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В статье исследуются отдельные вопросы торговых контактов Царства Мероэ со 

странами Средиземноморья. Уже в глубокой древности основным торговым путем, со-
единявшим страны Средиземноморья с глубинными районами африканского континен-
та, был Нил, но его многочисленные пороги и необходимость поиска путей их преодо-
ления сдерживали продвижение торговых караванов. В эпоху правления Птолемеев 
происходит перемещение торговых путей с Нила на Красное море, где образуется серия 
морских фортов, способствовавших дальнейшей активизации этого маршрута. Боль-
шую роль в этом процессе сыграла необходимость транспортировки слонов. Основным 
соперником Мероэ на морских путях оказалось Аксумское царство, что во многом яви-
лось причиной вооруженных конфликтов и в конце концов падения Мероэ. 
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Удаленное от других современных ему цивилизаций древнего мира и 

находящееся на пересечении маршрутов движения как сухопутных карава-
нов из глубины Африки к Красному морю (1), так и торговых маршрутов по 
Нилу, Мероэ ко II в. до н.э. превратилось в крупный центр торговли Восточ-
ного Средиземноморья с другими районами Африканского континента. Хотя 
уже с IV в. до н.э. морские пути из стран Средиземноморья на юг полностью 
контролировались греками (2), а затем римлянами, караванные тропы и су-
доходство по Среднему и Верхнему Нилу, до района I-го порога, оставалось 
на территории, подвластной мероитским царям. 

Нил долгое время оставался главным торговым путем, по которому эк-
зотические африканские товары попадали на средиземноморский рынок. 
Страбон сообщает, что «эфиопы вовсе не плавают по Красному морю» (3), а 
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также о том, что «выгоды положения города разнообразны; во-первых, пло-
щадь его омывается двумя морями: на севере так называемым Египетским 
морем, на юге же – Марейским озером, которое носит название Мареотиды. 
Озеро наполняется водой по множеству каналов, проведенных из Нила, как с 
верховьев, так и со стороны притоков; через эти каналы ввозится гораздо 
больше товаров, чем с моря» (4). 

Это подтверждает, что количество товара, доставляемого в Египет по 
реке, больше, чем доставляемого по морю. Путь по Нилу был наиболее 
удобным, однако уже в древности Нил был судоходен не на всем своем про-
тяжении. Многочисленные пороги, водовороты и стремнины на некоторых 
участках порогов оказывались почти непреодолимыми, и для организации 
судоходства требовалось сооружать обводные каналы (5). 

Кроме того, Нил образовывал огромные излучины, значительно удлиняю-
щие путь, а русло Нила между 2-м порогом и Напатой пролегало по одной из 
самых жарких пустынь мира. Два больших изгиба, проложенные его руслом в 
области между Вади-Хальфой и современным городом Шенди, заставляли пу-
тешественников избирать древнюю караванную тропу, ведущую через пло-
скую, продуваемую жгучим ветром пустыню. Для доставки товаров в карава-
нах использовались сначала ослы, с I в. до н.э. в торговых караванах для дос-
тавки грузов наряду с ослами использовались и верблюды (дромадеры) (6), 
именно с этого времени изображения верблюдов с поклажей появляются на 
мероитских пирамидах (7). Это позволило увеличить объемы перевозимых то-
варов. Сами вьючные животные также являлись предметом торговли. 

На острове возле первого порога – в городе Элефантина (Асуан) в I–
III вв. (8) действовала таможня и был перевалочный пункт товаров с севера 
на юг и с юга на север, «нубийцы с товарами и караванами своими прибы-
вают в город Усван. А население Усвана перемешано с нубийцами» (Ал-
Масуди. Мурудж аз-захаб, АИ II. – С. 242) (9). Элефантина превратилась в 
торговый центр, где нубийцы обменивали на египетские товары привезен-
ную продукцию, как собственную, так и приобретенную у племен, живших 
южнее. Специально для безопасности торгового пути по Нилу в Элефантине 
был размещен египетский гарнизон (10). Позднее на нильском маршруте 
появилось также два основных торговых (а возможно, и перевалочных) 
пункта – в Сиене и Иера Сикамине (11). 

