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Лнубиса. Это вполне возможно еще п потому, что эпиграмма — не едпнствешюе пропзве-
ценпе Лукпана, где Анубпс изображен сатпрпчеекп.  В диалоге «Продажа жизней»^
Сократ клянется собакой, а па вопрос удпвлспного покупателя отвечает: «Что ты!
Ты пе верпшь, что собака — бог? Л ты разве нс видишь, в каком почете Лиубпс
в Египте?» В «Зевсе трагпческом»- Апубпс п другие язычеекпо богп, по мнению Лу
кпана, представляют цеппость .только потому, что сделаны целиком пз золота. Еще
одпо свпдете.чьство религиозного скептпцпзма Лукпапа по отношеипю к тому же
Аиублсу пмсстся в пропзведспип «Разговоры в ларстве мертвых» (№ 13, Дпоген п
Александр)®. И, наконец, в «Собрашш богов» писатель, устали: Молга, так .характс-
рпзует Апубпса: «Ты же, егпптянпн, с собачьей мордой, завернутый в пелепкп, —
кто ты таков, мплешппй, и как можешь ты, латощлй, считать себя богом?»'*. Поп'утно
достается п Аппсу п другпм чудовпщпым египетекпм богам.

«Заставпть улыбнуться над богом Аписом, — говорил Гергюн®, — значит рас
стричь его пз свящепного сана в простые быки». Лукиан в эпиграмме сдс.чал то же
с Аиубпеом. Насмсшлпвым отпошеппом к пзображеишо мальчика, сына Эраспстрата,
в впде Апубпса (такое пзобрижеппо должно было означать, что умерший сын Эраси-
страта находится под покровптельством этого бога) Лукпап еще раз развенчивает
Апубпса, а одповрсмоппо затрагпиаот п Изиду, с культом которой был тесно связан

Анубпса, п Гекз^бу. Чрсзпыча11по показательно в эппграммо смешеппе мпфоло-кз'льт
гичеекпх представлений о 1 окубео п се превращеппп в собакз’’ с перожпткамп тотемп-
стпчсскпх представлений египетской ролпгпп.

Итак, песомпепно, что Лзжиаи, волпкш': сатирик и атеист, выступил здесь прежде
всего против кз^ьта Аиз''бпса п другпх восточпы.х божеств. Оиращеппе к хз^ожипиз'.
которое м1>: можем признать как вероятное, поскольку первая строка эпиграммы
пе сохранилась, — лишь повод для прямой аптпрс.чпгпозпой сатиры, вполне закономер
ной для ппсателя, который вьи'мспва.ч
к.чопппкос Хрпста»’.

'-поклонников Юпитера нс меньше, чел: по-

Ю. Ф. Шульц

из ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ одного
ВОСТОЧНО-РИМСКОГО ГОРОДА

[Некрополь киликийскоео города Корика)

Исторпкамп поздней Рпменой пмпорпп твердо лтхапов-чеп тот факт, что по своей
экономике восточная по.човппа пмпорип (впослодстппп — Восточная Рпл:ская имперпя
п Византия) стояла значпте.чьно вьппе, нежслп западнгче се провппцпп. В сельском
Х03Я11СТВС восточных областей римского гос-з’-дарства это превосходство выражалось

, Собр. соч., М., 1935, т. Ь, стр. 382 сл.
т. I, стр. 473 сл.

606.

* Л к п а н
2 Тал: же,
3 Там же, стр.
‘* Там же, стр. 501.
е А. И. Герце н, Полное собр. гоч. и писем. 1919, т. IX, стр. 119.
о См. о Гекубе: Еврипид, 1 екуба; И .ч а в т, Мопохлгы, 714; О в п д п п, Ме

таморфозы, XIII, 667—670. Лукпап о Гекубе
«О жертвопрппошсипях», 2.

’ Ф. Э и г е л ь с, К истории рапного хрпстпаиства, К М а р к с п Ф. Э п г е л ь с
т. XVJ, ч. II, стр. 610.

с.\1.: «Слювидсиис, п.чп петух», 517

Соч.
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в большей продуктпвпостп земледелия п в мпогообразпп разводимых здесь сельскохо-
зяйствепных культур. В городской jku3hii восточные — про;кдо всего азиатские п аф*
рр1капскпе — провиицип отличались от подчипецпых Риму стран Заиадпой Европы
высоким уровнем промышлепностп л торговли. Сохранность в восточных провинциях
свободных непосредственных пропзводителсГг, труд которых по был полностью вытес
нен трудом рабов, обуславливала больший простор для развития производптельных
спл.

В coBCTCKoii псторпческой литературе, в работах ряда буржуазных исследователей
материал, характеризующий экопо.мпку восточной части поздней

Ри.мской ц.мнсрнл. Однако эти данные принадлежат преимущественно  к области аграр-
отцошеиий. Город изучен гораздо слабее. В зua^штcлыloii мере это объясняется
что ПСТ0ЧШ1КЦ лпшь в очень редких случаях позволяют с большой плп меньшей

ясностью представить впутрепшою жпзпь города. Обычно достоянием историка восточ-
поримского города являются.

накоплен оольшон

11ЫХ

тем.

