


В соответствии с этим М. Джиганте предлагает следующую конъектуру: 
соглашаясь с Якоби (FGrH, 338 F 18) в том, что имя Katveu; представля
ет собой порчу текста, он отвергает его чтение '!oo·J.evsu:; (эпикуреец, ав
тор сочинения «О сократиках», цитируемого Diog. Laert .• 2, 20) и пред
лагает вариант 'Arpa.psU:; - приемный сын Исократа 54. В таком случае 
перед на1lfИ свидетельство о продолжеНIIII борьбы уже после смерти ее за
чинателей. 

Птак. исследование текстов Исократа с использованием новой ар исто
телевской хронологии открывает новые пути изучения всего корпуса в 
целом и в особенности речи De permutatione. В связи с предполагаемым 
разделением функций в Академии между Пл:атоном и Аристотелем начина
ет обрисовываться и новая картина полемики Исократа с двумя фило
софами: борьба с Аристотелем по вопросам риторики и нападки на диа
лектические занятия последнего, борьба с Платоном по вопросам гносе
ологпи и вокруг проблем законодательства и разумного государственно-
го устройства. 

I А. А. Россu.ус 

~, Diogene Laerzio. V. 11, р. 499. 

LA POLEMIQU~ D'ISOCRATE CONTRE L'ACADEMIE 

А. А. Rossius 

L'analysis des rapports entre l'ecole d'Isocrate et l' Academie effectuee par les savants 
du XJXe et, de la premiere moitie du ххе в. est incontestablement unilaterale: la plupart 
des attaques poIemiques d'Jsocrate seraient dirigees exclusivement contre Platon. Compte 
tenu des nouvelles acquisitions de lа chronologie aristotelicienne et des hypotheses emi
БеБ sur la position d'Aristote дапз l'Academie аиmШеи ди IVe В., il est possible де де
gager dans les oeuvres d'Isocrate ипе strate considerable де poUimique contre Aristote. 
La confrontation des oeuvres d'Isocrate et d'Aristote (la pratique дез debats eristiques, 
le rapport entre la dialectique et lа rhetorique) temoigne que lез coincidences verbales 
пе SOl1t pas fortuites. La det.ermination де lа рlасе (l'Aristote (lans les discours d'Isocrate 
revelc des aspects nouveaux де ]а poIemique sur la science exacte. Le materiel etudie sug
gere le всЫта suivant des rapports entre I'ecole d'Isocrate et l' Academie: lutte contre 
Aristote dans le domaine de la dialectique et de la rbltorique; lutte contre Platon е! ses 
adeptes dans les d'omaines de la gnoseologie et de lа legislation. 

СОIО3Ы ТЕХНИТОВ ДИОНИСА 
В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ ПОЛИСАХ 

Среди многочисленных сообществ эллинистического времени особое 
место занимают союзы те:х:нитов Диониса - своеобразные объединения 
музыкантов, артистов, поэтов. Своим патроном они объявили Диониса 
и назывались aovooo;, или xotvov tW\I 1tЗР! toV l1t6v:узоv telvttWv. 

Основным источником по истории этих союзов служат эпиграфичес
кие памятники, найденные в различных областях Греции и Малой Азии. 
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Античные писатели говорят о технитах чрезвычаIiно редно 1, а одннх над
писей, нес~IOТРЯ на все достоинства ;:шиграфичеСНIIХ источнш,ов, недос
таточно, чтобы восстановить связную историю этих сuюзов. Надписи 
содержат лишь отдельные фанты, часто вырванные из нонтен:ста. Содер
я,ание многих из них ограничивается только упо:\ПшаШlе~[ Союзов ПЛИ 

перечислением участнинов праздничных состязаний. Нроме того, хстя 
в совокупности источники дают ВОЗ~JOihНОСТЬ проследиТI> существование 

этих союзов на ПРОТЯi-l,ении почти шестисот лет - от начаJlа 11 1 В. дО 11. ;}. 
до конца JII в. н. э., для отде.туьных периодов их IIСТОрllИ почтп не сохра
НИЛОСЬ данных. Эпиграфllчесние ПЮIЯТНИКИ тол I>J-<О обозначают J-<ОНТУРЫ 
истории дионисийеЮIХ союзов, дающие, однако, оенования ПРРДПОЛОilШТЬ! 
что союзы технитоь ДИОНIIса играли значитеЛЫIУЮ роль JI общеетвенной 
ЯПIЗНИ ЭЛЛИНИСТlIчесних государств. 

Литературы, епециально посвященной исследованшо ;)тIIХ союз()в, не 
так много. Вос.новном это работы конца XIX - первой ПО.1JОНИНЫ ХХ в. 2 
В дальнейшем, насколько нам извеетно, специальных исследованиii не 
появлялось, однако поскоЛl,КУ деятельносТI, ДИОНIlСНЙСКИХ союзов была 
связана с различньвIИ сторонюш ilШЗНИ э.л.тIИНИСТllчеСIШХ государств, воп

росы, имеющие отношение к НИ.\I, освещались как IJсследоватеJIЮIИ lIСТО

рии религии и театра, так и ПО.ТJИТl1ческоЙ ИСТОрIlИ отдеЛЫIЫХ государств, 
городов и святилпщ 3. Однано аВТОрОIJ интересовя.'lП преnще всего JlОП
рос.ы ре.ТJИГИОЗНОI"О и J\Y.ТJf,TOHoro хярантера, деЯТРJII,НОСТЬ технитов во 

время празднеств. Союзам нан специфическому ЯВJlению ЭJI.ТJИНИСТИ'lес
кого периода, отраFl,ающе~IУ глубокие изменения во внутренн('й iЮIЗJШ гре

ческих полисов и в ~[еждународных отношениях, ДОЛlI,НОГО вни~шНlIЯ не 

уделено. 

