѐнный 

контингент (protiktorai) (Hist. Monach. 19.9. Athan. Apol contra Ar. 14, 31, 83). 

К концу VI века эти силы стали осуществлять основные функции по наведе-

нию порядка (J. Moschus Prat. Spir. 72, 75) При возникновении необходимо-

сти силы префекта могли быть объединены с военными подразделениями, 

которыми располагал дукс. В нормальных условиях полицейские функции в 

Александрии осуществлялись силами, находившимися в подчинении двух 

стратегов (strategai ton paleos). Эти силы довольно часто использовали на-

сильственные меры для усмирения взбунтовавшихся масс населения (Athan. 

Hist. Ar. 63, 87). 

Кроме насильственных мер для воздействия на городское общество в 

период конфликтов существовали и другие механизмы. В период волнений, 

последовавших за смертью патриарха Диоскора в 451 году префект Флор 

смог восстановить порядок посредством запрещения зрелищ, закрытия терм, 

прекращения раздачи зерна (Evagrius HE. II.5). Эти зерновые выплаты насе-

лению упоминаются ещѐ с I века в качестве благодеяния со стороны импера-

тора (P. Oxy. 42.3022). 

Со времени реорганизации анноны во время реформ Диоклетиана 

(Procopius Hist. Arc. 26.40-44) и еѐ расширения во время правления Феодосия 
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II (C.Th. 14.26.1-2) ежегодно в Александрии распределялась почти треть мил-

лиона модиев зерна. При этом, скорее всего подобное пособие получали осо-

бо нуждавшиеся слои населения. Оно выделялось для поддержки простых 

людей, лишенных средств поддержания жизненных потребностей. Среди по-

лучателей конкретно упоминаются вдовы и сироты (Procopius Hist. Arc. 

26.43; C. Th. 14.26.2; Athan. Hist. Ar. 13). Однако, встречаются упоминания, 

относящиеся к IV веку александрийца, который был богат настолько, что 

имел дом в сельской местности, а также дом в городе и хлеб в Александрии 

(P. Mich. 723 mv. 902, line 2). Исследователи полагают, что речь в данном 

случае идѐт именно о получении зернового пособия. Возможно, что это по-

собие распределялось не на душу населения, а на основе имущественного 

права.  Усилением роли Церкви распределение пособий для бедных стано-

вится и уделом еѐ предстоятеля. Интересно, что власти могли использовать 

прерывание поставок зерна церкви для нарушения патрон-клиентских отно-

шений между Церковью и беднейшими слоями населения для проведения 

своей политической линии
84

.  

Использование подобных мер наблюдалось и ранее со стороны импер-

ского правительства. Желая сломить языческое сопротивление, Констанций 

включал своих директивах, касающихся пособия в Александрии, указывал 

«их хлеб должен быть отнят, а их идолы свергнуты» (Athan. Hist. Ar. 54 

co1.757d). Хотя эти меры не смогли достичь желаемого результата в это вре-

мя, подобные запреты, связанные с другими насильственными действиями, 

могли радикально повлиять на фракционный конфликт в городе. 

Достаточно эффективным способом влияния государственных органов 

на отношения Церкви и населения было закрытие церквей.  В 539 году, после 

года неудачных попыток поставить в городе патриарха-халкидонита, Юсти-

ниан решил осуществить более решительные меры. Он приказал закрыть 

двери церквей в городе, запечатать их, и поставить перед входом охранников, 

отрезав александрийцам доступ к таинствам. Несмотря на это, александрий-
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цы продолжали настаивали на своей позиции, что стало возможным благода-

ря тому, что монофизитские иерархи поспешно освятили две несанкциониро-

ванные церкви внутри города. Юстиниан, в дальнейшем, приказал открыть 

церкви, но уже под управлением халкидонитов (History of the Patriarchs 1.13 

(ed. Evetts), 466-67 [202-3]). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что имперскую власть в го-

роде можно условно разделить на три составляющие части: непосредствен-

ную власть императора, осуществляемую посредством указов и постановле-

ний, а также ряда репрезентативных мер, военную власть дукса и граждан-

скую власть, осуществляемую посредством разветвлѐнного бюрократическо-

го аппарата, сосредоточенную в руках префекта. Должностные полномочия 

трансформировались на протяжении периода. Усиление напряженности в 

александрийском обществе требовало объединения сил городского управле-

ния для поддержания порядка.  В городе ещѐ оставались возможности для 

функционирования магистратур, однако, они постепенно теряли свои пози-

ции. Совокупность методов управления, включавшая как насильственные 

методы, так и различного рода ограничения, важнейшими из которых были 

ограничение зерновых пособий, а в более поздние периоды и закрытие церк-

вей, способствовала проведению имперской политики, направленной на под-

держание порядка в городе и умиротворение населения в периоды межоб-

щинных конфликтов, которые были достаточно частым явлением в ранневи-

зантийской Александрии.  

 

 

I.2. Особенности социально-экономического развития  

 

Александрия Египетская в изучаемый период оставалась важным цен-

тром производства и международной торговли. Изучение особенностей соци-

ально-экономического развития Александрии является важным вопросом в 

контексте исследования ранневизантийского города.  
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Сведения, касающиеся данной темы содержатся в таких письменных 

источниках, как: «Церковная история» Сократа Схоластика (ок. 380 – 439 

гг.); сочинения Епифания Кипрского (ок. 315 – 403 гг.), «Хроника» Иоанна 

Никиусского (VII в.); «Лавсаик, или повествование о жизни святых и бла-

женных отцов» Палладия Еленопольского (ок. 360 - 420 гг.); «Житие Иоанна 

Милостивого» Леонтия Неапольского (VII в.); «Христианская топография» 

(написана в 535 и 547 гг.) византийского купца Косьмы Индикоплова. Важ-

ное значение имеет «История патриархов», написание которой начал Севир 

ибн аль-Мукаффа. Также значительную роль играют источники анонимных 

авторов, опубликованные в работе Кристофера Хааса. Среди законодатель-

ных источников важная роль отводится Кодексу Юстиниана (529 г.).  

Определѐнные проблемы имеются в отношении папирологических ис-

точников, являющихся ценным материалом для освещения экономической 

сферы развития общества
85

. К сожалению, объѐм папирологического мате-

риала для города гораздо меньше, чем для хоры
86

, что связано, в первую оче-

редь, с особенностями климата
87

. Папирусы чаще всего находят в мусорных 

остатках поселений, покинутых ещѐ в древности. В Александрии сосредота-

чивалось управление Египтом, делопроизводство велось непрерывно, доку-

менты, потерявшие актуальность, уничтожались
88

. Кроме того, папирусы да-

ют много частных сведений, но практически не содержат обобщающих дан-

ных.  
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Важное место в изучении проблемы имеют опубликованные данные 

археологических исследований. Наиболее важные открытия были сделаны в 

1960-е годы, когда в процессе работы польской археологической экспедиции 

в Александрии Египетской (руководитель - Казимеж Михаловски), был об-

наружен квартал позднеримскому времени - Ком-эль-Дикка. Здесь были най-

дены монументальные римские термы, развалины цистерн, подававших воду 

для этого общественного сооружения, тщательно выполненная сеть водосто-

ков, а также, Одеон - первое сооружении данного типа, обнаруженное на тер-

ритории Египта
89

. Эти находки позволили значительно расширить представ-

ление учѐных о топографии и социально-экономической жизни Александрии 

Египетской. 

Во многом, интенсивное социально-экономическое развитие города 

было предопределено его выгодным географическим положением.  Алексан-

дрия располагалась на склоне холма, спускавшегося от озера Мареотис к 

Средиземному морю. Город занимал один из немногих благоприятных уча-

стков болотистых берегов дельты Нила, что позволило построить большой 

порт, ставший со временем центром международной торговли. Близость реки 

Нил и еѐ связь с гаванью, в свою очередь, обеспечивали необходимые усло-

вия для развития торговли с внутренними регионами Египта
90

. В пользу вы-

вода о взаимосвязи социально-экономического развития и географического 

положения свидетельствует тот факт, что после арабского завоевания в 641 г. 

город утратил статус центра торговли (он перешел к Фустату (исторический 

предшественник Каира)), и это привело к запустению Александрии
91

. 

В ранневизантийский период городская экономика была достаточно 

оживлѐнной. Анонимный автор конца IV века написал об Александрии: «Го-
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род процветающий, богатый и плодотворный, в котором никто не находится 

в праздности
92

» (HA Quad. Tyr. 8.5-6; cf. Aur. 45.1).  

Среди наиболее известных александрийских товаров исследователи 

выделяют стекло, папирус и ткани
93

. 

Большое распространение получило изготовление предметов из тонко-

го стекла. О развитии стекольного дела говорят данные из квартала Ком-эль 

Дикка, где под изготовление стеклянных изделий отводились первые этажи 

нескольких соседних домов. Одна из наиболее хорошо сохранившихся мас-

терских состояла из одиннадцати или четырнадцати небольших комнат, со 

стороной не более шести метров каждая
94

. Они были расположены вокруг 

небольшого двора. Более просторное помещение в задней части здания, воз-

можно, использовалось в качестве офиса. Прямо напротив через дорогу от 

этого здания, располагался ряд небольших эргастериев, в одном из которых 

находилась печь, используемая в производстве объектов из стекла
95

. Хотя 

масштабы этого коммерческого предприятия были небольшими, производст-

во было высоко развито. Исследователи обнаружили стекольные формы, 

сделанные из гранита и известняка, а также трубы незавершенных стеколь-

ных бусин. Формирование стекла производилось вокруг стержня из железа. 

Впоследствии эта стекольная трубочка разрезалась, и получались бусины, 

которые соединялись вместе, создавая тонкое ожерелье из красного, зелено-

го, синего и желтого бисера. Похоже, что эта продукция шла не на экспорт, а 

была предназначена для местного населения, посещавшего бани и Одеон, 

располагавшиеся неподалѐку
96

.  

Одной из выгодных статей дохода александрийцев традиционно оста-

валось производство папируса. Анонимный автор IV века сообщает нам, что 

папирус не изготавливали «нигде, кроме Александрии» (Expositio 36.1-9). 
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Безусловно, это высказывание является преувеличением, так как известно, 

что папирус изготавливали не только в городе, но и в других регионах Дель-

ты Нила
97

. Тем не менее, на болотах в окрестностях Александрии это расте-

ние было широко распространено, особенно на узком хребте известняка, ле-

жащего к западу от города между озером Мареотис и морем. Будь изготовлен 

в самом городе или в окружающей сельской местности, александрийский па-

пирус был важным товаром, используемым в бюрократическом аппарате им-

ператоров, пап и франкских правителей
98

. Производство этого папируса было 

настолько выгодно, что один епископ Александрийской Церкви в конце 350 

г. даже пытался получить монополию на торговлю этим товаром (Epiph. 

Haer. 76.1.5). 

Третью из наиболее важных экспортных статей в экономике Александ-

рии составляли ткани. В IV в. было очень распространено льняное полотно, 

которое изготавливали в Верхнем Египте, затем оно поставлялось в Алексан-

дрию в качестве административного налога или для Церкви (Soc. HE. 1.27; P. 

Oxy. 43.3111). Более специализированные сорта тканей изготавливались в 

самом городе, известном своим производством мелкотканого полотна и оде-

жды. В труде монаха-географа Козьмы Индикоплова говорится о славе алек-

сандрийской тканей, есть сведения о максимальных ценах на них, рассказано 

также об особом типе александрийских тканей, имитирующих более дорогие 

одежды из Киликии (Cosmas Indicopleustes. Topographia Christiana 3.70). Рас-

пространены были специальные услуги по пошиву, сведения о которых при-

водятся в раввинском источнике начала IV в.  (B. Tal. Mo'ed Katan 26a-b). В 

целом, истточники изображают оживленную торговлю тканями, в том числе, 

в качестве предмета роскоши. Хотя простое белье могло быть изготовлено и 

в сельской местности долины Нила, производство роскошных тканей, как 

представляется, требовало участия более специализированных мастеров, ко-
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торые находились, как правило, в столице (Leont. N. v Jo. Eleem. 44a; History 

of the Patriarchs 1.2 (ed. Evetts), p.142-145 [44-47]). 

Помимо этих трех основных статей александрийской торговли, было 

много и других товаров, производимых в городе или транспортируемых че-

рез порты Александрии. По большей части, это были предметы роскоши, по-

скольку высокие цены на них способствовали поддержанию заинтересован-

ности в торговле на большие расстояния, даже принимая во внимание много-

численные пошлины и тарифы, установленные на них (Expositio 34.5-6). В 

основном это были специи, духи и экзотические сладости. Различные лекар-

ственные средства и препараты также были важной статьей экспорта, воз-

можно, из-за славы александрийских врачей (Hist. Laus. 6.5, 13.1, 17.1). Экс-

портировались и драгоценные камни, такие как порфир, алебастр и красный 

гранит с вкраплениями из асуана. Большой популярностью пользовались из-

делия из драгоценных камней и металлов, выполненные александрийскими 

мастерами. Некоторые из этих товаров добывали из собственных природных 

ресурсов Египта, другие, в частности, специи, поставлялись в империю из-за 

границы через Александрию, выступавшую в качестве основного транзитно-

го пункта в международной торговле
99

. 

В городе была сосредоточена торговля большим разнообразием сель-

скохозяйственных товаров
100

. Египетские вина, которые Плиний отметил, за 

их превосходное качество (Pliny. HN. 14.74) поставлялись (наряду с другими 

сельскохозяйственными товарами) в огромных количествах имперскому пра-

вительству в IV и V вв.
101

 Провинция поставляла ячмень и другие зерновые в 

Константинополь и к имперской армии на границах
102

. Сбор, транспортиров-

ка, и распределение этой сельскохозяйственной продукции было делом, спо-

собным принести огромную прибыль торговцам. Так, в V веке александрий-
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ский торговец по имени Апполоний отказался от своего прибыльного дела по 

продаже продуктов питания и стал монахом в Нитрии. Тем не менее, его 

«коммерческая жилка» сохранилась и он вскоре стал поставлять «виноград, 

гранаты, яйца» и другие продукты в монашескую общину, насчитывавшую 

более пяти тысяч человек (Hist. Laus. 13.1-2). Не удивительно, что «он обес-

печил себя средствами к существованию в старости» (Hist. Laus. 13.1-2). 

Даже несмотря на то, что Нил способствовал недорогой и эффективной 

транспортировке сельскохозяйственной продукции, основным еѐ поставщи-

ком в Александрию были прилегающие районы в радиусе от сорока до шес-

тидесяти километров
103

.  Хозяйственная деятельность города напрямую зави-

села от окружающей местности, особенно Мареотидского региона и так на-

зываемой хоры Александрии
104

, простиравшейся от восточного берега озера 

до Нила. Последний район стал отдельным номом где-то в начале римского 

периода с метрополией в Hermopolis Parva (ныне Даманхур). На протяжении 

древности, эти регионы, включали обширные земельные владения александ-

рийцев, и помогали удовлетворить потребности города в мясе и сельхозпро-

дукции.  

Экономические отношения между Александрией и пригородами в ран-

невизантийское время имели разные вариации. Город являлся не только са-

кральным и религиозным центром, но также и средоточием внутренней тор-

говли и натурального обмена. Выплаты в натуральной форме преимущест-

венно вносились за оказание услуг, например в начале VI века александрий-

скому плотнику заплатили за работу вином, или александрийский бизнесмен, 

взяв денег в долг, затем выплачивал его в натуральном виде. Тем не менее, 

подавляющим большинством платежей, осуществляемых в Александрии в 

этот период были налоговые выплаты, взимаемые как наличными средства-

ми, так и в товарами. Последние платежи принимали различные формы, как 

правило, платили зерном, вином, мясом и тканями. Реже встречаются налоги, 

                                                           
103

 Haas C. Op. cit. - P. 42. 
104

 Haas C. Op. cit. - P. 33. 



37 

 

 

уплачиваемые углѐм, воском, льном или необработанной шерстью. Бедные 

слои могли «отрабатывать» налоговые выплаты. В папирусах из Фаюма в 

упоминается строительных рабочих, пекарей и плотников, которые вынуж-

дены выполнять работы в Александрии. 

В большой части сохранившихся папирусов содержится информация о 

деловых отношениях между горожанами и жителями сельской местности. 

Они позволяют показать, какие области были поставщиками широкого спек-

тра товаров, начиная от продуктов питания до ингредиентов для пурпурной 

краски. Папирусы дают представление о важной роли города как центра бан-

ковского дела, ростовщичества
105

.  

Из всего многообразия видов экономической деятельности, соединяю-

щих город с египетской деревней, наибольшую роль играла обширная сеть 

поставок и транспортировки, связанных с торговлей зерном в Александрии. 