по.мпмо нарративных памятников государственные
расиоряжеппяи законодательные акты общего характера, либо разрозненные, случайно
сохраппвшпеся надписи. По па.мятпнкам такого рода II п.м подобным трудно или вообще
иевоз.можно определить профессиональны!! состав
бы немаловажное значение для попп.маппя экоиом

городского населения, что имело
пки лозлпсрпмского города. В этой

связи представляют несомненный интерес надписи па могильных плитах и па саркофа-
lax частично сохранившегося некрополя кплпкпйского города Корина (Korykos).

lacTb этих падппсен оыла известна п опубликована  в XIX в
всех надгробных надписей издан II. Койлом н А. Вильгельмом
корпкекпх эпитафий являстег

полностью свод
в 1931 г.1 Особенностью

ПГ.Т лпо ^ с ц.менс.м покойного обычно указывался
род его заняпш , а в некоторых случаях даже п профессия его отца Посколы
шьюсь всего около 5S0 падгшее!'. и большая их часть удобочптае.ма, мы нмое.м возмож-

позпаьомпться с ре.меслом и торговлей этого малоазпй-

ху сохра*

ность до некоторой степени
ского города .

УстапоСь погребения с соответствующими иаднпсями, точно
^^oгнлыIыc эпитафии не датированы. 11осо.мпснпо

пнщгкт^Г ^ают осГв? “ ^ отдельных надписях летопечислепие по
христпан-

мзен KOTODOMV бптп относить ЭТИ погребения к ноздпорпмскому периоду. Мом-

гаот.’ что опп восходят позиачителытя часть корпкеких эпитафий, попа-

<'ранновизаитпйскому врешенш) (МАмТ пГ
шеи арабами в иачальпый потгпгт „v /г ’ ^ ^ °^°>^шому, оыл разру-

приурочивают их к

Подоб, iao же ио гоп-п? ^ « ^олес по посстапавливалсяГ-WU, ыс же. ио юраздо мсиес миогочислон иыс и иолсс скудные содержанием
Корасия (Kwpa-

а_отделы1ыо —VI в. и. э. (МАМА, Ш, стр. 108).
на морском берегу недалеко от предгорий Тавра,

ттгпгп “^‘зываемо!! Слровой Киликии (KiXixia Tpayc'ia)пспосредствемпо связ

церковном кладбпию соседнего города
датируют 1\ — Л',

ан н л
ло.зяйство Равипппой Ь’пликии
стояшш. Здесь в изоСп:

эиитасфпп, обнаруженные на

Город Корин,
входил в пределы
о те.м был

расположенный

, по в.месте
с плодородной Равшшной Киликпс!! (Ki,?.!.y.ia 7ceSi.d(;).
позднорп.мсьчш период оставалось в цветуще.м се

ти произрастали

<Ttov), издатели

.миогочпс;

в

lemibie зерновые культуры, произ-

1ГЗД. J. KeiT'und^A'^\\- aiis dem raubcii Kilikion,
\I V\IA TTT i-r ' ^ icim, Manclio.ster, 1931. Далее это издание цитируется:

‘  ●- MAMaIt в скобках в токсте.

|тд.шт; № 660: S-ii'„пд„кт “

1880, стр. 331; Т. Моммзен

^ В настоящее врс.мя
стр. 301 примечание,

эта 5'сеяпиая руппамп местпость все еще сохраняет пска/кен-
пое лровпее название города Коргос.'См. ИК.ХК стр. l/i.'»2.
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нодцлись дорогие вика, па местном сырье развивалось производство полотна^. Развитие
скотоводства на пастбищах Малой Азии благоприятствовало производству шерсти.
Города, расположенные на cpeдпзeмпoмopcкo^J побережье, поддерживали торговые
связи с Сирией, восточиы.мп частями Малой Азии, островалш Эгейского архипелага.

На широкие связи Корина с другп.мп странами и городами указывают и интере
сующие нас надгробные надписи. Среди похоропеппых  в корикском некрополе мы
встречаем пдгена выходцев из различных областей империи. Здесь упомянуты уро
женцы других киликийских городов: Селевкпп (№ 262, 369, 4о7), Апемурпопа (’Avc-
[xoupiov — прп.морскпй город, расположенный на крайнем юге Киликии, № 222),
Дпокесарпп (в горной части Киликии, Л"» 511, 735), Кораспя (па юго-запад от Корпка

берегу моря, № 432). Наряду с шшп встречаются имена людей, переселившихся
Корин из Византии (Sspvtoi; Buf^dv-io?, Лг 696), из морской гавани Крупы в юж

ной Мезпп («Георгий, свящепнпк круниот», № 650; «лышторговец Серпш из Круи»,
№ 706), из Нпкомедпп п Впфшши (№ 263, 672), из Самарии в Палестине (Л'^ 758) и др.
Исодпократзю упоминаются нуден, иогребсипя которых в Корине были расположены
бок о бок с христианскими дгогилами («еврей Моисей, глава коллегии золотых дел

№ 607, ср. АгЛ" 295, 344 — «старшина изготовителей благовонных лгазей»).

но
в

мастеров»
Часто встречаются налннсн, свидетельствующие о похоропеппых па корпкекодг клад
бище сирийцах, переселившихся в Киликию пз различных областей (ycapiov) своей
страны (x^piou
ср. №№ 408, 436, 445, 478, 507, 733); среди сирийцев названы шерстодел пз Антиохии
(Л'Ь 455), лышторговец (A”» 563), весовщик (Л"» 642), хмелкпе торговцы (K^^Xs 443, 240).
Относительно частые упоминания о выходцах пз Сирии объясняются, повпдпмому,

СВЯЗЯ.МИ Л1СЖДУ
o6ocTJOBaniicb в Корине

Ka-epva'ya-Oov, № 248, xopiou ’I[j.a<iv, Xs 240 X<opiou Sopiou, № 500;

OToii cTpaiioii и Киликией. Многие из переселенцевоживленными
на что указывают надписи, из которых явствует,прочно

сын ткачачто и родители покойных тоже жили в этом городе; например, «Э.дс.мон,
<1>отия, египтянина» (A's 340). Пасс.лепне Корпка, судя по сохранившимся падппсям,
бы.'Ю чрезвычайно неоднородно но своему этническому составу. Вероятно, именно

что среди жителей было очень .много чужестранцев в некоторых надписяхпото.му
встречаются указания на .местное происхождение покойного — с целью подчеркг1уть
его «автохтонность» (нанрплтер, «гнсрстодсл сГеодот, сын шерстодсла Дпонпсня, ко-
{)11кнйца»

Указание в эпптафнн на родину похороненного человека как бы за.мсняло ссылку
его профессию в тех случаях, ь’огда он происходил из города п.чп области, славив

шихся те.м или ПНЫ.М видо.м рс.\гесла. Иногда указание относитель110 родины погребеи-

№ 392, ср. Л'2Ло 262, 263).

