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Аннотация
История Коптской Церкви начинается с конца VI века и связана с про‑

тивостоянием коренного населения Египта и грекоязычной элиты Алек‑
сандрии. В статье описаны историко‑ догматические, богослужебные, 
культурно‑ бытовые и иные традиционные особенности Древней Восточной 
Дохалкидонской Церкви. В настоящее время Коптская Церковь является 
второй по величине Восточной Нехалкидонской Церковью, после дарова‑
ния ею автокефалии для Эфиопской (1956) и Эритрейской (1994) Церквей.

Актуальность предпринимаемого исследования подчеркивает бого‑
словский диалог, который на протяжении последних десятилетий ведется 
между нехалкидонским Востоком и Православием с целью нахождения 
возможных путей сближения. С помощью сравнительно‑ исторического 
метода автор показал, что, несмотря на отсутствие евхаристического об‑
щения с Православными Церквями и сохранение в учении некоторых черт 
монофизитства, опыт Коптской Церкви как одной из ветвей христианства 
интересен. Особым уважением коптской паствы пользуется монашество, 
сосредоточенное в монастырях Восточной и Западной пустынь Египта. 

https://elibrary.ru/bhbcnm
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Важным для проведения исследования явился культурологический под‑
ход, позволивший сделать вывод о влиянии мусульманского мира на тра‑
диции, культуру и быт коптов. 

Ключевые слова: диалог Церквей; история Церкви; традиции Коптской 
Церкви; монофизитство; Халкидонский собор.

Введение

Коптская Церковь представляет собой вторую по величине Нехал‑
кидонскую Восточную Церковь, уступая по числу последователей 
Эфиопской 1. Ее каноническая территория – современный Египет 
и места проживания коптской диаспоры. Пятьдесят пять епархий 
Коптской Церкви находятся в Египте, за границей – тридцать три 
епархии и епископии. Коптские церкви присутствуют в США, Ка‑
наде, Германии, Великобритании, также в Австралии, странах Аф‑
рики и Южной Америки. Церковь коптов возглавляет патриарх, 
носящий титул «Святейший Папа и Патриарх великого града Алек‑
сандрии, всея земли Египетской, святого града Иерусалима, Абисси‑
нии, Нубии, Пентаполя и всея земли, идеже святый Марк пропове‑
да». Копты являются потомками древних египтян, на что указывает 
связь слова «копт» с арабским «аль‑ Кибт» – «Египет» 2. 

Диалог Русской Православной Церкви с Древними Восточ‑
ными Православными Церквями в современной истории ведется 
с 1999 года. Именно тогда вышло соответствующее решение Священ‑
ного Синода РПЦ о двустороннем диалоге, «чтобы придать новый 
импульс взаимному изучению богословских традиций наших Церк‑
вей» [1, с. 54]. «Анализируя путь развития каждой из этих Церквей 
в истории мирового Православия, можно предположить, что причи‑
ны разделения лежат не только в области богословия, но и в сочета‑
нии с различного рода политическими факторами», что побуждает 
искать возможность диалога и пути сближения [2, с. 119].

1  Эфиопская церковь входила в состав Коптской Церкви до 1959 г., затем обрела ста‑
тус автокефалии и может избирать собственного Патриарха. Точное число последователей 
Коптской Церкви остается неизвестным, т. к. египетские государственные власти не раз‑
глашают официальные сведения о соотношении христиан и мусульман в стране. 

2  Сегень, А. Ю. Дар‑аль‑ Кибт (Дом коптов) // Слово : образовательный портал. URL: 
https://portal‑ slovo.ru/history/35174.php?ELEMENT_ID=35174&PAGEN_1=2 (дата об‑
ращения: 19.10.2023).
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Цель исследования – представить краткий обзор истории и со‑
временного состояния, догматических и литургических особенно‑
стей Коптской Церкви. В связи с этим в работе последовательно ре‑
шаются следующие задачи:

1) кратко изложить историю Коптской Церкви с описанием важ‑
нейших исторических событий и этапов ее существования;

2) описать суть христологической проблемы в коптской догматике;
3) проследить особенности богослужебной и культурно‑ бытовой 

жизни Коптской Церкви до сегодняшнего дня. 
В статье используются сравнительно‑ исторический и культуро‑

логический методы исследования.