Одной 1IЗ интересных пробле~I, связанных с технитюrи Диониса, ЯIJЛЯ
ется вопрос об отношениях этих с.оюзов С городюш, на террИТОрИII кото
рых находились их центры. Эта проблема представ.ТJЯСТ интерес. по ~1Н0-
гим причинам, так как связана с определением общес.ТВСННО-ПО,1JИТJIчес
кого статуса союзов, а их взаимоотношения с соотвеТСТIJУЮЩИ:\Ш ПОЛlIса

ми позволяют проследить некоторые черты внутренней ilШЗНJI с.юшх го

родов в ЭЛЛИНИСТIIчесний период. Характер-и фОР~IЫ этих отношенш\ да
ют представление и о меа;дуняродных связях этого периода. 

Отношения ДИОНИСИЙСЮIХ союзов И городов-резиденций раССJIaТРИ
ваются в данной статье на ПРИl\Iере трех наиболее ;шачителъных союзов, 
действовавших в период Э.ТJЛИНlIзма на Балкансно:\r полуострове и в Ма
лой Азии: союза технптов Диониса в Афинах, союза технитов ИОШIII Il reJI-

1 Первые упомпнанпя о технптах встречаются еще у АРIIСТОТРЛЯ. но он ГОВОРIIТ об 
ОТДl'льных нсполнителях. а не о союзах (А rist., Probl. ХХ, 10; Rllet. IlI, 2, р. 1405а23). 
Наиболее IIнтересные СВllДетельства об зтнх союзах есть уСтрабона (Х IV, 1,29) 11 ПОСII
Доння В передаче Афllнея (У, 212). Упшшнаются TexНIIТЫ у Плутарха Il :\IJУГИХ 
авторов. 

2 Foucart Р. De collegiis sCl\enicorum artificum apud Graccos. Р., 1873; Lll'/,·r .• о. 
Die dionysischen Kiinstler. В., 1873; Polal!d F. Geschichte dcs griechischen Vcreins\\"csens. 
Lpz, 1908; idem. Technitai.- НЕ, 1934, У, Sp. 2473-2558; Ziebarth Е. Das griecblsche 
Vereinswesen. Lpz, 1896; Варнеnе Б. В. Актеры древней ГреЦIIII. Одесса, 1919; 0/1 же. 
Римское государство и актеры.- Филологическое обозреНllе, 1901, ХХ, КН. 2, с. 95-
134; Э:мuхен г. Греческпй 11 римский театр. Пер. Семенова И. И. М., 18Н4. 

3 Pickard-СаmЬridgеА. The Dramatic Festivals of Athens. Oxf., H1G9; Sifaki.~ G. М. 
Studies in the History of the Hellenistic Drama. L., 1967; Ghiron-Bistagne Р. Les acteurs 
dans lа Grike antique. Lille, 1974; Ferguson W. S. Hellenistic Athells. L., 1911; Dllu:r: G. 
Delphes au II-еш et I-er siikle. Р., 1936; Hansen Е. The Attalids of Pergamon. N. У., 
1946; ГЛУСl>uна л. М. Асплпя эллинистических ПОЛIIСОВ II Дельфы.- ВДИ, 1!)77, ом 1, 
с.82-94. 
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леспонта и с,оюза Истма и Немеи 4. НО преаще чем приступить непосредст
венно к рассмотрению данного вопроса, необходимо сказать, хотя бы крат
ко, о положении в греческом мире МУЗЫБантов, актеров и поэтов, связан

ных с театром, а также о характере деятельности дионисийских союзов, 
который накладывал отпечаток на отношения союзов с, городами. 

Связь греческого театра с реЛИГIIО3НЬJ:\Ш обрядами общеизвестна ". 
МУ3ЫБанты и актеры, выступая в музыка.:1ЬНЫХ и сценических агонах, ко
торые БЫJlИ только частью общего торжества в честь того или иного бога, 
раСОIaТРl1ваJIИСЬ как служители этого бога; их искусство, сама личность 
бы,rш священны. Всякое преступление" совершенное по отношению к ним, 
СЧI1ПШОС[, тем более ТЯFI,елым, что затрагивались интересы бога, которо
M~' посвящен праздник 6. В отличие от положения актеров в Риме в Гре
ции не существовало никакой сословной грани между артистами и осталь
НЫJl1 населением города. Профессия не ВЛIIя:rа на их положение и не за
крывала доступа к занятию должностей 11 Б почеСТЮI 7. Это С удивлением 
отмечаШI римские авторы. Так, Тит ЛIIВИЙ, характеризуя трагического 
актера Аристона, говорит, что он (<по роду И по богатству был ДОСТОЙНЫАI 
уваil,еНIIЯ человрком, и даже искусство не бесчестило его, ибо ведь ничто 
такого рода у греков не является постыдным» 8. 

