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Аннотация. Статья посвящена обобщению сохранившейся информации о политической жизни 

Лаодикеи Приморской (совр. Латакия) в римское время. В качестве основных источников автор 

использует данные эпиграфики, играющей первостепенную роль, законодательства и античной 

нарративной традиции. В первой части работы проведён анализ института лаодикейского гражданства, 

затем дана характеристика деятельности коллегиальных органов управления в городе. После этого 

рассмотрены взаимоотношения Лаодикеи с центральными органами управления провинции и империи. 

В последней части статьи описан состав городских магистратов и выполняемых ими функций. Автор 

приходит к выводу, что развитая система политических институтов в Лаодикее стала одним из 

факторов для выделения территории с центром в городе в отдельную провинцию (Феодориада).  
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Abstract. The paper is devoted to summarizing of extant information about political life in Laodicea on 

the Sea (modern Latakia) during the Roman time. The work represents a part of a comprehensive research 
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author uses data provided by epigraphic, rule and ancient narrative. All of them require a special approach 
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Laodicean citizenship, then is characterized the work of collegial management bodies in the city. Then the 

relation between Laodicea and central management bodies of the province and the empire is discussed. In 

the last part of the paper the list of city magistrates and their duties is described. The author comes to the 
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allocate the area centered in the city and create there a new province (Theodorias). 
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Введение 

Полис как организованный гражданский коллектив занимал особое место в админи-

стративной структуре Восточных провинций Римской империи. На текущий момент со-

храняется актуальность изучения полиса как в вопросах обобщающего характера, так и в 

более узкой тематике. Применительно к первой группе задач отмечается необходимость 

обработки и сведения в целостное исследование историко-культурной традиции отдель-

ных городов, в число которых входит и Лаодикея Приморская [Грушевой, 2013, c. 9]. Вто-

рая часть затрагивает частные, но жизненно необходимые вопросы полисной жизни: вза-

имоотношения с императорской властью и провинциальной администрацией, механизм 

снабжения города продовольствием, организацию инфраструктуры. 

Объект и методы исследования 

Настоящая работа является частью комплексного изучения Лаодикеи Приморской в 

римское время и ставит целью дать характеристику и выявить особенности политической 

организации этого города. Выбор Лаодикеи в качестве сферы исследования обусловлен её 

важностью как экономического, культурного и административного центра, вокруг которо-

го на протяжении длительного времени формировался регион, выделенный в VI веке им-

ператором Юстинианом в провинцию Феодориада [Begass, 2022]. 

Результаты и их обсуждение 

Основу политической организации города составлял его гражданский коллектив. 

Механизм и специфические особенности приобретения гражданства в Лаодикее при те-

кущем состоянии источников охарактеризовать невозможно, однако могут быть выдвину-

ты определённые предположения на этот счёт. В сохранившемся посвящении спортсмена 

Аврелия Септимия Иринея, установленном в 221 г., действующее лицо охарактеризовано 

как «гражданин Лаодикеи и других городов» (Λα<ο>[δι]κεὺς…κα[ὶ] ἄλλων πόλεων 

πολείτης), при этом контекст следующей фразы подтверждает, что в первую очередь автор 

аффилирует себя именно с Лаодикеей, о которой не без гордости отзывается как об отече-

стве (μ[ό]νος ἐγὼ ἐκ τῆς ἐαυτοῦ πατρίδ[ος]; ἐν Λαοδικείᾳ, τῇ πατρίδι μου) [IGLS IV. 1265]. 

