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КРИТО-МИКЕНСКИЕ НАДПИСИ И ГОМЕР

А вторы  «Илиады» и «Одиссеи» хотели дать в своих поэмах картину того 
времени, когда были начертаны крито-микенские надписи. Б лагодаря  

наличию старой литературной традиции,воспоминаний ипереж итков им уда
лось эту задачу (если отвлечься от ряда анахронизм ов) в той или иной мере 
выполнить. Вполне естественно поэтому искать объяснения этих надписей 
в гомеровских поэмах и, наоборот, привлекать эти надписи для комменти
рования гомеровских поэм. По этому пути и пош ли Вентрис и Ч адви к и 
достигли замечательны х результатов . Но вполне естественно такж е, что 
первые ш аги в этом направлении иногда не были свободны от н атяж ек и 
преувеличений; иногда достаточно было чисто внешнего случайного сход
ства в звучании или оформлении, чтобы формула надписи отож ествлялась 
с тем или иным гомеровским выражением.^О бразцом такого преувеличения 
может служ ить одно место из статьи Вебстера в ж урн але «A n tiqu ity» (№  113, 
1955, стр. 10), где утверж дается, что греки микенской эпохи были н а
столько проникнуты духом эпической поэзии, что даж е свои коммерческие 
счеты и вы кладки писали стихами; так , он считает, что начало надписей 
An 1 и Ап 35 написано дактилем, а начало надписей Сп 608 и In 829 — ям 
бами. Не говоря уж е о том, что стихи получаю тся ценой натяж ки и притом 
плохими, нетрудно видеть, что короткую  ф разу  из нескольких слов часто 
не составляет труда представить в виде стиха.

Наиболее поразительными по своей близости к изображению обстанов
ки героического времени у Гомера оказались недавно опубликованные 
пилосские натписи группы Т а. Эти надписи представляю т собой инвен
таря  («паспорта») художественной м еб ел и 1: столов (topeca, торгсгСа), кресел 
(tono, ^povoc), скамеечек для ног (taran u , йртрю<;)- О ™  приготовляются из 
различных пород дерева: из акагапо (груш евого дерева — i y p a v v  Г> < (  a ^ p a d v  Г*2) , 
kutesejo  (может быть, из xuxiaoc; Вентрис переводит «черное дерево»), 
raejo (м. б ., Xastoc от слова Хул «камень» или какое-то очень твердое, «ка
менное» дерево), mi Г а  (ps/nac, из ясеня). Они инкрустированы слоновой 
костью (егера, ekeсросс), кианом (kuvano, синей сталью ? ляпис-лазурью ? 
особой пастой из стекла?), золотом (kuruso) или лигатурой серебра (ра- 
rakuve, napapqupFei), снабжены (ajam eno) барельефными изображениями

1 Наше толкование этих надписей в основном заимствовано из «Studies» Вентриса.
2 Чтение Вентриса акагапо =  btipocvo? «безголовый» не дает смысла: после topeca 

«стол» на втором месте в надписях всегда указывается, из какого дерева стол сделан 
(raeja, kuteseja, mi Г а) или из слоновой кости, erepateja. С ct^paSvoc; ср. dVSvo?, 
i>.a7raSvai;, omSvoc, сттеучо?.
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людей (az irijap i, avoptavnpi), львов (revopi, 7sFovT<pi), бычьих голов (quo- 
кага), пальм (роиiко, pon ik ip i), орехов (karupi) 1, 1гзображением человека 
с лош адью  (atoroqo iqoqe=dvllp(oraoi tmrcoi ts )  или каракатицы  (porupoze), птпц 
(on itijap i) и т. д. Столы имеют иногда форму полумесяца (Та 642, 2: 
m enoeja) и различное число ножек: ш есть (vep eca2), девять (enevopeca).

К ресла снабж ались еще подвесками из золота или слоновой кости (707: 
kurusapi opikerem inijapi; 708: erepate jap i opikerem inijap i, kuruFO opike- 
rem in ija  =  хриоы dcpcpixskepvia— Та 714. Ср. H esych.).

В  надп. Т а  641, 711 и T n  996 даны такж е описи художественной посуды 
и утвари. Здесь описываются (Та 711) кувш ины (qerana), украшенные 
спиралями (toqizovesa), бычьими головами (qoukara), изображениями жен
щин (ku naja  =  yuvaia) и раковин (kokireja =  xoy/u/.sta); кувш ины названы 
двух сортов — «царицыны» (van asev ija ) и «комендантские» (am otevija). В  
надп. 1 а  641 описываются треножники (тр^тсойзс) и чаши (оетга) без ручек 
пли с двумя, тремя или четырьмя ручками — это поясняется идеографи
ческими изображениями. В  надп. Тп 996 даны лиш ь названия и идео
граммы: revoterejo  ( =  XsFoTpsiov) с изображением ванны, uzoro (ъоро; «вед
ро») и рядом изображение ведра, p ia2ra (cptd/.Tj) с изображением чаши, 
[apiporejve (dp.®tcpops1<;) с изображением амфоры; ср. написание apiporeve 
п такое ж е изображение в кносской надписи Uc 160 r l .

