
НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О РАБСТВЕ НА РОДОСЕ 
В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА

Вопрос о рабстве на Родосе является весьма важным для истории этого сильного 
эллинистического центра. Очень ценная работа по истории Родоса van Gelder 
{«Geschichte der alten Rhodier») затрагивает этот вопрос и отмечает, что на Родосе 
было большое количество рабов. О рабстве на Родосе говорят надписи, известия 
древних авторов и, наконец, эпиграфико-археологический материал амфорных клейм.

Слово «δούλος» встречается в двух родосских надписях: первая из них (IG, XII,
I, № 1) гласит:

«Да будет чужестранцу приговор по воле богов, а раб да будет подвергнут бичева
нию не менее... числа ударов. Написавши это постановление на каменной стеле, пусть 
астиномы поставят перед воротами..., а сделанное пусть отдадут полеты (должностные 
лица), согласно тому, как архитектор составит смету».

Эта надпись, которая, как можно предполагать, судя по написанию букв, отно
сится ко второй половине III в. до н. э., касается архитектурных сооружений. Пови
димому, это одно из городских постановлений строительного права. Известно из 
Страбона (XIV, 25), какое большое внимание на Родосе уделялось постройке красивых 
больших зданий, дорог, укреплений и, в особенности, гаваней. Одно из строительных 
постановлений, очень мало сохранившееся, заключается в данной надписи. Важно 
то, что нарушителям этого постановления—чужеземцам и рабам—полагались разные 
наказания. О чужеземцах сказано «приговор по воле богов», что предполагает судебное 
разбирательство, но зато для рабов очень ясно и недвусмысленно устанавливается 
бичевание, не менее такого-то числа ударов. То обстоятельство, что в важном городском 
постановлении, которое должно было быть поставлено астиномами перед воротами, 
сказано о наказании провинившихся рабов, показывает, что этот класс населения 
заботил законодателя и не мог быть небольшой группой населения.

Другая надпись (IG. XII,  I, № 131) касается государственных рабов: «По приказу 
общины Зевса Атабирийского городских рабов Эвлимен, народный секретарь, бывший 
жрецом Зевса Атабирийского, за власти родосские посвятил Зевсу Атабирийскому 
быков в благодарственный дар».

Значителен факт существования религиозных общин городских рабов. Эта группа 
получала право религиозных объединений, так как это было в интересах рабовладель
ческого Родоса. Такие объединения могли стать средством идеологического воздейст
вия рабовладельческого общества и государства на государственных рабов. Что это 
воздействие достигало своей цели, говорит та же надпись. В самом деле, в данном случае 
деятельность религиозной общины проявляется в распоряжении принести в дар Зевсу 
Атабирийскому быков «за власти родосские». Полагалось ли обычно это жертвопри
ношение или это был акт особого низкопоклонства—судить трудно, но, во всяком слу
чае, это характерно для данной общины.

Обе надписи говорят о многочисленности рабского населения, о характере зако
нодательства о рабах, о факте существования государственных рабов, об их религиоз
ных общинах. Однако было бы странно думать, что в таком крупном рабовладельческом 
центре, как Родос, известные надписи о рабах ограничиваются только этими двумя. 
Уже Гельдер обратил внимание на это обстоятельство1. Указывая на то, что рабы 
в Греции могли вступать в брак, он видит обозначение детей от этих браков, естест
венно, тоже рабов, в слове εγγενείς. Действительно, слово это встречается в родос
ских надписях многократно. В настоящее время известно 17 таких надписей2.

Эти надписи рассеяны по всему Родосу; они встречаются около Линда, Камироса, 
г. Родоса и т. д. Это показывает на их всеобщую распространенность, на большое 
количество рабов всюду на острове.

1 van G e l d e r ,  указ. соч., стр. 233.
2 IG, XII,  I, №№ 4832, 4842, 4862, 4872, 488lf 489lf 5452, 711^ 7482, 5472, 7512, 

755fl, 8733, 8773, 881 а, 910ь 9172.