Аврелий не указывает, членом каких именно ещё коллективов он являлся. Его имя позво-

ляет предположить, что он входил в число римских граждан, причём в первом поколе-

нии, – судя по nomen, он был удостоен этого статуса при Септимии Севере (известно, что 

в 214 году Аврелий выступал на Немейских играх в категории мужчин, так что к моменту 

смерти императора тремя годами ранее он уже должен был обладать достаточным для 

этого возрастом). И.Ш. Шифман считает, что спортсмен получал гражданские права в го-

родах в качестве почётной награды за выигранные соревнования и сравнивает его с дру-

гой подобной персоной Титом Клавдием Патробием [Шифман, 1977, с. 190]. Последний 

известен по фрагменту надписи 60-х гг. н. э. из Рима [SEG 14. 613], являлся выходцем из 

Антиохии, а его карьера имела куда больший успех. Он получил римское гражданство от 

Нерона, при этом дополнительно сохранял подобный статус только в Антиохии и Алек-

сандрии. В этой связи сомнительно, что Аврелий Септимий Ириней был гражданином 

сразу 27 городов, в которых добился успеха на состязаниях, хоть и нельзя исключать 

наличие у него такого статуса в каких-то определённых центрах. Отсутствие их перечня в 

надписи указывает, что ценность подобного гражданства в глазах автора посвящения не-

значительна, предметом его гордости оно также не является, поэтому и не нуждается в 

упоминании.  

В этом источнике показательна возможность получения гражданства сразу в не-

скольких полисах. Применительно к Лаодикее такое обстоятельство фиксируется задолго 

до III в. В опубликованной П. Русселем эллинистической надписи из храма Аполлона на 

Делосе (119/8 г. до н. э.) среди эфебов упоминается лаодикеец Зенон [Roussel, 1931, 
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p. 439]. Лаодикейцы Артемий и Дионисий упоминаются наряду с другими сирийцами в 

пирейском декрете 102/1 гг. до н. э. в качестве жрецов (ἰερεῖς) и членов коллегии сабазиа-

стов [IG II–III. 1335]. 

Тенденция приобретения двойного, тройного и т. д. гражданства свидетельствует о 

деградации этого института, которая началась в эллинистическое, а затем продолжилась в 

римское время. Приобретает ценность не само гражданство как принадлежность к город-

скому коллективу и право на участие в его жизни, а получение такого статуса в отдель-

ных, прежде всего больших и процветающих полисах. Причина этого явления понятна и 

носит утилитарный характер – гражданство открывает путь к городским магистратурам, 

что даёт возможность улучшить социальное и материальное положение. Эту же картину 

отражает отмеченное Ф. Кюмоном формирование гражданского коллектива в сирийских 

обществах римского времени преимущественно из финансово обеспеченных людей 

[Cumont, 1934, p. 188]. Имела место и возможность покупки гражданства, например, в 

находившемся в I в. под властью легата Сирии Тарсе желающий приобрести этот статус 

должен был заплатить в городскую казну 500 драхм [Dio Chr. Orat. 34, 23]. В связи с при-

ведённой информацией посвящение Аврелия Септимия позволяет сделать вывод, что Ла-

одикея входила в ограниченное число сирийских городов, занимавших наивысший уро-

вень развития урбанистической традиции в регионе, наличие гражданства которых имело 

особую ценность для его настоящих и потенциальных обладателей. 

Значительную роль в политической жизни Лаодикеи и её округи римского времени 

играли коллективные органы власти – совет и народное собрание, которые упоминаются в 

сравнительно большом количестве надписей. Тем не менее о сфере деятельности этих ин-

ститутов известно мало, почти все данные представляют собой посвящения в честь от-

дельных лиц. В этом вопросе оба коллегиальных органа могли выступать как вместе 

[IGLS IV. 1257, 1302], так и по отдельности [IGLS IV. 1259, 1303], при этом выделить осо-

бенности чествуемых лиц и критерии распределения юрисдикции по их вопросам между 

обоими органами власти не представляется возможным. 

О должностных лицах в совете и народном собрании города сообщает надпись из 

входившей в сферу лаодикейских интересов Баланеи. Она содержит упоминание грамма-

тевса, который исполнял секретарские функции [IGLS IV. 1303]. Известно, что в других 

городах Сирии эта должность могла быть коллегиальной [IGLS VII. 4016 bis], занималась 

на определённый срок, после чего кандидат мог быть переизбран или назначен на неё за-

ново [Inv. I. 2]. В источниках также встречается формула «грамматевс совета и народа» 

[Inv. X. 55], Л. Жалабер и Р. Мутерд предлагают для баланейской надписи именно этот 

вариант прочтения. Последнее обстоятельство весьма симптоматично – координируя дей-

ствия сразу обоих коллегий, грамматевс выступал в роли связующего звена между ними и 

получал контроль над их деятельностью, что делало его важным и влиятельным лицом в 

системе городских органов управления. 

