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ПИЛОССКИЕ НАДПИСИ И ПРОБЛЕМА РАБОВЛАДЕНИЯ
В МИКЕНСКОЙ ГРЕЦИИ

'р‘^сшифровка лш1е1гпого ппсьма Б открыла новые перспективы для
-Г далы1е11шего развития исторической науки.Благодаря открытию англий
ского исследователя М. Вептрпса^ историки и языковеды получили новую
группу первоклассных источников по истории Эгейского бассейна "
второй половине II тысячелетия до ы. э.

На значении расшифровки в последние два года останавливались авто
ры примерно десятка статен-. Б статьях обращалось внимание главным
образом на то, что в кпосских табличках линейного ппсьма В мы имеем
дрсвнейшпй памятник греческого языка, который по крайней :*iepe
700 лет старше древнейшей из дошедших до нас греческих надппсеп
почти на столько же предшествует времени оформленпя «Илиады»
«Одиссеи». Многие авторы подчеркивали также громадное значение пи-
лосских текстов для дальнейшего изучения гомеровского эпоса. Если
вплоть до самого последнего времени наиболее плодотворным в этой об
ласти было сопоставление свидетельств эпоса с точно датируемыми архео-
логпчсскпмп памятниками микенской поры, то теперь гомеровский текст
можно сравнивать не только с вещественными, но и письменными памят
никами, совремеинылмп Троянской войне. Руководитель раскопок Пп-
лоса К. В. Блегси с самого начала раскопок по характеру керамики дати
ровал время существования Пплосского дворца ПЭ 111 В периодом (XIII
до II- э.). Дальнейшие археологические раекопки продолжают подтверж
дать его датировку®. Так как все напделные таблички, по общему мнению,
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относятся к последним месяцам существования дворца, опп, повтгдпмому.
отделены от Троянской войны всего лишь несколькими досятилотиямп,
а возможно, и значительно меньшим промежутком времени, если при
держиваться традиционной датировки войны 1194—1JS4 гг. до и. э.

Однако до сих пор в иностранной литературе сравнительно мало об
ращалось внимания па значение надписей линейного письма В для иссле
дования социально-экономических отношений обитателей ЭгеГюкого бассей
на во II тысячелетии до н. э. Как известно, этот период относительно хоро
шо изучен в археологическом отношении. Восьмидесятилстиис раскопки
этого района позволили установить, иногда с точностью до четверти века,
относительную и абсолютную хронологию важнейших событп1г, эволюцию
вцешиих связей развитие некоторых отраслей производства, наконец,
установить имущественное и, до некоторой степени, социальное расслоение
носителей микенской культуры.

На основании комнлексного анализа всех археологических данных
советская историческая паука пришла к правильному выводу, что ми
кенское общество было рабовладельческим Все же этот тезис нс находил,
да и не мог пайтп прямого подтверждения в археологических памятниках
уже в силу, так сказать, самого характера этой группы источников. Едпн-
ственньш прямым свидетельством о сунщствоваишг рабовладения в ми
кенской Греции были немногочисленные находки следов уби11ства рабов во
время похорон их господ-. Однако данных такого рода имеется мало;
к тому же опив лучшем случае свидетельствуют о наличии отдельных ра-
оов^по никак не могут служить доказательством существования в микен
ской Греции рабовладельческого строя. Таким образом, несмотря на всю
правильность положения о классовом характере микенского обидества, опо
ооосновывалось преимущественно археологическими данными. Таково же
оыло II определение социально-политического строя К'рита и Микеи как
олизкого к «рабовладельческим государствам восточного типа»^. И
это утверждение, принятое в советской историографии, возможно,
правильно по существу, по ввиду отсутствия письменных источников не
могло быть доказано

Таблички
достаточно точно,

линейного письма В уже по обстоятельствам находки
и по внешнему виду позволяли предполагать, что пх содержание в какой-то
степени близко содержанию давно используемых в пауке клинописных
табличек древнейшего Двуречья. Обилие
до открытия Веитрцса предполагать, что и в том и  в другом случае речь

главным образом о документах хозяйственной отчотпостп. Наличие
оольшого^числа идеограмм, обозначающих мужчин и женщин, показывало,
что в эгепских табличках, как и в клинописных, большое место занимали
данные о распределении рабочей силы. Наконец, сам факт исиользоваппя
письмешюсти прежде всего для нужд хозяйственной отчетности и вообще
учета рабочей силы и материальных ценностей давал достаточное основание
для предположения, что п в Двуречье и в Эгейском бассейне мы имеем
дело с (^поептолыю крупным, вероятно царским или храмовым, хозяй
ством. Само собой разумеется, что все указанные выше черты подобия
эгеиекпх II клинописных документов далеко еще не доказывали полного
совпадения видов хозяйств Двуречья и Эгейского бассейна.

В данной

числовых данных заставляло еще

шла

статье делается попытка охарактеризовать состав рабочей

^ См. ппфпр.мадиоппый обзоп- Т
^‘ 1 <^тр. 204 слл.

■ т 61^'c4jf * ^ ° ^ Momeric and Mycenaean burial customs, AJA, 52 (1948),

^ Cm., например, В. C. Сергеев, Истории дреппей Греции^, М., 1948, стр. 76

Шецуиова, В Акадетчпи паук СССР,М.
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силы дворцового хозяйства Пгглоса на основанпп большой группы
пплосскпх документов, так называемой группы А, н тех текстов, в которых
встречается термин do-e-ro. Прпмепяемый здесь п ниже термин «двор
цовое хозяйство» требует поясыеипя. Под этим термином нами подразу
мевается, с одной стороны, хозяйство шглосского дворца, который на
протяжении последних двух десятилетий раскапывается К. В. Блегеном
и его сотрз'дникалш. Несмотря на то, что ни в одном из пилосекпх
текстов не упоминается ни слово «дворец», нн какой-лпбо соответствующий
атому понятию термин, все же раскапываемый объект несомненно представ
лял собой дворец микенского типа, который обслуживался многочислои-
нымн работниками. С другой стороны, как видно из текстов, пплосские
писцы нс проводили достаточно четкого разграничения между хозяй
ством собствошю дворца и общегосударственным. При изучении дворцо
вого хозяйства нами были использованы данные пилосскнх надписе!!
в тех многочисленных случаях, когда в них не было указаний, что
рабочая сила нрпиадлежала какому-либо частному собственнику пли
же, что она работала вис Пилоса. В подавляющем большинстве случаев
все же в качество места пребывания отрядов работниц указывается
Пплос (без уточпоыня: город или дворец). Это обстоятельство свидетель
ствует, на наш взгляд, об использовании их не в частном, а в двор
цовом хозяйстве. Из применяемого здесь термина «дворцовое хозяйство»,
само собой разумеется, нельзя делать какие-либо выводы ни о полити
ческом строе Пилосского государства, ни о
лпчии между eKOiiOMiiKoit Пилоса п, скажем

Разумеется, выводы настоящей работы могут рассматриваться
как сугубо лредварителыше, поскольку опп, во-первых,

на основании изучения лпшь части пплосскпх документов, не го
воря уже о пеобходпмостп привлечения в полном объеме параллельных
кпосских табличек; во-вторых, и это самое важное, несмотря иа успешнуючте-

подобии илп, наоборот, раз
царских хозяйств Двуречья,

лпшь
сдела¬

ны

принципе расшифровку линейного ппсьма В Вентрпсом, трудности
этих текстов все еще очень велики. На это обстоятельство обращали

и сами авторы дешифровки, которые писали: «Если этот щзык
1000 лет старше Пла-

перемешаи, с

в
нпя
внимание
греческий, мы видим его па уровне, который на
тона... Он дан в другой среде и окружен, возможно
гзарскими языками, па которых говорили народы равной пли более высоко^и
культуры. Некоторые элементы словарного фонда могут быть либо „эгеи-
ск1шн“, либо подвергнутыми пскажешпо писцамп-пегреками, лпбо быть
частью древнейшего слоя греческого языка, неизвестного класспческоп
филологии. Нет сомнения в том, что все мнкепскпе архивы составлены
на одном наречии (разрядка авторов.— Я. Л.), греческом илп варвар
ском, по все еще существует возможность, что это наречие заключает в
себе определенную долю элементов, слишком необычных для того, чтобы
быть понятными, которые создают больше затруднений в одппх

чем в других»1.
При подстановке в пплосские надипси фонетических
системе Вептрпса более половины слов легко читаются как греческие.

Получаемые при этом смысловые значения, как правило, полностью со
ответствуют смысловому значению идеограмм, стоящих ряд(»м со слоговым
текстом. Отсутствие уверенности в полном поппмаппп текста в значитель
ной море искупается иаличиом идеограмм и чисел, которые во многих
лучаях дают важпы11 дополпптельпыи критерий правильности понимания

текста. Однако все-таки надо помнить, что еще довольно большая часть

контек-

зпачпмостеи

но

о

ао.1  .THS. гтр.
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текста остается неясной. Это, очевидно, обязывает  к oojii.ninir осторож
ности в выводах.

В настоящее время полностью ииублпковапа лишь большая часть най
денных шглосскпх таблпчек, а именно таблички из находок 1039 года^.
Кроме этих таблпчек, изданных Беннеттом, в 1952 г.нПилосс было обпа-
рун^ено еще около 350 новых документов; более полусотни таблпчек дали
раскопки 1954 года-. Не исключена возможиост!., что содержание неопу
бликованных еще текстов из послевоенных раскопок также ииесст суще
ственные изменения в предлагаемые выводы.

Наконец, необходн.мо иметь в виду, что данные табличек вряд wTU отра-
весь ко.мплекс производственных отнишешп! на всей территории,

подчиненной власти правителе!! Пилоса. По Kpaiiiieii; морс, нискольку
лишь те группы рабов,

жают

речь идет о рабовладении, в табличках учтены
которые находились на учете в самом пилосско.м дворце, и на этом основа-
нпи нельзя делать какие бы то ни было у.мозаключсхшя об окономячеекпх
отношениях в пплосском государстве в целом.

