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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования определяется необходимостью создания современной убедительной картины социального и экономического развития Сирии в I-III вв. как одного из наиболее важных регионов римского мира. В последние годы в российском антиковедении значительно возрос научный интерес к исторической регионалистике с акцентом преимущественно на позднеантичные регионы (Африка – Н.Е. Третьякова1; Палестина – М.Ю.

Лопатина, О.В. Алимова, С.В. Скачко, В.Н. Гордиенко2; Исаврия – М.И.

Дорохов3, Египет – М.А. Руднева4). Однако регионы римского времени также весьма интересны, о чем свидетельствуют недавно защищенные диссертации (К. Бембай5, Л. Лебато6).

В данном случае научный интерес обусловлен специфическими особенностями формирования и развития Сирии как региона, который накануне римского завоевания представлял собой сложный культурно-исторический феномен. Будучи включенной в эллинистический мир со времени завоевания Александра Македонского, а затем в период правления Селевкидов, она,

безусловно, испытала эллинистическое влияние, о степени которого в современной историографии до сих пор ведутся дискуссии. Так, например, Т.

Моммзен7, И. Шифман8, А.Б. Ранович9 считают, что Сирия, к моменту своей аннексии со стороны Рима, была в культурном отношении глубоко эллинизированной. Процесс эллинизации, охвативший в основном городское

1Третьякова Н.Е. Византийская Африка (534-540 гг.) в изображении Марцеллина Комита // Классическая и византийская традиция. Белгород, 2012. С. 197-199.

2Лопатина М.Ю. Изучение позднеантичной Палестины в трудах Кеннета Холума // Белгородский диалог-2015. Белгород, 2015. С. 33-34; Скачко С.В. К истории городов ранневизантийской Палестины // Классическая и византийская традиция. Белгород, 2013. С. 185-189; Алимова О.В. Эллинистические города провинции Палестина I в ранневизантийский период // Белгородский диалог–2015. Белгород, 2015. С. 24-25.

3Дорохов М.И. Конец влияния исавров при императоре Анастасии // Белгородский диалог –2015. Белгород, 2015. С. 25-28.

4Руднева М.А. Социальная иерархия позднеантичной Александрии Египетской // Белгородский диалог – 2015. Белгород, 2015. С. 33-40.

5Бембай К. Римская политика в Африке I-III вв. н.э.: дис. … канд. ист. наук. Белгород, 2017. С. 180.

6Лебато Л. Историческая география римской провинции Africa во II–I вв. до н.э.: дис. … канд. ист. наук.

Белгород, 2016. С. 169.




7Моммзен Т. История Рима. М., 1949. С. 631.

8Шифман И.Ш. Сирийское общество в период принципата (I-III вв.). М., 1977. С. 310.

9Ранович А.Б. Восточные провинции Римской империи в I-III вв. М.-Л., 1949. С. 264.
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население, включал политическую систему (полис), урбанизацию, городскую топографию (гипподамова сетка и общественные здания), религиозный синкретизм и греческий язык. Именно в Селевкидское время в Сирии полис приобрел восточно-эллинистический облик, где наряду с греко-македонскими гражданами проживали арамейские и другие представители местных племен и народов. Данные традиции, по мнению указанных выше исследователей,

сохранялись на протяжении всего римского периода, вследствие чего романизация в Сирии практически не ощущалась. В историографии подобные мнения долгое время не вызывали возражений.

Между тем, за последние десятилетия появились новые исследования ученых по истории Сирии римского периода, которые иначе смотрят на проблему ее эллинизации. Так, Людвиг де Йонг, ссылаясь на новые археологические находки (погребальные памятники), утверждает, что только с приходом Рима в Сирии произошли экономические, социальные и политические изменения, которые можно рассматривать как усвоение античного образа жизни и системы ценностей (эллинизация или романизация)10. Относительно эллинизированным считается лишь регион Декаполиса (совр. Южная Сирия и Иордания).

