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Кориулопа легли в основу соответствующих ч;н'теГ| }1сторт1 Тацита, KuTnin.iii. одиаич-
польаивался, излагая историю парфянской воГшы, наряду с атим и П.ппшсм и Ь’лу-
висм, главным образом для событии, происходивших  в Риме, которые, само ( ouoii, не
могли быть отражены в записках Корбулона. Тацит }<ритнчсскц iiopejiaooiaa материал,
почерппутьп! из записок Корбулона, и вставил его  в апца.тистцч(ч кую схему, в основ
ном самостоятельно, но, во.тможно, под некоторым в.тняннем 1ч.тулия. Полю т вованиг
Корбулона он дополнил сведениями, почерпнутыми и.з других источников (о co6i,itii
ях в Риме, о военных действиях Пета), главным образом из Ь'.'и вни, частично враждеб
ными Корбулону. Распрсдслеинс мате|)иала между Ь’орбулоном и Ь’.тувием в иовсггво
вапниТацита, устанавливаемое по содержанию и по тенденции изложения, в отде.тьиых
елучаяхподтверждается некоторыми фор.ма.тын.1ми признаками. П иача.то 11 [ в. К1>атк1пг,
очерк истории парфяиско!! войны был составлше 1\ассием Дионом
(как и вообще для времени с 47 г.) на Плиния
Отдельные отрывки Плшшя,

кото|)1.п1 онпра.тгя
но нс но.тьзовался самим Корбулоиом.

вставленные в общую анна.тнстнческую гхему. Дион.
' илыю сократив пх, соединил в одни рассказ, но сохранил oomiiii дух нопоствовантг
Плиния п через пего Корбулона, так что характерные особеншитп
рассказа выступают у него лучше, челг у Тацита. Текст Диона, одшию,
полностью, он дошел частично в виде извлечений византпйеко!
НИН Кспфилппа

короулоповского
не сохранился

о периода п в сокращо-
п это значительно затрудняет сужде}1ня о (;го композиции.

Таким образом, из двух существующих в настоящее время ионе
.чах Корбулона в Лрмошпо пп одно не может быть нризиано безусловно превосходящим,
другое по своим достоинствам. Рассказ Тацита гораздо подр(]бнее, менее топденцш)-
зеи II критически лучше обработай; рассказ Диона сохра1гяет ио.чсе древний вариант
'граднцип, ближе к духу первоисточнпка и содери«ит HOKoTopi.io дота.-щ, отсутствующш^
у 1ацпта. Поэтому при выяспеппп действительного хода парфянской войны 6U 60 гг.
I в. н. э., ее обстановки и целей, борьбы различных
Рима II Парфип приходится опираться па оба источника,
'ФУГ' друга, а в тех случаях, когда они расходятся,
ном случае отдельно,

с гвованни о нохо

тенденции во Biieiuiieii но.читнкс:
KOTopi.ie взаимно нопо:шяют

решать вопрос в каждо.м копкрет
исходя и из рассмотренных выше характерных

этих источников и из обще!! оценки ситуации каждого данного момента.
ocnociiHOCTeit.

О. в. Кудрявце!^

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИИ ИДЕОЛОГ РАБСТВА

Источники по истории эллинизма сравнительно слабо отражают характер рабог-щ-
дельческой идеологии этого времени. Среди необозримого количества дошедших до
нас папирусов пока пс обнаружено ничего, что могло бы в какой-то мере сравниться
с пропзведшшямп греко-римских идеологов рабства: Платопа и Аристотеля, Катона.
Варропа п Колумеллы. Поэтому известный интерес представляет кшпа «Премудро
стей» Беп-Сиры, содержащая своеобразное credo восточно-эллшшстпчсгкпго рабовла
дельца^ Между тем это иптереспое произведение пс привлекло еще пнпмашгя исследо
вателей в плане изучения рабовладельческой идеологии эллинизма

Кштга «Премудрости Иисуса сьпга Спраха» — ио-грсчески: Lo<?.;a Seipax — нрннад-
лежпт к чпелу так называемых апокрифов Ветхого Завета. Автор[^сс ’I-/;ao'up
-£!.оах MepoaoXopiT-/^-; в сирийской и древиссврс1Н'Кой г1исьмеш1ости он имепуотгм
Ьеи-Слтрг)й. Из дошедшего греческого прпло!'п к этой книге видно, что ira грсчёскшЧ
язык она была переведена в Египте внуком Бен-Сиры  с еврейского оригинала
(ПроХоуо(;, о, 10) Книга Бсп-Спры, по общему мпепшо исследователей, была нашг-