па

пого ре.меслен1шка играло роль свидетельства высокого качества производимой им
продукции. Так, .лаконичная надпись Ot,xy) NtxoXdou xaXiyapiou Ba^uXtovapiou—«Погре-
бонпе Николая, вавилонского сшюжнпка» (Д'2 616) рекомендует его как хмастера по
и.зготовленпю изящной «вавилонско!!» обз'Ш1.

Зяп.мствованне ucKOTopi.ix f латинских Haii.\fCHOBaniiu ро.мессл свидетельствует о
деловьгх С1101иениях с Италией, откуда эти названия были занесены ртгмскпмп купца.ми.
Так, наряду с ]1асп]юстрансн]|ым гречсскилг обозначением шерстодсла — ереоиру&с,

эпитафиях вс'1'речается латннскн!! термин [(в греческой транскрипции) Xavdpto?
(.VsjVs 322, 392 дважды, 644)^.

Оживлетгные торговые связи[Корика, осуществлявшиеся, главиы.м образом, морским
когвепиое отражечте в изучаемых эпитафиях, в которых часто

сплзагни.ш с мором. Среди iioxoponomii.ix в некрополе бога-

п

путем, Haiif.'nr свое
хлюминаются профессии,

1  .А.П.М. .loues, Tiie CiLie.s of I he Ea.stern Roman Provinces, Oxford, 1937, стр. 192,
207; T. Frank, Rome and Italy of the Empire, Baltimore, 1940, стр. 294.

2 Cp. № 287 (11 Xs 739): [Зестт^рю?, vestiarins, Д2ЗП2: vo[X(xoxXdpioq
До 343 (и До 387): srcn.xLdpLo;:, isiciarius, <ашлиас1шк» ii др. См. E.

plicalif du rocueil dcs inscriptions groeques clirelicimcs d’.Nsie Mi
r. IV, 1929, стр. 132.

9  EecTHiiH древиеД ncT.jpiiii, № 1

от .пат. nummus,
II a H I о n, Lexique
iicMiro, «B3'zaiilion»ox
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-Корина ис.т„,рс раза истрсчаютси

одни из „их иазааи к тоз.у >но и 241. 342. 063^ ^

тых гра/кдап

вывозе вина (Да ь^и. ^ «иомишшик парусов» (Д2‘''-
,де уиоии.аотси и иадписих ,„.„ц,„„„ноз,. Л" 582).
на

" fи"-
535). Одни „3 згих з.астороа, иорфь иа сао„
£у.;ул Kovovoc vau-iyoo (xovaCov-o?, As оЗо). пошл .  .„.,,,,, ,v коЛЛСГПЯХ Ко-

и :.е входил в коллегию

рика-ипжс). Несколько раз па .мошлы.ых плитах в ! ,..,„.,„ыо (№№ 367.
оиозгшчавпшй человека, связанного по роду своей деиго.1Ы1
424, 433, 750, 770?). Ооргшшют па

из которых добывался пурпур (аст-арауиХ-.шх.о'л/илео?
655). Тот факт

сборши1<ах М0ЛЛ10-
KOV/oT-su?, ^V»oVr

эпптафпн MU
('jXicuP

себя впимапие упомипапип о
Ai: 6S1,

сков,
309, 601 — отец II сын,

сотенсреди песко.дькихчто
, As 521)

находим лшпь сдшшчпыо
моряке (va6T-/)^, A's 729), по может свидетельствовать

рыболовства. Необходимо иметь в виду
дорогостоящих роскошных саркофагах

упомпиакоторые содержат
и

пчтодола и
говоря уже о

иия о jn.iuaKe
о слабо.м развитии .морского

плита.мп, lieод могп .лыиа.ми
. покоились останки зажиточшя

сохраниться не
мпогочислен-

и рабов
что среди

горожан; погребоипя простого парода, бедняков.
О наличии рыболовства свидстс.дьствует. такжемогли.

иасолявших Корик, в иадгр*^^'"’’^ иадиисях упо.ми

а равно
то

иается илстоль-
Ш.1Х ромослеиииков
щик сетей (cay/jvs-jc, Дг 411). что именноустановить

следует назвать ин-
До некоторой стсисип изучаемые иадииси иозво.зяют

являлось предметом торговли Корина. В первую очередь здсс1.
110. Выше уже был упо.мяиут судоп.чадслец-вииоторговеи.