Сохранилась информация о порядке замещения должностей в лаодикейском совете. 

Датируемая римским временем надпись [IGLS IV. 1259] сообщает об Аполлонии, дочери 

Зе…, которая в обмен на звание члена совета для своего мужа соорудила шесть ворот в 

какой-то постройке, вероятно, одном из храмов, а для получения этой же должности её 

детьми оформила вымосткой двадцать участков колоннады (μεσόστυλ<α>). Критерием для 

получения звания члена совета служил имущественный ценз, при этом кандидат должен 

был внести вклад в развитие городской инфраструктуры. Это закрывало для неимущих 

слоёв населения возможность доступа в данный орган власти, который формировался 

полностью из представителей имущественной аристократии. Необходимость тратить зна-

чительную сумму из собственных средств не снижала стремления желающих попасть в 

число членов совета, единственной причиной этого могло быть только то, что полученная 

от занимаемой должности выгода в конечном итоге покрывала расходы на её приобрете-

ние. Такой взгляд на положение городских магистратов не всегда находит поддержку в 
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отечественной историографии, где исполнение ими своих обязанностей рассматривается 

как тяжёлая повинность, да и в целом преобладает пессимистичный взгляд на наличие по-

литической жизни в сирийских городах римского времени [Ранович, 1949, с. 132]. Ситуа-

ция, при которой в состав совета попадали члены одной семьи, должна была приводить к 

попыткам их совместных действий в интересах собственного коллектива. При текущем 

состоянии источников невозможно более подробно охарактеризовать данный процесс. 

Однозначно лишь наличие в Лаодикее такого влияния, что видно по находке торгового 

штампа некоего Кирилла-Анатолия, который охарактеризован как сын члена совета [IGLS 

IV. 1274]. Помещение на печать подобной информации носило явно утилитарный харак-

тер и было призвано каким-то образом способствовать в ведении Кириллом торговых дел. 

Сама покупка должностей фактически носила характер нормы. Показательно, что 

Дигесты сохранили комментарии римских юристов II–III вв. (Гай, Ульпиан, Лициний Ру-

фин), очень близко описывающие ситуацию с Аполлонией и её родственниками [Dig. 24. 

1, 40–42]. Гай возводит появление этого закона ко времени Антонина Пия и сохраняет 

информацию, что особенно остро рассматриваемый вопрос стоял в провинциях. Факт 

упоминания такой нормы сразу несколькими авторитетными в области права авторами 

указывает на её широкое распространение, а необходимость помещения в Дигесты могла 

быть вызвана сохранением актуальности на протяжении длительного периода. 

В отличие от подавляющего большинства городов Востока для Лаодикеи представ-

ляется возможным подтвердить наличие коллегиальных органов управления и в эпоху 

домината. Известна надпись с постамента, которая сообщает, что совет и народ Лаодикеи 

(ordo et populus Laodicenorum) воздвигли в честь императора Констанция II позолоченную 

статую, изображающую властителя стоящим во весь рост и одетым в тогу [Aliquot, 2010, 

S. 62–63]. Ж. Алико датирует надпись 337–350 или 360–361 гг. Латинская формулировка 

ordo et populus, несмотря на оригинальное предположение П. Вейна, возводящего её к 

республиканской трактовке римских сената и народа [Veyne, 1961, p. 269], применительно 

к городам восточных провинций должна иметь иной смысл и быть тождественной грече-

ским βουλή καὶ δημός, обозначая именно эти привычные для полиса институты. Их сохра-

нение и функционирование на протяжении длительного времени свидетельствует о разви-

той системе местного самоуправления, её эффективности и удобстве применения для ре-

шения административных задач. 