Об эффективности этой системы можно судить по поразительным объемам 

зерна, которые ежегодно поставлялись в Рим, а затем в Константинополь. В 

конце IV века, когда Египет нес ответственность за предоставление зерна 

быстро растущему населению Константинополя, куда ежегодно поставлялось 

приблизительно 220 000 тонн зерна (Justinian Ed. l3.8). Для его транспорти-

ровки требовалось приблизительно 647 александрийских суден среднего раз-

мера
106

. После сбора урожая в парусный сезон на протяжении четырѐх меся-

цев более тридцати двух полностью загруженных громоздких суден еже-

дневно выходило из порта Александрии
107

. Порты не только обслуживали 

зерновой флот, но и занимались оснащением торговых судов для плавания по 

Средиземному морю. Александрийские купцы курсировали по многочислен-

ным торговым путям вдоль побережья Северной Африки или вверх в Адриа-

тическом море. Некоторые отваживались отправиться даже в Испанию или 

Великобританию.  
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Выгодное географическое положение, продуктивный характер взаимо-

действия с окружающими районами сельской местности, местонахождение 

на пересечении важных маршрутов торговли и паломничества способствова-

ли сохранению хозяйственного значения ранневизантийской Александрии в 

Египте и восточном Средиземноморье в ранневизантийский период. 

 

 

I.3. Общая характеристика этнической и социальной структуры 

населения  

 

В контексте изучения ранневизантийского города одним из важнейших 

направлений является изучение населения, его этнической, социальной и 

конфессиональной структуры. Изучение населения Александрии является 

важным вопросом в контексте исследования позднеантичного города.  

Представление об этнической социальной структуре населения Алек-

сандрии дают такие письменные источники как: Кодекс Феодосия (438 г.); 

Афанасий Великий (ок. 298 – 373 гг.) «История ариан»; Сократ Схоластик 

(ок. 380 - 439 гг.) «Церковная история»; Палладий Еленопольский (ок. 360-

420 гг.) «Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов»; 

Иоанн Эфесский (ок. 507 - ок. 586) «Церковная история»; Леонтий Неаполь-

ский (VII в.)  «Житие Иоанна Милостивого»; Иоанн Никиусский (VII в.)  

«Хроника»; Важные подробности содержит «История александрийских пат-

риархов» - обширный источник второй половины X века. 

Об антропоморфитских спорах известно из «Церковной истории» Со-

крата (НЕ, VI, 7, PG 67, 688), «Церковной истории» Созомена (HE VIII, 11-

12), а также из «Собеседований» (Collocationes X, 3) Иоанна Кассиана. Важ-

ные сведения по данной проблеме содержатся в «Apophthegmata Patrum» - 

агиографическом памятнике, сборнике изречений отцов-пустынников (V в. 

или IV-VI вв.). 

В целом, источниковая база при большом жанровом и номинальном 
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разнообразии письменных источников, отличается малой информативностью 

относительно исследуемого предмета. Здесь большую роль сыграло неиме-

ние полноценных данных археологии, ввиду отсутствия возможности ком-

плексных археологических исследований Александрии.  

Известно, что население Александрии было очень многочисленным. 

Однако, его конкретное численное выражение до сих пор является дискусси-

онным вопросом. Путѐм различных расчетов исследователи пришли к раз-

личным выводам, варьирующимся в цифрах от 200 до 1 млн. человек. Так, 

Шубарт, произведя расчѐт населения города в римский период, пришѐл к вы-

воду, что количество свободных граждан Александрии составляло около 300 

тысяч человек, а общая численность населения достигала 1 млн
108

. Шейдел 

указывает, что население города в разные века варьировалось в пределах 

цифры 525 – 700 тысяч человек
109

. Хаас указывает на цифру в пределах 200 

тысяч человек
110

. Вполне справедливыми следует считать замечания послед-

него исследователя о том, что подобные расчѐты не имеют большого смысла, 

учитывая фрагментарность источников. Также они не позволяют учитывать 

какую-либо динамику численности, не учитывают ни сезонных колебаний 

оттока-притока населения, ни изменения, вызванные естественными причи-

нами и политическими факторами
111

. Однако, даже имеющихся данных дос-

таточно для того, чтобы подтвердить представление об Александрии как од-

ном из самых крупных городов ранней Византии.  

При анализе социальной стратификацции городского населения мы 

опирались на концепцию, выработанную в работах Р. Багналла
112

 и К. Хаа-

са
113

, согласно которой, в отличие от классового подхода, основной единицей 
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являются не классы, а общественные объединения, их место в социально-

экономической жизни общества, а также их взаимодействие и взаимовлия-

ние. Эта концепция позволяет рассматривать формы объединений, которые 

придавали социальной группе общинный характер, что лучше подходит для 

исследования этно-конфессиональных сообществ Александрии. В нормаль-

ных условиях структуры этих общин не пересекались, но параллельно обра-

зовывали аналогичные структуры в городской среде. Например, торговцы, 

принадлежащие к еврейскому, языческому или христианскому сообществу 

имели различные мировоззренческие установки, однако, в процессе своей 

деятельности они сталкивались с аналогичными проблемами и занимали 

сходное место в общественной иерархии. Использование данного подхода к 

стратификации, позволяет охарактеризовать социально-экономические слои 

александрийского общества и механизмы их функционирования в сложной 

организации ранневизантийского городского общества. 

Население Александрии имело достаточно сложную структуру, но в 

своей основе было двухуровневым, с небольшим количеством богатого насе-

ления (honestiores) и основной массой населения (humiliores)
114

. Подобная 

картина является типичной для многих городов ранней Византии
115

. О суще-

ствовании населения среднего уровня имеется не много сведений. Достаточ-

но условно к нему модно отнести купцов и средних землевладельцев, кото-

рые, возможно принадлежали к нижней части honestiores и наиболее обеспе-

ченной части humiliores
116

, то есть условно их можно обозначить как участ-

ников производства, не лишѐнных средств к существованию. Нужно отме-

тить, что в данный слой не входили наѐмные работники и прислуга
117

.  Про-

блема оценки социально-экономического положения населения связана с от-

сутствием достаточного количества источников
4
. О существовании некото-

                                                           
114

 Haas C. Op. cit. - P. 31. 
115

 Carcopino J. Daily Life in Ancient Rome. - New Haven, 1940.  - P.  52. 
116

 Navarro F.J. La formación de dos grupos antagónicos en Roma: Honestiores y Humiliores / 

Ediciones Universidad de Navarra. 1994. - P. 38. 
117

 Bagnall R. Egypt in Late Antiquity. - Princeton, 1993. - P 226. 



41 

 

 

рой социальной группы, составляющей производственное объединение сви-

детельствуют археологические находки в квартале Кум-эль-Дикка
118

. Ещѐ 

одним фактором, отягощающим исследование социальной стратификации 

является тот ффакт, что большинство источников принадлежит авторам из 

аристократической среды
119

. Тем не менее, снобизм высшего класса частично 

подтверждает социально-экономические реалии. Лишь некоторые представи-

тели среднего слоя населения процветали, большинство же было ближе к 

бедным слоям общества, чем к аристократии города.  

В тоже время, представители городской элиты явно выделялись среди 

основной массы населения, так как ни одно из жилых зданий Александрии не 

может сравниться с виллами в пределах города и пригороде
120

. Высшие слои 

александрийского общества чаще всего определяются в источниках, касаю-

щихся функционирования гражданских магистратур. Круг этой городской 

элиты может быть определѐн, если взять во внимание александрийцев, 

имеющих право участвовать в александрийском совете или буле. Поскольку 

структура участия в буле имеет тенденцию быть наследственной, возможно 

говорить о наследственном сословии булевтов. Непрерывность данной груп-

пы подтверждалась и имперским указом 436 года, закреплявшим возмож-

ность пребывания на важных государственных должностях в течение дли-

тельного периода времени (C. Th. 12.1.191). Высшие члены буле, а также 

honorati, освобождались от обязательных гражданских пошлин и телесных 

наказаний (С. Th. 12.1.190). 

Принадлежность к данному сословию является важным фактором в оп-

ределении положения александрийской элиты. В тоже время, культурная или 

религиозная принадлежность не была определяющим фактором для идентич-

ности данной общности. Афанасий сообщает о том, что представители выс-

шего класса Александрии в IV веке были идолопоклонниками и язычниками 

(Athan. Hist. Ar. 78 col. 788b). Тем не менее, есть свидетельства, что некото-
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рые александрийцы этих высших классов действовали в качестве активных 

сторонников церкви. Некоторые из главных людей города участвовали в 311 

году в захоронении епископа Петра. Также известно, что спустя немногим 

более ста лет, в период межобщинного насилия, один из местных судей сыг-

рал роль в убийстве языческого философа Ипатии Александрийской (John of 

Nikiu. Chron. 84.100). Негодование Афанасия вызывало то, что представители 

этого социального слоя действовали руководствуясь политической ситуацией 

и собственной выгодой, а не религиозным чувством (Athan. Hist. Ar. 78 col. 

788c). 

Представители высшего класса достаточно успешно занимались раз-

личными видами деятельности. Некоторые члены аристократической элиты 

имели большой доход с имущества в Александрии. Другие булевты занима-

лись финансовыми спекуляциями, связанными с налоговым управлением. В 

то время как традиционные идеалы собственно аристократической жизни ис-

ключают приобретение богатства посредством торговли и предприниматель-

ства, александрийская элита не пренебрегала этими видами деятельности. 

Папирусы из Верхнего Египта указывают на то, что александрийские булев-

ты вели торговые отношения при посредничестве деловых агентов (P. Oxy. 

16.1880; 40.2925; 2938). В источниках мы находим сведения и о людях, само-

стоятельно занимающихся торговлей, называемых судовладельцами 

(naukleroi) (C. Th. 13.5.7). В 334 году представители высшего слоя были осво-

бождены от обязательного участия в буле города и по этой причине они ред-

ко называются булевтами. В результате, трудно определить, могут ли эти су-

довладельцы рассматриваться, как представители булевтов, тем более что 

некоторые из судовладельцев не были богатыми (Leont. N. v Jo. Eleem. 26). 

Даже если некоторые судовладельцы, не были выходцами из кругов аристо-

кратии, их деятельность позволяла накопить огромное состояние, способное 

возвести их в высшие слои городского общества. Иоанн Эфесский пишет о 

том, что судовладельцы являются самым мощным слоем александрийского 

общества (Jo. Eph. HE. 3.1.33).Несмотря на то, что некоторые представители 
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высшего городского слоя занимались торговлей, основная экономическая ак-

тивность этого слоя была связана с владением землѐй в хоре. Александрий-

ская элита наиболее часто встречается в папирусах из Верхнего Египта, свя-

занных с куплей-продажей земли, арендой недвижимости и т.д. Некоторые 

представители этого слоя населения владели домом или домами в Александ-

рии, домом в номе, а также несколькими участками сельскохозяйственных 

земель. В течение II - III вв. александрийцы встречаются в качестве аренда-

торов земель или собственников, сдающих землю в аренду для выращивания 

пшеницы ил винограда. В IV веке в документах, ссылающихся на собствен-

ность часто встречаются бывшие александрийские советники и их потомки, 

унаследовавшие семейную собственность, что может свидетельствовать о 

тенденции оставлять Александрию и селиться на постоянной основе в хо-

ре
121

. Начиная с V века и вплоть до арабского завоевания упоминания об 

александрийцах, имеющих имущество в городе являются редкими. Лишь в 

конце периода мы находим информацию о их спорадическом расселении в 

городе. Тем не менее, в этих изменившихся условиях, нельзя говорить о воз-

вращении в Александрию слоя булевтов и восстановлении функционирова-

ния их гражданской жизни, наиболее вероятно, что город был местом для по-

лучения необходимых товаров и услуг
122

. Афанасий сообщает о том, что не-

достойные люди были рукоположены в сан епископа исключительно благо-

даря своему богатству и гражданскому влиянию (Athan. Hist. Ar. 73 col. 

781b). Булевты искали епископского назначения на территории всего Египта 

для получения клерикального освобождения от уплаты налогов и обществен-

ных обязанностей (Athan. Apol. ad Constant. 28 col. 632a). Несомненно, богат-

ство и влияние этих александрийцев оказывало влияние на их сельских кли-

ентов и в IV веке, однако, александрийские булевты практически исчезают из 

списков судей в хоре
123

. Уже в IV веке высшие слои александрийцев пере-
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ориентировались с исполнения гражданских обязанностей на более выгодные 

церковные должности. 

Некоторые сведения относительно достаточно разнообразных слоѐв го-

родского населения можно получить обратив внимание на многочисленные 

коллегии города. Эти ассоциации чаще всего образовывались вокруг кон-

кретного ремесла или культа. Торговые и ремесленные объединения включа-

ли практически весь спектр работников, задействованных в местной эконо-

мике: моряков, текстильщиков, плотников, пекарей, ювелиров, сапожников, 

могильщиков, водовозов, разнообразных торговцев и т.д.  

В городах позднеантичного Египта многими профессиями, как прави-

ло, занимались в семьях на протяжении нескольких поколений (Philo Flacc. 

4), подобная картина применима и для общества Александрии
124

. Александ-

рийские коллегии имели иерархию, в которой особое место занимали колле-

гиальный старейшина (archigerontes) и управитель (dioecetai) (C. Th. 13.5.32). 

Даже объединение проституток избирало своего лидера (Leont. N. v Jo. 

Eleem. 38). Внутриколлегиальные связи были достаточно сильными, напри-

мер, в Большой синагоге иудеи сидели в соответствии с членством в различ-

ных ремесленных коллегиях. Александрийские коллегии признавались рим-

скими властями в качестве самостоятельных объединений внутри городского 

общества и в связи с этим имели определѐнные права и обязанности. В тече-

ние IV-V вв. в источниках приводится гораздо больше сведений об обязанно-

стях коллегий, например, известно требование, чтобы коллегии проводили 

очистительные работы для поддержания городских каналов на должном 

уровне (C. Th. 14.27.2). Эти ассоциации также отвечали за сбор части город-

ского налога – хрисаргира (collatio lustralis)
125

.  

Кроме того, представителями коллегий можно было манипулировать в 

политических целях. Александрийский патриарх часто использовал под-

держку своих сторонников среди капитанов и матросов зернового флота. 
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Существуют также признаки того, что коллегии поддерживали ту или иную 

противоборствующие стороны в александрийских конфликтах на протяже-

нии поздней античности. Во время арианского конфликта 339 года среди 

сторонников Афанасия на фоне недифференцированной языческой толпы 

особо выделяются торговцы (Athan. Apol. contra Arianos 15 col. 273a), что 

может свидетельствовать о коллегиях, как эффективной форме организации 

городского населения. 

Впоследствии рассмотрение коллегий становится более затруднитель-

ным, так как в источниках чаще встречается широкое недифференцирован-

ное определение - народ (ho Alexandreon demos), которое практически беспо-

лезно в реконструкции общества Александрии в поздней античности.  Неко-

торый интерес представляет тот факт, что александрийское гражданство бы-

ло желательным показателем статуса даже после 212 года, когда император 

Каракалла предоставил римское гражданство всему свободному населению 

империи. Император проводит различие в определении истинных египтян и 

александрийских египтян, которые мигрировали в город. Александрийское 

гражданство было одним из необходимых показателей для получения зерно-

вого пособия в Оксиринхе (P. Oxy. 40.2901, 40.2915, 40.2927). Лица, которые 

идентифицировали себя в качестве александрийских граждан появляются и в 

папирусах IV века. Даже в V веке знаменитого подвижника Макария Алек-

сандрийского отличали от его одноимѐнного современника эпитетом 

politikos- «принадлежащий городу» или даже «гражданин» (Palladius. Hist. 

Laus. 20.2). 

Представление об александрийской бедноте можно получить из описа-

ния александрийского патриарха Иоанна Милостивого (ум. ок. 616 – 620 гг.), 

которого цитирует неаполитанский епископ Леонтий (ок. 590 – 668 гг.). Пат-

риарх сетует о том, «сколько же несчастных» людей страдает в данный мо-

мент, не имея средств к существованию (Leont. N. v Jo. Eleem. 21). В начале 

VII века число обездоленных лиц, получающих регулярные дотации от Церк-
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ви составляло 7500 человек
126

. Социальное положение этих бедных слоѐв на-

селения можно приблизительно определить исходя из термина, обозначаю-

щего их –anexodos (Athan. Hist. Ar. 13 col. 708c, 60 col. 765b, 61 col. 768a; 

Leont. N. v Jo. Eleem. 7). Обычно его переводят как «нищий», бедственное 

положение этого слоя лучше отражают другие оттенки этого слова, такие как 

«непригодный для общества, асоциальный и т.п.
127

». Для того, чтобы облег-

чить их участь римские власти и Церковь организовывали благотворитель-

ные предприятия, такие как раздача милостыни и зерна (Leont. N. v Jo. Eleem. 