Много говорит также материал этнических имен на Родосе из тех стран, которые 
были в то время поставщиками рабов, в частности, Фракии и внутренней Малой Азии. 
Действительно, встречается ряд таких имен: фракийцы— θραΐς и θραίσσα— 2 над
писи (IG, I, (877, 545), фригийцы— Φρύς— 7 надписей (IG, I, 126, 127, 530, 533, 
535, 538), киликийцы— Κιλιξ и Κιλ'-σσα—6 надписей (IG, I, 502, 503, 504, 870, 909, 
951). Этнические имена вообще давались рабам1. В данном случае их принадлежность 
рабам подтверждается еще и тем, что это названия жителей как раз таких стран, 
откуда вывозилось много рабов: Фракии, Фригии, Киликии.

Наконец, торговые сношения с Хиосом, имевшим издавна крупный рабский рынок г 
лишний раз подтверждают наличие большого количества рабов на Родосе.

Но Родос имел и свой рынок рабов. Об этом говорит романтический эпизод, опи
санный Афинеем (XIII,  578а). Когда в 234 г. до н. э. Селевк был разбит галатами 
при Анкире, его возлюбленная Миста была взята в плен и продана на рабском рынке 
в Родосе. Родосцы освободили ее и привезли обратно Селевку.

О несомненно большом количестве рабов, населявшем г. Родос; говорит известие 
Диодора Сицилийского об осаде Родоса Деметрием Полиоркегом: «Сделано было 
народное постановление, что рабы, которые себя покажут в войне, будут осво
бождены господами и получат право гражданства» ( D i o d o r  S i c . ,  XX,  84).

Ясно, что в городе Родосе рабов было большое количество, что это была крупная 
сила, которую хотели склонить на свою сторону.

Наконец, о рабах на Родосе говорит материал амфорных клейм, где часто встре
чаются рабские имена: Όνασίοικος, ΓΙίθυΑος. Stv&K, ’loves, Νάξιος, ’Άγριοί, ’Αφροδίσιοί, 
Ξάντος, ’Άξιος, ’Άγριος, Δόκιμος * и др.

Хотя большинство рабов на Родосе ввозилось, судя по именам, из Малой Азии, 
однако и другие центры рабовладельческой торговли, в том числе и Северное Причер
номорье, импортировали сюда невольников.

Эпиграфические данные говорят о ввозе рабов из Северного Причерноморья. 
Па Родосе в местечке Асгуру, вблизи турецкой мечети, на круглом мрамор
ном памятнике с тремя букраниями, найдена надпись: Αφροδίσιος Σχύθις (IG, 
XII,  I, № 526). Судя по начертанию букв, она может относиться ко II в. до н. э. 
^десь, вероятнее всего, надгробный памятник и надпись скифского раба. Другая 
надпись, найденная в том же местечке, с буквами того же типа принадлежит, вероятно, 
судя по имени, скифской рабыне: ΚαλΑιόπη; ihcuöaίνας (IG, XII,  I, № 537). 
Есть указания и на сарматов. Так, в предместье ’Ά γ ιο ι Άνάρκυραι найден надгробный 
круглый памятник с тремя букраниями, украшенными венками и лентами. Надпись: 
Άθανώ  Σαρμάτίς. Были и рабы-меоты. Имеется надгробная надпись Τίμων Μαιώτ** 
(IG, XII,  I, 514).

Этнические рабские имена Северного Причерноморья встречаются и в материале 
амфорных клейм, так, например, в клейме, найденном на Вилланове, имя ’Ίστοος. 
Имя это, несомненно, происходит из Северного Причерноморья.

Таковы те немногочисленные данные^ которые можно привести в пользу того, 
что Родос в эпоху эллинизма был крупным рабовладельческим центром, и имел большое 
количество рабов. Главным источником рабской силы была работорговля. Не только 
Малая Азия п Фракия, но и Северное Причерноморье поставляло рабов на рынки 
Родоса.

Ю . С. К р у ш к о л

1 N i l s s o n ,  Timbres amphoriques de Lindos. Copenhague, H)09, стр. 97—98.
2 О том, что эти имена—рабские, см. N i l s s o n ,  ук. соч., стр. 93. Имена эти 

часто встречаются в родосских амфорных клеймах (см. там же). Мне также при
ходилось их встречать при работе над коллекциями Эрмитажа и Гос. ист. музея.
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