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Аннотация. В статье рассматривается роль структурного образования «город» в политике укрепления 

первыми Птолемеями своей власти на варварской территории. Автор рассматривает два типа городов, которые 

существовали в Египте в III в. до н. э. и достаточно сильно различались по своему функционалу: полисы, жизнь 

в которых строилась по греческому образцу и которые были населены в основном представителями пришлого 

населения (Александрия, Птолемаида, Навкратис), и старые египетские центры, имевшие большую значимость 

в среде местного населения (Мемфис, Фивы). Автор констатирует, что основной функцией полисов была 

административная, поскольку именно здесь сосредотачивался весь бюрократический аппарат управления 

завоеванной территорией, представленный многоуровневой управленческой иерархией. Образ жизни в полисах 

существенно отличался от образа жизни в старых египетских центрах. Особенно при этом выделялась столица 

Александрия, ориентированная на пришлое население. Полис Александрия стал носителем греческих 

элементов культуры, основным из которых был новый тип общественных зданий: библиотека, гимнасий, 

Мусейон. Александрия не могла не повлиять на появление нового типа человека — мудреца, а также на 

изменение отношения человека к общественной жизни. Роль старых египетских городов — центров 

сосредоточения религиозной жизни — не была преуменьшена Лагидами. Они поддерживали их существование, 

строя новые храмы и даруя им право асилии. Однако, проводя такую политику, Птолемеи получили 

возможность создать образ бога нового типа — Сараписа, который стал оплотом идеологического единения 

местного и пришлого населения. Таким образом, автор делает вывод о том, что за старыми египетскими 

городами была закреплена функция религиозного и идеологического объединения греков и египтян. Это 

позволяло Лагидам ненасильственным путем распространять греческую полисную культуру на территории 

Египта. Эти города стали главными центрами поддержки власти Лагидов и гарантией легитимности их 

царствования для египтян. 

Ключевые слова: Александрия; асилия; Навкратис; Птолемаида; Сарапис; Фивы; Мемфис; Птолемеи; 

Лагиды 

Для цитирования: Басалова Н. С. Роль структурного образования «город» в системе управления 

эллинистическим Египтом // Ярославский педагогический вестник. 2023. № 2 (131). С. 198-203. 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_2_131_198. https://elibrary.ru/VGMDWM 

HISTORICAL ASPECTS OF THE STUDY OF CULTURAL PROCESSES 

Original article 

Role of structural element «city» in the system of hellenistic Egypt management 

Nataliya S. Basalova 

Candidate of culturology, associate professor of department of foreign languages, Yaroslavl pedagogical university 

named after K. D. Ushinsky. 150000, Yaroslavl, Respublikanskaya st., 108/1 

nbasalova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2597-8879 

mailto:nbasalova@yandex.ru
mailto:nbasalova@yandex.ru


Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 2 (131) 

Роль структурного образования «город» в системе управления эллинистическим Египтом 199 

Abstract. The article deals with identification of structural element «city» in the policy of consolidation of the first 

Ptolemies’ position within the barbarous territory. The author discusses two types of cities, which existed in Egypt in III 

B. C. and distinguished greatly by their functions: city-state, where living was in accordance with a Greek way of life 

and which were populated by mostly newcomers (Alexandria, Ptolemaida, Naucratis), and ancient Egyptian cities, 

which had great importance among the locals (Memphis, Thebes). The author states, that the main function of polis was 

an administrative function, because exactly there there was bureaucratic apparatus of conquered territory management, 

which was presented by multilevel management hierarchy. The way of life in polis differed from the way of life in the 

ancient Egyptian cities. Alexandria, the capital, showed out especially, because it was oriented on newcomers. Polis 

Alexandria became the carrier of Greek cultural elements, the main of which was the new type of public buildings: 

library, gymnasium, Museion. Alexandria couldn’t help but influenced the appearance of new type of person — 

