
КАТЕГОРИЯ IIAPOIKOI В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ ПОЛИСАХ
МАЛОЙ АЗИИ

В эпиграфических пам ятниках периода эллинизм а мы встречаемся с частым 
упоминанием н аселения городов и окруж аю щ ей их территории , которое не п оль
зовалось граж данским и правами. Если для  классического времени, в основном, 
характерны  упоминания двух групп неграж дан  — метеков (постоянных ж ителей  
данного города) и £ e v o i  и  а  р e t u  8т] р, о б  v t e ?  (временно прож иваю щ их иностранцев), то 
в эллинистический период н аряд у  с этими обозначениями п оявляется  ряд  других 
терминов. Н аиболее распространена в надписях для  определения неграж данского 
населения ф орм ул а— ot хатоьхош'гг? ttjv 7toXtv x a i ttjv ^wpav, но встречаю тся и более 
определенные вы раж ения — xato txo t, irapoixoi, auvotxot, Iwoixoi, I v o i x o o v t e ? .  В стает

35 См. В . Н . А н д р е е в ,  Вопрос о концентрации земли и обезземелении к р е
стьянства в А ттике IV  в. до н. э ., «Уч. зап . Л ГП И  им. А. И . Герцена», т. 164, ч. I I I . ,  
Л., 1958.
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вопрос, чем было вы звано появление этих терминов и каки е особенности юридиче
ского полож ения они отраж али . Мы остановимся только на одном из этих терми
нов •— к 4 с о ' у. о ' . ,  который был наиболее распространен в эллинистических надписях 
Малой А зии и близлеж ащ их островов А

Одно из наиболее ранних упоминаний пареков в эпиграфических памят
никах  встречается в надписях Теоса IV  в. до н. э., представляю щ их собой одно
типные договоры с различными городами (LBW , №№  61—66). В этих договорах 
указы вается, что те люди, которые совершают несправедливость в отношении тео о  
цев или  пареков, подлеж ат наказанию . В III — I вв. до н. э. пареки  упоминаются 
в надписях различны х городов; часто этот термин встречается там, где речь идет 
о празднествах, торжественны х ж ертвопринош ениях и раздачах. Т ак, в надписи 
И лиум а в честь А нтиоха I предписывалось принимать участие в ж ертвопринош е
ниях  всем граж данам  и парекам  (OGIS, 219). В надписи Тельмеса III в. до н. э. 
указы вается, что пареки обязаны были присутствовать при ж ертвопринош ениях 
по случаю освобож дения города от чрезвы чайны х налогов (ТАМ, I, 1). Довольно 
многочисленны упоминания пареков в надписях Приены II — I вв . до н. э . — 
всегда в одном и том ж е контексте: пареки  перечисляю тся в ряду  других катего
рий населения, принимавш их участие в общ ественных обедах и празднествах 
(граж дане, ксены, пареки, вольноотпущ енники, рабы  . . .  2 или граж дане, римляне, 
пареки , катеки , рабы3). В аналогичных контекстах встречается этот термин и в 
надписях [карийской Стратоникеи того ж е времени (ВСН, X I, 1887, стр. 370 ел.., 
№ 47—48). В знаменитом пергамском декрете 133 г. до н. э. граж данские права 
дарую тся внесенным в списки пареков (тоТ? avoupspopivotc; Iv xal?  t w [ v ] л аро iv.m  
атсоурокрац — OGIS, 338). Граж данские права так ж е получаю т пареки  в эфесской 
надписи I в. до н. э. (S y ll3, 742). П ареки  встречаю тся в надписях родосской П а
рен (SEG, IV, 178), городов Л и к и и 4, островов Эгейского м о р я 5. Диодор говорит 
о том, что на Родосе в 305 г. до н. э. были дарованы  п рава парекам  и ксенам 
(D iod., X X , 84, 2) «.

