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SLAVES, SLAVEOWNING AND THE ROLE OF SLAVERY IN UGARIT

Ьт/ M. L. Heltzer

In spite of the large quantity of documentary sources from Ugarit, we have relatively
little material on slavery. Aside from the Accadian and Ugaritic terms for «slave» and
«slavewoman» (ardu, amtu, ‘bd,’mt), the terms gzr «youth», n'^reboy», pgt «girl», n‘rt
«little girl», and others, are often used of slaves. The documents also show that most
members of agricultural communities and most «king’s people» (bns mlk) in Ugarit did
not owTi slaves. Only among individual community members, among the service nobility
and comparatively well-off royal serving personnel do we find slaveowners. Besides en
slaved war prisoners and bought slaves, bondage for debt was an important source of
slavery. There are no data on large royal or private slave estates in Ugarit, or on the use
of slave labour in handicraft. The author also finds that slave labour played a much more
modest role than did the labour of community members or of the dependent] «king’s people»
bns mlk), and that the total number of slaves in Ugarit was comparatively small.

«ОЛОВЯРШЫЙ» ПУТЬ и СЕВЕРНАЯ ТОРГОВЛЯ
МАССАЛИИ

Олово н
древнего мира. Как в XVI

янтарь наряду с золотом серебром были драгоценнейшими товарами
в. испанские конкистадоры прошли всю Америку в поисках

золота, так за две тысячи лет до них финикийские
ремлялись в неизведанные северные страны
и трудным путем получения этих

U

л греческие моряки и торговцы уот-
на поиски олова и янтаря. Простым, хотя

товаров был путь по океану, через Столпы Геракла
.  п дальше вдоль западных берегов Европы. Однако  в проливе господствовал Тартесс,

ревниво относившийся ко всякой
^, попытке средизе.%шоморски.х мореплавателей про-
ГГ’ пролив был закрыт кар-

Из возмо-кныу рекам надо было искать другой путь, трапсконтппентальпьп!.
ьЛп Г такого пути самым коротким был путь через Галлшо, от
Фокен дТгаллГГ” побережья, где находилась Массалия, основанная греками пз

О UlLr простиралась богатая оловом^Бритапия.
на ПОС1ШОШ1Я трансгалльского «оловянного» пути говорит Страбон со ссылкой
как бГаГ нсторГиГ" которое «находят не на поверхности,
как Оолтают нсторпкп, но выкапывают из-под земли» xiv Se xaxxl
.Ef,ov оь>. бриЧтезОдс), Посидонии упоминает и об олове kotodor г,-? ^ opui..t л

r.i eV ' ^r Британии доставляют в Массалшо (ех twv
Bpe.xavw.«,v „е S.S MaaaaWav Об этo^, же пишет и Диодор. По его

НО «находится не па поверхности,
из-под земли» (fivexai. Зё xai

'  \ тт тт . . ? 6'^ та!^ 'CTropiai; ximec xedovXiixa^t'^ “XX* opv-
TTopev,;). Далее Диодор говорит об олове, иоторое вывозится из Британии в Масса-
''“ежашеГ^’ " ™ "Р““™Р™РО=ки металла: из Британии
т р т„Т-1 Га Галлшо, зато.м на лошадях через впутреншош облает/. Келыи/ш,т. е. той же Галлии, до Массалии (л^Хб; Зё ха1 ёх. гй<; avi,x-6'
7upi<; ri)v /.aTav3ixp6x8t;j.evv ГаХат(а-/ xal Bid
£;j-7c6pOJV dfSTai Tiapd TS

словам, олово имеется во многих]местах Иберии
как болтают некоторые в „Историях",
хасз1теро<; . . . о'у/. ётПтсоХ-?); 6i)pi3x6|A2vog

а вьшапывается
ы

Biaxo;iip£Tai
l-i-Eoo-ceiov xeXtlx‘6^ ёср’ innoiv отсо “ffiv

Маазалиота^;)

1 S t г а Ь о, III, 2, 9.
2 D i о d., V, 38, 5.
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Соппадсипе в первой части приведеппых отрывков пастолько разительное (раз¬
ница между Страбоном п Диодором лишь в формах одних п тех же слов), что не воз
никает никакого сомнения, что источником и Диодора, и Страбона был Посидоний.

Далее у Страбона также упоминается о пути через Галлию от устья Родана (совр.
Роны) до устья Секваны (Сены), а оттуда в Британию. Страбон указывает, что путь
проходит вверх по Родану, затем по Арару (Соне) н его притоку Дубшо (Ду), потом
волоком до Секваны^ по которой груз следовал до океана, откуда рассто5Шпе до Брц-
таши1 было меньше дневного пути (Strabo, IV, 1, 14). Источник этих сведений геогра
фа неясен, едва ли п.м был Посидояпи Посидоний, правда, упомянут
раграфа, по ссылка па пего относится только к той части повествования, где говорится
о норешейко, отделяющем океан от моря у Нарбона. Надо отметить, что в данном от
рывке речь идет о пути по рокам, в то время как в приведенной выше цитате из Дподо-

Кельтику па лошадях (s'f i.'Ka:(ov). Страбон имеет в вдду и
повозках), но это относится к пути, идущему

в начале па¬

ра говорится о пути через
эту возможность (часть грузов идет па
к Лигепу (Луаро), а по к Соквапо. Далее - у Поопдоппя говорится о путп олова из
Братаипп в Масоалпю, а у Страбона - о пути из Массалпп в Британпн,. По-ввди-