Противоречивость данных мнений по Римской Сирии обусловлена, на наш взгляд, попытками исследователей акцентировать внимание на изучении только одного из аспектов исторического процесса. Между тем, лишь изучение различных сторон культурных взаимодействий как привнесенных античных,

так и местных форм, которые продолжали сохраняться, позволит установить все многообразие сложнейших глубинных процессов, происходивших в провинциальном сирийском обществе в римский период.

В провинциях Восточного Средиземноморья римляне столкнулись с уже оформившимся восточно-эллинистическим полисом и поэтому они продолжали развивать античный социально-экономический порядок и культурные традиции




10 De Jong L. Narratives of Roman Syria: a historiography of Syria as a province of Rome, July 2007, Stanford University, p. 2. https://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/dejong/070705.pdf
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путем распространения прав римского гражданства, основания колоний и муниципий римского типа, привнесения римского права и правопорядка,

римских товаров, а также латинского языка. Безусловно, присутствовали и инновации в области строительства и архитектуры. Иначе говоря, римляне внедряли в эллинизированное сирийское общество классические формы романизации. Однако, местное сирийское (арамейское) общество и его традиции, особенно во взаимодействии с привнесенным греко-римским влиянием, еще в полной мере не изучено.

В настоящей диссертационной работе мы попытались проследить (в

зависимости от состояния источников) тот синтез, который возник в результате взаимопроникновения и взаимовлияния римского и местного начал, прежде всего, в экономике и социальной структуре.

Объект исследования - социально-экономическое развитие Сирии в римский период. При изучении данного объекта необходимо показать степень влияния романизации на экономику и социальную структуру сирийского общества.

Предметом изучения является исследование механизмов развития социальной и экономической системы сирийского общества в I - III вв. н.э.

Хронологические рамки исследования охватывают период с I в. н.э. по

III в. н.э., период, который приходится в основном на эпоху принципата. В I в.

н.э. с приходом в Сирию римлян экономическая жизнь в регионе, расстроенная при правлении последних Селевкидов стабилизировалась, была сформирована административная и экономическая инфраструктура, налажены прочные отношения с другими провинциями империи. Конечная дата нашего диссертационного исследования определяется III в. н.э., когда Сирия становится самой преуспевающей провинцией Рима.

Есть в работе и экскурсы в Селевкидский период истории Сирии, когда шел процесс становления восточноэллинистического общества, которое в римское время испытало латинское влияние, при этом не утратив своей идентичности.
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Территориальные рамки исследования. В римское время в восточную провинцию Сирия входили земли от юго-восточной оконечности полуострова Малая Азия до верховьев реки Иордан и от северо-восточного побережья Средиземного моря до долины Тигра и Евфрата.

Как исторический регион Сирия в римское время состояла из ряда географических и культурно-исторических микрорегионов. Попытки их выделения встречаются в научной литературе11, однако с ними не во всем можно согласиться. По нашему мнению, наиболее оптимально следующее разделение:

1. Северная приморская Сирия (с городами Антиохия12, Селевкия Пиерия,

Росос, Лаодикея, Габала, Апамея13, Ларисса, Эпифания, Эмеса, Гелиополь),

включая прилегающие глубинные районы (Бероя, Германикия, Кирры,

Халкида), с топографическим стержнем в виде реки Оронт. Здесь существовали древнейшие города арамеев в Сирии, а также крупные полисы эпохи эллинизма. Регион составлял основную часть римской провинции Сирия.

2. Приморская Сирия-Финикия (Триполис, Библ, Берит14, Сидон, Тир,

Арад15, Птолемаида). Регион одно время составлял римскую провинцию Финикия.

3. Южная Сирия (Келесирия) и Декаполис16 (Скифополь, Гераса17, Гадара,

Пелла, Гиппос18, Филадельфия, Рафана, Дион, Абила, Каната, Дамаск). Этот регион с I в. частично включался в римскую провинцию Аравия (ее собственными городами были Петра, Бостра)19.

11Грушевой А.Г. Очерки экономической истории Сирии и Палестины в древности (I в. до н.э. – VI в. н.э.).

СПб., 2013. С. 9-10.