Деятельность городского совета в Лаодикее также характеризует надпись, содержа-

ние которой датируется эллинистическим временем, но сама стела, на которой она разме-

щена, по палеографическим особенностям относится уже к римскому периоду [IGLS IV. 

1261]. Она воспроизводит решение пелиганов по вопросу защиты от возможных посяга-

тельств на частную земельную собственность жрецов Сераписа и Исиды, принятое в ян-

варе 174 г. до н. э. Первооткрыватель надписи П. Руссель считает возможным понимать 

под пелиганами совет старейшин (герусию) – орган, существование которого отмечено в 

ряде малоазийских городов, круг обязанностей герусии он ограничивает религиозными во-

просами [Roussel, 1942, p. 30–31]. Наличие такого совета отмечено и для городов Сирии, в 

частности, для Арада [IGLS VII. 4016 bis], однако предложение Русселя не может быть без-

оговорочно принято. Он обосновывает свою позицию сообщением Страбона [Strabo. VII, Fr. 

2], который приводит данные, что у феспротов, молоттов и македонян стариков называют 

пелиями (τοῦς γέροντας πελίους…καλοῦσιν), а занимающих почётные должности – пелиго-

нами (πελιγόνας). С этой точки зрения пелиганы в древности выступали в роли специфиче-

ского для некоторых племён совета старейшин, который с течением времени трансформи-

ровался в звено государственного административного аппарата.  В Сирии такой институт 

мог появиться как результат македонской экспансии периода эллинизма. Весьма вероятно, 

что в момент основания Лаодикеи Селевком I Никатором основу политической организа-

ции города составили выходцы из Эпира или Македонии, которые использовали для 

названия органа управления привычный им термин. 
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Существенную информацию о пелиганах приводит Гесихий Александрийский [Hes-

ych. Al. Lex, 1329], который в качестве синонима называет слово «достопочтенные» и до-

бавляет, что у сирийцев так называются члены совета (παρὰ δε Σύροις οἱ βουλευταί). Эти 

данные подтверждают приведённое выше предположение. Какие-либо специфические 

черты деятельности этого собрания в Лаодикее Приморской, которые позволили бы ему 

отличаться от обычных буле, не выявлены. 

Эта же надпись содержит данные о порядке принятия советом решений и его взаи-

модействии с представителями центральной власти. Она открывается формулой «мнение 

(γνώμη) эпистата Асклепиада и архонтов», затем следует изложение сути вопроса и вари-

анта его решения, после чего помещается постановление совета (δεδόχθαι τοῖς πελιγᾶσιν), 

которое выражает согласие с предложенным порядком действий. Таким образом, факти-

ческим инициатором решения выступает царский наместник, который разрабатывает и 

выносит на голосование его проект, функция совета в этом случае сводится к легитимиза-

ции действий представителя центральной власти. 

Есть основания полагать, что при римлянах такой порядок не претерпел изменений. 

Наряду с известным стремлением последних сохранять существующее до них положение 

на местах [Bouchier, 1916, p. 24] сохранилась и информация о нахождении Лаодикеи под 

покровительством некоего высокопоставленного лица, имя которого утрачено. Фрагмен-

тированная надпись (IGLS IV. 1258) содержит посвящение патрону и благодетелю города 

за оказанные с его стороны лаодикейцам услуги (...[τὸν] πάτρονα κ<α>[ὶ εὐεργ]έτ<η>[ν τῆς 

π]όλεω[ς] τ[ῶν πολλ]ῶν κα[ὶ συνε]χῶ[ν] ἀμ[οιβῆς εὐποϊῶν καὶ ε]ὐχαρι[στίας χάριν]). Титул, 

которым именуется чествуемое лицо ([πρ]εσβευτὴν ἀν[τιστρά]τη[γον]), имеет параллели в 

источниках и соответствует должности легата пропретора [Pflaum, 1955, p. 425], что поз-

волят видеть в нём наместника Сирии. Данная надпись показывает схему взаимодействия 

Лаодикеи с властями провинции, при котором город занимал положение клиента её пра-

вителя. В административном плане это фактически обозначало подчинение непосред-

ственно первому лицу провинции, от кого должны были исходить указания о решениях 

городских вопросов (благодеяния). Разумеется, выполняя обязанности клиента, полис ока-

зывал поддержку провинциальной администрации, что укрепляло позиции римской вла-

сти в регионе.  