О значении термина «парек» в литературе существуют различные точки зрения. 
Одна из них сводится к  отождествлению термина «парек» с термином «метек». Так, 
Шапо считает, что последний термин не употреблялся в Малой Азии и заменялся 
там словом «парек»7. Этого ж е мнения придерживаю тся Д ж о н с8 и Т а р н 9. Уэллс 
считает глагол ларсяхёсо синонимом ретотееш (RC, стр. 53).

Д ругая  точка зрения вы сказана М. И. Ростовцевым в его работе о колонате. 
По его мнению, зависимые крестьяне, которые оказы вались на землях городов, по-

1 К атеки  в надписях] городов встречаю тся реж е, чем пареки . Эту группу на
селения можно связать с катеки ям и  — военно-земледельческими колониям и, кото
рые находились не только на царской, но и на городской земле (см. ниж е).

2 Inschr. V. P iiene , №№ 108, 109, 111.
3 Там ж е, №№ 112, И З ,*117, 118, 123.
4 ТАМ, III , 1, №№ 214, 215, 258, 293, 374, 381Д
5 IG I, V, 721 (Андрос); IGT, V II, 515 (Аморгос); Syll3, 398 (Кос); CIG, 2357

(Кеос); IG I, V III, 56 и др.
6 В известных нам надписях о. Родоса пареки  не встречаю тся. Они упомина

ются только в [надписях малоазийских и островных его владений (IGI, I, 1032, 
1036 — К арпаф ). В надписях Родоса упоминается категория неграж данского насе
ления — о! xa-roixsuvTS? x a t ystopysuvTei; (об этой категории см. И, С. С в е н ц и ц-
к  а я , Зависимое население на зем лях  городов западной Малой А зии. ВДИ, 1957,
№ 3,*стр. 94). Можно думать, что Диодор н азвал  распространенным в Эгейском 
бассейне термином неграж данское население Родоса, которое там н азы валось иначе.

7 V. С h а р о t ,  La province rom aine proconsulaire d ’A sie, P . , 1905, стр. 179 сл.
8 A. H . M. J o n e s ,  Greek C ities from  A lexander to  Justin ian , Oxf., 1940, стр. 160.
9 В. Т а р н ,  Эллинистическая цивилизация, М. — JI., 1949, стр. 160.

10*
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лучили свободу, и к  ним применялись н азван и я trapotxoi или xct-roixoi10. В «Соци
альной и экономической истории эллинизма» Ростовцев назы вает «пареками» жителей 
деревень (SE H H W , стр. 1103). К ардинали , исследовавш ий терминологию эллинисти
ческих надписей, не устанавливает какого-либо одного значения этого термина. 
В одних случаях он считает возможным отождествить его со словом «метек»; в д ру 
г и х — указы вает на их различие, как , например, при разборе надписи с о. Феры 
III в. н. э ., где пареки , по его мнению, напоминают glebae a d s c r ip t iп . Г. Шефер 
в специальной статье о пареках считает, что последние представляли собой группу 
городского населения, которая не обладала граж данскими правами, но и не отно* 
силась к  иностранцам. Шефер считает, что эллинистические пареки отличались от 
метеков классического периода. Он связы вает возникновение института паройкии 
с особенностями эллинистических полисов, когда отношения меж ду городами опре
делялись не автономией и автаркией  каж дой отдельной городской общины, а в за 
имной зависимостью городов друг от друга. К  парекам , по его мнению, относились 
вольноотпущ енники, различные деклассированные элементы, люди, потерявш ие 
родину, чуж еземцы, частично варварского происхождения п .

В советской литературе этого термина касались очень мало. А. Б . Ранович за 
мечает по поводу пареков: «теароосоц по всей вероятности, представляю т прежних 
сельских ж ителей, переселивш ихся в город после присоединения к  нему сельской 
территории, не получивш их прав граж данства» 13. С. JI. Утченко, перечисляя кате
гории крестьян , упоминает в их числе и пареков, добавляя  в скобках: «Последние 
находились в зависимости от полисов» 14.

