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Факторы формирования института 
архиерейской власти

Главной причиной различия между епископами определялось значением 
их общины. Первым фактором, обозначающим их отличие, можно поло-
жить в непосредственном основании общины от апостолов или их учени-
ков. Так, к примеру проповедь ап. Павла прозвучала в таких городах как: 
Тарс, центр Киликии; Антиохия, центр Сирии; Икония, центр Ликаонии; 
Ефес, центр Азии; Фессалоники, центр Македонии; Афины, центр Атти-
ки; Коринф, центр Ахайи; и в Риме столице всей империи. Из этих горо-
дов христианское учение распространялось по близлежащим окрестно-
стям, что создало внутреннюю духовную связь с центральным городом1. 

Уже в апостольских посланиях, адресованных центральным горо-
дам провинции, можно увидеть, что в глазах апостолов христиане одной 
области являлись единым целым. Этот вывод можно сделать из привет-
ствия ап. Павла: церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святы-
ми по всей Ахаии (2 Кор. 1, 1). Посмотрев на описание адресата данного 
послания, можно заметить, что апостолы пишут в метрополии и граж-
данские центры Италии, Македонии, Ахаи и Азии. В других случаях 
указанный тезис также подтверждается на основании данных Нового 
Завета. Так адресатами посланий выступают: ап. Тит на Крите, ап. Фи-
лип в Фригии, ап. Тимофей в Азии, а также поставленные ап. Павлом 
высшими епископами провинций для управления вверенных им церк-
вей и для рукоположения епископов2. Тем не менее основание общины 
апостольской проповедью не являлось обязательным гарантом возвы-
шения и признания. Доказательством этому является Иерусалимская 
кафедра, которая на протяжении первых трех веков не играла никакой 
выдающиеся роли по сравнению с римской, александрийской и антио-
хийской кафедрами. С другой стороны, существовали общины, которые 
не имели непосредственного основания от апостолов, но впоследствии 
достигли высокого уровня развития и влияния в церковном мире. Та-
ким примером является Карфаген в Северной Африке3. 

Важными факторами, за счет которых определенная церковная 
община и ее епископ объективно выделялись на фоне других общин, 
были величина, значение, влияние и богатство города, в котором нахо-
дились верующие. Церковный авторитет общины большого и значимого 

1 Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. М., 1905. С. 25–27.
2 Там же. С. 27–29.
3 Там же.
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города будет очевидным образом гораздо больше, чем у какой-нибудь 
общины из бедного провинциального городка. На этом основании пер-
выми начали выделяться общины, находившиеся в трех столицах им-
перии, то есть в Риме, Александрии, Антиохии. Решение важных цер-
ковных вопросов в последующем не обходились без участия епископов 
этих общин. На втором месте по значимости после столичных городов 
были крупные города Римской империи, то есть центры главных про-
винций. Это обусловлено проповеднической деятельностью апосто-
лов, которые по примеру Христа прежде всего обращали свое слово 
к иудей ским общинам, находившимся по преимуществу в больших го-
родах. Их путь проходил по тракту римских дорог, соединяющих Тарс 
(Деян. 9, 30), Антиохию (Деян. 13, 1; 14, 25), Иконию (Деян. 14, 1), Эфес 
(20, 17), Фессалоники (17, 1), Афины (17, 17), Коринф и Рим. Возвыше-
нию епископов этих городов над другими служили такие преимуще-
ства как основание от апостолов, обилие знания и культуры, развитые 
пути сообщения и богатство. Несомненно, что количественная состав-
ляющая в данном случае также являлась важным фактором развития. 
В больших городах имперского значения живет гораздо больше людей, 
а также проходят тысячи торговцев и различного рода путешественни-
ков. Это непосредственным образом влияло на количество христиан. 
Перечисленные факторы, конечно же, отражались на положении общи-
ны и ее епископа. Такое положение дел давало существенный перевес 
по сравнению с малыми общинами. 

