
Эрнст Грумах

К ПРОИСХОЯ^ДЕНИЮ ФЕСТСКОГО ДИСКА^

ОГДА в 1908 г. был найден Фестскнй диск, он являлся и.'юлпроватшьш
памятнш<ом, таккак уже своей дискообразной формой  п спиралевид
ным расположением надписей производил впечатление чего-то чу/кдого

и своеобразного. Также и репертуар знаков и их форма были странными
и необычными и, хотя Л. Перпье подчеркивал их родство с критским иеро
глифическим письмом, можно было указать лишь на несколько конкретных
соответствии. Для большинства знаков нельзя было  — да и сейчас невоз
можно — найти параллели в других критских системах письма; в особен
ности три знака, так называемый знак «голова с перьями» — № 2, «жен
щина» — № 6 и «здание» — № 24, все еще постоянно считаются доводом
в пользу иноземного происхождения диска. Эдуард Мейер ^ сравнил свое
образное головное украшение знака № 2 с головным убором филистимлян
и в том же РОДУ Эванс также указал на корону из перьев филистимлян в
своем первом исследовании о диске Э. Мейер считал диск фплнстимлян-
ской надписью, которая «могла попасть в Фест, весьма вероятно, в
честве трофея пли письма» хотя он, вслед за Пернье, подчеркивает, что
«вне сомнения, эта письменность могла возникнуть под влиянием и по об
разцу автохтонного иероглифического письма». Эванс пошел еще дальше-
он высказал мнение, что все «человеческие фигуры диска по свопм конту
рам и одежде являются немпн011скпми». В особенности «женщина» -
знак № 6 — казалась ему «абсолютной противоположностью минойским
дамам с их осиными талиями из-за грузных и ишроких пропорций своего
тела». Также и оденща фигуры, «короткое платье и юбка под ним», по мце-
ниго Эванса, не была критской а форма головы п прическа напоминали
ему «некоторые мужские головы представителей Шардана, принадлежав
ших к той же группе членов морской конфедерации, что и пуласати п
другие». Таким образом,
родов моря», которые, должно быть, предприняли свое нападение на Еги
пет «с берегов противолежаще!! Анатолии»

К

предполол^ения ученого отныне касались «на-

* Расширенный вариант доклада, прочитанного в апреле 1966 г. па II Между
народном критологическом конгрессе в Ханли.

^ Ес1. М е у е г, Der Diskus von Pliaestos und die Philister von Kreta, «Sitz. Berl
Akad.», B., 1909, стр. 1022 слл.; cp. E d
23, 1913, стр. 524; II, 1928, стр. 217 сл.

^ «Scripta Minoa» (далее — SM), I, стр. 22 слл., 273 слл.
3 SM, I, стр. 1027.
4 SM, I, стр. 25, 275.
® SM, I, стр. 27.

Meyer, Geschicbte des Altertums, I,



15к ПРОИСХОЖДЕНИЮ ФЕСТСКОГО ДИСКА

По мнению Эванса, на Анатолию указывают также знак «здание» № 24,
«зданыо с круглым куполом и выступающим помостом», которое он сравни
вает с фасадами ликпйских гробниц знак № 11 — «азиатскпи лук»
II очень гипотетически истолкованный им в качестве «тиары» знак 9
Все это привело его к выводу, что дпск попал на Крпт из юго-западной
Анатолии «в качестве свидетельства о мирных отношениях ьшноиских
властителей Феста и какого-то соседнего народа» тогда как Макалистер
искал родину дпска в Северной Африке.

С тех пор лгаение ученых о диске изменилось, прежде всего, в результа
те того, что новые находки на Крите принесли параллели, которые извлек
ли данную надпись из ее изолированного положения.  В 1927 г. золотое
кольцо из Мавро Спилио (Брайс V 14) дало второ!!; пример минойской спи
ралевидной надписи, которую можно было сравнить с диском Лишь
несколько лет спустя Маринатос обнаружил в пещерном святилище в
Аркалохори бронзовый двойной топор, на рукоятке которого находится
падппсь, размещенная в три вертикальных колонки. Характер письма
этой надписи, как установил Маринатос в своей публикации не тож
дествен письменности диска, но cxohv с нею и относится «к промежуточно
му периоду между ппс].менпостыо фестского дпска и ранней иероглифи
ческой фазой минойской письменности». Маринатос правильно замечает:
«Примерно половина знаков в этой надппси встречается впервые, осталь
ные же знаки в слегка измененной форме появ.ляются на фестском диске
или в критском иероглифическом письме; один знак (поперечная черта
с тремя точками над нею) встречается на кубке из Аподулу»; затем он
спрашивает: «не является ли относящийся примерно  к тому же времени
диск, которому настойчиво приписывают чужеземное происхождение,
памятнпком культуры того же самого типа». Третья надпись, которая
также предст,авляет новую разновидность иероглифического письма, была
вскоре после этого обнаружена на камне от жертвенника пз окрестностей
Маллии под влиянием этих находок, чье критское происхождение былотак-несомненным , Пульезе Каррателлп, Шахермейр, Сундвалль и другие
же высказались в пользу критского происхождения дпска. Изменилась
также оценка характера знаков на диске. Ипсен заявн.ч в 1929 г. что
не то.чько набор знаков, но также и характер «изображения дерева, куста,
лилии, крокуса, колонны» находят себе многочисленные соответствия
в Эгейском мире. «Обстоятельное изучение всех рисунков подтверждает,

от того, былтаким образом , эгейское происхождение диска, независимо
ли он из1отовлен на Крите или в каком-то соседнем районе; эгенскимявля
ется окружающий мир, который он отражает, со священными животными,
быком, козой, дельфином и голубем; с излюбленными цветами лплиеи
и крокусом; Эгейским является расположение по спирали — основному
орнаменту; и эгейской является смелость фантазпи». Аналогично замечает

“ SM, I, стр. 26, 278, 287.
’ SM, I, стр. 277, 287.
8 SM, I, стр. 277.
8 Pal. Explor. Fund Quart. Statement, 53, 1921, стр. 141 слл. гтп

Evans, «Times» 8 6 1927, 13; E. J. Г о г s d у Д e, BSA, 28, 1926/2/, стр.
269, 284, pnc. 37 E, ИЛЛ. is—19.