Т ак  ж е художественно отделывались слоновой костью боевые колес
ницы в Кноссе (Sd 0401 и сл .; a jam ena erepate), на них были покрывала 
пурпурные (ponikeja) или пунцовые (m itovesa, pikxoFsaaa), налобники для 
лошадей в одном случае из слоновой кости (erepatejo opoqo, sksipavcstcoi 
h шяси, Sd 0403); обычно — кожаные (v irinejo  opoqo).

Если мы перейдем теперь к Гомеру, то увидим, что эти описания 
очень близко соответствуют описанию художественной мебели, посуды 
и конской сбруи у Гомера даж е по словесному оформлению. Обычные 
эпитеты в надписях topeca vepeca, enevopeca звучат как  раз как  в «И лиа
де» (X I , 628): TpowteCav xoavousCavs . kuvano и kuvan ijo  упоминаются и в 
надписях Та 642,1 и 714,3 с причастием a jam en a. На первый взгл яд  
может показаться, что речь здесь идет о разных вещ ах — что в надписях 
говорится о деревянных предметах, лиш ь обложенных или инкрустиро
ванных слоновой костью, золотом, серебряным сплавом и кианом, а у Го
мера — об изделиях сплошь из киана, серебра и золота. Действительно, 
в надписях всегда указы вается , из какого дерева сделана мебель; поэтому 
ajam ena может означать только «обложенная», «инкрустированная». Однако 
и у Гомера при слове xoavousCocv стоит второй эпитет sucoov, а в «Od.», 
X IX , 55 рядом с 8iv(OTT,v Iklcpavxt xal dpyupwi читается t e x t i d v  e i t o i T j o s ,

«которую сделал плотник»; следовательно, и здесь речь идет о деревян
ной мебели, лиш ь обложенной металлом, слоновой костью или кианом. 
Значит, здесь совпадение меж ду надписями и Гомером полное.

В  надписях читаются названия стульев с приделанными к  ним скам е
ечками для ног (707, 1, 3: ton o... taran uqe ajam eno) и скамеечек, инвен
таризируемых отдельно от стульев (напр., в надп. Т а 721 и 722); в неко
торых случаях из текста не видно, представлял ли стул и скамеечка 
одно целое (надп. Т а 708 и 710). Но так же обстоит дело и у Гомера: 
в «Od.», X IX , 55 описывается кресло, xktatTj, и скамеечка, приделанная

1 Та 722. См. надп. SIG 2, 588 (в SIG3 отсутствует) III в. до н. э. — инвентарь 
сокровищ делосского храма —- здесь говорится много р аз о чаш ах, украшенных изоб
ражением орехов — сриХт) хосрисота?— из различных мест Греции (стк. 40, 42, 50, 
80—82, 181).

2 vepeca (Fi^Trs^a) означает «шестиногая» (здесь мы имеем древнейший пример 
катахрезы: трата^а Fe?—s^a, трапеза. Evvea-jreCa.

3 Ср. II., XVIII ,  355: бг'тк; ipyupotTts^a.
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к нему — ха! Ото 8-pyjvuv tvjxs 7tpoa®us(a) ai/tyfe. В  «Od.», X V II, 462 рас
сказы вается , как  Антиной швырнул скамеечкой в Одиссея (xa! Hp-yjvov eXuv 
SaXs...) , следовательно, здесь скамеечка не была скреплена со стулом; 
в других случаях (П., X IV , 128; X V III, 359) из текста не видно, пред
ставлял  ли стул со скамеечкой одно целое.

В  надписях, как  мы видели, подробно описаны рельефные украш ения; 
у Гомера этого нет, но о том, что такие украш ения были, мы узнаем из 
выражения S-povuc xaXo; oatoaXsoc (II., X V III, 389, Od., I, 125).

Эти совпадения между Гомером и надписями весьма показательны , и 
поэтому неудивительно, что Вентрис провел это сближение несколько 
дальш е, чем следовало бы. В  Od., X I X , 55 читается: xXtasYjv... oivcctyj v 
s Xs c p a v  x i  xa! apfupcot, rjv tots tsxtwv TOt7]a(s), а в надп. Т а  642: e r e p a t e  
a jam en a q е q i n о to ; Вентрис сблизил эти выражения и пришел к выводу, 
что qeqinoto =  oiw c X, carved («снабженное барельефом»)1. С лингвисти
ческой стороны это сближение очень сомнительно; по общему мнению 
языковедов, корень oiv- «вращ ать» не имел g u в начале; с ним сопостав
ляю т скр. d ly a t i, «летать», ирл. d la n  «быстрый», латыш ек, d it «танце
вать» it т. д. Но на первый взгляд  совпадение действительно поразитель
ное—однако только на первый взгляд . oivcoTijv в Od., X I X , 55 согласовано 
со словом xXiatyj, «стул», и является определением к нему; как  мы видели, 
оно может означать только «обложенный», «инкрустированный». Таким ж е 
определением, согласованным со словом topeca «стол», в надписях (и в 
частности в Т а 642) является слово ajam eno, имеющее тот ж е смысл; 
слово же qeqinoto согласовано не с topeca, а с erepate, и, следовательно, 
является каким-то эпитетом слоновой кости. AtvcoTr; имеет дополнением 
sXscpxvT’. ха! y/rpjow’.; в надписях такие дополнения имеют всегда не qeqinoto, 
а ajam ena (erepate— Т а 642, 2; 708, 1; kuruso— Т а 714,1— 3; 716,1; kuvano 
parakeveqe=xuavw . irapxpqFstTs — 642,1; 714, 1 и З ). Т ак  как  ajam en a и qeqino- 
m ena часто стоят рядом, напр., в Т а 642, то, очевидно, это не одно и 
то ж е. qeqinomeno встречается еще в пилосской надписи V a 482— в акте 
о приемке егера (слоновой кости) должностным лицом (akosota); и здесь, 
как  и в надписи Т а  642, qeqinomeno — эпитет слоновой к ости 2.