Неприкосновенность артистов способствовала тому, что их могли ис
пользовать для дипломатических поручений. В IV в. до н. э. такие знамени
тые артисты, как Аристодем и Нептоле~[, были доверенными послами и 
Афин, и Филиппа 9. Есть свидетельства и для более позднего времени; 
правда, в данном случае речь идет не об актере, а о поэте. Это надпись из 
Афин, датируемая 284 г. до н. Э., В честь поэта Филиппида, посланного к 
царю Лисимаху, от которого он привез (<народу в дар десять тысяч lI1едим
нов пшеницы» (Michel, 126. 10-11). 

Появившиеся в эллинистический период союзы технитов Диониса, 
объединявшие музыкантов, актеров, поэтов, режиссеров, сохранили эту 
тесную связь с культом. В их деятельности всегда подчеркивал ась в пер
вую очередь обрядовая сторона. Так, в декрете Дельфийской амфиктио
нин о привилегиях афинским технита:\[ дарование аСИЛИIl и асфалии обос
новывается тем, «чтобы в назначенное вре:\1Я богам воздавались почести 
и совершалпсь жертвоприношения, Д.ля чего II предназначены техниты» 10. 

Как уже отмечалось в литературе, техниты Диониса - это не актеры в 
узком смысле слова, а исполнители праздничных обрядов, включавших му
зыкальные и сценические номера 11, при этомпослеДНIlе - не всегда. Глав-

" В статье не рассматриваются большие союзы технитов Диониса в Египте и на 
Кипре, а также некоторые другие более мелкие союзы. Египетский и кипрский союзы 
былп тесно связаны с Д<шом Птолемеев и имели свою специфику. 

• lIabert О. La religion de lа Grece antique. Р., 1910; Thompson G. АезсЬуlоз und 
Atllen. В., 1957; Э.мuхен,. Ук. соч., с. 6; Ист<,рия древнего мира. Расцвет древних об
ществ. I\н. 2. М., 1982, с. 296. 

6 Варн,еltе. Римское государство ... , с. 132; Thompson. Ор. cit., S. 404. 
7 Эти различия в отношении R артистам rpeKOB и римлян следует учитывать при 

анализе источников, особенно римского происхождения. В 'Частности, существующее 
в научной литературе мнение о дурной репутации актеров у rpeKOB (см., например, 
Sifakis. Ор. cit., р. 99) возникло под влиявпем римских источников, ПРОНИRНУТЫХ 
презрением к ним. 

в Liv., XXIV, 24с, 2, 3: ... пес мв, quia пihil tale apud Graecos pudori est, еа defor
mabat. 

U Dem., У, 6; XVIII, 21; XIX, 12, 94, 246, 315; ср. Pickard-Cambridge. Ор. cit., 
р. 279. 

10 SyH. 3, 399.13-15: 01tCII~ "OT~ ,'}eoT~ I1! 'tL[L111 ;иl I1! ,'}и[:;lI1С Ё]ср) ~~ Е!ас "';'~lJ.1.E'lOC 
О! "t'EfC'L"t'I1L аVV't8Л/ijV"t'I1L... , 

1 Poland. Technitai, Sp. 2484; Гдусnuн,а. Ук. соч., с. 87. 
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ным В деятельности ДИОНИСИЙСЮIХ союзов были выступления на ре.fIllГИОЗ
ных праздниках. Они участвова.1JlI в проведении праздников не только 
в своем городе-резиденции и не были связаны с КУЛЬТОIII лишь одно 1'0 бо
га - Диониса. Техниты выступалп на праздниках Аполлона, Муз, l\'paK
ла, Артемиды. Особым вниманием союзов пользовались праЗДНИКl! оGще
греческого значения: Пифии и Сотерии в Дельфах (Syll. 3, 424, 690), празд
ники Делоса 12. Они принимали активное участие в реорганизации празд
ника Муз в Феспюiх (Syll. 3, 457), Артемиды Левкофриены в МагнеЗIlII
на -Меандре 13, объявленных паНЭ."1.iПIНСКИМИ по образцу четырех вешlКИХ 
игр Греции: Олимпийских, Испшйских, Немейских и ПпфиЙских. При
мечательно, что теоры городов просили технитов, так же как ЭЛЛlJНlIСТИ

ческих правите.'1еЙ и города, при знать праздник, еСJIИ он был нововве
дением и пр'етендовал на паНЭШllШСIШЙ характер. НаПРJПlер, в декрете об 
учреждении праздника Муз в Ф,=,спиях говорится, что техниты (<первые 
признают агон Муз a"sq;a.vk"j~» (Syll. 3, 457. 60). 

Связь с общеэллинскими празДниками, которым придавалось боль
шое значение в дипломатии эш:шнистического периода 14, способствовала 
особому полон;ению союзов теХНllТОВ Диониса в системе эллинистических 
государств. Неприкосновенность, 1\0ТОРОЙ служители дионисийского куль
та обладали прежде «по обычаю», теперь была закреплена официально. 
Сохранились декреты Дельфийской амфиктионии и Этолийского союза, 
в которых технитам гарантируется неприкосновенность (асилия) и дару
ются различные привилегии. ПеРВЫ1ll таКИ1\[ известным докуr.iентом нвля
ется декрет Дельфийской амфиктиопии 278/7 г. до н. э. О ПРИВШI('ГlIЯХ 
Афинскому союзу теХIIИТОВ Дионпса. Техпиты получают асилию, асфаШIlО, 
освобождаются от налогов, от военной службы (Syll. 3, 399). АмфИКТIIОНЫ 
указывают на всеобщий характер привилегий союза: ему утверждается 
«ателия и асфалия, данные им на все время с согласия всех эллинов» 15. 