“Marinates, «Arcii. Anzeiger», 1935, стр. 248 слл., рис 4-6; cp. также
В. Gaya Nuiio, Lexicon Creticum 1Ь, Madrid, 1953, стр. 57 слл. и E. 1 own send
V e г m e u 1 e, «Bulletin of the Museum of Fine Arts», Boston, 57, 1959, стр. 8 слл.
рис. 4.

“F CRAI, 1937, стр. 277 сл.; М а г i n а t о s, «Arch,
рис. 8—9; Gaya Nun о, ук. соч., стр. 66 слл.,

Der Diskus von Phaistos, «Indogermanisclie Forschungen», 47, 1929,

.,
. Chapouthier,

Anzeiger», 1937, стр, 244
рис. 14—15.

^3 I p s e n,
стр. 1 слл.

слл
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И Краэ «В нем (диске) хотели видеть предмет, вывезенный из Малой
Азии или из Северной Африки, пли же предмет филпстимлянского произ
водства, что неверно. Каждая отдельная пиктограмма по своей структуре
и тому, что она изобрая^ает, лучше всего и вернее всего соответствует
крито-эгеискому миру, каким мы его знаем по другим его проявлениям».
А Шахермейр указывает на то, что два знака — «бегущий человек»
№ 1 и «летящая птица» № 31 — «являются типичными минойскпми карти
нами, изображающими движенпе, которое в это время можно ожидать
только на Крите, но не в Малой Азии». Минойским является также, как
я уже указывал в другом месте не только состояние движения отдель
ных фигур, но также и движение, заключенное в самом диске, спираль
ное вращение обычно вертикально стоящих знаков вокруг обоих центров
диска, которые заняты на обеих сторонах двумя важными знаками: «грудь»

«розетка»^’. Близкую параллель этому мы находим на оттиске печати из
Кносса^®, где вокруг центральной розетки вращаются двойные топоры;
и кто хочет видеть вместе с Шертелем
спиралях диска круглый лабиринт, мон«ет вспомнить  и о кыосских моне
тах V в. до н. э., на которых розетка стоит в центре прямоугольного ла
биринта

Наконец, следует напомнить, что техника печати диска находит ближай
шую параллель в одном жертвенном блюде с вытисненными быками и
спиралями, которое происходит также из Феста ’^^,и что помещение групп
слов в ячейки встречается и в иероглифических надписях Крита
рии Vd табличек линейного В из Кносса. Но в первую очередь, анализ,
начатый Ипсеном, позволяет признать структуру групп слов на диске
подобной той, которую мы можем наблюдать в группах обычного иерогли
фического письма т. е. «основы», как правило, состоящие из двух зна
ков, снабженные префиксами и суффиксами, но которые могут быть
вдинены, причем на стыке основ может быть вставлен знак — инфикс.
Все это делает неизбежным вывод о том, что диск был изготовлен на Кр
и что его письменность, равно как и письменность на бронзовом топоре
из Аркалохори и на жертвенном камне от н^ертвенника из Маллии, яв
ляется «иератической» особой формой критского иероглифического письма

Тем не менее предположение о том, что диск является ввезенным

и

19 и другими исследователями в

22 п в се-

и со-

ите

пред
метом, не исчезло, и несколько лет тому назад к нему вновь возвратил^

«Die Antike», 15, 1939, стр. 188.
15 F. Scliachermoyr, «Die miaoische Kultur des alten Kreta», Stnffc»

1964, стр. 246.
«Der agaische Schriftkreis», «Studimn generale», 18, 1965, стр. 747.
Cp. I p s e n, ук. СОЧ., стр. 5: «Отдельные знакп стоят большей частью

кально в ячейках, причем их верхняя часть направлена внутрь, так что каждый
участвует в обще-м движеипп снаружи внутрь».

18 Evans, РМ, IV, рис. 597 A/d; ср. также образец потолка из Кносса,

17
вертп-

знак

там же,

^  1® «Wurzburger Jahrbiiclier», 3, 1948, стр. 358.
20 SvoTonos, Numismatique de la Crete aacienne, плл. V, № 4 слл.
21 В о s s e г t, Altkreta 1937, pnc. 365; cp. также фрагмент ппфоса из грота в

Пспхро с четырьмя вытпспепными кувшинами (В о а г  d m а п, The Cretan Collection
in Oxford 1961 58, № 25a, илл. XIX), о котором Бордмэн замечает: «Эта техника
рашеаия необычна в минойской керамике, но сравш жертвенный стол ыз Феста
конечно, Фестский диск». Что касается пифоса FM, 1, рис. 410, на который указывает
Сундвалль (RLV, X, 126), то речь здесь идет не об оттисках штемпелей, а об оттиске
печати. К использованию подвижных букв в ассириишшх надписях на черепице XIII в.
до в. э. ср. Е. W. V. В i S S i п g. Haadbuch dor Apchaologie, I, 158.

Cp. глиняные брусья в SM, I, P. Ю0, 107, 110, 117  и глиняные вешалки P. 80b,
85a H T. Д.

Cp I p 3 e n The Structure of the Cretan Hieroglyphic Script, «Bulletin of the
John Rylands Library», Manchester, 46, 1964, стр. 360, 365 сл. п «Kadmos», 2, 1963,
стр. 94 сл.