История Коптской Церкви

К IV в. до н. э. в Египте существовала крупная еврейская община, 
и проповедь Евангелия пришла на эту землю в I веке. Распростра‑
нение христианства связано с именем апостола Марка, принявше‑
го мученическую кончину в Александрии. Христиане составляли 
большую часть населения Египта уже в III веке, а Александрий‑
ский Патриархат стал одним из четырех патриархатов. Традиция 
этой Восточной Церкви напрямую связана с возникновением мона‑
шества, прославленного именами отцов‑ пустынников – преподоб‑
ных Антония Великого и Макария Великого, Пахомия Великого, 
Павла Фивейского и др.

Собственная история Коптской Церкви начинается с конца VI 
века. С тайным поставлением монофизита Петра IV Александрий‑
ским Патриархом была учреждена монофизитская иерархия. С тех 
пор Коптская Церковь стала существовать как автокефальная. 
Во многом среди исторических причин схизмы Александрийской 
Церкви лежали политические противоречия между грекоязычной 
элитой Александрии, которая была олицетворением чужеземной 
власти, и коренным населением коптских крестьян [3, с. 517]. 

«В VII веке произошел захват Египта арабами‑ мусульманами, 
что повлекло гонения на христиан и исламизацию территорий. Пе‑
риоды гонений сменялись временами относительной веротерпимо‑
сти» [2, с. 121]. Арабские халифы нередко использовали авторитет 
коптских иерархов для установления дипломатических отноше‑
ний с соседними государствами – с Нубией и Эфиопией. Однако 
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независимая деятельность патриархов вызывала неприязнь и про‑
воцировала репрессивные меры со стороны исламской власти. Го‑
нения продолжались и в период правления турок‑ мамлюков (1250–
1390) [4]. Тогда берат 3 Высокой Порты утверждал избранных 
епископов и патриарха, а публичное исповедание христианской 
веры каралось смертной казнью. Имели место массовые переходы 
коптов в ислам, но также были примеры мученичества и исповед‑
ничества, в том числе среди раскаявшихся вероотступников [5]. 
Случаи преследования, похищения и казней коптов‑ христиан ис‑
ламскими радикалами продолжаются и в настоящее время 4.

На сегодняшний день подавляющее большинство епископов 
Коптской Церкви являются выходцами из монастырей пустыни 
Вади эн‑ Натрун 5 (пустыня Скит – один из крупнейших центров 
монашеской жизни Ближнего Востока 6). «Другими духовными 
центрами являются монастыри Западной пустыни и Восточной пу‑
стыни» [2, с. 121]. 

Возрождение Коптской Церкви приходится на период патри‑
аршества Кирилла VI (1959–1971). По древней традиции он был 
избран из среды не имеющих священного сана монахов, а не из 
епископов, как это обычно принято в Поместных Православных 
Церквях. Положив в основу своей реформаторской деятельности 
возврат к древним традициям, Патриарх Кирилл создал благопри‑
ятные условия для открытия церковных приходов, число которых 
увеличилось в два раза, воскресных школ, общественных учрежде‑
ний [5]. В период его патриаршества активно развивалось движение 
«Такрис» (араб. «посвящение»), состоявшее вначале по большей 
части из мирян и в итоге давшее Церкви немало священнослужите‑
лей и монахов. Также в это время Коптская Церковь вела активный 
богословский диалог с другими Поместными Церквями. В Каире 

3  Грамота турецкого султана, которой он жалует подданным милость или особенные 
права.

4  Из последних потрясших мир событий можно назвать теракт 2000 года в Александ‑
рии, где в результате взрыва возле храма 21 христианин погиб; бунт в Александрии в 2011 
году. Регулярны захваты и казни христиан исламскими экстремистами, похищения жен‑
щин с принуждением отречься от христианской веры и принять ислам. 

5  Долина Натрун. Название долины связано с наличием в ней более десяти неболь‑
ших богатых содой озёр («натрун» по‑гречески означает «едкий натр» = «гидроокись на‑
трия», «каустическая сода»).