В 130 г. до н. э. союз вновь попросил у Амфиктионии подтверждения его 
старинных привилегий (Syll.3, 692). В эти же годы афинские техниты 
в постановлении в честь каппадокийского царя Ариарата V ссылаются 
на обладание асилией, данной IШ Ё~ a:pz-il :; Амфиктионией, царями, ди
настами и всеми ДРУГИJllИ эллинаJllИ (Р .-С., ,м 7). Вероятно, их неприкос
новенность гарантировалась JlIНОГПJllИ государствами ЭЛЛИНИСТlIческого 

мира, а не только ДельФами И 3толийским СОЮЗОIlI. Однако прямых сви
детельств этому не сохравилось. 

О том, что асилию имели и два других союза, свидетельствует зто
лийский декрет 227 г. до н. э., КОТОРЫIlI этоляне даровали асилию Йоний
скому союзу со ссылкой на анаЛОПIЧН)'Ю ПРIlвилегию союза Истма и Немеи 
(Sy 1I. 3, 507). Из декрета Суллы жителям Коса видно, что Ионийский союз 
обладал и другими привилегиями, Боторые Сул.па вновь подтвеРiJ\дает: 
« ... чтобы они были, как и прежде, свободны от литургий, эйсфоры 11 ВОIlН-

11 Syll,3, 389; Sijakis. Ор. cit., р. 21. 
13 Boesch Р. еешр6~. Untersuchung zur Epangelie griechisher Feste. В., 1908, S. !Ю. 
14 Большое значение для городов IIмела асилия, обеспечивавшая lШ фаКТIIЧССКЛ 

нейтралитет. Она обычно давалась прп признании празднпка общеЭЛЛIlНСКlШ (C~l. 
ГАус"ина. 'У"к.uсоч.). 'У"чреждая такие праздники, города и правители стреМИЛIlСh таюке 
утвердить свои авторитет в греческом мире. Общенациональное празднестпо IIрllпле
кало зрителей и уча.СТНИRоп со всех I{ОНЦоп и способствовало распространеНIIЮ с.1апы 
и ВЛияния учредителей. Например, этолящ!, стремясь утвердить свое положсние 
в Дельфах, учредили Сотерии. Атталиды, претендУЯ на роль ли~ера, объявили пра3ДИIII\ 
АФивы-Никефории в Пергаме равным Олимпийскому и Пифиискому . 

. 15 Sуll.З, 399.10: ... а't'ЕЛSLа: ха! ааq:алеLа e[~ 7tav'tcx хр6[У]о\/ ~ а"'JХSХWРТ)!lЕV1j Ы ·J7tO 
"/tliv't'w\I "сЫ'! ЕллаVW\I ~e~~la. 
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CIШХ ПОIШJlПостей» (Р.-С., М 13). Ионийские техниты также подчеркивали 
всеобщее признание I1Х привилегий: « ••• и боги, и цари, и все ЭЛ:ПIНЫ по
читают, дав нам аси:шю 11 асфа.'1ИЮ во время войны и мира в соответствии 
с оракулом Аполлоню) (Michel, 1015. 20). 

Такое исключительное положение дионисийских союзов, междуна
родный характер их деятельности, признаваемые повсеместно привилегии 
не lIIOГШI не НJlИЯТЬ на их отношения с городами, на территории которых 

ОНII располагались. Д.ТJ:я союзов характерно стремление к некоторой не
заllllСIВIOСТII от города-резиденции, но степень этой незаВИСИМОСТII была 
различна II отношеНIIЯ с ПОJlисами у разных союзов складывались по-раз

НО:НУ. 

НанБО.'1ее ярко обособленность союза от города-резиденции высту
пает в ОТIIОIнениях Ионийско-Геллеспонтского союза и Теоса. По об
щем~' мнению исс.lIедователеЙ, союз объединял выходцев из разных го
родов 16. Действительно, хотя сохранилось мало сведений об артистах с 
указatШСМ их родины, которых твердо можно было бы считать членами 
этого союза, немногие пзвестные имена показывают, что среди его членов 