 Даже если такая ситуация возникала эпизодически и была привязана к личности 

наместника, Лаодикея в остальное время не выпадала из орбиты централизованного 

управления. Связующим звеном между империей, провинцией и городом служили рим-

ские чиновники различного ранга.  В качестве одного из них зафиксировано пребывание в 

городе бенефициария префекта претория [IGLS IV. 1253]. Бенефициарии входили в состав 

аппарата высоких должностных лиц [Смышляев, 1979, с. 69–70], являлись армейскими 

офицерами, которые совмещали с военной службой исполнение канцелярских обязанно-

стей, таможенного контроля, полицейского и фискального надзора [Ott, 1995, S. 74; Nelis-

Clément, 2000, p. 217, 220]. Широкий набор полномочий делал бенефициариев фактиче-

скими представителями центральной власти на местах, особенно в провинциях, где адми-

нистративный аппарат был не так развит. Деятельность такого чиновника не могла не ока-

зывать влияние на работу местных магистратов и коллегиальных органов управления. 

Известно о существовании в городе разветвлённого аппарата магистратов, испол-

нявших широкий круг обязанностей. Начиная с эллинистического времени фиксируются 

лица, занимавшие должность агоранома. Надписи на весовых гирях селевкидского и ран-

неримского времени в различных комбинациях содержат информацию о годе выпуска, 

весе и имени ответственного лица, также может помещаться эмитент (Лаодикея Примор-

ская) и должность (агораном) магистрата. Одинаковое назначение, внешний облик и 

структура надписей позволяет рассматривать данные источники в составе одной группы. 

Наиболее ранняя из подобных гирь датируется 168 г. Селевкидской эры (145/4 г. до н. э.), 

выпущена от имени Аполлодора и имеет вес полмины [IGLS IV. 1271a]. Первое прямое 
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упоминание должности агоранома относится к 106/5 г. до н. э. [IGLS IV. 1271b]. Помеще-

ние даты указывает, что исполнение данной магистратуры было ограничено во времени, а 

продолжительность с большой долей вероятности составляла один год. 

Для раннеримского времени известен уникальный случай, когда две аналогичные 

гири выпущены с применением одной матрицы, при этом они изготовлены от имени всей 

городской общины без указания ответственного лица. Первая из них хранилась в музее 

Дамаска [IGLS IV. 1271c; 53/2 г. до н. э.), другая в 2014 году попала в кабинет монет и ме-

далей Национальной библиотеки Франции [Gatier, Olivier, 2015, p. 258]. Отсутствие имени 

магистрата на сохранившихся гирях может указывать, что в период их выпуска произо-

шли какие-то изменения, в силу которых должность агоранома в городе не исполнялась. 

Вероятно, это было связано с хаосом, который как раз тогда царил в Сирии в ожидании 

парфянского вторжения после разгрома Красса в битве при Каррах [Cass. Dio. XL, 28–29]. 

Как бы то ни было, данный эпизод пока может считаться единичным. В остальных 

случаях информация о выпуске от имени города дополнялась или заменялась именем от-

ветственного магистрата [IGLS IV. 1271d, f, h, i; 81–51, 36/5, 6/5 г. до н. э., 23/4 г. н. э. со-

отв.). Наиболее позднее упоминание должности агоранома на весовых эталонах относится 

к 6/5 г. до н. э., а последняя известная гиря этой серии датируется 37/8 г. [IGLS IV. 1271j]. 