^ Мпсшгс Марголпуса (.S. М а г g о 1 i о н t Ii
of l-liG I'lcclesiaslicijs, L., 1£99)
орнгнпа.ча, ne разделяется

'Jiie origin of (lie original Ilolirow
что cBpciicKiiii текст является нсреподо.м с греческого

подавляющим Со.чышшстпом пп'ледовате.-ieii.
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сапа D ncpnoii половине II в. до н. э. (точпсе: хмежду 190 п 175 гг. до п. э.), а иа^
грочсскгп! язык была переведена в Египте около 132 г. до н. э. ^ До 1S96 г. еврейский
текст был п.звестсп- лпшь по отрывкам, сохраппвшпмся в талмудической п рав-
пшпгстической лптсратуре. В 1896 г. в знаменитой капрской генпзе были обнаружены
листы рукоппси, ловпдпмому XI в., содерж'ащпе 1С64 стпха еврейского оригинала
itiiiii-ii Беи-Спры, из 1616 стихов дошедшего греческого текста

Kiiirra Бон-Сиры принадленлпт к Яч*апру дпдактпческнх произведений тппа Ек
клесиаста, Притчей, Иова. Житейская философия Беп-Спры выражена, по его слова.м,
п строго продуманных морализирующих сентенциях Эта декларация о взвешенпостп

9-[xw) II точпостп (£v axptpeta) его учения (-aiScta) придает особое значение
книги, в которых выражепы социально-политические воззрения автора.,

охватывает важнейшие стороны обще-

(£V ста
тем местам

Утилитарно-религиозная философия Беп-Спры
стпснно-полптпческой, социальной и религиозной жизни совремспного е.му общества.

Все учение Бен-Спры цроиизывает проповедь страха перед богом (1, 27; 10,.
24 25; 40, 26—2S; см. также главы 19, 21, 22 и др.), уничижения (2, 5), схмпрснля
(2, 1), соблюдения законов, почитания жрецов и нсукоспптельио точного выполнения,
псс-х имущественных обя.затсльств перед ними (7, 31—34).

Бси-Спра выступает горячим поборыпко.м укрепления патриархальных  устоев-
власти в семье отца, мужа п старшего брата (см главы 3, 7, 9, 10, 23, 30,селгыг

33 и др-}- Забота об укреплении семьи связана

рабовладения, так как,
-.чсского общества — мыслится как единство подвластных главе семьи свободных
членов и рабов. У Арпстотеля, например («Политика», I, 1, 6, перевод С. А. Жс-

белепа), читае.м: «Из указанных двух форм общеипя  — .^(yжa и жены, господина
раба — получается первый вид общения

Бсп-Спра лрпнадлож-ал скорее всего к средиезажпточпому слою рабовладельцев-
Об этом свидетельствуют многочисленные выпады против прегрешеппй богатых^
«Богач обидел и сам же угрожает, бедняк обижен —  п сам же упрашивает» (13, 3).
Qii советует не ссужать деньги более спльному человеку, чтобы не лишиться cBOcii
ссуды (8> ^ время Беп-Спра отнюдь не является сторонгшко,м бедности
и противником богатства. В равной степени ему ненавистны п надменный нищий

Л/КНВЫЙ богач (25, 5: ...nTw^ov u7tep-/-(pavov xal ttXouoiov ^suorrjv). On выступает
- против злоупотреблений богатых, призывая их

Следует, однако, отметить, [что праведного богача Беп-Спра считает счастливым
сключенпем, «чудОхМ»: «Счастлпв богач, который оказа;тся безукоризненным и кото-

гоиялся за золотом. Кто оп? И мы прославим его, ибо он сделал чудо
своем» (29, 8—9).

с заботой об укреплении устоев
по воззрениям дрсвипх, семья — основная ячейка рабовла-

дель
со

семья»и

и
умеренности и Схмпреппю.клишь

и
пор1.ти

II пароде
Хотя Беп-Спра п советует бедным не гоняться за богатством (гл. 31), быть

,1мп малым (29, 26), он тем не менее утверждает, что богатство и сила
xai 1а}|'6(;*а\1ифи:аоисл.'^ xapSiav — 40, 26), золото и серебро

xai aprypto^*

ДОВОЛЬШ
озвышают сердце (хру>ата

СТОПЫ человека, т.
в

е. прочно ставят его на погп (xpicn'ovутверждают

Е. Schiircr, Gcschiclite des jiidisclien Volkes im Zeilaller Jesu Christi,

издан

1 Cm

IlK, cTp. 167 СЛЛ.]
2 в ближайшие после находки годы текст оригпнала был псодпократио