ук-
и
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Кр. Еппесен в своем содержательном исследовании в котором он опять
защищал североафриканское происхождение диска. Почти одновременно
М. 1Меллппк в статье «Ликииские деревянные хижины  и знак № 24 Фест-
ского диска» воздерживаясь от обсуждения проблемы происхождения
как таковой, вновь сравнила «здание» — знак Л'° 24 — с фасадами ликип-
скпх гробниц. Она опирается в этом на черточные рисунки («высеченные
очень простые рисунки»), обнаруженные ею при раскопках в Караташ-
Семаюке в Ликии на могильных пифосах, относящихся  к концу III тыс.
до н. э. Среди знаков на пифосах можно узнать свастику, Т-образный сим-
во.т, диких коз и деревья или ветви, которым мисс Меллпнк с полным осно
ванием приписывает «характер амулетов». В знаках на пифосе 57 она ус
матривает нечто вроде наброска ликийского пейзажа  с деревьями,
II деревянными хижинами, о которых оиа замечает: «Козы и деревья
талкпвают нас па мысль, что мы смотрим на деревянные склады-сараи
около поселения в районе Эльмалы, относящемся ко времени задолго до
2000 года до п. э.». «Деревянные ск.чады-сарап»,по ее мнению,представляют
собой праформу ликийскпх деревянных построек, которые затем были
воспроизведены в кампе в ликийских гробницах, и одновременно праформу
здапия, представленного в знаке 24 Фестского диска. Здесь я не могу
ые высказать некоторых сомнений, о которых я сообщил мисс Меллпнк
уже при печатании данной работы. Изображение ландшафта в картинках
на пифосе III тыс. ма.човероятно и тем более потому, что дпкпе козы и
деревья встречаются на других пифосах, где они, несомненно, должны быть
поняты как отдельные знаки. Если там они являются «амулетными» знака
ми, которые охраняют покойников от зла или дают им новую жизнь, то
напрашивается мысль о том, чтобы понимать их здесь таким Лче (^разом,
а также и своеобразные предметы, видимые с правой стороны. Судя по
овальной форме верхней части, простой перекладине для переноски и точ
кам, которые можно различить внутри, дело идет о п.тетеных ульях^
Правда, мисс Меллинк считает, что точки расставлены упорядоченно, р
дамп, II таким образом, как и точки между ногами коз, имели лишь Д
ратпвное значение. Но это действительно лишь для узкого
ва, в то время как точки в левом объекте очевидно  ^ лтт?рнию
но. Я не ви;ку, что с этой точки зрения может
что это ульп, чье появление па могильных пифосах неожидан-
симво.чамп: деревом, дикои козон п свастикой нс я
ностыо Но если даже толкование постройки
мне кажется сомнительным, можно ли сзнаком на дпске
липисп развития с ликийскпми гробницами п, оо родственником
и является ли «эта лпкийская цепочка °?^’‘'Р?.®^„__„янныи дом, стоящий
форм, переданных знаком №24». Ликийскии
за фасадами могильников, восходит, как ^^^' ^^^храпился на Балканах
называемому дому с санями на полозьях, кот р ^ можно узнать
вплоть до нынешнего столетия и чьисогну!
на фасадах ликийскпх гробниц.

козами
на-

Еп gammelkretisk gade, KumI, 1962 0g 1964, стр
25 «Kadmos,», 3, 1964, стр. 1 слл.; ср. также AJA, ,

1965. стр. 241 слл. гглттяхср. St. А 1 е X i о U, «Kadmos»

лл. II 69,24

О связи дпкпх коз п свастики па кр«тскпх по шх .  ^ i  у в дредстав-
2, 1963, стр. 82. О роли, которую играют с Results of the Swedish exca-

20

лешшх о загробпом мире, ср. A. . i ers ’ д же, The Religion of
vations 1922—1930, Stokholm, 1938, стр. ^2 слл.; F. R. Willetts,
Greece in prehistoric times, Los Angeles, 1942, стр.
Cretan Cults and Festivals, стр. 216 слл. (Worter uiLd^ChSfi IV)'̂A

27 «indogermanische Forschungen», 19, 19Ub, стр. ^
указание Г. Нойману. v/,' \

. 239 с

-

я признателен за это

19^
s:2  BecTiiHK дрспней истог»». 2 *

и: fi /с/
 :■ ^

М О С
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Как говорит Мерлинген (412): «Лпкпйскпе гробницы не подражают
непосредственно передвижному дому на санях; они подражают неподвпж-
ному дому, происшедшему пз первого, но сохранившему полозья,— по
добно тому как это случилось на южнославянской почве». Таким образом,
речь идет о «стационарном доме на санях», о таком типе жилища, который
был, предположительно, перенесен балканскими племенами в юго-запад
ную Малую Азию во времена переселений и затем закрепился там. Уже это
исключает связь дома на санях с полозьями и лпкийских гробниц с прос
тыми сооружениями, изображенными на пифосе пз Караташ-Семаюка ,
а также и со знаком здания № 24 диска; и действительно, между тремя
типами построек трудно заметить какие-либо существенные совпадения.
Существенное отличие объекта пз Караташа от знака  № 24 диска состоит
в том, что выступающая поперечная линия, проходящая в первом случае
под «самим зданием», лежит непосредственно над поддерживающими стол
бами, в то время как «выступающие балки пола» знака № 24 лежат в цент
ре сооружения таким образом, что под ними можно различить еще два
отделения или яруса. Уже поэтому я не могу согласиться с мисс Меллпнк,
когда она заявляет: «Кажется, в Караташе мы имеем рисуночное воспропз-
ведение деревянного переносного сооружения того же самого типа»
Такое сложное, многоярусное сооружение, как знак  № 24, не молчет, па
мои взгляд, представлять какой-либо переносный объект, тем более, что
дело идет не о простых «столбах», а о четко расчлененном нпл^нем строе
нии. Это^же говорит и против идеи, почти одновременно высказанной Шахер-
меиром ® и А. Маккейем что речь идет вообще не о здании, а о «па-
ланки^», однако эта идея не находит поддержки и в критских изображе
ниях. Фрагменты фресок на которые ссылается Шахермейр, и глиняная
модель из Кносса ^2, указанная Маккейем, H3o6paniaiOT сравнительно не
высокие, открытые сверху Sedia gestatoria с подставкой для ног и сидением
и с пробитыми задними и боковыми стенками, которые, калюется, составлены

простых шестов. «Покрытые паланкины в форме домика», которые «Мож
из

но использовать при плохой погоде» и «возмолшо, кроме того, использо
вавшиеся при похоронных процессиях» до сих пор неизвестпы, ц
«также и ликийские гробницы этого типа воспроизводят такой палац
кин для трупов, в каком качестве ликийцы могли бы заимствовать его
минойцев» полностью относится к области фантазии  и противоречит все
му, что мы знаем о форме и происхолщении ликийских гробниц Кролп^
того, необходимо еще раз подчеркнуть, что выступающие поперечвттр
балки знака № 24, которые должны изображать носилки, находятся
под, а в центре объекта. При этих обстоятельствах
ложной причины отказываться от
та, который Эванс обозначил