Что же означает qeqinom eno? У ж е в своей статье в ВД И  я понял 
это слово как  TOTOvwpivoc, как  лат. in q u in atu s, но я неправильно перево
дил это слово, поняв его в позднейшем смысле как  «загрязненный». М еж
ду тем, первоначальный смысл глагола rcivooi, inquino — иной. Глагол tovoco 
в греческом язы ке имел, как  и puaivce, первоначально положительный 
смысл «покрываю краской», и только позж е оба эти глагола получили 
смысл «загрязн яю »3. Словом ти>.voc; обозначалась простая, яркая  старинная 
о к р ас к а 4. Такой ж е смысл имело первоначально и латинское in q u in a re 5.

Мы приходим к выводу, что речь здесь идет о крашеной слоновой 
кости. Слоновая кость, действительно, в описываемое Гомером время 
окраш ивалась в пурпур; об этом мы узнаем из «Илиады» (IV , 141), при-

1 «Studies», 30.
2 Гомеровский эпитет слоновой кости — «резная», терт-гои sXecpavTOS, O d., X V III, 

196; X IX , 564, но сближать тгрчтт!»; с qeqinomeno нет никакого основания.
3 См. C ic . ,  A tt., X IV , 7: litterae sane TOrovtopivai... 7rivo; litterarum  sign ificat 

doctiorem ; т а м  ж е , X V , 16; litterae теелалаодёчег; scriptae... item que ceteri praeclare 
scribunt.

4 Cm. Rhet. ad Herennium, 4, 46: s ’mivzia., «die a lte , einfache Schonbeit» (Passow), 
s'mivrd, « s ta ttlic h , schon, glanzend» (Passow — Oribas. p. 102 M ai.), apxatcmiv^i; 
( D i o n .  H a l i c . ,  Ant. Rom., I, 16).

5 «beschmieren, mi t Farbe bestreicben, iiberstreichen, iibertunchen» (Georges) — P e t r . ,  
102, 1: color arte compositus inquinat, non m utat; V i t r u v ,  7, 3, 11: parietem limo 
inquinare; P e t r . ,  fr. trag ., 16: nam litte r is  satis inquinatus est; M a r t i a l . ,  IV, 4, 
6: bis murice ve llu s inquinatus, «парус, дважды окрашенный пурпуром».
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чем здесь употреблен глагол  fuodvw, такж е означавш ий в позднейшее 
время «пачкать»: ы<; 8 ’ оте т ц  eXeqxm a -[ovv) cpotnxi p,ivjv»ji...

Следовательно, в наш их инвентарях противопоставлены друг другу 
два вида отделки мебели- 1) рельефными украшениями и 2) раскраской. 
В  Т а 642,2  применены обе процедуры сразу : erepate a jam en a qeqinoto 
«снабженная барельефными украшениями из раскрашенной слоновой к о 
сти »— это не может нас удивлять, так как  в античности статуи раскра
ш ивались. Поэтому в тех случаях, когда при qeqinomeno или qeqinoto 
стоит название изображения, напр., qeqinoto toqize, qeqinom eno toqize— 
торное: (?), «спиралью» (642,3 ; 713 ,1 ,2 ), мы должны считать, что речь 
идет не о рельефном изображении, а о рисунке, сделанном краской.

Что касается художественной (тар « о с I I . ,  X I , 632) посуды, то у  
Гомера мы встречаем неоднократно упоминание о треков, 8«мс?, срсаХт), 
ap/f.cpopsfo, о которых говорится и в крито-микенских надписях. Особенно 
важно для доказательства правильности чтения Вентриса, что изображен
ные на этой надписи треножники и чаши имеют точно такое число уптек, 
как указано в тексте надписи. У ш ки были предметом особого внимания 
в это время и отделывались наиболее тщ ательно. В  «Илиаде» (X V III, 372) 
Гефест, изготовив треножники, особо приделывает к ним уш ки искусной 
работы (378: оъатос oacSaksa). На позднейшем Кипре на уш ки такж е обра
щ алось особое внимание1.

Чаш и (zipa) имели особое религиозное значение на Крите микенской 
эпохи: каж дая p a2sirev ija  посвящ ала богам «чаш у без уш ек», zipa апо- 
voto (К  875):

P erita  pa2sirev ija  zipa anovoto,
K en ajo  pa2sirev ija  zipa anovoto,

и т. д. 6 раз (верх надписи обломан); в конце надписи нарисована чаша
без уш ек с цифрой 10.

На треножниках вообще мы здесь останавливаться не будем; я скаж у 
об этом подробно в моей книге «Я зы к и ку льтура микенской Греции» 
(в печати).