бblJШ выходцы из Xa.ТJ:KeдoHa (Michel, 1015), Самоса (Mic]lel, 1014), Пер
гама (RC, 53, lllC). Привлекает внимание и тот факт, что декреты о при
ВИJlегиях союза найдены не только в Теосе, но и в других местах. Первое 
упоминание о союзе встречается в приведенном выше декрете этолян 227 г. 
до Н. э., адресованном ШllтеЛЯl\l Хиоса. Это постановление этолян об аси
ЛIШ llOНlIЙСКИМ TeXHIlTalll включено в текст декрета Де.'1ЬфиЙскоЙ амфик
ТIIОНlШ о почестях гпеРОlllнеlllОНУ Тимократу с Хиоса (Syll. 3,506-508). 
l\fо,юlO согласиться с предположением некоторых исследователей, что 
Тимократ сам был Ч.lIеном союза 11 хлопотал в Дельфах, чтобы ам
фllКТИОПЫ и этоляне I даJ1П асилию технитам 17. Тимократ , несомненно, 
iI\lШ на Хиосе. Выше упоминалось о распоряжении Суллы о сохранении 
прппилегпй ИОНИЙСЮIХ артистов, адресованное 'hителям Коса (Р.-С., М 13). 
РаЗУ!llеется, такие документы могли распространяться и в тех городах, 
куда артисты приеЗFl,аШI для ВЫСТУП.'1ениЙ. Однако в декрете Суллы го
ворится об освобождении их от на.'10ГОВ II военной слу;nбы. В последнем, 
вероятно, не БЬ1JlО бы необходимости, если бы некоторые техниты там не 
FlШЛlI. Трудно сказать, бьши ли у с.оюза филиалы в других городах Ионии 
н:ш Ю'О ЧJlены вообще ;.юши в разных городах, а в Теое съезжались только 
Д.lIЯ участия в праздниках и решения общих дел. Нам представляется веро
ятным, что члены этого союза, проживая формально в других центрах, 
JI основном НРОВОДИЛll время в Теосе. При этом им было важно иметь при
вилегии и в своем родном городе. Так или иначе приведенные данные го
ворят о том, что союз не ИllIeЛ глубоких корней в Теосе, включал в свой 
состав выходцев из других городов, сохранявших там, вероятно, свои 

владения, связи и, возможно, гражданские права. 

К концу III в. до н. э. союз уже приобрел большой международный 
авторитет. При учреждении в это время повсеместно праздников общеэл
линского значения поддержка союза рассматривалась как существенная. 

Магнезия-на-Меандре в 206 г. до н. э., рассылая повсюду теоров с при
глашением на праздник Артемиды Левкофриены, наряду с двумя нослами 
к Теосу отправила трех послов к находивmемуся в этом городе союзу 
технитов Диониса. Посольство к Теосу объезжало весь регион, а послы 

18 Foucart. Ор. cit., р. 12; Ghiron-Bistagne. Ор. cit., р. 192-195. 
17 Нu1tumС1tuй А. В. Еще об амфиктионовых надписях этолийского вреъ(ени.

ЖМНП, 1912, март. с. 115. 
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к союзу сразу веРНУШIСЬ ДОlllОЙ 18. Такое поспешное возвращение, воз
можно, связано с тем, что городу нужно было знать, согласен jl1l союз 
организовать выступления на празднине. В любом случае специальное 
посольство магнетян к союзу говорит об особом внимании к нему. 3а со
действие теорам магнетян союз был удостоен особых почестей. Магпетяне 
дали технитам право проэдрип II золотой венон. С этим постановлением 
снова был отправлен посол н союзу 19. Все это - СВIIдетедьства особой 
заинтересованности в благоснлонности союза. 

О связях Ионийсного союза с Дельфами свидетельствуют и УПО~IlI
навшийсЯ: уже дельфийский декрет в честь Тимонрата с Xlloca (Syll. 3, 

507), и постановление самих технитов середины II в. до н. э. В нем среди 
праздников, на которых выступали ионийские техниты, названы Пифии 
и Сотерии в Дельфах, а танже указывается, что аСИЛJlЯ И~l дана согласпо 
оранулу Аполлона (Michel, 1015.20). 

Наиболее существенными для авторитета союза были е1'О связи с Атта
лидами. Во II в. до н. э. Понийсний союз, нажется, одним из первых 
принял деятельное участие в распространении новых нультов - элли

нистичесних правителей, в частности Атталидов. Надписи союза пона
зывают, что в Теосе проводился праздник в честь семьи nepralllCI{OrO царя 
Эвмена 11, отмечался день его рождения. Эти торжества находятся в пря
мой связи с союзом технитов Ионии и Геллеспонта. Объявления о почес
тях особо отличившимся членам техниты делают в (/День царя ЭЮIена» 
(MicheJ, 1016). Документы союза датируются по жрецу технитов и /l;рецу 
царя Эвмена (Michel, 1016). Среди заслуг видного деятеля союза, Нра
тона из Халкедона, флейтиста, называется хорегия, которую он исполнил 
(щостойно богом, а также «царей и цариц и братьев царя Эвмеиа» (Micllel, 
1015.12). Вероятно, здесь речь идет о том же самом празднине в честь Атта
лидов, проведение которого было, видимо, обязанностью технитов. НО 
усердие их идет дальше. "Уже упоминавшийся Кратон создал особый фиас 
Атталистов, почитающих сеllIЬЮ пергамского царя. Цикл надписей, свя
занных с завещаниеllI Кратона, показывае"I;, что этот фиас бьш тесно связан 
с домом Атталидов. Кратон получил граждансние права вПергаме 11 CTaJI 

именоваться в документах «Нратон из ПергаМа». Он был в числе прибли
женных пергамсного царя. Об этом говорит тот фант, что после его смерти 
сам Аттал написал письмо Атталпстам 11 пере слал завещание l-\ратона 
(Micl1el, 1307). В завещании Кратопа ПРЮlечате.1JЬНО упоминаПJlС спеЦII
ального здания Атталейона при театре, ноторое предназначалось скорее 
всего для выполнения обрядов, связанных с культом пергамсних царей. 
Связь Атталейона с театром свидетельствует о том, что среди обрядов 
были и театральные представления, исполнителями которых были Атта
листы, видимо, те же ионийские техниты. 