Бвпду того, что во время публикации пилосских иадиисе!! слоговые
знакп линейного письма В не были еще расшифрованы, издатель их, Бен
нетт, избрал в качестве principium divisiouis цдеог[)аммы; это давало воз
можность сразу же сгруппировать родственные иадипси. Нумерация каж
дого документа состоит нз комбииации двух букв (iipoiiiiciioii со строчной)
с порядковым номером, iianiniMcp Ла 01 В группу А включены все надпи
си, в которых основными являются идеограммы , обозначающие мужчин
или Женщин; группа С охватывает таблички с идеограммами, означающими
животных; в группах Е, F, G, .Т,К,М н S упоминаются продовольствие
U ремесленные нзделпя. Дальнейшими пропнсыы.ми обозначены группы
надписей с попопятиыми или смешанным!! ндоограм.ма.ми, сильно фр^^’"
ментироваыные, а также не поддающиеся класспфикацш! тексты. Каждая
из перечисленных больших групп подразделяется на мсиьшпе, что п ука
зывается следующей за прописной строчной букво!!  в обозначеипп над-

пакоыец, порядковый номер указывает па место надписи в ее под
группе . Пропуски в алфавитном порядке (например,  в пилосских текстах
отсутствует группа В) объясняются
дать общие обозначения

ппсп;

тем, что издатель падписен стремился
родственным по содержанию группам пилосских

и кпосских надписей. Некоторые категории кносских текстов отсутствуют
в 11илосе,и наоборот. Из общего числа 560 табличек, опубликованных Бен
неттом, 128
и S. принадлежат к группе А, 31— к С и 50— к группам F  — М

Относительно небольшое число таблпчек о скотоводстве по сравнению
с записями различных изделий показывает, что в дворцовом хо:пп1стве Пи
лоса большое значение имело рсмесленпое производство. В этом отношении
экшюхмика гшлосского дворцового хозяйства, поскольку можно судить из
прпведеыпых выша суммарных данных, резко отличалась от того, что нам
известно о гомеровском обществе; в ойкосах го.меровских баенлеев главную
роль играло скотоводство н затем земледелие; ремесло же, как известно,
было развито значительно слабее. Зато соотношение отдельных категорий
пилосских надписей полностью соответствует тому, что мы знаем о мнкеп-

обществах того времени. Среди археологических памятип-
ков Микен, 1 прннфа и других дворцов ноздпеэлладского времени основное

1 Emmett L. Bennett Tr
Pi'ineoton, 1951.

;i .У* F Л e Г e ii, ук. соч., стр, 33 п -3G.
г.иг'гчВ иа довольно часто встречаются пропуски в пумерацшг над-

inary transcription,

i- Л,? Л , vf Отгут.-гвуют боа указания причины падппсп АЪ 24.
.  об, Лг1 12

з;*.
, Ап 03, 27. 28, ЗО, ЗТ.'/Д), h „ „екоторьго другие.

The Pylos Tablets, а prelim

М
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место заипмают ремеслепные"' пзделыя. Искз’сство лшкенскпх строите
лей, золотых дел мастеров, резчиков по слоновой кости предполагает
существование относптельио большой группы ремесленников, спецпалпзп-
ровавшяхся в своей области, обладающих длительными трудовыми на
выками и разнообразными орзщпямп трзща. О с\'^ществовагшп такой зна
чительной гр^шпы ремеслешшков свпдетельствз’ют п пилосскпе таблички.

Группа А пплосскпх текстов разделена издателем на пять подгрупп:
Да, АЬ, Ad, Ае и Ап, которые состоят соответственно пз 21, 42, 19, 10 п
Зб надписей. В первую^ пз них включепы таблички с однострочыымп ыад-
ипсямп. Текст пх (см. рис. 1) начинается с наимеыоваипя грзшпы женщин,

ХАКЙ к- 1 1 I

Рпс. 1. Пплосскпя падппсь Аа 08

о которых идет речь в дальнейшем, затем следует идеограмма, ооозначаю-
женщин, и з'казывается лх количество. После этого 1щут слова, обоз-щая

начающие девочек и мальчиков с указанием численности каждой пз этих
Заключительную часть подавляющего большинства падписейгрупп,

подгруппы Аа составляют идеограммы, читающиеся как слоговые знаки
da и 1а, с цuфpoii 1.

Характер содержания докул[еитов табличек подгруппы Аа определяет-
зпачеиием двух последних идеограмм. К сожалению, оно не вполне
Полагают, что первая обозначает меру пахотной земли, а вторая —

В таком случае в надписях погруппы Аа речь могла бы пдтп об участ-
обрабатывасмых отрядами жепщнн. Другие считают, что эти

яс-ся
по
сада,
ках земли
идеограммы означают виды продуктов питаипя для соответствующих
групп-. Несмотря на то, что значение этих идеограмм п мне представляет-

всс же вряд ли можно согласиться особенно со вторым пз пред
ложенных толкований. Даже в тех надписях, где ука^запы п da 1 iita 1, об-

перечислеипых женщин с детьми колеблется от 11 (Аа 11) до

ся неясным,

щсе количество
51 (Аа 15). Трудно полагать, что столь различные по чпслошюстп группы
чюдей могли получать одно и то ?кс количество продовольствия или^рав-

земли для обработки. Против предположения, что в таблич¬ные участки
ках Аа указана норма продовольствия на одного человека, свидетельст
вует содержание надписей следующо!! группы АЬ, в которых, песомпеыио,
от.мечается продовольствие, выдаваемое не отдельным лицам,
отрядам. Следует все же отметить, что в тех табличках, в которых встре
чаются поддающиеся расшифровке термины, обозначающие занятия н^ен-
шпи почти не встречается сочетание идеограмм da и ta с указанием

а целым

коли¬

чества.
Возможно, что некоторые занятия женщин из цилосских текстов оыли

зсмлсдолпе.м п садоводством и что эти занятия не поддают-гвязаиы с
расшифровке из-за отсутствия соответствующих терминов в эпосе.
Количество лиЦ, перечисленных в отдельных надписях подгруппы Аа,

колеблется от 11 до 79. Во всех табличках этой подгруппы перечислены в
общей сложности 282 женщины, 174 девочки и 115 мальчиков. Повторяю
щихся групп в отдельных табличках внутри подгруппы Аа нет; ед\шствеи-

псключенпем является одно и то же название a-ra-ka-le-ja в Аа 03 и

си

цым

1 Одсржатпльпьй!. иочгп n>'4o]4ibinaioiuiui. обзор табличек подгрупп Аа и ЛЬ дап
;’т, В. L. W о Ь S 1 0 1'. Pylo? Да. ЛЬ Talilel?, «Bulletin.. .') ,  стр. 11 сл.

^\■ (' Ь S ( с г. соч., стр. И: ср. В п v и m а )■ Ic. ук. соч., стр. 24 и
в статье

2 См.

[IplIAf. 1 .
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04. Однако в этих двух надписях значительно отличаются друг от друга
количественные данные о /Кенщинах, девочках и мальчиках (соответствен
но 38 и 20; 26 н 25; 16 и 4). Общее число женщин вместе с их детьми но первой
подгруппе в целом составляет 571 человек. Всеми надписях (Ла 14, 1б—
21) па местах, где должно было быть указано количество людей, имеются
лакуны. Таким образом, по самому скромному подсчету, общее число лиц,
учтенных в табличках подгруппы Аа, превышало 600,  в том числе больше
половины составляли взрослые женЩЕгны.

f - Ml
Ml

г Mi l 31 11 V 111
-МП II I I I I

Рис. 2. Пплосская надпись АЬ 09

Поддающиеся расшифровке слоговые части падписс!! дают этнические,
географические или професспоиальцые термины: pu-ro (Аа 15 и 16) Пбл
mi-ra-ti-ja (Аа 17) «милетянкп», ku-te-rag (Аа 14) Ксйу'р
ферянкш) п т. д.; me-re-ti-rbja (Аа 01) «молольщиды» (ср. Od.,
VII, 104), a-ra-ka-te-ja (Аа 03 и 04) «прядильщицы» (cp.Od., VII, 105),
i‘i-ne-ja (Аа 18) «женщины, обрабатывающие леи» (ср. греч. XO/ov), а-ке-
ti-ri-ja (Аа 08) п a-ke-li-rao (Аа 16) «работницы» (см. JI1S, 1953,
стр. 97).

Подгруппа АЬ, состоящая из 42 в значительной

0^,

Mat «ки-

сплыю фрагмеп-
тпрованпых надппсеп, по содержанию документов несколько отличается

предыдущей (см. рпс. 2). После наименования группы женщин я указа
ния числа взрослых женщин, девочек и мальчиков отдельно по каждо11
категории, в табличках этой подгруппы следуют одна под flpyroii
граммы, из которых верхняя означает вид зерна, а нижняя, повндимому,
оливки. Верхняя идеограмма многократно встречается в надписях группы
]д. характеризующих аграрные отношения, о liOTopbix речь пойдет ниже

связи с анализом термина do-e-ro. Рядом с каждой идеограммой указы
вается количество данного продзн^та. Числовые данные

части

от

две пдео-

в

при однон п дру
гой идеограмме совпадают друг с другом. В коице табличек имеются упо
мянутые знаки da н ta или один из них, но
без указания количества.

Число лиц, упоминаемых в отдельных табличках, колеблется
больших границах; шшимальыое число (семь) дано в ЛЬ 19, максимальное
(105) — в АЬ 28. Общее количество женщин равно 365, девочек — 148,

120. Однако п это далеко не полное число; в 42 табличках
дапыо11 подгруппы особенно большие

подгрз'ппы Аа,в отличие от

в очень.

мальчиков —

лакуиы имеются в тех местах, где
должно было быть указано количество людей. Памп по этой причипе пе
оыли учтены последние 12 табличек; кроме того, в почти трех десятках
первых iiaannceii также имеются лакуны на месте ч]1сел по Kpaiineu мере
в 12 случаях. Это составляет, нрн самых скупых подсчетах, не менее полови-

указанпои дамп общей суммы. Итак, мы вряд ли ошибемся
что подгруппа АЬ охватывает более 500
меньшее количество

лы считая,
взрослых /кенщии п несколько

детей. Итого в первых двух анализируемых подгруппах
учтено примерно 800 взрослых женщин и почти столько же детей

Однако эти числа, поскольку речь идет об общем количество женщин,
хпомипаемых в пылосекпх надписях, нуждаются в определенных коррек-

У э б с т е р (((Antiquity», стр.' 12) считает, что «число жопщии ^гальчиков
девочек иа табличках (Аа, ЛЬ) рашю по крайней мере 1500».
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тпвах. Дело в том, что обе подгруппы рассматриваемых надппсеп в целом
параллельпы друг другу. Так, таблички Аа 05 п АЬ 11 имеют примерно
одну II ту же цадппсь (o-ti-ri-ja п o-ti-ra2) и в нпх указано одинаковое ко
личество жеищип; падпись Аа 17 полпостыо совпадает с АЬ 28 и в слоговой
части и по количеству упоминаемых жеищии^. Возможно, соответствуют
друг другу ц таблички Аа 14 и АЬ 22. Вероятио, среди последпих 12 фраг
ментарных табличек подгруппы АЬ также было некоторое число, скажем
половина, иадппсей, соответствующпх известным нам табличкам первой
подгруппы. Таким образом
необходимо вычесть число
девяти табличках, т. е. около 550 человек-. При самых осторожных под
счетах мы получим значительно больше 500 жеищпп п несколько меньшее
количество детей в первых двух подгруппах пплосских текстов.