К ак  видно из вышеприведенных точек зрения, большинство ученых не уста
навливает какого-либо одного, юридически строго определенного значения термина 
«парек». Нам каж ется  неправильным отож дествлять1 полностью пареков с метеками. 
К ак  правило, пареки  не были иностранцами. Часто они упоминаются н аряду  
с TcapeKiSvjpoovTsi; p v o i (например, IG I, V, 721 bis; S y ll3, 398). В малоазийских 
городах встречается употребление слова «метек» и глагола ретснхесо— в Ясосе (LB W , 

280, 282 , 292—296 , 298), Магнесии на Меандре (Inschr. v . M agnesia, 65), Илиуме 
(OGIS, 218), К авн е (SEG, XIV, 639). В; одной из надписей И лиума, о которой 
упоминалось выше, есть и термин «парек». Только в двух известных нам случаях 
в  эпиграфических памятниках из района Малой А зии и  Эгеиды глагол  тгарснхвсо 
применяется к  выходцам из другого города 15.

Недостаточно обоснован и взгляд  на пареков к ак  на ж ителей зависимых от 
города деревень — во всяком  случае, для  эллинистического периода. В немногих 
известных нам эллинистических надписях, в которых говорится о деревнях на терри
тории города, жители их назы ваю тся хатсихобч-гг; или хюр.1)та1 (Inschr. v. Priene, II

10 М. R o s t o w z e w ,  S tud ien  zur Geschichte des rom ischen K olonats, Lpz, 1910, 
стр. 262.

11 G. C a r  d i n a  l i ,  Note di term inalog ia  epigrafica , R endiconti de lla  Reale A ca
dem ia dei Lincei (Classe di szienze m orali, s to riche  e filologiche), seria q u in ta , X V II, 
1908, стр. 178 ел.

12 RE, s. v. Jtapoixoi.
13 А. Б . Р а н о в  и ч , Восточные провинции Римской империи в I—III вв . н. э ., 

М.—JI., 1949,. стр. 92; ср. о н  ж е , Эллинизм и его историческая роль, М.—JL, 1950, 
стр. 105.

14 С. JI. У  т ч е н к о ,  Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения 
Республики, М., 1952, стр. 13, прим. 3.

15 В надписи с о. Кеоса, где речь идет о предоставлении прав граж данства 
китносцу, ж ивущ ему (7tapoix<ov) в К арф еях  (IGI, V, 534) и в сильно фрагментированной 
надписи с Аморгоса (IGI, V II, 390). Если здесь глагол тсароьхёш употреблен в тех
ническом смысле, то неправ Шефер, исклю чавш ий возможность того, что человек" 
обладающий полными граж данскими правами в одном городе, может быть пареком 
в другом.
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JH S, X X IV , 1904, стр. 22; OGIS, 498). К роме того, неоднократные упоминания 
вольноотпущ енников, получивш их п рава пареков, указы ваю т на то, что пареками 
могли быть люди, не связанны е с общиной и ж ивущ ие в городе. Д а и весь кон
текст надписей, в которых говорится о пареках , скорее указы вает на какую -то 
груп п у , связанную  с городской ж изнью .

Мы хотим попытаться, собрав различные данные об институте паройкии, уточ
нить наш и сведения о ее месте в системе эллинистических полисов Малой Азии. 
Бесспорно можно утверж дать, что в этих полисах сущ ествовала группа неграж 
данского населения — пареки, обладавш ая определенным юридическим статутом. 
Сущ ествовали специальные списки пареков; в малоазийских надписях встречаются 
случаи, когда после какого-нибудь имени стоит указание — парек (обычно, в над
писях о различны х в зн о сах 16) , п рава  пареков в качестве особой милости могли 
получать вольноотпущ енники и  общественные рабы  (по пергамскому и эфесскому 
декретам).