и разных странах; бпблпографшо см. у Е. Schuror, ук. соч., стр. 163.
3 |хфа1УО) ev ста-8-р.ф TratSsiav, xa'i ev axptpei'i атгауугХХш е7П,0тгУ7]У «Я обпарод>1

обдуманно II возвещаю знание точное» (16, 25). Текст «Премудростей» Боп-Спры
цитируется по изданию Тишепдорфа — Нестле: Vetus Tostamentum Gracce mx
LXX interpretes, cd. soplinia C. Tischcndorli — E. Nestle, I—И, Lipsiao, 1887.

^ О TOM, что в Риме стремление укрепить натрпархалыше основы семьи бы.ю
связано с политикой укрепления устоев рабовладения, см. И. А. Машкин, Прин
ципат Августа, М-, 1949, стр. 425; Е. М. Ш т а с  р м а н, Рабские коллегии и фамилии

и.миерпи, ВД11, 1950, Д'г 3, стр.

учение

71—85.в период
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£—'.GTrCTouot, TToSa —●''jU, 2о). Сыну соосм}' Ijcii-Ciij>a сопстуот прсдио'ич rt. с.мс])гь иищен-
‘●тпу ('lO, 2S: Tixvov, ^o>r,v г-а'.тусгса; [лт, (^ю'^сгт,-’ y.gz'iaao'j з—o&avs'!.v г, e-aire'liv).

Принадлежность Бсн-Сиры к сроднесостонтсльнгл.м с.тоим н|1оин:и1от1“Я и п том,
что он рассматривает физпчсск1П1 труд не то.тько как 1гсточнпк <‘ун1сствопания, ito
II как средство приобретения и накопления богатства. 1’еако т.к-туная против лености
и .юннвых S Бон-Сл1ра советует но презирать труда, в част1Ь>стн ;зсм.тедо.тьческого,
ч’гтанонлешюго богом и уполич1гваю1цсго бо1-атстна (7. 1о: |хг, \llaylтr^z I
v.'j.\ Yccjp-.'iav -j-o o^iGTou sv-Tiop-iv/jv; 20, 2S: о epva!^o[i£vor vr,v 7vo’jc’jCT£!. 0-r;[i<ov&i'av a-j-olj;
I p. также 10, 27).

13 ряде сонтешип! Boh-Chjh.i нашло свое отражонш* характерное д.тя стран
.».1.т1ппитнческого Востока широкое распространешгс сс>’дных onepaHnii, iriiOTOKit

иору'штельстпа, рост числа несостоятельных должников н разпреине норучптелсн
^ Ирн этом Бен-Сира онредо.лешго В1чстунает на стороне занмодпвцев против

ж'||.1ателыциков (29, 3—0).
I лава 13 «Премудростей/) Бен-Снр1Л — яркое свидоте.чы тво необычайно!’! остроты

'●'●11па,лы[ых противоречий, раздирающих
<)п|ц(*гтво:

ipyaoiavOVOV

и

э.тлинистпческоесовременное а втору

●> is:
K'aKoit MHj) у гиены с собакой? И како!! .мир у богатого с бедным?:
Подобно тому, как дикие ос.ты в пустыне

так бедные яв.тяются пастбищем д.тя богатых».
«Как для ш.гсокомерного
тшзен бедны!']».

яв.тяются дг)быче11 д.тя .t

д.тя богатогоотвратительно с.миренис. так*

● ).
13,. J0: i>boii

13. 20:
 про¬ «

1ю|)ьбп между боз'пты.ми
Ьен-Сирм. При чтении созд

и бедными красной нитью проходит Ч(‘ре;з все поучение
пронизана намеками

ВО.ТЫН.1М и.тя
ается пнечат.тсние, что вся книга

11С130.ТЫП.ГМконкретные события социально-иолитической борьбы.
>'частником KOTopoi’i бы.т
/—J7; 20. 5—(7; 22. 2г,

1N

автор, зюдворгшш’шя с.мерте.'н.ной о

I

пасшн-тн (ср. ivi.
27, 1Н—23\ 2.S, 1о). По имея воз.можности подробнее остано

ви гьезг .здесь на зтолг вопросе, требующем спсц11а.тыюго исс.тедованпя, отметим, что
ре.зультате < напряженного размышления» {31алоуш1ло\

[вшешедшим автор фop^^yлиpyeт
мира сего и свое политическое credo.