Исключительную роль торговля приобрела для городов Кава и Санам, 
через которые проходил торговый путь по пустыне между III и IV порогами 
Нила. При этом военная сила и политическая организация нубийцев позво-
ляла нейтрализовать угрозу, представлявшую для караванов со стороны 
обитавших в пустыне кочевых племен скотоводов, и контролировать мар-
шруты вдоль Нила до Египта. Малейшее их ослабление тотчас сказывалось 
на безопасности торговых путей. Вполне вероятно, что именно к этой дороге 
относятся слова Страбона, заимствованные им у Артемидора: «Скорые пу-
тешественники совершают путь от Мероэ до этого моря в пятнадцать дней». 
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Путь по Красному морю отстоял далеко от основных торговых центров, 
а караванные дороги, связывавшие долину Нила с побережьем, проходили 
через безводную и жаркую Восточную пустыню. Кроме того, морской тор-
говый путь по восточно-африканскому побережью мог быть только сезон-
ным, так как зависел от муссонов, и был намного более опасным с точки 
зрения технической оснащенности, особенно в тот период времени, когда 
побережье Красного моря только начало осваиваться и изучаться. 

Постепенно греческие купцы проникают в глубину Мероитского царст-
ва, туда, куда не заходили до этого ни египетские, ни мероитские суда и ка-
раваны. Берега Красного моря начали тщательно изучать, что прежде всего 
было связано и с поиском удобных для стоянок бухт, и безопасных торговых 
маршрутов. До нас дошли известия и даже целые фрагменты трудов (Стра-
бона (12) и Плиния (13)), посвященных их описанию. Через порты Красного 
моря и Индийского океана теперь стали отгружать многие товары, достав-
лявшийся раньше из Экваториальной Африки в страны Средиземноморья 
транзитом через Мероэ и Египет. 

Морем доставлялись в Египет приобретенные в центральных районах Аф-
рики слоны, в которых (для усиления армии) были так заинтересованы Птоле-
меи (14). Эти огромные животные просто не могли собственными силами пре-
одолеть далекий путь через топкие болота, бесплодные пустыни и опасные поро-
ги. Однако если при первых Птолемеях экспорт слонов играл существенную 
роль в торговле с Мероэ, то после битвы при Рафии в 217 г. до н.э. (15), выявив-
шей превосходство индийских слонов Антиоха III над прирученными в Мероэ 
африканскими слонами, торговля боевыми слонами потеряла свое значение. 

Для создания пунктов переправки слонов и других экзотических африкан-
ских товаров на побережье Красного моря были отправлены птолемеевские чи-
новники. Так, на 16-м году правления Птолемея II, т.е. в 267/6 г. до н.э. (16), 
некий Евмед (17) основал порт Птолемида Охотничья – точно на широте Ме-
роэ, для наиболее короткого маршрута их транспортировки. На Красное море 
также переместилась и торговля слоновой костью. Из района Мероэ карава-
нами слоновая кость доставлялась в гавани Красного моря и оттуда, погру-
женная на суда, отправлялась в другие страны, преимущественно на север. Со 
временем созданные греческие фактории превратились в полноценные порты, 
служащие развитию всем видам торговли в регионе. 

Неизвестный автор «Перипла Эритрейского моря» так описывал торго-
вый район на Красноморском побережье: «За мосхофагами, у моря, есть ма-
ленький рынок, отстоящий [от...] конечного пункта привоза, идущего вверх (18) 
приблизительно на 4000 стадий. Это так называемая Птолемаида Охотни-
чья (19), из которой во времена Птолемеев отправлялись в глубь страны 
охотники по приказу царя. На этом рынке имеется настоящая горная черепа-
ха в небольших количествах; она светлая и с меньшим панцирем». 

