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Александрия Египетская в изучаемый период оставалась одним 
из крупнейших городов восточного Средиземноморья, важным центром 
производства и международной торговли. Изучение особенностей 
социально-экономического развития Александрии является важным 
вопросом в контексте исследования ранневизантийского города.

Изучением отдельных аспектов данной проблемы занимались такие 
учёные, как: M. Rodziewicz, N. Lewis, D.W. Rathbone, R. Duncan-Jones, I.H.M. 
Hendriks, P.J. Parsons, K.A. Worp, R. Bagnall, D.J. Mattingly, C. Haas и др.

Сведения, касающиеся данной темы содержатся в таких письменных 
источниках, как: «Церковная история» Сократа Схоластика (ок. 380-439 гг.); 
сочинения Епифания Кипрского (ок. 315-403 гг.), «Хроника» Иоанна 
Никиусского (VII в.); «Лавсаик, или повествование о жизни святых 
и блаженных отцов» Палладия Еленопольского (ок. 360-420 гг.); «Житие 
Иоанна Милостивого» Леонтия Неапольского (VII в.); «Христианская 
топография» (написана в 535 и 547 гг.) византийского купца Косьмы 
Индикоплова. Важное значение имеет «История патриархов» -  обширный 
источник второй половины X века, написание которого начал 
Севир ибн аль-Мукаффа. Также значительную роль играют источники 
анонимных авторов, опубликованные в работе Кристофера Хааса. Среди 
законодательных источников важная роль отводится Кодексу Юстиниана 
(529 г.).

Определённые проблемы имеются в отношении папирологических 
источников, являющихся ценным материалом для освещения экономической 
сферы развития общества1. К сожалению, объём папирологического 
материала для города гораздо меньше, чем для хоры1 2, что связано, в первую 
очередь, с особенностями климата3, а также тем, что в городе

1 Опубликованные тексты папирусов: Oxyrhynchus papyri / Ed. with transl. and notes by B.P. 
Grenfell, A.S. Hunt. -  L., 1898; The Hibeh Papyri. Part. I / Ed. B.P. Grenfell, A.S. Hunt. -  L., 
1906, Part II / Ed. E.G. Turner, M.T. Lenger. -  L., 1955; Dikaiomata: Auszige aus 
Alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des philologischen Seminars 
der Universitat Halle mit einem Abang weiterer Papyri dersleben Sammlung / Ed. by the Graeca 
Halensis. -  Berlin, 1913; Taubenschlag R. The law of Graeco-Roman Egypt in the light of the 
papyri 332 B.C. -  640 A.D. -  Warsaw, 1948.
2 Haas C. Alexandria in late antiquity: topography and social conflict. -  Baltimore; London, 
1997. -  P. 13.3

Ранович А.Р. Восточные провинции Римской Империи в I -  III вв. -  М.; Л., 1949. -  С. 
182.
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сосредотачивалось управление Египтом, делопроизводство велось 
непрерывно, а документы, потерявшие актуальность, уничтожались1.

Важное место в изучении проблемы имеют опубликованные данные 
археологических исследований. Наиболее важные открытия были сделаны 
в 1960-е годы, когда в процессе работы польской археологической 
экспедиции в Александрии Египетской (руководитель -  Казимеж 
Михаловски), когда был обнаружен квартал позднеримского времени -  
Ком-эль-Дикка .

Интенсивное развитие города было предопределено его выгодным 
географическим положением. Александрия располагалась на склоне холма, 
спускавшегося от озера Мареотис к Средиземному морю, что позволило 
построить большой порт, ставший со временем центром международной 
торговли. Близость реки Нил и её связь с гаванью обеспечивали условия для 
развития торговли с внутренними регионами Египта . В пользу вывода 
о взаимосвязи социально-экономического развития и географического 
положения свидетельствует тот факт, что после арабского завоевания в 641 г. 
город утратил статус центра торговли, что привело к его запустению1 2 3 4.

В ранневизантийский период городская экономика была достаточно 
оживлённой. Анонимный автор конца IV века написал об Александрии: 
«Г ород процветающий, богатый и плодотворный, в котором никто 
не находится в праздности» (HA Quad. Tyr. 8.5-6; cf. Aur. 45.1).