Глагол ларсихёсо в собственном смысле слова означает — жить около, быть 
соседями. В этом смысле он употребляется в текстах классического времени (напри
мер, T huc., I, 71, 2; V I, 82, 1, 2); такое же значение глагол этот сохраняет и в не
которы х более поздних документах (RC, 16). Слово «парек» в классическое время 
употреблялось в значении «сосед»17. В техническом смысле этот термин начинает 
употребляться в надписях с IV в. до н. э. и особенное распространение получает 
в период эллинизма. Выделение этого термина для  обозначения группы неграж 
данского населения мож но связать" с'особенностями малоазийских греческих городов, 
расположенных в гущ е местного населения. Мы знаем, что целый ряд  полисов Малой 
Азии и островов контролировал территории с зависимым населением и до греко
македонского заво еван и я18. В эллинистический период от полисов зависели обшир
ные земли, на которых находились деревни, катекии, небольшие городки и даж е 
полисы. Т ак , Стратоникее I в I в . до н. э. были подчинены деревни, поселения 
К е р а м 19, Педас, Темесс, земельные участки (xwpia), гавани, полисы (OGIS, 411). 
В хоре карийских городов Афродисия и П ларасы  такж е были деревни и крепости 
(OGIS, 455 — надпись I в. до н. э.). У Страбона есть сведения о катекии, выведенной 
городом Атталией (Strabo, X IV , 4, I ) 20. На территории Малой Азии, подчиненной 
Родосу до 1С6 г. н. э ., находились поселения, н азы ваем ы е в надписях xotva, ко
торые имели самоуправление, построенное по типу полисного, но статута полиса 
не имели (ВСН, IX, 1885, стр. 489; ВСН , X V II, 1893, стр. 54). Подчиненные полисы 
были у К изика (Strabo, X II, 8, 10), П ергама (S trabo, X III, 4). Вполне естественно, 
что греческие города долж ны  были урегулировать свои отношения с местным населе
нием, вы работать юридический статут для  различных групп местного населе
ния 41.

16 Например, ВСН, X X X V II, 1913, стр. 211 (Хиос); A th . M itt., 1902, X X X II, 
стр. 118, № 124; в надписях ликийских городов упоминаются вольноотпущ енники, 
ставшие пареками (ТАМ, III, 1, №№ 214, 379, 381 и т. д.).

17 T h u c . ,  III, 113, 6. У  Г е р о д о т а  (VII, 235) это слово употреблено в качестве 
определения теоросход лоЛер-о?. То ж е выраж ение встречается у П л у т а р х а  
(Crass., 16).

18 Например, Приена (Inschr. v. P riene, 1), Зелея  (SGDI, 5532), карийские города 
(A t h e n . ,  VI, 263d). Н еграж данское население Родоса такж е, вероятно, сущ ествовало 
задолго до периода эллинизма.

19 В одной из надписей II в. до н. э , К ерам  назван  тгоМсра (JH S , X, 1896, 
стр. 115).

20 О катекиях на территории города см. такж е D. M a g i e ,  The R om an R ule io 
Asia Minor, I, P rinceton , 1950, стр. 125.