Так с распространением христианства на основании вышепере-
численных факторов выстраивалась известная иерархия общин и их 
архиереев. С течением времени их неравенство возрастало. Возвыше-
нию и укреплению влияния одних общин над другими способствовал 
тот факт, что в силу братской любви, на более сильных из них лежа-
ла обязанность помогать слабым общинам и заботиться об их благо-
получии. Попечительство, в первую очередь, проявлялось в оказании 
материальной помощи. Эта практика была распространена с первых 
веков и упоминается в книге Деяний Апостольских, когда Антиохий-
ская община отправила помощь Иерусалимской церкви во время го-
лода (Деян. 11, 29). Особенно прославилась в этом отношении римская 
церковь, дары которой рассылалась нуждающимся по всей империи. 
Именно поэтому сщмч. Игнатий Богоносец выделяет ее превосход-
ство среди всех других общин и называет «первенствующей в любви»4. 

4 Ранние отцы Церкви: антология. Брюссель, 1988. С. 122. 
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Кроме того, большая община во главе с архиереем играла роль при-
мирителя и судьи, когда подведомственные ей малочисленные общи-
ны вступали в раздор друг с другом и приходили к несогласию. Случа-
лось это вмешательство зачастую во время избрания нового епископа. 
Подобные взаимодействия и их рецепция являлись тем рычагом, с по-
мощью которых выстраивалась иерархия между епископами и их об-
щинами. В виду этого фактора епископы более слабых общин неизбеж-
но становились подчинёнными более сильных5.

Епископ являлся представителем своей общины и связующим 
звеном с другими малыми Церквями. Будучи изначально автоном-
ным, архиерей со своей общиной не был обязан принимать акты дру-
гих церквей. Однако самые важные из них подлежали рецепции. Речь 
идет о таких актах как крещение, рукоположение и принятие в Цер-
ковь. Самые важные акты сообщались близлежащим общинам. Так-
же рецепции подлежали вопросы догмы и церковной дисциплины. Их 
усвоение совершалось посредством самых влиятельных общин христи-
анского мира. Участие епископов тех или иных Церквей в обсуждении 
наиболее важных вопросов вероучения на Соборах свидетельствовало 
об авторитетности и влиянии, как самой этой общины, так и её пред-
стоятеля. Таким образом, архиереи, представляющие большую общи-
ну и участвующие в Соборах, передавали их решения малым общинам. 
Уже в начале III в. сложилась обыкновение сообщать важные решения 
главам больших городов, которые передавали информацию общинам 
своего круга. Примером такого сообщения и рецепции служит латин-
ская Африка с центром в Карфагене. Посредством внутренней связи 
между разными частями этого церковного объединения отдельная об-
щина могла узнать о постановлениях соборов, а также о посвящении 
или отлучении епископов. 

Церковный образ внутреннего сообщения действовал по приме-
ру уже существующих связей в государственных институтах. Большие 
города во главе с столицами империи являлись центрами связей, об-
разуя сеть сообщений до самых отдаленных границ. Так, к примеру, 
отдельная община в Африке могла узнать об отлучении Новациана, 
так как была в общении с Карфагеном, а он, в свою очередь, с Римом. 
Свидетельством этому служит переписка сщмч. Киприана Карфаген-
ского с епископом Рима Корнелием об отлучении Новациана6. Как уже 

5 Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. С. 7–8. 
6 Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо 35 // Творения святого священномученика Кипри-

ана епископа Карфагенского. Ч. 1. Киев, 1891. С. 195–196.
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было сказано ранее, на основе церковной рецепции возникает власть 
епископов больших городов над малыми. Со временем главенствую-
щая кафедра начинает издавать обязательные нормы для общин сво-
ей провинции. Одним из примеров может служить письмо, в котором 
сщмч. Киприан пишет о том, как стоит относиться к актерам, которые 
вступили в общину и не оставили своего занятия7. В других местах об-
суждаются вопросы как стоит поступать с диаконами, оскорбляющи-
ми своих епископов8, и с крещением еретиков9. Эти и многие другие 
авторитетные решения, исходившие от епископа Карфагена, приобре-
тали силу обязательного исполнения. 