Увеличение объемов торговли Мероэ через Красное море стало харак-
терно для греко-римского времени. В этот период морская торговля Египта с 
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Мероэ по своему объему намного превзошла сухопутно-речную, которая в 
основном обслуживала лишь внутренние потребности Мероэ, оставшегося в 
стороне от морских дорог. Товары доставлялись на Красноморское побережье 
и отправлялись на кораблях в Беренику, откуда их везли в Коптос. «В на-
стоящее время все индийские и арабские товары, так же как и эфиопские, 
доставляемые по Аравийскому заливу, привозят в Коптос, который является 
портом таких товаров» (20). 

Территория Мероитского царства всегда представляла интерес с точки 
зрения добычи слоновой кости и благовоний: «Здесь можно найти немного 
слоновой кости, подобной адулитийской, это место лишено бухты и служит 
пристанищем только для лодок» (21). 

Автор «Перипла Эритрейского Моря» называет подробный список то-
варов, представлявших взаимный интерес. В эти места привозят грубо выде-
ланные верхние одеяния, производимые в Египте для варваров; арсиноит-
ские (22); женские платья-столы; низкого качества крашеные теплые плащи 
аболлы; полотно, отделанное с двух сторон каймой; множество всяких изде-
лий из особо прозрачного стекла, а также из другого – мурринового, изго-
товляемых в Диосполисе (23); латунь, которая служит для украшения, а раз-
резанная на кусочки – вместо монет; листовая светло-желтая медь, которую 
или используют для литья, или режут на ручные и ножные браслеты для 
женщин; железо, идущее на наконечники для копий, которые используются 
против слонов и других диких животных, а также в войнах. 

Кроме того, ввозятся топорики, секиры, мечи, медные чаши – большие 
и круглые; немного денариев – для обосновавшихся здесь иноземцев; лаоди-
кейское и италийское вино (немного), оливковое масло (немного). Для царя 
же ввозят серебряные и золотые сосуды в местном стиле, а из верхних одея-
ний – плащиаболлы и простые шубы-каунаки, также не очень дорогие. 

Подобным же образом из внутренних областей Ариаки (24) ввозят ин-
дийское железо и сталь; индийское полотно более широкое, называемое мо-
нахэ, и сагматогены (25) пояса; шубы-каунаки; молохины (26), немного мус-
лина; крашеный «лакк» (27). Из этих мест вывозят слоновую кость, черепа-
ховый панцирь, бивни носорога. Большая часть товаров ввозится на этот 
рынок из Египта и, следовательно, с месяца января до сентября, то есть от 
тиби до тота (28); удобнее же всего выходить из Египта в море около начала 
месяца сентября (29) …» (30). «После этого там, где суша уже отступает к 
югу, – “Рынок Ароматов” и последний мыс побережья Барбарикн, обрыви-
стый с восточной стороны (31). 

Пребывание в гавани порой сопряжено с опасностью морского волне-
ния из-за того, что место открыто северному ветру… Когда это происходит, 
все бегут к большому мысу, под защиту места, называемого Табы. Ввозят на 
этот рынок в точности все вышеуказанное. Происходит отсюда корица сор-
тов гнзейр, аенфа, аребо (?), магла и мото, а также ладан» (32). «От Табов в 
400 стадиях (33), если миновать один полуостров, то у места, (к которому) 
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влечет и само течение, есть другой рынок – Опона (34), куда также ввозят 
вышеназванные товары. Отсюда происходят наибольшее количество корицы 
(сортов) аребо (?) и мото и наилучшие рабы, доставляемые в Египет; очень 
много здесь черепахи, которая превосходит всякую другую по качеству» (35). 
«Ко всем этим рынкам “по ту сторону” из Египта плывут в июле месяце, ко-
торый есть зпифи. Снаряжают на эти рынки “по ту сторону” обычно и ко-
рабли с товарами из внутренних областей Арнаки, и из Баригаз (36), достав-
ляемыми из этих мест; хлебом, рисом, животным маслом, сезамовым мас-
лом, полотном монахэ и сагматогены, поясами, тростниковым медом, назы-
ваемым сакхари. И одни плывут сразу к этим рынкам, другие же, плывя 
вдоль берега, берут взамен своих товаров все, что попадется» (37). 