На эту же связь с пергаМСКИ1\IИ царями уназывает и появление l3 

названии союза добавления: KlXl -:wv 1tEpi. 1;0'1 Ko.&Yjr€[lOVct !:J.~f;'I~)crO'1 
(Michel, 1014). Переппска Аттала 1 с жителями Коса, Аттала II с КИ3JШЮI 
И Аттала III со своим плеlllЯННIШОМ АфJшеем показывает, что нульт Дио
ниса патегемона был специаЛЬНЫlll культом Атталидов. Жрецами его 
были ближайшие родетвенники царя (НС, 60,65). Остается спорным, БыJI 
ли это особый союз, нан счптали Фунар и Пикар-Кэмбридж 20, или же 
ионийсние техниты просто присоединили к своему названию новое нуль
товое ИIlIЯ. Нам представляется более вероятным второе. ВО В~ЯКОIl1 случае, 

18 Boesch. Ор. cit., S. 43; Г.яусхuна. Ук. СОЧ., с. 90. 
19 Boesch. Ор. cit., S. 90; Pickard-Carпbridge. Ор. cit., р. 292. 
20 Foucart. Ор. cit., р. 7; Pickard-Carпbridge. Ор. cit., р. 292. 
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СВЯ3I, меа\Ду ними настолько тесная, что они принимают совместные пос

таповления, касаюш.неся внутренних ДNl союза 21. 

Возмоашо, как предполагает Хансен, это та часть I10НИЙСКОГО союза, 
которая находилась в Пергаме и выступала на сцене nepгa:.rcKoгo театра 22. 

Интересно, что это название сохранилось и после того, как прекратилась 
династия АттаJ/lЩОВ. Надпись 129 г. до н. э. - декрет предполоа.,ительно 
пергамцев о союзе с римлянами, вероятно, уже после утверждения римлян 

в Пергаме - показывает, что это объединение не потеряло свой авторитет. 
В ;)ТО1\1 декрете теХIlИТЫ Диониса I\атегемона упоминаются наряду с жи
теJIЯМII города. Интересно, что сначала назван народ Пергама, потом рим
ляне 11 только после этого техниты: B,t' cita-&~t 'tut.[1jt xat O'w] 't1jptat 'tO!) 
'te: -illSJ:iро\l i)-i1щ) lxat 'tW\I (pbl;.I.]aiw\I xat 'tO') XOt[\lo')] tW'1 1tSpt 'tO\l Ka~
["tJ"(SJ.OJ\li-L I1tO\l)O'o\l 'ts[zJ'n[-::W\I] ... 23 В самом тексте союз больше не 
называется. Решение принято Советом и народом, союз в обсуждении 
договора участия не принимал. Упоминание его на третьем месте, nOCJle 
ДОl'оваРlIвающихся сторон, может быть, говорит о том, что союз выступал 
как посредник. В таком случае это свидетельствует об определенной 
значимости союза, с которым сочли нужным считаться даже римляне. 

Имея такой авторитет и могучих покровителей, ионийские техниты 
беа JIOiJ\НОЙ СКРОJl(НОСТИ заявляли, что «их почитают и боги, и цари, и все 
ЭЛШIНЫ, называя самыми благочеСТIIВЫМЮ) (Michel, 1015.20). Эта самоу
веренность артпстов, несомненно, накладывала отпечаток на их отношения 

с Теосом, который ОIlИ набрали резиденцией не только потому, как счи
тает Цllбарт, что оп бы.rI центром древнего культа Диониса, но 11 потому, 
что на его небольшой территории союз мог играть первую роль 24. 

СохраНИJIОСЬ HecKo.'lbKO интересных документов, позволяющих про
следить историю отношений союза и Теоса. Самый ранний из них - до
кумент о покупке зем.ТШ для союза. Датируется эта надпись приблизи
Te.'lbIIO серединой 111 Б. дО Н. Э. (SEG, Н, 580). ВОЗllIОЖНО, выделение зе
ме.'lыгоo участка союзу связано с созданием его центра в Теоое. Нак можно 
заключить из текста надписи, приобретение Теосом зе~IЛИ для союза - зна
чите.льное событие для города. О нем необходимо БыJJo объявить повсюду: 
и 11 пританее, и на празднике Диониса, и в народном собрании 20. Город 
дает земшо на льготных УСJlOВИЯХ: « ... объявить купленное владение, 
которое народ ПОСВЯТИJI союзу технитов Диониса, священным, свободным 
от паЛОl'ОВ, которые наЮJaдывает город» 26. Выделяются и деньги на по
купку зеМJIИ, часть их - из царского фонда (SEG, ll, 580. 17). Из этого 
Документа видно, что союз - объединение, стоящее вне городской орга
низации. Для приобретения земли назначаются посредники, и передача 
участка доmкна происходить в присутствии народа 27. Специальные послы 
Теоса ДОJIЖНЫ передать это решение союзу; все обставлено очень торжест
венно. Город подчеркивал свое расположение к союзу, может быть, даже 

21 В текстах надписей после двойноrо наименования в начале в даn:ьнейmем речь 
идет о союзе как едино)! целом (Michel., 1014, 1015): ClUVOOO';, i(QLv6v употребляются 
только в единственном числе (Michel, 1015.22, 31). 