11 Необходимость специальных терминов дл я  обозначения различны х групп 
неграж данского населения, отличных от метеков, вы звала в разных районах гре
ческого мира появление таких слов как  елоtxoi (C1G, 2602, Гиерапитна), cuvoixoi
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В более древних городах этого района выработка такого статута долж на была про
исходить раньш е, в связи  с неизбежными изменениями как  внутри самого местного 
населения, так  и в отношениях меж ду городами и окруж аю щ ей территорией. К  со
ж алению , отсутствие эпиграфических свидетельств не позволяет говорить сколько- 
нибудь определенно о сущности этих отношений раньш е конца IV в. до н. э. Таким 
образом, сущ ествование пареков каж ется  возможным связы вать с сущ ествованием 
на территории эллинистических полисов местного неграж данского н асел ен и я22г 
В этом отношении интересно, что в надписях Теоса, представляю щ их собой ряд  
договоров, построенных по одному и тому ж е ш аблону, н аряд у  с парекам и в ана
логичных контекстах употребляется и  вы раж ение то? хаты хата?  геар’абтоТ? (под 
аитоТ? подразумеваю тся теосцы — LBW , 64). Подобное выраж ение встречается в до
говоре Милета с Гераклеей II в. до н. э. (S y ll3, 633) и  в надписи Приены того ж е 
врем ени—■ тоб? хатснхоичтг? reap’-Ipuv (Inschr. v . Priene, 108). Употребление глагола 
хато ixsw с предлогом reap а можно сопоставить со значением слова «парек». Предлог 
reapa с дательным падежом означает «возле, около». Выражение — ol reap’ £p.ot — мои 
люди, подчиненные; г, лгар’трДУ reoXiTsta — наше государственное устройство. 
Диодор для  обозначения войска Семирамиды употребляет^ выражение — ol reapa 
Ssp.tpap.tSt oTpaxsoopsvot (речь идет именно о войске, а не о сраж аю щ ихся около 
нее. — D iod., II, 18, 8). В вышеприведенных примерах предлог reapa с D at. имеет 
оттенок принадлеж ности. KaToixouv-rs? reap’ r,piv означает, таким образом, ж ивущ ие 
около н а с 23; но можно предположить, что применялось это вы раж ение не к  случай
ным чуж еземцам, а к  какой-то определенной категории населения, составлявш ей 
необходимую принадлеж ность данного полиса. В одном месте у Страбона, там, где 
он описывает италийское поселение Минтурны, сказано: «Теперь это деревня, бывш ая 
некогда значительным городом, господствовавш им ранее над многими из перечислен
ных выше соседних поселений (тас reoXAa? Twv a p n  Xs^eetatov reapoixtSa? repo-repov 
ЕС/трскТа), ж ители которых еще и теперь приходят к  ним к ак  дл я  сходок, так и для  
некоторых свящ еннодействий»24. К аж ется интересным употребление Страбоном 
необычного слова reapoixt? дл я  обозначения подчиненного полису поселения. Его 
слова о том, что ж ители этих паройкид сходились в Минтурны дл я  свящ еннодей
ствий, перекликаю тся с малоазийскими надписями, в которых предписы вается паре- 
кам  принимать участие в определенных празднествах. Можно думать, что термин 
«парек» и появился дл я  обозначения населения, живш его около города, —• т. е. в хоре- 
эллйнистических полисов 25. Вероятно, в небольш их городах, где полож ение неграж -

(Syll3, 325, Дельфы). Д е м о с ф е н  (L, 22) применяет к местному населению Ф ракии 
выраж ение j3ap[3apoi repoaoixoi.

22 Глагол reapoixeto применяется к  местному населению не только в малоазий- 
ских надписях — в декрете в честь Диофанта употребляется вы раж ение той^сх 
reapoixouvreat; Taupoo?.

23 С ущ ествует глагол  reapaxaTotxifto— поселять рядом (см. L .— S .).
24 S t  г а Ь о, V, 3, 10. Некоторые издатели reapoixt'Sa? исправляю т на resptoixtSa?, 

посколку это последнее слово встречается у Страбона в других местах (X , 2, 2; VI, 
1, 6). Но нам каж ется возможным принять чтение рукописи, так как  глагол reapoixeto 
был ш ироко распространен во времена Страбона, и  если это описка — то описка 
самого автора.