В6змо7К110стьпреувелпчепияэтпхцпфрвследствпе, папри-мер, двукратно
го подсчета одних и тех же лиц почти полпостыо исключена, так как прп
подсчете были исключены группы с одинаковыми названиями и колпчест-

мы отбросили также половпиу фрагментированных табли
чек подгруппы АЬ, как возможные дублеты табличек Аа. Ввиду того, что
ни па одной табличке не указана дата, в нпх должны были вноситься толь
ко текущие записи, что уже само собой исключает возможность перефор
мирования пли переименования каких-лпбо групп женщин. Кроме того,
внутри подгрупп Аа и АЬ не обнаружено никаких дублетных табличек:
это также свидетельствует в пользу предположения  о том, что в таблички
вносились только текущие записи.

Каково могло быть целевое пазначенпе заппсей в табличках подгруп
пы АЬ? Выше указывалось, что
вочек II мальчиков в этих табличках следуют одна под другоп две идеограм
мы, означающие зерно п, повидпмому, оливки. Количество единиц зерна
п оливок совпадает друг с другом в одной и топ же табличке, одпако оно
меняется в разных табличках. Общий расход каячдого пз этих продуктов
по всей подгруппе АЬ равен 108,4 большой единицы измерения. Ааким
образом, в среднем большая единица измерения приходится примерно
шесть человек, нлн па 3,2 женщины, если считать
соотношение в основном соблюдается н в отдельных та л  ‘ ‘
прпмер, на 105 человек (АЬ 28) приходится 16,8 едпипцы, а на 40 человек

из указанного выше общего числа людо11
лиц, которые упомпыалнсь на дублетных

пом людей;

после указания количества женщин, де-

па

оостоящиеобыч-

i  Т их песятков яюнщин вместе с детьми, п два основных вида
^  т f- Л1Ш * в количествах, соответствующпх числу люден в каждойпродоводьств я в наоборот,

пппгговольствия. Против второй возможности говорит ряд сооора-
Гг Яп-прпвых не указано количество земли, с которой данная группа

жени . Обязана платить подати натурой. Во-вторых, пепоиятна
пком случае организация учета ыепо отдольиым семьям, а по

имеющих детей женщин. К тому же некоторые

женщин
была бы в '

семейных, погруппам бес

ЛЪ 11 п Аа 17 указано только число жепщпн.
д QC дь 28 и Аа 14 учтепо соотвстстпопно 41, 105  п 38 человек.

’  - чпело для каждой таблпчкя. Прпппмая, что иаАЬ

1 В надписях
2 В иалппсях - орсдттсе

Э то пооколько табличках средп последних надппсеп подгруппы
позможш.гх птсстп д> ●● ^ ' pg Т1ПСЛО, чем па указанных трех, мы получим 550 че-
оыло учтено в ^ обспх подгруппах.

АЬ 05 0*^ '1. ^5 п 18 учтепа в общей сложпостп 41 жепщптш;
..плпг ^тш^^ппоТо'^продово^ в ЭТПХ падппгях пс указапы пз-за лакун. ГЮэтомупа 324

пртшлось Лрсдполп?аслгую общую сумму продовольствия долить ПС па 38.5
жепшппы.

а
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заиятия женщин подгруппы АЬ, как швеи и чесальщиц шерсти, абсолютно
чужды земледелию. Наконец, в-третьих, документы об учете земли и по
севов, входящие в группу Е пплосскпх надписей, как будет показапо ни
же, и по форме п по всему своему содержаипю резко отличаются от за
писей в апализпрусмоп подгруппе. Все указанные возражения полпостыо
отпадут, если считать, что это документы, посвящепиые выдаче продоволь
ствия определенным группам работниц.

По предположению Вентрпса^ большая едиппца и.змерепия равна 71,2
литра. В таком случае норма продовольствия па одну взрослую женщину,
не считая детей, составляла бы в среднем около 24 литров. Этого количе
ства должно былобыхватитьна пропитание ее самой и детей, повидпмому,
в течение месяца. Уэбстер приводптвкачестве нараллели из классического
времени, что плоты получали 15 литров пшеницы в месяц-. Нормы выдачи
ячменя, как известно, былп в два раза больше, чемпшешщы. Можно, сле
довательно, полагать, что женщины, перечисленные  в пплосскпх таблпч-
ках, получали примерно столько же продовольствия, сколько илоты. Од
нако этот вопрос требует дальнейшего исследования.

В надписях подгруппы АЬ, наряду с некоторыми этническими и профес-
спональнымп термпнами из перечисленных выше, встречаются еще сле
дующие; ki-ni-di-ja (АЬ 12) Kvio'.ai, «кшгдяпки», ke-re-tay (АЬ 25 и 26)
KpriT-cccL (?) «критянки» (?), ra-mi-ni-ja (АЬ 17) Aauvica «лс:^цшшш»,
ra-pi-ti-rao (АЬ 09) ГрктгтЕСра:. «портнихи», pe-ki-ti-ruo (АЬ 16) гЛул[лох (?)
«чесальщицы шерсти» п др. Важно отметить, что из сохранившихся почти
полностью 29 табличек этой подгруппы 21 табличка начинается со слова
ри-го (Пилос). Очевпдпо, в ппх речь шла о женщинах, находившихся в
самом Пплосе и снабжавшихся продовольствием непосредственно из двор
цовых складов.

Каково же было соцпальиое положение большого количества жепщип.
учтенных в проанализированных первых двух группах пплосскпх надпи
сей? Мы знаем, что эти женщины вместе со своими детьми находились па
довольствии дворцового хозяйства. Так как пам ничего неизвестно об пх
мужьях II вообще семьях, можно с большой долей вероятия предположить,
что они не имели семей. Количество дете1г в обще11 сло/кыости несколько
уступало числу взрослых женщин. Следовательно, вместе со своими ма
терями находились только дети самого младшего возраста. Здесь, между
прочим, имеется сущсствеппое различие с данными киосских табличек,
иа которых вместе с матерями иногда учитываются и старшие и младшие
дети (см. ниже рис. 5)^. Женщины, упоминаемые в пплосскпх табличках,
имели при себе только самых маленьких дете11. Ыа валчиьп! вопрос о том,
что происходило с их детьми после того, как они подрастали, дает ответ
одна из дальнейших групп табличек, к содержаипю которой мы вериемся
несколько ниже (с.м. стр. 51). Кроме того, известно, что очень многие из
перечисленных женщин но были коренными жительницами Пилоса.

Среди ппх встречаются, возможно, лемпянки, мплетяики, критянки,
кпферяыкп и т. д. Правда, необходимо оговорить, что гоогра(|)ическпе наз
вания в табличках далеко ис обязательно означали известные местности
классического времени. Одноименных иазваииГг мы знаем очень много и в
оолее позднее время. Единственным,
топонимики

кроме табличек, источником дли
MaTcpiiKOBoir Греции II тысячелетия является до сих пор
г кораблей из BTopoir песни «Илиады»’. Этого пока еще елпш-только каталог

1 «Bulletin...»
Nme ттелоступпм.

2 «Bulletin...»
стр. 11 п прлм. 1. Работы, пп которые сгы.ааетс.я Уэбстер, были

там же.
См. F U г п m а г 1с, стр. 2.3 и рпс. П.ук. соч.

■т
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ком мало для широких географических параллелей. Едииственпый, на
сколько мне известно, автор специального исследоваыпя по этому вопросу
вполне правильно призывает к макси.мальиой осторожности в отожествле-
шпг географических названий из пилосскпх табличек  с более поздними^.

И все же, не настаивая категорически па отожествлении всех встречаю-
1ЦИХСЯ в надписях географических терминов с соответствующими названия
ми классического времени, вряд ли можно считать такое скопление этих
слов именно в первых двух подгруппах только делом случая. Ведь все наз-

местностей, подчиненных Нестору, были прочитаны и  в пилосскихва1гия
табличках. Очень большое число критских географических названий было
обнаружено в киосских текстах. Перечисленные выше города и острова
.либо находятся в непосредственной близости к Пилосу, либо в них обиару-

археологическис памятники позднеэлладской куль
туры, прито.м именно того времени, кото1)ым датируются пилосские над
писи. Таким образо.м, ие исключая воз.можности, что некоторые назвапия
люгут нс соответствовать более иоздпим поселениям, все же п при тенереш-

ааших знаний можно с достаточной доле11 уверенности считать
жительницами Пилоса.

жены значительные

нем у))овне
спомянутыс категории женщин не коренными

Все эти соображения приводят к выводу, что неречислеиные в подгруп
пах Аа и АЬ женщины бы.ли рабынями. Об этом свидетельствует п нх се-
Meihioe положение н этническое происхождение. Все прочие данные, ко
торые можно почерпнуть о них из табличек, также свидетельств} ют в
пользу этого предположения. Они нигде'ие iiaajiaiibi поименно. Между тем

: случаях, когда речь идет о заведомо свободных лидах, в таоличках
От])яды женщин состав.лепы по aTHnuecKOM}" и по

об использовании нх

в тех
указываются их имена,
производственному принципу, что также говорит
прежде всего в качестве рабочей силы. Наконец, известные нам из таоли-
чек специальности этих женщин являются чисто рабскими специальностя
ми в гомеровском эпосе. Таким образом, имеется очень много соображении
в пользу того, чтобы считать их рабынями, и нет ии одного аргумента
для того^, чгобн вядэть в Ш1Х свободных. Исследователя непосредственно
VulirMaBinHecn пилосскпмн падппсямн, также считают этих женщин ра-
бмяяшГлиалогни о клинописными -блнчками еще более

рабское состояние пилосских работппц. так j Струве
следователи шумерийскпх табличек акад. В. Б. Стр}
V И. Тюмепев 'п И. М. Дьяконов, упомипаемые

.тг,.г11т ттпитп без исключения были рабынями.
ЖОН1ДИШ.1 поттп ьоз упоминаемых в дплосскпх доку-

^“■^Таот так мы видели, трехзпачиые числа, которые примерно раз в
'‘“"Тбольше чем указанной в эпосе количество женщин в доме .4лкиноя
десять больше чем > ^ Одиссея в изображеяпп поэта значительно
пли Одиссея. Одпак Микенах. Существование

“^ТпньГх дворцов в микенское время твердо засвидетельствовано архео-
*’Рутаеск «Гртакопками. Ввиду этого вряд ли может казаться удпвптель-
логичеи ими р большего, чем в эпосе, количества жепщпи.

