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ФИНИКИЯ

находок последних лет  — саркофаг Ахирама, князя Библа, восходящий к 13 в. до хр. э. Чрезвычайно показательно для несамостоятельного Ф. и. скрещение в этом выдающемся памятнике различных влияний: египетские лотосы, сирийская трактовка сцены княжеской трапезы, ме  — Рис. 2. Гробница Ахирама, 13 в. до хр. э. Деталь.

сопотамское и хеттитское влияния в обработке фигур львов. — В области художественного ремесла заметно аналогичное заимствование мотивов, чуждых Финикии, теряющих смысловое значение и превращающихся в чисто орнаментальную форму, как напр. на золотом нагрудном украшении из Библа. В ювелирной технике излюбленными приемами являются инкрустация, филигрань, зернь. В финикийском искусстве была высоко j/азвита техника стекла, завезенная из Египта я* Лит.: Моntе t' Р., Byblos et I’Egypte, Р., 1929; Perrot G. et 0 hi p i e t C h., Histoire de Part dans 1’antiquit6, t. Ill, P., 1885; don t e n e a u G., Manuel d’arch£ologie orientate, t. I — III, P., 1931. H. Флиттнер.

ФИНИКИЯ, северная и центральная часть во сточного побережья Средиземного моря. На основании палеонтологического анализа финикияне  — «иберо-расены» или «иберо-этруски»> Ф. вместе с Израилем и Иудеей входила в 3-м тысячелетии до хр. э. в состав Ханаана (см.) и представляла собой узкую долину, окаймленную песками побережья и близко продвинувшимися к берегу выступами горной цепи Ливана.

Почва Ф. была малопригодной для земледелия, и поэтому племена, осевшие здесь, первоначально занимались преимущественно рыбной ловлей. В середине 3  — го тысячелетия, когда Египет и Вавилония достигли высокого уровня производства и стали нуждаться в рынках, поселения рыбаков Ф. превратились в приморские торговые города. К концу 3  — го тысячелетия наступил расцвет Ф. Завязались оживленные торговые сношения Египта с финикийским г. Библосом, торговое значение к-рого было обусловлено близостью к кедровым лесам Ливана.

Кедровый строевой лес был наиболее ценным сырьем, к-рый Ф. ввозила в Египет и Вавилонию. Кроме кедра она вывозила вино, оливковое масло и сушеную рыбу. В городах Ф. процветали ремесла, продукты к-рых также вывозились (стекло, пурпурные ткани, произведения художественного ремесла). Однако торговля Ф. носила гл. обр. транзитный характер, обслуживая Египет, Эгейское море, Переднюю Азию и Вавилонию. Самым ценным товаром, к-рым торговали города Ф., были рабы; торговля рабами Ф. в 15 и 16 вв. до хр. э. обнима 548

ла весь восток Средиземноморья. Многочисленные рабы, попадавшие на рынки Ф., конечно не экспортировались все целиком, а частично оставались и использовались в самом хозяйстве городов-государств Ф. Способ производства, сложившийся в этих городах, был рабовладельческим. Громадная масса рабов находила свое применение в мореходстве: гребцы на галерах, грузчики, носильщики; рабский труд широко применялся в многочисленных ремесленных мастерских, а также на виноградниках и в садах.

На полях работали наряду с рабами и крепостные, в число к-рых входили и покоренные еврейские племена на границе Ф. Но крепостные играли в городах-государствах Ф. лишь второстепенную роль по сравнению с большим числом рабов. До нас дошли свидетельства об острой борьбе между рабами и рабовладельцами в городах Ф.: так напр., одно из восстаний рабов в Тире (10 в. до хр. э.) закончилось уничтожением рабами эксплоататорских классов.

Свободное население городов Ф. распадалось на господствующую верхушку, обладавшую полнотой политической власти, и массу рядовых свободных — мелких торговцев, ремесленников, наемных рабочих и свободных земледельцев, не имевших почти никаких политических прав. Господствующая верхушка в свою очередь состояла из старой родовой знати и зажиточных купцов и собственников мастерских.

Эти древнейшие знатные роды боролись за царскую власть. Цари Ф. зависели всецело от совета старейшин, составленного из представителей господствующей верхушки. Финикия организовала много колоний на Средиземном море. Самой значительной финикийской колонией был Карфаген (см.) на северном побережьи Африки.

Политическая история Ф. представляет собой, с одной стороны, борьбу крупнейших городов-государств за гегемонию, с другой  — борьбу за самостоятельность против соседних, более сильных государств. Начиная с конца 5 в. до хр. э., борьба за гегемонию ведется между двумя крупнейшими финикийскими городами-государствами — Сидоном и Тиром. Тир опирался на Египет, а Сидон — на хеттов (см.). Движение филистимлян (см.) и других народов Эгейского моря против Хеттского государства привело Сидон к гибели. Тир, благодаря тому, что часть его была расположена на острове, спасся и на несколько веков захватил гегемонию. Наибольшего расцвета Тир достиг в начале 10 в. до хр. э., в царствование Хирама (см.), к-рый расширил Тир, укрепил морскую мощь своего государства, а союзом с Израилем и Иудеей обезопасил торговые пути на Восток. Торговому могуществу Тира положило конец вышеупомянутое восстание рабов . Снова подымается Сидон и становится гегемоном Ф. В 676 до хр. э. Сидон был разрушен ассирийцами. В середине 6 века до хр. э. Кир (см.) восстановил Сидон, к-рый просуществовал до 343 до хр. э., когда был вновь разгромлен персами. В 332 до хр. э. Ф. была завоевана Александром Македонским, причем уничтожен был Тир. После македонского завоевания Ф. стала быстро эллинизироваться. В виду небольшого количества дошедших до нас памятников мы возможно недооцениваем значение культуры Ф. О финикийской литературе мы узнаем пока только из того, что нам сохранили греческие и иудейские авторы, пользовавшиеся произведениями писателей Ф. Известна исключительная роль Ф. в создании алфа-
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