Другой фактор придающий вес епископу центрального города ка-
сается практики малых общин подавать апелляции в более авторитет-
ным «старшим братьям». Отлученный епископ мог принести жалобу 
на свою общину с просьбой непризнания отлучения. Примером служит 
апелляция, отправленная в Рим испанским епископом Василидом, ко-
торый был отвержен своей общиной за совершение смертного греха. 
После отказа римского епископа Стефана в рецепции испанская общи-
на обратилась в Карфаген, где ее акт отлучения епископа был признан 
Киприаном Карфагенским как действительный. Несмотря на то, что ис-
панская община обратилась в Рим, однако признание законности сво-
его действия представители общины добились лишь благодаря влия-
нию и авторитету Карфагенского епископа, а также из-за тесных связей 
между общиной Карфагена и Испанией. Таким образом, кроме положе-
ния кафедры, ее влияния и численности общины, немалую роль также 
играл и непосредственный авторитет архиерея. Авторитет и харизма 
предстоятеля особенно сильно оказывала влияние на положение ве-
щей в тех местах, где не было сильных общин и влиятельных городов. 
В этих городах первым по чести считался старейший епископ «примас». 

Перечисленные ранее факторы возвышения отдельных общин и их 
епископов были продемонстрированы на основании материала из ран-
нехристианских источников. Следует отметить, что процесс различных 
сношений между церквями в итоге приводил к формированию общей 
иерархии, которая признавалась всей Вселенской Церковью. Обязан-
ность церковных центров помогать малым общинам предполагала 
момент определенной посвященности в их материальные и духовные 
нужды. Исходя из этого, необходимо было осуществлять постоянную 

7 Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо 2 // Указ. соч. С. 102–103. 
8 Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо 4 // Указ. соч. С. 108–111. 
9 Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо 58 // Указ. соч. С. 325–328. 
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связь общин. Такое положение дел привело к тому, что посредством 
церковной рецепции большие общины и их епископы получили власть 
управлять делами меньших как частями большой огранизации10. Сфор-
мировались эти большие общины в соответствии с провинциальным 
делением в Римской империи. Центром каждой провинции был глав-
ный город — метрополия, во главе которого стоял особый епископ, име-
ющий власть над множеством малых общин. В то время он назывался: 
протосом, примасом, папой.

 Как видно из примера деятельности сщмч. Киприана Карфаген-
ского, к протосу, как высшей инстанции округа, обращались за реше-
нием всех насущных вопросов. Для решения более сложных проблем, 
затрагивающих вопрос о крещении еретиков, принятия павших или осу-
ждение ереси, епископ созывал собор. В проведении собора он уча-
ствовал или в качестве председатели или как представитель общины. 
Созыв соборов приносил председательствующему протосу большую 
выгоду. Руководство делопроизводством наделяло его особыми пра-
вами и подчеркивало особое положение среди прочих епископов про-
винции. Он же был представителем своей провинции и осуществлял 
сношения с другими церковными провинциями как, то делал сщмч. 
Киприаном c Римом11.

Постепенно власть примаса сменяется от моральной к правовой, 
она становиться более крепкой и обширной. Этому изменению спо-
собствовал долгий период мира и отсутствие гонений во второй поло-
вине III в. от Валериана до Диоклетиана. Число христиан умножилось, 
а количество общин увеличилось. В это время были построены многие 
христианские храмы, императоры были благосклонны к христианам. 
Их не принуждали приносить жертвы и поставляли на службу управ-
лять провинциями. Епископы же главных городов империи почитались 
среди первых лиц митрополий12. Этот период можно охарактеризовать 
как время внутренней борьбы за власть. Церковный историк Евсевий 
Кесарийский пишет об этом следующее: «наши пастыри стали напа-
дать на других пастырей, а одна паства — на другую… отбросив запо-
ведь благочестия … умножали только одно — зависть, взаимную враж-
ду и ненависть, раздоры и угрозы, к власти стремились так же жадно, 
как и к тирании тираны»13.

10 Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. С. 16–21.
11 Там же. С. 183. 
12 Евсевий Кесарийский. Церковная история. СПб., 2013. С. 366. 
13 Там же. С. 367. 
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Отношение «примаса» к рецепции при избрании епископа измени-
лось, и признание окружающих общин считалось недостаточным. Для за-
конности утверждения требовалось признания всех общин провинции 
и важнее всех была рецепция епископа главенствующего города. Опира-
ясь на важность этой рецепции для всей провинции, примасы стали более 
серьезно относиться к своей власти одобрять епископов близлежащих ма-
лых общин. Это породило желание протосов избирать и поставлять во епи-
скопы более угодных им лиц. Сама же необходимость участия протоса 
на собраниях при избрании нового архиерея становится обязательной.