(olvs[X7Topoq) и «перевозчик вина» (olvr/j'ot;, -Wr^y'jq) оипаружсш.1 иа пятндццптн

Обозначения «виноторго¬

вец,»
надгробиях Производившийся в Киликии мускат высоко неии.'К.я в античном мире,
и виноторговля была весьма прибыльным занятием

вывоза бы.'ш леи и no.ioTiiniibic ткани. В Корине еуще-
иадпись: 0т,/л)

(№ 770)8, пз

Другой важной статьей
ствоиала коллегия лыюторговцсв, о чем (шидстельствует следующая
ЗьафЕроиоа тш сиатур,а~1 Ttbv XT,jJ.EV<^Tuv X'-vo~caXd)v тг,); Kwpu/.aicoTwv
птой падштсп явствует, что торговля .тыю-м производилась ио морю
льиоторгопиы, объединенные в коллегию (то o'jaT-/;[xa), иазваиь! «и
MT^Tai). Помимо этого, в искрополо сохранилось девять
похороненных лыюторговцах, по всей вероятности, членов уио.мииутои корпорации
(№№ 20S, 400, 451, 458, 520, 563. 706. 720, 763).

С развитием торговли связано наличие в Корине таких профессий, как весовщцци
(^с)уо(7тато1, Alijy® 377, 642, 734), кладовщики (aT:o0--/;y.dpioi, A'o.Ne 426, 4.31, 543, 715,
'^^б)"', упаковщики (оаху.о7гою(). Погребение упаковщшха ирсдставляет собой богато
украшенный саркофаг с надписью: 2о)(гато1>уу.!. ^Icodvvou иау.ум xai xspapiso? oeiou
Eo-&up.iou ааххй (Alt 470). Как видим,

же еще и богатым горшечником, имевшим достаточно средств для того, чтобы со
орудить себе саркофаг.

Поскольку на вывозе полотна и льна сиоциализировнлось зиачитслыюс число лиц
и существовала гоотвстствующая коллегия

вследствие чего

ортовыми» (Хт,ре-
иадписей, сообщающих о

этот иаслсдстпспиьп! упаковщик был К тому

ожидать, что иторговцев, естествепио

^ 0'-'jE(j.-opo(;,

C.VSV7r<Jjpoi). 680.

^ А. II. М. J

AsAs 207, 282, 357, 363, 444, 467, 471, .552. 574, 652 (братья —
O'V/^Ydq: .№ 682. ^Yvrrrk: А^= 590. As 271, 709.
ones, ук. соч., стр. 192. См. о коллегиях пшюторговцсв'у М. Sail

N i с о I о. AtrypLisclies Voreins'wo.scn ziir Zeit (1<‘г IHolerniior imd Homer, Muncliou,
T. I, 1913, стр. 75—76.

^ Cp. A. Pa нови Ч. Р>осточиые
1949, стр. 102.

* См. 1C Haul on, ук. соч., ст|). ПО.

ириштцпи PiiMCKoii н.миерии и I — III вп . М..
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среди ромсслспшгноп можии обнаружить известное колинестви ткачей. Действитель
но, корпкекпе надгробные надписи неоднократно упоминают мастеров по изготовле
нию льняных TKaueii (ol>oviaxo(); всего мы насчитали восемь имен^.

Отраслью производства, в которой также было занято сравнительно Mitoro ре
месленников. являлось шерстоткацкое дело. Близость отрогов Тавра, в горах кото
рого .местные жители пасли больншо стада-, создавала благоприятные условия для
развития этого ])о.месла. Шерстоделы лнюгократно упо.\шна10тся в корикекпх эпита
фиях под разлнчны.ми наименованиями. Чаще других встречается термин ёреоируйс

A'sA's 275, 2У6, 323,334, -135,455). Наряду с ни.м употребляются paxeXXdpioc
392 — два лица, отец п

(ipewpy^?,
38S, 538) 1г латинское обозначешге Xavapio? (Д^гЛ'® 322,

644). Дважды упо.мянут гребенщик (чесальщик шерсти
739). ■^Тю.мпнаются таь-жс валяльщик шерсти (xuXio?, 230,

В общей

xTEvai;, со]фащеппе отсын
xTSviGTyi;, Д'гД'г 327
yva9£U£;, Д"® 361) и .мойщик шс]юти (aa-ou>.dva, от snpo «.мыло», Д'® 224)^.
сложности 110 11адпися.м удастся восстаповптьи.мсиа семнадцати ремеслетшков, дея
тельность кот('рых была связана с обработкой шерсти. Наряду с .мелкшми ремеслси-

в Корикс, новиднмому, существовали и более крупные организации по про
изводству шерстяных тканей. В пользу такого предположения говорит выражение
(лахеХар(ои XoyaptTTj? (Д® 280), которое приходится переводить как «учетчик (кас
сир?) шерстоткацкой мастерской»'».

Вссь.ма широко в надписях представ.'юиы гончары. Их насчитывается всего
двадцать восемь. Терлши xepaf^eu;; (горшечник) — наиболее распространенный пз
всех встречающихся в эпитафиях обозначений ремеслсшшков Лишь изредка гон
чар поименован пиаче: wGTpaxdpioq (Д'® 718, от oaxpaxov)
Xexdvrj «блюдо»)®. И в данном случае

инками.

и Xaxaviopyo? (Д^® 367, от
как и ОТИ0СПТСЛЫ10 шерстоткацкой промыш-

чеииостп, Л1Ы ио иез основания .можем
бы в отдельных случаях несколько более

высказа
хотя

ть предположение о существоваппи
крупных гончарных предприятии.

НС/КСЛИ мастерские отдельных кз'староп. Дело и том, что в падппся.х дважды упо
минается «гончар-нани.мптель» (хЕр1хр.е6<; epyoSoT-/)?, Д"®Д^1 627, 678). Судя по это.м}
гыражешпо, в Коряке существовали прсдприпиматолп,
гончарных siacTcpcKHX наемпыи труд. Не и.мея
эппчение этого любопытного факта, мы вместо с тем

никаких

"
использовавшие в своих
 оснований пероопеппвать

хотели бы обратить па него
поскольку отмеченное явленно имело

изводстве. Дважды
;,еленш.1М ремесло.м 587, (586).