2), строительство богаделен и больниц в городе (Soc. HE. 2.17; Athan. Hist Ar. 

61 col. 768a; C. Th. 16.2.42-43). Вполне вероятно, что меры в этом направле-

нии были предприняты задолго до официального создания благотворитель-

ных учреждений в IV веке. Нищие на протяжение долгого времени посещали 

агору Цезариума (Palladius. Hist. Laus. 6.5-9, 21.2-14), что могло означать, что 

храм Божественного Августа был центром общественных и частных пожерт-

вований беднякам. 

Недалеко по социальному уровню от городской бедноты находились и 

рабы.  В источниках, дошедших до наших дней осталось очень мало инфор-

мации об этой части городского населения. Однако, сведения, имеющиеся в 

распоряжении исследователей, дают представление о том, что рабовладение 

в Александрии имело схожие черты с другими городами империи этого пе-

риода, такими как, наличие крупных рабовладельцев (Palladius. Hist. Laus. 

14.1) и многочисленными небольшими городскими домохозяйствами, имею-

щими небольшое количество рабов. Уровень существования рабов изменялся 

в зависимости от степени жестокости хозяев, которая, возможно смягчилась 

в период поздней античности под напором проповеднической критики рели-

гиозных лидеров (Leont. N. v Jo. Eleem. 33). 

Отдельного рассмотрения требует этническая составляющая александ-

рийского общества, так как, этнический компонент оказывал большое влия-
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ние на динамику исторического развития города. Как отмечает А.С. Ковалец, 

в начале первого тысячелетия новой эры два основных этнических компо-

нента Александрийского мегаполиса составляли греки и эллинизированные 

иудеи
128

. При этом, исследователи считают, что именно эти этносы сыграли 

важнейшую роль в христианизации Александрии, ставшей одним из главных 

центров распространения христианства в Египте. История иудейской диаспо-

ры в Египте восходит к IV в. до н.э. Филон исчисляет еѐ численность во всем 

Египте миллионом (Flacc. 43) - одна восьмая всего населения
129

. Исследова-

тели считают, что значительная концентрация грекоязычных иудеев в Алек-

сандрии могла быть одним из решающих факторов в процессе христианиза-

ции
130

.  

Как отмечает Ева Випшыцка, греки также должны были сыграть значи-

тельную роль в данном процессе
131

: «…Большая часть христиан, какова бы 

ни была их этническая принадлежность, всецело разделяла позиции Афана-

сия, Кирилла и Диоскора, которые были греками. Александрийцы, которые с 

таким рвением сражались во имя Церкви, были по большей части (по край-

ней мере в IV–V вв.) греками
132

». С другой стороны, исследователи отмеча-

ют, что, не смотря на процветание греческого языка и культуры в городах 

Египта, в том числе и Александрии, «параллельно продолжал существовать 

египетский строй жизни, противопоставляющий себя эллинизму и культиви-

рующий патриотические настроения
133

». Долгое время в исторической науке 

сложилось прочное убеждение, что «в течение IV, V и VI вв. существовал 
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резкий контраст между городом Александрией, крупным интеллектуальным 

центром, в котором доминировали греческий язык и греческие культурные 

традиции, и всей остальной страной - страной египетских крестьян, говорив-

ших на коптском языке…
134

». Вместе с этим, Е.С. Ковалец говорит о посте-

пенном преодолении тезиса о необходимости строгого различения между 

александрийским христианством и христианством «деревенской» коптской 

культуры, представителями которой были виднейшие лидеры египетского 

монашества - преп. Антоний, Пахомий, Макарий Египетский и др. 

При внимательном рассмотрении обнаруживается, что контакты между 

монашеством и городской культурой не были редкостью. Об этом свидетель-

ствует близость пустыни к городу, высокая плотность населения, что приво-

дило к увеличению частоты контактов
135

. Насельники монастырей посещали 

город с различными целями: экономическими (продажа избытков, покупка 

необходимого и прочее) (Vita Pahom. G1 113; Ep. Am. 11. Historia Lausaica 

94); для сообщения с епископом
136

 (Vita Pahom. 120; Ep. Am. 29); для участия 

в праздниках и богословских спорах (Vita Antonii. PG 26. Сol. 835-976). Име-

ла место и активная обратная связь, сопряженная с посещением монастырей 

горожанами (Ep. Am. 7, Vita Pahom. 95). Достаточно большое число монахов 

было и в самом городе
137

. При этом, состав монашества и уровень его образо-

ванности был достаточно неоднородным. Далеко не все копты были крестья-

нами, существовала и коптская элита, которая была преимущественно дву-

язычной
138

.  Представление же о коптском монашестве как о необразованной 

массе сформировалось под влиянием взглядов приверженца оригенизма Со-

крата Схоластика, высказывавшегося негативно в отношении монахов-
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антропоморфитов. Миф о подавляющей неграмотности монашества развен-

чивается свидетельствами о прекрасном знании ими Священного Писания и 

существовании в монашеской среде традиции заучивания его наизусть
139

.  

Данные письменных источников свидетельствуют о преимущественной 

билингвальности населения Египта в римский и византийский периоды. Сле-

дует учитывать, что объективная необходимость знания греческого языка на-

селением Египта заключалась, прежде всего, в том, что греческий язык был в 

этот период официальным языком делопроизводства, его знание требовалось 

как в государственном аппарате, деловых кругах, армии и суде, так и в цер-

ковных структурах (двор патриарха говорил на греческом, на греческом ве-

лась и вся документация)
140

. По верному замечанию С. Рубенсона, «в билин-

гвальной ситуации, сложившейся в Египте в III–IV вв., недостаточное знание 

греческого было, несомненно, более распространено среди коптов, нежели 

его незнание вообще
141

». О знании греческого языка коптским населением 

свидетельствует и насыщенность текстов источников на коптском языке гре-

ческими терминами
142

. Как показывают источники, следует избегать и четко-

го деления на -греко и -коптоязычных монахов. Так, в эпизоде из Послания 

Аммона (Ep. Am. (Epistola Ammoni) § 6) некий монах по имени Элурион об-

ращается к Аммону по-гречески, а настоятель монастыря - Феодор - «внима-

ет с улыбкой блаженному старцу Элуриону», хотя затем сам обращается к 

Аммону по-коптски, приказав Феодору Александрийцу переводить. Элурион, 

а также Авсоний принадлежали к числу двуязычных монахов, да и сам Ам-

мон вскоре уже выучил коптский язык (Ep. Am. 17). 

В тоже время, момент антагонизма между эллинским и местным эле-

ментами был, и выражался, среди прочего, в некоторых элементах богосло-
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вия. Например, в противопоставлении монахов учѐных греческой мудрости и 

достаточно специфическим идеалом образа святого не обученного этим гре-

ческим мудростям, но «достигшего боговедения через аскетический прак-

сис
143

».  Такой идеал был создан Афанасием Великим в Житии Антония. Ав-

тор подчеркнул, что Антоний был не причастен к эллинистической языче-

ской культуре, а также, постиг божественное откровение во время молитвы, 

избежав посредства письменного богословского наследия. Подобный идеал 

имеется и в агиографическом памятнике «Изречения египетских отцов». В 

семи апофтегматах, посвященных Евагрию (богослову, последователю Ори-

гена) подчѐркивается не учѐность, а смирение персонажа. Также, в одной из 

апофтегм, посвящѐнных авве Арсению (Apophthegmata Patrum. 5, 88d–89a) 

отмечено преимущество добродетельных неграмотных египтян, получивших 

эти добродетели своим трудом, отличным от учѐности и мудрости.  

В качестве яркого примера противостояния греческого и коптского мо-

нашества можно привести антроморфитские споры, которые завершились на 

соборе в Александрии 399-400 гг. осуждением Оригена и его учения, и из-

гнанием прооригенстски настроенных греческих монахов.  Антропоморфит-

скую сторону представляли в основном копты, в то время как прооригенист-

ской позиции придерживались преимущественно грекоязычные монахи, об-

разованные в духе александрийской традиции. Противопоставление книжной 

эллинской мудрости прямому знанию живого Бога построено «Житие бла-

женного Афу». Чтобы заручиться поддержкой египетского монашества, 

александрийским патриархам — Феофилу, Афанасию, Кириллу и Диоскору, 

которые были греками, приходилось уметь лавировать между двумя лагеря-

ми
144

. 
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Имеющихся данных относительно численности населения города дос-

таточно для того, чтобы подтвердить представление об Александрии как од-

ном из самых крупных городов ранней Византии. 

Городское общество было разделено на основе имущественного при-

знака на небольшое количество богатого населения и основную горожан. Ес-

ли и существовал средний класс, то в основном, он был ближе к бедным сло-

ям, нежели к богатым. Хотя отдельные занятия, например, торговля, позво-

ляли накопить огромное материальное состояние. При этом, занятием тор-

говлей не пренебрегали и аристократические круги, основным занятием ко-

торых изначально считалось владение земельной собственностью. Уже в IV 

веке высшие слои александрийцев переориентировались с исполнения граж-

данских обязанностей на более выгодные церковные должности. В период 

после V века и до арабского завоевания в 641 году происходил постепенный 

отток представителей высшего класса в хору. В общественной структуре го-

рода происходила постепенная трансформация, связанная как с тенденциями 

к социальной дифференциации, так и центробежными тенденциями внутри 

социальных слоѐв на основе их деятельности, при этом этно-

конфессиональный фактор в данном вопросе не играл определяющей роли. 

К основным этническим элементам населения ранневизантийской 

Александрии наряду с коптами следует отнести греков и эллинизированных 

иудеев. Последние два этнических элемента, по мнению учѐных, сыграли 

важнейшую роль в процессе христианизации всего Египта. Городское насе-

ление в ранневизантийский период было преимущественно билингвальным, 

что отягощает исследование его этнической структуры. Вопрос о противо-

поставлении греческого населения местному является неоднозначным. Одна-

ко, анализ источников свидетельствует о присутствии некоторого антагониз-

ма между коптами и греками, наиболее ярко просматривающегося, учитывая 

характер источников, в периоды возникновения конфликтов на религиозной 

почве.  
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Таким образом, из первой главы мы можем сделать выводы, что импер-

скую власть в городе можно условно разделить на три составляющие части: 

непосредственную власть императора, военную власть дукса и гражданскую 

власть, сосредоточенную в руках префекта. Должностные полномочия 

трансформировались на протяжении периода. Усиление напряженности в 

александрийском обществе требовало объединения сил городского управле-

ния для поддержания порядка.  В городе ещѐ оставались возможности для 

функционирования магистратур, однако, они постепенно теряли свои пози-

ции. Совокупность методов управления, включавшая как насильственные 

методы, так и различного рода ограничения, важнейшими из которых были 

ограничение зерновых пособий, а в более поздние периоды и закрытие церк-

вей, способствовала проведению имперской политики, направленной на под-

держание порядка и умиротворение населения в периоды межобщинных 

конфликтов, которые были достаточно частым явлением в ранневизантий-

ской Александрии.  

Выгодное географическое положение, продуктивный характер взаимо-

действия с окружающими районами сельской местности, местонахождение 

на пересечении важных маршрутов торговли и паломничества способствова-

ли сохранению хозяйственного значения ранневизантийской Александрии в 

Египте и восточном Средиземноморье. Интенсивное социально-

экономическое развитие города обеспечивало способность поддерживать 

многочисленное население. Александрий была одним из крупнейших горо-

дов империи в этом отношении. Городское общество имело сложную соци-

альную и этническую структуру. На основе имущественного признака оно 

разделялось на небольшое количество богатого населения и основную массу 

горожан. В общественной структуре города происходила постепенная транс-

формация, связанная как с тенденциями к социальной дифференциации, так и 

центробежными тенденциями внутри социальных слоѐв на основе их дея-

тельности, при этом этно-конфессиональный фактор в данном вопросе не иг-

рал определяющей роли. К основным этническим элементам населения ран-
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невизантийской Александрии наряду с коптами следует отнести греков и эл-

линизированных иудеев. Анализ источников свидетельствует о присутствии 

некоторого антагонизма между коптами и греками, наиболее ярко просмат-

ривающегося, учитывая характер источников, в периоды возникновения 

конфликтов на религиозной почве. 



54 

 

 

ГЛАВА II. ЭТНО-КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА АЛЕКСАНД-

РИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В РАННЕВИЗАНТИЙСКИЙ ПЕРИОД 

 

II.1. Языческое сообщество 

 

Несмотря на процессы христианизации, языческие практики были дос-

таточно устойчивыми на протяжении долгого времени. Сообщество язычни-

ков не имело жесткой структуры. Кроме того оно не имело жесткой иерар-

хии, делилось на множество религиозных объединений и культов
145

. Кроме 

того, существовала возможность принадлежности одного и того же человека 

к нескольким культам одновременно. Принадлежность к культам была доб-

ровольной и эти объединения не образовывали сильных связей. Исследовате-

ли считают, что такого рода «естественное» или «недифференцированное» 

сообщество является важным типом религиозной общины, в которой религи-

озная жизнь едва отличаема от моделей и практик, определяющих культу-

ру
146

. В связи с этими факторами, определить достаточно четко контуры язы-

ческого сообщества Александрии достаточно сложно, к чему стоит приба-

вить низкую информативность и тенденциозность нарративных источников. 

Кроме того, до столкновения христианством, языческое сообщество не имело 

какой-либо необходимости в самоидентификации. Наиболее значительные 

изменения происходят в этом отношении в правление императора Юлиана 

Отступника (прав. 361-363 гг.), когда происходит увеличение жѐсткости язы-

ческо-христианской полемики в империи, стороны которой сталкиваются с 

необходимостью формулирования аргументов, что имело место и на регио-

нальном уровне
147

. Одним из побочных продуктов этих конфликтов была 

централизация местных языческих сообществ. Несмотря на то, что различия 
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в культах были очевидны, язычники начали действовать сообща, стремясь 

сохранить свой статус.  

Важным источником по проблеме исследования языческого сообщест-

ва являются сохранившиеся фрагменты труда «Жизни Исидора», автором ко-

торого является философ-неоплатоник Дамаский (458/462 – 538 гг.).  Не ме-

нее важное значение имеют труд «Жизнеописание Севера Антиохийского» 

христианского богослова Захария Митиленского (ок. 465 – 536 гг.), а также 

«Хроника» коптского епископа Иоанна Никиусского (VII в.).  

Можно представить разнообразие языческих культов в городе, ощу-

щавшем влияние сразу трѐх континентов. Однако, конкретные черты языче-

ского сообщества города достаточно сложно, как и составить представление 

об уровне распространѐнности конкретных языческих практик на протяже-

нии ранневизантийского периода. Американский исследователь К. Хаас на 

основе комплексного изучения данных письменной традиции и археологиче-

ских источников проанализировал топографию Александрии и пришѐл к вы-

воду, что в к началу ранневизантийского периода в городе насчитывалось 

2478 храмов, посвящѐнных различным языческим культам
148

. При подсчѐте 

учитывались не только общественные места поклонения, но и небольшие ча-

стные святилища. Поклонение в частных святилищах, по всей видимости 

продолжало существовать очень долго, о чем свидетельствуют раскопки, в 

квартале Кум-эль-Дикка. Внутренний двор дома D в этом квартале, скорее 

всего использовался как место языческого поклонения
149

. Около 67 % всех 

культовых языческих мест было расположено в двух кварталах: Гамма и 

Дельта. В квартале Гамма находилось 855 храмов. Здесь была и общая высо-

кая концентрация храмов, в сравнении с количеством жилых построек (2140). 
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В квартале Бета располагалась только 1/8 часть от количества культовых 

мест квартала Гамма
150

.  

Большое количество храмов в отдельных кварталах исследователи свя-

зывают как и с их крупными размерами, так и с возможной дифференциаци-

ей городской топографии, в результате которой увеличивалось религиозное 

значение какого-либо квартала
151

. Состояние археологического комплекса не 

позволяет установить точное расположения конгломераций мест культового 

поклонения, так как неизвестно и точное расположения территории самих 

кварталов. Данная картина не позволяет определить динамику распростране-

ния отдельных культов, периоды их угасания и процветания. Некоторый свет 

позволяет пролить анализ закономерности концентрации отдельных культов 

в отдельных центрах города. Прежде всего, данная взаимосвязь прослежива-

ется относительно исполняемых божеством функций, например, храм Посей-

дона располагался в районе гавани, династические божества рядом с дворцо-

вым комплексом, боги торговли вблизи доков. Данная связь достаточно оче-

видна, но еѐ определение является необходимым элементом в соотношении 

между топографией, социально-экономическими структурами города и рели-

гиозной функцией.  