13
13. 26) лад(АЕТ-З

взаимоотношемняЛ спои взгляд яа сильнымис

Взапмоотнотсиия с .могуществошгыми [и богатым1г .-
' т [)а ха, сервилизма и угодничества:
(Н'. 2i) 2. человеком сильиы.м не ссорься, чтобы

руки» (<Я, 1). «С человеком богатым тяжбы

«Вельможа,

неи

подьми строятся па основе
cjTTbH и в.ластелин — почтенны»

попасть когда-нибудь ему
но заводи, чтобы ^он нс пмол перевеса

д тобой» (S, 2). «В собрании старайся быть приятным и пород‘вельможами ск.лшшй
юву» (/1, 7).

В соответствии с этим автор высказывает свой взгляд и иа способ политического

на
го.

зиравлсмзия страной. Исходным пунктом для Бон-Слзры
н|)опасть между физпчсски.м п у.мствогшы.м трудом. Физический

как необходимое условие создания материальных б.
высших слоев общества. Люди высших слоев.

яв.ляется непроходимая
труд рассматривается

об( луживающих потреб-
свободные от всякого физи

ческого труда, являются сдппстнсипыми создателями духовных цошюстсн. В г.чаво 38
Ьен-Сира, подобно Аристотелю, утверждает, что люди, занимающиеся фп.зичсскпм
ч'рудом, не способны нрини.мать участие в политичоекп!! >
ЬЧИСИР 6l,l то

нм лаг
пости

кизшг,
ни бы:ю вопросы государственного порядка

мыслить II решать
. «Может

следует за п.лугом п хвастает бичом ет во.лов
.ли быть мудрым

II занят пх работой,
«Сердце его занято тем,

t
П'Т. кто

i>a.3j-nBop которого — то.лько о молодых волах?» (38,
чг')бы проводить борозды, он по спит, думая
отноеится Боп-(лтра п к .людя.м ремес.ло1шого труда:

погоня

о корм
2-5).

е л.чи то.лят: (38, 26). Так же
к п.лотштку, зодчему, резчику

' См. 22, J—2: .'lerninr.iii подобен грязному
■'М\' помету. . .». (7р. 1и, 27: xpElaacov ёруа^'’/[Л£';о(; ev Traoiv. .

^  ( .р. 20, 2S: ...f-j тргст/.ov [zeyiaTicKV iS!.x{av

ка.мшо. . .»: '

«у
jioH 1атнтгя :ta свое iijicrpeiiiemie);.

.Ti'iiHHi.iii нодпоеи воловь-

гождаюпип! ne.'iiiiciiM нс
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кузпспу, горшочппку (38, 27 слл.) Беп-Спра признает, что все эти ремсслсппшш
необходимы городу, ибо «без них город по может пп возппкпуть, пп существовать»
(38, 32). Однако, продолжает автор, в Собрании эти людп не выдвинутся па высокие
посты (xai SV £ХУ.Хг)о{а о-^. u-spaXouvTai -), па судС11Скос кресло не сядут п не будут
обсуждать судебные постаповлеытш п т. д. (38, 33), пбо «мудрость приобретается
в благоприятное время досуга, н кто мало занимается деламп, может npnjD6pecTn
мудрость» (аоф{аура[^р.ат£СО? £V erx-api? ay_o?.vji;, x.ai 6 eXaoao'jp-evoc .^pa^Et au^ou aoqjta
-&yGETaL, 38, 24). Таким oбpaзo^r, согласно Бсп-Спре, к политическому руководству
могут быть призваны только людп, пе занятые физическим трудом, посвящающие

лменптыс люди (avSpet; ovo^taaToi, 3J, 2) .
соцпальпо-полптпчсского мпровоззрснпя

взгляды Боп-Спрьт перекликаются

CBoii досуг пзучоишо мудрости
Такош.1 в самых общих чертах

Беи-Сир.,,. Обращает иа ,в.ш>,апп^ ^ ™,рпями оргапизацпп .идеального

с  ос„оиш,ими теорстпдес.;.™.! устансв („Пол..тши», VII, S, 2, перевод С. А. Жс_-
гос.у.чарства» Аристотеля. У ищемся наппрокраспейшей оргаш.зацпсп
Селопа) мы читаем: «В ™1ударстае ^„„аведляпых-, а по условно справедливых
II Объединяющем в себе ' ои системе], граждапс не должны вести
[ прпмепптсльпо к той или пион государ ^ (такого рода жизнь неблагородна
жизнь, какую ведут Ремсслепппки плщ т р^ проектируемого
п идет вразрез с добродетелью], г{. г будут нуя^даться в досуге п для
должны бт.хть п землепашцами, так полптпчоскоп деятельностью». Но