Большое распространение получило изготовление предметов 
из тонкого стекла. О развитии стекольного дела говорят данные из квартала 
Ком-эль-Дикка, где под изготовление стеклянных изделий отводились 
первые этажи нескольких соседних домов. Одна из наиболее хорошо 
сохранившихся мастерских состояла из одиннадцати или четырнадцати 
небольших комнат, со стороной не более шести метров каждая5. Они были 
расположены вокруг небольшого двора. Более просторное помещение 
в задней части здания, возможно, использовалось в качестве офиса. Прямо 
напротив через дорогу располагался ряд небольших эргастериев, в одном 
из которых находилась печь6. Хотя масштабы этого коммерческого 
предприятия были небольшими, производство было высоко развито. 
Исследователи обнаружили стекольные формы, сделанные из гранита 
и известняка, а также трубочки незавершенных стекольных бусин. 
Формирование стекла производилось вокруг стержня из железа. 
Впоследствии эта стекольная трубочка разрезалась, и получались бусины, 
которые соединялись вместе, создавая тонкое ожерелье из красного,

1 Ранович А.Р. Указ. соч. -  С. 182.2
Rodziewicz M. Alexandrie III. Les habitations romaines tardives d’Alexandrie a la lumiere des 

fouilles polonaises a Kom el-Dikka. -  Warsaw, 1984. -  P. 89.
3 Haas C. Op. cit. -  P. 21.
4 Большаков О.Г. История Халифата. Т.П. Эпоха великих завоеваний. 633-656. -  М., 1993. 
-  С. 122.
5 Rodziewicz M. Op. cit. -  P. 127-128.
6 Rodziewicz M. Op. cit. -  P. 239-242.
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зеленого, синего и желтого бисера. Похоже, что эта продукция шла 
не на экспорт, а была предназначена для местного населения, посещавшего 
бани и Одеон, располагавшиеся неподалёку1.

Одной из выгодных статей дохода александрийцев традиционно 
оставалось производство папируса. Анонимный автор IV века сообщает 
нам, что папирус не изготавливали «нигде, кроме Александрии» (Expositio 
36.1-9). Безусловно, это высказывание является преувеличением, так как 
известно, что папирус изготавливали не только в городе, но и в других 
регионах Дельты Нила1 2 3. Тем не менее, на болотах в окрестностях 
Александрии это растение было широко распространено, особенно на узком 
хребте известняка, лежащего к западу от города между озером Мареотис 
и морем. Будь изготовлен в самом городе или в окружающей сельской 
местности, александрийский папирус был важным товаром, используемым

-5

в бюрократическом аппарате императоров, пап и франкских правителей . 
Производство этого папируса было настолько выгодно, что один епископ 
Александрийской Церкви в конце 350 г. даже пытался получить монополию 
на торговлю этим товаром (Epiph. Haer. 76.1.5).

Третью из наиболее важных экспортных статей в экономике 
Александрии составляли ткани. В IV в. было распространено льняное 
полотно, которое изготавливали в Верхнем Египте, затем оно поставлялось 
в Александрию в качестве административного налога или для Церкви 
(Soc. HE. 1.27; P. Oxy. 43.3111). Более специализированные сорта тканей 
изготавливались в самом городе, известном своим производством 
мелкотканого полотна и одежды. В труде монаха-географа Козьмы 
Индикоплова говорится о славе александрийских тканей, есть сведения 
о максимальных ценах на них, рассказано также об особом типе 
александрийских тканей, имитирующих более дорогие одежды из Киликии 
(Cosmas Indicopleustes. Topographia Christiana 3.70). Распространены были 
специальные услуги по пошиву, сведения о которых приводятся 
в раввинском источнике начала IV в. (B. Tal. Mo'ed Katan 26a-b). В целом, 
источники изображают оживленную торговлю тканями, в том числе, 
в качестве предмета роскоши (Leont. N. v Jo. Eleem. 44a; History 
of the Patriarchs 1.2 (ed. Evetts), p. 142-145 [44-47]).

Помимо этих трех основных статей александрийской торговли, было 
много и других товаров, производимых в городе или транспортируемых 
через порты Александрии. По большей части, это были предметы роскоши, 
поскольку высокие цены на них способствовали поддержанию 
заинтересованности в торговле на большие расстояния, даже принимая 
во внимание многочисленные пошлины и тарифы, установленные 
на них (Expositio 34.5-6). В основном это были специи, духи и экзотические 
сладости. Различные лекарственные средства и препараты также были

1 Rodziewicz M. Op. cit. -  P. 331.
2 Lewis N. Papyrus in Classical Antiquity. -  Oxford, 1974. -  P. 70-74.
3 Haas C. Op. cit. -  P. 35.
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важной статьей экспорта, возможно, из-за славы александрийских врачей 
(Hist. Laus. 6.5, 13.1, 17.1). Экспортировались и драгоценные камни, такие 
как порфир, алебастр и красный гранит с вкраплениями из асуана. Большой 
популярностью пользовались изделия из драгоценных камней и металлов, 
выполненные александрийскими мастерами. Некоторые из этих товаров 
производились в Египте, другие, в частности, специи, поставлялись 
в империю из-за границы через Александрию1.