^  Страбон попользовал какой-то другои пстояпик. Само жо сущеотвоваппе
Соквапы до Массалпп nocoimonno.l

Псятельнооть Поопдоппя относится к концу П - паяалу I в. до п. э. Ташш оо-
разоп, позавпеппо от вромопп пстояппка второго пассажа Страбопа (п.м мог быть Ар-
темидор, современник Посидония), сведения
II ото следует подчеркнуть, к периоду, пpeдшecтвyroщc^pг■

ото следу Бритапией]мы находим и у оолсе раннего автора —
половппаЦП в. до п. э.), который говорит о получе-
Миктос (у Plin-, NH, IV, 104). Эти сведения, одиако.*

путешествия Пифея. О времени, предшествующем
по находим. Поэтому следует

-мо.му, здесь
пути от устья

трапсгалльском пути олова восходят,
завоеванию Галлон Цезарем»

Тп.мея
Указания па связь олова с

(вторая половина IV — первая
бритапцами олова с островаНИИ

относятся явно ко времени иосле

-- ИУ—; — — особеппо актпвпык в послед-

МЫ

обратиться
нее время.

Массалия была основана в самом

VI в. гролеокие вощи “ “^рговдя становптся
Массалпп. Во второй половппо изделий к северу от средпзомочорокого

VI в (расписную ионийскую, серую монохромную саттпческую черпофн-

к

начале VI в. до н. э. И уже в первой половине
кельтских поселениях к северу от

более интенсивной, о чем
п

числасвидетельствует увеличеппо
побережья. Греческую керамику „ассалиотскую п
волпистым узором, иазываему! Ф ^ долине Родана, по
гуриую) в большом количестве - . Ардеш), затем в '

Пего (деп. дров) п " <Д п. W ^ j

гре-копкерапикп, ,
В кельтском поселении

обои

частиостп в п
в том числе около
пей Сопы). Наконец, богатейший , ..

м берегам рекп, в
области Арара п Дубия,

Ыантоша (деп. Верх-
датируемой как первой,

Бикс, на горе Лас-

яоловшшй VI в. ц аер-хнемтак и второй

по форме

суа, п в этом же районе (деп
знатной кельтской

б
МИКОЙ в могиле

Секваны Вместе с кера-
Впкеа обнаружен огромный гре-

другпе подобные греческие

Тасбоп1ппте, Болгария), по паьшого превосходит
,й4 см высоты п весит 208,6 кг, диаметр тулова в164 см вы „3 ,з™рех групп,

течении
около

похож па

колесницы с воз-

ронзы. Этот кратер
изделия (ср., например, кратер
их своими размерами: он достигает

- 1,25 м. Горло воииа со щитом впереди

ческпи кратер пз из

плечиках
Каждая группа представляет пзо р : F. V i 1 1 а г d, La cerami-считает Ф. Впияр

quo 99. 4; Liv., V, 34; Just, XLIII. 3,1;
^ p s. S c у m n., 211 . f Лй 4 a Л t p r r e A propos de

® “ V v“-i Л‘a fd, УК. соя., стр^ «“бк' “в!
la ceromiqne grecque de dame de Vix, P., 1957, стр. 13 ^ ^ ^ yU
Promenades lustonques aux pay^ g ц f?o^73

^onTeSViStionale di arohoologia classica.,, Roma, 1961, HI, стр.
M 3древней истории7 Вестник
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ничим, запряженной в четверку коней. Тяжелые ручки кратера (каждая весит 45 кг)
украшены изображениями горгон и змей®. Исследования уникального сосуда показа
ли, что он был изготовлен в Великой Греции Что же касается пути доставки этой
пеобыкновенпой вещи, то надо думать, что она, как  п основной керамический кo^шлeкc
Викса, была доставлена через Массалию Все эти находки настолько совпадают с
указанным Страбожом путем от устья Родана до Секвапы (хотя в долине Секвапы,
кроме ее верхнего течения, греческие изделия пока пе обнаружены), что, казалось бы
нельзя солшеваться в его реальности.

Однако суш;ествует мнение, что греческие изделия попали па север и восток Гал
лии, в частности в Викс, не из Массалип через родапо-секвапскпй путь, а из Этрурии
через альпийские проходы ®. Это заставляет привести дополпительпые аргументы в
пользу существования родано-секванского пути в VI в. до п. э., как литературные
(хотя они п пе столь ясны, каг{ сообщения Страбона п Диодора), так и архео.чогические.

Еще до Геродота,
Европы по причине

не желавшего иичего говорить о северо-западных окраинах
недостаточности сведоппй (Her., Ill, 115), греки явно зпалп о

кельтских землях. Это показывает фрагмент Гекатея, называвшего Массалию городом
Лигурпп вблизи КельтшчП (FGH, I, Нес. fr. 55). Характерно, что Гекатей не только
говорит о Кельтпке, но называет ее именно в связи  с Массалпей. Надо еще учесть, что-
перед нами не подлинный отрывок из труда Гекатея,  а только ссылка на пего лекси
кографа Стефана Византийского. Поэтому трудно сказать, что именно имел в виду
Гекатей, но несомненно, что в его «Оппсаппп земли» Массалия и Кельтика были как-
то связаны.