Вместе с правом постановления епископов было усвоено и пра-
во их освобождения от должности подчиненных общин14. Более явное 
возвышение и проявление правовой архиерейской власти в первые 
III в. христианства произошло в Риме, Александрии и Антиохии, сто-
лицах Римской империи. 

На основании приведенного выше становится возможным сделать 
вывод, что основными факторами, повлиявшими на статус первых епи-
скопов, являются: факт апостольского основания общины (епархии), 
статус епархиального города, попечительство архиерея более разви-
той общины над архиереем, чья община являлась малообеспеченной, 
авторитет правящего епископа. 

Римская Церковь и ее епископ

Влиятельное положение Римской общины и ее епископа обусловлено 
тем фактом, что она находилась в «вечном городе», столице вселенной. 
В приветственном слове послания к Римлянам, сщмч. Игнатий Богоно-
сец обращается к столичным христианам следующими словами: «церк-
ви, председательствующей в столице области римской, богодостойной, 
достославной, достоблаженной, достохвальной, достовожделенной, чи-
стой и первенствующей в любви»15. 

Будучи самой многочисленной и богатой, она сразу же опередила 
все остальные общины. Слава Римской Церкви была в заботе о нуждаю-
щихся общинах, так как дары из столицы распределялись по всему хри-
стианскому миру. Также попечение осуществлялось и о духовных под-
робностях других церквей, о чем свидетельствует просьба антиохийского 
архипастыря: «Поминайте в молитве вашей Церковь сирскую … Один 

14 Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. С. 186–188. 
15 Ранние отцы Церкви: антология. С. 122.
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Иисус Христос будет епископствовать в ней и любовь ваша»16. Римская 
Церковь осуществляла свое первенство также в заботе о чистоте цер-
ковного учения. Именно Римская кафедра осудила Маркиона и Вален-
тина, пришедших в Рим для признания их учения17. Там же были отвер-
нуты и осуждены монтанисты, после чего эти учения были признаны 
еретическими во всём христианском мире. Прямое преемство от апо-
столов предполагало наследование апостольских прав, что позволило 
римским епископам первым обрести полноценную власть в церкви18.

Сщмч. Ириней Лионский, отзываясь о положении Римской общи-
ны своего времени пишет: «с этой Церковью, по ее преимуществен-
ной важности, согласуется всякая Церковь, т. е. повсюду верующие, так 
как в ней апостольское предание всегда сохранялось верующими по-
всюду»19. Этот взгляд разделял и сщмч. Киприан Карфагенский при-
знавая в римской общине «корень и недро Вселенской Церкви»20. Хри-
стианство того времени просто не могло быть универсальной религией 
без Рима. Вне общения с столичной кафедрой невозможно было осу-
ществить церковное единство, и это убеждение не принадлежит только 
сщмч. Киприану и Иринею, но всей Древней Церкви. Практическое про-
явление силы и влияния римского епископа можно увидеть во власти 
отлучения малоазийских христиан, которые во II в. были не согласны 
с Римом по вопросу о времени празднования Пасхи21. Это показывает, 
что римский епископ имел власть отлучать от церковного общения не-
согласных с римской кафедрой и влиять на отношения Церквей, с ко-
торыми он прибывал в согласии. Последним предоставлялся выбор со-
глашаться с Римским епископом или быть отлученными22.

Власть над близлежащими церквями опиралась на возможности со-
зывать на собор всех епископов Италии и председательствовать на нем. 
Эта власть по началу не была правовой, но с начала III в. таковой стано-
вится. В середине III в. римским епископом Корнелием были отлучены 
три италийских епископа, участвовавших в рукоположении Новациа-
на. На их место Корнелий рукоположил и поставил своих приемников23. 

16 Там же. С. 126.
17 Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. СПб., 

2008. С. 224.
18 Ранние отцы Церкви: антология. С. 70–71. 
19 Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. С. 222. 
20 Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо 35 // Указ. соч. С. 203.
21 Евсевий Кесарийский. Церковная история. С. 254. 
22 Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. С. 192–193. 
23 Евсевий Кесарийский. Церковная история. С. 312. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что к середине III в. римский 
епископ мог назначать и смещать епископов Италии. Для последних 
его решения были наделены правовым значением, а разрыв общения 
с Римом означал смещение с должности. 