В городе была сосредоточена торговля большим разнообразием 
сельскохозяйственных товаров1 2 3. Египетские вина, которые Плиний отметил, 
за их превосходное качество (Pliny. HN. 14.74) поставлялись в огромных 
количествах имперскому правительству в IV и V вв . Провинция поставляла 
ячмень и другие зерновые в Константинополь и к имперской армии 
на границах4. Сбор, транспортировка, и распределение этой 
сельскохозяйственной продукции были делом, способным принести 
огромную прибыль. Так, в V веке александрийский торговец по имени 
Апполоний отказался от своего прибыльного дела по продаже продуктов 
питания и стал монахом в Нитрии. Тем не менее, его «коммерческая жилка» 
сохранилась и он вскоре стал поставлять «виноград, гранаты, яйца» и другие 
продукты в монашескую общину, насчитывавшую более пяти тысяч человек 
(Hist. Laus. 13.1-2). Не удивительно, что «он обеспечил себя средствами 
к существованию в старости» (Hist. Laus. 13.1-2).

Даже несмотря на то, что Нил способствовал недорогой и эффективной 
транспортировке сельскохозяйственной продукции, основным 
её поставщиком в Александрию были прилегающие районы в радиусе 
от сорока до шестидесяти километров5, особенно Мареотидский район 
и так называемая хора Александрии6, простиравшаяся от восточного берега 
озера до Нила. На протяжении древности, эти регионы, включали обширные 
земельные владения александрийцев, и помогали удовлетворить потребности 
города в мясе и сельхозпродукции.

Из всего многообразия видов экономической деятельности, 
соединяющих город с египетской деревней, наибольшую роль играла 
обширная сеть поставок, связанных с торговлей зерном. Об эффективности 
этой системы можно судить по поразительным объемам зерна, которые 
ежегодно поставлялись в Рим, а затем в Константинополь. В конце IV века, 
когда Египет нес ответственность за предоставление зерна быстро растущему 
населению Константинополя, туда ежегодно поставлялось приблизительно 
220 000 тонн зерна (Justinian Ed. l3.8). Для его транспортировки требовалось

1 Haas C. Op. cit. -  P. 39.
2 Bagnall R. Egypt in Late Antiquity. -  Princeton, 1993. -  P. 29-31.
3 Bagnall R. Agricultural productivity and taxation in later Roman Egypt // Transactions of the 
American Philological Association 115. -  Princeton, 1985. -  P. 289-308.
4 Ibid.
5 Haas C. Op. cit. -  P. 42.
6 Haas C. Op. cit. -  P. 33.
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приблизительно 647 александрийских суден среднего размера1. После сбора 
урожая в парусный сезон на протяжении четырёх месяцев более тридцати 
двух полностью загруженных громоздких суден ежедневно выходило из 
портов Александрии .

Таким образом, выгодное географическое положение, продуктивный 
характер взаимодействия с окружающими районами сельской местности, 
местонахождение на пересечении важных маршрутов торговли 
и паломничества способствовали сохранению хозяйственного значения 
ранневизантийской Александрии в Египте и восточном Средиземноморье 
в ранневизантийский период.
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Волюбилис -  древнеримский, позже ранневизантийский город, общей 
площадью 32 га, расположенный на территории современного Марокко 
в предгорьях Среднего Атласа. Согласно эпиграфическим данным, название 
города во многих надписях сопровождается прилагательным volubilitanus. 
Этимология слова восходит к латыни, некоторые авторы переводят volubilis 
как «щедрый», тем самым, указывая на плодородие почвы.

Исследовательский интерес к анализу специфики материальной 
культуры данного города обусловлен низкой степенью изученности, 
поскольку наиболее часто взор историков был обращен к Карфагену -  
ведущему городу римской Северной Африки. Наряду с Волюбилисом можно 
выделить ряд других городов региона, которые в своей основе сохранили 
памятники римского господства, например, Типаса, Тимгад, Лептис-Магна, 
Керкуан.

Интерес вызывает и наличие различных культурных слоев: 
мавретанский, ливийский, пунический, римский, христианский 1 2

1 Haas C. Op. cit. -  P. 373.
2 Ibid.
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