Наиболее ярко это соотношение прослеживается в культах, которые 

группировались в центре города, в районе, охватывающем центральную 

часть Канопского проспекта и главной площади – Агоры (Месопедион). В 

данном районе города была расположена святыня, посвящѐнная Агатос Дай-

мону (Агатодемону), храм богини Тюхе, храм Исиды и Сераписа
152

. В этом 

же месте был расположен храм Реи Кибелы
153

, построенный в правление 

Септимия Севера (193-211 гг.), который активно распространял культы си-
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рийских и анатолийских божеств. Присутствие Кибелы наряду с Тюхе, Ага-

тос Даймон, Изидой и Сераписом может указывать на поощрение императо-

ром поклонения этой богине в качестве гражданской покровительницы. В 

районе от Агоры до Большой гавани наиболее крупным языческим культо-

вым местом был Цезариум. Этот комплекс включал в себя не только импера-

торский культ, но и храм Афродиты
154

. В данном контексте вероятно, что по-

клонение было связано с еѐ ролью божественного предка Юлия Цезаря. В 

непосредственной близости с гаванями располагались два храма Посейдона, 

один рядом с Цезариумом, второй ближе к западной части острова Фарос, 

неподалѐку от второго располагался храм Исиды Фариа – покровительницы 

моряков
155

. Поблизости был расположен храм Мендесу, расположенный ме-

жду Цезариумом и Еврейским кварталом
156

. Первоначально этот храм был 

посвящѐн другому египетскому божеству, также связанному с торговлей
157

. В 

районе Брухейон, включавшем царский дворец были распространены дина-

стические культы, прославлявшие эллинистических правителей, начиная с 

самого Александра Македонского, могила которого Сома (Сема) почиталась 

как святыня
158

. Однако религиозное значение этого района должно было зна-

чительно уменьшиться, так как в поздней античности весь квартал лежал в 

руинах, разрушенный во время гражданского конфликта в 270-е гг. Сущест-

вовало множество храмов, расположение которых на сегодняшний день ис-

следователям не удалось определить. Более половины из этих культовых 

зданий были посвящены богам греческого происхождения: Адонис, Афина, 

Дионис, Гефест, Зевс Милихий и Зевс Урана. Большое количество греческих 

богов может быть объяснено как случайной природой сохранившихся источ-

                                                           
154

 Darvish I.A. The topography of royal quarter part of Alexandria // Alexandria: the Submerged 

Royal Quarter. – L., 1998. - P. 1-53. 
155

 Goddio F. Underwater Archaeology in the Canopic Region // The Topography and Excava-

tion of Heracleion-Thonis and East Canopus (1996–2006) / Oxford Centre for Maritime Arc-

haeology. - Oxford, 2007. - P. 49. 
156

 Rodziewicz M., Abdel Fatah A. Указ. соч. - Р. 131–150. 
157

 Haas C. Op. cit. - P. 143. 
158

 Ibid. 



58 

 

 

ников, так и непосредственным влиянием греческих культов в религиозной 

жизни города. 

Достаточно большое количество языческих храмов в топографии Алек-

сандрии указывает на распространѐнность языческих культов в этот период и 

сильные позиции в религиозной структуре города. Однако, известно, что к 

концу IV века христианство при поддержке императорской власти начинает 

постепенно вытеснять язычество. Так, письменные источники свидетельст-

вуют о том, что в 391 году христиане разрушили храм Диониса, а также Се-

рапеум в Ракотиде
159

. Разрушение Серапеума стало явлением поистине все-

мирного масштаба, сильно подорвав, наряду с другими антиязыческими ме-

рами позиции приверженцев языческих культов. Однако, по мнению иссле-

дователей, практически на протяжении всего V века значительная часть 

представителей интеллектуальных кругов Александрии Египетской продол-

жала придерживаться традиционных верований
160

, несмотря на формальный 

запрет языческих практик в 391 г. (CTh. XVI, 10, 10-12).  Анализ источников, 

посвященных жизнеописаниям представителей язычества V – первой поло-

вины VI вв. (Damascius fr. 100, 480-510 (ed. Zintzen)) позволяет сделать выво-

ды о том, что представители языческой интеллектуальной элиты продолжают 

играть заметную роль в городской жизни, активно занимаясь научной и обра-

зовательной деятельностью
161

. Вместе с этим, шѐл процесс постепенной мар-

гинализации языческого сообщества, связанный как с повышением межкон-

фессиональной конфликтности, так и общей тенденцией к предпочтению ас-

кетизма в интеллектуальной среде
162

.  

Авторы источников V вв. отмечали, что традиционные языческие об-

ряды продолжали практиковаться в Александрии, а также в еѐ пригородах – 
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Канопе и Менотисе (Damascius fr. 100 (ed. Zintzen p. 75); Zach. Mytil. v. Sev. 

(ed. and trans. Kugener) 18,20-21,29). Ожидаемая нерушимость данных цен-

тров даже побудила языческих жрецов из различных культовых центров 

Египта к стремлению перенести в Каноп и Менотис объекты поклонения, на-

ходившиеся под угрозой (Damascius fr. 100 (ed. Zintzen p. 75); Zach. Mytil. v. 

Sev. (ed. and trans. Kugener) 18,20-21,29). Однако, уже в 480-е годы этим цен-

трам языческой культуры был нанесѐн серьѐзный ущерб в ходе антиязыче-

ской кампании, относящейся ко времени предстоятельства александрийского 

патриарха Петра Монга.  

Возможность проведения столь серьѐзных мер в отношении важней-

ших очагов языческой культуры стала осуществимой ввиду изменения обще-

имперской политики, приобретшей более ожесточѐнный характер в отноше-

нии язычества после подавления мятежа имперского военачальника Илла и 

стратилата Леонтия против императора Зенона Исавра. Заметным участни-

ком данного конфликта, выступавшим на стороне мятежников, был языче-

ский поэт и философ Пампрепий Панополитанский
163

. Политика узурпато-

ров, характеризовавшаяся лояльным отношением к языческой религии встре-

тила широкий отклик в восточных провинциях империи (Epit. Phot. [Damas-

cius] 294 (ed. Zintzen, p. 237); Zach. Mytil. v. Sev. p. 40). В 482 или 483 Пам-

препий совершил несколько визитов в Александрию для налаживания связей 

с представителями местной языческой общины (Damascius v. Isid. fr. 298-300 

(ed. Zintzen, p. 239). В 484 году, в связи с тем, что его предсказания по поводу 

скорой победы восставших не оправдались, он потерял расположение Илла и 

был казнѐн (John. Nik. Chron. LXXXVIII, 89). После четырѐхлетней борьбы и 

сам мятеж был подавлен, а Илл и Леонтий были казнены (Malal. Chron. XV, 

14). После подавления мятежа правительство предприняло ряд мер, направ-

ленных на ослабление объединений последователей язычества в империи. 

Поводом к выступлению против языческой общины города послужил не-
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большой межконфессиональный конфликт между христианами и язычника-

ми, возникший в студенческой среде (Zach. Mytil. v. Sev. (ed. and trans. 

Kugener) p. 14-39), позволивший патриарху привлечь к борьбе с представите-

лями язычества широкие слои христиан
164

. Сопротивление со стороны свет-

ских властей, в данном конфликте оказавших поддержку языческому сооб-

ществу, потребовало вмешательства имперских властей для оказания помо-

щи патриарху. С этой целью из Константинополя в Александрию был при-

слан чиновник по имени Никомед, чья деятельность характеризовалась жес-

токими преследованиями представителей языческой интеллектуальной элиты 

города
165

.  

Кульминационным событием антиязыческой кампании патриарха 

предпринятой в Александрии следует считать последовавший поход части 

клира и монашества с целью разрушения пригородных языческих центров в 

Канопе и Менотисе. Последователи патриарха разрушили храм Исиды и вер-

нулись на следующий день в город со значительным количеством языческих 

культовых объектов, подлежащих публичному сожжению (Zach. Mytil. v. 

Sev. 33). Процесс сожжения проходил на площади в присутствии префекта и 

патриарха, военных, представителей высших городских слоѐв, при большом 

стечении народа. Языческий жрец вынужден был свидетельствовать против 

своих верований, затем последовало сожжение религиозных объектов храма, 

а также других предметов языческого культа, найденных толпой в общест-

венных местах и частных домах (Zach. Mytil. v. Sev. 33). Данные акции на-

несли значительный урон языческому сообществу города. Успех антиязыче-

ской кампании исследователи связывают с дальновидностью патриарха, су-

мевшего воспользоваться антиязыческими настроениями в имперской поли-

тике не только для подавления языческой общины города, но и для сплоче-

ния различных групп внутри христианского сообщества, расколовшегося по-
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сле Халкидонского собора 451 года, в процессе борьбы против общего про-

тивника. 

В целом, исследователи склоняются к выводу, что уже в V веке при-

верженность традиционным культам представителей высших слоѐв алексан-

дрийского общества носила антикварный характер
166

. Постепенное угасание 

язычества было дополнено жесткими антиязыческими мерами императора 

Юстиниана I (527-565 гг.), принявшего ряд законодательных мер по искоре-

нению традиционных верования. В 529 году язычники были лишены всех 

гражданских прав: наследовать имущество, служить на военной и граждан-

ской службе, преподавать, владеть рабами и т.д. (CJ.I.5.18; I.10.2). Всем 

язычникам под страхом смерти приписывалось принять крещение (СJ. 

I.11.10). Именно в этот период разрозненное антиязыческое законодательство 

приобретает характер целенаправленной политики, за средствами реализации 

которой имперские власти пристально следили
167

. Исследователи считают, 

что гонения VI века в целом способствовали устранению языческой оппози-

ции в восточных провинциях
168

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что языческое сообщество горо-

да не имело жесткой организационной структуры. Необходимость в самооп-

ределении возникла лишь в период столкновения с усиливавшимся христи-

анством и необходимостью борьбы за сохранение своих позиций. Анализ по-

ложения мест языческого поклонения в топографической картине города го-

ворит о взаимосвязи функций разнородных культов с социально-

экономическими функциями районов города. Значительное влияние в разно-

образной языческой среде играли греческие и эллинистические божества. 

Наиболее сильный урон языческому сообществу был нанесѐн в конце IV ве-

ка, когда были разрушены многие языческие храмы, в том числе и грандиоз-
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ный Серапеум. Несмотря на то, что в ранневизантийской Александрии язы-

ческое сообщество продолжило своѐ существование и в V в., снижение ста-

туса данного сообщества оказалось необратимым. Функционирование языче-

ских практик приобрело очаговый характер и было связано преимущественно 

с деятельностью отдельных представителей интеллектуальной элиты алек-

сандрийского общества. Ослабевание языческого сообщества усиливалось 

политикой имперских властей, предпринявших ряд антиязыческих кампаний 

в VI веке, приведших к угасанию последних очагов язычества в городе. Тем 

не менее, общее значение языческого сообщества ранневизантийской Алек-

сандрии Египетской нельзя недооценивать, ввиду значительного влияния, 

которое оказали еѐ представители на развитие интеллектуальной мысли и 

философии.  

 

 

II.2. Александрийские евреи  

 

Заметную роль в историческом развитии города, практически с самого 

момента его основания, сыграли евреи, составлявшие один из основных ком-

понентов многоконфессионального александрийского общества. 

Наиболее информативными являются такие нарративные источники, 

как: «Римская история» римского историка Аммиана Марцеллина (330-395); 

«Церковная история» византийского историка Сократа Схоластика (ок. 380 - 

439 гг.); «Хроника» коптского епископа Иоанна Никиусского (ок. 40-х гг. VII 

в. - ?); «Жизни Исидора» философа-неоплатоника Дамаския (458/462 - после 

538 гг.); «Путеводитель» Анастасия Синаита (640 – кон. VII - нач. VIII вв.); 

«Анналы» Евтихия (Саида ибн Битрика) (877-940 гг.); «Завоевание Египта, 

ал-Магриба и ал-Андалуса» мусульманского автора ‗Абд ар-Рахман ибн ‗ 

Абд ал-Хакама (802/3-871 гг.). Еврейские надписи опубликовали в сборнике 
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Кембриджского университета Уильям Харбери и Дэвид Ной
169

. Среди зако-

нодательных источников главное место в нашей работе отводится Кодексу 

Феодосия. 

В ранневизантийский период наиболее значительные изменения в жиз-

ни александрийских евреев произошли в области управления. В это время 

происходит возврат к более древней форме общественной организации евре-

ев, при которой, основную роль в организации сообщества играет синагога. 

Можно сказать, что синагога занимала важное место в общественной жизни 

александрийских евреев и в предшествовавший период, однако, ранее она со-

средотачивала в основном общественные и религиозные функции, находясь в 

подчинѐнном положении относительно политевмы, являвшейся в эллинисти-

ческий период и первые века новой эры более широкой политической струк-

турой. К IV веку политическое значение синагоги возрастает. Постепенно 

она становится основным центром политической организации евреев. Рим-

ской администрацией были признаны эти изменения, когда на синагогу была 

возложена ответственность за уплату иудейского фиска (C.Th. 16.8.14; 

16.8.29). Функции этнарха политевма взял на себя аргисинагог (C. Th. 

16.8.14; Socr. HE. VII.13). Имеются сведения, о наличии в Александрии не-

скольких синагог (Socr. HE. VII.13; John of Nikiu. Chron. 84.98), в связи с чем, 

можно предположить, что архисинагог мог представлять собой и коллектив-

ный орган, включавший высших представителей синагог и составлял нечто 

схожее с герусией бывшего политевма, которая была коллективным объеди-

нением
170

. В свете имеющихся источников достаточно трудно оценить при-

чины смещения акцента политической власти от политевма к синагоге. Воз-

можно, что после восстания 115-117 гг. еврейская община переживала со-

кращение доходов и вынуждена была концентрировать материальные ресур-

сы вокруг основных иудейских центров. С другой стороны, смещение акцен-

та на синагогу могло представлять собой отход от эллинизма и соответст-
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вующих политических структур и возвращение к традиционным еврейским 

институтам
171

. Также это может быть связано с изменениями гражданского 

статуса евреев после эдикта Каракаллы 212 года, предоставлявшего римское 

гражданство всему свободному населению империи.  

К сожалению, имеющиеся источники не позволяют сделать какие-либо 

выводы о структуре и иерархии синагоги в качестве политического институ-

та. Также, отсутствуют какие-либо археологические памятники александрий-

ских синагог, что не позволяет получить сведения о их количестве и распо-

ложении
172

.  

Практически невозможно на данный момент и определение численно-

сти еврейского населения ранневизантийской Александрии. Маловероятны-

ми являются сведения, содержащиеся у арабского автора Абд ал-Хакама, 

считавшего, что в 642 году, когда Александрия была захвачена Умаром в го-

роде насчитывалось 40 тысяч евреев (Abd al-Hakam, Futuh Misr (ed. Torrey). 

82
173

). Данные цифры являются явно преувеличенными, так как основной це-

лью описания было показать успех завоевателей, согласно этому же источни-

ку, в Александрии было 4000 вилл и 4000 бань, 400 театров (‗Abd al-Hakam, 

Futuh Misr (ed. Torrey). 82), что не могло соответствовать действительности. 

В рассматриваемый период, численность еврейского сообщества опре-

деляется авторами источников как «множество» (plelhos) (Socr. HE. VII.13), 

хотя этот термин может быть воспринят и в качестве уничижительной оцен-

ки
174

. Таким образом, вопрос о численности еврейского населения Александ-

рии остаѐтся открытым.  
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В ранневизантийское время еврейское население занимало достаточно 

высокое социальное положения. Евреи встречаются в среде интеллектуаль-

ной элиты города, в том числе, упоминаются такие профессии как философ, 

математик, педагог (Damascius V. Isidori fr. 239 (ed. Zintzen, p. 197); 

Anastasius Sinaita. Viae Dux Adversus Acephalos. 14. PG 89
175

). В начале V века 

встречаются и еврейские врачи (Damascius V. Isidori fr. 335 (ed. Zintzen, p. 

265)), один из которых по имени Иаков впоследствии стал придворным вра-

чом императора Льва I Макелла (Damascius. V. Isidori fr 194 (ed. Zintzen, p. 

167). Стоит отметить высокую оценку александрийской медицинской прак-

тики, данную Аммианом Марцеллином, который указывал, что обучение ме-

дицине в Александрии являлось указанием на высокий уровень врачебного 

искусства (Amm. Marc. Res gest. II.16.18). 