Wiseman and the change of person’s attitude towards civil life. The role of ancient cities, which were the centers of 

religious life, was not belittled by the Lagides. They supported their existence, built new cathedrals and gave them the 

privilege of asilia. However, doing such a policy, the Ptolemies got an opportunity to create the image of a new god — 

Sarapis, who became the basis of ideological unity of the locals and the newcomers. So, the author makes a conclusion, 

that the ancient Egyptian cities had the function of ideological and religious unity of the Greeks and the Egyptians. It 

allowed the Lagides to distribute the Greek polis culture nonviolently within the territory of Egypt. These cities became 

the main support centers of the Lagides and the guarantee of legitimacy of their rule for the Egyptians. 
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Введение 

Египет Птолемеев стал одним из крупнейших 

и сильных государств древнего мира после раз-

вала империи Александра Македонского. О рас-

цвете, которого при первых Птолемеях достиг 

изначально маленький по свой территории Еги-

пет, можно судить благодаря многочисленным 

упоминаниям в различных исторических источ-

никах. Древнегреческие авторы описывали кра-

соту и великолепие столицы Александрии (Стра-

бон, Герадот), а также деяния первых царей и 

рассуждали о причинах начала экономического и 

политического упадка государства во II в. до н. э. 

на мировой арене (Полибий, Диодор Сицилий-

ский). Огромной пласт папирологических источ-

ников юридической и экономической тематики 

рассказывает о наличии сложной законодатель-

ной системы (Тебтюнисские папирусы) и много-

уровневой системы налогообложения (Податной 

Устав Птолемея Филадельфа). Эпиграфические 

источники донесли до нашего времени образ 

первых Птолемеев как идеальных правителей 

(«Розеттский» декрет, «Канобский» декрет). Изу-

чая все вышеперечисленные документы можно 

сделать вывод не только о реальных экономиче-

ских и политических успехах первых Птолемеев, 

но и о наличии ореола окутавшей их деятель-

ность идеологической пропаганды, что все в со-

вокупности привело к тому, что Египет при пер-

вых Птолемеях быстро стал значимым элементом 

в мировой политике эллинистического времени. 

Исследователи эллинистического Египта так-

же не обошли стороной способы формирования 

государственности первыми Птолемеями в Егип-

те. Так, многие отечественные и зарубежные ис-

следователи видели успех Птолемеев в синкре-

тизме греко-египетских традиций в политиче-

ской и социокультурной жизни [Tailor, 1927; Ros-

tovtzeff, 1941; Левек, 1989; Taubenschlag, 1955; 

Lewis, 1986; Ранович, 1950; Кошеленко, 1979]. 

Ряд исследователей ставили во главу угла тща-

тельно продуманную экономическую политику в 

отношении местного населения, которая всегда 

базировалась на компромиссных решениях [Зе-

льин, 1960; Tompson, 1997; Пикус, 1972]. Эти 

представления об основах государственности 

царства Птолемеев никак не противоречат друг 

другу. Более того, рассматриваемые авторами 

тенденции явно сосуществовали в большей или 

меньшей степени, что подтверждается папироло-

гическим материалом. Также следует отметить, 

что реализация ассимиляции греко-египтеских 

традиций в экономике, политике и культуре, а 

также политика компромиссов проходила, в 

первую очередь, в пределах городов, которые 

стали оплотами царской власти и центрами ново-

го политико-экономического и культурного укла-

да государства Птолемеев. Детальное рассмотре-

ние функций городов в эллинистическом Египте 

и их роли в управлении страной — предмет дан-

ной статьи. 
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База исследования 