Известно, что император Аврелиан издал указ, что нужно почитать 
истиной ту из антиохийских церковных партий, которая имеет обще-
ние с Римом. Данный факт явствует о том, что в глазах властей римская 
кафедра представлялась как глава всех церквей24. Область ее влияния 
определялась территориями, с которых созывались епископы на со-
бор в Рим. Других соборов в Италии кроме римских не было. Епископы 
малых общин имели сношения только с архиереем Рима, внешние же 
сношения совершались снова через папу. Только он имел власть: а) со-
зывать соборы и председательствовать на них; б) назначать и смещать 
епископов Италии. Ни в какой другой общине прежде такого преце-
дента не наблюдалось. Начиная с III в., кафедры Александрии и Анти-
охии следуют примеру Рима и значительно возвышают своё влияние25.

Таким образом, можно увидеть, что главным фактором возвыше-
ния Римской Церкви стало положение Рима, как столицы империи. Все-
сторонне развитие города благотворно повлияло и на бурное развитие 
Римской Церкви, что обусловило факт признания за ней статуса цен-
тра христианской церковной жизни первых трех веков. 

Александрийская Церковь и ее епископ

Административное положение Египта было совершено отличным от устрой-
ства остальных провинции Римской империи. Александрия, подобно го-
сударству в государстве, являлась столицей всего востока, а также первым 
городом по культуре, образованию, богатству и торговле. Издревле в го-
роде существовала наиболее многочисленная иудейская диаспора. Иудеи 
обладали гражданством и пользовались большим влиянием. Над ними 
был поставлен собственный этнарх, который управлял народом на правах 
представителя. По преданию, христианство в Египте было проповедано 
ап. Марком. Апостол основал в Александрии общину, которая сразу при-
влекла множество людей и стала очень многочисленной26. Александрий-
ская кафедра заняла первенствующее место, как материнская община, 

24 Там же. С. 355.
25 Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. С. 196–198. 
26 Евсевий Кесарийский. Церковная история. С. 88–89. 
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основанная апостолом. Из нее слово Евангелия распространилось по все-
му Египту и к близлежащим странам. В скором времени, опираясь на вы-
сокое положение своей кафедры, Александрийский епископ взял в свои 
руки управление над всем Египтом, Ливией и Киренаикой. 

В глазах людей, обращенных в христианство из числа иудеев и языч-
ников, епископ как представитель духовной власти весьма органично 
сочетался с титулом этнарха или архонта. Для этих людей было при-
вычным делом почитать религиозного главу, поэтому епископ Алек-
сандрии являлся для них верховным пастырем всего Египта. Возвы-
шение единоличной власти епископа путем уменьшения могущества 
пресвитериата начинается со времени еп. Дмитрия (188–230 гг.). Сред-
ством достижения власти служат соборы, которые он активно созывал 
против Оригена. Во время своего служение он поставил троих еписко-
пов, однако, его приемник Иракл (230–246) посвятил уже двадцать. 
Следуя намеченному пути в подражании Риму, их восприемники по-
лучили высшую правовую власть над Египтом, Ливией и Пентаполем27.

Немаловажным фактором, подчеркивающий влияние Алексан-
дрийского епископа, была деятельность Александрийской школы. Бу-
дучи сосредоточием греческой образованности, этот город притягивал 
к себе ученых из разных концов империи. Школа была центром языче-
ского культа и греческой философии. Однако уже к концу I в. и нач. II в., 
во время епископства Димитрия, школа была возглавлена христиан-
скими учителями. Некоторые из них в последствии становятся еписко-
пами Александрии. Школа дает александрийскому архиерею такой ин-
струмент влияния, которого прежде не было ни у одного епископа того 
времени, то есть христианскую науку. 

Опираясь на достижения школы, александрийский епископ при-
обрел громадный вес в христианском мире. С этого времени без него 
не решался ни один важный вопрос. Во время служения Дионисия Ве-
ликого (247–264 гг.) архиерейская власть и влияние кафедры приоб-
рели еще большую силу. Он унаследовал от предшественников власть 
над Египтом, Ливией и Пентаполем. В этих странах сщмч. Дионисии со-
зывал соборы, на которых вступал в борьбу с беспорядками и заблужде-
ниями. К нему, как к своему митрополиту и правилу веру, обращались 
с просьбой решения вопросов со всего Египта и близлежащих стран. Уз-
нав о расколе многих церквей, произошедшем из-за учения о хилиазме 
египетского епископа Непота, Дионисий отправился в Арсинойский округ 