Следует также отметить поэму Авпепа «Морские берега». Та часть поэмы, которая
пнсывает южное побережье Галлии, относится к наиболее древней части произве-
го” «Племя элизиков,— пишет Авиен,— раньше владело этими местами,и

Ьаес^^с^ огромной столицей этого дикого царства» (gens Elesycum prius loca
гг. ^ ^ &tqne Isaro civitas erat ferocis maximum regni caput) Элпзики, о кото-

котппмГ^о^ У'^^'^^^наются Гекатеем (FGH, I, Нес. fr. 53), а также Геродотом,
18=1^ Voita средп карфагенских иаемппков в битве при Гимере (Ног., VII,
Авиеп называет и Нарбоц под именем Нарбайус (FGH, I, Нес. fr. 54) Далее
дубликатом бГп'" (Besara) Это имя - докельтское (его кельт-м^нм
лоншо AriTv ° еггае) Интереспо, что Авиеп не упоминает массалиотскую ко-

иесомпенпо. Ж. Жаппоре, вии-

периода -кйлряттгё. нзучпвшии археологию и историю Лангедока и Русильона
областей "в конпе ^то сведеппя поэмы отражают положение этих
поэмы Авиепа^л7^ ^ начале V в. до п. э. Поэтому нельзя отвергать значение

Д  ранпец истории Массалпи и ее торговли с Галлией. Из всех рек.
в R.

que й Vix^?Gammj™xT'7ol?'‘ d’uno tombe а char de Гёро-
ол Pr'.tp rl-Ov я. “ : ^^53, стр. 19-22; он же, Uu sepulture а char
98—99- он ж G Т^плы,? RA, 6® Seric XU, 1953, стр.
la France, Р., 1960, стр 3? fi 7if иУц Hallstatienne final dans I’est de
Прага, 1961, стр 38 ^ ^ Кельтская цивилизация и ее паслсдио,

■fi Eusenme, Р., 1955, стр 284-289; R а п t i с г Le сотшег-
се marseillais^e, RA, 6^ Serie, XXXVI, 1950, стр. 165-166; R. L (а n t i е г), рец. на:
h о у, L^ppidum":. стр.Т47^^^^^^ ^^57. стр. Ю6; J  о f-

к городу' SotS Ж. Жапноре, название Иаро относилось
стр 294 прпГ?^ назывался Нарбоном (Narbo): J а п  п о г а у,

мест^"Гр”?
12 Av. or. mar. 591. '
13 J а n n о г а у, УК. соч., стр. 350, прим. 1.
11 Там же, стр. 286.
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большое внпмаппе уделено Родану что само по себе ужеупомянутых поэтом, самое
показывает значение этой рекк для западных греков VI — начала V в. Авпеп назы-

— тплпЕгп, далптерны, клагплькп, ле-
Указанпявает п некоторые племена, живущие вдоль рекп

менпки — которые позже (например Страбоном) уже не упомппаготся
поэмы подтверждают ту большую роль, какую играл Родан в жизни массалнотов, а
косвенно - п использование этой рекп для торговли  с внутреншшп областями Гал
лии.

Археологический материал, нандепяый в Виксе, подтверждает связь этого райо
на в основном с Массалией. Обиаруженяые здесь этрусские вещи - бронзовая оино-
хоя с вопяиком в виде трплистпика и несколько бронзовых тазов - относятся уже к
последнему периоду существования в.шсского носелешш, к концу VI - “«лу V в,
до п э 1’ К тому же количество этрусских изделпп несоизиерпмо с чпспом греческих,
которые появляются здесь, как было сказано выше,  с нервой половины VI

Наибольшую часть греческой керамики, паидешюи в Впьсе, составляет атти
^  количеством поппйскую и массалиотскую. Однако и Мас-ческая

путей афинской торговлп. Аттические сосуды появляются

Массалии уже вскоре после ее основания. К первой четверти Ла
ся 7 экземпляров аттических сосудов, ко второй 42, к третьей , Р

, памиого превосходя
салпя нс стояла в стороне от
в

272 Из этих цифр видно, что аттический импорт становится преобладающим в Мае-
^ тппрпия Фокеп п бптвы при Алалип, в котороп фокепцы были разбиты

салли после 1оьеп ^ ^ ^ ^ яослв40-хгг.

этрусь*. ^ ^ Вкксо аттическая керамика появляется  в основном во второйVI в
чтого столетия; только neNfflorne черешш относятся к его первой половпне

нельзя было бы утверждать, что опп оказались в этом районе
изготовления пли немного позже. В Виксе, как и в Массалии,

поселепиях и могилах юга ионийский плшорт предшествует аттическому
паличие массалиотских амфор Характерен и следу-

начале VI в.:

. до н. э
половине
одпако в данном случае
пепосредствепно в годы

а также в
'Чясвпдетсльствовапо здесь и

,Ькт- Этрурия была богата аттической керамикой уже в самом
п?гь б^ло пайдепо 459 экземпляров из Аттпкп, датируемых 600-530 гг. до н. э. .

-I почему в это время в Виксе почти отсутствует аттический импорт, если гре-
товары доставляли туда этруски.