22 Hansen. Ор. cit., р. 418 f. 
23 Syll.3, 694.45: «<".ради счастья и спасения Hamero народа, римлян и союза тех-

нптов Диониса». . 
24 Ziebarth. Ор. cit., S. 80. 
2. Так восстанавливает начало текста Пикар-Rэмбридж (Р.-С., М 9). В тексте, 

опубликованном в S EG, 11, 580. 4,5 читается только 1tpu['ta;vS[OOL ... EV 't]:lt<; ЕХ),:IICI[а;ц;. 
26 SEG, 11,580.18-10: [у'а;i]7tРОИ'(ОРSUЕО'&аL 'to :i"(opaO'&i:v ~'t~[La ispov (; av[i&'1)(s] 6 

!i~!J.OC; 'tu" )(OLV';" 1:';"1 7tepi. 'tov ~L6vuO'ov 't[еХ]VL'tшv QV а'tелес; ш') ~ 1t6ЛL; Е7tL~ciллеL 1:еЛШv. 
. 27 _ SБ~, 11 .. 58~.11~ <>[1to]!iel~a;L !ii: xaL av!ipac; !iuo, oL'tLvec; x't'l~a.'tOOV~30U[ClLV] E1t' 
<1У<1'=ОР:Н 't'ljL 1tpo<; 'tov !iТj[J.Q·I. 
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.:заискивал перед ним. Послам пор учено поблагодарить союз за S')'IОШ к 
городу. В чем конкретно проявлялась эта благорасположенность союза 
R Теосу, в надписи не раскрывается. Но город безус.'IОВНО заинтересован 
в расположении союза, который, имея авторитет в Дельфах п широкие 
международные связи, мог быть весьма полезньш Теосу. В конце III в . 
.до н. э. Теос повсюду раЗОС.ТIaЛ своих теоров с просьбой к городам 11 пра
вителям признать его асилию. В данном случае услуги ДИШIомаТlIческого 
характера, которые мог выполнить союз, городу были неоБХОДШIЫ 2б • 
. Это косвенно подтверждается тем, что Этолийский союз, АМфИКТIlОНИЯ 
И Дельфы далп аси.'IИЮ Теосу со ссылкой на аСIlЛИЮ именно технитов: 
« ... пусть будет им и живущим в Теосе асфалия и аСIlЛПЯ, как 11 дионисий
,ским технитам» 2~. 

В надписи из Теоса, опубликованной в 1967 г. П. ХеррмаНОIII 30, со
держится интересный материал о роли технитов Диониса в городе в конце 
III в. до н. э. Антиох IIl, наряду с другими льготами даруя или под
тверждая асилию Теоса 31, подчеркивает свое благоволение к его народу 
и технитам Диониса. В декрете говорится, что Антиох признал асилию" 
«чтобы сделать приятное народу Теоса и союзу технитов ДИОНИСа» 32. 

Помощь союза городу могла пригодиться и непосредственно при орга
низации посольств. В этот период составу посольств придавалось немало
важное значение 33. Можно предположить, что среди послов Теоса к крит
ским городам по поводу признания асилии Теоса были и техниты. Эти 
послы исполнили под кифару произведения Тимофея и других поэтов" 
в том числе и критских. Кноссяне особо хвалят Теос за то, что «он присла.'! 
таких послом (Michel, 65. 9-11). Теос был заинтересован в расположении 
союза и потому, что нуждался в исполнителях для городских праздников. 

'Учитывая связи и влияние союза, можно предполагать, что союз был весь
ма важной для города ассоциацией, настолько важной, что, вероятно" 
прав Тарн, утверilщая, что «Теос имел преимущества перед другими не
свободными греческими городами как главный азиатский центр артистов 
ДИОНИСа» 3-l. 

Оба документа: и декрет о покупке земли, и надпись, опубликованная 
Херрманом, свидетельствуют таКп,е о независимости, обособленности 
союза от города. Союз поддерживает отношения с TeOCO~1 через посоль
ства. Как уже указывалось, город назначает послов, чтобы передать 
союзу решение о покупке земли для него (SEG, Н, 580, 29-30). В свою 
очередь союз, намереваясь поставить статую своему благодетелю Кратону 
в Теосе, принимает решение послать в Теос послов, чтобы попросить место 
для установки статуи (Michel, 1015. 40). На праздники в другие города 
союз посылает своих теоров наряду с теорами от города. На мистериях 
Набиров кроме ПОС.'Iов от Теоса были и послы от ионийских технитов 35. 

28 Об асиЛlIll Теоса и ролп в этом технитов см. Г.л.УСI>U/iа. ~TH. соч. 
29 БуН.'!, 565.13; ср. 563, 564. 
30 Неггтаnn Р. Antiochos der Grosse und Teos.- Anadolu, 1965, IX, Ankara, 1967. 

Об этой сравнительно недавно найденной надписи см. Г .л.УСI>U/iа. Ун. СОЧ.: Зе.л.ьдU/iа О. М. 
Города в царстве СелевюIДОВ В свете новой теосской надпuсп.- БДИ, 1978, М 2, 
С.178-192. 

31 См. r.ttycl>u/ia. Ук. СОЧ., С. 92 сл. 
,32, наГ,таlln. Ор. Ci~., S. 34, Z.16: ... {t~лсо') X2p<,,~,'f::tl :',,[ -::Е 1>",iJCOL X2L :'оС У-ОС')"" 'tWY 

1tEPL ТО') д'1.0V'J(JIJ'J '!ZXVL ":W). 