12Glanville D. A History of Antioch in Syria: From Seleucus to the Arab Conquest, Princeton, 1961. 752 р;

Liebeschuetz J. H.W. G. Antioch: City and Imperial Administration in the Later Roman Empire, Oxford, 1972. 322 р. 13 Balty J., Balty J.-Ch. Apamee de Syrie, archeology et histoire // ANRW. 2, 8. 1977. Р. 103-134.

14Hall L. J. Roman Berytus: Beirut in Late Antiquity, London, New – York, 2004. 361 p.

15Rey-Coquais J.-R. Arados et sa pérée aux époques grecque, romaine et byzantine. Recueil des témoignages littéraires anciens, suivi de recherches sur les sites, l'histoire, la civilization/ Institut français d'archéologie de Beyrouth, Bibliothèque archéologique et historique, t. XCVII Paris, 1974, T. XCII. Vol. 78. р. 321-322.

16Bietenhard H. Die syrische Dekapolis von Pompeius bis Traian // ANRW, 1977, II, 8 s. 220-261.

17Kraeling C. H. Gerasa. City of Decapolis. New Haven, 1938, p. 271-279.

18Hippos-Sussita of the Decapolis. The first twelfe seasons of Excavations. Vol. I. Haifa, 2013. 323 p.

19Bowersock G. W. Roman Arabia, London., 1983. 242 p.
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4. Юго-восточный евфратский регион (караванные города Пальмира,

Дура-Европос, Сергиополь-Ресафа).

5. Заевфратье – верхнеевфратский регион (Эдесса, Нисибин, Дара,

Амида, Манбидж, Решайна, Самосата, Зевгма). Частично регион образовывал провинции Коммагена-Евфратесия, Осроэна, Месопотамия.

Палестина представляла собой субрегион. В свою очередь он делился на Галилею, Самарию, Иудею, приморскую равнину и пустыню Негев.

Среди городов региона20 статусом римских колоний обладали города:

Берит, Гелиополь, Птолемаида, Тир, Эдесса, Нисибин, Лаодикея, Пальмира,

Дура-Эвропос, Решайна, Эмеса (не считая Палестины и Аравии).

Административно в римский период существовали провинции Сирия21

(столица Антиохия) и Сирия-Финикия (столица Тир). В III в. провинции были разукрупнены, и помимо существовавших ранее выделены: Келесирия,

Евфратесия, Осроэна, Месопотамия, Августа Ливанская (помимо Аравии и Палестины).

Во 2-й пол. III в. была создана сепаратная Пальмирская держава,

объединившая на короткое время всё Восточное Средиземноморье22.

В историко-экономическом плане можно согласиться с классификацией А.Г. Грушевого, выделявшего три экономические зоны римской Сирии23:

1.Приморская зона, где преобладающей формой экономической деятельности была международная торговля.

2.Внутренние районы, где производилась основная масса сельскохозяйственных продуктов, характерных для Сирии и сирийского региона (зерновые, плодоовощные, благовония).

3.Восточные районы - зона степей, постепенно переходящих в

полупустыни и пустыни, где при искусственном орошении возделывание

20The cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford/ by A. H. M. Jones, 1971. 577p.

21Harrer G.A. Studies in the History of the Roman province of Syria, Princeton, 1915.

22Циркин Ю.Б. «Военная анархия» в Римской империи. СПб., 2015. С. 334-365 (глава 6 «Пальмирское царство»).

23Грушевой А.Г. Очерки экономической истории Сирии и Палестины в древности (I в. до н.э. – VI в. н.э.). –

СПб., 2013. С. 335.
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сельскохозяйственных культур определенных видов было вполне возможным;

здесь же осуществлялась караванная торговля.

В плане изучения социальной истории римской Сирии за 40 лет,

прошедших после выхода книги И.Ш. Шифмана «Сирийское общество эпохи принципата», появилось много новых исследований24, публикаций археологического материала, поэтому новое изучение региональной специфики Сирии в общей мозаике Римской империи будет актуальным и своевременным.

Источники и историография исследуемой проблемы.

В работе использованы следующие виды источников: сведения античных авторов; эпиграфические, нумизматические и археологические материалы;

памятники архитектуры и искусства.