Встретивш ееся нам в надписи Т п  996 обозначение для ванны revoterejo  
у Гомера отсутствует — здесь ванна обозначена догреческим словом xaap.ivibc 
(Od., X V II , 87; X X ,  297), но то, что Гомеру было известно и это назва
ние, видно из следую щ его: в пилосских надписях неоднократно упоми
наются revotorokovo — лготро/оо: (Аа 783; А Ь 5 5 3 ; Ad 676); это — рабыни, 
прислуживающие при купании в ванне, revotorejo. У  Гомера такж е упо
минаются такие рабыни или рабы (Od., X X ,  297: vje кготро/бсо’. •/]£... xiv’ 
сШ.ыс 8p.(i)cov).

Отметим еще, что в надписях в инвентарях худож ественных изделий 
иногда указан  худож ник, сделавш ий ту или иную вещ ь; в виду того, 
что культура К рита была выше микенской, специально указы вается , что 
мастер — критянин, Т а  641,1: A keu K eresijo  veke, Aiysuc Kpq -зю<; Fepfs,
Т а  641,1 : Кргщюс Fsp^s. Точно так  ж е в Od., X I X , 55 указы вается : и»
(xXia'iTjv) ттоте tsxtwv ■Koirjci(e) ’ IxptccXcoc 2 .

1 См. надп. 161,2 Hoffmann: xelorose ta lito  pepaza kateti posirokoto ovateeke,... a 5 
’ 'EXcopo? r a ( v )  Xi^-o(v) 7tE7ta^av х а т ’ e t c  tto? ’ Ярохтеф;) roFax’ s t j x e :  уш ки делает особый 
мастер.

2 Теперь Палмер (BICS 2, р. 43) предложил более удачное чтение — Keresijoveke, 
Kp7]atoF£pyy z, «критской работы»; это обычный способ высоко квалифицировать посуду 
и мебель в надписях и у греческих авторов классической эпохи, ср. Kopiv-9-ioupyyi;, 
МЛт;<поируу?> cpiaXai _Лих1оиру£Ц, xavS-apog NaijtoupYrSi xXivr) Хсоируу?, тра'та^а 
cPy)veioupyV? и т. д. Akeu (Та 641,1) и (31) keu (Та 704), как я полагаю, не с бствен- 
ные имена, а обозначение формы котла треножника («узкий», «широкий»). Об этом 
подробнее в моей указанной книге.
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Надписи, относящиеся к  военному и морскому делу, такж е могут 
суж ить материалом для иллюстрации гомеровских поэм.

К ак  отметил В еб стер 1, терминология частей колесниц у Гомера со
вершенно иная, чем в надписях: многочисленные гомеровские технические 
термины для частей колесниц (Sstppoc, к и с , етс!аасотр<х, тсХ^рма, ipcmec, 
upoc, XeroxSvа  и т. д.) вовсе не встречаются в надписях; и, наоборот, 
у Гомера не встречаются обычные термины надписей: op ija , р гепо, pepa2to, 
su 2ro, kokiza ора, arekesito jo  ора, ozakeveta, tem i(71)ta и т. д. (кносские 
надписи группы S). Д ля изготовления колесниц употребляю тся другие 
породы деревьев: у Гомера — тополь (II., IV , 486), дуб (II., V, 838), 
фиговое дерево (II., X X I ,  37); в надписях — вяз (ptereva, тпгзХёос— S o 0 4 3 1 , 
0439, 0445, 0448, 0449) и ива (? erika, Ш хт]— So 0430, 0434, 0436, 0438, 
0441, 0447). Отделка колесниц в надписях и у  Гомера такж е различная: 
кносские колесницы инкрустированы слоновой костью, гомеровские—брон
зой (лишь в одном случае — в надписи Sc 223 — рядом с изображением 
колесницы стоит идеограмма, обозначающ ая бронзу). Если В . Георгиев 
прав, интерпретируя термин ора как  ортас, коса, то кносские колесницы 
были снабжены косами, прикрепленными к  оси, как  впоследствии в пер
сидском войске (X e n ., A riab., I, 8, 10); ни о чем подобном Гомер не 
упоминает. Очевидно, военная техника в Малой Азии гомеровского вре
мени была совершена другой, чем в микенскую эпоху, и старая техника 
была основательно забы та.

Однако можно у к азать  и на черты сходства. Мы говорили уж е о на
лобниках для лошадей —  они, как  правило, кожаные (v irinejo) и только 
в одном случае (Sd 0403) — из слоновой кости (erepatejo). К ак  у к азал  
П алм ер2, такое украш ение коня из слоновой кости описано в  II ., IV , 141:

Словно слоновая кость, обагренная в пурпур женою 
Карскою  или меонскою —  конской главе  украш енье —
В доме леж ит у нее, и многие конники страстно 
Ж аж дут ее получить, но ж дет она лиш ь басилея,—
Б удет она убором коню и коннику славой.

Термин 7)via (an ija ), «вожжи», употребляется как  в надписях, так  и 
у Гомера (П ., V, 583).

Самое название колесницы изменилось. В  кносских надписях группы 04 
она назы вается iq ijo  или iq ija , т) i'lnrioc или у) 'ыгтг'юс, причем под этим под
разум евается н возок и кони («конское снаряжение»). У  Гомера колесница 
назы вается арра или осррата, причем этим термином обозначается только 
сама колесница, поэтому всегда употребляется выражение аррата ха1 itctcgj 
или арратос xai кгтг<н (II., II, 383—384; IV, 366; V, 192 и 237). Однако 
след старого названия для колесницы, i, ik-tog, сохранился в виде пере
ж итка в выражении ктиоуаррт^, «сражающийся с колесницы» (Od., X I , 
259; П ., X X IV , 257). К ак  в кносской надписи, так  и у  Гомера упоми
нается специалист — колесничный мастер (So 0442 : [iqi]ja(s) am o te— tTCTtta? 
арроагг;!;; IE , IV, 484: арратотсу^ос avop).