6  Скитская пустыня // Древо : открытая православная энциклопедия. URL: https://
drevo‑info.ru/articles/7619.html (дата обращения: 30.07.2023).

Протоиерей Владимир Александрович Сергунин. Краткий обзор историко‑догматических 
и литургических особенностей Коптской Церкви



164

был воздвигнут новый кафедральный собор святого апостола Мар‑
ка для хранения главных коптских святынь. В 1968 году из Вене‑
ции в этот храм были перенесены мощи апостола Марка, там же по‑
чивают мощи святителя Афанасия Александрийского.

В настоящее время Коптская Церковь активно продолжает хра‑
мостроительство, стремясь укрепить свой авторитет в египетском 
обществе.

Догматика Коптской Церкви

В 451 году после IV Вселенского собора Коптская Церковь от‑
делилась от Александрийского Патриархата. С этого времени на‑
чинается разделение Александрийской Церкви на принявших 
Халкидонский догмат (мелхиты‑ халкидонцы) и не принявших его 
(копты‑ монофизиты).

Начало монофизитского раскола связано с деятельностью Алек‑
сандрийского Патриарха Диоскора, поддержавшего константи‑
нопольского архимандрита Евтихия, учившего о единой – только 
Божественной, но не человеческой – природе Христа после Вопло‑
щения. Преодолению этой ереси был посвящен Халкидонский со‑
бор, на котором Патриарх Диоскор был низложен. Но ересь моно‑
физитства была поддержана частью населения Египта, во многом 
по политическим, нежели богословским мотивам, т. к. она пред‑
ставляла собой протест жителей Египта против имперской поли‑
тики. Низложенный Диоскор впоследствии был прославлен Копт‑
ской Церковью как исповедник в силу идеологических причин, 
связанных с неприятием коптами Халкидонского собора. Оконча‑
тельное разделение между православной (мельхитской) и коптской 
общинами в Александрии произошло спустя целое столетие. Впо‑
следствии Коптской Церковью было воспринято вероучительное 
влияние Севира, Патриарха Антиохийского, отстаивавшего мысль 
о том, что тело Христа обрело «нетление» лишь по Воскресении, 
что значительно усугубило монофизитские акценты в формуле 
«единая природа Бога Слова воплощенная» как понимание соеди‑
нения двух природ. Однако традиция александрийского богосло‑
вия, связанная с именами Оригена, Павла Самосатского и великих 
александрийских святителей Афанасия и Кирилла, декларируется 
как основополагающая в Коптской Церкви. 
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Общность первохристианских источников остается главным 
сближающим фактором для богословского диалога Православных 
Церквей и коптов. Ее догматическое кредо может быть описано 
формулой святителя Афанасия «единая природа Бога Слова Вопло‑
щенная» [6, с. 332], что не расходится с традиционной догматикой 
Православных Церквей и не является уникальным содержанием 
догматики этой Восточной Церкви. Евтихианство впоследствии 
не было принято Коптской Церковью. Это отразилось в богословии 
Коптских Патриархов Шенуды и, спустя столетие, Мины. Соглас‑
но вероисповеданию Патриарха Шенуды I (859 г.), воплотившийся 
Господь «восприял» совершенное тело, кроме греха, и «содела сие 
тело едино с собою, или присоедини оное себе без изменения, сме‑
шения, или разделения, обаче тако, яко бысть естество едино, ипо‑
стась едина, лице едино» [7, с. 225]. Разделение же ипостасей, со‑
гласно коптскому исповеданию, подлежит анафеме, ибо «единение 
всегда и во всем есть несомненно» [7, с. 225]. Патриарх Мина допол‑
нил эти утверждения в 977 г., что единение природ во Христе совер‑
шилось «без уничтожения, повреждения и смешения» [7, с. 225]. 