Рассмотрение вопроса о роли административ-

ного образования «город» в укреплении власти 

новой династии Птолемеев требует обращения к 

обширному кругу различных источников. Преж-

де всего, это упомянутые норративные источни-

ки. В произведениях Страбона и Герадота дается 

довольно подробный рассказ о деловой и куль-

турной жизни Египта Птолемеев. Авторы по-

вествуют не только об Александрии, но и о дру-

гих египетских городах (Птолемаида, Навкра-

тис), что, несомненно, свидетельствует об их 

значимости в жизни государства. Определенные 

выводы о юридическом статусе города позволяют 

сделать конституции городов-полисов Алексан-

дрия («Дикайомата») и Птолемаиды («Псефисма-

та»). Определенные выводы о значимости горо-

дов в системе управления Египтом можно сде-

лать и на основе других законодательных актов 

Птолемеев, в которых излагаются различные ре-

шения относительно жизнедеятельности и соци-

окультурного развития не только Египта в целом, 

но и городов. 

Анализ результатов исследования 

С приходом новой династии в Египте появи-

лось два типа городов: поселения, получившие 

статус полиса и ставшие новообразованием на 

географической карте Африки (Александрия, 

Навкратис и Птолемаида) и старые египетские 

центры, сохранившие статус города и противо-

поставленные по своему юридическому положе-

нию поселениям в хоре. 

Главным отличием полиса от старых египет-

ских городов стало то, что только на первых воз-

лагалась функция административного центра. 

Такой подход к административному управлению 

страной, не являющийся нововведением Птоле-

меев, был характерен для всех эллинистических 

правителей, поскольку именно через полисы 

транслировалась политика эллинизации поко-

ренных народов в различных частях мира. Одна-

ко Птолемеи не стремились основать множество 

полисов в Египте. Со времен фараонов Египет 

имел мощное централизованное управление, 

ломка которого, вероятно, привела бы быстрому 

разрушению этой устоявшейся системы и идео-

логическому отторжению новой династии, тогда 

как политика синкретизма государственных ап-

паратов полисной автономии и жесткого монар-

хического управления стала одним из решающих 

факторов быстрого экономического развития но-

вого государства. 

Полисы располагались в южной (Птолемаида) 

и северной (Навкратис) частях государства, что 

обеспечило эффективное управление в отдален-

ных от столицы местностях. Полисы были тесно 

связаны с Александрией через присутствие в них 

военных представителей (стратегов) и финансо-

вых управленцев (экономов). Из Александрии, 

ставшей столицей Египта и также имевшей ста-

тус полиса, осуществлялось полное политико-

экономическое управление государством. Здесь 

располагалась царская канцелярия: гипомнемато-

граф, отвечавший за архив царской деятельности; 

эпистолограф, в ведении которого было докумен-

тирование царской переписки; архидикаст, воз-

главлявший судебное ведомство, а также диойкет, 

который стоял во главе финансового ведомства 

[Цит. по: Фихман, 1987, с. 105]. В Александрии, а 

также в Птолемаиде, имелись также ситологи, 

отвечающие за сбор натуральных налогов, и тра-

пезиты, занимавшиеся сбором денежных нало-

гов. Следует отметить, что на все эти должности 

назначались профессионалы своего дела, но это 

не мешало им периодически злоупотреблять вла-

стью, о чем свидетельствуют имеющиеся в 

нашем распоряжении жалобы населения [Цит. 

по: Фихман, 1987, с. 105]. Таким образом, поли-

сы были средоточием довольно разветвленного 

бюрократического аппарата, что свидетельствует 

об их важной роли, прежде всего как админи-

стративных центров. 

Помимо выполнения административной 

функции, города-полисы выступали религиозны-

ми центрами. Основной их задачей стало распро-

странение греческой религии на покоренной тер-

ритории. При этом с целью упрочить ведущую 

позицию полиса как структурного образования 

Птолемеи использовали крайне эффективное 

средство — право асилии [Цит. по: Бикерман, 

1985, с. 154], которое делало проживание в поли-

сах привлекательным не только для греков, но и 

для местного населения. Асилия была священ-

ным местом, как правило, храмом, где человек 

полностью освобождался от любого вида пре-

следования. Так, в Птолемаиде в святилище Иси-

ды была найдена гранитная стела, описывающая 

пределы асилии стенами самого города, а не 

только святилища [Цит. по: Придик, 1908, с. 116]. 