Герой, едущий на колеснице, назы вается у Гомера либо 1тгя:ги<;, либо 
ьтптота; так, в частности, назы вается пилосский басилей Нестор (Ггрг^шс 
'птаота Nijxcop— II., II, 336, 433 и 601; Od., I l l ,  68, 253 и др.). Это слово 
стало почетным титулом, обозначающим принадлежность к  высшему со
словию. В  надписях микенской эпохи пока не встретилось слово Irciteus,

1 «B ulletin  of The Institute of C lassical Studies of The University of London», 
№  1, 1954, стр. 16.

2 «Gnomon», 1954, стр. 66.
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но обычный термин eqeta несомненно то ж е, что 'иисёха =  '̂ тстготос (ср. о-хетт);: 
о Ы охт^1, Зачёта;2: rj or/poxr^3, или iicitsuTTji; (P in d ., P y th ., 9, 217; E u r ., Here, 
fu r ., 408 — и в дифтонге обычно не пиш ется). Эти eqeta(j) не только 
сраж аю тся с колесниц, но, как  у Гомера, стоят во главе отрядов пехоты 
(надп. А п 519, 654, 656, 657 и 661).

Впрочем, такое толкование этих надписей основано на моем понимании 
слова eqeta, отличающ емся от понимания Вентриса; поэтому здесь необхо
димо остановиться на одном разногласии меж ду мной и этим ученым. В  пе
речисленных надписях, тесно связанн ы х меж ду собой, несколько р аз 
повторяется формула: m etaqe pei eqeta  (собственное имя); этой фор
мулой заканчи вается каж ды й раздел списков формирований. Ф орм ула 
эта напомнила В ентрису ст. 234 кн. X V III  «Илиады»:

p.sxd оё acpv irootoxTj!; siirsx’ 3AyiXXsu?
odxpoa Dsppd yioy>.

Здесь говорится об А хилле, следующем за  людьми, окруж ивш ими труп 
П атрокл а. А хилл здесь не предводительствует и никем не руководит — 
Гомер хочет только описать его глубокое го р е . В  наш их ж е надписях каждый 
раз н азван  соответствую щ ий военный руководитель (eqeta); слово krcsxai 
«следует за  кем-нибудь» здесь не подходит по смыслу, pei Вентрис по
нимает какаф еТ? (вин. п ад .), но р.гта с винит, пад. может означать только 
«(идти) за  к .-н .» или «(идти) после к .-н .», или «(идти) к  к .-н .», но никак не мо
ж ет дать смысла «стоять во главе», «руководить». К стати , Вентрис не в п раве 
переводить eqeta  словом «count», com es : com es означает по-латыни «слуга, 
раб, приспеш ник», а значение «граф» оно получило только в средние века, 
и не потому, что граф  «следует во главе  народа», а потому, что он явл яется  
слугой, приспешником м онарха. Понимание pei как  a ss t ; неудачно потому, 
что оно не дает надлеж ащ его смысла в надп. N a 395, где читается tosaze 
pei keupoza esareu, с предш ествую щ им «ereuterose (льна) 15». К а к  я п оказал  
(ВД И , 1955, №  3, стр. 12— 13), k eu p o za^аотгооа, а из надп. N a5 6 8  ясно, 
что это слово служ ит прямым дополнением к  ereuterose; esareu keupoza 
ereuterose. П оэтому афе1<; здесь неуместно: во-первы х, из надписи не видно, 
кто эти афг^?, и во-вторы х, по правилам  греческого я зы ка говорится 
eXsoDspoco Tivd xivo?, а не xtvd xt. В  разбираемую  эпоху г произносился 
слабо  и часто вы падал: так  что pei =  peri. Это дает прекрасный смысл, но 
в формуле m etaqe pei eqeta остается непонятным слово m etaqe. Т ак  как  
р часто стоит вместо q, а корень слова M etapa нам не известен, то я  п р и 
ш ел к  вы воду, что M etaqe =  M etape(j), приведя ряд аналогичных 
примеров. Вентриса это толкование не удовлетворило: в своих
«Studies», стр. 43, он снабдил его двум я вопросительными знаками. 
И в самом деле, на первый взгл яд  непонятно, почему отряды воинов из 
самы х различны х частей страны оказы ваю тся в М етапе.

Толкование этого слова сущ ественного значения не имеет — m eta 
мож ет быть самостоятельны м наречием со смыслом «вместе», «сообщ а». 
О днако я  пока не ви ж у достаточных оснований для того, чтобы отк азаться  
от своего толкования. И з надп. Ап 724 мы узнаем , что местом сбора пилос- 
ски х м оряков была назначена гаван ь  Р оова. Равны м образом  не должно 
удивлять и то, что местом сбора сухопутны х сил была назначена М етапа

1 К.  M e i s t e r h a n  s—E d . S c h w y z e r ,  Gram m. d. attisch . Inschr., B .,  1900, 
стр. 117.

