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И.Ф.Фнхнан

ОКСИРИНХСКИЕ КУРИАЛЫ

I .  Во время своего пребывания в Египте в 199-200 г .  импе
ратор Септимий Север предоставил египетским метрополиям право
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иметь совет (bouiK). Хотя реформа была проведена в эпоху упадка 
муниципальной кивни в империи в целом, а  в Египте -  при отсут
ствия глубоких муниципальных традиций, она не осталась без серь
езных последствий для судеб египетских городов. Одним из них бы
ло создание нового социального слоя куриалов. Нике рассматрива
ется эволюция этой социальной группы на материале папирологичес- 
кнх данных, доиединх от города Оксирннха.

2. Деление свободного населения города на два разряда -  
куриалов и рядовых кителей официально засвидетельствовано источ- 
внками середины Ш века, (Р.Оху., 2664), но оно было введено ве
роятно сразу хе после дарования права иметь совет. Куриалы обо
значались в оксирннхской документации двумя терминами: bouieu- 
tS e , заимствованном из лексикона древнегреческих полисов и p o li-  
teuoaenoe появившемся значительно позхе и вытеснившим первый. 
Преобладает первый термин Ц43 из 160 упоминаний), что безуслов
но связано с неуклонным падением значения данного социального 
слоя (106 куриалов, упоминаемых в О веке, 38 в 1У веке, 10 в 
У веке и 6 в У1 веке). Первые ссылки на окснринхскнх bou ieu ta i 
относятся к 211 г . ,  последняя к 426 г . ,  politeuom eool с несомнен
ностью упоминаются впервые в конце 1У века. Папирологнческая до
кументация не позволяет установить какие бы то ни было качест
венные различия между обоими обозначениями.

Принципы отбора кандидатов в оксиринхскую курию и процесс 
формирования в Оксиринхе прослойки куриалов невозмохно устано
вить с исчерпывающей полнотой, можно предположить, что Оксирннх- 
скме куриалы, как и куриалы других египетских городов, отбирались 
из числа наиболее состоятельных знатных и общественно-активных 
кителей города, из числа так называемых ho t аро gynnaslou н преж
де всего из числа членов совета архонтов. Собранный материал 
свидетельствует о наличии у куриалов в у членов их семей (преж
де всего у хен) земельной собственности и постоянного интереса 
К сельскому хозяйству. Куриалы владели также домами, иногда 
сдаваемыми в аренду, помещениями, оборудованными для производ
ственных целей или могущими быть приспособленными для этого при 
желании съемщика. Куриалы располагали и движимым имуществом, в 
том числе и рабами. Но оксиринхский.материал не подтверщдает 
выдвинутую некоторыми исследователями точку зрения, что основная 
масса рабов принадлежала куриалам и эксплуатировалась в их хо
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зяйстве. О довольно значительном хозяйстве говорят наличие у не
которых куриалов управленческого штата. Хотя этот втат не вел ни 
в какое сравнение с аппаратом крупных имений XI в . он в какой-то 
мере его предвосхищал.

4. Не все "архонты" были куриалами и не все куриалы были 
"архонтами", но все-таки больвинство куриалов привлекалось к вы
полнению различных муниципальных магистратур и обязанностей. Из 
160 выявленных нами куриалов не более 39 человек не может быть 
формально причислено к этой группе, в том числе 21, относящийся 
к византийскому периоду. Помимо куриалов, о которых сказано, что 
они занимали в прошлом почетные должности (arkeantee),тексты упо
минают пританов, гнмнасиархов, экзегетов; косметов, архиереев, 
евтениархов, агораномов в т . д . , причем подавляющее больвинство 
куриалов исполняли не одну должность, а  несколько, чаще всего 
последовательно, иногда одновременно.

5. Дня правильной оценки социальной значимости куриальных 
кругов следует принять во внимание, во-первых, тесные связи меж
ду куриалами -  родственные, хозяйственные, культурно-идейные и, 
во-вторых, тесные связи с куриалами различных городов, в особен
ности с куриалами Александрии. Зги связи несомненно использова
лись как в интересах Оксирянха, так и его куриальной прослойки.

6. Окоиринх получил право на совет уже в эпоху упадка муни
ципального строя. В какой же мере куриальная прослойка, хотя и 
не возникшая на пустом месте, смогла консолидироваться, и надол
го ли сумела удержать свои позиции? Прежде всего уже само хроно
логическое распределение папирологических сведений о конкретных 
оксирннхских куриалах, которые были приведены выяе, свидетель
ствует о резком падении числа упоминаний, начиная с 1У века (в 
особенности со второй его половины). Сопоставляя этот материал
с обильной документацией, относящейся к крупным землевладельцам, 
представителям администрации я армии, нельзя не сделать вывод, 
что нисходящая кривая упоминаний куриалов отражает реальную уте
рю ими их общественных и материальных позиций. Меняется и ситуа
ция, в связи с которой куриалы упоминаются в оксирннхской доку
ментации. Если до конца 1У века они выступают в качестве долж
ностных лиц, ответственных за работу отдельных секторов муници
пальной организации или за выполнение отдельных конкретных пору
чений, то в последующее время куриалы упоминаются далеко не всег
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да в сваей с подобного рода деятельностью. Вместо активных куриа
лов мы видим людей, о деятельности которых ничего не сообщается, 
либо куриалов, находящихся на службе у ведомства императорских 
имений, ведущих существование, мало отличающееся от кивни дере
венских кителей, связанных или, быть может, даже зависимых от 
крупных землевладельцев, в число которых некоторые и вопли, в 
основном, хотя и не исключительно, вне сферы муниципальной дея
тельности. Исчезают и сведения о материальном благополучии куриа
лов. Конечно, не все куриалы разорились, но все же в роли земле
владельцев, домовладельцев, собственников производственных поме
щений, выступают не куриалы, а  геухи (крупные землевладельцы).
В то же время упоминаются куриалы, которые не могли справиться 
с возложенными на них обязанностями. Уже в Ш веке куриалы быва
ли вынуждены обращаться за ссудами или за  помощью в кассу курни, 
в У веке спасались бегством не только куриалы, познавиие тяготы 
своей судьбы, но и кандидаты в курию.

7. Анализ оксиринхского материала позволяет придти к сле
дующим выводам. Куриалы сохранились как социальная группа в Ок- 
сиринхе вплоть до арабского времени и судя по документация неок- 
сиринхского происхождения, вероятно, и в первый век после араб
ского завоевания. В О веке и первой половине 1У в. при всех 
трудностях, с которыми куриалам уже приходилось сталкиваться, 
они все же в целом представляли наиболее привилегированную я 
преуспевающую часть городского населения. Отход куриалов алек
сандрийского происхождения, растущее расслоение, выход из сос
тава курии наиболее активных и инициативных ее членов, разоре
ние менее приспособленных, пополнение состава курии в принуди
тельном порядке, к тому же не всегда полноценными кандидатами, 
неминуемо должны были привести в условиях быстрого роста все 
более мощной прослойки экзимированных крупных землевладельцев 
к подрыву общественных позиций куриалов. По всей вероятности, 
этот общий всему Бгипту процесс протекал в Оксирннхе более ус
коренным темпом чем в других аналогичных ему городах (например, 
в Ермуполе).
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