R “шумёре чпелеиность персонала даже отдельных городских храмов
иногда тысячами человек^.

"''''Snrvnmnenne между данными эпоса п значительно более древними пи-
чосскимптабличками может быть, на наш взгляд, ооъяспетго несколькими

акад.
в этих документах

Place names in Pylos Tablets, «Bulletin. ..», стр. 17—20;

ук. соч., стр. 23 1г др.; Webster, «Bulletin...», стр. 12;

О п.тощади в составе ыаселсиия шумерского «города-
стр. 89 с.п.

12.

TurnerI К. G.
особешю см. стр.

а См. F а 1’ а
20.

mark
«Antiquity», стр.

М Л ь я к о и о в,
ВДИ, 1950, As 2

ис с
3]1.

государства»

о и

дрсвшм! 1ЮТ011ИП. As4  li.'cTiiiiH
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соображенпямп. Прежде всего оно было вызвано тем несомненным регрес
сом, который наблюдается в некоторых отношениях в Пелопоннесе после'
дорийского переселения. Этот регресс абсолютно неоспорим, например,
во многих отраслях ремесленного производства, особенно п производстве'
предметов роскоши, в архитектуре. Неоспорим он также и в размахе внеш
них связей, в ннсьменностп п т. л- Прито.м характерно, что регресс в общем
и целом проявляется ночтп нсключительыо в тех областях производства

культуры, которые были тесно связаны с обслуживанием дворцового'
хозяйства. Исчезнопенпе дворцов должно было, очевидно, повлечь за
собой ликвидацию всего аппарата, обслуживавшего верхушку микенских
обществ. Важнейшей составной частью — pa6o4eii cmioii
хозяйств, несомненно, былп те сотни рабынь, о которых свидетельствуют-
пплосскпе таблички. Выше обраща.чось у же вннманнсна то, что в нилосско.м
дворцовом хозяйстве ремесло было, очевидно, значительно более развито,
чем в гомеровском эпосе. Так же, на наш взгляд, обстоит дело и с рабынями.
Это две стороны одного и того же процесса. Кстати гово[ я, аналогично'
обстояло дело и с судьбами линейного письма В в целом. Оно иснользова-

и

дворцовых

лось исключительно в связи с нуждами дворцовых хозяйств. После разру
шения дворцов микенского времени исчезла II обслуживавшая их письмен
ность.

Кроме того,^необходимо учесть п то, что рабовладельческие отиошенпя
микенской Греции качественно отличались от того, что нам известнов

в этом плане не только о гомеровском временп, но  и о Греции классического'
периода. Исследуемое дворцовое хозяйство Пилоса не имеет аналогий
в античности, но в некоторых отношениях, по крайней мере при современ
ном уровне наших знаний, оно близко большим царским и
хозя11Ствам Передней Азин того же п предшествуюнщго в[)емени.

Наконец, по имеющимся в надписях данным, далеко нс все пплосскпе
рабыни находились в одном и том же месте. Все они состояли па общем
учете и, повпдимому, были собственностью одного хозяйства, однако ра-
оотали в разных местностях. В качестве их местонахождения указываются
обычноПилос (pu-ro—Аа 15и 16; АЬ 06—27), где пребывало в общей слож
ности, если учитывать только сохранившиеся числа, 288 женшлн затем
ro-u-so (Аа 17 = АЬ 28 и АЬ 29), в котором находились 54 рабыни. Не ука
зано местонахождение рабынь во многих надписях подгруппы Аа
вых четырех текстах подгруппы АЬ; во всех этих таблнч1;ах
в обшей сложности 236
рабынь находились
(Аа 11); в каждой

хра.мовым

и в пер-
неречислепо

женщин. Незначительные по количеству группы
также в ке-е (Аа 10), me-ta-pa(Ab 05) и po-io-ro--wa-pi

из этих MecTHOCTeii было меньше десятка рабынь из ана
лизируемых нами текстов. Итак, в подавляющем большинство наднпсей
подгруппы ЛЬ, в которой, как указывалось выше, учитывается выдаваемое
отрядам рабынь продовольствие,
вается ри-го. Это слово
рода, но.

в качестве их местонахождения указы-
означало не только название государства и го-

служнло также названием ныне раскапываемогово.нможно.
дворца.

Занятия
пплосских рабынь во многом, насколько можно видеть из

поддающихся расшифровке наименований их работ, подобны занятиям
гомеровских рабынь. Так же, как в эпосе, они мелют зерно, чешут шерсть,
шьют II т. д. Однако, н это очень важно, ннлосскне рабыни, возможно,
были заняты также в огородничестве и в земледелии. В поль.зу этого пред
положения говорит довольно большое количество не поддающихся расшиф
ровке специалы10стеи, наличие п подгруппе Аа идеограмм, обозначающих,
возможно, меры пахотной земли и сада, и, наконец, само количество рабынь,

виду того, что, как установлено выше, 11родовол1,стнио отпускалось
дО форме, принятой в табличках АЬ, для подгруппы Аа не остается, ножа-
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луй, ничего иного, кроме производственных заданий. И в этом отношении
напрашивается сравнение пплосскпх рабынь с шумерппскпми, которые
также использовались пе только в домашних работах, но п непосред
ственно на пропзводстве. В табличках времени 111 дипастпп Ура рабыни
заняты не только помолом зерна, пряденьем и уходом за домом, но и на
земледельческих п строительных работах^; иногда они работали даже
в скотоводстве-.

Следующая подгруппа Ad состопт пз девятнадцати, также частично
фрагментарных, надписей. Отличительной чертой всей этой подгруппы
является наличиеидеограмм,обозиачаюпи1х мужчин.В первых одпннаддати
надписях этой идеограмме предшествует слово ko-wo (x.opFoc), которое

предыдущих надписях играло роль идеограммы для обозначения
мальчиков. В четырех надписях нашей подгруппы (Ad 03, 04, Об п 10)
(см. рис. 3) это же слово встречается дважды: один раз перед идеограммой,

dL

во всех

к IIIИИ
I)ми

Рпс. 3. Пплосская надпись Ad 06

аналогпчнообозначающей мужчин, и вторпчно в качестве идеограммы
его
Никаких других идеограмм в этоп подгруппе пет; следовательно, в них

только о лицах мужского пола. Численность людей в надписях

обычному употреблению в падппсях предшествующих двух групп.

идет речь
Ad значительно меньше, чем в предшествующпх. Максимальное количество
(22) встречается в Ad 13. В общей сложности во всей этой подгруппе пере
числено 69 человек после идеограммы, обозначающей мужчин, и 25 после
ko-wo. Очевидно, в четырех табличках, в которых ko-wo упоминается
дважды, речь идет о юношах и мальчиках, различающихся только возра-

06 этом свидетельствует то, что здесь идеограмме для мужчинстом,
предшествует слово ko-wo.

Социальное положение этой группы лиц выясняется из слоговой части
табличек. В Ad 03 мы встречаемся с ri-iie-ja-o... ko-wo — сыновьями жен-
щпи, обрабатывающих леи, в Ad П4 — с a-ke-li-rag-o ko-wo a^v^tpafov
xofjFoi «сыновьями работниц», в Ad 05—с me-re-li-rao-o ko-wo ji-skeTp™
хорГо' «сыновьями молольщпц» и т. д. Названия профессии матерей
почти полностью встречаются в соответствующих табличках первых двух

naAd 05 аналогично me-re-ti-ri-ja из Аа U1, а-ье U-
Ad 06 с Аа 10 иподгрупп: me-re-li-ra.,-0

га.,-0 в Ad 04 соответствует a-ke-U-ra^ в Аа 16; ср. гомепов
18‘ Вентоис п Чадвпк считают, что окончание -а-о соответствует гомеров
„  М..ОЖ, ....v; --«да ГаГ
чикп в т,адш!Сях Ad являлись сьшовьямя робыяь, „ердо

Наличие относительно большого количества детей у рабынь твердо
засвидетельствовано приведенными выше сводными Да»"™
HBVM подгруппам надписей, где общее число детсп лишь немногим усту
пало числу в;п)ослых женщин. Уже априорно монаю было предполагать,

рабынь после достижения определенного возраста отбирались
^  II Очевидно, с этого момента их начинали учитывать по

отдельно девочек. Впрочем,

что дети
V своих матерен
возрастному принципу, отдельно мальчиков и

возможно что девочки продолжали оставаться в отрядахвполне

В. Струве, Лагерь воепнопленвых жентпн в Шултере конца
БДИ, 1952, 3, стр. 23, огобешт прпм. 3 и 4.э.

Т ю м е п е в, Прпизвплитолп матерпальпих благ в царском
времени третьей дпвастпп Ура, ВДИ, 1954, № 1, стр. 12 ел.

1 Лкад. Б.
ПТ тысячелетия до я.

2 Лкад. Л. И.
хозяйстве

4*
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с воих матерей, так как до пас пе дошло пп одной надписи о молодых
рабынях^ аналогичной по своему содержанию надписям подгруппы Ad.
Еще один интересный штрих для положении молодых рабов дает,
возможно, следующий факт: во всех надписях подгруппы Ad, в отлп-
чпе от предыдущей, только трижды упомянут Пилос (Ad 08, 09, 20);
количество юношей пе зл^азапо пп в одной из этих табличек, мальчи
ков — только трое. Отсюда папрашпвается прсдварительиьй! вывод, что
рабов-подростков уже пе держали иепосредствепио во дворце. Это тем
более характерно, что, как указывалось выше, три четверти рабынь
подгруппы АЬ находились в самом Пилосе. Принимая во шшмапие, что
надписи, посвященные учету loiiorneii и мальчиков, ли1ищ|ы каких-либо
других идеограмм и, следовательно, не связаны пи  с расироделеннем
продовольствия, пп с производственными заданиями, ослается лишь одно
предположение: что эти таблички преследовали только цель учета молодых
]>абов перед их отправлением из Пилоса. Б Ad 03,04 и 03 1з качестве
такого места паправленпя дано re-u-ko-to-ro AsOx-oov (Левктры?).