от

пе
я не вижу никакой неот-

архитектурнои интерпретации объек-
как «пагодоподобное здание» . Кроме мног

ярусности, тщательно отмеченные промежуточные полы, разделение кплг-
дого отдельного яруса вертикальными линиями и кyIтoлooбpaзиыix верх ко
торыи заканчивается небольшой капителью, все это указывает па архитеГ
турныи объект. Сюда же в конечном итоге относится  и расчленение нижнего

что я уже указывал. Если сравнить увеличенные

о-

строения, на оттиски
28 AJA, 68, 1964, стр. 275.
22 Schachermeyr, ук стр. 245 и сл. (вслед за госпожой Э. Шпапп-. соч.,

Рейнах).
Phaistos Disc, Statistical Methods in Linguistics jvT» 4

стр. ло, прим. 1. , о 1 «1- ^±,

Anzeig^/исследованне^М.^kLigpohI^^ опуоликованпоо  в «Arcli.
32 Evans, PM, I, рис. 1666.

Schachermeyr,

за

33 ук. COT,
34 Ср. вьппе CZ|
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знака № 24, которые воспроизведены на рис. 1 п получены мною
благодаря любезностп д-ра Карла Альбпкера (Карлсруэ), то можно
увидеть, что слева внизу объект имеет вход, тогда как справа внизу
закрывается топкой горизонтальной линией. Еппесен
лагает, «что горизонтальная линия пола, соедпняюш.ая два из трех верти
кальных столбов нижнего яруса на знаке (24), образовалась вследствие
того, что очертание последнего не было полностью отделено от фона».
Я счптаю это объяснение сомнительным, так как все дрУ^'пе штемпели^длска

он
35 , правда, предпо-

f

>ез изъянов и позволяют четко различать контуры объ-
, оттиски знака № 24 произведены, как показывает рис. 2,

были вырезаны без изъянов и позволяют четко 2
екта. Кроме того, оттиски знака № 24 «&л1

крайней мере двумя Различными штемпелями,^пбо выступ^^^
ка пола» на обоих центральных '
по

отпечатках сверху проход:^ по разно-
му, а также и вертикальные линии над ними стоят разлитао^ Опшбка, та
ким образом, должна была бы присутствовать в “ 1с-
было бы такой странной случайностью, что, проведена
ключить. Это значит, что поперечная линия внизу р стояло на зем-
намеренно и что сооружение в данном месте было Р зр^пная
ле, в то время кок внизу слева, где следова-
отсутствует, предполагалось открытое отверстие. ырлиприсмотреть-
тельно, был намечен вход с двумя колоннами по бокам. Ьсли прием р
ся, все еще можно различить, в ”^ался сузить ствол ко-
штемпеля, несмотря на крохотные предме , Р по-видимому, не
лонны книзу и затем вновь расширить “ “т™
очень удачная попытка подражаппя мино я^пет он прав
здесь желает найти различия" .Но пусть д рррррортыо
можем тем не менее после нашего Только здание,
тщательная обработка ижнего^стр^^^^^

линия

колонну, где резчик

Эванс и
мы
что

п к тому н^е весьма

190.
30 чм ^т^стп ^278-^«6чевпдно^деревянные колонны внизу спереди заканчиваются3“ SM, 1, стр. г/ь. «Очевидно, м к CTBVKTVDHafl деталь, показыва-

частыо, похожей па перевернутый конус, еще одна итрукхурнан дв1а.-х ,
ющая полное отклонение от известных мпноыских методов».

2*
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иметься здесь в виду, и его нельзя сравнивать ни  с лишшскими фасадами
гробниц, ни с простыми деревянными постройками, из которых разви
лись эти гробницы.

Сооружение, соответствующее знаку, еще не обнаружено пи на Крите,
ни вне его Но можно указать на один оттиск печати из Закро, па ко
торый обращалось мало внимания, так как он был до сих пор известен
лишь по одному неясному и упрощающему рисунку Хогарта На отлич
ном снимке Г. Ксилуриса (Herakleion), который помещен мной на рис. 2,

I

можно точно различить все подробности. Видны пять похожих на баш
сооружений, которые или построены вплотную друг к другу или же
очень близко друг от друга и, но всей видимости, возведены на гориотп"
возвышенности или за скалами. Овальное покрытие, которым спабжрп^
эти постройки, напоминает купол знака «здание» —  № 24, а такжо
маленькая точка, которой завершаются эти покрытия. Сюда такжр
добавить, что и - - - м глс

ни

и

в данном случае дело идет о многоярусных nocTnoiVTcav
с четко очерченными промежуточными полами, имеются и короткие -рргГ
тикальные линии между полами, и в средней башне снизу, непосредстярн
но над скалами, виден четырхугольный вход, хотяон  и не окружен с обрггл-
сторон колоннами. С другой стороны, необходимо отметить некоторые rv.
щественные отличия; эти постройки выше и тоньше, чем широкий и ^при-

V  сравненной Еппесеном (ук. соч., стр. 186, табл. VIc= Е v
FM, 1, рис. 493 Ь), речь идет не об «остроконечном здании»,
формы с заштрихованной верхней частью; ср. Е.
стр. 160 сл. и указанную там литературу.
РМ T JHS. 22.1922, стр. 88. илл. X, № 130= Evans
fM,l,pnc. 227. От внимания Грэхэма (The Palaces of Crete, Princeton, 1962) vcKonb^irvnA
Еа^Тэб^^ стр^^67^’ ® ^ Interconnections in the Ancient

a о сосуде цилиндрической
о г u m a с h, «Kadmos», I, 1962,

ear
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земпстый знак «здание» диска, покрытия более плоские и, кроме того,
отсутствует длинный выступ средних «балок пола». Тем не менее эта печать
свидетельствует о том, что на Крите имелись постройки, напоминавшие
знак № 24 — «здание» и, возможно, тесно связанные  с ним по происхожде
нию. Поэтому нельзя говорить вслед за Эвансом о «чужеземной системе
архитектуры», тем более, что до сих пор не удалось обнаружить вне Кри
та архитектурный прототпп знака № 24.