В более поздний период, который укладывается в рамки от времени правления Тра-

яна до Септимия Севера, с обнаруженных в Лаодикее весовых гирь полностью исчезают 

данные об эмитенте. Сохраняется информация только о годе выпуска и нормативном весе 

[Seyrig, 1946–1948, p. 62–66]. Данное обстоятельство не служит свидетельством об исчез-

новении должности агоранома в городе. Оно отражает эволюцию функционала, из кото-

рого была изъята обязанность контроля за мерами и весами на рынке. В округе Лаодикеи 

существование подобной магистратуры зафиксировано на протяжении II в. [IGLS IV. 

1303], в Сирии в целом известны и более поздние эпизоды вплоть до конца 260-х гг. 

[IGRRP. 1045]. 

И.Ш. Шифман приводит данные из талмудической традиции [Menachot, 85b], на ос-

новании которых делает вывод о существовании в городе должности эпимелета и его обя-

занностях по снабжению продовольствием [Шифманб, 1977, с. 225]. Источник носит ха-

рактер анекдота и описывает ситуацию, при которой лаодикейцы отправили некое упол-

номоченное лицо на поиски масла, в котором была необходимость. Посланец искал его по 

всей Сирии, пройдя от Иерусалима до Халаба (Алеппо), в итоге успешно выполнив свою 

задачу и закупив требуемый объём. Именно этого человека Шифман описывает как 

эпимелета, хотя слово «pwlmstws», которым он обозначен в тексте, не даёт достаточных 

оснований для такой аналогии. Интереснее формулировка «’nšy lwdqy’» (мужи лаодикей-

ские), под которой может пониматься гражданский коллектив города, хотя специфический 

жанр источника и контекст рассказа с большей долей вероятности позволяют предполо-

жить, что речь идёт о представителях местной еврейской общины. 

Представляет интерес надпись II века из Баланеи, которая сообщает о существова-

нии в лаодикейской округе должности гимнасиарха [IGLS IV. 1302]. Она занималась в 

данном случае Филиппом, сыном Антипатра, который также исполнял обязанности свя-

щеннослужителя. Конкретный круг обязанностей гимнасиарха в данном случае источник 

не раскрывает, но упоминает, что со стороны названного лица вносились добровольные 

пожертвования. Стоит полагать, что эти пожертвования имели вполне определённую цель 

и тратились на организацию работы гимнасия в городе.  

Создать представление о ступенях регионального cursus honorum и других должно-

стях, которые не нашли отображения в остальных источниках, позволяет уже упоминав-

шееся посвящение некоего …ора, сына Антиоха, внука Деметрия, относящееся ко II веку 

[IGLS IV. 1303]. Учитывая особенность надписей, при которой порядок занимаемых маги-

стратур отображается в обратном их исполнению направлении, карьера этого человека 

восстанавливается следующим образом. Началась она с получения декапротии, что в це-
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лом типично для сирийских полисов и имеет аналогии [Ранович, 1949, с. 138]. Затем …ор 

стал агораномом, грамматевсом (надо полагать, совета и народа, хотя уточнение отсут-

ствует), далее снабжал город продовольствием (ситон, за свой счёт), после чего исполнял 

обязанности посланника у императора, потом добился звания архонта, завершил службу в 

чине стратега. Кроме перечня магистратур и их последовательности источник заставляет 

обратить внимание на переплетение должностей городского и имперского уровня, что яв-

ляется отражением процесса включения городских сообществ региона в единую систему 

государственного управления. Также примечательно параллельное существование архон-

тата и стратегии как двух верховных органов управления, которые при таком условии 

должны были иметь разные сферы деятельности (например, отвечать за военные и граж-

данские вопросы). 

Заключение 

В целом полученная информация, при всех пробелах и недостатках источниковой 

базы, позволяет прийти к выводу о существовании в Лаодикее и её округе развитой си-

стемы политических институтов. Они включали в себя коллегиальные органы управления, 

большое количество различных полисных магистратур. Также отчётливо наблюдается 

тенденция присутствия в городах представителей центральной власти и их влияние на 

решение вопросов местного уровня. Имеющиеся данные позволяют прийти к выводу, что 

качественная, эффективная и структурированная политическая организация региона стала 

важным условием при последующем выделении данной территории Юстинианом и фор-

мировании на ней отдельной провинции. 
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