Обращает на себя внпманнс то, что в надписях подг|)у1П1Ы Ad учтено
значительно меньшее количество лид, чем чис.чо детезг в первых двух под
группах. Общее количество одних только ма.чьчиков младшего возраста
в Аа и АЪ равняется, как было указано выше, 235,  в то время как во всей
подгруппе Ad перечислено в общей сложностлг 04 человека. Вполне воз
можно, что здесь играла роль большая смертность рабов, особенно среди
их детей

Итак, три первые подгруппы анализируемых iianiinceii полностью по
священы рабыням II рабам из дворцового хозяйства Пилоса. Их данные
неопровержимо свидетельствуют, что па учете здесь состояло более 500
рабынь вместе с их детьми п что сыновья рабынь были также рабамп.
Учитывая, что количество детей того и другого пола должно было быть
примерно одинаковым, мы вправе считать, что в Пилосс и.молось, кроме ра
бынь, довольно большое число рабов, которые не были учтены в отчетных
ведомостях дворцового хозяйства, так как работали вис степ дворца-
В «Одиссее» рабыни тоже находились, какправпло, в самом ойкосе басн-
лея, а рабы использовались главным образом в скотоводстве, как,
например, Евмей. Возможно, таковы были занятия и нплосских рабов.

Немпогочислеппая, насчитывающая всего лишь 10 табличек, подгруппа
Ае по содержанию значительно отличается от прсдшестповавших трех.
Значение первых категорий надписей определялось прежде всего идео
граммами и количеством учитываемых в них людей. В подгруппе Ае
идеограммы и числа играют подчиненную роль. Во всех десятп пад-

лпшь пять идеограмм: четыре, обозначающие мужчин, н
одна—женщин. Количество людей также невелико: дважды речь идет об
одном мужчине. Лишь в Ае 07 указано по крайней мере двое мужчин,
а в Ае 08—13 женщин. К сожалению, концы этих двух табличек
отломаны; стоявшие па ппх числа, возможно, были несколько больше.
Для Беппетта основанием для об7>едппе1шя всех этих надписей в одну
подгруппу послужило, очевидно, относительное единство содержания

X слоговых частей. Надписи Ае 01 п 02 отличаются друг от друга только
первым словом, возможно именем собственным; вторая половила Ае 03
совпадает с соответствующими частями первых двух надписей Очень
много имеют между co6oii общего также падппсп Ае 04,05, 06 п 10. По
своим размерам надписи подгруппы Ае несколько больше падписе!! пер
вых трех подгрупп.

писях имеется

II

Ср. акад. В- jk С т ji у в с, Лагерь воешюцлеппых женщин..., стр. 13, 22 я др.
Падлпси Лс 01 — 03 огт]и)умио шпериретпровал С. Я. JF у р и о, ук. сом., стр. 21.

i
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Тексты надписей Ае 04 и 08 были полностью прочтены Вептрисом.
Их содержание имеет большое значение для понимания соцпальной' струк-

пилосского общестпа п, в частпостп, для анализа рабовладельче-туры
ских отношений, поэтому придется на них остановиться несколько под¬
робнее.

Ае 04 транслитерируется следующим образол!^: ke-ro-wo po-me a-si-ja-
qc-Lo-ro-po-pi Вla-ra-ma-oti-ja o-pi

CKpHHHiiH это даст: KE-RO-VVO ^Aaia-riat; hnl 0а?.ара['га]о-
opcjiivci; «KepoBoc, пастух из Асиятии, за четвероногими Таламата при-
сматриваюшпй». Дальше следует идеограмма, обозначающая м}7кчин,
с цифрой 1. Веитрис п Чадвик приводят (JHS, стр. dOO) в качестве по
разительной нараллели этой надписи место n:t Od. XIV, 104 ...eiri o’avepsd
ea^OXot opovxai «...под надзором мужей превосходных» (в переводе В. В. Ве
ресаева). В указанном месте «Одиссеи» речь пдет о пастухах, наблюдаю
щих за стадами коз. В надппсях Ае 03—05 встречается слово ai-
ki-pa-la, повидимому, соответствующее греческому aqt^:aTa<; (JHS, стр. 96).
Слово qe-to-ro-po-pi также встречается несколько раз в этой группе
надписей (Ас 04, 05, 06 п 10). О соцпальной принадлежнсстп пастуха
Керовсса п других пастухов, упомянутых в табличках Ае, трудно ска
зать что-либо определенное. Если судить по приведенному выше месту
из «Одиссеи», 011 вполне мог быть рабом. Более важно то, чгго Керовос
состоял на учете дворцового хозяйства в Пплосе. Однако оба эти сооб
ражения не могут служить достаточным осповаппем для того, чтобы
с полной уверенностью считать Керовсса рабом. Единственное, что мож-

то, что он принадлежал к группе зависимого.

о-го-те-по. греческой тран-
p67T0[5]9L

НО твердо сказать, это
населения.

Ие менее важна табличка Ае 08, транслитерируемая следующим об
разом: pu-ro i-je-re-ja do-e-ra e-ne-qe ku-ru-so-jo ,i-je-ro-jCi<ku-ru-so-io
i-je-ro-jo>. Вентрис® траискрпбпрует ее: bpzicx.(; SoeXai ev£xa(?)xpc3o'io
tspoTo. Дальше следует идеограмма, обозначающая женщин, п число 13.

для мужского рода do-e-ro, очень часто встречается
соот-

Слово do-e-ra, или
в пилосекпх надписях. Если понимать под этими двумя словами
ветствешю рабынь и рабов, как это ио аналогии с греческими oouXtj/BouXo<;

фурумарк, то в данной надписи
свидетельствующий о

больп10го количества рабынь, п этой надписью засвидетельствова-'
по существование в Пилосе довольно значительного числа перодул.
В падписп Ае 07 говорится о, ko-ru-da-ro-jo do-e-го; число их колеблет-

Очевидно, они принадлежали Коридалу. К со-
количества do-e-ro;

делает Вснтрис и следующип за ним
мы имеем исключительного значения документ
купле

ся от двух до восьми,
жалению лакуна здесь имеется не только на месте

части надппси. Возможно, что о do-[e-i’o] речь идетно и в слоговой

образом, немногочисленные таблички подгруппы Ае дают
следующие данные для анализа социального состава населения Пплоса.
Кроме отмеченных раньше групп рабынь л их детей, появляются новые
ПВО категории завнепмого населения: одпу из них составляют пастухи
одшючкм, пасущие скот, принадлежащий Таламату; вторая состоит
do-G-ro ir*do-G-ra. Если под этими терлпшамп понимать рабов и рабынь,

можно сделать вывод, что первые были в како11-то мере связаны

из

со
то

г 1Г1дппсь Аи 04 обстоятелыю ипториретируотсп Беитрпсом в «Archaeology»,
CTD 17 сл.: <'Р- также Fti гиша гк ук. спч., tjp. 20.

^  2 Б Ае 04 названо la-ra-nia-o. Б .Ло Оо п 06 дано, поппдпмому, более правпльпо
у Фурума1‘Ка (стр. 20; ошибка.

Fn гита г к, ук. гоч., ctj>. 24.
ta-ra-ina-ta-o. . .

3 Г.М. JHS, (Т1>. 96; ср.
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СКОТОВОДСТВОМ, а вторые, по крайней мере частично, были иеродулами
и докупались в относительно больших количествах.

Однако были ли пнлосскпе do-e-ro действительно рабами? В гоме
ровском эпосе, как известно, рабы называются почти всегда oacosi;, ojicoai.
Термин 8oG).o(; в эпосе вообга;е не встречается. Слово оои/.т] применено
Гомером дважды, но в контекстах, которые не дают достаточного основа
ния считать это слово обозначением обычной рабыни Четко выраженное
значение «рабский» имеет одно только,
гательное

тоже редкое для эпоса, прила-
оои)ло?. Наличие такого прилагательного неизбежно предпола

гает, что уже в гомеровское время корень ооиХ- имел значение «раб-»^.
Все же необъяснимым оставалось отсутствие самого термина оо’ЗХо(; и у
Гомера и у Гесиода. Только на заре классического периода, насколько

положение несколько
стало общим обозиачопием несвободных, еледова-

можно проследить по литературным памятникам
изменилось и оо0),с(;
тельно и рабов.

При исследованип вопроса о do-e-ro в пилосекпх надписях необхо-
на наш взгляд, обратить внимание на два момента: прежде всего

надо проверить,^насколько сочетание знаков, транслитерируемое Вентрисом
как do-e-ro, действительно фонетически соответствует греческому ooGXoi;;
затем требуется определить, какова была сомаптика этого термина
микенское время.

Чтение последних двух

димо

в

знаков не вызывает сомпоипя ни
исследователей. Знак го встречается в слово ри-го (Пилос),
читается и в кипрском слоговом письме;
распространенных знаков линейного письма В. Чтение знака е твердо
засвидетельствовано многократно встречающимися словами е-ке и c-ko-te,
соответствующими греческим lysi и iyovzsc,; это тоже один из наиболее
часто встречающихся знаков линейного П11сьма В. Фрекпептность этих

п 3,24%. Несколько иначе
do, фреквептпость которого panira всего

лишь 0,8% Акад. Георгиев предложил читать его как Lu^. Однако
чтение Вентриса кажется пам более правильным. Чтение do засвидетель
ствовано в словах: lo-ko-do-mo (Ап 14, 1; Ап 20,  6 и др.) тог/ообиос
«строители», di-do-si (Ма 13, 2) oioovji и особенно часто o-u-di-do-si (встре
чается 16 раз в группах Ма п Na) ou o^oovai. Во всех этих мостах чте
ние do

у кого II8
оп так же

это вообще один из наиболее

двух знаков составляет соответственно 3,5
обстоит дело со знаком

калюется единственно возможным. Таким образом, Тюсмотря
возражения акад. Георгиева, которые, впрочем, он сам считает услов
ными, чтение do-e-ro достаточно обосновано.

Обязательно ли do-e-ro должно соответствовать только греческому ооОХос?
Большинство знаков линейного письма В может произноситься
ответствугощий звонкий, глухой или придыхательный согласный с одним
и тем же гласным. Так, например, знак ра с рашплм успехом может

или срй. Однако по системе Вентриса,

на

как со-

читаться как греческое
в отличие от других знаков, группа знаков, начинающихся с согласного
звука d, может иметь только одно чтение Знак, соответствующий го.