Экономическое положение александрийских евреев также заметно 

улучшились в течение IV – V веков, в сравнении с предшествующим време-

нем упадка в течение двух веков.  Некоторые евреи достигли достаточного 

богатства, чтобы приобрести рабов (C.Th. 315, 3.7.2). В более позднем источ-

нике содержатся сведения о богатом еврее по имени Урбиб, который принял 

христианство в V веке (Eutychius (Sa'id Ibn Batriq) Ann. 2.1.32). О достаточно 

высоком экономическом положении александрийских евреев свидетельству-

ют и эпиграфические материалы. Здесь стоит упомянуть надпись о пожерт-

вовании богатой еврейской женщины на строительство синагоги
176

. Она была 

высечена на большой колонне, которая находилась в непосредственной бли-

зости от так называемой римской башни, расположенной по берегу Великой 

(или Восточной) Гавани между Гептастадионом и мысом Лохиас
177

. Создание 

синагоги в этой области мало что значит само по себе, однако, здесь стоит 

отметить, что именно восточная часть этой области была местом еврейского 
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поселения на протяжении всей истории города (Strabo. 17.1.9), что неслучай-

но, учитывая заметную роль евреев в средиземноморской торговле. Весомая 

роль в морской торговле, при отсутствии необходимости обязательных по-

ставок зерна в Константинополь делали еврейских навикуляриев опасными 

конкурентами для христианских грузоперевозчиков, что могло послужить 

одной из причин начала притеснений евреев и последующего их изгнания во 

время предстоятельства патриарха Кирилла Александрийского в 415 году. 

В начале V в. евреи встречаются в источниках лишь в связи с переходом 

в христианство, в соответствии с тенденцией к христианизации александрий-

ского общества (John of Nikiu. 91, 1-9). Тем не менее, к середине V в. алек-

сандрийские евреи подают прошение властям на восстановление синагоги
178

. 

К моменту арабского завоевания в 641 г. численность евреев вновь возросла, 

в результате чего договор Амра ибн аль-Аса и византийских властей содер-

жит специальные положения, касающиеся их статуса (John of Nikiu.120.2).  

Сообщество александрийских иудеев продолжало процветать на протя-

жении всего Средневековья, что сделает его одним из самых влиятельных 

сообществ на Ближнем Востоке. Такая устойчивость в довольно враждебном 

окружении демонстрирует важную роль, которую играла иудейская община в 

Александрии Египетской.  

Таким образом, следует сказать, что евреи играли значительную роль в 

этнической структуре ранневизантийской Александрии. В период IV – V вв. 

в вопросах управления еврейским сообществам происходят заметные изме-

нения, когда от эллинистического политевма политические функции берет на 

себя синагога во главе с архисинагогом, что признаѐтся имперской админи-

страцией. В вопросах численности александрийских евреев на данном этапе 

развития исторической науки нет однозначных выводов. Однако, в ранневи-

зантийское время наблюдается тенденция к улучшению социально-

экономического положения евреев Александрии. Экономическая конкурен-

ция в морской торговле могла стать одной из значительных предпосылок к 
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усилению конфронтации между евреями и христианским населением, при-

ведшей в итоге к изгнанию евреев из города в начале V века. 

Можно сказать о том, что иудейская диаспора, занимая значительное место 

во всех сферах взаимоотношений Александрийского общества, претерпевала 

ряд крупных потерь в связи с возникновением различных конфликтов внутри 

этого общества, но, тем не менее, демонстрировала устойчивость и способ-

ность к восстановлению своих позиций. 

 

 

II.3. Христианское сообщество 

 

С усилением роли христианства в империи, город становится одним из 

центров его развития, а Александрийская философско-богословская кафедра 

занимает важнейшие позиции, считаясь одной из главных. Ф.И. Успенский 

отметил, что уже в IV веке «независимо от своего важного административно-

го и торгового значения, Александрия рано сделалась первым городом на 

Востоке по важности и силе основанной здесь, по преданию, евангелистом 

Марком христианской общины и по нравственному авторитету многих из 

епископов Александрии
179

». По мнению Ф.И. Успенского, «в глазах всей 

христианской церкви Александрия возвышалась и своей богословской шко-

лой, и научным авторитетом многих представителей александрийского кли-

ра
180

».  

В первом томе двухтомной «Истории Византийской империи» Алек-

сандр Александрович Васильев отметил, что начиная со II века Александрия, 

которая уже давно была главным культурным центром Египта и где интел-

лектуальная жизнь била ключом, преобразовывается в важнейший богослов-

ский центр империи
181

. 

                                                           
179

 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т.1. – СПб., 1913. – С. 299. 
180

 Там же. 
181

 Васильев А.А.  История Византийской империи. Т.1 – СПб., 1998 // Электронный ре-

сурс. Режим доступа: http://gumilevica.kulichki.net/VAA/vaa121.htm#vaa121para01  

http://gumilevica.kulichki.net/VAA/vaa121.htm#vaa121para01


68 

 

 

Предстоятели Александрийской Церкви сыграли ключевую роль в 

крупнейших религиозных конфликтах ранневизантийского времени, внеся 

значительный вклад в развитие христианской богословской мысли и во мно-

гом предопределив последующее направление развития имперской религи-

озной политики.  

Наиболее информативные источники по данному вопросу принадлежат 

к жанру «Церковная история», а именно, труды таких авторов, как: Сократ 

Схоластик (ок. 380 - 439 гг.), Руфин Аквилейский (ок. 345-410 гг.), Эрмий 

Созомен (ок. 400-450 гг.), Иоанн Эфесский (ок. 507 - ок. 586), Евагрий Схо-

ластик (ок. 535 – 594 гг.), Захария Митиленский (ок. 465-536 гг.), Никифор 

Каллист Ксанфопул (XIV в.).  Представление об изучаемом вопросе дают и 

такие письменные источники как: «История ариан» Афанасия Великого (ок. 

298 – 373 гг.); «Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных от-

цов» Палладия Еленопольского (ок. 360-420 гг.); «Житие Иоанна Милостиво-

го» Леонтия Неапольского (VII в.); «Хроника» Иоанна Никиусского (VII в.); 

«История александрийских патриархов» (2-я пол X в.). 

Одним из первых предстоятелей Александрийской Церкви, внесших 

значительный вклад в развитие христианства в ранней Византии является 

Александр Александрийский. На время архиепископского служения Алек-

сандра (312 - 328 гг.) приходится череда религиозных конфликтов и столкно-

вений связанных, прежде всего, с борьбой против арианской ереси и осужде-

нием еѐ в Никее на I Вселенском Соборе в 325 году (Soc. HE. I, 5-8; Ruf. HE. 

I, 1-2). Стоит отметить, что в источниках содержится довольно неоднознач-

ная оценка действий архиепископа. Так, Сократ Схоластик пишет, что имен-

но послание Александра против Ария способствовало тому, что «зло ещѐ бо-

лее увеличилось» (Soc. HE. I, 6). Он отмечает, что никомидийский епископ 

Евсевий обнаружил враждебное отношение к Александру ввиду того, что тот 

отзывался о нѐм худо в своѐм послании (Soc. HE. I, 6). Таким образом, Со-

крат Схоластик указывает на долю вины Александра в разрастании арианско-

го спора. Вместе с тем, исследователи, не отвергая данные факты, отмечают, 
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что разрастанию арианского спора на уровень борьбы между епископами 

империи способствовали: распространение изложенного Арием символа ве-

ры в Египте, его путешествие в Никомидию и проч. 

Последователем архиепископа Александра является Афанасий Алек-

сандрийский (ок. 295/297-373 гг.)
182

. Будучи преемником Александра, он ещѐ 

в молодом возрасте участвовал на I Вселенском Соборе в Никее, где проявил 

себя в качестве противника арианства (Soc. HE. I, 8; Ruf. HE. I, 5). После 

смерти Александра в 328 году Афанасий становится архиепископом Алек-

сандрийским (Soc. HE. II, 17). Период его архиепископского служения был 

наполнен борьбой с различными еретическими течениями, проходившей с 

переменным успехом, особенно, в отношении поддержки со стороны импер-

ской власти той или иной стороны конфликта
183

. Уже восшествие на архи-

епископский престол сопровождалось интригами со стороны мелитиан, сто-

ронников ариан ещѐ со времѐн архиепископства Александра
184

, поддержи-

ваемых Евсевием Никомидийским (Athan. Contra Ar. 59). Не вдаваясь в собы-

тийные подробности, которыми была достаточно насыщенна жизнь Афана-

сия Великого, стоит отметить, что он неоднократно изгонялся из Александ-

рии и подвергался преследованиям со стороны его противников. Афанасий 

Александрийский являет собой пример активного политического и религиоз-

ного деятеля. В качестве противников арианства проявили себя и ученики 

Афанасия, архиепископы Александрийские Петр II Александрийский (архи-

еп. 373-380 гг.) и Тимофей I (архиеп. 380-385 гг.). 

В качестве участника значительного религиозного конфликта выступил 

следующий архиепископ Александрийский – Феофил (архиеп. 385-412 гг.), в 

данном случае речь идѐт о крупном межконфессиональном конфликте в 

Александрии. 
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В 381 году в правление Феодосия был созван второй Вселенский собор, 

на котором он провозгласил христианство единственной государственной 

религией, обязательной для всей империи. Этот факт подвигнул патриарха 

Феофила Александрийского в 391-392 гг. на разрушение языческих храмов. 

В 391 году христиане разрушили храм Диониса, театр, значительную часть 

античных статуй, но главное -  грандиозный Серапеум. Церковные историки 

Сократ Схоластик, Эрмия Созомен, Руфин называют различные поводы, по-

будившие власти к действию. Наиболее общей является точка зрения, что 

христианами были обнаружены доказательства злодеяний язычников в виде 

человеческих жертвоприношений. В свою очередь, Евнапий, описывая ги-

бель храма, сообщает, что христиане не гнушались воровством и разрушили 

и увезли всѐ, кроме больших камней, которые нельзя было унести (Eunap. 

Vit. soph. VI.2). Древними и современными авторами было замечено, что это 

событие было кульминацией движения, направленного на пресечение всех 

нехристианских культов в Египте IV века
185

. 

Большое внимание исследователей традиционно привлекает деятель-

ность Кирилла Александрийского (412-444 гг.), одного из наиболее значи-

тельных представителей александрийской богословской традиции IV-V вв. 

Вместе с этим, Кирилл является достаточно противоречивой исторической 

личностью, на его архиепископство приходится череда громких конфликтов 

с применением насилия, таких как: закрытие новацианских церквей (Soc. HE. 

VII, 7), изгнание иудеев из Александрии (Soc. HE. VII, 13), столкновение с 

гражданскими властями и убийство философа Гипатии в 415 г. (Soc. HE. VII, 

13-15; John of Nikiu Chron. 84.95 (trans. Charles). Активная политика, прово-

димая Кириллом Александрийским была сопряжена с чередой насильствен-

ных действий, направленных на устранение оппонентов как внутри самого 

христианского сообщества, так и наступлением на другие конфессиональные 

объединения города, столкновением со светской властью. Данный период 

является кульминационным в процессе усиления христианской общины 
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Александрии. Также Кирилл Александрийский широко известен как один из 

наиболее авторитетных противников несторианству
186

. 

В V веке город стал одним из центров возникновения монофизитского 

учения, основанного, в том числе, на толковании письменного наследия Ки-

рилла Александрийского. Волнения на почве недовольства решениями Хал-

кидонского собора, осудившего это религиозное течение охватили ряд горо-

дов Византийской империи, в том числе и Александрию. Последствия этого 

конфликта привели к расколу александрийской Церкви на монофизитскую 

(коптскую) и греко-византийскую церкви. Противостояние приверженцев 

этих религиозных направлений играло важную роль в историческом разви-

тии города вплоть до арабского завоевания. 

По мнению современного американского исследователя Кристофера 

Хааса, церковные службы на протяжении ранневизантийского периода ста-

новятся важным местом общественной жизни, объединяя людей не только 

для совместного богослужения, но и для решения частных проблем, таким 

образом, функционально заменяя языческие центры, такие как: стоя, баня и 

т.п
187

. В структуре христианской общины на протяжении IV – V вв., наряду с 

процессом кристаллизация иерархии церковных служителей и монашества, 

начинается активный процесс образования различных социальных сооб-

ществ, образовывающихся на основе фактора принадлежности к христиан-

ской общине города
188

.  

Важную роль в структуре христианской общины имели представители 

высшего класса Александрии, игравшие большую роль в политической жиз-

ни города. Исследователи считают, что, главным образом, в III веке христи-

анство начинает проникать в среду общественной элиты Александрии, так 

как именно в этот период в источниках встречаются упоминания аристокра-

тов Александрии, подвергшихся гонениям со стороны властей (Eus. HE 
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6.41.11; 7.11.24; 8.14.15-16). После изменения имперской религиозной поли-

тики при императоре Константине, принадлежность высших общественных 

слоѐв Александрии к христианской общине становится обычным явлением. 

Новая религиозная ситуация позволяет представителям высшего слоя алек-

сандрийцев выполнять традиционно сложившиеся функции патронажа, вы-

ражавшегося в финансовой поддержке христианских проповедников, аске-

тов, пожертвований средств на строительство монастырей, покровительства 

поломникам, монахам, раздаче милостыни беднейшим слоям населения (Eus. 

HE 6.2.13-14). Данные практики рассматривались как своеобразная форма 

подвижничества (Palladius Hist. Laus. 21.2-4).  

Подобно тому, как эти христианизированные представители аристокра-

тии реализовывали традиционные функции протекции (хотя и в христиан-

ских формах), александрийская аристократия также продолжала выполнять 

роль представителей христианской общины во взаимоотношениях с импер-

скими чиновниками. В период арианских споров, имперские власти стара-

лись привести в повиновение именно аристократические круги александрий-

ской христианской общины, выражавших недовольство имперскими назна-

ченцами на престол Святого Марка (Athan. Hist. Ar 31, 48-49, 54). В разгар 

арианского кризиса Афанасий сообщает о том, что недостойные люди были 

рукоположены в сан епископа исключительно благодаря своему богатству и 

гражданскому влиянию (Athan. Hist. Ar. 73 col. 781b). Также он упоминает, 

что представители булевтов искали назначения в качестве епископов на тер-

ритории всего Египта с целью получить клерикальное освобождение от упла-

ты определенных налогов и обязательных общественных обязанностей 

(Athan. Apol. ad Constant. 28 col. 632a). Влияние высших слоѐв в период IV-V 

вв. было ограничено архиепископской властью, а их активность проявлялась 

прежде всего в качестве выразителей мнения всей массы христиан
189

. Одна-

ко, это влияние было достаточно сильным, чтобы играть решающую роль в 

религиозной политике Александрии, в частности, в вопросе влияния на вы-
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бор архиепископа Александрийского (History of the Patriarchs 1.6 (ed. Evetts), 

p 400 [136]; 1.13, p. 456 [192]; 1.14, 478-79 [214-151]; John of Nikiu. Chron. 

78.42-44; Evagrius HE. 2.9; Athan. Apol. ad Constant. 28). 

Социальные контуры нижестоящих общественных слоѐв христианской 

общины достаточно сложно определить, что обусловлено характером источ-

ников, в которых отражены определѐнные предрассудки образованной части 

общества, так как, авторы источников представляют нижестоящие общест-

венные слои мирян в виде недифференцированной массы «людей». Однако, 

особо выделяются две группы, которые безошибочно можно отнести к хри-

стианской общине Александрии V века – парабаланы и филопоны. Из двух 

групп парабаланы являются более известными, благодаря их яростной под-

держке патриарха Диоскора на Втором Эфесском Соборе 449 г., так назы-

ваемом, Разбойничьем соборе, а также, участием в убийстве языческого фи-

лософа Гипатии Александрийской в 415 г. В эдикте, опубликованном осенью 

416 г. императоры Гонорий и Феодосий II направил префекта претория что-

бы ввести в действие ряд нормативных актов, которые бы строго ограничили 

деятельность александрийских парабаланов, для прекращения насильствен-

ных действий, спровоцированных этими церковными санитарами (C. Th. 

16.2.42). Среди ограничений выдвигались сокращение численности параба-

ланов до 500, исключение высших сословий из их рядов, утверждение имѐн 

членов сообщества префектом августалом, кроме того, ограничивалось их 

появление в публичных местах. Основной целью этих мер со стороны прави-

тельства была попытка извлечь парабаланов из под контроля архиепископа и 

поместить их под надзор светской власти. Однако, закон, принятый менее 

чем через два года, показывает, что данная цель не оправдала ожиданий, ко-

личество парабаланов было увеличено до 600, а контроль над ними возлагал-

ся на архиепископа Александрийского (C.Th. 16.2.43). Однако, если не суще-

ствует никакого явного свидетельства об их непосредственной причастности 

к смерти Гипатии, то основную часть известности в качестве агрессивной си-

лы в руках александрийского патриарха парабаланы получили в ходе Второ-
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го Эфесского собора 449 г. При этом, абсолютно неясной остаѐтся вопрос 

эволюции парабаланов из церковных санитаров в военизированную группи-

ровку. Возможно, свою роль имел фактор постоянной опасности, испыты-

ваемой парабаланами в процессе контакта с больными опасными инфекци-

онными заболеваниями, в связи с чем, в сообщество вступали более «отчаян-

ные» представители.  