запметвоваппя, отметпм, что сама

основы
что

нена МП государства

развитии своей добродетели, п для
возмо/клостп пр ● „зрпядов Беи-Спры п Аристотелякасаясь здесь вопроса о

-"‘^™™Тел™«"еологпп пл^спческой Греции
раоовладель^^^ п. э. В этой связи весьма пптеросепостока

по себе эта близость социально

свидетельствует о действешюстп
II в Вэллинистическогоусловиях
попрос об отиошепип

Идеология Бои-Спры

Рабы никогда пе выходят
когда хочетв тех случаях

пз поля зрения автора, к ним оп различает две к;
образно вг.тразпть какую-либо мысль ' рдба (o’.xetyjv Ipya^^Jizsvov
1) честно и усердно трудящегося рзс ’ ^ (ipyov) раба. Усердно^ трудящ
oixdTviv auv^Tov): 2) худого (ttov^p^v) ^On-Сира советует ие оопжать ( . -

'  Ь наемного работ! StS^vra [tt;v] ajTou],
aXrз^e^?. a 23: oIxet-^v cuvetov ауа-зтео

,  свободе любит разумного

категории рабов:
£V

в
«пусть душа твояс

раба, как и прсдашюго к
[y.i'TfiV ipya.'(,6y.tvo'J

отказывать да^' 'Г-разумному рабу пеа

Иои -q фиху, ИТЕрТ,<ТТ1?
раба, н пе лишай его ..

Эти советы разумно
пыеказывониямп Варропа ^

о 1

свобод перекликаются с соответствующими

редппспипя характерны для периодов

-тпяиях изиуритолыюго труда рсмсслеп-
тяжклх С1-ПС поучения Ахтоя, сына Дуау-

ами
п

дрсппсегппст ^ ^ 222-223.Востока
в’словаре Liddel-Scott s. v. бтгЕраХ-

■  места (Sir., 38, 33) означает;о

ы»)*
обращаться

Такого' рода

с раб

1 Попутно автор говорит о
что папомпнает известны

р
пиков
См. Б. Л. Тураев

2 uTr£pa>-o'6vTat. буКвалыЮ.
Xouai отмечено, лто отгераХХо^^аь

high place-дооитьс пменитые

евнего
: /подпрыгнут»

только для

История
данног

положения

Leap to a
44 восхваляются

д

3 В главе

.
силой, богатые «руководители

П, рапы которо! ^ . * 0 м^Хожо*; оих
oixerr:? Bv8rf,v.«n;

Xaou)*
23, 10, где

бога.
народа» (r,yuc-(ievoi

-I См., иапрпмер
призывает имя

наказывается , .\ГП1Т Л'» 25);I

начальникам, чтобы ^ ^,огут привести к пели»,позволять
оба эти сродства одшн режимомувещания, раз

"''''к'оличества работы й т. Д-»-

автор
с рабом

хотя п
ностояпио

увр

к труду вызватьможно
ы

«Нельзя также
пм удары, а пе
Там же: «Охоту

более ● щедрой мерой.

пищи и одежд , сокращением
, № 210 Вестпш! дрсЕпен истории
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крпзпса рабовладельческого хозгпхстна, когда осолиастсп пеоиходпмос гь создаппя
стимулов, повышающих пропзволитслыюсть труда рабов, и некоторого смягчешш
иопомерпо жестоких форм эксплуатации, приводящих  к вспышкам Kvuu c-onoii борьбы.
Одиако здесь нет еще
Бон-Сира советует пе церемониться с плохими рабами,
следует стыдиться точного исполнения законов, точности в весах
беспристрастия в купле и продаже, строгого восииташгя дето11
следует стьгдиться «окровавить бока худому рабу» (‘12,5)

Наиболее показательно и отчетливо отношение Беи-Сиры
в главе 30, стихах 33—40

33. «Корм, палка и груз — для осла; хлеб, битье и работа — для j)aua
34. Заставляй раба работать*, и ты обретешь иок'ой;

оставь ому руки свободными — п он будет добиваться свободы’"\

и речи о кардинальном улучшении ио.тожешгя рабов. Так,
Подобно тому, как пе

и мерах (sic!),
— точно так же пе

iv раиам выражено

^ xai ol/t£T-rj
мый ниже

cc\[j.a^ai. Уже одпо это место,
свидетельствует против мпеиия Becтcp^^alfa

что жестокое обращение с рабами в эллпшгстнчоскос время было редким явлсяиом
и псключсиисм

TTOVSpw 7r?.£upav
отрывок 30, 33—40,

как я вес1, нрпводп-
0 толг,

из общего правила L. См. W. - с S L с г ш а п и, SUlavcroi, НЕ,
Supplb. VI, стб. 913.