Лпшь немногое можно сказать о втором знаке «женщина» — № б,
которьп'г, как казалось Эвансу, доказывает некритское происхождение
диска. Эванс заявил уже в своем первом псследованпп диска (SM,

1,275): «Весь внешний вид этого изображения, с преувеличенной ши-
рпной его талии, сильно контрастирует с минойскими и микенскими
типами женщин» — и еще резче на стр. 287: «женская фигура с груз
ными и широкими пропорциями своего тела является абсолютной про
тивоположностью минойских дам с их осиными талиями». Эванс опи
рался при этом ие только на широкие пропорции фигуры, но также,
как уже было сказано выше, на ее одежду и на откинутую назад при
ческу, которую он сравнил с украшением на головах некоторых пред
ставителей народа шардана. В противоположность этому Холл
за Пернье указал на известные фигурки женщин из листового золота,
найденные в третьей шахтовой гробнице в Микенах «которые практи
чески представляют фас той же самой приземистой фигуры, представлен
ной на диске в профиль. Изображена та же самая необычная юбка с заос
тренными краями и почти такая же копна волос без украшений». Но
Эванс не был убежден этими доводами и заявил в своей второй работе о
диске «Эта женщина выделяется не только своей другой одеждой с
ни?кнеи юбкой но и полнотой своего тела, находящегося в странном кон
трасте с обычно сжатыми талиями минойских дам». Оба эти аргумента
неубедительны. Параллели к короткому переднику можно найти на минои-

примитпвная полнота фигуры была бы лишь тогда серь-

3D вслед

42ских печатях

Н а 1 1 А Note on tbe Pliaistos Disc, JHS, 31, 1911, стр. 119.
Karo,’ Schachtgraber, стр. 49, № 36, табл. XXVII.

Мцсспс^э1п Секалларакис (Herakleion), лучший в настоящее время знаток
мпнойской одежда любезно писала мне об этом: «Нам известно это платье по пзобра-
женпям богишх п ее почитателей в хранилищах храма; они одеты в длинную юбку и
polonaise (вид передника пли короткой юбочки яйцевидной формы). Эту двойную юб
ку мы вновь встречаем на печати из Агиа-Триады (РМ, I, рис. 500), где лучник одет не

и

41

L
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езным возражением, если бы де^хствительно было необходимо сравнивать ее
с тонкими талиями минойских придворных дам. Ыо этого нельзя сразу
предполагать, ибо мы не знаем значения фигуры п даже не можем а priori
утверждать, является ли это существо человеком, божеством пли демо
ном. Если сравнить оттиски знака, которые собраны вместе на рис. 3,
то сразу же бросается в глаза, что у фигуры отсутствуют женские груди,
а имеются лишь остроторчащие соски, горизонтально свисающие с тела:

этому подходит и звериный профиль головы. Здесь же нужно заметить,
что штемпели диска в отдельных случаях вытиснены  с левой стороны глуб
ине, чем с правой, так что правая сторона отпечаталась неполностью. Это
же произошло п на первом отпечатке знака «женщина» (слева), где поэтому
отсутствует профиль, и частично также па втором отпечатке, в результа
те чего получилось что-то вроде неудачного мужского профиля. Если
сравнить с ними третий отпечаток из ячейки В З'^^, то можно увпдеть, что
профиль стал более выступающим, и иа четверто.м отпечатке нз ячейки
В 15 люжно отчетливо различить голову животного с сильно выступающей
мордой. Также и на помещенных на рис. 4 и 5 увеличенных изображениях
обеих ячеек отчетливо видны звериные контуры головы, напоминающие
голову богини-бегемотихи Та-урт. Для Та-урт, греческой Тоэрис (Tlioeris),
подходят также толстое, раздувшееся тело, острые  и тяжело свисающие
вниз соски и не последнюю очередь свисающая назад грива, которая
представляет собой не волосы, а начало спускающегося со спины чешуй
чатого панциря Нельзя поэтому отрицать возможность, что знак № 6
изображает не человеческое существо, а Тоэрис или же какой-то образ,
развившийся из Тоэрис. Тоэрис принадлежит к тем египетским богам,
которр уже в ранний период проникли на Крит и явно пользовались

популярностью. То, что из нее развился минойский гений-дух,
демон»,— предположение, нашедшее всеобщее признание после

работ BoльтepcaJ^^ Фуртвенглера и Эванса несмотря па возраже
ния Нильссона , и в последнее время детально обоснованное М. А В.
1ИЛЛ0М . То, что она почиталась в открытой с юга Мессаре, где, как ка
жется, египетские культы держались особенно долгое время^о^'^од-
тверждается известной печатью Тоэрис из Платаноса РМ IV ииг
и печатью РМ, IV рис 358а, котора^ особенно ваСа^л^^н.^ре^ующе^^
нас здесь вопроса, так как она также происходит из Феста Печать Sma
датирована Эвансом среднеминойским 1а периодом. Поэтому не бьтяо
бы удивительно, что на диске, обычно датируемом концом среднемикой
СКОРО III периода или переходным временем от среднемииойского III до

к

первую юбку, доходящую до колен, по п в другую, более длuппvIn ^
рылш краяйш. Единственное отличие заключается в TOftt, что тело жеппшпы г
изображено в фас, тогда как фигура с печати из Агпа-Триады — в профиль
ааостренныш! краями видпа поэтому с разных точек зрения, по это один ’ с
предмет».

Номера ячеек по Эвансу (SM, I, рпс. 129).
Ср. изображения боковых сторон Тоэрис у Эвапса (РМ, IV, рис. 356а) ц у Пеп

сона (New Tombs at Dendra, рис. 134, 3). В остальном ср. к пзображепшо Тоэп "
Н. Bonnet, NilpferdgotUn, «Reallexikon der agypt. Religionsgesch ichte», ctd
СЛЛ.; К e e s, Toeris, RE, VI A, стр. 1648 слл. и v. В i s s i и g, AfO, 6, 1931, сто in

«Arch, Anzeiger», 1890, стр. 108.
«Antike Gemmen», III, 41.
JHS, 21, 1901, стр. 169; PM, I, стр. 19; IV, стр. 431 слл.

М. P. N i 1 s s о n. The Miuoan-Mycenaean Religion and its survival in Gro^k
''eligion 2, Lund, 1950, стр. 380 слл.

