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3. АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ШКОЛА 

В III веке самым оживленным центром христианской мысли была Александрия. Хотя этот 
город входил в состав Римской империи, здесь сохранялась древняя религия египтян, и 
над городом по-прежнему возвышался храм Сераписа; римский культ дополнял древние 
местные культы, но не подавлял их. Кроме того, в Александрии имелась большая 
еврейская община, настолько эллинизированная, что для нее потребовалось перевести 
Ветхий Завет с древнееврейского на греческий. В этой среде и возник иудейский 
александризм, который наиболее ярко представлял Филон. Поскольку Ветхий Завет был 
авторитетен и для иудеев и для христиан, то понятно, почему экзегеза Филона, 
включавшая в себя элементы платонизма и стоицизма, оказала такое значительное 
влияние на христиан Александрии. По отношению к ним Филон занимал примерно такое 
же положение, какое Моисей Маймонид — по отношению к схоластам XIII века. Наряду с 
египетским, римским и иудейским культами, в Александрии существовала христианская 
община, а следовательно, и христианский культ. Происхождение этой общины неясно. 
Первые хри-
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стиане, вышедшие из Египта, были гностиками; там родился Карпократ, там учили 
Василид и Валентин, а присутствие еретиков заставляет предположить и существование 
церкви. Как бы то ни было, около 190 г. в Александрии уже имелась христианская школа; 
ее главой был Пантен* (ум. в 200) — обратившийся стоик, который не оставил после себя 
письменных сочинений, но которому Климент Александрийский обязан всем лучшим в 
своем образовании. 

Климент Александрийский** родился около 150 г., умер примерно в 215 г. По-видимому, 
Климент рано обратился в христианство и потом много путешествовал, стремясь учиться 
у разных учителей. Полностью его удовлетворил только Пантен, так что Климент остался 
у него, затем учил в школе, прославленной его учителем, и стал членом александрийского 
клира. С тех пор он, по-видимому, покидал этот город только однажды, укрываясь от 
гонений 202 г. в Кесарии Каппадокийской. Его наиболее значительные произведения — 
«Увещание к грекам» («Protreptikos», ок. 195), «Педагог» и «Строматы» * * *. 