Таким образом, право асилии в Египте Птолеме-

ев было безусловным, что отличает Египет от 

Селевкидской монархии, где право асилии было 

весьма ограниченным. Можно предположить, что 

основной причиной дарования Птолемаиде тако-

го права была ее удаленность от центра: Птоле-
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маида была греческой колонией и, в целях моти-

вации греков селиться в таком отдалении от 

остального греческого мира, необходимо было 

создать привлекательные условия. 

Бывшие крупные египетские города, такие как 

Мемфис и Фивы, также сохранили свой статус 

религиозных центров, а их значимость не была 

преуменьшена Птолемеями. Их функцией стало 

сохранение традиционных египетских верова-

ний, с одной стороны, и формирование культа 

новых синкретичных божеств, с другой. Так, в 

этих целях Птолемеи начали процесс строитель-

ства новых храмов (например, храма Гора в 

г. Эдфу). Строительство велось в течение долгого 

времени (237-57 г. г. до. н. э.) на средства Птоле-

меев [Цит. по: Источниковедение … , 1982, 

с. 180]. Кроме того, Птолемеи не препятствовали 

существованию чисто египетских по своим веро-

ваниям храмов, таких как храм Исиды на о. Филе 

и храм Собека и Гора в Ком-Омбо [Цит. по: Ис-

точниковедение … , 1982, с. 180]. Можно пред-

положить, что стратегической целью Птолемеев 

было обеспечение идеологического контроля не 

только египетского городского, но и сельского 

населения Египта через помощь верховных жре-

цов старых египетских храмов. 

Образцом нового синкретичного культа стал 

культ бога Сараписа в Мемфисе [Цит. по: Craw-

ford, 1980, с. 58]. Сарапис был богом Алексан-

дрии и объединял греческих богов (Зевса, отца 

всех богов, и Диониса, бога плодородия), и еги-

петских богов — Аписа, священного быка, и 

Осириса, бога подземного царства. Представляет 

интерес выбор этих богов для слияния: именно 

они являлись культовыми и основными в религи-

ях греков и египтян. Таким образом, ассимиля-

ция их образов в одном новом культе бога Сара-

писа создала мощную основу для последующей 

ассимиляции греко-египестких божеств и стала 

важным обоснованием легитимности власти 

Птолемеев для египтян. Римские копии статуи 

Сараписа изображают бога красивым мужчиной, 

у ног которого расположился Цербер [Цит. по: 

Сергеев, 1948, с. 331]. Внешний вид бога явно 

должен был импонировать греческой части насе-

ления, а Цербер, как символ власти бога над ду-

шами умерших, — египетской. Вследствие этого, 

культ Сараписа получил широкое распростране-

ние по все территории Египта, а также за его 

пределами. Так, во II в. до н. э. уже был построен 

храм Сараписа в Мемфисе [Цит. по: Ранович, 

1950, с. 330], а еще — в III в. до н. э. в Галикар-

насе (Малая Азия) и на о. Делос. На последнем 

была найдена надпись, датируемая примерно 

200 г. до. н. э. и рассказывающая о появлении 

здесь культа: некий Аполлоний привез из Мем-

фиса статую бога и установил ее недалеко от 

местного рынка [Цит. по: Ранович, 1950, с. 324]. 

Таким образом, созданием нового культа и 

поддержанием старого пантеона богов Птолемеи 

подчеркивали религиозную значимость как по-

лисов, так и старых египетских центров, что в 

целом вело к идеологическому упрочению их 

власти на данной территории. 