Вторая общественная группа носила название филопоны и состояла в 

большей степени из выходцев или студентов Александрийской философской 

школы, которые были тесно связаны с монашескими общинами. В частности, 

группа филопонов была связана с монастырем Энатон. Данная группа обо-

значена в источниках прежде всего высокой интеллектуальной составляю-

щей, что может говорить об осуществлении ими определѐнной роли посред-

ников в общении мирян с клиром. Их социальное происхождение может 

иметь аристократические корни, так как многие из них были студентами или 

преподавателями. Иоанн Филопон, известный философ VI века возможно 

получил своѐ прозвище из-за близости ко группе филопонов во время своего 

обучения в Александрии. Однако, несмотря на миролюбивость, участием фи-

лопонов отмечен конфликт на основе религиозных разногласий в лекцион-

ном зале в 480 году, впоследствии спровоцировавший подавление язычников 

города.  

В исследуемый период в многонациональном городе, ощущавшем 

влияние как западных, так и восточных культов, происходили значительные 

изменения, связанные с христианизацией.  В городе разворачивались круп-

нейшие религиозные конфликты, исход которых, во многом определил исто-

рическое развитие христианства и оказал влияние на его распространение в 

качестве мировой религии. Предстоятели Александрийской Церкви сыграли 

ключевую роль в крупнейших религиозных конфликтах ранневизантийского 

времени, внеся значительный вклад в развитие христианской богословской 

мысли и, во многом, предопределив последующие направления развития им-

перской религиозной политики. B структуре христианской общины происхо-
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дили значительные изменения, выражавшиеся в общественной дифферен-

циации. Неоднородность христианской общины обуславливалась необходи-

мостью исполнения традиционно сложившихся общественных функций. С 

другой стороны, общественная дифференциация была обусловлена новыми 

потребностями, связанными с усилением роли Церкви в Александрии. Фор-

мирующиеся объединения христианской общины наиболее чѐтко прослежи-

ваются в периоды острых социальных конфликтов, когда, в целом возрастает 

их роль, учитывая их способность оказывать влияние на исход конфликта. 

Из второй главы можно сделать вывод, что этно-конфессиональная 

структура города в данный период претерпевала значительные изменения, 

связанные, прежде всего, с политикой, направленной на христианизацию. 

Разрозненное по своей сущности языческое сообщество города обретает не-

которые черты самоидентификации в процессе необходимости поддержания 

позиций в городе. Реализация антиязыческих мер привела к постепенному 

ослабеванию сообщества, маргинализации представителей александрийского 

язычества и постепенному угасанию.  

Евреи города в сложившейся обстановке переходят от форм консоли-

дации эллинистического времени к более древней форме организации сооб-

щества, образовываемой вокруг синагоги. Экономическая конкуренция в 

морской торговле могла стать одной из значительных предпосылок к усиле-

нию конфронтации между евреями и христианским населением, приведшей в 

итоге к изгнанию евреев из города в начале V века. Тем не менее, к середине 

V в. александрийские иудеи подают прошение властям на восстановление 

синагоги. К моменту арабского завоевания в 641 г. численность евреев вновь 

возросла. Сообщество александрийских евреев продолжало процветать на 

протяжении всего Средневековья и было одним из самых влиятельных сооб-

ществ на Ближнем Востоке. Такая устойчивость в довольно враждебном ок-

ружении демонстрирует важную роль, которую играла иудейская община в 

Александрии Египетской.  
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На протяжении ранневизантийского периода в городе постепенно про-

исходил процесс усиления роли христианства во всех сферах общественной 

жизни. Несмотря на некоторые данные источников, свидетельствующие о 

признаках уравнительности, в христианской Церкви города существовала 

система управления со строгой иерархией, ключевую роль в которой, безус-

ловно, играл предстоятель Александрийской Церкви.  
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ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ХРИСТИАНИЗАЦИИ 

АЛЕКСАНДРИИ ЕГИПЕТСКОЙ 

 

III.1. Разрушение Серапеума 

 

В контексте общеимперской политики исследователи связывают меры 

по христианизации Александрии с провозглашением на Втором вселенском 

соборе в 381 году решения о принятии христианства в качестве единственной 

государственной религии, обязательной для всей империи. Также, успешное 

осуществление мер в данном направлении связано с государственной дея-

тельностью префекта претория Матерна Кинегия, под покровительством ко-

торого в конце 380-х гг. осуществлялось уничтожение языческих храмов в 

восточной части империи
190

. В данной обстановке на престол Александрий-

ской Церкви вступает Феофил (385-412 гг.), в предстоятельство которого 

происходит инцидент по разрушению главного храма языческого божества - 

покровителя Александрии – Сераписа.  

Важное значение для изучаемой проблемы имеют такие письменные 

источники, как: Руфин Аквилейский (ок. 345-410 гг.) «Церковная история»; 

Сократ Схоластик (ок. 380 – 439 гг.) «Церковная история»; Эрмий Созомен 

Саламинский (ок. 400-450 гг.) «Церковная история»; Евнапий (347 - ок. 420 

гг.) «Жизнеописания философов и софистов»; Дамаский (458/462 – 538 гг.) 

«Жизнь Исидора»; Захария Митиленский (ок. 465 – 536 гг.) «Жизнеописание 

Севера Антиохийского», «Хроника» Иоанна Никиусского (VII в.). 

Культ Сераписа получил распространение ещѐ в эллинистический пе-

риод. Храмы, посвящѐнные этому синкретическому божеству строились в 

крупнейших городах империи. В Александрии он приобрѐл особое значение, 
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так как Серапис считался покровителем города и царской четы
191

. В Алек-

сандрии находилось множество частных святилищ, посвящѐнных Серапису, 

имелось небольшое святилище Сераписа и Исиды, а также грандиозный Се-

рапеум, который располагался в египетском квартале города (Ракотиде)
192

. 

Храм был построен в период правления Птолемея I Сотера (323 - 283/282 гг. 

до н. э.). Строительством занимался архитектор по имени Пармениск. Сера-

пеум был сооружѐн в эллинском, а не египетском стиле
193

, однако, строения 

включали некоторые египетские элементы. Например, Дж. Мак-Кензи отме-

чает, что согласно египетскому обычаю была осуществлена закладка специ-

альных табличек под основание строящегося храма
194

. За историю существо-

вания храм неоднократно расширялся и перестраивался. Главное святилище 

и периптерий были построены в период правления Птолемея III (246-222 гг. 

до н. э.).  

В период правления императора Траяна (98 - 117 гг.) храм был разру-

шен в период еврейского восстания, восстановлен в правление императора 

Адриана (117 - 138 гг.), также была установлена большая статуя Аписа, об-

наруженная в 1895 году и хранящаяся в настоящее время в Греко-Римском 

музее Александрии. В римский период храм был перестроен, после того, как 

около 181 г. сгорел при пожаре (Clem. Alex. Protr. LIII. 2). Храм был расши-

рен и обнесѐн одним рядом коринфских колонн по наружному периметру
195

. 

В храме появился атриум, где находился вход в подземные помещения. Во 

времена правления императора Клавдия (41-54 гг.), храм доводится до разме-

ра больших святилищ (185 х 92 м). 

В ходе археологических раскопок, предпринятых польской экспедицией 

под руководством Алана Роу, в 1944 году были обнаружены и исследованы 
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остатки фундамента Серапеума. До сегодняшнего дня не сохранилось ника-

ких наружных частей этого грандиозного здания. Остались несколько выруб-

ленных в скале коридора, которые могли служить помещениями для прове-

дения мистерий Сераписа, а ниши в стенах коридора для хранения папирусов 

библиотеки
196

.  

Авторы письменной традиции отмечают, что храм поражал своей гран-

диозностью и масштабом, был важным языческим центром. Аммиан Мар-

целлин в своей «Истории» пишет, что в Александрии были очень высокие 

храмы, среди которых Серапеум выделялся (Amm. Marc. Res gest. 

XXII.16.12). «Обширные, окруженный колоннадами дворы, статуи, дышащие 

жизнью, и множество других произведений искусства, все это украшает его 

настолько, что после Капитолия, которым увековечивает себя достославный 

Рим, ничего более великолепного не знает Вселенная
197

» (Amm. Marc. Res 

gest. XXII.16.12-13. В этом храме были помещены книжные сокровища не-

оценимого достоинства, они пострадали во время Александрийской войны 

(Amm. Marc. Res gest. XXII.16.12-13).  

Не менее яркое описание мы находим в «Церковной истории» Руфина 

Аквилейского (Ruph. HE. XI. 23). Автор отмечает «огромное пространство», 

занимаемое храмом. Руфин сообщает о сооружениях с многочисленными 

светильниками и потайными святилищами, использовавшихся «для различ-

ных служб и тайных обрядов». «Сверх того, по краям всего этого простран-

ства были расположены экседры и пастофории (палаты), а также дома, под-

нимающиеся в высоту, в которых обычно находились служители храма или 

те, кого именуют чистыми, то есть те, кто себя очищают». Также Руфин Ак-

вилейский описывает своеобразные «хитрости», нацеленные произвести 

больший эффект на посетителей храма. Первый из «обманов» заключался в 
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оконце, расположенном напротив статуи Сераписа под таким углом, что при 

проникновении в него лучей солнца достигался эффект «будто солнце поце-

луем приветствует Сераписа» (Ruph. HE. XI. 23). Второй был основан на 

свойстве магнита притягивать железо. В момент, когда солнце проникало в 

окошко магнит, закреплѐнный на потолке притягивал фигуру Солнца, вы-

полненную «из тончайшего железа» и присутствующим казалось, будто ста-

туя поднимается и повисает в воздухе. И чтобы скорое падение не изобличи-

ло эту [хитрость], пособники обмана говорили: «Взошло солнце, чтобы, по-

здоровавшись с Сераписом, уйти восвояси
198

» (Ruph. HE. XI. 23). 

Евнапий пишет о том, что «благодаря храму Сераписа Александрия 

была словно некая священная вселенная: число тех, кто стекался в нее ото-

всюду, приближалось к числу ее собственных граждан, и все они после того, 

как выполняли ритуалы поклонения божеству
199

» (Eunap. Vit. soph. VI.2). В 

Серапеуме наравне с мистериями и религиозными обрядами велась активная 

научная деятельность в знаменитой Александрийской библиотеке. 

По вопросу датировки разрушения Серапеума в исследовательской 

среде существуют различные мнения. М.А. Ведешкин в своей работе произ-

водит подробный анализ данного вопроса
200

. Он отмечаает, что вывод иссле-

дователя Дж. Б. Бари о том, что данное событие произошло в 389 году
201

 не 

является достоверным, так как Бари опирается в своѐм мнении на сообщение 

Марцеллина Комита (Marc. Com. A. 389), в то время как Аммиан Марцеллин, 

окончивший свой труд в 390-391 гг. пишет о Серапеуме как о действующем 

храме
202

. Также он считает маловероятным вывод Дж. Хана, предположивше-

го на основе анализа «Александрийской хроники», что Серапеум был разру-
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шен в 392 году
203

, так как августал Евагрий и комит Роман, упоминаемые Ев-

напием (Eunap. Vit. soph. VI.2) и Созоменом (Sozom. ΗΕ. VII.15) отправляли 

свои должности именно в 391 году
204

. Исследователь считает, что наиболее 

вероятной является версия, поддерживаемая большинством исследовате-

лей
205

, что разрушение Серапеума произошло в 391 году, так как сведения об 

этом подтверждаются в «Галльской хронике» 452 г. (Сhron. Gall. 452 A. 391). 

Церковные историки Сократ Схоластик, Эрмия Созомен, Руфин назы-

вают различные поводы, побудившие власти к действию (Soc. HE. V.16; 

Sozom. ΗΕ. VII.15; Ruf. HE. XI.22-24).  Наиболее общей является точка зре-

ния, что христианами были обнаружены доказательства злодеяний язычни-

ков в виде человеческих жертвоприношений, что говорит нам больше об ар-

гументации повода к действию, нежели о причинах, заключавшихся в изме-

нениях политики по отношению к языческим культам.  

Описывая события, сопутствовавшие разрушению храма церковные ав-

торы источников упоминают борьбу, развернувшейся между христианами и 

язычниками (Soc. HE. V. 16; Sozom. ΗΕ. VII,15; Ruph. HE. XI. 23), а языче-

ский автор Евнапий сообщает о том, что христиане не встретили серьѐзного 

сопротивления, однако, здесь же он говорит о разрушителях храма как о лю-

дях «обагривших руки кровью» (Eunap. Vit. soph. VI.2). Во всяком случае, мы 

можем сделать вывод о том, что со стороны языческого сообщества последо-

вала достаточно оперативная реакция на стремление властей разрушить 

главный языческий центр города. Исследователи считают, что в нагнетании 

конфликта, вылившегося в открытое столкновение во многом виновен архи-

епископ Феофил, так как он явился инициатором разрушения храма и спро-
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воцировал столкновение между язычниками и христианами
206

, стремясь ук-

репить роль Церкви в городе.  

На основании имеющихся источников достаточно сложно составить 

конкретное представление о язычниках, оказавших сопротивление, что свя-

зано с низкой информативностью источников, а также с тем, что александ-

рийское языческое сообщество не имело жѐсткой организационной структу-

ры и делилось на множество культов и религиозных сообществ. Американ-

ский исследователь К. Хаас полагает, что в стремлении защитить языческую 

святыню могли объединиться ученики языческих философов и грамматиков, 

стекавшиеся в Александрию из разных городов империи, жители городского 

квартала Ракотида, а также посетители храма и паломники, стекавшиеся из 

различных регионов
207

.   

Авторы источников отмечают значительную роль, которую сыграли в 

инциденте языческие философы, среди которых грамматики Элладий и Ам-

моний, у которых учился Сократ Схоластик в Константинополе (Soc. HE. V. 

16). В источниках содержится информация о том, что в качестве предводите-

лей язычников выступал Олимпий, «носивший одежды философа» (Sozom. 

ΗΕ. VII.15), обладавший способностями красноречия и убеждения 

((Damascius fr. 92 (ed. Zintzen p. 70). Исследователи отмечают, что термины, 

описывающие преданность Олимпия язычеству и его ораторский талант, 

способный вызвать в окружающих религиозные чувства описывается в стиле, 

сравнимом с описанием христианских проповедников
208

. Это был харизмати-

ческий лидер (Sozom. ΗΕ. VII.15), который не ограничивающийся кругом 

учеников, состоявшим преимущественно из обеспеченной молодѐжи, спо-

собный найти сторонников среди всех возрастных групп и социальных уров-

ней языческого сообщества города
209

.  
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Известно, что в период, последовавший за событиями 391 года некото-

рые из философов оставили свою преподавательскую деятельность в городе, 

что могло быть связано с враждебным отношением к ним, как активным уча-

стникам языческого сопротивления времени конфликта (Soc. HE. V. 16). 

Сократ Схоластик в ярких эпитетах описывает ужас язычников, бояв-

шихся гнева властей и рассеявшихся по разным городам империи (Soc. HE. 

V. 16), однако уже авторы источников V вв. отмечали, что традиционные 

языческие обряды продолжали практиковаться на протяжении последующего 

времени в Александрии, а также в еѐ пригородах – Канопе и Менотисе 

(Damascius fr. 100 (ed. Zintzen p. 75); Zach. Mytil. v. Sev. (ed. and trans. Kuge-

ner) 18.20-21.29).  

Евнапий, описывая гибель храма, сообщает, что христиане не гнуша-

лись воровством и разрушили и увезли всѐ, кроме больших камней, которые 

нельзя было унести (Eunap. Vit. soph. VI.2). Статуе отрубили голову, и она 

также подверглась уничтожению. После этого, по разным версиям на месте 

храма была образована церковь (Sozom. ΗΕ. VII.15) или была создана общи-

на монахов из пустыни (Ruph. HE. XI. 23). 

Имеющиеся источники дают противоречивые сведения о степени и ха-

рактере сопротивления язычников разрушению Серапеума. В любом случае, 

языческое сопротивление не возымело успеха. Разрушение Серапеума стало 

кульминацией движения по пресечению нехристианских религиозных объе-

динений в Египте в IV веке. Данное событие значительно подорвало автори-

тет языческого сообщества Александрии, однако, оно не искоренило языче-

ских практик, продолжавших существовать на протяжении последующего 

времени.   
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III.2. Борьба христианской общины за доминирующее положение в 

Александрии в период начального этапа предстоятельства Кирилла 

Александрийского в 412-415 гг. 