27 Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. С. 203–204. 
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для увещания паствы и через три дня вернулся победителем28. Также, 
в 257 г. вследствие распространения ереси Савелия в Пентаполе, он на-
писал множество писем к епископам Аммону, Телесфору, Евфраному 
и Евпору с опровержением еретического учения29. В 261 г. Дионисий со-
зывает александрийский собор, на котором окончательно осуждает уче-
ние Савелия о Св. Троице. Также архипастырь выступает сторонником 
икономии по вопросу о падших. Говоря о внешней политике алексан-
дрийского епископа, стоит сказать, что он поддерживал сторону и кан-
дидатуру еп. Корнелия против Новациана. Кроме того, Дионисий удер-
живал Римскую Церковь от окончательного разрыва с малоазийскими 
Церквями и высказывался против отлучения сщмч. Киприана Карфа-
генского папой Стефаном. В целом можно сказать, что глава алексан-
дрийской Церкви поддерживал активную переписку с многими пред-
ставителями разных Церквей по самых различным вопросам30.

Пользуясь своим влиянием, сщмч. Дионисий возвысил алексан-
дрийскую кафедру до уровня центра всей восточной Церкви. Эта видно 
на примере того, как его приглашали на великий антиохийский собор 
(264–269 гг.) по вопросу о учении еп. Павла Самосатского. Стоит ска-
зать, что александрийский епископ так и не смог приехать из-за ухуд-
шения состояния здоровья. Тем не менее письменное руководство, ко-
торое он отправил в связи со своим отсутствием, поместили в послании 
антиохийского собора. Также имя Дионисия в диптихе стоит первым 
после римского епископа31.

Повлияли на возвышение алекс андрийского архиерея и опреде-
ленные внутренние особенности жизни Египта и близлежащих провин-
ции. В отличии от других диоцезов административное устройство здесь 
было организовано не по принципу привычные разделения на римские 
провинции. В Египте существовала своя собственная система деления, 
которая делила территорию на «номы». Центральный город нома на-
ходился на правах метрополии и был окружен множеством малых об-
щин. Управляли малыми общинами пресвитеры, которые имели в сво-
ем подчинении до десяти и более селении32. Между епископами номов 

28 Евсевий Кесарийский. Церковная история. С. 341–342. 
29 Там же. С. 348.
30 Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. С. 207–208. 
31 Там же. С. 208–209.
32 Афанасий Великий, свт. Защитительное слово против ариан // Творения иже во святых 

отца нашего Афанасия Великого архиепископа Александрийского. Ч. 1. Сергиев Посад, 
1902. С. 392. 
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и александрийским епископом не находился никакой другой орган вла-
сти. Если обратить внимание на список епископов этих стран, можно 
будет увидеть, что они возглавляли общины только в главных городах 
номов или особых дистриктов33. Это было обусловлено отсутствием 
сильных и влиятельных епархий. 

Все епископы Египта, Ливии и  Киренаики подчинялись только алек-
сандрийскому архиерею как первенствующему. Ему принадлежало пра-
во рукополагать и утверждать епископов, а также поставлять пресвите-
ров и диаконов в овдовевших общинах Египта и близлежащих округов34. 
Также александрийский первоиерарх вместе с собором имел власть низ-
лагать епископов, как это сделал Петр Александрийский с Милетием35. 
Даже в глазах императора и светских властей епископы, пресвитеры 
и диаконы Египта и ближних провинций воспринимались как клири-
ки александрийского «папы»36. Разумеется, что александрийский епи-
скоп обладал кроме исключительно церковной власти ещё и опреде-
ленную правовой власть, которой он мог пользоваться на территории 
диоцеза Египет. В его подчинении находилось более ста епископов37. 
Имеются в виду вопросы, связанные с назначениями епископов, а так-
же различного рода указания, относящиеся ко всем областям админи-
стративной и духовной жизни. 

Приведенное выше позволяет сделать вывод о том, что возвыше-
нию Александрийской Церкви способствовали факт ее основания от апо-
стола Марка, особое экономическое положение Александрии, а также 
высокий уровень образования в данном городе. Кроме того, братское 
попечительство Александрийского епископа также оказало влияние 
на возвышение его статуса среди близлежащих Египетских архиереев. 
Повлияли на возвышение александрийского архиерея и определенные 
внутренние особенности жизни Египта и близлежащих провинции. Все 
епископы Египта, Ливии и Киренаики подчинялись только алексан-
дрийскому архиерею как первенствующему.