Архимандрит Порфирий (Успенский) (1804–1885), сравнивая 
эти утверждения, подчеркивал, что, признавая в Спасителе два 
естества, копты, несомненно, основываются на утверждении святи‑
теля Кирилла Александрийского о едином воплощенном естестве 
Слова [8]. Но, по замечанию архимандрита Порфирия, «сей учи‑
тель Церкви не говорил, – мы исповедуем едино естество Христа, 
или во Христе, – а сказал: исповедуем едино естество Слова, и при‑
бавил, воплощенное. Эта прибавка объясняет истинный смысл 
изречения его…» [7, с. 199]. Архимандрит Порфирий заключил, 
что «они [копты], как и Армяне, не еретики; и не должно назы‑
вать их монофизитами в смысле слияния или преложения двух 
естеств Христа в одно» [7, с. 199]. Богослов указал на непризнание 
и даже анафематствование коптами идеи слияния двух естеств или 
двух природ. Исповедание же соединения двух естеств без измене‑
ния свой ств остается вполне согласным с православным учением. 
Расхождение коптского вероучения с православным исповедани‑
ем может заключаться в употреблении коптами нетрадиционной 
для православного Символа веры формы «едино естество Слова 
воплощенное: два естества по соединении стали одно естество…» 
[7, с. 200], по монофизитской традиции. По учению Святой Пра‑
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вославной Церкви, страдание Христово происходило в соединении 
человеческой и Божественной природы, что и составило спасение 
человека:  «…и Христос пострадал не одною лишь плотию, но и раз‑
умною душою, дабы страдание Его было не бездушное и не неволь‑
ное, а добровольное» [7, с. 220].

Группа приверженцев Александрийского Патриарха Диоско‑
ра тайно подозревала многих епископов Халкидонского собора 
в несторианской ереси, и по этой причине они намеренно требо‑
вали внести в Символ веры формулировку «едино естество Слова 
воплощенное», чтобы удостовериться, что собравшиеся отвергают 
разделение двух естеств во Христе (ересь Нестория). Епископы от‑
казались признать символическое значение этой формулировки, 
«опасаясь, не разумеется ли под ним тайно слияние двух естеств, 
или преложение человечества в Божество, и внесли в вероисповеда‑
ние следующие слова: “поучаем исповедати единого и тогожде Хри‑
ста в двух естествах не слитно, неизменно познаваемого, и пр.”» [7, 
с. 220]. Из‑за этого христологическая проблема остается непреодо‑
ленной в общении между Коптской и Православными Халкидон‑
скими Церквями. Оставаясь умеренно монофизитской, Коптская 
Церковь имеет евхаристическое общение лишь с Нехалкидонски‑
ми Церквями. Однако следует заметить, что и в совершаемой коп‑
тами литургии Василия Великого отражена истина неизменимой 
человеческой и Божественной природы во Христе по воспринятии 
Им тела от Пречистой Своей Матери.

Архимандрит Порфирий предлагал проект соединения Копт‑
ской Церкви с Православием, но условие служить по визан‑
тийскому обряду, выдвинутое Александрийским Патриархом 
Калинником в обмен на то, чтобы уступить престол Коптскому 
Патриарху Кириллу IV, было отвергнуто коптами [9]. Смерть 
Патриарха Кирилла IV (1861) прервала эти попытки объедине‑
ния Церквей. 

Последние по времени попытки межконфессионального христи‑
анского церковно‑ дипломатического диалога оборвались в 1990‑е 
годы, когда итоговые документы официального процесса, начавше‑
гося в 1985 году, не были ратифицированы большинством Помест‑
ных Церквей. Богословская дискуссия с Древними Восточными 
Церквями (Армянской, Сирийской и Коптской) продолжается. Ос‑
новные темы, которым посвящены богословские труды Патриарха 

ISSN 2687‑072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 1 (26), 2024. 
Церковно‑практические науки



167

Шенуды III 7, связаны с «природой Христа» (Патриарх Шенуда III, 
The Nature of Christ (Природа Христа), изд‑е 1. Оттава, 1985) 8. Так‑
же среди авторитетных богословов современной Коптской Церкви 
следует назвать Матту аль‑ Маскина (1919–2006) – старца пустыни 
Вади‑эн‑ Натрун. Направление его исследований связано с углу‑
бленным изучением традиций литургики и патристики Коптской 
Церкви. Его труды содержат призывы отвлечься от социальных 
и материалистических проблем, все более проникающих в церков‑
ную жизнь. Последние годы полемика Матты и Патриарха Шену‑
ды III становилась довольно острой, со взаимными обвинениями 
друг друга в ереси и даже угрозами отлучения от Церкви.  