25 Интересно, что термин «пареки» встречается в двух афинских надписях эллини
стическою  времени (A th . M itt., LIX , 1934, стр. 41 и IG, И , 1309Ь). П ервая надпись 
поставлена в честь эпимелета tov si? т]ои? reapotxou? xaTa<rc-[a-9svTaj бгео той атратг)уоо. 
Шефер в статье, о которой говорилось выше, считает возможным отождествить их 
с солдатами гарнизона (возможно, македонского), находивш егося в Аттике, и пред
полагает, что они были исотелами. В торая надпись сильно ф рагментирована; в ней 
такж е упоминается гарнизон соДдат. Т аким  образом, в афинском юридическом язы ке
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далекого населения было менее дифференцировано, статут пареков распространялся 
и на выходцев из чуж их городов. В более крупны х городах пареки составляли 
особую категорию , н аряд у  с получивш ими право  ж ительства ксенам и26. У ж е п ри 
веденные выше данные о структуре земель эллинистических полисов дают возм ож 
ность сделать тот вывод, что среди неграж данекого населения этих городов не 
могло быть экономического и политического единства, а следовательно, оно не могло 
находиться в одинаковом полож ении и ю ридически. Термином «пареки» не могло 
называться все население окруж аю щ ей город территории (как указы валось выше, 
он не прим енялся к  зависимым общ инникам). Д ля вопроса о происхождении паре
ков  важ на одна приенская надпись, представляю щ ая собой фрагмент письма Приене 
какого-то ц аря, предположительно, Лисимаха (RC, 8). В начале фрагмента сохра. 
нились следующие строки:

anoSsSJiIixapsv Tipa[s 
o a i v  r ju a i ;  p s y  

p.cv т,[ЛЕ!<; sle frv  
i ] v  r . p e p a ?  T p i o [ x o v T a  

a i  i t a p o i x s l v  x a i  kv  TV) 

s i j j a i i e v o i  x a x a

Во втором фрагменте письма речь идет о том, что педиеи разграбили приенскую  
землю и убили многих из приенцев. По мнению У эллса, в приведенном отрывке 
говорится о даровании прав пареков зависимым от Приены педиеям или части из 
них — т. е. права ж ить в городе или около н его 27. П оскольку дальш е упоминается 
борьба педиеев с Приеной, возмож но, п раго  napoixeTv даруется тем из них, которые 
в течение тридцати дней со дня принятия постановления отойдут от восставших. 
Х арактерной особенностью зависимого сельского населения в эллинистический период 
было прикрепление его к  своей общине. Если толкование У эллса правильно, а оно 
нам каж ется  таким, то педиеи получаю т право свободного передвиж ения, право 
выбора местожительства.

Интересно употребление слов Ttapo'.xia и napoixi'fco в письме Антигона о синой- 
кизме Теоса и Лебедоса (RC, 3). В этой надписи идет речь о предоставлении лебе- 
досиам домов теоспев el? ufapoixtav lv rp ip a i ; ]  8exa п e v t e  и о выборе на народном 
собрании Теоса граж дан, которые долж ны  предоставить свои дома тоТ? napoixiJopUvon; 
(поселяю щ имся). Глагол 7rapotxif<o отнесен к  лебедосцам, которые п л у чают п рава 
граж данства в Теосе. В данном контексте этот глагол  не может иметь технического 
смысла. napoixtt/>p.Evoi означают временных поселенцев, временных пользователей 
домами. Глагол этот, к ак  отмечает У эллс, я вл яется  необычным (RC, стр. 54). 
Вероятно, он был употреблен в отличие от глагола 7iapoixl<o, который применялся 
у ж е  в это время преимущественно к  неграж данам. Но смысловой оттенок его так ж е, 
к ак  и слова Ttapotxia— временное владение, пользование,'— каж ется  нам характер
ным. П ареки были лиш ь поселенцами в городе и на его территории. Этот оттенок 
■слова «парек» — ж ить в качестве временных поселенцев — переш ел и в христианскую  
литературу .

Термин «парек» применительно к  населению городов особенно часто употребляется 
в I I I — I вв. до н. э. Но и в надписях первых веков н. э. пареки  встречаю тся в тех ж е

появляется новый термин, поскольку новые отношения городов друг  с другом и 
•с эллинистическими монархиями не уклады вались в старые правовы е градации.