2 IG , X I I ,  1, 1032, C arpathus.
3 Этот вопрос рассмотрен в моей книге «Язык и культура микенской Греции» 

(в печати).
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и что здесь колесничие должны были принять под свое командование су 
хопутные силы ,— может быть, для отправления в какой-нибудь дальний 
поход Ч

Эти отряды, которые, согласно моему толкованию , долж ны были при
быть в М етану из различны х частей страны и стать под начальство eqeta(j), 
сами состоят из пеш их: в надп. 654 читаем pezijeve— ttsoî F sg, таСец, ср. 
у Гомера тайн, (напр., II., I I , 810; IV , 231; X I ,  151 и 527; X X I I I ,  133; Od., 
X X IV , 70 и др .).

К а к  у к азал  Вебстер 2, техника боя в течение пром еж утка от микенской 
эпохи до времени Гомера сущ ественно изменилась: у  Гом ера колесницы 
сл у ж ат , к ак  правило, только для перевозки героев из одного места в дру
гое, тогда к а к  в Кноссе упоминаемые в надписях сотни боевых колесниц, 
несомненно, употреблялись для боя сомкнутым строем. Н екоторые из 
Paai).soovxs<; носят названи е eqeao atom o (К носс, V , 56) или eqeoatom o 
(П илос, Sn  64, 8) , т. е. iirrctmv или tmuacov aplfyuov3. Очевидно, они стояли 
во гл аве  отрядов колесниц, к ак  позж е стояли во главе  отрядов всад
ников спартанские 'нигарцоaaal (X en ., H e ll., IV , 10; V , 12)4.

У  Гомера, как  ук азы вает Вэбстер, еще сохранилось воспоминание о 
м ассовом  колесничном бое микенской эпохи.

/ П усть ни какой колесничий, на доблесть свою полагаясь,
Н з пож елает один перед строем с троянцами биться,
И не отступит назад , ибо так  одолеют нас л егч е ...
Некогда наши отцы, соблюдавшие мудрость такую ,
Х рабрость имея в груди, города разруш али и стены (J l ., IV , 30).

;
О сборе гребцов для морской экспедиции р ассказы вает надп. Ап 724 

которую  только в самое последнее время удалось восстановить полностью 
из обломков. Она начинается словами: R oova ereta apeote, «гребцы, не яви в
ш иеся в (гаван ь) R oova», далее ук азы вается , какими должностными ли
цами те или иные люди были освобождены от явки . В  каком-то селении 
(название стерто) какое-то количество человек (цифра обломана) освободил 
сам  «воевода» (ravaketa). Это место надписи напоминает ст. 296 кн. X X III  
«Илиады»:

(IVttov A ’dHjv)
ту)» ’Aqapifmovt o-'x’
o p ’ , tvoc fj-yj ot e iro tlF wto 5,D.tov r\isposaaav 
cOA’ айтоъ xspmnxo psvcov...

«Эфу, которую в дар Эхепол Анхисид Атрейону 
Д ал, чтоб ему не итти на войну под ветристую  Трою,
Но н аслаж даться спокойствием дома...»

М ожно отметить ряд совпадений и в терминологии общественных у ста
новлений. И в надписях микенской эпохи и у Гом ера термин p a2sireu, 
p a2sirev ijo te , pa atXsu?, paatAsuovxec употребляется для обозначения не 
только ц аря , но и многочисленных лиц высш его ранга: так  в пилосской 
надписи Sn  64,1 этот термин употреблен для обозначения лиц, стоящ их

1 Необходимо ук азать , что оба толкования — и Вентриса и мое — наталкиваю тся 
на серьезные грамматические трудности. При его толковании приходится допустить, 
что уж е в микенскую эпоху сущ ествовала поздняя аттическая форма в и н .  пад. мн. 
ч .—a<ps't<;; при моем толковании — что ZtFisu (v) и ’АХгхтриш — вин. пад. (зависящий 
от peri); об этом будет сказано в моей книге «Язы к и культура микенской Греции».

2 «A ntiquity», №  113, 1955, стр. 13.
3 С. Н. M i i h l e s t e i n ,  «Museum H elveticum », 12 (1955), стр. 123.
4 Если кносскую надпись X  1618 [- -] tanatom o (чтение Броунинга) надо допол

нить [eqejtanatom o, то мы бы имели еще одну форму этого названия: тл етач  арЯцшч.
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во главе  селений, а такж е н ачальни ка отряда колесниц. К а к  и у  Гомера,, 
при каж дом басилее микенской эпохи имеется совет старейш ин, k eron sija , 
■yspo'vaia, qspooaia (правильны й перевод и понимание этого термина дал 
впервые Вебстер в указанной  статье в «A n tiqu ity»). В  пилосских надписях 
Ап 261 и 616 после заго л о вк а  (род. пад. собственного имени) и слова kero- 
s i ja  идут имена отдельных лиц; возле каж дого: «(чел.) 1», а затем  итог, 
например, A p iqotao  k ero sija  «(чел.) 17», т. е. перечислены геронты каж дого  
басилея. Этот список составлен, очевидно, на предмет отпуска продоволь
ствия для совместных обедов: действительно такой ж е смысл имеет и надп. 
Fn 50, но здесь вместо kerosija  употреблен термин p a2s irev ija , причем у к а
зы вается, сколько ячменя отпущено каж дой такой p a 2s irev ija . Ср. I I ., 
IV , 344:

Пир когда для геронтов мы учреждаем, ахейцы
Там  приятно для вас насыщ аться жареным мясом,
К убками вина сладкие пить, сколько хочется сердцу.