^ Я. А. Л е Е ц м а н, Об исторпческом
●№ 2, стр. 43 сл. ^

® На это важное обстоятельство мне любезно указал С. Я. - урье, за что я при
ношу ему благодарность.

® А. Furumark, ук. соч., «Eranos», 1953, вьш.
нрим. 1 на стр. ИЗ
^ / Ял. Георгиев. Нынешнее состояние толкования крито-мпкспскнх надписей.
София, 1954, стр. 19—21.

® М. Vent г is and J. Chadwick,
урье, ук. соч., стр. 9 сл..

гомеровского рабства, ВДИ, 1952,месте

3—4, таблица на стр. 112 и

стр. 89, Предложенное
знаков, начинающихся, по

соч.,
чтение группы

ук.
с. Я. Л
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может транслптерироваться как го плп 1о. Возможность некоторых дру
гих чтений дает и то обстоятельство, что плавные, носовые н дыхатель
ный согласные не отмечались в конце закрытого слога в линейном
письме В. Сочетание pa-te могло с, равным успехом читаться как ttxvtsc
и как TZQC'-qp. Однако в интересующем нас термине речь могла бы идти
о вставке одного согласного только после знака е, чго практнче-
скп не дает возможности найти какое-либо другое греческое слово вме
сто ooiiXoi;. Если считать правильной расшифровку Вентриса, для слова do-
-е-го нельзя найти никакого другого греческого соответствия, кро.ме ооОХо?.

Однако, как говорилось выше, это егде не доказывает, что do-e-ro
нилосских табличек имело то же значение, что классического вре¬
мени. На протяжении по крайней мерс пэлутысячелэтия могли произой
ти весьма существенные изменения в семантике этого термина. Здесь
достаточно сослаться хотя бы на общеизвестную эволюцию семантики
«слова owjAx, которое в эпосе означало «труп»), в классическое время —
«тело» II лишь начиная с IV в. до п. э. приобрело также значение «раб».
Чтобы попытаться выяснить социальное полоя^ение do-e-ro, необходимо
просмотреть все те контексты, в которых это слово встречается в надпп-
●сях; только на это.м надежном основании можно будет сделать вывод о
■социальной принадлежности этой категоргш населения.

Данные о встречаемости термина do-e-ro/ra в пплосских текстах из
находок 1939 г. объединены в приводимой таблице.

Встречаемость
Назпаппп
надписей

Количество
надписей

Всего
do-e-ro/ra

do-e-гэ do-e-ra

I. Ае 07,08
An 42

И. Eb 24, 26, 27
29, 30

Ес 02, 05, 07
En 02, 03
Ео 01-06

Ер 02 05
Ш. Fn 02—03
IV. Jn 01,03

2 12 }  э421
325

I213 80
9102

12И6
15154

332
222

944648Итого 27

Эта табличка требует двух “з”°поставлеыГв^о
таблички количество do-e-ro do-e-ro га в отдельных
ствешюм числе; 2) таблица дает сводку упомпнашш ●
подгруппах надписей: однако отсюда еще ' ах
лепностп этой группы лиц, так как в различных Д РУ
повторяются одни и те же имена. уцомипанпй пнтересующпх нас

'^'^^блпцы видно, что основная М у ^ речь идет главным
терминов приходится на надппсп группы Е , Р

Бентрис.у, с d, как Начинающихся с z. по существу
ВИИ П1ШОГСКОГО do-0-io греческому SouXoc;.

О группе Е см А F и г и ш а г к, ук- соч.,
Pylos Е Tablets, «Bulletin...», стр. 13 сл.,

об общей чис-
очеяь часто

не влияет па вопрос о соответст-

L. W е Ь -
ук. соч., стр.

стр. 36—40; Т. В.
Я. Лурье,S t е г,

31 сл.
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образом о зеыледелпп п об аграрных отношениях. В группе Л упоминания
о do-e-ro носят случайный характер, в группе Fn речь идет, по всей вероят
ности, о распределенпп продовольствия вне связи с земледелием, авпослед-
ней группе надписей do-e-ro связаны с кузнецамп, получающими металл
и определенные производственные задания от правителей Вилоса.

После группы А надписи группы Е являются наиболее миогочпслен-
нымп из всех пплосскпх табличек; пз общего количество 560 текстов,
опубликованных Беннеттом, 107 надписей входят в группу Е. Отличи
тельным признаком этой группы является наличие в ней трех идеограмм
(см. рис. 4), первая пз которых обозначает какую-то зерновую культуру.
Согласно Фурумарку, она представляет, вероятно, ячмень; Уэбстер,
вслед за Вентрисом, полагает, что это пшеница. Вторая идеограмма пред
ставляет собой Vi07 третья — 1/ первой.60

f т ^
Рпс. 4. Идсограм.мы, обозпачающпо единицу измерения зерна

(пшеипцы?) п ее дробные доли

подгруппы (Еа, ЕЬ и Ес), насчитывающие в общей сложности
88 табличек, представляют собой краткие одно- или двухстрочпые надписи.
В каждой из нпх речь идет, как правило, только об одном человеке:
держателе, владельце плп собственнике земельного участка, п об опре
деленном количестве зерна. Последнее могло представлять порл1у высева
или подати. Повпдпмому, указанное в надписях количество зерна было
^пшком незначительно, чтобы представлять собой данные об урожае,
пак видно пз пашей таблицы, количество do-e-ro в этих трех подгруппах
было невелико — их веего восемь; притом следует отметить, что в таблич
ках ЕЪ 26 II Ес 02, 05, 07 в качестве основных лнц записаны люди, распо
ряжающиеся довольно большими земельными участками; do-e-ro же здесь
виесепы только как
Таким образом,
сказать

держатели земли, прпнадлежаще!! другим лицам,
остаются всего лишь четыре do-e-ro,

главными субъектами записей
являвшиеся, так

в 88 надписях первых трех под¬групп.

Следугощпе трп подгруппы надписей группы Е (Еп, Ео, Ер),
от предыдущих, представляют собой .сводные ведомости длиной
24 строк; средняя ,
личках после заглавия

в отличие
от трех до

длина надписи равна примерно 10 строкам. В этих таб-
-- в каждо11 строке указываются данные об одном

человеке, держателе или владельце какого-то участка земли
ствующем количестве зерна. Содержание отдельных строк зачастую бук
вально повторяет то, что уже известно о некоторых лицах из первых трех
подгрупп. Кроме того, таблички Ео 01—05 дублируют таблички Еп 02—03;
все собственные

и о соответ-

имепа II количество зерна повторяются в надписях этих
подгрупп в строго определенном порядке.

В надписях подгруппы Ер, наряду с лицами. упоминавшимися
новые имена; количество

надписях Еп и Ео. Зато и в.

в
предыдущих двух подгруппах,
зерна также отличается
этой от указ

П(ШВЛЯЮТСЯ

анного в
подгруппе повторяются некоторые имена из текстов первых трех

подгрупп.
Именно в последних трех подгрунпахособенночасто встречаются do-e-ro.

например, в подгруппе Ео из 32 перечисленных в тексте (кроме заго
ловков) лиц 23 принадлежат к 3Tuii категории. Лналоп1Чноо соотношение
имеется также в подгруппах Ел и Ер. Так как н заголовках указаны людп,
распоряжающиеся земле!!, а в далы1С11шем тексте 1тс|)счисляются лица»

Так,



57ПЫЛОССКПЕ НАДПИСИ И ПРОНЛЕМА РЛБО]^ЯА;1ЕШШ

лолуча2ощпе землю то отсюда моншо сделать вывод, что do-e-ro прпнад-
во всяком случае к числу зависимых лпц, являвшихся главным

^^бразом деря^ателямп земли. Соотпошеппе между ними п прочпмп кате
гориями держателей показывает, что, по крайней мере при пмеюпитхся

нашем распоряжешш данных, именно do-e-ro представлялп собой
Основную группу подчиненных держателе!!

различных надписях
них было 20 мужчин и
ются в нескольких надппсях, некоторые встречаются даже в четырех-
пяти текстах. Имена do-c-ro, как правило, негреческпе. Если среди
прочих упомннаюпиххся в табличках имен довольно большой процент
легко читается как греческие, то в отношении do-e-ro дело обстоит на
оборот: лишь немногие из них имеют греческие имена. К ним относятся:
te-se-ii(En 03,5 п Ео 03,4) e-u-ru-wo-ta (ЕЬ 24,1; Ер 04 9 и, воз¬
можно, Jn 01,4) Ебриооу,(; (Георгиев); ta-ra-to^ (Ес 02, 2; Еп 03, 15, Ео
04,6 и ЕЬ 45,2) L^pa-ccov и i-do-me-ne-ja (ЕЬ 28,1 и Ер 02,9)
Имена ko-sa-ma-to (Ер 02,8), e-ko-to (Еп 03,7 и др.) и pi^ro-na (Ер 03 1)
возмон^но соответствуют греческим Козр.т5':сор (Георгиев), х.сор, i v <;
(Георгиев). Прочие имена, повидимому, негреческпе. Отсюда можно, по
жалей сделать вывод, что нодавляютое большинство лнц рассматрнвае-
мой4ами" группы были пноплеменннкамп. Гредеокне п^а некоторых
ИЗ них не являются решающим показателем их т Р
ностп так как во-первых, они могут читаться и и
это^моглн быть доморождённые рабы. Все же не ™ключена возможность,
что часть do-e-ro могла быть и в надписях

Названные поименно do-e-ro в 33 случаях J хягактеопзу-
как i,e-o-jo do-e-ro — <(бонжп» do-e-ro; в трзх ^ „к 7 у. Ео 02 6)^'
ются как i-je-re-ja они ^зв’аны a-’pi-Bne-d’e-o ‘
В дальненшнх трех случаях (Ер U6, ш ип тркгтях ГЕвОЗ.Э
do-e-ro «привадложащпе Амфнмедою» . Иак™®^’ ^ У' перечисленных

04 ,17) do-e-ro не принадлежат пн к одной ™ ® ^ 4'  „ п„еется
групп. В нооледней лГтыо, после же него

^  женское имя^

в
земли,

названы поилшныо 41 do-e-ro/ra. Среди
21 женщина. Многпо из этпх лпц упомлна-

В

а во-вторых,

и

лакуна, а в первой имя
следует слово ka-pa-ti-ja, означающее

Важные дополнительные сведения „аттнтт
Fn II Jn. В Fn 02, обстоятельно указано

 п

соч., стр. 32), речь идет о выдачах от Veo Д° Vgo сди-

одгруппы
и Фу РУ марком (ук.