1D „ .„я^яппос выше ПС исключает, однако, наличия этрусской торговлп
в частпости, в Виксе. Этрусские бронзовые сосуды VII - начала VI в. спора-

лпп и, л ’ теирпторпп Швейцарии, Восточной Галлпп  п Германии ,

-ческие

дцческн этрусский импорт становится только с конца VI в. до н. э.по
Поэто“Гнельзя приписывать этрускам доставку греческих товаров кельтам централь
ной п

и странно
в Гал

восточной Галлпп.
TTVTb- от побережья Адриатического моря через долину Пада

Возможен 3 -„-^^„йекие перевалы. Однако в Спине, главном греческом
(совр. По), а дальш Р. тщательно раскапываемом уже в течеппе долгого
порте в северной части Адр - „роваться ранее 520 г. до п. э. В Адрии
времени, греческая керамика не может да р

с^а л-PTivnn 1630—688); одпако надо отметить, что  в опдеание
посвящено 5 дццкурейцев о движенпп солнца, занимающее15 Этой роке

Р одина вставлено изложение
23 стиха. р S t г а Ь о, IV, 1, И.

10 Av. or. mar. 673—G7b. Lp. о 38—39, 159.
1’ J о f f г о у, L 03^ ’пш1 этом следует учитывать характер находок
18 V i 11 а г с1, ук. сож , „дстематнческпе раскопки,

в Массалии, где 11*1° . т о f f г о у, L’oppidum...
10 Там же, стр. 129— J
20 V I 11 а г (1, ук. соч стр. 14J сл.
21 Jeffrey, L’oppidum..., ст^- ^
22 V i 11 а г d, i g, ук. соч., стр. 171 сл.
23 Там же, стр. 12 , ф ц д ц уд. соч., стр. 52. , .
-* К i П1 m 1 gi yi ● с j’„ д ia ceramica, «Atti del I convegno di studi etruschi», ri-
25 J. D. В e a z ^ У’ “gtudi etruschi», v. XXV, стр. 147; P. E. A r i a s, La cera-

●  ' ‘®''®’„РЖ1пГе'аис11а di Felsina, АШ..., стр. 65.nuca grcca di ьрша e 4u^.j

, стр. 120—122.

renze

7*
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первые греческие сосуды появляются во второй половине VI в. Расцвет же торгов
ли греков в Паданской равпипе начинается только после 480 г. до п. э. Таким об-
разо.м, этот третий путь проникповепия греческих изделий вплоть до Секвапы отпа
дает.

Итак, остается едппственпая возможность: греческие товары попали в Викс че
рез Массалпю. А это, вместе с находками греческих же изделий от Массалии до Викса,
непреложно свидетельствует о существовании родапо-секванского nyTii в VI в. до и. э.
Однако нет никаких доказательств, что этот путь использовался ранее VI в. Инозем
ные товары, встречающиеся в кельтских поселениях  и могилах VII в. до п. э.,— это
те бронзовые сосуды, о которых ранее шла речь. Их мало, и проиикпуть опи через
долину Родана со средизе.\шоморского побережья Галлии не могли. Иа этом побе
режье найдено большое количество этрусской керамики второй половины VII — первой
половины VI в. до п. э. Одиако эта керамика другого типа: в Галлии и Южной Гер
мании найдены бронзовые сосуды (а также некоторые драгоценности) , а на сроднзо.м-
номорском побережье — грубые амфоры (явно служившие тарой) и сосуды в стиле

UCC его пего -®. Поэтому надо считать напболее вероятным путем иропикновения эт
русских сосудов во внутренние области Галлии путь через альпийские проходы, а
не по одану. Следовательно, родапо-секвапский путь возник только после основа
ния Массалии.

Основание Массалии >
Именно на рубеже VII—VI

совпало с обществеппы.м расслоением кельтшчи.х нле.мен.
вв. до н. э. появляются пышные гроб1£нцы, состоящие нз

ка.мер под грандиозными насыпиыми холмами высотой допросторных ногребальпы.х
12 м,
vifnoTrTTo^^ называе1иде «кияжескпе могилы» (Fiirstengruber); в это ute вре.мя возипкают

солевиоГаТоре “рнпадложало по-ом развития кельласть Рейна ^ ^ ^ тских племен в VI в. стала оо-
п верхнего Дуная, Южная Германия п Восточная Галлия Кельтская

скнх плрмрп потреоителем греческого импорта. Социальное развитие кельт-
Страбон гоЕоопт^^^'^^^*^ массалпотских купцов создали родано-соквалский путь,

гева ^Лvanrт^ ^ о.-. ^ ° ДРУГОМ пути, который идет волоком до ворхпего течения Ли-'iSiiTszrrr.: :г; ●●
Короплон (Strabo, IV, 2, 1), ---
исследования в долине Лптта.гт.ч
массалиотской торговле иД большое зиачепне этого притока Родана в
гера, хотя они разделепгт Ардеша довольно близко подходят к истокам Ли-
кейские» черепки (Сея-Витттт ° долине Лигера также папдепы «фо-
около Анже, найдено бво™"' ^"««Р'^^^-^'ОР-Луар)

ленного, без сомнения, в Великой“гр?ц,Гз“°У“''““ от треножника, изготов-
редкн, однако сам факт появления ^ “ долине Лигера еще слишком
реки позволяет говорить

знать и была

во
до п. э.) находилось торжище (£|ллJp^ov)

который отояществляется с Нантом зо. Археологические

В его нижней долпне,

греческих вещей и

U родано
о существовании

-лигерского пути, хотя и меиее
в верхием, и в нижнем течении

уверенно, чем о родано-секванском.
Массалиотская торговля распространяется

интересные паходкп
и к востоку от Рейца. В Западной

в кельтском посолеппц Хойнебург на

Г о г 1 а t i Та ш а г о Ыегаа di Adria,

Германии были сделаны

23 В е а Z 1 у, ук. соч., стр. 48- В
«Atti...», стр. 156. ^

В е а Z 1 у, ук. соч. сто 4Я- л т* ?