311ачптолы10с число горожан было

I!

занято

место по только в гончарном про-
нодпиенх термин epyoSoxT^i; не связывается пи с каким опре-

обработкой металлов. Восемнадцать
в надписях встречается упомпианпе о меднике (^aXxsu?, ^аХхсото'’тго^) Доволь-
широко представлены в надписях золотых дел мастера. Они обозначаются

раз
но

J ^-Oovtdxo?: Д®Д'2 340 (египтянин), 368, 473, 558, 562; Aevu^avTdpto?: № 450;
5y(p«vxdpto<;: № 516; ‘●laxoTtidi;; ,N® 693. С.м. Til. Heil, Beitrago zur Kenntnis des

Gewerbes im bcllenibtischen Agypten, Lpz, 1913, стр. 119.
2 Cm. M- Bostovtzoff, The Social and E(onomic Histoiy of the Roman Empire,

Oxf., 19^6» onc-s. yic. СОЧ., стр 192.
2 Cm. Л. Stockle, Spalromische und byzantinisclie Ziinric, Lpz, 1911, cap. 39 n

.  134.mama, Ш, стр
4 MAMA. Ill, стр. 143. (J коллегиях ткачей см. M.San ДЧсо1б, ук. СОЧ., стр.

102 сл.
5 Д^’оД'!. 220, 251, 276, 283, 284 (xt,v x^xvtjv xEpafZEuq). 326, 337, 346, 411, 412, 470,

519, 627, 635, 640, 643, 678, 702, 705, 708 726 (дважды, отец п сын),491, ''AI2, 512
737.

б См- TlJ. Heil, ук. СОЧ., стр. 44.
7 ^аХкЕбе, А"®Д“ 214 (дважды), 264, 317, 319, 367, 404

834 658; №№ 3IS, 483;
М SaiiNicolo, ук. соч., стр. 84—85,

476, 518, 524, 525, 632,
XaXxtoxoiTTo;, № 274. См.

9*
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двумя терминами: «jpaptoc (jMjY® 254, 348, 413) и yp-juo/ooq, 33(5, 38в, 394 , 411
423, 517 — гиХаргстато' y^-jrsoyooq). Но наряду с ними
термин тгрсотаирарю?, «глава коллегии золотых дел
607)*. Слпчоппе имен этих последних даст

несколько ]Ь'1з встречается
мастеров» (JNsAs 335, 351, 428,

осповаиие ирсдположи'п., что должность
«протаурария» .могла переходить из поколения п
№ 351 речь идет о «протаурарпи» Евтпхе, а в Л"» 335 —
сыне Евтиха; вряд ли это простое совпадсипс. На орггпшзациго
ров указывает, повиди.мому, п оиозиачеиие одного
«старший ювелир» (Л^з 336).

Наряду с мастерами,
тюжовщикп (рауерас, № 628

поколение:
о  «про

saitHTbiMii обработкой
Х07

лготаллов, 7} н

во всяком случае в
таурарпи» Гермофиле,

золотых дол масте-
из них :rp£<?{3’j-spo(; yyjaoyooc,

адписях упомянуты
“tSs?, До 673), слсса])Ь (xXt-Sa? от xXsiSottoio!;, JSs 689),

●хочплыцпкп (xo'jStaapLo;, Xi 724. ахсо'дтГ|С, Xs 414).
Из других профессий наиболее

по надписям, б'
распространенным, если об .отолг молого судгпь

2  оыло ремесло сапожников. Термин xaXiyapio; HCTfio'incTCJt тринадцать
раз Нышс у7ке упоминался сапожник из Вавилона, изготовляшиий обувь особого
Гчачества. омимо сапожников, в Корине пролчивали  и другие мастера по обработке
л,'' ^'Ожаиых изделий: одшг раз упоминается сыромятник ([Зироеб?,

ni ° седельном мастере (Ь.ор^оо., № 741).
шелг T-nmrio^° ^**>ОГСЧИСЛе1Шы и вышивальщики (ттХо-ЛЛ^рюь) в ИССК'ОЛЬКО
шом количестве упоминаются портные'*, среди

и шелка (р4тгт-/); "p4^ov, jY»
■iTo здесь имеются п виду окраинные'

ЬИЛ77К71ИСКОГО ПоборОЖЬЯ ПроИЗВОДИЛПСЬ ;
Няд эпитафии

.МС]1Ь'

них — один 110П1ИВЩИК роскошных
581) Ие исключена

одежд ИЗ полотна
ТОГО. ВО.З-МОЖИОСТЬ

вспомним, что близв пурпур ткашг;
ловля моллюско:!, содержпшшгх пурпур-

ли
погробепы мастера,"пр"го™ ° ™''
(i

что здесь
питания: пекаpToy.moi, A4Y ->'>3 ^7'^ оо, поставлявшие продукты

JS'-WOO 707<* ^15, 732,
% ' ' . '<“paavapto? , A'o.Y421, 4‘>2 --
704) , повара ((лаухлф, дг 292, Jj: 7 г
(хр.о'.гссооХо^ .т.с. хргот:с;.Хо- ^

’’ ^^Ь)(X , колиастгшг (slctxwpioc, .Yo.Y2 343, 387) », зслошдпк

ря
697, atXtyvapioL,

,Vg,Yo 495, 636,
242, 415), MftciiHK

Х2TTAaxo-jVTsp'.ot;,
конднтерг.! ('-acfTf.XX'ipto!.,

Л2Л4

родавцы прохладительных панпткоп и закусок
^  ’’ ‘ ■’орговцы фруктами (отгсоротгйХт];;

Л

(cra-popw

3з 495), оливка.ми (гХеотгшХ-^з?,

бы

a/'avoTTcijXT^'
pioc, Л'о 7бо_
таи1кам1г (хатпХо^
468, 768).