Литургические особенности и традиции Коптской Церкви

Распространение христианства на земле Египта имело свои осо‑
бенности, связанные, в том числе, и с хамитским (коптским) язы‑
ком. Последний относится совсем к иной языковой группе, нежели 
греческий. Поэтому вместе с усвоением понятий веры язык заим‑
ствовал греческие слова, не заменяя их. В итоге часть фраз богослу‑
жения была оставлена без перевода. К началу второго тысячелетия 
северный бохейрский диалект был воспринят как богослужебный 
язык, но часть греческих возгласов и песнопений до сих пор сохра‑
нена в коптском богослужении [3]. 

Коптская Церковь совершает Божественную литургию как 
по византийскому, так и по александрийскому чину. В ее чино‑
последовании отсутствуют Малый и Великий входы и песнопение 
Херувимской. Чтения из Священного Писания более продолжи‑
тельны (как и сама литургия, которая длится около 3‑х часов). 
Обязательное чтение включает отрывки из апостольских посланий 
и Евангелия. Для совершения литургии используются квасные 
просфоры с отпечатанной молитвой «Трисвятое» и 12‑ю крестами. 
В продолжении службы большая часть молитв читается вслух свя‑
щенником, и народ участвует в литургии, вступая в положенных 
местах в диалог с предстоятелем. Хоровое исполнение песнопений 

7  Подробнее о трудах Патриарха Шенуды III написано в работе: Низамутдинова О. В. 
Жизнь и бунт Коптского Патриарха Шенуды III (1923–2012) // Ученые записки Казанского 
университета. Серия «Гуманитарные науки». 2018. Т. 160, кн. 6. С. 1418–1430. 

8  Шенуда III. Природа Христа. Часть 1 // Мытарь и язычник : блог на платформе 
«Дзен». URL: https://dzen.ru/a/Y8v9iG8CXhsLQu8R (дата обращения: 19.10.2023).
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не принято. Во время службы разрешается сидеть, поэтому боль‑
шинство храмов имеют скамьи. В Коптской Церкви принято при‑
чащение под двумя видами, и каждый верующий имеет личный 
плат, приносимый с собой из дома. 

Характерной чертой коптского обряда является служение 
нескольких видов литургий. Литургия апостола Марка, бывшая 
когда‑то основной для коптов, вышла из употребления еще в XII 
веке, уступив место литургиям византийского типа. Сейчас в Копт‑
ской Церкви совершается три типа литургий. По рядовым дням со‑
вершается литургия Василия Великого, напоминающая своей ана‑
форой одноименную византийскую. В остальном они различны [5]. 
В праздничные дни совершают литургию Григория Богослова, 
также с византийским типом анафоры. Единственная литургия, 
содержащая анафору александрийско‑ римского типа – святителя 
Кирилла Иерусалимского – совершается во время постов, Рожде‑
ственского и Великого. В этом чине можно обнаружить сходства 
с последованием латинской мессы, отраженном в Римском каноне. 
Также многие черты объединяют эту литургию с древним евхари‑
стическим богослужением апостола Марка.

Основная часть служб суточного круга совершается очень аске‑
тично. На будничных службах облачения священнослужителей 
просты, часто они ограничиваются возложением на голову и плечи 
эфода – плата ритуальной одежды, принятого на Востоке. Священ‑
ники носят небольшие кресты в руках и кресты из кожи на груди. 
На вечернем и утреннем богослужении (перед литургией) соверша‑
ется каждение как особый чин, где воскурение ладана занимает 
одно из центральных мест, что отличает коптскую литургическую 
традицию. В литургических описаниях эти службы именуются как 
«приношение кадила» и восходят к традиции каждения, соверша‑
емого в Иерусалимском храме (см.: Исх. 30, 1–9; Лк. 1, 8–10). Эта 
традиция переосмыслена коптами в новозаветном значении как 
символ жертвы Христовой – «благоухания приятного» (Еф. 5, 2).