Г
I’ellemsation du midi de la Gaule,^p;, 1965 стД. 56^ ^  ® ‘ t.K

, 11 рго27

28

. i Ш Ш i g, ук. соч ртп 17П- Л '*
з« у i 11 а г d, ук. соч!; стр. 147.

33 V i 1 1 а г d, ук. соч., стр. 129

1960, стр. 52;
Becherclies sur

proliistoriquo fraucaise».
.
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верхнем Дунае (земля Бадеп-Вюртемберг) Здесь обнаружена греческая керамика
того /КО вида, что п в Виксе, хотя п в более скролгаом количестве. Среди керамики пме-
ются два фрагмента нопинскнх ваз первой половины VI в. Во второй половине VI в.
количество греческой керам1шп возрастает, к попийскпм сосудам первой половппы
века нрнсоеднпяются фрагмепты'’аттпческой чернофпгурной керамики и массалпотскпх
амфор Кроме того, в Хойнебурге прослежпвается также эллпнское влняппе
собе сооружоппя четвертого укреплепия Хонпебурга (так пазываемый Хойпобург IV).
Трп предыдущих укроплопня носят ярко выралченный кельтский характер, онп со-
оружеиы из 1\амня и дерева. Степа четвертого укрепленпя, относящаяся ко второй
половине VI в. до н. о., построена пз сырцового кзгрппча л покоится па каменном цо
коле шириной в 3 м II высотой в 60 см; кпрппчпая клащча степы достигала, вероятно,
высоты 4 -м; кро.ме того, на одинаковом расстоянии друг от друга были построены че
тырехугольные бастионы, прпмыкавшпе к степе. Такой способ постройкп чужд кельт
ским укреплешш.м, по обычно встречается у греков  п в районах греческого влпянпя,
в том число II в Юго-Восточной Галлии (совр. Прованс). Отсюда, естественно, выте
кает вывод, что укрепление Хойнебург IV было сооружено под влпяппсм греков ^ .
Интересно отмстить, что позже, когда прекращается греческий импорт, в начале ла-
тепского периода, новое укрепление (Хойнебург V) вновь строятся по кельтскому
образцу Находки керамики показывают, что греческое влияние пило в Хоинеоург
H.MOUUO через Массалшо, а не через Италию

кельтского мира, где обиаружепа греческая ке-

в спо-

Самая северо-восточная точка
рампка (два черпофпгурных черепка),— Марненбург около Вюрцбурга (северо-за
падная часть Баварии) ‘о. Это нроппкновсиис в долину Рейна и к истокам Дуная,^ ве-
dUtho, привело к установлению связей массалиотско!! торговли с путем по Ренну,
который, возможно, и возник в том же VI в. до п. э. *'*. Однако н родано лпгерскни. п
родано-рсйнскии пути, где число находок незначительно, по ыли столь освоенным! j
по-видпмому, как родапо-секвапекпй.

Этими путями, особенно родапо-секвапским, пдол/ьпо ыло пока-г  Пллпптшй К сожалению, археологических дока-
салшо олово, вак об этом говорит Псепдошш К слитки пока ио паиде-
затольств торговли имошю оловом до доетавку массалиотам бри-

Одиако, с одпои стороиы, подтверждение архео-
U областью (и что особенно важно —

о получении массалпотамп
богатство BiHvca:

в Мас-

иы
тайского олова через внутреннюю
логпей связей массалиотов с этой внутренней
с истоками Секваны, текущей,в Ламанш) свидетельству 'является II
этим nyTCii именно олова. Косвенпьш
расположенный у пстоков Секваны, там, где богатым торжпщем

были вынуждены начинать

волок пз бассейна Секваны в бассейн Родан ^ свидетельствуют Поендо-
только прп условии доставкн_олова тем, нутсл
шш II неизвестный псточпш^ Страбона.

Ф и л и п, ук. соч., стр. 35.
V i 1 1 а г с1, ук. соч., стр. 129.
Там же, стр. 130, 133, Ф п ivirstellung

schwarzfigiiviges Fragment init szeniscbti
АЛ, 1964, Hit 3, стб. 467-470. m m i Й. Kapporli..., стр. 1/4; W. e H n

36' W. К i m m i g, Ein attisch

Ф „ л и и, ук. соч,, стр. 35-Зе; к 1 m в У,,ес<1„с-Мс(1.1с1тэиееп. «Cahiers

e
' von der Heuneburg a. d. Donau,

35
ae

La fortification do la lleudeburg (period )
Rhodaniens», t. V, 1958, стр. 33—3o.

88 Ф П л II Д, ук. соч., стр. 36. лгкприлепне Хонпебурга, ответить труд¬
но На вопрос, кто же стр01;л <.грочесь-оо>> укр^
В. а)ил11п (ук. соч., стр. 35) считает, ^ вопрос открытым, мо/кст быть,

с юга; В. Доп (ук. соч., стр. 35) 1В>еД'и>'И ^ методами п техникой эллинских по¬
строителями были и местные мастера, -Hian -
строек.