26 Гезихий объясняет слово пареки  как  ?evoi, TCaps7u8v]pt,oovT£?. А в другом месте 
он  слово асращсотсн расш ифровы вает к ак  o tx ixai, aypoTxoi, icapoixoi. П ервое объясне
ние расходится с данными эллинистических надписей, в ряде которых пареки  и 
ксены упоминаю тся к ак  различные категории. Второе объяснение отраж ает более 
позднее полож ение, когда нареками назы вались колоны.

27 П редпоследняя строчка, к ак  нам каж ется, может быть дополнена iv т ф  -/“ Р]®1 
irapo’.xelv x a i iv xvj[i тсoXe:. . .
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контекстах, что и раньш е, а именно: в надписях о раздачах, в надписях, поставленных 
вольноотпущ енниками (IG R R , I I I ,  800, 801; IG I, V II, 2712, 65; ТАМ, I I I ,  1, 374,381 
и т. п.)- Поэтому, нам каж ется  возможным дл я  интерпретации этого термина привлечь 
определение ю риста II  в . н . э. Помпония: «Ж итель (incola) — это тот, кто переносит 
свое место ж ительства в какой-либо другой район — кого греки  называю т пареком . 
Не только те являю тся „ж ителями", которые проводят время в городе, но такж е и те, 
которые имеют поле (agrum  hab en t) в окрестностях какого-либо города таким образом, 
что обосновываются там, к а к  н а  постоянном местожительстве» 28. В этом определении 
подчеркивается связь  пареков с городом и городской землей 29. Т аким  образом, 
можно думать, что парекам и прежде всего назы вали  выходцев из городков и поселе
ний, находивш ихся на территории эллинистических полисов, которые имели право 
ж ить к а к  в самом городе, так  и в его хоре. К огда статут пареков был юридически 
оформлен, его могли даровать и представителям других категорий населения, стояв
шим на более низкой ступени — вольноотпущ енникам 30, общественным рабам и т. д. 
Это право могло быть и завоевано, к а к  это можно предположить в отношении педиеев.. 
В озмож но, что представители верхуш ки сельского населения, вы делявш ейся в связи  
с разлож ением  общины, такж е в отдельных случаях  становились парекам и.

Трудно сказать, на к аки х  именно условиях  селились пареки  на городской земле. 
У  Гезихия под словом каАар.7]31 указы вается, что это — налог, уплачиваемый парекам и. 
Это свидетельство в достаточной мере неопределенно, так  к а к  неизвестно, к  каком у 
времени оно относится. Но поскольку характерной для  эллинистических полисов яв
л яется  поземельная подать, которую  уплачивали  к ак  граж дане, так  и неграж дане 32,. 
то можно предполож ить, что п ареки , обрабатывавш ие городскую  землю, такж е плати
ли  подать городу. Столь ж е трудно сказать , насколько прочным было их право владе
ния на землю. В одной из надписей I в . н. э. пареки  упоминаю тся к а к  особая катего
ри я  среди граж дан  и имеющих право владения (xexTYjpivoi — IG I, V II , 2712, 65). В е
роятно, нареки  имели отношение к  земле на основании обычного п рава , связанного’ 
с сущ ествованием на земле полисов различны х местных поселений, a x s x T 7 ) p iv o i  были 
лю дьми, которые получали право владения землей от города в индивидуальном по
р яд к е  (недаром большею частью это выраж ение относится к  римлянам). П раво солиться 
на земле, окруж аю щ ей город, является, на наш взгляд , существеннейшим признаком- 
принадлеж ности к  категории пареков 33. Именно поэтому этот термин впоследствии 
стал прим еняться к  зависимым земледельцам вообще. В ероятно, в период эллинизм а

28 D ig ., 1. 16, с. 239. В кодексе Ю стиниана слово <парек» и его производные упот
ребляю тся уж е в значении «колона», в том числе и на частной земле (CJ,. 
I , 34,1).