The Minoan «Genius», «Athenische Mitteilungen», 79, 1964, стр. 1 слл.
60 N i 1 s s о n, MMR 2, стр. 428 слл. и более старая литература; И. W а и

Meddel Nederl. Hist. Inst. Rome, II, 4, 1934, стр. 1 слл.; S u n d w a I 1, Symboli
Memente in der minoischen A-linearen Schrift, 1957, стр. 10 сл.

Таи же, стр. 435.

только в

и тот же
43
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I

I
I

позднемпнойского I периода находится изображенпе 1оэрпс, которая
своеобразно изменена и ыиноизпрована уже тем, что она одета и нос
критское платье в виде передника. Если эта интерпретация ’
то как раз эта комбинация явилась бы вернейшим аргументом в пользу
того, что диск мог быть изготовлен только на Крите. ^  „оптвеиж-

Так же обстоит дело и с третьим знаком, которыйтак называемым знаком «голова

пытается определ пть Еппесеп (ук. соч., 185 сл.)« который
после 1400 г.

^2 Terminus ante quem

дать инозелгаое происхождение диска,

датирует диск времепем .
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с украшением из перьев» или «шлем из перьев» № 2, который является пап-
более частым знаком диска п появляется 14 раз на стороне А п 4 раза на
стороне Б. Эдуард Мейер и Эванс, как уже отмечалось в начале данной
статьи, сравнивали его с филпстпмлянской короной из перьев, п это срав
нение продолжает держаться с поразительным упорством хотя опо явно
неверно. Это сравнение, как замечает Сундвалль в своей статье о диске
неприемлемо «уже из-за хронологической разницы»; Хербиг
черкивает, что «возникают сильные сомнения хронологического поряд
ка». Филистимляне принадлежат к тем племенам, которые были смыты
с Балкан в район Средиземноморья приливной волной эгейского пересе-

народов, и Киммпг по праву называет пх «одним из основных дви
гателей переселения». Гавань rTot/.ato'rvj (Palaeste, Lucan., Pliars. V, 460:
Palaestinas harenas) в Эпире, которая чуть ли не называлась даже JlaXai-
azivri L н засвидетельствованное Псевдо-Плутархом (De fluv. 5) на
звание Па/лютТуо^ для нижнего течения Стрпмопа, могут рассматривать
ся вместе с Краэ «в качестве этапов древнейшего распространения фили
стимлян». Некоторая часть фплистшглян (na/,a'aT:Y^vu)v) достигла во время
переселения^Северо-Восточной Сицилии, где они были уничтожены толь
ко Цезарем в то время как основная часть фплистплгляп вместе с дру
гими народами моря продвинулась вплоть до «Амурру» л после своего по
ражения была поселена египетскими властями на южном побережье Па
лестины, которому филистимляне дали свое имя Вполне вероятно, что
лрит был промежуточным этапом их странствований,  и Шахермейр
думает, что они и их союзники «временно превратили остров в один из
центров своего господства». Но эти события относятся и ко времени пере-
селения, т. е. около 1200 г. до н. э. а «в 17 веке, ко времени появления
д ка, в с^геиде не было еще никаких филистимлян» Было бы, таким об
разом, удивительно, если бы среди знаков фестского диска обнаружилось
^листимлянское украшение для шлема. Если сравнить знак «голова»

-  (рис. 6) с изображениями филистимляыш^ого шлема на рельефах
R - (рис. 7) то можно установить, что оба предмета пе имеют

ев ничего общего. Не очень удачно названное короной из перь-
украшение па голове филистимлян не является, как

ной повязкой ни короной, а «металлической голов-
н с пряжками II с приспособлением для защиты затылка, в

54

55 также под-

ления

61

Svria the ^ Hellenosemitica, 1965, 7,
^ « RLV, X J2I Pboenicia, САН ^ А. 33, 20.

“  К fm m 55, 1940, стр. 81, прпм. 5.
гора», I, 1964, стр. 252 ®^^®^be\vegung und Urnenfelderkultur, «Studien aus Allou-

kVa hV ni, 46 (cod.

t*

60

A i Va n № 1938, № 18, 2. '

Philister,' RE, XIxV CTO ^pz. 1936; он же,
1 962, стр. 71 сл. ’ ' ^ С Бхе Welt des Alien Testaments ●*,

’  f "P- <-Po=t^ohrift И. Hirt.., I, 245.
01
62

■» H b 1 УК ‘52 слл.

“ n'b lill" oiiSnlNkst^SbUcatrons^^e^g

rasi”l967!”p“ncT” Эвк»ш:’«Агс/.. Ап^вГдо-Гю™!, iTpH^iT'”

j

Н . И.
U

иЬеЛ iv”
181 СЛ ) связать фплпстпмляпское украшение па голове с камьшюиым иепцом Артемиды Ортии. ‘■

прпм. 1 II F. W. Albrigh
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котором закреплены „листикп“ или перья“» и которая закреплена под
подбородком при помощи ремешка . На знаке «головы» с ди ^„вопя
обнаружить ни головной повязки, ип покрытия для затылка не говоря
уже об очертаниях шапки или «тесно прилегающего шлема» .  1 олова,

77^, „„пах украшевпи головной повязки ср. Albright,
стр, 28. по’^^Дшпо ко™рого?эти знаки обозначают племенные связи, а не воднскяе зва-

275. Это свидетельствует п против предложенного Холлом
fvK СОТ! CTD 120^ п ПРИНЯТОГО кречмером («Minos», I, 1951, стр. 18 сл.) сравнения с
шисанными Геродотом (I, 171; VII, 92 п др.) султанами на шлемах карпндев п шапка-
МП из перьев у лшшйцев.