Геронтам отпускается для их пиров особое красное вино высш его 
качества (II ., IV , 259: -(•spooaiov оА&отга olvov), ср. особый лучший сорт 
шерсти для vanaka (van akatera, Кносс, Lc 525) и для eqeta(j) (eqesija , 
Кносс, Ld571; 572; 871); на общих пирах для народа, когда каждый по
лучает лиш ь свою определенную порцию (SaTupov =  ptepoc), геронты пью т 
и едят, сколько им угодно (II ., IV , 263).

В  крито-микенских надписях часто встречается термин voveu (для 
обозначения одной из категорий зависимых лю дей 1). Это же слово, по 
моему мнению, читается в ст. 84 кн. X  «Илиады». Здесь рассказы вается, 
что Агамемнон встал  ночью и пошел к палатке Нестора; Нестор, завидя 
п р и б л иж а тоще гос я  человека, спросил: «Кто темною ночью бродит один 
по лагерю . . . . , ища либо кого-нибудь из оёрцес, либо кого-нибудь из 
IxoCipoi? (^sxiv’ оърёы» о£г;р,з»ос vjtiv’ txaipcov;). 'Exalpot — это аристократические 
спутники, окружаю щ ие каж дого басилея, его свита. Сами басилеи, в свою 
очередь, назы вались exocipot Агамемнона (II., IV , 266). Этим этайрам, 
естественно, должны противопоставляться простые люди; между тем, оър^э? 
обычно означает «мул», и получается нелепый контекст: «И щ еш ь ли ты 
кого-либо из знатных спутников или из м улов?» Нелепость этого проти
вопоставления и побудила ряд редакторов Гомера считать этот стих не
подлинным. М ежду тем, слово voveu, opFsuc, по законам ионийского ди
алекта, должно было у Гомера получить форму oupsu? (opFoc =  у Гомера 
оиро? и т. д .). При таком переводе получается хороший смысл: «И щ ешь 
ли ты кого-нибудь из свиты или простого человека?».

В  надписях А е134, а такж е А е27 и 108, п астух, надзирающий за 
чужим стадом, назван ak ip ata  opi T aram atao  qetoropopi oromeno а ’фтохтосс 
sTii вакацахао xexpoiroocpt, op6p.svo<;. Вентрис обратил внимание на то, что 
это выражение точно в таком ж е виде встречается у Гомера (Od., X IV , 
104, ср. III, 471): aliro/.ia j3oaxovxai. . . eicl o’avsps? ea&Xot opovxai.

He менее интересны совпадения и в области магически-религиозных 
представлений. В  кносских надписях Ch 1015 и 897 встречается слово, 
которое, следуя правилам чтения, данным Вентрисом, надо читать vono- 
qoso и транскрибировать Fosvoqoo?, Fotvotyo?. Но так  как , по мнению Вен- 
триса, такое чтение не дает смысла, то он специально т о л ь к о  д л я  
э т о г о  с л о в а  устанавливает особые правила чтения и читает Fo'ivoty, 
«виноцветный» (имя лошади). Однако неверно, что регулярное чтение 
Foivo'boc не дает здесь смысла: обо» означает «лакомство», «приправа»,

1 См. С. Я . Л у р ь е ,  Язы к и культура микенской Греции.
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и соответственно этому прилагательные на -о^о? означают «получающий 
такую -то приправу», напр, еьоЛсс, «с хорошей приправой», ^Хихиофос, «со 
сладкой приправой», тоХбоФос «получающий много приправы», avotyoс, «без 
приправы» и т. д. Соответственно этому oi’vo'boc— «получающий в при
праву вино». Но может ли быть, чтобы конь получал в приправу к пище 
вино? Д а, именно такую  приправу получали «божественные» кони во 
времена Гомера. О бращ аясь к  своим коням, Гектор (II ., V III, 185) го
ворит:

’Avopop,dxT). . • 
upuv irdp Tcptycepotai fxsXJcppova uropov l-9-^xsv 
olvov t ’ epcspdaaacc tusTv ots -9-ир.б? dv(i)*foi

«Часто моя Андромаха. . . 
Первым вам предлагала пшеницу пьянящ ую 1 в пищу,
К  ней примешавши вина, чтоб пить по желанию сердца».

Многим ученым, например, Фридлендеру и ван-Леевену, это к а
залось нелепым, и они вычеркивали из Гомера весь этот а б за ц 2. Н а 
Финзлер, лучший знаток Гомера, уж е в 1908 г. возраж ал  против этого 
(Homer, Lpz, стр. 276): «Глумление по поводу лошадей, пьющих вино, 
исходит от толкователей, никогда не имевших дела с лошадьми». Имя 
коня Otvolioi; в кносской надписи показы вает, что кормление вином ло
ш адей, считавш ихся божественными сущ ествами, действительно было 
обычаем в описываемое Гомером время.