Богослужебное пение коптов восходит к древним музыкальным 
традициям христианского мира. Оно отличается своеобразным зву‑
чанием, которое сочетает в себе элементы древних египетских мело‑
дий, восточных музыкальных традиций и христианских гимнов. Бо‑
гослужебные песнопения исполняются хорами, солистами, а также 
всеми прихожанами в храме под управлением руководителя хора.
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Патриарх избирается собором епископов при участии клира 
и мирян, выборных от каждой епархии в количестве 12 человек. Он 
имеет значительный авторитет, выделяющий его среди числа дру‑
гих иерархов. 

В церковном году Коптской Церкви пять постов – Рождествен‑
ский, Великий, Страстная седмица, Апостольский, Успенский, 
а также короткие посты – Пост Ионы и Пост Ираклия. Пост Ионы 
начинается за 14 дней перед Великим постом и посвящен памяти 
о трехдневном посте пророка Ионы во чреве кита (явившегося, как 
известно, прообразом нахождения Иисуса Христа во гробе). Пост 
Ираклия по хронологии приходится на первую седмицу Великого 
поста и посвящен обещанию коптов Византийскому императору 
Ираклию (610–641 гг.) искупить убийство иудеев при взятии Ие‑
русалима. Во время Великого поста монахи закрывают свои мона‑
стыри от паломников. Иноки уединяются от мира для совершения 
молитвенного подвига.

В течение всего года, за исключением Пасхального периода, обя‑
зательные постные дни – среда и пятница. Всего в году получается 
двести десять постных дней. Чреда праздников включает в себя па‑
мять святых: апостолов, святителей, мучеников. К святым у коптов 
причислен Понтийский Пилат. Основанием для такого почитания 
являются некоторые древние апокрифы, которые еще в Средневе‑
ковье стали частью Священного Предания монофизитских церк‑
вей. Большой праздничный круг содержит 7 великих праздников 
и 7 малых, включая день Чуда Господня в Кане – 8 января, Бегство 
в Египет – 17 мая. Также Церковь содержит семь Таинств. Пресвя‑
тая Богородица особо почитается среди коптов, и в их календаре 
есть много праздников в Ее честь. 

Храмы коптов имеют форму базилики с одним куполом или ря‑
дом из нескольких куполов. Как правило, они небольшие по раз‑
меру – сказался исторический запрет для немусульман возводить 
постройки, по размеру превышающие мусульманские [5]. Однако 
с XIX века в Египте стали возводиться и крупные соборы. Кладбища 
коптов представляют собой «поселения», состоящие из маленьких 
домиков‑ часовен без крыши. Посещение кладбища как пребыва‑
ние со своими усопшими близкими занимает у коптов целый день. 
Молитва за усопших совершается на третий, седьмой, тридцатый 
и сороковой дни со дня кончины. 
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Соседство с мусульманским миром оказало большое влияние 
на традиционный уклад коптов в области культуры, быта и языка. 
Обрезание повсеместно практикуется среди коптского населения, 
и этому обряду в народе придается большое значение, хотя Церковь 
отвергает его сакральную значимость. 

Иконопись Коптской Церкви примечательна простотой стиля, 
обилием света и светлых красок, а особое значение имеет подчер‑
кнутая выразительность и яркость глаз у ликов святых. «Отли‑
чительной чертой коптских икон является то, что святые на них 
изображаются непропорционально: более крупная по отношению 
к телу голова символизирует постоянное пребывание ума с Бо‑
гом» 9. Церковное художественное искусство коптов в первые века 
Церкви было иным и более соответствовало общей православной 
традиции. Причиной перемен явилось уничтожение древней ико‑
нописи после мусульманского завоевания.

Коптов отличает простое, непосредственное отношение к святы‑
ням. Алтари храмов открыты для доступа всем верующим, мож‑
но приложиться к престолу. Частицы мощей завернуты в красные 
рулоны с вышитыми изображением святого или надписью имени. 
Копт ский крест с излучинами обозначает Святую Троицу, все концы 
вместе символически напоминают о двенадцати апостолах. При кре‑
щении татуировки в виде крестов наносятся на запястья рук с тыль‑
ной стороны, иногда на лбу. При жизни в условиях гонений и частого 
преследования со стороны исламских радикалов такой знак невоз‑
можно скрыть – он символизирует готовность к мученичеству 10.