11 лиц,

вероятно свободных, каждому пз УУ^УГУв других текстах
ннцы зерна. Среди них перечислены строках 11-13.
названия гонца’, хлебопека, оружешшка и др. Затем  в р

невидимому
о do-e-ro дают надписи

and J. Cbad-wick,М. V е п t г i S
1 А. Furumark, ук. соч., стр. 37; ср.

VK соч стр. 91. „„ гт.,ст f‘i-n-to опо пишется двояко, через га
■  = в'’тех надписях, где Характеризуется как te-o-.;o dn-e-ro, мы

или га.; однако ввиду того, 1’^° „дет об одио.м и том же липе,
вправе считать, что в сучаях рс ш пд yno^.янyтou выпю (стр. 53)

зсюда следит добаш^ть^^Ие^г^ тематически с другими теистаминадписи Ае и», ходя
о (1о-е-го. 771, о/. Лм(^пмедсй был важным

. воля ;б„я,шоукол„^
имя собствопппо.

амот do-c-1'o

лицом в Пплосе.
больших едшшц из-go

13 ого вслсшш
морении). 13спт]1ис и

груип“"очояя;ию. ярпмык

чем
Корпдала из Ае 07, см. выше,

53; имя ka-pa-si-ja встречается также в ЕЬ 20,1,Г)3.стр.

одпако здесь ^
’ С. Я. Лурье, ук. сом..

е А Fur пт а г к, ук- соч ., стр.
уже ПС в качсч'тве do-e-ra.

стр. 27.
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трижды повторяется слово do-e-ro-i (oouXoi;) с предшествующим пменем
собственным в род, падеже. Если судить по этому признаку, do-c-ro этой
надписи по своему юридическому положению близки упомянутым выше
-do-e-ro Амфпмедея и Коридала. Выдается им от до
зерна. Количество do-e-ro в каждой строке неизвестно; однако ясно, что
их число было невелико и чго, с другой стороны, нормы выдачи на од-

единпцы00

яого из них оыли все же несколько меньше, чем лигщм, норсчислениым
в верхней части надписи. В аналогпчыой табличке Fii 03,27 упоминает
ся po-Lo-re-mo-jo do-e-ro-i, которым выдается единицы того же
вида зерна. Эта группа, по нредположеишо Вептриса  и Чадвика (JHS,
-стр. 91), возможно, означает военнопленных (-ni-o/.spoio oouXol<;).

Do-e-ro упомянуты также в двух надписях со списками ka-ke-we,
(Х«кг,р£(; «кузнецы>>), которым выдается по весу бронза (Ju 01,11 и 03,11).
В первом тексте упомянуты do-e-ro, принадлежащие четырем кузнецам,
трое из которых были поетмоппо названы в той же надписи выше
честве получателей бронзы. Содержание второй 11аднис[1 аналогично
первой.

Гаковы все места

в ка-

в которых встречается пптересующии нас термин
пплосских табличках. Таким образом, основная масса do-e-ro, харак

теризуемая как te-0-jo, выступает в текстах только в качество дер?кателеп
земельных участков. Все прочие do-e-ro
21ИЯМИ,

в

с незначительными нсключе-
прпнадлежали отдельным частным пли, возмо?кпо, долянюстпым

ТЙ!-' ЭД М?А",'|'шт:
'./А АМ/г"

Рис. 5. Кносская падппсь Лк 824

лицам пплосского государства. В качестве определенной группы владель
цев do-e-ro указаны кузнецы п, возможно, жрецы. Частновладельческпе
do-e-ro в некоторых случаях являлись держателями земли апалогпчио
te-0-jo do-e-ro. Кроме того, некоторые do-e-ro были,
пленными.

возможно, военно-

В пилосских табличках мы встречаемся, следовательно с двумя боль-
группамп зависимого населения. Первая из них состояла пз орга

низованных в отряды рабынь, занятых в дворцовом хозяйстве, которые не
имеют в нашпх надписях (подгруппы Аа, АЬ и Ad) общего названия. Вто
рая группа, именуемая do-e-ro, была занята

шими

^  в земледелии и частично в ре¬
месле. Содержание к[юсской надписи Ак 824 (см. рис. 5) представляет со
бой как бы связущее звеио между этими двумя группами иаселетшя.
1рапслитерацпя этой надписи такова: a-pi-qo-i-ta do-e-ra ITNAIKEE
32ko-\va me-zo-o5ko-wa me-wi-jo-el5 ko-wo rae-wi-jo-c 4C В этой надписи
мы встречаемся с уже знакомым нам довольно большим отрядом женщин,
состоящим из 32 взрослых рабынь, пяти девочек старшего возраста, 15 де
вочек и четырех мальчиков младшего возраста. Согласно установленным
нами критериям для пилосских текстов, это должны были быть рабыни
и их дети. И в самом деле,в киосской надписи они так и называются do-e-ra.
Отсюда следует не только то,что в подгруппах Аа и АЬ речь шла о рабынях,
но что, по крайней мере в некоторых случаях, слово do-e-ra семантически

^ Подробный анализ этой важной надписи си.: Л. F U г U m а г к. ук. соч.,стр. 23.
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действительно соответствовало классическому oouXvj. Правда, кнос-
ская надпись на два столетия древнее пилосских; однако п в пплосскнх
текстах, как мы видели выше, нет нп одного случая, когда бы do-e-ro/ra
имели значенпе, противоречащее этому пониманию. Следует все же отме
тить некоторое отличие кносской надниси от соответствующих пилосских:
в последних девочки не подразделяются по возрасту. Только на основании
подгруппы Ad можно было сделать вывод, что подрастающих мальчп-
ков-рабов содержали отдельно. Если судить по отсутствию упоминаний

●о старших мальчиках в приведенном киосском тексте, то, повидпмому,
и в Кноссе подрастающих мальчпков-рабов отделяли от матерей и,
возможно, создавали пз них особые отряды, но подрастающих девочек
продолжали держать в тех же отрядах, в которых были их матери.

Каково же было материальное положение do-e-ro и прежде всего их
наиболее многочислепнной группы te-o-jo do-e-ro? Несмотря на невозмож
ность дать исчерпывающий ответ на этот важный Bonpoji, все же можно

надписей подгруппы Еп,почерпнуть некоторые данные пз содержания
Ео и Ер. Характерная формула записи люжет быть прослежена, например,

Еп 03,5, которая транслитерируется следующим образом,
te-se-u te-0-jo do-e-ro o-na-to е-ке to-so-de ре-mo
ovaxov iyti xojxovos a7:sou6v). Дальше в топ же строке следует уже пзве
стная нам идеограмма, обозначающая, согласно
●с числом, равным большой единицы измерения. 13 под ру
начале каждой надписи (или каждого раздела одной  и т  паспо

должностные лица, распо-
держателей с указанием

величине их

по
^SOIO йО£?.ОС

перечислены крупные землевладельцы пли
ряжавшиеся землей, а затем следуют имена
количества зерна, которое, очевидно, было яепжа-
участков!. Отдельные строки текста различаются толь ' дтоояются те
телей п количеством зерпа. В следующей подгруппе  Е ^ ^
же данные, но уже в несколько ином плане. Порядок пл „рпжатель полу-
« в Еп. по в каждой строке указывается, от «««ХапиГь в еГоЗ?'4
чил свои участок . Соответствующая вышепрпведе! ^ ^^_g32_e Втек-
транслитерпруется: te-se-u te-0-jo do-e-ro „уделены
стах последней подгруппы Ер уже в другом °°^''® опавшпх двух под-
те же, а иногда и иные имена, чем в надписях пред пнои держатель
групп; притом здесь обычно указывается, что чепна указанное
●получает участок от демоса (ра-го' da-mo). соответствующих
в надписях этой подгруппы, довольно часто отлпча  ^ совпадает с
данных двух предыдущих подгрупп. Впрочем,
количествохм, указанным в текстах пpeдыдyщfтx ^ ^ проследить, ка-

Если составить просопографпческпе списки ао участкам, мы по
кое количество зерна соответствует получаемым отдельных
лучим интересные сведения, свпдетельствующи - упоминается
лиц этой категории. В общей сложности в та р^^.^.д0т.ствующее х^оли-
земелышх участков, полученных te-o-jo ^о-е-го. „дд. Ввиду того,
чество зерна колеблется от Vgo "Vco _ ^^^скольку участков,
что некоторые do-e-ro получали не по одному, по числу участ-
для нашей таблицы целесообразнее будет участки. Ниже
ков , а по количеству лиц, получавших ,.т.очаио общее количество
приводится такая таблица. В верхней строке указано

иногда

39

- подгруппах см. в разделе
С. Я. Лурье,

поддаются расшпфровко;

чет-
1^рДробт,1й разбор содержания

верхом («Земельиие отпошеппя») еше не
Числа

 этих
статьп

надписей

ми обозначены слоговые знаки, к р
см. «Biillelin

3 ср.
03,4 и Ео 03,3.

в

● ». стр. 10.
пример, данные в Ер 02,3 с числами в, на Еп 03,7 п 17 плп же Ер 04,16 , Еп
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зерна, числящееся за отдельными с1о-е-го. J3 нижней строке дано чпсло
с1о-е-го, имеющих равноценные участки.

Vgo Vco Vgo ^“/б0 ^Voo ^'’/go ^'’/go "'Vgo
8  2 6

''"/go
GG ТЛ I27/ /goCO . go

11 1 1 1 1 1 1о

Ввиду имеющихся в тексте лакун из общего числа 33 te-o-jo do-c-ra
указано количество зерна только для 29 человек. Данные о зо[)пе из нод-
группы Ер (ра~го da-mo) учитывались только для тех лиц, для которых
отсутствовали сведения в предыдущих подгруппах.