В I в. н.э. торговля по Нилу через римскую границу вновь становится регу-
лярной, и у первого его порога собирались мероитские корабли. Закупка эфиоп-
ских товаров и продажа римских производилась в Иера-Сикамине (Hiera Sy-
kaminos), а, может быть, даже и дальше к югу в Примисе (38). Примерно в 100 г. 
н.э. римляне покинули г. Иера-Сикамине, и территория вновь вернулась под кон-
троль Мероэ. Таможня в I–II вв. н. э. (39) находилась теперь не в Иера-Сикамине, 
а в Сиене. Как сообщает Эмилий Аристид, в 50-е гг. II в. н.э. во время его посе-
щения Египта эфиопский гарнизон стоял у первого порога (40). Вероятно, рим-
ляне пытались сохранить свои позиции на Филе, чтоб не допустить усиление ме-
роитского влияния в торговле с югом в союзе с Фиваидой. Это могло их толкать 
к уступкам, приведшим к утрате их власти над Додекасхойном. Также возможно, 
что мероиты воспользовавшись неурядицами при императорах Антонине Пие и 
Марке Аврелии, продвинулись на север и даже захватили Фивы (41). 

Активное проникновение мероитов на Филе начинается в 190–191 гг. 
Возможность торговли по Нилу в значительной степени была обусловлена 
политическим климатом в регионе. Кроме того, шесть нильских порогов пре-
граждали путь плывшим по реке судам, заставляя перегружать товары (42). 

Соответственно, при военных столкновениях всякая торговля тут же за-
мирала. Серьезную угрозу представляли кочевые племена, что также пре-
пятствовало регулярной торговле. Кочевники из пустыни, которые раньше 
лишь время от времени совершали набеги, превратились в постоянную угро-
зу. К IV в. народ ноба, обосновавшись на западном берегу Нила, взял под 
свой контроль некогда богатые города района Бутана, степи и стал совер-
шать набеги и на Мероэ, что ускорило его падение. В то же время благопри-
ятные природно-климатические ресурсы, близость к источникам сельскохо-
зяйственной продукции и другим товарным ресурсам Африки, а также упа-
док южно-аравийских царств увеличили влияние Аксумского царства в 
Красноморском регионе, позволив его правителям взять под свой контроль 
большую часть сосредоточенной в бассейне Красного моря общерегиональ-
ной торговли. Римляне начали проявлять свою озабоченность. 

В результате развития событий, изложенных выше, Мероэ оказалось на 
перекрестке двух важнейших международных торговых маршрутов, соеди-
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нивших Римский Египет не только с глубинными районами Африки, но и с 
побережьем Красного моря с последующим выходом к Аравийскому полу-
острову и в Индийский океан. 

Вследствие ослабления Мероэ в силу внутренних причин приблизительно 
к III в. аксумиты монополизировали торговлю со всеми внутренними террито-
риями африканского континента вплоть до Мероэ. Они получали прибыли от 
пошлин и от организации торговых караванов, например в страну Сасу (на 
юго-западе Эфиопии), откуда привозили золото. Сухопутная торговля прино-
сила аксумитам немалые выгоды. Политически ослабленное Мероэ преврати-
лось в заманчивую добычу для аксумитов, которые не замедлили нанести ему 
решающий удар. После чего Мероэ прекратило свое существование. 
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The aspects of the trade contacts between Meroitic Kingdom and Mediterranean coun-
tries are studied in the article. Nile was the main ancient trade route connected Mediterranean 
countries with the deep area of African lands. Nile cataracts and desert caravan routes were 
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