 

Кирилл Александрийский – последний и самый выдающийся предста-

витель александрийской богословской традиции IV и V вв
210

. Вместе с этим, 

Кирилл является достаточно противоречивой исторической личностью, на 

его архиепископство приходится череда громких конфликтов с применением 

насилия, таких как: закрытие новацианских церквей, изгнание иудеев из 

Александрии, столкновение с гражданскими властями и убийство философа 

Гипатии в 415 г. В общем контексте данные события отражали стремление 

христианской общины к занятию главенствующей роли в Александрии, в 

данном ключе изучение начального этапа предстоятельства Кирилла помо-

жет раскрыть важные аспекты данного процесса. 

Среди письменных нарративных источников по данной проблеме важ-

ную роль играют труды, относящиеся к жанру «Церковная история», таких 

авторов, как: Евсевий Кесарийский (ок. 263-340), Сократ Схоластик (ок. 380 - 

439 гг.), Эрмий Созомен Саламинский (ок. 400 - 450 гг.). Также, в работе бы-

ли рассмотрены источники: «История ариан», «Апология к императору Кон-

станцию» Афанасия Великого (ок. 298 – 373 гг.); «Лавсаик, или повествова-

ние о жизни святых и блаженных отцов» Палладия Еленопольского (ок. 360 - 

420 гг.), «Хронография» Иоанна Маллалы (ок. 491-578); «Жизнеописание Се-

вера Антиохийского» Захария Митиленского (VI в.), «Хроника» Иоанна Ни-

киусского (VII в.), «Житие Иоанна Милостивого» Леонтия Неапольского (VII 

в.), «История патриархов» (вторая пол. X века), написание которого начал 

Севир ибн аль-Мукаффа (VIII в.). Отношение Кирилла к занятию архиепи-

скопской кафедры Александрии находит отражение в вышедшем из под его 

пера первом «Пасхальном послании» (414 г.). В контексте данной работы 
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важное место отведено речам Кирилла Александрийского, произнесѐнным 

им на заседаниях Третьего Вселенского Собора, проходившего в Эфесе в 431 

г. Среди законодательных источников важное место отводится Кодексу Фео-

досия, опубликованному в 438 году. Важным источником в области исследо-

вания философских и научных воззрений Гипатии являются «Письма» Сине-

зия (370/375, Кирена 413/414) - христианского богослова, философа-

неоплатоника, представителя Александрийской школы неоплатонизма, епи-

скоп Птолемаидский, ученика Гипатии. Смерть Синезия приходится на пери-

од ранее изучаемого события, поэтому, Сократ Схоластик остаѐтся единст-

венным современником событий 415 года.  

Ввиду низкой информативности и отрывочности источников по ранне-

му периоду его деятельности, многие вопросы, остаются дискуссионными и 

на сегодняшний день.  

15 октября 412 года умер архиепископ Феофил Александрийский (384 - 

412 гг.), предстоятельство которого, несмотря на ряд крупнейших потрясе-

ний, многие исследователи считают временем относительного спокойст-

вия
211

. В течение нескольких лет после смерти Феофила умиротворение в го-

роде было нарушено рядом конфликтов с применением насилия, которые, 

как правило, связывают с племянником Феофила, его давним протеже и пре-

емником на престоле александрийской Церкви – Кириллом (17 октября 412 - 

27 июня 444 гг.).  

Кирилл Александрийский взошѐл на архиепископский престол Алек-

сандрийской Церкви 17 октября 412 года после смерти своего дяди - архи-

епископа Феофила Александрийского (384 - 15 октября 412 гг.). Многими ис-

следователями особо отмечается линия патронажа при занятии престола 

александрийской Церкви, дополняющаяся родственными связями, ведущая 

от Афанасия Великого к Кириллу, сыгравшая немаловажную роль в процессе 

избрания Кирилла в качестве архиепископа.  

Краткое сообщение об избрании Кирилла мы находим в «Истории 
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Церкви» Сократа Схоластика: «Вскоре после этого впал в летаргию и скон-

чался александрийский епископ Феофил, что случилось в девятое консульст-

во Гонория и пятое Феодосия, в пятнадцатый день месяца октября. Здесь 

епископство сделалось также предметом спорным, потому что одни хотели 

возвести на престол архидиакона Тимофея, а другие — Кирилла, сына сестры 

Феофила. Во время происшедшего по этому случаю народного смятения, 

сторону Тимофея поддерживал военачальник Абунданций. Посему Кирилл 

возведен был на престол уже в третий день по смерти Феофила и вступил на 

епископство с большей властью, чем Феофил, ибо с его времени александ-

рийское епископство выступило за пределы священнического сана и начало 

самовластно распоряжаться делами
212

» (Soc. HE. VII. 7). 

По всей видимости, внезапное ухудшение состояния здоровья Феофила 

не позволило ему достаточно четко изложить свои предпочтения о личности 

будущего преемника, чем было обусловлено возникновение напряжѐнной си-

туации в процессе выбора предстоятеля александрийского престола. Раскол 

мнений произошѐл по вопросу наиболее предпочтительного фактора в выбо-

ре преемника Феофила: с одной точки зрения, апеллирующей к давней цер-

ковной традиции, первоочередное значение в выборе должен был иметь вы-

сокий церковный ранг, еѐ сторонники поддерживали Тимофея, так как Ки-

рилл на тот момент не достиг высокого церковного ранга (в «Александрий-

ских синаксариях» содержится свидетельство, что Феофил поручил племян-

нику чтение и толкование Священного Писания, рукоположив его, вероятно, 

в сан чтеца
213

, А.И. Сидоров пишет, что, «ок. 405 г. он был рукоположен во 

пресвитера
214

», ссылаясь на работу Т. Лященко
215

, который, в свою очередь,  

строит данную гипотезу на основе анализа произведений Кирилла); согласно 
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другому мнению, опиравшемуся на имевшийся в александрийской Церкви 

прецедент, архиепископский престол должен был передаваться по династи-

ческому принципу, архиепископ на протяжении долгих лет целенаправленно 

готовил своего преемника, и таким образом, как-бы освящал его особой бла-

годатью, для Феофила таким преемником являлся его племянник Кирилл.  

Интересными, но достаточно субъективными, можно считать выводы, 

дореволюционного российского исследователя Т. Лященко относительно 

сторонников оформившихся «партий». Согласно мнению Лященко, Кирилла 

поддерживал «простой народ», уверенный в его заступничестве, а предстоя-

тельства Тимофея добивались представители «чиновников александрий-

ских», «знати и богачей», видевших в своѐм кандидате «такого человека, ко-

торый был бы в их руках послушным орудием или во всяком случае смотрел 

бы, так сказать, сквозь пальцы на их неблаговидную деятельность
216

. Иссле-

дователь отмечает, что упоминаемое Сократом Схоластиком «народное смя-

тение» (Soc. HE. VII. 7) свидетельствует об участии народа в выборе архи-

епископа, что, по его мнению, не учитывают предшествующие исследовате-

ли, отмечающие преимущественно участие духовенства
217

. Критике исследо-

вателя подвергаются и утверждения Эдварда Гиббона о выступлении солдат 

на стороне Тимофея
218

. По мнению Т. Лященко, данное утверждение не толь-

ко не находит подтверждения в источниках, но и в целом, в римской истории 

не было прецедента, когда солдаты «по личной инициативе участвовали бы в 

выборах епископа
219

». Но, здесь же автор, в противоречие вышесказанному, 

пишет о том, что «несмотря на противодействие военной силы, св. Кирилл 

уже 17 октября вступил на архиепископскую кафедру Александрии
220

».  

А.И. Сидоров опираясь на сообщение Сократа Схоластика, подчерки-

вает влияние государственной власти в лице Абуданция, командующего во-
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енными силами Египта, по предположению автора с титулом «комита воен-

ных сил Египта» (comes [rei militaris] Aegypti). По его мнению, государствен-

ная власть «не стояла на стороне св. Кирилла, но его поддерживала основная 

часть клира, которая спешила с хиротонией
221

». 

Американский исследователь К. Хаас отмечает, что, несмотря на влия-

ние Дукса, Кирилл был возведен на престол Святого Марка в течение трех 

дней после смерти его дяди
222

. Автор подчѐркивает неизвестность факта, бы-

ло ли это мирное влияние или военное. 

Вопрос о точной дате интронизации в историографии некоторое время 

не имел единого ответа, однако, впоследствии ученые выдвинули достаточно 

серьѐзные аргументы, в пользу точки зрения, что интронизация Кирилла 

приходится на 17 октября. Так, Т. Лященко в своей работе проводит ком-

плексный анализ источников и литературы, выводы которого свидетельст-

вуют в пользу данной даты. Миролюбов
223

 пишет, что данное событие про-

изошло после трѐхдневных споров, то есть на четвертый день – 19 октября. 

Порфирий (Попов) указывал на 18 октября в качестве даты интронизации 

Кирилла
224

. Т. Лященко считает, что к подобной точке зрения исследователей 

могло привести указание Никифора Каллиста «после трех дней» (M. gr. 67, 

749). Более точным Т. Лященко видится изложение Сократа Схоластика, как 

современника Кирилла, учитывая при этом, что «у греков при счѐте дней в 

счѐт идѐт и день, с которого начинается счѐт, и день, которым оканчивает-

ся
225

», датой вступления Кирилла на престол следует считать 17 октября.  

Дискуссионным является и вопрос, какую роль в результате выбора ар-

хиепископа александрийского сыграли «честолюбивые планы Кирилла
226

». 

По данному вопросу Т. Лященко пишет, что беспристрастное чтение источ-
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ников не может привести к подобному выводу, апеллируя, таким образом, 

мнению Э. Гиббона. 

К. Хаас на основе анализа источника «История александрийских пат-

риархов», обращает внимание на форму изложения автором источника об-

стоятельств восхождения Кирилла на апостольский престол (History of the 

Patriarchs 1.12 (ed. Evetts), p. 430 [166]). Исследователь обращает внимание на 

фрагмент источника, где автор пишет «Кирилл занял своѐ место на апостоль-

ском престоле», в то время как в описании восшествия других архиепископов 

встречаются варианты «назначенный», «возведѐн на престол», «сидел»
227

. По 

мнению исследователя, вероятно, что автор источника подчеркивает величие 

Кирилла в момент интронизации, во всяком случае, нельзя сказать о том, что 

Кирилл при вступлении в должность изображается робко или неуверенно.  

А.И. Сидоров, опираясь на первое «Пасхальное послание» (414 г.) Ки-

рилла, обращает внимание на осознанное отношение Кирилла к своему слу-

жению. В данном источнике Кирилл отдаѐт должное своему предшественни-

ку на архиепископском престоле Александрии, что, по мнению А.И. Сидоро-

ва «служит намѐком
228

» на определѐнную преемственность и связь архипас-

торства Кирилла и служением Феофила. 

Исследователи солидарны во мнении, что предшествующий период 

жизни Кирилла остаѐтся наименее изученным, а многие аспекты данного пе-

риода биографии остаются гипотетическими. Особого внимания требует во-

прос о возможности длительного пребывания Кирилла Александрийского в 

монашеской общине и влиянии данного опыта на его труды и дальнейшую 

деятельность в качестве архиепископа. В отечественной историографии дос-

таточно устоявшейся считается точка зрения, основывающаяся на информа-

ции из источника «История патриархов», о том, что Феофил отправил Ки-

рилла в монашескую общину Нитрии, где тот провѐл пять лет, изучая Свя-

щенное Писание (History of the Patriarchs 1.11 (ed. Evetts), p. 427 [163]). Вре-
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мя, проведѐнное в Нитрии позволило Кириллу установить тесные связи с 

египетскими аскетами, поддержкой которых он неоднократно пользовался в 

период своего предстоятельства. Однако, по данному вопросу существуют и 

другие точки зрения. Так, современный исследователь Hans-Bernd Krismanek 

отмечает, что уже Севир Антиохийский (ум. в 538 г.) сомневается в досто-

верности этой традиции [Severus von Antiochien. Gramm. 3,1,2 (Corpus 

Scriptorum Christianorum Orientalium (CSCO 101, 252f)]. Исследователь Г. 

Жусард вообще исключает возможность длительного пребывания Кирилла в 

пустыне
229

. 

Ханс-Берд Крисманек считает возможным, что Кирилл получил часть 

своего образования в монашеской среде пустыни Египта, под руководством 

Исидора Пелусиота, основывая данный вывод на косвенной информации, со-

держащейся в письмах Исидора, обращѐнных к Кириллу
230

, однако, ещѐ Т. 

Лященко отмечал, что относительно письма 1/25 нельзя строго говорить о 

том, что его адресатом является именно Кирилл Александрийский
231

. Безус-

ловно, следует учитывать данную точку зрения в рассмотрении вопроса, так 

как информация именно этого письма наибольшим образом свидетельствует 

о возможности обучения Кирилла Александрийского под руководством Иси-

дора. 

В трудах самого Кирилла Александрийского отсутствуют прямые ука-

зания на факт его пребывания в пустыне. Возможно, косвенным свидетельст-

вом может служить информация из речи, произнесѐнной Кириллом на V за-

седании Третьего Вселенского Собора, проходившего в Эфесе в 431 г., в ко-

торой он упоминает своих учителей «православных отцов» (Acta conciliorum 

oecumenicorum (ACO) 1.1.3, 22, Z. 8-10). Некоторые исследователи склонны 

считать, что данный пассаж Кирилла направлен в сторону пустынных мона-
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хов, у которых он обучался
232

. Однако, данное упоминание, как и сходные по 

содержанию упоминания (ACO 1.1.3, 22, Z. 14f; ACO 1.1.7, 149, Z. 22f) могли 

относиться к Феофилу
233

 или Афанасию
234

. Таким образом, ввиду низкой ин-

формативности имеющихся источников, вопрос длительного пребывания 

Кирилла Александрийского в пустынной монашеской обители остаѐтся дис-

куссионным. Однако, общий анализ трудов и деятельности Кирилла в каче-

стве архиепископа свидетельствует о его близком знакомстве с идеалами и 

особенностями монашества.  

В своих работах Кирилл придает большое значение монашескому дви-

жению, роли монашества в христианской Церкви, соблюдению монашеской 

дисциплины. Поддержка монашескими кругами сыграла важное значение в 

период замешательства по поводу избрания на архиепископский престол 

Александрии после смерти Феофила
235

. Кирилл Александрийский стремился 

поддерживать хорошие отношения с монахами Египта на протяжении своего 

архиепископского служения, что, позволяло ему пользоваться поддержкой 

монахов в проведении своей политической линии. Во внутригородских кон-

фликтах монахи зачастую выступали в качестве главных союзников архиепи-

скопа.  

Первым шагом, последовавшим за вступлением Кирилла на архиепи-

скопский престол Александрии было закрытие новацианских церквей, изъя-

тие церковного имущества и лишение епископа новациан Феопемита былого 

статуса (Soc. HE. VII. 7). Краткое упоминание Сократом Схоластиком инци-

дента по закрытию Кириллом новацианских церквей и последовавшего изъя-

тия церковного имущества вызвало ряд проблем в исследовательской среде, 

в числе которых, выявление причин подобных действий со стороны новояв-

ленного архиепископа александрийского в отношении раскольников. Так, C. 
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Haas связывает активную политику Кирилла, направленную против новациан 

с разногласиями, обнаружившимися в ходе спора по вопросу избрания на ар-

хиепископский престол, где они, возможно, выступили не на стороне Кирил-

ла
236

. Кампания против новациан рассматривается им как часть общей поли-

тики Кирилла по устранению наименее лояльных элементов из среды свя-

щеннослужителей, осуществлявшуюся в условиях изменения общеимперской 

политики в отношениях к раскольникам и создании прецедента наступления 

на права новациан в Риме
237

. А.И. Сидоров считает, что необходимость уст-

ранения новациан была связана прежде всего с традиционной политикой 

христианской церкви в отношении еретических учений
238

. Несмотря на скуд-

ность источниковой базы, не позволяющей сделать вывод в пользу какой-

либо точки зрения, данные положения не являются взаимоисключающими, а 

скорее дополняют друг друга, если рассматривать их в общем контексте цер-

ковной политики Кирилла в начале его служения, направленной на укрепле-

ние архиепископской власти и устранение оппозиции христианской Церкви в 

Александрии. 

Особого внимания в данной череде насильственных актов заслуживает 

политика Кирилла в отношении иудейской общины города. Отношения меж-

ду иудейской диаспорой и другими конфессиональными группами на протя-

жении всего позднеантичного периода были достаточно напряжѐнными
239

. В 

архиепископоство Кирилла произошѐл самый крупный конфликт 414-415 гг., 

повлекший за собой большие людские потери и изгнание иудеев из города 

(Soc. HE. VII, 13). Возможность столь кардинальных мер в отношении подав-

ления иудейского сообщества города, по мнению исследователей, была обу-

словлена нестабильностью в имперском управлении в начальный период ре-

гентства Элии Пульхерии Августы при Феодосии II (414-421 гг.)
240

. Именно в 
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этот период происходит активное наступление на иудеев и язычников (John 

of Nikiu Chron. 84.95 (trans. Charles)). 