60

Evans, SM, I, стр
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esнапротив, полностью лысая-
темени, которые выступают спереди п сзади и странно напоминают нету-
пшнып гребень. Хербпг (ук. соч., стр. 81, прим. 1) правильно замечает:
«Украшение с диска не охватывает... череп, но спднт, подобно петушино
му гребню, на его контуре» и напоминает об «украшении из волос у некото
рых негритянских племен, которые оставляют на гладко выбритой голове
лучок спутанных волос, и в это украшенпе вставляются даже перья»
Подходит ли это II для обсуждаемого изображения головы, остается пока
не доказанным, так как внутренний рисунок перьев, ожидашпш'хся бы в
этом случае, не удается обнаружить. Равным образом нельзя обнаружить
II клок волос, в который можно было бы вставить перья, виден лишь си
дящий непосредственно на черепе «петухшшый гребень». В самом деле,
недавно К. Даварасу при раскопках в Траосталосе, горном святилище к
северу от^Закро, относящемуся к средиеминойскому I—II периоду
удалось обнаружить головы из глины,
В частности, выставленная ныне в музее Гераклеона голова мужчины
(инв. № 16503) с выступающим профилем, лысым черепом п иаправлеп-
ным спереди назад зубчатым гребне.м представляет co6oii близкую парал
лель знаку диска 71. у двух других муяюких голов зубцы гребня переданы
в глине и отмечены лишь цветными поперечными полосами
валике, идущем вдоль черепа, тогда как на остальных головах имеются
только глиняные валики. Как объяснить значение «петушиного гребня»,
представляет ли он собой прическу и.чи же символический знак или же
обе вещи 72^ станет ясно лишь тогда, когда К. Даварас опубликует и в
других отношениях очень интересные головы из Траосталоса. Предвари
тельно мы можем лишь установить, что эти головы из средпемипохюкого

, вплоть до ряда черточек, находящихся па

имеющие аналогичную форму.

на глиняном

се
№ 4 п cnlfi верно и д.ля знака «голова» Кг 3 па диске, знаков «бегуна» Кг 1 .«пленника»

Еппесен (ук. соч., стр. 185 сл.) подчеркивает «ярко выраженный
ской голг^Р голов люден» № 1—2 в противоположность бра.хпцефалпче-
татунповклГ rptf * что эта голова имеет па npaBoii щеке какой-то символ или
связи с этим вид разрисовки пли татуировки»). Надо ли считать в
co^шитeлl форму черепа в качестве «расовой характеристики», кажется мне
II, № 171б/ пя 9™етпть, что п у cyб^шпoйcкoй головки пдо.ча (РМ, IV%738 = SM,

О «nniroJiS» имеется также какой-то символ, хотя  п другой формы.
Хербпг наз™е^ черепе» говорит уже Ипсеп (ук. соч., стр. 3), что
стр: 184)- «МнГ^^о п аналогично думает Еппесоп (ук. соч.,
это, должно быт? греоень па (1) нельзя истолковать как головной убор;
которых прплштпвтту ^^т'орую еще и в паши дни молшо встретить у не-
Ster Ld I; - Ы. E . 1 e n ^ » у e г, '’ober p\iU-

1063, стр, IiTeX^ “P- Arch. Deltion,
’ 1 1964, стр. 148; cp. также P. F a u г e, ВСЫ, 91, 1967 ctp 116 сл

стр. 116^ Тот'ж^салптй!?.?’ I- 1966, стр. 168 и затем Ранге, ^ук. соч.;
в данном случае правда профиль и убегающая волнистая линия, которая
на оттиске п^атп из волосах, заметны па голове
особых ocHOBamiii считают ^ ‘ ’ ^'^р. 71_IIerakleion Museum № 179), которую без
SM, I, СТР 272 П1ТГ 194 ^9/^ какого-то мпноиского правителя: Evans,
Die iiSo?schen limrnf’ V ^Ola; H. В i e s a n t z,’

спдя1| “P”

связи c Зевсом F*?y 2voi из Феста, чьей свящепной птицей был петух»* сн Cook
УК. соч., II, 2, стр. 946 п W i 1 1 е t t S, Cretan Cults and Festivals сто 251 Ппепно!

Нильссона (MMR^, 552) о том, что петух только в VI столетпи^или носл^е ^мог
стать атрибутом бога, устарело; ср. Н. А m ш а п и, HIKANOE, «Glotta», 25, 1936,
Lambro^ стр. 486 сл! 35 и W о 1 t е г s, Festschr!

71

j
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святплшца ЯВЛЯЮТСЯ ближайшей до сих пор известной параллелью к зна
ку головы Л'о 2 диска.

Много раз сравнивался знак также с параллельным знаком с брон
зового топора из Аркалохорп, со знаком головы № 1 хотя этп головы
не вполне схожи между собою. Они различаются тем, что у головы с двой
ного топора нет такого выступающего профиля, как  у знака диска; у
нее круто уходящий вниз профиль с носом, выступающим углом, у
нет уха и зубчатая линия, ограничивающая голову сверху, не проходит

нее

(J

Рпс. 9

. Все же и здесь
над чепепом, а находится непосредственно над глазом
зубцы LnpaBHeHH спереди назад в отлпчие от второй головы с Двойного
топот где зубцы идут поперечно и, кроме того, над глазами проходитюпора, где ауицы иду! г т,*яжется отгоаничывает снизу насадку

иметься и у первой юловы зу невозможно решить с уверенностью,
ный гребень», подобно знаку с д » кажется до сих пор не было
Подобные головы с зубцами яоявяяюгся л о кажется до сих ^

охмелено) также нуечатях яак на Эванс (РМ.
печати AM 1938, 4Ь (^^внна JN- ) фигуру как занятого споен
I, 124) истолковал сидящую ..„д^сосулом иолукруг  - как печь
работой горшечника, а б^ла перенята и другими иссле-
для обжига сосудов. ^одероятна. Против иее говорит тот факт,
дoвaтeлями^^ xoтя малов^ животного откуда высту-
что у сидящеи на корточках фигура покрыта шкурой

гГв'цгшго ц'лтоТДлерк^утая поперелнвши лертолкамп пли дулами дуга
’я г, я va Nil по Lexicon Creticum Ib, стр. 57 сл.