30, 33—40:2 Sir.
33

ХорТ2о(лата y.at pipSo;
ipyaaat ev tzcuSl, y.ai eupyaeiQ d

'' ^uyo^ x.ai qidq xajX(;joua!,

a-jTov zig ipyaaiav, Vva ^pyr,
y-arderT/Gov ха-Э-о)? тгргтге!.
“£ptaoe6cr|t; ev —aev] aapxi,
soTco ojt; G’j,

io<; T, фи/у сои £-t,S£Y’<7E'-i; аотоъ edv
auTov.

y.Ci'i 9

xai av£U

I

37

d’Tt, ev а1'р.ат1 ёхтусо) avT-i

0рт|'а dvo), dpToc; xat TtatSEia
ava~auciv' dv£t; ys'ipac аотф,

rpd/-/;Xov, xai oIxett, xaxovpyej CTpi^Xat xai pdcavoi-=>61
7ZO?.?.t;v yip xaxtav eSiSa^Ev t, dpyi'a-

avToj xav TTEl'D-ap/fj, papuvov та;;

38
S’

xp-'c£CO? p-^; -olt,ct,<; prySiv.^o si |c-t <jol

O'.xeTf),
xa’i i^'/^Tv'cEL eXEu-8-epiav,

xai epyov

c; epya
TreSa<; avTou. xai p^

otX6T7)(;,
dy£ auTov ш<; asaUTOv, d'ri

xax<»OT|£; avTov xai arropat; aTroSpa, ev

eCTl COL O'X:

TToi'a oSi

v' e>

Cp. Като и, Земледелие, главы 2, 4, 5, 56, 57, 58, 59.
* epyaaat ev TraiSi —

трудный для перевода, чуждый классическому греческому
языку оборот. Дословно—«работай в рабе» пли, рассматривая дательный
в значении инструмепталыгом, — «работай рабом», т. с. с помощью, при посредстве
раба. Оригинальны!! текст этого места не сохранился, одиако можно иродпо.чагать,
что переводчик, иовпдпмому по очеиь хорошо владевтип греческим языком, пахо-
дплся под влиянием копструхщип оригинала. А!шлогпчпая конструкция еруаааь
с дательным падсже.м встречается несколько раз в книге Боп-Спры Так, панрпмср
в 30 43 читается: TiatSeucov xdv uidv сои xai ipyacat ev «воспитывай (наказы¬
вай .'’) своего сына и работай в пом», т. с. работай над иплг,

падеж

^  занимайся им. Дошед¬
ший текст оригинала этого места гласит: jsr Ьик whkbd Svlw, т. с. «воспитывай
(пли наказывай) своего сына н утяжеляй его бремя (буквально; ярмо). Еще более
показательным является 13, 4: iiv урт^^ц^еба-^д, spyaxai ev ooi, т. е. «если ты
выгоден для него, он употребит тебя» (буквально: «он будет работать в тебе»)
Оригинальный текст этого места гласит; tksr Iw j^bd Ьк, т. е. «если окажешься
для него пригодным, он будет работать в тебе»,
работать па пего». Здесь веред нами
(«работать») с предлогом Ьэ, (=русск.

пнымп словами: «ты будешь
характерная конструкцпя глагола 'bd
«в»), означающая «работать па кого-то,
ja^aqob borahel seba^ sanlm «и работал

Яков ради Рахплп семь лот»). Возможно, ’ ^что переводчик мсха!шчсск1г перенес
значение этого оборота на Ipyacai ev kmSi. Как бы то ни было
30, 33 — 40 настоятельно
раба работать».

® Ср. Като Земледелие, 2п.

,  весь контекст S i г.,
подсказывает смысл: «нагружай раба работой» «заставь

, 3—4; 5, 2—5.

Л
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35. Ярмо п упряжь согнз^т выю [осла], а злокозпеппому рабу [согнут шею] пыткп
п мз^еппя.