В большом

Xi 4
Ttpcir

ч

94)
TTo-

Л» 3.59), фис-
Х2Х2 245 50,

o'jri.5:7-5q

исле Упомиггагатс
.  719

мелкие торговцы vr4-r- ’ /
рпз^ Попадается ,г дпугоо п' '
443). 'ФУгоо оиозначеиио

ЛЫХ ДЬОРОП (&£р|а07г4Х-Л-
704),

эпитафиях содержатели харчевен
xaPspvnpto;, Xi 311, TTivSo^, .MYs 459,

I  встречаются! в падпися.х
мелочного торгоьца —

п в 1Г постоя*
57(5, (502, 674,

почти двадцать
7ravT07To)X-/)C (jYs^ 249,

^ И. S.
■стр. 281.

-Tones,

3  382. 399. 482.
●''■-А

л GTOok2

- 28,j, .364, 391, 403
го десять че.довек п-п
стр. J06. TJniocHi

●J 3

Ay

-Engli.sl, Lc.vicon, т. МАМЛ, I,II. стр. 1544;

5б0, 616, 625, 639, 661, 662, 671, 682.
{[lovay/jc, 7rXo'j[j.ipio^ ), 665, 685. Все-

TcXo-jp-iptop с.м. 'I'Ji. Roil, ук-

496, 523
TopMjrtia соч.,

429, 44]
олыго

va^dpeog: 252
Гатгтт)-: A^2,V„ 554

'  "Р- 184; р

581.

- ,7'- У'-, ео,,
M -'-'W, Ш. стр. 1,з1
< М. San Nicolrt
Л-ЛЬ 209. 2.-И, 240

ЬлЗ, 677, 738.

8

27П
■

622; 1[^.ат!,07гр4т-/^:;: Кг 619; Преу.арю^: №Д^2 406, 597

Bant
стр.

о п ук. соч , стр. 71.

^ео/°'^" 'ТЧ>- Boil
 39В . 307, ,30^ 33,,

ук. соч., стр. 160.
474, 490, .509, 560, 599, 603,
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Широко представлена в надписях Корина категория менял (тра-£(^1та1.). По^
имеющимся падгробпям их насчитывается десять человек Деятельность менял не
ограничивалась иределамп- Корпка и Киликии, недаром в их числе мы обнаружи
ваем сирийцев (№№ 376, 500). Масштабы их деятельности диктовали необходимость со
здания особой организации менял. Наряду с упоминанием «старшего менялы»
(тратгеС1т-/)<; Tirpec^'j-Epot;, Л'Ь 676) мы встречаем на надгробиях надпись, свидетель
ствующую о сущсствовапип в Корине коллегии менял; «Той аисгатер.ато(; -rov e-jye-
veaxoTov xparreJ^ixov» (Л'а 771). Наличие в Корине большого чпе^/а менял, оргапп-
зотанпых в особую коллепио, наличие коллегий торговцев, специализировавшихся
на вывозе льна и полотна и на выюзе вина, а также другие приведенные данные,
свидетельствующие о довольно оживленной торговле, дают оспотаипс предполагать,
что Киликия но переживала в нозднеримский период того глубокого хозяйственно
го упадка, который охватил значительную часть империи и привел к сокращению
и разложению товарного производства и к возврату  к патуралыто-хозяйствепным
условпям.

в период, к которому относятся погребения, город, повидпмому, продолжал
строиться. Иа это указы; агот надписи па могильных камнях, сообщающие о таких
профессиях, как архитектор (ipyiTixTcov, До 522, ory.oSop.oc, 486, 548, 724) 2,
камнетес (Хаторо?, Д'Ь 356, Хат6:го<;, jYs 251), мастер по мрамору (pappapdptoq)
плотник (xsKXiov, ДоДо 365, 543), скульптор (Xtvo^dc, bYs№ 457, 463, 701), резчик
по дереву (уХОтгУ]с, уХб7гт-/]р, Д'гД^г 338, 454).

Помимо перечисленных профессий, надштся.мп засвидетельствованы: два мастера
по изготовлению гемм (xa^'-Sapcoi,, Дз 226, 289), чтец (avayvwCTxv)?, Д'з 246'^), четыре
арфиста (фаХто1, Д'зД'з 373, 451, 472
(’laxpdi;, ’taxptVY]
260, 294, 441, 664, 677 — xoTuaxYjc хатиХо?), брадобрей (xoupsur;, Д'з 233), ковровщик
(xaTuvo;, Y2 527). токарь рхтгтоируо?, Де 596), ла.мповщпк (XuyvdxYjt;, Дз 437), стеклодув
(uXia'pio;.. Д2 591), два стекольщика (ooixpapto;;, от .чат. vilrarius, 'Д^зДз 549, 598), четы
ре продавца благовонных мазей (рирефо!;, ДзЛ'з 289, 344, 448, сухаурахотгшХ'ос, Д'з 307),
поставщик калппных улобренпи (anovSovixpoTroioi;, Д'з 546), торговец отрубями (?ау_уро-
TC'jpot;, Д'з 487), два лесоруба (^uXixdpLoi;, Д'з 731, uXo'lS-<;<;, Д'з 338), мельник (?7rpiaxivv}c,
Д'з 667), два изготовителя папируса (-/apxu^dvxvii;, Д^зД'з 310, 361), четыре содержателя
частных бань (тср^ратарю^, д^пДо 259, 332, 557, 585), некий .мастер, «строящий машины»

— y.Tiya'JoSiTr,<;, До 7^2)^, один «рсмсолснннк» {reyyirT,q, Лз 299), нрофссспя которого
нс уточнена, п одпинадцать садовников (xYjTrspyoi)''’.