Е сть  основания предполагать, что на Крите чтился в качестве бо
жественного сущ ества Деревянный конь (AopFstoc I'urnx;). О том, что кони 
ко времени Гомера считались божественными сверхъестественными 
сущ ествами, мы знали уж е из «Илиады». Мы видели выше, что коней 
поили лучшим вином; Андромаха подносила им пищу даж е раньш е, 
чем вернувш емуся из сражения герою Гектору. Обращение к  коням с 
просьбой о помощи характеризуется как молитва (V III, 198: ыс
ifocz’ ehxoiJ.s'/oi). Кони всегда (и у Гомера и в крито-микенских надписях) 
назы ваю тся по именам. Подобно гомеровским героям, они — потомки богов 
и имеют славную родословную (X V I, 150), но в противоположность этим 
героям, они бессмертны (X V I, 154: ос xal Hvrpdc ed>v Гтгкок: dJbcvdioiaiv; 
866: ioxssc tTUTrot dp.,8poxoi). В  книге X V II, 427 и сл. они оплакиваю т 
погибшего П атрокла по всем правилам ритуала:

«Кони...
П лакали, чуть увидав, что их благородный возница 
Р у х н у л ...

Кони стояли недвижно,
Голову долу повесив. С ресниц их горячие слезы 
Лились на землю в песок, с тоски по вознице убитом.
Пышные гривы коней вдоль ярма из ошейников пали 
Н аземь с обеих сторон и черной землей загрязнились».

Не гибель П атрокла, а горе коней вы зы вает сострадание у  Зевса 
(ст. 441 и сл .). Они умеют говорить человеческим голосом (X I X , 404): 
n p o jif r j  tcoSixc aloXoc trcitoc Edvlbc) и обладают даром прорицания (420: 
Edv&s, ts [loi DdvxTov p.av'csusat), заранее оплакивая близкую  смерть 
А хилла.

1 цг/Дфром— обычный эпитет вина у  Г о м е р а ,  например, П., VI, 264; Od., 
VII, 182; X , 356 и др.

2 См., например, van L  е е u v  е n, Hom eri Iliad is  carm ina, Leiden, 1895, стр. 205r 
«verba absurda».
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К . М. К о л о б о в а1 сопоставила большой м атериал, относящийся к культу  
коня в древнейшей Греции; она истолковала ряд рисунков крито-микен- 
ской эпохи к ак  поклонение коню. Но особенно интересен собранный ею 
материал, относящийся к Д еревянному коню (Доирзю; titito?). Она при
водит изображ ение на печати микенской эпохи (т. е. до «похода на Трою »), 
где рядом с кораблям и изображ ен гигантский деревянный конь 2; на ари- 
балле V I века до н. э. изображ ен бой у  Д еревянного коня, о чем нет речи 
в гомеровском рассказе  о Д еревянном коне. В след за  Н айтом, К . М. К о 
лобова приходит к  вы воду, что «Деревянны й конь, погубивш ий Трою , 
является пережитком более древних представлений, согласно которым 
не конь был орудием воли людей, а люди были орудием его воли»3.

Крито-микенские надписи, к ак  мне каж ется , дали дополнительное 
подтверждение этому предположению . П ри описании колесниц на К рите 
указы вается , в каком  городе изготовлена каж д ая  колесница, какими при
надлежностями она снабж ена (ararom otem ena) и чего в ней недостает. 
В этом перечислении в надп. Sd  0413, кроме кож аного налобника для коня 
и вож ж ей, читается еще zovejo iqoeqe; в других надписях часть этих слов 
обломана или стерта, но их нетрудно восстановить по оставш имся буквам : 
Sd 0404: [zove] jo iqoeqe, 0414 +  0407:[ zo]vejo  iqoeqe, 0483: [ararom o]tem eno 
e[qoeqe?] zovejo . Вентрис и Ч адви к (E viden ce, 100) дали правильное 
чтение слова zovejo, SopFsitoi; В л . Георгиев сравнил этот эпитет с гом еров
ским Soups1.о с, SoupaTstoc. Но он без нужды услож нил вопрос, читая 
iqoeqe как  Iqo'.Ttsi и привлекш и сюда глоссу t'j)ovSeap,&)TY;ptov, — непо
нятно, что такое «деревянные оковы» для коня. М ежду тем, iqoe, m i- 
tovesae — это стары е (кносские) формы дат. пад ., встречаю щ иеся впослед
ствии и в Беотии4, a qe — обычный союз те, «и», «а». И так, колесницы в 
числе других принадлежностей снабж ались еще «Деревянным конем». 
Мы видели вы ш е, что Деревянный конь считался божественным сущ еством, 
и его изображ ение могло иметь апотропеическое значение.

Конечно, это чтение остается пока проблематичным. Но если мы вспом
ним, что при описании мебели и сосудов часто точно перечисляю тся имею
щ иеся на них изображ ения, то должны будем признать, что ук азан и е на 
изображ ение коня при описании колесницы вполне естественно.

Здесь сопоставлен лиш ь случайный материал. Несомненно, исследо
ватель, который поставит себе специальной целью более глубокое изучение 
параллелей  меж ду надписями микенской эпохи и поэмами Гом ера, обна
руж ит больше совпадений или черт сходства меж ду ними.

1 К.  М.  К о л о б о в а ,  Из  истории раннегреческого общества, Л ., 1951, стр. 
52—64.

2 У к . соч., стр. 60; A. E v a n  s , T he  P a lace  of M inos, V, 2, стр. 277 слл.
3 У к . соч., стр. 62; W . F. J . К  n i  g h t, Th e  Wooden Horse, Cl. P h i l . ,  X X V  (1930), 

стр. 359 слл.
4 См. С. Я . Л у р ь е, Я зы к и культура микенской Греции (в печати).
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