36. Займи его работой, чтобы он не бездельппчал, ибо праздность научила лшогому
скверному

37. Приставь его к работе, как подобает ему, а если он не б^^дет повпноваться — на.
ложп па его погп оковы. Но не допускай излишеств^  в отыошепип всего тела и пп-
чего не предпринимай, не рассудив.

38. Если есть у тебя раб, то пусть он будет как ты, потому что ты приобрел его
кровью^. ■

39. Еслп есть у тебя раб, обращайся с пим как с самим собой, ибо как д^таа [твоя нуж
дается в тебе], так

40. Еслп ты будешь скверно обращаться с ппм п он, подпявшпсь с места, убежпт,—
па какой дороге ты будешь искать его?»
Ряд септепцпй Беп-Спры дает представ.чеппс о хозяйственпы.х п бытовых условпяз:

жпзпп рабов на эл.чпппстпческом Востоке во П в. до п. э., о формах классовой борьбы
рабов (бегство — см. 30, 40;
пстекающсс. от праздности рабов; 7toX?.v;v ydp xaxiav sSiSa^tv ч dpyi'a—30, 37).

Все поучеппе Бен-Спры рпсует картлпл"^ сложной соцпальпой борьбы, раздправ-
шой эллшшстическое общество Востока. Как уже указывалось выше, наряд}' с проти
воречиями между рабами п рабовладельцамп, Беп-Спра —э.члпнистпческпй идеолог
рабовладения пе менее ярко подчеркивает нсобычайпо острые п непршмпрпмые
конфликты йгежду пмущпмп п пепмущпмп, богатылш п беднымп.

Такое резкое обострение борьбы внутри свободных также характерно для перпдов
крпзпса рабовладельческого полиса, когда ресурсы рабовладельческого государства
пстощаются п пе позволяют продолжать политику помощи свободной бедноте. Об этом
же свидетельствуют имеющиеся в «Премудростях» намеки па завпспмость продовольст
венного спабженпя

ты будешь нуждаться в пем'^.

30, 37; намек па «многое х}щос», про-псповпповоппе

полиса от щедрости отдельных богачей (24 , 23—24)^.
памп своеобразный «манифест» восточно-эллинистического

' по цпппчпо откровенной классовой беспощадности поло
жения ;щ/кс теоретиков римского рабовладопия, в частности современника Беп-Спры
Катона Старшего, то естествеппо

Еслп рассмотреппый
рабовладельца превосходит

возппкает вопрос: па почве какого способа производ
ства могла возшшпз^ть такого рода идеология? Какое хозяйство, какой соцпа.чьный

1 Ср. К а т о п, Земледелие, 4: «Рабам провиппостей не спускай»; 5, 1: «Если
кто в чем провпнплся, он (т. е. вплпк) хорошенько наказывает виноватого, смотря
по проступку».

Платон (Epist., 354Е) считает пзлпшсства чрезвычайным злом (Trdyxaxov)
по отношепшо к рабам и свободным.

3 Стихи 39 не противоречат общему контексту: в них речь идет об обращения
с «хорошим», пе провинившимся рабом. Та же мысль выражена Платон о мв «Зако
нах» (VI, ) ), где говорится, что хорошее обращение с рабамп
терссах ра. Характерно следующее указацпе П л а т  о п а:
себе нпкакои наглости по

дм обиды, нежели

— целиком в пн-
: «...Не позволять

отношепшо к рабам, но, еслп возможно, еще менее прп-
равпым нам» (там же , перевод А. Н. Егунова).

4 Протпвопоставлецпе души и тела в стихе 39 папомипаст учеппе Аристотеля о рабе
как о частп тела господина, наделенной душой: «Дурное применение власти не прино
сит пользы нп господину, пи рабу: ведь, что полезно для частп, то полезно п для це
лого, что полезно для тела, то полезно п для души; араб является своегочастью

чпнять

г о с II орода
деленною
белев а, разрядка моя.

6 Ср. 10SPE, 12, 32 __

пасть го
дппа, как бы одушевленною п от-

0 г о тела» («Политика», I, 2, 20, перевод е. А.  Ж е-
— Я. А.).

декрет в честь Протогеиа, где в чпслс заслуг почтенного
ольвпйского 1 ражданпна указывается проявленная пм щедрость н умеренность в закуп
ках п продаже хлеба населению Ольвии.