Озпакомлснпо с падппсямп иа саркофагах кладбища города Кораспя, располо-
жепиого неподалеку от Корина, по существу, ппчого по прибавляет к собранному памп
материалу; данные по этому городу слишком немногочпеленпы и фрагментарны’.

В общей сложности

зптелыю 60% содержат ссылку па
Что касается остальных надписей, то опи либо умалчивают о роде занятий покойного,
либо отпосятсп к погребениям СВЯШСПШ1КОВ, монахов, а также государственных чипов-
пиков II членов городского управления. Если при этом учесть, что во многих случаях
вместо профессии указывалась родипа покоГшого (гм. выше), то к числу торговцев п

71:р(отофаХт7]с
JSWs 269, 292, 409, 528, 617, 737), пять могильщиков (хотпата!

Д'з 649), шесть врачей п повитух
Д'зДз

изученных nanmicoii (без малого 600) прпблп-
ремесленную п.чп торговую профессию погробеппого.

из числа всех

Дз 255;1 Tpa-£^(T7^q: Д)Д'о 227, 228, 268, 328, 376, 469, 500, 676; ^Лруиротсра-гг]?;
No[i.[i.oxXdp'.o(;; Д'з .302. См. Е. Иан ton, ук-

,  «Вугап11ош>
I  артохётгос), 554, 683, 721 (отец п сын).

«ByzariUoM». IV, стр. 63.
стр

pdpiof;), 513, а43(=

с.оч., стр. 132 — 133.
IV, стр. 63, 108.2 Ср. К. Н а п t о п

3 Д'зД'з 273 (цариарарюс; ;
‘ Ср. Е. II а п t о п, ук
5 Ср. уМ. За п ЛЧ со 16,
® ДзЛг 321, 34S (хт^ттеруос с

. 126.\и. соч.
1), 586, 637, 662, 669, 687,54^аи

7 См. МАМА, III, стр. 108—116.

.  соч,.

714,730.
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pcMGCv'iOTniiiKOB мо/КШ) будет отпеспг не мопее двух тротеб всех Л1гц. (и-тапки lairopaix
были погребены па кладбшцо Корина и погребения которых сохрашг.тись.

PaccMOTpeiinoi'u нами Э11ггграфичое1;ого материала, рааудгеется, соворшеиио иедо-
■стато'шо для того, чтобы делать, оспошлваись на нем, Kainie-лпбо ингрокио в1.1воды.
Тем не мепее анализ приведенных дант.гх позволяет от.меттъ некоторые cymecTHenfiuc
моменты. Мы считаем себя вправе утверждать, что в поздперимекш'!  период (более точ
но установить вролся, к которому от.юсятси погребения, мы не имеем возможности)
город Корин, как, по всей вероятности, и другие города KiniiKiiir, представлял co6oii
иептр ре.месла и торговля. Главпы.м занятием основной массы его населения было про
изводство различных рсмосленпых изделн1г От.мечеишле выше дово.чыю miipoixue свя
ли этого килпкииского города с другими города.ми  и страпами были возможны лишь
при наличии известного уровня производства
следует особо подчеркнуть ввиду того, что

в самом Корине. Это обстоятельство
совре.мепиыс бз'^рж-уазшле историь-и Ри.м-

окои империи расс.матривают город но как социалы10-эко1ю>[ическую категорию, а
лишь в качестве чисто «иолитпческ(И'о института»,
иродставлсшгям, к из.моиешпо ого отношения

развитие которого сподил.^сь, по их
к госз%дарству^ , вс.'гедствис чего окопо-

-мическая основа городской жизни почти
И.меющиося в папю.м

совершенно выпадает из их ио.ая зрения,
распоряжении фраг.меитарпыо сводошгя все же дают воз.мож-

существовавщую люжду ре.мсслсгшым производство.м  и торгов-
развитию ткацкой кустарио11 промышлешгости соответствова.ча от-

« .,0., " оргашиопашия торгов;,,, „„лотпямымиткашпш.
яовато ,Т„о “ -“■‘●'“'■'Ш „ортошах ль.,отор,-„вцов (.Y: 770). Слс-

b'koZp ? “ пР™гааодство„„ую осову „ „с б,.,ла Трапа.,T„oii.
Корике существовало оольшос количество са.мых

которых были ткачество, гончарное дело, обработк
мастера ооладалн предприятия.ми.
ровалась и пас.миая

ность установить связь
■ leii Корика. Так
посителыю

находила

различггых ремесел, оснс)виы.ми
.металлов. Б некоторых случаях

из
а

^  в которых, воз.можио, в какой-то море эксп.чуати-
оргашх.зовашг п ^ OTpacneit производства ромсслешшки были

ФОР.ПОЙ „po.;a,„.™,,Lrr,;
производства. Показательно
которых ,\гы .може.м ■

набирается более

-  xapaixTop простого товарного
среди при.мсрио двухсот пятидесяти ро.меслсшппсоп,

паептатв „о сохра„„вм,„.„ся „адпяся.м, „„ в од.гой споцяальпостя
тр.,дг,ат„ яоловок (макв„.„аль„ая цяфра _ 28 у гояяаров). а ярад-