74 Номера знаков по Маринатосу («Arch Anzeigerj 1935 стр. 2 ^ -Г.
dipylienne ot dans 1 egeen, REG, 38, 1925, стр. 9.
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над сосудом («устройство с лучами» по Кенна) не может быть печью для
обжига сосудов. Женские демоны, танцующие вокруг созвездпя на дру
гой стороне печати и имеющие ту же самую форму головы, что п сидящая
фигура, указывают на астральные связи так же, как  и «лучи» на голове
мужчины и тот факт, что сосуды п фигуры, несущие  л размахивающие со
судами, связаны с астральными символами и на других печатях Голо-

лучами или зубцами имеются п у фигур, которые па одно11 печати из
Маллии (рис. 10 = Et. Gret. II, Fig. 2) кружатся вокруг маленьких круж
ков или шариков, находящихся в центре поверхности печати. Хотя они
и не отмечены ничем в качестве звездных символов, вращательное движе
ние фигур и здесь вызывает в памяти астральные представления. Это спо
собствует астральным связям человека с лучистой головой на nepBoii пе
чати. Но это соответствует и своеобразной фигуре на стороне в печати из
Маллии (рис. 9), которая со своими прямыми, подвпяшо сочлененнымп
частями, круглой, как шар, головой и круглым глазом в центре головы
производит впечатление скорее манекена, чем живого существа. Она за
ставляет вспомнить о критском мифе о солнечном великане Талосе, кото
рого Дедал изготовил из бронзы, и чья единственная вепа закрывалась
с помощью гвоздя. Вспоминается как раз эта деталь мифа, когда замеча
ешь, что голова существа пробита колом или гвоздем, чья го.човка, сог
нутая книзу, скрывается за первым иероглифом и чей остры11 конец выс
тупает сзади из шеи. То, что у существа на спине находится пробитый
полукруг с цервой печати и причем таким образом, что оба (спина п
круг) кажутся прикованными друг к другу, доказывает еще раз, что дан-

ыи объект не является печью для обжига сосудов, а, скорее всего, пзоб-
р жает не что иное, как небесный свод. Пробитый круг, охватывающий
голову быка на глиняной печати AM 1938,748 (Кенна  № 73), заменяется
отсллг- печатях лучистым кругом, и этот же самый лучистый круг
печа ^‘^^Р^^ьные символы на печатях Кенна № 45—46, сосуды на

^ других. Здесь представлены связи понятийных
«космические тела», и «небесный бык», которые надо будет

мы Mn-won, исследовать в другом месте. Возвращаясь к Фестскому диску,
ставлярт'ггтл!!^^^^^’ итоги, что ни один из «чуждых знаков» не за
ва» №2 -rav кнекритское происхождение надписи. Как знак «голб-
нахолкп’мтт wa «женщина» Д'г 6 и «здание» № 24 возможно связать с
лельныр чняктт ^ подтверждают заявление Краэ о том, что от-
лучшр RPPi-n Р «по своей структуре и по тому, что они изображают,
лучше всего соответствуют крито-эгейскому миру»,

находим на“одно“тчаш ̂ АмТ9зТ748 =’'кёпГа°'’№ 7^“^°сакральное значение так кеппа, 76), по-влдпмому, также имеет
ся приделывает ручку к CTonmoijSf^?« корточках «горшечник», Koxopi.iii как кажот-
нылш ветвями»- сп о^аначйпт^^^^^ перед ним сосуду, окружен с обеих сторон «священ-
рара 1932 сто 15 сл «свящепнои ветви» И. Т В о s  s е г t, Santas unci Ku-
TTirrt^ ’ СЛ. B. G г u m a c h, TheStructure of the Cretan Н?ргп(т1 vnlnr srHnt
Нельзя считать простым совпадением, что голова быка па стороне С ^
ется кругом, который, подобно полукругу стороне G
ется «лучами». i j j

вы с

по.лу-

77

печати охватыва-
на псследованпоГг выше печати, перосека-



с. PI. Радцпг

К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКОР1 ТЕНДЕНЦР1Р1 ЭСХИЛА
В «ЭВМЕНИДАХ»

СРЕДИ многих вопросов, связанных с изуяеиием греческой трагедии, до сих пор остается спорным вопрос о том, как следует понимать
политическую точку зрения Эсхила в «Эвменидах» и,  в частности,

каково его отношение к реформе Ареопага в 462 г. до н. э. Впервые это^т
вопрос был поставлен К. О. Мюллером в его известном издании трагедии .

Аристофан, отражая, как впдно, общее мпенпе своего ?ло?~
отавлял поэта «учителем народа» («Лягушки», 1008—1010; ЮоО—lUo ,
1055). Он подчеркивал патриотический и воинственный дух трагедии «11е^
сы» II «Семеро против Фпв», называя пх «полными Ареса» (там же, 102
1027). Ф. Энгельс характеризовал Эсхила как «ярко выра/кенного тенден
цпозпого поэта» что он понимал под словом «тенденциозный», впдно
из другого его замечания: «Чем больше скрыты взгляды автора, тем лучше
для произведения искусства» Это значит, что в художественном произ
ведении идейность отнюдь не должна быть навязчивой или односторонней,
но она вскрывается при историческом освещении литературного
ника.

Из сохранившихся трагедий Эсхила только «Персы» написаны на со
временный сюжет. Однако и в других трагедиях за аллегорией мифа часто
просвечивает живая современность: в «Просительницах» преследователи
Данаид напоминают своими действиями «варваров», т. е. персов; в песнях
хора в «Семерых» слышатся подлинные переживания осажденного города,

«Агамемноне» весть о разорении Трои вызывает в памяти недавние сооы-
тия п Клитемнестра словно различает среди уличной резни голоса победи
телей II побежденных; поэт передает напряженное ояащание „
места боев — тем более, что так часто вместо ушедших в поход ДРУ
приходится встречать урны с их прахом (^33—436)—явный намек н^_^^
комыслеино предпринятый поход в Египет в 460 г. (Thuc., I,

в

XI 77)
Ие случайно местом действия в «Агамемноне» берутся не Микены, из-

ш“пТГо5)'ГГр?ос. во время ^апи:
саш?я трагедии Микены у>ке лежали в развалинах н <^б^асть их принадле
ла Аргосу, который достиг в эту пору ПчПЛ
ный спартанцами — около 546 г. н в 49i г. (Нет., I, 62, VI, ),

1 К. О. М U 1 1 в г, Aeschylos Eumeniden, Gottingen, 1^3 стр. ^ 35
2 Письмо к М. Каутской от 26 XI 1885 г, Ь. Маркс пФ. Эи г . ,

з^П^сьмо к мпсс Гаркнесс от 1886 г. К. Маркс п Ф. Энгельс,
стр. 35—37.

Соч.. т. 37,