33 Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. С. 212.
34 Там же. С. 216–218. 
35 Афанасий Великий, свт. Защитительное слово против ариан. С. 360. 
36 Сократ Схоластик. Церковная История. М., 1996. С. 92. 
37 Там же. С. 374. 
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Антиохийская Церковь и ее епископ

Антиохийская Церковь является одной из древнейших и значительных, она 
имеет апостольское происхождение и описывается в книге Деяний. Бла-
годаря своей величине, эта церковь в скором времени сделалась центром 
многих окружающих общин. Фактором повлиявшем на возвышение кафе-
дры были значимость и богатство самого города. Историк Иосиф Флавий 
писал о столице Сирии, — Антиохии, что она: «по своей величине и бла-
госостоянию занимает бесспорно третье место среди городов римского 
мира»38. Первым «митрополитом» (в раннехристианском смысле данного 
термина) Антиохии можно назвать сщмч. Игнатия Богоносца, который уже 
в начале второго века назван епископом Сирии39. Тем не менее, несмо-
тря на апостольское происхождение и богатство, до третьего века антио-
хийская кафедра развивалась по тому же принципу, как и другие большие 
общины. В некоторой степени влияние кафедры зависело от ее предстоя-
теля, который со временем превращал свою духовную власть в правовую. 
Распространению власти антиохийского епископа на территорию Малой 
Азии мешало само устройство распределения народов в данном регионе. 
Дело в том, что в Малой Азии народы руководствовались в вопросе о рассе-
лении своими внутренними правилами, а не государственным делением 
Римской империи по провинциям. Во главе каждого округа был главный 
полис с епископом и большой общиной, имевший власть и оказывающий 
влияние в своих пределах. Подражание епископам Рима и Александрии 
в отношении осуществления правовой власти мешало возвышению ан-
тиохийского епископа как единственного главы. Раздробленность способ-
ствовала развитию власти в различных больших городах40. 

Большое количество соборов, созываемых в Малой Азии, свиде-
тельствуют, что каждый из митрополитов имел право созывать со-
боры епископов своего округа41. Об отсутствии превосходства анти-
охийской кафедры и ее епископа в первые два века свидетельствует 
тот факт, что соборы относительно времени празднования пасхи и не-
действительности крещения еретиков проходили не в Антиохии, и ее 
епископ не председательствовал на них42. Возвышению Антиохийско-
го епископа поспособствовало сложившееся политическое положение. 

38 Иосиф Флавий. Иудейские древности. Иудейская война. М., 2007.
39 Ранние отцы Церкви. С. 123. 
40 Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. С. 223–225. 
41 Евсевий Кесарийский. Церковная история. С. 252, 321.
42 Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. С. 230; Евсевий Кесарий-

ский. Церковная история. С. 252.
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Во второй половине III в. во время войны Римской империи с пер-
сами был взят в плен император Валериян. Западная часть империи 
была охвачена гражданской войной между Галеоном, с одной сторо-
ны, и генералами Маркианом и Калистом, с другой. Известно, что по-
следние объявили императорами сыновей Маркиана — Фулвия Квиета 
и Фулвия Маркиана. Весь восток и Египет признали власть новых им-
ператоров, все за исключением Пальмиры. После утверждения власти 
Галеона Пальмира была возвышена в награду за верность так высо-
ко, что князю Пальмиры императором была дарована наследственная 
власть. После смерти Галеона управление взяла его жена Зиновия до со-
вершеннолетия сына. В это время Пальмире принадлежат Сирия, Еги-
пет, вся Малая Азия от Анкиры до Халкидона. Пальмира все еще под-
чиняется Риму, но вследствие войны с неприятелем указанные области 
отошли в её владение. Из-за отдаленного географического положения 
Пальмиры центром всего востока постепенно становиться Антиохия43. 