10*
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строй, кроме рабопладсльческого, моглп породить эту зперппуго идеологию эксплуа-
татора-рабов.ладсльца? Отпет может быть то.лько один: j)accMOTpciim.iii нами доз^улгент
ЛПШ1ШИ раз подтверждает прави.тыюсть одного из основных мотодологпчесь-нх поло
жении coBOTCKoii пауки об античности, заключающсч'осл п тo^г, что э.ч.пшизм пред
ставляет собой нс что ИНОС,
способа производства в oG.'iacTir Висточипг

как опрсдслоппыи этан в развитии рабоп.тадельчсского
о ОрсдиземномормН.

11с])0ш)д книги Беи-Сиры па 1'речсскни язык и широкое распространение се в Ei'ini-
свидетельствуют о том, что общсствепио-полнтичоскпе взг.ляды, нысжазанпыс нм,то

01.1.ЧИ созвучны идеологии правящих групп эл.литгстичоского Востока,
(.опнаденпе Bj,(('Ka3binainiii Бен-Спры о рабстве  с основными ноложчишями идео

логов античного рабовладения говорит о сравнительной
JIOCTH развития идеологии господствующего класса, призванной поддерживать и укреп-
.1ять раиовладе.чьчоскии базис. Когда центр рабовладе
чсского Востока в Рим,— то же идеи, которые питали
рабов.чадсльцов

устойчивости и иос.чедоватоль-

шш перемещается с э.ч.чшшсти-
мировоззрсиис эллинистических

на римскоinutatis mutandis возникают -италпйской почве.

И. Д. Лмусин

, к ЗНАЧЕНИЮ СЛОВА т.va.fov В ГОРТИНСКОЙ НАДПИСИ
В конце V К0Л0Ш1Ы

порядке цаелодовапяя
TVKTcijV,

●жествешюго числа п

текста гортппскпх законов, в том мосте, где говорятся о
раздела лмущоства умершего человека

которое является прплагатольиы.м, стоит Ч7тг.пт г. ««-т-г. лшг,t' , i^iuur здесь в родптелыюлг падс/ко мло-
дает CTcavinmifi' т- ° Дословпо.м переводе иа русский значит «смертпых». Надписьд*1ст следующий контекст: «О смертных, ■ ^ еппях(О вещах движимых,

и
чтгтаотся слово

о плодах, об
если не захотят делиться ,

ства решить дело судье иод присягой».

Критская форма нрилагатслыюго туатй? сохраняет
-ноского диалекта, общсгрсческий долгий звук «а»  п л-п-,,

.исилозои, то есть утратой спиранта. Иначе говоря  - С Форма
j

по поводу спорного И.М}'ШС-

II

.  то

тут, согласно иорнД^^ Дпрн-
того,

va.oQ в точности соответствует иоио-аттической форме В раз-*гг г-шло шела и мо/кст быть принято как за лгип.-гг-гн-. ●● г^^тт- г^Г,о

1'ате?ы,оГ"'’'’"° ” ь-miT..KCT. Еочм пород по»п. прпла-
сродпого рода , как ото п полагает болыпппстао пздатслей (« Tvaxd),

оно очеш. олиако другому, грсчоско»,у «о пыражепшо то гдфихо,
«одушоплопт?' Чоцшг обоапачалпсь аоякого рода прод-

coDDoMom ’ " " ЖППОТПЫО. Замотпм, что я у Геродота, блиа-

слово ®v,Tov ™ Гт “ егппотской частя ого исторяя (II, 6,S)

то, думается,
которым иа
Люты
кого

нодялу. Прп <''ЬПВ0Т„00„, animal (Кфоч): ояо прпмспопо ям к „пльскому кро-
саммй порядок полоТ ” ™ртт,ской надписи значит «скот», а
по.тучаот тогда ■■одложащп.т судебному разбирательству,
’■прь» ^ затем сбГшЙоГ'™ ^
украшшшя. мебель Далоо предлготы олрсдслсшю вещевого порядка:

одеждах, об украш

«живозначится й пивси-
одежда,

^ Ср, А. В.
С.М.' также ггггл o

Р а
n гл” ® ° Д’ Эллинизм II ого

^-тр. 29: «Эллппп.зм
ческого общества па более

историческая роль. М-» 1950, стр. 16,
означал повторение развития античного рабов.чадель-

высокой стулепи».

нерепел это слово иа английский язык Бэкк — В и с к,

Uic Greek dialects, Boston, 1910, стр. 268.

Illtl'O-^ Live slock,

<Ii/r( ion to the study of

как