Наибольшее внимание исследователей традиционно концентрируется 

на противостоянии Кирилла Александрийского с префектом Орестом, напа-

дением и последовавшем убийстве языческого философа Гипатии в 415 г., а 

также роли монахов, выступивших в этом конфликте на стороне архиеписко-

па (Soc. HE. VII, 13-15). Ввиду небольшой информативности источников, 

многие вопросы данной проблемы носят дискуссионный характер. 

Следует отметить, что исследователь M. Дзельска убедительно доказы-

вает, что убийство женщины-философа было связано именно с противостоя-

нием церковной и светской властей, а не с антиязыческой направленностью 

политики Кирилла
241

. Работа содержит подробнейший анализ совокупности 

известных фактов о жизни и творчестве Гипатии, что позволяет сделать дос-

таточно обоснованные выводы, о том, что убийство Гипатии не было связано 

с антиязыческой политикой Кирилла Александрийского, так как в первые го-

ды архиепископства Кирилл сохранил храм Исиды в Канопе, заменив языче-

ских богов поклонением святым Киру и Иоанну. Не было притеснения языч-

ников и в городе, здесь внимание Кирилла было сосредоточено на расколь-

никах и иудеях. И даже после смерти Гипатии в 420-430-х гг. – Кирилл не 

начал атаку против языческой мысли или языческих практик
242

. Александ-

рийская школа остаѐтся достаточно сильной в конце V - начале VI вв. в тру-

дах Аммония Дамаския, Олимпиодора, Иоанна Филопона и др.  В любом 

случае, было бы трудно преследовать Гипатию из-за пропаганды язычества, 

потому что, в отличие от других философов того времени, она не являлась 

фанатичным приверженцем язычества
243

. Гипатия воспитала из своих учени-

ков несколько христианских епископов
244

. Наоборот, именно принадлеж-
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ность Гипатии к «светской фракции
245

» префекта Ореста, вызывала тревогу у 

духовенства в период архиепископства Кирилла Александрийского. Она уча-

ствовала в деятельности города, обсуждала актуальные для имперской власти 

вопросы в Александрии. Церковные власти понимали, что сталкиваются с 

опытным человеком, обличѐнный значительной властью, широким влиянием, 

намеренным защищать свои убеждения. Кроме того, благодаря своим влия-

тельным ученикам, она могла обеспечить Оресту поддержку среди лиц, при-

ближѐнных к императору
246

. Исследователь приходит к выводу, что это было 

именно политическое убийство, которое позволило Кириллу устранить Оре-

ста с политической арены и устрашить внутригородскую оппозицию
247

. Дан-

ные выводы, подтверждаются и в работах отечественных исследователей 

А.И. Сидорова
248

, М.А. Ведешкина
249

.  

Следует сделать выводы, что Кирилл взошѐл на престол александрий-

ской Церкви в неоднозначной обстановке смятения, сложившейся ввиду от-

сутствия чѐткого изложения Феофилом предпочтений по вопросу преемника, 

вследствие чего возникло две «партии» на основе предпочтения главенст-

вующего фактора в избрании архиепископа: высокого церковного ранга или 

родственной традиции преемства. Умалчивание источников о подробностях 

процедуры избрания предстоятеля александрийской Церкви дают основания 

для различных заключений исследователей по вопросам степени участия на-

родных масс и клира в процедуре избрания архиепископа и роли в ней граж-

данских властей, в лице военачальника Абуданция. Анализ источников при-

водит нас к выводу, что немаловажную роль в избрании архиепископа в лице 

Кирилла сыграли если не его честолюбивые планы и выдающиеся личные 

качества, то, по крайней мере, осознанное отношение к важности будущего 

служения в качестве предстоятеля александрийской Церкви. В 412-415 гг. ак-

                                                           
245 

Dzielska М. Op. cit. - P. 167. 
246

 Ibid. 
247

 Dzielska М. Op. cit. - P. 170. 
248

 Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. – С. 312-325.  
249

 Ведешкин М.A. Языческая интеллектуальная элита Восточной Римской империи в V - 

VI вв. - С. 153-191. 



95 

 

 

тивная политика, проводимая Кириллом Александрийским была сопряжена с 

чередой насильственных действий, направленных на устранение оппонентов 

как внутри самого христианского сообщества, так и наступлением на другие 

конфессиональные объединения города, столкновением со светской властью. 

Данный период является кульминационным в процессе усиления христиан-

ской общины Александрии.  

 

 

III.3. Антихалкидонские волнения в Александрии 

 

В исследуемый период город стал одним из центров возникновения 

монофизитского учения, основанного, в том числе, на толковании письмен-

ного наследия Кирилла Александрийского. На Халкидонском соборе 451 го-

да монофизитство было осуждено, однако это не внесло единство в ранневи-

зантийское общество. Волнения на почве недовольства решениями собора 

охватили ряд городов Византийской империи, в том числе и Александрию.  

Наиболее информативными являются источники: Захария Митилен-

ский (ок. 465 - после 536 гг.) «Церковная история»; Евагрий Схоластик 

(535/536-594 гг.) «Церковная история»; Феофан Исповедник (ок. 760-818 гг.) 

«Хронография»; Евтихий II (876-940 гг.) «Всеобщая история». 

После собора в Александрии был низложен монофизитский патриарх 

Диоскор, а на его место возведѐн халкидонит Протерий. Однако, после смер-

ти покровительствовавшего Протерию императора Маркиана в 457 году, хал-

кидонский патриарх был убит, а на его место возведѐн антихалкидонит Ти-

мофей II Элур. Изложение данных обстоятельств конфликта в письменных 

источниках носит достаточно противоречивый характер.  
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Значительное внимание обозначенные события получили в III-IV кни-

гах «Церковной истории» Захарии Митиленского
250

. Автор видит причину 

убийства Протерия в его недостойном поведении, а инициативу возведения 

Тимофея на престол Александрийской Церкви возлагает на горожан. По его 

мнению, они воспользовались отсутствием стратига Александрии Дионисия 

и привели аскета (Тимофея) из пустыни (Zach. IV. 1). Вернувшись Дионисий 

приказал арестовать Тимофея и отправить его в тюрьму, но в городе подня-

лось восстание и он был вынужден вернуть его в город. Этот факт может 

свидетельствовать о том, что представители городской администрации не 

имели достаточной власти для «усмирения александрийской толпы».  Когда 

пришло время христианского праздника Пасхи, то к Тимофею пришло боль-

шое количество людей, а к Протерию всего пять (Zach. IV. 2). Горожане, 

привязавшись к Тимофею и желая ему угодить, выгнали Протерия из зани-

маемой им церкви. Вскоре между Протерием и одним из римских солдат 

произошѐл конфликт. Епископ якобы заплатил солдатам для того, чтобы от-

платить врагам, однако те не выполнили условия сделки. В результате кон-

фликта солдат убил Протерия, после чего «римляне» протащили его тело по 

городу и бросили, а взволнованные горожане сожгли его (Zach. IV. 2). 

Другой христианский автор Евагрий Схоластик возлагает вину за сме-

щение и убийство Протерия на взбунтовавшуюся александрийскую чернь, 

присудившую возвести на патриарший престол Тимофея (Evagr. Schol. II. 8). 

Автор источника отмечает не только склонность александрийского населения 

к бунту, но и его управляемость, подчѐркивая вину Тимофея, по чьему нау-

чению «некоторые александрийцы» убили Протерия, а потом протащили его 

тело по всему городу и предали огню (Evagr. Schol. II. 8). При этом Евагрий 

отвергает версию Захарии об убийстве Протерия солдатами, подкупленными 

им для устранения врагов и впоследствии конфликта убившими самого Про-

терия. В данном случае, трудно не согласиться с мнением известного отече-
                                                           
250

 Кириллов В.М. Захария Митиленский о событиях 457 г. в Александрии // Классическая 

и византийская традиция. 2016. Материалы Х научной конференции. – Белгород, 2016. – 

С. 101-105. 



97 

 

 

ственного исследователя Ю.А. Кулаковского, что участие солдат в убийстве 

Протерия скорее всего было прибавлено Захарией для смягчения вины алек-

сандрийцев
251

. Однако, и Евагрий не упускает из описания «взволновавшихся 

горожан», которые сожгли тело Протерия, после того как солдаты его оста-

вили и ушли (Zach. IV. 2).  

Стоит отметить, что на оценку авторов повлияло их отношение к Хал-

кидонскому собору: монофизит Захария стремится очернить Протерия, а 

халкидонит Евагрий - Тимофея. Тем не менее, оба автора отмечают роль 

взбунтовавшегося населения.  

Феофан Исповедник, автор более позднего источника, более прямо об-

виняет Тимофея в том, что тот «подкупивши множество беспорядочных лю-

дей, силою овладел Александрийским престолом» (Theoph. Chron. 5950). 

Также он пишет о том, что Тимофей подослал к Протерию убийц. Однако, 

учитывая время написания источника, мы можем судить скорее об измене-

нии оценки данных событий в трудах византийских авторов, нежели о разви-

тии событий в период антихалкидонских волнений в Александрии.  

У Евтихия мы находим лишь короткое упоминание о событиях 457 го-

да (Eutychius. Annales 101-103 (Patrologia Graeca 111, col. 1055)). Автор, наря-

ду с лаконичным изложением событий обозначил место сожжения тела Про-

терия - ипподром (Eutychius. Annales 108 (Patrologia Graeca 111, col. 1056)). 

Примечательно, что александрийский ипподром неоднократно становился 

местом сожжения неугодных взбунтовавшейся городской толпе лиц. Инте-

ресно, что в Александрии сохранялись не только характерные народные вол-

нения, но и своего рода «ритуал» наказания преступников в форме их про-

таскивания по главной улице города – Канопскому проспекту (Via Canopica) 

с избиением и последующей кремацией. Подобные инциденты имели место 

во время еврейского погрома 38 года (Philo in Flaccum. 65), гонений на хри-

стиан при императоре Деции (250 г.) ((Eusebius. HE. 6.41.3-9), мученической 

смерти апостола Марка (History of the Patriarchs 11 (ed Evetts), 146-47 [48-
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49]), убийства Гипатии Александрийской (John of Nikiu 84.100-102; Soc. HE. 

VII.7) и пр.  

Таким образом, конфликты в христианской церкви на общеимперском 

уровне значительно влияли на общий уровень стабильности населения Алек-

сандрии, именно в этот период мы находим сообщения о взволнованности 

горожан и повышенном уровне конфликтности в городском сообществе. Ав-

торы письменных источников отмечают высокую роль городских низов в 

противостоянии сторонников Халкидонского собора и монофизитов. В тоже 

время, в источниках говорится о возможности управления взбунтовавшимся 

населением при помощи подкупа определѐнных лиц, выступавших на сторо-

не «заказчика», что также характерно и для более ранних периодов истории 

города
252

. Также, несмотря на сильное влияние христианизации, в Александ-

рии сохранились традиционные, достаточно жестокие формы выражения во-

леизъявления толпы, характерные и для дохристианского времени.  Админи-

страция города не смогла урегулировать конфликт: несмотря на упоминаемое 

в источниках влияние, стратиг Александрии пошѐл на уступки горожанам и 

не смог обеспечить безопасность законного предстоятеля Церкви, что гово-

рит об отсутствии решающей силы.  

В целом, тенденциозность источников не позволяет составить полное 

представление о конкретных подробностях происходящих событий, однако, 

результаты исследования свидетельствуют о том, что противоречия Халки-

донского собора заметно повлияли на историю Александрии, усилив сущест-

вующие общественные противоречия, которые приняли форму открытого 

конфликта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное в работе исследование имело основной целью изучение 

особенностей исторического развития Александрии Египетской в ранневи-

зантийский период. 

Реализовав основные задачи исследования, мы пришли к выводам, что 

имперскую власть в городе можно условно разделить на три составляющие 

части: непосредственную власть императора, военную власть дукса и граж-

данскую власть, сосредоточенную в руках префекта. Усиление напряженно-

сти в александрийском обществе требовало объединения сил городского 

управления для поддержания порядка.  В городе ещѐ оставались возможно-

сти для функционирования гражданских магистратур, однако, они постепен-

но теряли свои позиции. Совокупность методов управления, включавшая как 

насильственные методы, так и различного рода ограничения, важнейшими из 

которых были ограничение зерновых пособий, а в более поздние периоды и 

закрытие церквей, способствовала проведению имперской политики, направ-

ленной на поддержание порядка и умиротворение населения в периоды ме-

жобщинных конфликтов, которые были достаточно частым явлением в ран-

невизантийской Александрии.  

Выгодное географическое положение, продуктивный характер взаимо-

действия с окружающими районами сельской местности, местонахождение 

на пересечении важных маршрутов торговли и паломничества способствова-

ли сохранению хозяйственного значения ранневизантийской Александрии в 

Египте и восточном Средиземноморье. Интенсивное социально-

экономическое развитие города обеспечивало способность поддерживать 

многочисленное население. Александрия была одним из крупнейших горо-

дов империи в этом отношении. Городское общество имело сложную соци-

альную и этническую структуру. На основе имущественного признака оно 

разделялось на небольшое количество богатого населения и основную массу 
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горожан. В общественной структуре города происходила постепенная транс-

формация, связанная как с тенденциями к социальной дифференциации, так и 

центробежными тенденциями внутри социальных слоѐв на основе их дея-

тельности, при этом этно-конфессиональный фактор в данном вопросе не иг-

рал определяющей роли. К основным этническим элементам населения ран-

невизантийской Александрии наряду с коптами следует отнести греков и эл-

линизированных иудеев. Анализ источников свидетельствует о присутствии 

некоторого антагонизма между коптами и греками, наиболее ярко просмат-

ривающегося, учитывая характер источников, в периоды возникновения 

конфликтов на религиозной почве. 

Этно-конфессиональная структура города в данный период претерпе-

вала значительные изменения, связанные, прежде всего, с политикой, на-

правленной на христианизацию. Разрозненное по своей сущности языческое 

сообщество города обретает некоторые черты самоидентификации в процес-

се необходимости поддержания позиций в городе. Реализация антиязыческих 

мер привела к постепенному ослабеванию сообщества, маргинализации 

представителей александрийского язычества и его постепенному угасанию.  

Евреи города в ранневизантийской Александрии переходят от форм 

консолидации эллинистического времени к более древней форме организа-

ции сообщества, образовываемой вокруг синагоги. Экономическая конку-

ренция в морской торговле могла стать одной из значительных предпосылок 

к усилению конфронтации между евреями и христианским населением, при-

ведшей в к изгнанию евреев из города в начале V века. Тем не менее, к сере-

дине V в. александрийские иудеи подают прошение властям на восстановле-

ние синагоги. Сообщество александрийских евреев продолжало процветать 

на протяжении всего Средневековья и было одним из самых влиятельных со-

обществ на Ближнем Востоке. Такая устойчивость в довольно враждебном 

окружении демонстрирует важную роль евреев в этно-конфессиональной 

картине Александрии Египетской.  
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На протяжении ранневизантийского периода в городе постепенно про-

исходил процесс усиления роли христианства во всех сферах общественной 

жизни. Несмотря на некоторые данные источников, свидетельствующие о 

признаках уравнительности, в христианской Церкви города существовала 

система управления со строгой иерархией, ключевую роль в которой играл 

предстоятель Александрийской Церкви. 

Кульминацией движения по пресечению нехристианских религиозных 

объединений в Египте в IV веке стало Разрушение Серапеума. Данное собы-

тие значительно подорвало авторитет языческого сообщества Александрии, 

однако, оно не искоренило языческих практик, продолжавших существовать 

на протяжении последующего времени.   

Чередой насильственных действий, направленных на устранение оппо-

нентов как внутри самого христианского сообщества, так и наступлением на 

другие конфессиональные объединения города, столкновением со светской 

властью была сопряжена активная политика, проводимая Кириллом Алек-

сандрийским в 412-415 гг. Данный период является кульминационным в про-

цессе усиления христианской общины Александрии. 

Заметно повлияли на историю Александрии решения Халкидонского 

собора 451 года, усилив существующие общественные противоречия, кото-

рые приняли форму открытого внутригородского конфликта. Последствия 

этого конфликта привели к расколу александрийской Церкви на монофизит-

скую (коптскую) и греко-византийскую церкви. Противостояние привержен-

цев этих религиозных направлений играло важную роль в историческом раз-

витии города вплоть до арабского завоевания. 

В целом, противоречия ранневизантийского периода и его основные 

черты ярко проявились в процессе исторического развития Александрии 

Египетской.  
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