Однако если в области религии Лагиды про-

водили политику ассимиляции, в повседневной 

жизни они стремились распространить элементы 

именно своей культуры. Благодаря этому Алек-

сандрия как столица, с одной стороны, и как гре-

ческий полис — с другой стала центром просве-

щения и основным городом, внедряющим грече-

скую культуру на варварской территории [Цит. 

по: Fraser, 1972, с. 756]. Так, Страбон упоминает 

о наличии в Александрии театра и гимнасия: 

«…город наполнен роскошными общественными 

зданиями и храмами; наилучший из них — гим-

насий с портиками посередине… над ним [ост-

ровком Анти-Родос] стоит здание театра» [Стра-

бон, 1964, с. 566]. Во главе гимнасия стоял гим-

насиарх, управлением занимались также и вы-

борные лица из граждан полиса [Цит. по: Древ-

няя Греция … , 1997, с. 105]. Гимнасии были 

центрами обучения молодежи, лекториями и 

центрами спортивной подготовки [Цит. по: Ле-

век, 1997, с. 85]. 

«Изюминкой» Александрии стала и библиоте-

ка. В доптолемеевскую эпоху кладезями научных 

знаний были египетские храмы, теперь же функ-

цию накопления знаний взяло на себя обще-

ственное здание — Александрийская библиотека, 

количество рукописей в которой, вероятно, дохо-

дило до полумиллиона [Цит. по: Египет … , 1997, 

с. 26]. Интересен способ пополнения библиоте-

ки: Птолемей III издал закон, по которому все 

корабли, заходящие в порт Александрии, должны 

были предоставлять для копирования все имею-

щиеся на борту рукописи. Однако, обратно вла-

дельцам предоставляли копии, тогда как ориги-

налы оставались в хранилищах библиотеки [Цит. 

по: Египет … , 1997, с. 26]. Но Птолемеям не 

удалось сохранить все фонды библиотеки: в I в. 

до н. э. в пожаре была уничтожена большая часть 

ценных материалов [Цит. по: Египет … , 1997, 

с. 27]. 

При библиотеке также находился Мусейон — 

центр сосредоточения науки того времени. Из-
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вестно о том, что здесь работали Каллимах, Эра-

тосфен и Аполлоний Родосский [Цит. по: Еги-

пет … , 1997, с. 137]. 

Появление нового типа общественных зданий 

не могло не повлиять на появление человека с 

новым мышлением — мудреца, и, как следствие, 

на изменение отношения городских жителей к 

общественной жизни. Так, работники Мусейона 

создали новую теорию жизни — «теорию сча-

стья», суть которой заключалась в спокойном и 

флегматичном отношении к жизни и стремлении 

избежать суеты и ответственности [Цит. по: Ле-

век, 1989, с. 116]. Появление такой теории неиз-

бежно изменило отношение к общественным 

обязанностям. Так, граждане Александрии стре-

мились освободиться от выполнения ряда обще-

ственных обязанностей: сохранилось прошение 

некоего Аристида (257 г. до н. э.), адресованное 

Зенону, об его освобождении от должности по 

хлебоснабжению, хотя он был избран согражда-

нами [Цит. по: Ранович, 1950, с. 198]. 

Таким образом, Александрия стала городом, 

который, с одной стороны, аккумулировал луч-

шие элементы греческого повседневного образа 

жизни, с другой — стал центром изменения со-

циальной психологии. 

Заключение 

Подводя итог рассмотрению функций и роли 

городов в жизни эллинистического Египта, сле-

дует отметить следующее: 

− В Египте становится явным разделение го-

родов на египетские центры и греческие полисы, 

что стало основой как для сохранения египетской 

культуры, так и для распространения греческой. 

− Египетские города остались центрами тра-

диционной египетской религиозной культуры, 

однако на протяжении III в. до н. э. стали олице-

творять идеологическое единство греков и егип-

тян благодаря формированию нового бога Сара-

писа. 

− За полисами закрепилась преимущественно 

административная функция, но Александрия при 

этом стала еще и центром просвещения. 
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