-двадчат,. яолово“ ГГпГл ''РУ™и » досять-яятяадчать,
долеяпя ро\,ослояя„|-ов МР'КЛ ^ ДРяЗяая я сложная яартяиа распре-
образ,ю.„у xapL Zv , ''Р™'-’”одст„а, яоторая, судя яо своо-

не к короткому отрезку времени, а
ремесленников

не

ставптелн основных
редко

соответствовала
учесть, что погребения относятся

иовидпмо.му, к длительпо.му периоду; и тем не менееодной специальност
относительно немного. Подобная .миогочислеи-

в каждой из которых было занято
Населения количество

и

позпачительиое по срав-
свндстелромослсншгков

» различшлх профессий,
непшо с общей массой

ностг

ьствует, но на-,
^  характере производства. Ряд

потребностей Если рассштаи, в нервзчо очередь, па удовлетворение  ме-
раслей производства

хозяйство»з, связанное Г пГ господствовало

нхему мноншо,
орода Корина,

стпых

НЛ1СННО о молко.мг
от

1Ю0 явлегше. а имошю — нчтптт ног.проггзводство.\г, то иал.що было бы обрат
ив которых охвачена масса'тт [гсбольшого круга профессий

развитое «денежно

каичдоп
ГГчсгтгтгг.с. "^-‘'1‘»«рсдг.твенныхмасколько мечк1г\ производителей,г с^ггтг,.

аким Оыло производство в Koj)itko можно суд

е

ить еще )г по тому, что
1 Пдг.
- Об

1’й. И е i 1,
^ Ом. О.

Iiunderts п. Chr..

У«. яоя. , „р П7

romisclion Heicl, dps vioi-len Juhr--
in,52, r,T[.. 190—191 ол,

r'(jvinccs. стр. X[{ СЛ.
«ста ршииа кп.тлегшг» см.

к
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■п ряде случаев одно и то же лицо занималось двумя профессиями, по пмевшпмп между
собой ничего общего. Невидимому, более узкая специализация экопо>шческп себя
но оправдывала. Так, мы читаем в надписях о валяльщике шерсти, заппмавшемся вместе
с тем изготовлением папируса (№ 361), об упаковщике — гончаре {Кг 470), о мастере
по мрамору, являвшемся также хлебопеком 273), о золотых дел мастере, которы11
●одповремоппо был садоводо.м (№ 348 Ь). В связи с этим следует упомянуть также ду
ховных лиц (свя1це1шиков, монахов), пз которых многие занимались ремеслами, вряд
ли имея возможность уделять тш все свое время (см. оМЛ"» 582, 523 и др.).

Столь же мелкий характер поспла в известной мере  и торговля. Если, с одной сто
роны, часть занятых в ней лиц объединялась в коллегшо лыюторговцев, еслп отдельные
виноторговцы имели собствеппыо корабли (с.м. Кг 680) п, вероятно, производили ком
мерческие операции большого масштаба, то большинство торговцев были мелкими;
НС случайно по надписям насчитывается до двадцати чо.човек, которые ве.лн торговлю
но мелочам и обозначались термином хатст^Хоа. Для ншеоторых торговля была вообще
подсобным запятпем. Таков могильщик, который, кро.мо того, торговал (№ 677).
Здесь также обращает па себя внпманис мпогочислсипость термпнов, которыми обозна
чались разного рода торговц1.т. Среди них названы продавцы прохладительных напит
ков, закусок л выпивки, фисташек, фруктов, зелени, есть даже особый торговец отру
бями и поставщик калпйных удобрений.

Подобное положение дел в торговле и ремесле города Корпка даст осповаипе для
утверждеппя, что его население было весьма неоднородным в пмущественном отношс-
шш. Надгробные падпнеи позволяют предположить, что мелким ремесленникам п тор-
гoвцa^t противостояли крупные предприниматели, обладавшие нсмалымп средствамп,
IIaкoплeIIIIЫ^[И в результате широкой торговой и промышленной деятельности. Вместе
о тем пеооходнмо признать, что характер ногрсбсппй исключает для пас зпако.мство

●с положением п составо.м низших слоен населения киликийского города. Равным об
разом мы но расиолагао.м в данном случае кaкlr^пI-лцбD данными отиосптсльно рабов.

Таким образом, нам удастся лишь до некоторой степени вскрыть по корикскпм над
писям характер зкс.номикп города Восточной Римской империи V VI вп. П.меющпйся
ii нашем распоряжении материал позволяет сделать вывод, что Корин представлял
собой центр рс.месла и торговли. ociinnF,iBaBiuiixcfj па простом товарном производстве.

Л. Я. Ггу-ргеич

К ВОПРОСУ ОБ АГРАРНЫХ ПАТРОЦИННЯХ
В ПОЗДНЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Для изучения сложной проблемы гопезпса феодального способа производства в
поздней Римской пмперпи большой интерес представляет исследование характерных

этого периода повых яв.чсиий в развитии аграрных отпошепий. Одной пз важныхдля
особсиностой социально-экоиомнчсского развитпя IV—V вв. является широкое рас¬

пространение в этот период иа территории империи аграрных иатроцшшсв.
О значительности топ роли, которую играл институт патроциния в жпзпи общества

иоздие!! империи, говорит большое внимание, уделявшееся ему императорским правп-
тольством. Во второй половине IV и в тсчеште всего V в. императоры в своих указах
неоднократно возвращаются к иатроцтшя.м. В кодекс Феодосия, составление которого
относится к 30-:и годам V столетия, бы.ча miei'iMia специальная глава «De patrociniis
Л-1С(Л'ШП».

Вопрос о патроцшшях иеодпократио ставился в раоотах советских исторпков.
Сергеев п Н. А. Машкин видели п них одну из важных форм развития фсодаль-В. С.

к.