29 Здесь можно установить существенное различие меж ду эллинистическими па- 
роками и метеками классического времени, к а к  правило, не имевшими доступа к  земле.

30 Х арактерно  неоднократное упоминание в надписях (особенно часто в ликийских) 
вольноотпущ енников, которые были парекам и. В ероятно, вольноотпущ енники не 
имели определенного юридического статута, и получение звания парека было связано- 
дл я  них с правовыми привилегиями.

31 Это слово означает «стебли», «солома», «остаток». Н уж но отметить, что некоторые 
издатели и сп равл яю тrcapoixot на rospioxoi, не имея, впрочем, для  этого оснований.

32 См. Р s .-A  г i s t . ,  O ek., I; H ellen ica, V I, стр. 67; R iv is ta  d i filo log ia  e di is tru -  
zione classica , nuova se ria , V II , 1930, стр. 172 (надпись, в которой говорится о десятине, 
уплачиваемой граж данам и Гортины и подчиненного ей К авда). В надписи о земельном 
споре Приены и Самоса есть указан ие на то, что, если какой-нибудь самосец оказался  
н а земле П риены, то он платил все необходимое (OGIS, 15).

33 В храмовых объединениях М алой А зии сущ ествовала категория «прясельников 
на земле», стоявш их вне общины и не пользовавш ихся граж данскими правам и. В ряде 
надписей они назы ваю тся I j t o i x o i  (см. А . Г. П е р и х а н я  н, Иеродулы и Vspol храмо
вы х объединений М алой А зии и А рмении, В Д И , 1957, № , 2, стр. 65).
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обработка земли парекам и была правом, а не обязанностью , поскольку вряд  л и  все 
вольноотпущ енники, царские рабы, которые получали право пареков, имели отноше
ние к  земле. Но они могли селиться на земле на основании своего парического права, 
если здесь можно употребить это византийское выраж ение 34.

К концу II  в . н. э. пареки  почти исчезают из надписей м алоазийских городов. 
В этом отношении интересно, что в надписях карийской  С тратоникеи о раздачах  II в. 
н . э. не упоминаю тся пареки , хотя по форме эти надписи напоминают надписи эллини
стического времени. Р аздачи  производятся граж данам , рабам и ксенам (ВСН, X I, 
1887, стр. 380). Н а протяж ении времени империи меняется значение термина «парек» 
и, начиная с I I I  в . н. э .,  он целиком соответствует латинскому слову colouus (IG I, I I I ,  
343; C J, III, 34, 1; 1 ,2 ,2 4 ) .  Т акое изменение в употреблении термина «парек» про
изош ло потому, что противопоставление граж данского и неграж данского населения 
потеряло свою остроту и на первый план  выступило отношение пареков к  земле.

П одводя итоги всему выш еизложенному, можно сказать, что наличие категории 
пареков в эллинистических полисах М алой А зии было обусловлено существованием 
различны х групп  местного населения на территории, подчиненной городу, групп , ко
торые город долж ен был вклю чить в систему своих ю ридических установлений. П ареки  
были тесно связаны  с ж изнью  полисов, они не только могли, но и были обязаны прини
мать участие в официальных торж ествах города. Сама возможность дарования прав 
пареков  другим  категориям  указы вает на то, что пареки  представляли  собой привиле
гированную  по сравнению  с эксплуатируемым населением групп у 36. Существование 
этой категории н аряду  с другими (катеки, ксены, ж ители зависимых общин) не было 
только следствием слож ивш егося полож ения вещей в Малой А зии к  моменту образо
вания эллинистических государств. П одобная градация долж на была искусственно 
закреп ляться  эллинистическим полисом, поскольку правовые различия в положении 
местного населения облегчали небольшой кучке граж дан , преимущественно из греков 
и македонян, господство над многочисленным населением зависимой от полиса 
территории. Д ругим и словами, можно сказать , что знаменитый римский принцип 
d iv id e  e t im pera  прим енялся уж е в эллинистических государствах.
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