Учитывая многообразие источников и научной литературы по социально-

экономическому развитию Сирии в I-III вв. н.э., источниковедческий и историографический обзоры выносятся нами в отдельную главу.

Цель и задачи исследования. Рассмотреть процесс эволюции экономики и социальной структуры Сирии в I - III вв. н.э. под влиянием Римской имперской власти.

Данная цель предполагает постановку и решение следующих задач:

- проследить основные тенденции экономического развития Сирия I - III

вв. н.э.;

-проанализировать формы землевладения и землепользования;

-показать социальную структуру сирийского общества с анализом основных слоев населения и социальных групп;

-исследовать степень эллинизации и романизации сирийского общества в рассматриваемый период.

Методология и методы исследования. Методологической основой

исследования является цивилизационный подход

(Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби и др.) в истории,

позволяющий проследить все многообразие исторического процесса в




24 Например, Millar F. The Roman Near East second Printimg, Harvard, London, 1994. 587p.
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динамике. В работе мы также опирались на принцип историзма, как способ освещения событий во взаимосвязи и последовательности.

Методы исследования – структурный и системный анализы,

предполагающие рассмотрение явлений во взаимосвязи и развитии в совокупности всех его составляющих существенных элементов. В данном случае это изучение, как единого и неразделимого комплекса, изменений климата, государства, экономики, социальной структуры, политической истории, основных направлений внешней политики. Принцип научности требует внимательного изучения всего комплекса доступных по данной теме источников с учетом специфики их происхождения. Историко-сравнительный метод дает возможность установить сходство и различия изучаемого предмета на примерах других провинций и государств. Этот метод помогает раскрыть общие и специфические особенности землепользования и землевладения изучаемого социума. При выявлении качественного и количественного своеобразия явлений был использован принцип историзма как способ изучения явлений в процессе их возникновения и эволюции, в тесной связи с конкретными историческими условиями. При изучении механизмов изменения социума был применен структурный анализ, который позволил выявлять различные уровни социальных процессов, механизмы взаимодействия социальных групп, в том числе и относящихся к разным этносам сирийского общества в период римского господства.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые:

1.изучен широкий круг проблем, связанных с экономикой и социальными структурами сирийского общества при опоре на современные интерпретации различных источников;

2.пересмотрены представления о слабости эллинизации сирийского общества римского времени;

3.сделан вывод о значительной степени романизации Сирии в рассматриваемый период;
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4. установлено деление римской Сирии на микрорегионы, отличающиеся друг от друга как в культурном, так и в экономическом отношении (Северная приморская Сирия; Приморская Сирия-Финикия; Южная Сирия и Декаполис;

Юго-восточный Евфратский регион; Заевфратье – Верхний Евфрат);

5.выявлено, что в регионе Сирия существовало экономическое разделение труда между микрорегионами; экономические зоны не совпадают с культурно-историческими.

6.определена роль муниципального самоуправления в городах в контексте эллинизации и романизации;

7.доказано, что объем урожая пшеницы в римской Сирии был значительным и покрывал потребности внутреннего рынка;

8.подтверждено, что караванные города были изначально богаче территории сельской хоры городов, но в течение рассматриваемого периода хора почти сравнялась с ними по уровню жизни и богатству.

Положения, выносимые на защиту:

1. Накануне римского завоевания в Сирии складывается восточно-

эллинистический полис, продолживший свое существование в римский период.

2.Римляне опирались на полисы (муниципии), как центры управления территориями; города – центры провинций – были опорными пунктами для провинций.

3.В римский период эллинизированное сирийское общество подверглось классическим формам романизации, но в отдельных регионах сохранились локусы арамейской (а на юго-востоке и арабской) культуры и языка (в

основном – Заевфратье).

4.Экономические возможности Сирии были сосредоточены не только в крупных торговых городах, но и в сельскохозяйственных округах. В I-III вв.

Сирия приобретает статус житницы Восточного Средиземноморья.

5. В Сирии имела место концентрация земель в руках крупных владельцев, наряду с сохранением мелкой частной земельной собственности,

развивались арендные отношения.
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