9  Малов И. Что такое Коптская православная церковь? // Свято‑ Елисаветинский 
монастырь [Минск] : сайт. URL: https://lavka‑ obitel.ru/blog/chto‑takoe‑ koptskaia‑
pravoslavnaia‑ cerkov (дата обращения: 04.05.2023).

10  Известна история о казни 21 христианина‑ копта (февраль 2015 г.). Тогда группу 
египетских строителей взяли в плен террористы. Террористы требовали от мужчин отре‑
чения от Христа. К коптам присоединился и рабочий из Ганы, не бывший христианином, 
которого убийцы хотели отпустить, но он остался добровольно с товарищами, наблюдая 
их мужество и крепкую веру. Мучеников три раза выводили на казнь, а до этого пытали, 
держа во рву и обливая холодной водой. Их казнь через обезглавливание была записана 
террористами на видео, где мучеников назвали «Люди Креста, последователи враждебной 
церкви Египта». Известие о казни в родной деревне убиенных не было воспринято со скор‑
бью. Родственники, которые до этого проводили время в молитве и посте, сняли траур. 
Журналистам, приехавшим туда, все это казалось странным, едва ли не признаком су‑
масшествия, но это было искреннее торжество – такое же, как и переживания о судьбе за‑
ложников до этого. Родные молились, чтобы у них хватило мужества не отречься от Хри‑
ста, и ни один из коптов не отрекся. Имена 21 ливийского мученика в настоящее время 
прославлены Коптской Церковью Египта, а в 2023 году их память принята к почитанию и 
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Заключение

Проанализировав исторические, догматические и литургиче‑
ские особенности Коптской Церкви, можно сделать вывод о том, 
что ее наследие является уникальным носителем древнехристиан‑
ских традиций и обладает особым значением в эпоху воинствующе‑
го секуляризма, с одной стороны, и радикального религиозного фа‑
натизма – с другой. Коптское вероучение не несет в себе глубокого 
еретического искажения, а скорее является следствием неприятия 
Халкидонского догмата во многом по причинам политического ха‑
рактера, недостаточной глубины богословского языка и стилисти‑
ческих ресурсов.

Христологическая проблема останется, судя по всему, труд‑
норазрешимой, но миссия Коптской Церкви, исповедание веры 
и мученичество ее чад являются проповедью, раскрывающей бого‑
словскую и практическую суть христианства в эсхатологическом 
измерении [10]. Лучшее понимание разнообразия и богатства хри‑
стианских традиций может послужить конструктивному богослов‑
скому диалогу и обмену опытом в области социального служения, 
миссионерской деятельности, просвещения и катехизации между 
Русской Православной и Коптской Церквями 11.
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Abstract
The history of the Coptic Church begins at the end of the 6th century 

and is associated with the confrontation between the indigenous population 
of Egypt and the Greek‑speaking elite of Alexandria. The article describes 
historical, dogmatic, liturgical, cultural, everyday and other traditional 
features of the Ancient Eastern Pre‑ Chalcedonian Church. Currently, the 
Coptic Church is the second largest Eastern Non‑ Chalcedonian Church, 
after it granted autocephaly to the Ethiopian (1956) and Eritrean (1994) 
Churches.

The relevance of the research is emphasized by the theological 
dialogue that has been ongoing over the past decades between the non‑ 
Chalcedonian East and Orthodoxy with the aim of finding possible ways 
of rapprochement. Using the comparative historical method, the author 
showed that, despite the lack of Eucharistic communion with the Orthodox 
Churches and the preservation of some features of Monophysitism in the 
teaching, the experience of the Coptic Church as one of the branches of 
Christianity is interesting. Monasticism, concentrated in the monasteries 
of the Eastern and Western deserts of Egypt, enjoys special respect among 
the Coptic flock. Cultural approach was important for the study, which 
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allowed us to draw a conclusion about the influence of the Muslim world 
on the traditions, culture and life of the Copts.

Keywords: dialogue of Churches; Church history; traditions of the Coptic 
Church; Monophysitism; Council of Chalcedon.
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