^8 К i ra m i g, Eiii altisclie..., стб. 470.
« P. X e IIIIII Г, Неведомые auateraaire, t. 1, P-, 1901, стр. 334
●12 Г. В ourdier, Le bassin dans le Gaiile preromaiuo, «Oallia

P. Fustier, Preparation et circulation du bronze ciau
preliistoiro», HI, I960, стр. 141.
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Вместе с оловом этим же путем должеи был следовать пяитарь. Геродот (III, 115)
ппсал, что янтарь в Элладу приходит оттуда же, откуда п олово. Путь же яптаря в
значительной степени шел по Родану. Греки связывали яптарь с мифической рекой
Эрпданом (что видно п в указанном пассаже Геродота): на берегах этой реки Гелиадьт,
сестры Фаэтона, оплакшзалп своего погибшего неразумного брата и пх слезы превра
тились в яптарь (Ovid. Metam. II, 323—366). Эрпдан обычно считался той же рекой,

Пад (РИп., NH, XXXVII, 31). Но уже Эсхпл говорил, что Эрпдап иазывается
п Роданом (у РИп., NH, XXXVII, 32). По Апполодору, аргонавты, плывя по Эридапу
через землп лпгуров п кельтов, поналп пз этой рекп в Сардинское п Тирренское моря
(Appolod. ЫЫ. 1, 9, 24, 4—5); следовательно, п в данном случае Эрпдап, по крайней
Мере в части своего течения, отождествлялся с Роданом. Находки янтаря были сдела
ны в ряде мест «оловянного» путп, в частности в Bimce, где яптарь был обилен как в
поселении, так и в могилах Таким образом, можио говорить, что «олопяины!!» путь
был в

что п

топ же мере и «яптарпы.м».
Какие же товары шли этп.ми путями из Массалии в обмен па олово и яптарь?

Страбоп (IV, 1,5) пазьгоает главными продуктами массалпотского зс.млодслия олпвкп
виноград. Эти слова характеризуют массалпотскую эконо.мга^у I в. до п. э.— I в.

н. э. Однако тот факт, что во всех местах находок керамшш, идущей порез Массалпю,
встречаются п остатки массалпотекпх винных амфор, говорит о торговле вппом ужо
в первое столетие существования города. Облолжп таких амфор пайделы, в частности,
в Впкее п Хойнебурге О любви кельтской зпатик вину п о доставке его в кельт-

с^е области массалиотами ппсал Посидоний (у Афппея) несколькими веками позже:
«  огатых же пьется вппо, доставляемое пз Италии и пз страны массалиотов, а оно
вераз авленное» (Ath. IV, 152 с). В первый период своего существоиаппя Массалпя,
по видимому, занималась п реэкспортом впиа, ввозимого с Востока из Малой Азии,

этом свидетельствуют находки попийскпх вшшых амфор первой половины VI в.

Впкс« ° Вш<се. Камп дю Шато (деп. Юра) па пути пз Массалии и

U

Вместе с вппом массалиотекпе торговцы доставляли кельтам также произпеде-
речес^х ремесел. Наряду с впнШ)1ми амфорами в стоянках и могилах Восточной

ллпи п го ападной Германии находят ионийские, массалиотекпе и особенно ат-
кшшкп, стамносы, кратеры п аналогичные сосуды. Греческая посуда, по-

хорошим спросом у «варваров», недаром ее находят столь
топьш пгпплтччпп ыассалпоты продавали кельтам и бронзовые сосуды, ко-

К -г ритуальные; поэтому ц находят пх, главным образом,
акш1 сосудам относится и знаменитый кратер из Викса, описанныйо  *

в

пт- ^ э. центр развития кельтского мира при переходе
от галльш-^ттскои культуры к латеиской переместился В VI
у истоков Рейна и Дуная в. этот центр находился

и в районе между Араром п Секвапой. В следующем веко оп
перемещается к северу, в район среднего Рейна п Мозеля
перемещение связано с первой волной

и в совр. Шампань Это
кельтских вторжений в Южную Галлшо. Сви

детельством вторжения являются разрушения ряда поселений местных племен, окайм-

гТпТа область, на территории которой была основана Массалпя,
G севера. Так, в раскопках поселетш Мальца (деп. Ардеш) и Пег (деп Дром) ясно про-
слеживается слои разрушении, датируемый приблизительно 500 г. до н. э. ■'ч Четко

.,1 L’oppidum..., стр. 37—38.

« ¥ам же.'с^'гТ" ® -Р- ●^0.

Rappoi'U."^ip“n^oYc“F! c"faw’kVs*ThVoelts^Vlnc’ i" "‘Л®’
logieclassique, Р., 1965, стр. 67. ^ ^ ® deceits, VIII Congrea mternational d archeo-

47 j._ i-i a t t Fouilles de Pegue (Drome) et de Malpas fArdeclA et leur significa-
y-"j Та aT е?Гв des invasions celtiques CRAI. "^95^ ст^^ 87-88,
innipn РП T-Tantp PrnvpnVp У frw ^ habitat liallstaticn et comptoirlonien en liaute 1 rovence, Alti del VU. Congresso, стр, 180—182, 184, 180; A. В r u h 1,

43
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земля п каменная осыпь,насквозь прокаленная

свидетельствующая о разрушешш стен.
Эти порсмещоппя в «варварском» мире прпводят к важному результат5. масм-