Данные таблицы очень красноречиво свидетельствуют  о различии в ма
териальном положении рассматриваемой социально!! группы. Свыше по
ловины се представителе!! принадлежит к категории, наименее обсспечен-

земельиыми участками. Большие участки, принадлежащие единич
ным do-e-ro, примерно раз в десять больше, чем участки первых трех
групп. Для сравнения можно указать, что темопу высшего должностного
лица в пплосском государстве — ванактер’а соответствовало 30, а темена.м
лаеагет'а п каждого из трех 7пелест'ов — но 10 единиц зерна. Даже жрец
we-te-re-u, перечисленцый в Еп 03, 15 между двумя te-o-jo do-e-ro, имел

единиц зерна. Правда, среди рядовых свободных
считать ремесленников, цпгде но определяемых как do-e-ro, ташке встре
чаются люди, имеющие небольшие участки. Так, например,
ка-па-ре-ц (xvaepsu; «валяльщик»—Еп 03, 3 и 23) имеет два участка
соответствуют в общей сложности
с точки

поп

/ если таковыми60

pe-ki-ta
которым

единицы зерна. Таким образом,
зрения размеров своих участков te-o-jo do-e-ro находились при

мерно на таком же уровне, как свободная беднота. Среди них все же име
лась также небольшая группа относительно зажиточных лиц.

Положение прочих do-e-ro
положения te-o-jo do-e-ro.
соответствовавшие

60

земледельцев немногим отличалось от
три i-je-re-ja do-o-ro

единицы зерна; do-e-ro Амфимедея
и даже единицы. Все же данные

последних двух категориях do-e-ro слишком скудны для того, чтобы на
их основании делать какие-либо

Итак, данные пилосских надписей подтверждают, что значение терми
на do-e-ro во многих случаях соответствует семантике классического
oo'jXo;. Само собой разумеется, что под последними следует понимать
не только «говорящие орудия», по вообще всех людей несвободных
противопоставление eXsu^spot

Не следует полагать

Так,
7оо и 7

имели участки.V 60» со
соответственно °/ /12имели 60> со

о
выводы.

в

что в пилосских табличках речь идет только или
даже главным образом о рабах. Среди надписей группы А, характери
зуемой, как говорилось выше, идеограммами, обозначающими
очень важное место занимает большая и сложная для

людей,
анализа подгруппа

в текстах которой говорится почти исключительно о свободных.
В эту подгруппу Беинетт включил
Ап

все надписи с соответствующими
идеограммами, не вошедшие пи в одну из предшествующих подгрупп.
Среди 36 входящих в нес надписей подавляющее большинство характе
ризуется мужскими идеограммами; только в своеобразной надписи Ап
j2 и 02 место мужчин занимают женщины, да еще в Ап 01, наряду с 1б
мужчтшами, идет речь о двух мальчиках. Лишь в пяти надписях (Ап 14 23
29, 30 и 31), кроме мужских идеограмм, обозпа-имеются идеограммы
чающие продовольствие и различные ремослеппые изделия. Таким обра
зом, отличительной чертой подгруппы Ап следует считать перечисление
больших групп людей, почти исключительно мужчин.

^ (Х\г. >1.
ВДИ, 1051, 2

А. Л G н ц м а II
ср- 57—59. О лревпегрочеекпх тер.чипах, обозначающих рабов.
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Размеры iiafliiiiceii довольно сильно отличаются друг от друга; в сред
нем они значительно больше, чем в первых четырех подгрз’-ппах Л. Если
предыдущие падшгсп обычно состояли из одной-двух строк, то в под
группе Ап нередко встречаются тексты объемом в 10—15 строк.

Столь же трудно установить едпиообразне в отиошенпп количества
лиц, перечпслеииых в отдельных надппсях. В некоторых нз них фигури
руют большие трехзначные числа; так, в спльиофрагментнровашюй иадппсп
Ап 10 говорится о 164 мужчпнах; в Ап 08 упомянуты даже 421 мужчина
:(ср. Ап 20 н 43). В отдельных строках многих надписей речь идет о десят
ках людей; на ллцевой сторонетаблпчкпАп 19в 15 строках перечислено

общий сложности 348 мужчин. Однако наряду с этими большими числами
J3 не меньшем число случаев говорится и о единичных людях: в Ап 13
перечислено по одному 16 мужчин (ср. также лицевую сторону
Ап 22, 24, 29 и 35). В общей сложности во всей этой подгруппе падппсей
насчитывается2112 мужчин, 79 женщин и два мальчика. Но и указанное
четырехзначное число намного ниже общего количества людей, первона-

Ап. Дело в том, что многие

в

чалыю учтенных в списках подгруппы
надписи имеют
людей. Наиболее показательна в этом

лакуны в конце строк, там, где указывалось количество
отпошенпн надпись Ап 20. На

одшшадцати ее строках сохранплись записи о 14 мужчинах. Однако
в 12-й строке указано в виде итога 254 мужчины; в предпоследней строке
слово to-so обозначает, очевидно, греч. «столько». Таким образом,
■если бы писцом не был подведен общий итог, можно было бы полагать, что
в этой надппсп шла речь всего лишь о 14, а не о 254 людях. Лакуны анало-
1ЧГЧ110ГО порядка, возможно все же несколько меньших размеров, несом
ненно пмеются II в других надппсях этой подгруппы. Учитывая это об-
-стоятельство, даже отбросив возможные повторения одних и тех же лиц,
мы вряд ли ошибемся, приняв общее чпело мужчин, упомянутых в под
группе Ап, за равное по крайней мере 3000.

В большинстве iiannnceii подгруппы -
говымп зпакамп, обычно состоит из двух слов, одно из которых посто-

слов обозначают,

Ап текст, запнеанпып сло-

повторяется . Некоторые пз этих повторяющихся
иовпдпмому, определенные занятия и близко напоминают соответствующие
греческие термины; другие п настоящее время не поддаются расшифров
ке. В подавляющем большинстве строк этпх надписей после повторяющих^
<-.я слов речьидет каждый раз лишь об одном человеке. Очевидно, в этой
категории падписе!! перечисляются лпца одной и тон же професепп, груп^
пируемыс для выполнения ближе не определенных заданий. Слова, сто^
ящие рядом с повторяющимися терминами, по всей вероятности представ
ляют собой имена лиц, о которых говорится в данной строке.

В подгруппе Ап встречается довольно много иазваппп
месленных специальтюстей. В Ап 14,20 п 30 говорится ®  ’
под которыми следует понимать -roiyoSopoi «строителя домо > . -

●  рсмосленипков в Ап 26; здесь говорптся о двр Ke-гa-mc-лve

(xepap^Fs? «гончары»), четырех ^мастера по пз
мастера», о шесто или восьми (более двух десятков)
готовлешпо луков») п о большом ^ ' „„ается e-to-wo-ko
’lt?F ' «портные»). «кузнецы»). Го-

«оружошшки») , авАп 15 и ^2 1 пастухе (Ап 06 - ро-те).
ворится также о гребцах (Ап 12 — e-re-ta) i -„о полагать что рсмес-
По аналогии с данными гомеровского эпоса, людьми.

янпо

звании «золотых дел

Плениик олосе, были личноп, работавшие в

1 г^, , 1 « 1« /'Лп '1/Б П е II т р и г. и Чадвпк >дачно
Сочетанно слов to-l<o-do-rao (lo-mC'0-te (Ап 1 Б  г „г пт а г к yk гоч гтр 20^

понимают как roixoSo[xoi Sei^sovreq (JUS, стр. 99; ср. !■ и i и ш а i К,>к. гоч.. up. zu).
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Го^гппЛцческпе термпиы, обычно в форме прилагательных, в падпп-
Гсогр 1 ^ ^ предшествующих группах. Здесь довольно

сях Пплос; в едпиычиых случаях упоминаются Левктры,
"плеврон, Лемнос, Кифера п др.

J?’ ?пеш1Я социальных отношений, п прежде ccei о вопроса о ра-
^  ,',г исключительное значение имеет надпись Ап iZ которая была

ул^е 134 л;енщииах. Социальное положение 13 VKCiiimm опреде-
речь о V ^ с1о-е-га. Остальные женщины являются дочерьми do-e-ro.
лепо слов i TTgj.Q^Qpbie из них происходят от смешанных браков; отцамш
помедппх четырех были кузнецы (гши один кузнец), матерью первых.
°  пепоятно кнферяпка. В надписи проводится некоторое разлп-
шести,-верояыю.^^^ do-e-ra п, возможно, иepoдyлa^ш (d_,-w.-ja do-e-ra),

Зевсу. Наличие относительно оолыпою количества сме-
длительпое в ромя, свидстель-

паднисп идет

чпе между
посвященными

браков, притом продолжавшихся
PTHveT о том что сопиальпос положение рабов, иеродул и по краипой ме-
ие некоторых ремесленников не очень сильно отличалось друг от друга.
Лети от смешанных браков, во всяком случае девочки, были, иовидимому,
рабынями. Браки между свободными и рабынями свидетельствуют в.
пользу патриархального характера рабства в

В самое последнее время С. Я. Лурье (ук. соч., стр. 23) обратил внимание
на то, что сумма количеств женщин, перечисленных  в остальных строках,
равна числу, указанному в строке четвертой, в которой число 13 написано-
па месте замазанного числа 6. Он остроумно оот.яснясг это обстоятель
ство том, что в четвертой строке указано общее количество девочек, пропс-

от смешапиых браков рабов и свободных, коюрыс передаются
пилосского государства —
вполне обоснованным.

шанных

ходивших
определенной категории должностных лид
телест'ам. Это предположение кажется нам

Общее количество лиц, псречислеппых во
ппсях, равно примерно 4000 человек. Рабыни
детей) около четверти этого числа. Такой вывод, даже nj)ii coвpeмeIШ0^5
состоянии изучения языка пплосскпх табличек, убедительно свидетель
ствует о весьма значительном применении труда рабов в дворцовом хозяй
стве Пплоса. Очевидно,аиалогичпу ю картину дадут при более пристальном
изучении и кпосские тексты. Вероятно, пс в меньшем количестве исполь
зовался труд рабов п в Микенах. Кстати говоря, это предположение, как
было показано выше, подтверждается комплексным изучением археоло
гических памятников самих Микен.

Раситфроваиное, благодаря упорным многолетним трудам ряда ученых,
А. Эванса, Б. Грозного, Вл. Георгиева и многих других, и увенчавшееся
полным успехом в работах М. Веитриса, riiiiiennoe письмо В
подтверждает принятое в советской историографии положение о рабо
владельческом характере микенских обществ, по крайней мере, поскольку
речь пдет о дворцовых хозяйствах. Дальнейшее исследование надписей
линейного письма В позволит решить вопрос о непосредственных про-

материальных благ поздиеэлладских обществ в целом.

всех 1)ассмотреипых над-
рабы составляют (безII

полно стыо

изводителях

^  .THS, гтр. 91 сл.;
стр. 19—21; С. Я. Л

F U
У р ь о,

Георгиев, ук. сот..стр. 24;г U га а г к, ук. соч.
ук. соч., стр. 23.

J
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