В это время она приобретает небывалое доселе могущество. Епи-
скоп Антиохии, Павел Самосатский усиливает и распространяет свою 
власть за счет того, что сам он являлся римским прокуратором второго 
ранга и приближенным регента Зиновии. У Евсевия Кесарийского Павел 
представлен следующим образом: «Он высокомерен и горделив, полу-
чает мирские звания и предпочитает назы ваться не епископом, а дуце-
нарием, красуется на площадях, на ходу читает письма и тут же отве-
чает на них на виду у всех; его окружает множество телохранителей»44. 
Пользуясь доверием правителей Пальмиры, он ставит себя выше ми-
трополитов и епископов востока, в чем находит поддержку ближайших 
кругов. Однако епископы более дальних общин нашли грубые ошибки 
в его богословии. На соборах 264–269 гг. общими усилиями епископов 
Сирии, Палестины, Финикии, Киликии, Понта, Месопотамии и Аравии, 
подвластных в то время Пальмире, удалось осудить должностное лицо 
Римской империи, которое пользовалось огромной властью. Павел Са-
мосатский отказался признавать осуждение, но его власть пала вместе 
с правительницей пальмиры в 272 г.45.

Эти события познакомили всех восточных митрополитов с силой 
Антиохии и влиятельностью ее епископа. Поддержкой духовного авто-
ритета кафедры также являлась Антиохийская школа. Во время могу-
щества Пальмиры круг действий епископа Антиохии распространялся 

43 Там же. С. 230–232. 
44 Евсевий Кесарийский. Церковная история. С. 352.
45 Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. С. 235.
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на все подвластные территории от Грузии и Армении до Персии и Ме-
сопотамии. Заботясь о миссионерской деятельности на подвластных 
землях, Антиохийская школа приобретала свою значимость46. О мас-
штабе клира подвластного Антиохийскому епископу в 303 г. можно су-
дить из свидетельства Евсевия Кесарийского во время гонении: «по-
всюду попали в заключение тысячные толпы; тюрьмы, построенные 
издавна для убийц и разрывателеи могил, были теперь полны еписко-
пов, священников, диаконов, чтецов и заклинателей; места для осу-
жденных за [настоящее] преступление не оставалось»47.

Вышеперечисленные факторы позволили возвыситься Антиохийскому 
епископу и его кафедре. Со временем власть Антиохии на востоке продол-
жала увеличиваться, что видно на примере проведения анкирского и нео-
кесарийского соборов. Председателем на этих соборах был именно антио-
хийский первоиерарх. Так, к концу III в. антиохийский епископ становится 
третьем по значимости иерархом, после епископов Рима и Александрии. 

Заключение

Процесс возвышения архиерейской власти в раннехристианский пе-
риод демонстрирует ключевые этапы становления церковной иерар-
хии, основанной на духовной и административной значимости общин. 
Анализ факторов, повлиявших на возвышение епископов крупных го-
родов Римской империи, таких как Рим, Александрия и Антиохия, по-
зволяет проследить постепенный переход от равенства всех архиере-
ев к формированию централизованных структур управления. Это было 
обусловлено как географическим положением, численностью и богат-
ством общин, так и личным авторитетом их предстоятелей.

Римский епископ получил первенствующее положение благода-
ря местонахождению своей кафедры в столице империи, ее значи-
мости как центра политической и духовной власти, а также прямому 
апостольскому преемству. Авторитет Римской Церкви усиливался ее де-
ятельностью по сохранению чистоты учения и заботе о других общи-
нах, что подтверждается многочисленными свидетельствами, включая 
осуждение ересей и координацию церковной жизни. 

Александрийский епископ выделялся благодаря тесной связи с вы-
сокоразвитой культурной и образовательной средой города, а также 

46 См. Там же.
47 Евсевий Кесарийский. Церковная история. С. 373. 
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особому положению в управлении регионами Египта, Ливии и Кире-
наики. Наличие Александрийской школы, ставшей центром христи-
анской науки, позволило кафедре приобрести значительное влияние 
на догматическое развитие Церкви.

Антиохийский епископ опирался на апостольское происхождение 
своей кафедры и значимость Антиохии как центра восточных провин-
ций. Важным фактором возвышения стала миссионерская деятельность 
и роль Антиохийской школы, а также участие антиохийских первоие-
рархов в решении важнейших церковных вопросов на Соборах

Таким образом, исследование роли епископов Рима, Александрии 
и Антиохии демонстрирует взаимосвязь духовных, социальных и ад-
министративных процессов, определивших облик церковно-иерархи-
ческой системы в первые четыре века жизни Церкви. 
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