лиотская торговля с Севером практически прекращается в начале V в. до н. э. Не
найГе о поь-^ ни одного свпдетельства массалпотского импорта в могилах вождей
порвы-. эпохи Латепа«, зато розно увелиппвается

разлпвпого в.ща (ойпохоп. стамвосы, амфоры, сптулы п

стравиютсп в Западпоп Гор-пив^ Востовпой
"веном! 6В.ЛВ, ПО-В.Ц.ПХ.ОМУ, также до-

втрускамп илв ™Роз ш посредство, драгоценные товары Севера олово
Торговые пути, "Р“:" “,,Лталп получать эти товары во в Мас-

видны следы пожара, в частности

сосуды

денные в
ставлепы п

яитарь, теперь переместились. Бал > странами, а от этрусков шш, что,
салии, которая перестала торговать ^ Р ‘ дсро-восточпом берегу Адрпатпче-
по,валуй, более вероятно, в своих “ "“Хество этрусно^рокп этих го-
.КОГО моря спине и Адрии. Э- - Р ^ ^

родов, по-впдимому, получал Р недаром именно в середпне V в. до

SoT42oZ“To;ZnU; с’ивой и Фельзииой (совр. Болонья),
падапской Этрурии, достигает

о Паде как о

своего апогея Вероятно, пменно
легендарном Эрпдане, богатом яп-

пменно из гаваней Северной Адриатики
отождествлял ЭрпдапсРоданом, а во второй

легендарную реку на адриатическом
, что «более добросо-

главным центром
время возникает представлениев это

тарем поскольку экспорт янтаря шел
половине V в. до п. э. Эсхил ещеВ первой

половине того же века Эвргашд ужо помещал эту
Оберожье (у Plin., NH, XXXVII, ™

поэты говорили Я»-/ связи греков с северными
Ита1{ , па рубеже VI—V вв. до н. э. пли в отметить что и в VI в.

псточшшами олова п стран, но активная дооред-
какие-то (хотя, быть может, и смут-

— Касситерпдах. В V в.

п
вестпые»

страиами,
массалпотские купцы едва лп сами

ничеекая торговля наряду с „стровах

земле кельтов и о далею^ ^^^^ ^
оказалась отрезанной от вву Р посредники - этруски.

Северной Адриатики и “““явиписким „„ ц, э.) и относятся слова Геродота,
К этому времени (приблизительно в серед „остовер-
что ни о крайних западных областях ь р ^ „зре „„ ,у
ноге, ни об Эридапе, ип о Касситерпдах, ип д
сторону Европы (Her., зебвовляет торгов.чю с ввутреннен Галлпеи.

Только в IV в. до в. э. Массалга “ з.,зр„е пути торговли с Севером
Стромлеппе ыассалпотских ''»P;;°®e женив экспедпцип Ппфея. Этот за¬

было, ПО-ВПДШЮЗ.У, основнов пр.™= Р Р e^cS^eoBB Дподора и Страбона, исто,-
удался: прхшеденпые в начале ст существовании трансгалльекпх

. б1. частично Поевдовии ^РР^з^^^^нфея; и надо отметвть, что
, последовавднш за "J елогпческпм данным, существовали

■'“™^^еГве"иГродаиу-Лпгеру.

яые) знания о
Массалпя

п
мысел
пиком которых
nyTcii олова в период

совпадали с теми,эти пути
Родаиу-Арарув VI в. до П.Э.— по

K;,librK±lS.“ S', rf .,«. -г
Arias, ук. соч., стр. bS.

а Залесский, ук. соч., стр. i‘i-

стр
528.
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«Оловянный» путь, связывавшш! греческий мпр с далекимп северными окраина
ми Европы, имел большое значенпе для греков. Он сыграл важную роль как в эко
номике Эллады, так п в развитпп научных представлений греков о мире, способство
вал развитию их географической мысли. С другой стороны, на пршгере этого пути мы
вновь видим, какой значительной была роль «варварской» периферии: «оловянный»
путь не только был создан совместнылш действпя.мп греков и «варваров», по и изме
нения в «варварском» мире привели к пз:иенешгя.м паправлеппя этого пути, что, в
свою очередь, пе могло не оказать влияния па греческую эконо.мику, политику и
науку.

Ю. Б. Циркин

THE TIN ROUTE AND THE NORTHERN TRADE OF MASSALIA

by Yu. B. Tsirkin

Information about the existence of a trans-Gallic tin route comes from Strabo and

10 ^us, who both дгелу on Posidonius. But the earliest references to the tin connection
with Bretama are found in Timaeus. Archaeological evidence indicates that a tin route
irom Bretama to Massulia existed as early as the first half of the sixth centurv B.C.,
soon after this Phocaean colony was founded.

РпЛ Avienus’s poem Ora Mariiinia, which
Za ГаЫ яТл Z beginning of the fifth centuries Б. C., attest to ties between Massalia
StweerthP rZ indicate ties
ыГГеГгеаи-М^^^ Etruscan importations
excaTJo™ /" thesixthcentury. Comparison with
Vix. Italy excludes the possibility of a route beUveon Adria and

goes back to the

The trans-Gallic tin route arose
Massalia coincided with intensive

The testimony of Strabo
a Rhone — Loire and a Rlione
significance for the latter

in the early sixth century, when the founding of
progress in the social differentiation of the Celtic tribes,

and the archaeological evidence show that there was both
— Rhine tin route (excavations at lieuneburg are of great

route.).
Amber must have been brought m xto., t

tested by amber finds at severaf noim f by this route. This is at-
sometimes applied by Greek authors to Eridanus
saliote traders sent the Celts wine and producN nfl'

At the end of the sixth anrl bop- s of handicraft, m particular pottery,
in the Celtic world shifted f fifth centuries the centre of development
southern Gaul and the destruction of JZZ r луауе of Celtic invasions into
This led to a break in contact betwTnTlf settlements north of Massalia ion.
of the then existing tin гси1е.'‘1?;^ШаГГ VT
partners of the Celts. The Greeks oot H Г , became the chief trading

through their north Adriatic colonies Hen!” Etruscans, to a considerable extent
to northern Italy and Herodotus's 1к„огапсГо7,Ь„ Eridanus

Massalia did not resume trade with the Gallic Го
Interest in reviving this trade was anm n till the fourth century B. C.

of Pytheas. The plL suclellfdl PoTidoXSft to \ra“f G ГТ
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К ВОПРОСУ ОБ ОРИЕЯТАЛИЗИРУЮЩЕМ СТИЛЕ
В ИСКУССТВЕ АРХАИЧЕСКОГО КОРИНФА

в период сложения рабовладельческих полисов в Грсцпп, сопровождавшийся
интенсивным развптпем экопомшш п успленпем впешппх связей, Коринф выдвинулся

крупнейших художественных центров Пелопоннеса. Исторпческая традиция
приш1сыпает корппфским мастерам «изобретепне» жпвоплсн, скульптурно украшен
ного фронтона храма, пластических архитектурных украшений Однако основными
матсрпаламп, которыми мы располагаем для изучеппя ранпеархапческого искусства
Коринфа, являются производепия мелкой пластики, торевтики п вазовой яшвоппси
В иастоящео время можно считать устаповлеппым, что Коринф являлся центром про
изводства «протокорипфской» керамикп, пайдеипой в большом количестве при раскоп
ках Корппфа п находящихся в его владошт святилищ Перахоры

Стиль коринфской вазописи п пластики копца VIII — середины VI вв. до н. э.
в пауке принято называть орпепталпзирующпм, одпако при детальном пзучешш п сопо-
ставлепип корипфскпх п древневосточных пропзведспий трудно разграни'шть п выявить
определенные восточные художествеппые влияния. Это особеппо характерно для про-
пзведедин раппеориепталпзирующего (раппепротокорипфского) периода К этому

относятся мелкие сосуды (арнбаллы), а также амфоры, ойпохоп п вазы других
количество ранпепротокорппфских ваз пропсходпт пз дровнейншх

в число

времепп
форм (папбольшео
греческих колоний Кум п Сиракуз). В Эрмитаже н ГМИИ представлено несколько
арпбаллов последней четвертп VIII в. до п. э. (рис. 1, 2) Сравнив эти сосуды с гео-
ыетрпческпми, можно убедиться в том, что в керашхке не только появляется новая фор-

арпбалл по п новые принципы орпамоптацпп, отличные от геометрических.
Облик ваз становится более легким, в то время как па более ранних сосудах росппсь,

па плечиках, сочеталась с покрытой темным лаком нпжпей частью
лаком ТОЛЬКО'скопцептрировапиая

теперь сосуды опоясываются тонкими полосалш и покрываются

у осповаппя. В росписях используются новые декоративные мотивы — лучи, лепосткп,
N11. 35, 15-16, 151; Find., 01. XIII, 20; И. Payne, Necrocorinthia,

вазы

1 Plin.

К 640—630 гг. до II. э. относятся наиболее рашше "роизведетя гречсскон^мону
ментальной живописи - расппспыс metopes, BSA, 27!

скульптуры относятся к середине VII в. дон. э. (В. J. и. J е и i д ,

1943. cap. 33^.; pnnje-

J?;: 1®сл: О?по?ори;м.зу™^
возможных центров ео производства см. ВМС о о k^Oreci^^^ ^25.

ГаГ:„!^о1. 'Г: В., к"о=Г;а“ ровки
ВоГш9орго.,.,Со.иШ, V. VU.

1, стр. 33 сл.), являются обпщприпятьшп. . Лаваль. Выс. 7,5 см. (L. S t e-
5 Эрмитаж. Б. ИЗО, поступил в г. пз собрс is69, № 1411); В. ЪддО,

phani, DieVasensammluugdor Kais. g cm.;
передан в 1924 г. из музея Штиглица „ 6 3 см (S t  е р й а п i, ук. соч.,
Б. 1129, поступил в 1852 г. из собрашш Л аваль. В  ^ ^ .3 ^ „Литпчное искус-
№ 1416). Сосуды пз собрания Лаваль, вероятно, иа д
ство». Каталог ГМИН», М., 1963, стр. . типг>грометопческпх кувшинчшхов п, та-

2 Возможно, эта форма происходит fc?So®Siiou с Крита, как пред-
кпм образом, является исконно у уп 1 стр. 15, 18, табл. 8, 4Ь;.

Пэйп (Peracliora, II, стр. 10—И, ^ от восточных арпбаллов,.
10. 63). Дж. Брок предполагает J ^ FoSetsa, Cambr., 1957, стр. 160).
вероятно, пзготовлявшпхся из фаянса (J. п. 15 i о  с к, i ,

полагал