33 О том, что послы тщательно подбuрались В соотвеТСТВllи С пх связями, способ
ностями, см., напрпмер, Herzog R. Griechische Konigsbriefe.- Hermes, 1930, 65. 
S. 471. 

34 Тарп В. В. Эллинистическая ЦПВIIЛизация. М., 1949, С. 156. 
3~ Foucart. Ор. cit., р. 34. 
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В документах техниты упоминаются отдельно от народа Теоса. В над
писи, опубликованной Херрманом, говорится: « ... чтобы в этот день со
шлись все живущие в городе и техниты Диониса)} 36. Декреты союз дати
ровал соответственно своими жрецами и не упоминал магистратов города 

(Michel, 1015, 1016). Он саМОстоятельно вступал в сношения с другими 
городами, обмениваясь с ним посольствами. Об этом свидетельствует и 
упоминавшаяся посылка теоров магнетян к союзу независимо от Теоса, 
а также надпись, содержащая постановление союза об оказании помощи 
:Насосу (151 г. до н. э.). В ней говорится, что союз отправляет посольство, 
которое должно передать его решение о проведении в Иасосе безвозмездно 
праздника и призвать город охранять привилегии союза и старинную 

дружбу с ним (Michel, 1014). Таким образом, союз, хотя и находился на 
территории Теоса, представлял особое образование со столь значитель
ными элементами самостоятельности, что Сулла назвал его в своем писы.Ie 
1tQЛЩLCl (Р .-С., .-м 13). 

Эта независимоСТЬ союза, его обширные связи, с одной стороны, 
и заинтересованность города в его услугах - с другой, способствова.'Ш, 
очевидно, постепенному усилению претензий технитов на особые привиле
ГlIИ и права в городе. А поскольку союз, включавший выходцев пз 
других мест, был чуждым злементом в городе, то раздражение горожан 
усиливалось. Сохранился интересный документ об остром конфликте 
между городом и союзом - письмо Эвмена П, пытавшегося урегулиро
вать спор между горожанами и технитами, датирующееся 180 г. до н. э. 
Письмо является ответом Эвмена на жалобу технитов. Из текста видно, 
что к Эвмену обращались и жители Теоса, которым он также послал от
вет (RC, 53, 1, C,l. 14). Письмо, хотя и сильно фрагментированное, дает 
возможность представить, кан были оформлены отношения союза и города. 
Сохранившийся текст позволяет предположить что между городом и сою
зо},{ было заключено соглашение, полный текст которого неизвестен. В 
письме употреблены слово auv.&'ijx'Y/, а также глагол auve%svтo. В конце 
послания Эвмен говорит о синойкизме: Ola. 1:в 1:0и1:0 xa.i. OtJv%ijx"ljj ура
[PlvaL xsxpl]xa 1tap' Ех[а,ероу s]l<;; 1:0У аuvщхtОfA.Оj 37. Употребленное здесь 
слово OtJVOt1tIO[..tO,; не может в данном контексте обозначать слияние" 
основанное на переселеНИlI одной из сторон. Союз и без того находился 
на территории Теоса. Здесь скорее всего имеется в виду «сосуществова
ние)} союза и городской общины, которое должно было быть обеспечено 
соответствующим соглашением. Из письма явствует, что спор разгорелся 
пз-за двух пунктов соглашения: формы клятвы судей и распределения 
доходов от праздника. Возможно, были и другие основания для конфлик
та, но в тексте надписи о них ничего нет. 

Возникновение спора о форме клятвы судей дает основание предполо
j-IШТЬ, что техннты претендова.'1И на то, чтобы в клятве назывались и их 
законы. Однако Эвмен высказывается в пользу прежнего порядка вещей 
и говорит, что судьи будут, как и преаще, «судить по законам и письмам 
царей и постановлениям народа» (не, 53, lll, В. 7-9). ' ~ 

Наиболее важным пунктом в договоре союза и города был, вероятно. 
вопрос об организации праздника и, главное" о распределении доходов от 
него. Вероятно, в этом пункте были какие-то спорные моменты и не всегда 
было ясно,- о чьих доходах идет речь: союза или города,; хотя Эвмен ука-

30 Неггmаnn. Ор. cit., S. 37, Z. 7-9; [хаН ClUVELvaL ЕУ 'c~ f,vi[p~ 1:au,'1J т.аУ1:а<; 
1:0U<;; 1:'~'J т.6ЛLV OtxouJV1:a<; xal ,ou<; '1tEpl [1:(,У tHOVUQOV 'tEX\lI1:ac;J. ' 

37 не, 53, IIJ, А, 1, 1.7,8: •... я рОШIЛ шшпсать договорные УСЛОВIIЯ в отво
шеШIII 'fuii 1I другой стороны ДЛЯ совместного существованию>. 
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зывает, что теосцы всегда отделяли доходы союза от городских (НС, 53~ 
П, В. 4). Возможно, техниты требовали себе слишком большую долю. 

Представляет интерес и тот факт, что спор шел и о каких-то вопросах 
управления на празднике, не связанных непосредственно с выступления

ми артистов. В письме говорится: « ..• чтобы никто из прибывающих на 
праздник ЧУ'hеземцев, вызвав в суд кого-нибудь из них, не удалился бы, 
не ПО.rIучив судебного разбирательства» 38. Это относится опять к воп
росу о сз'де во время праздников. В письме речь идет и о какои-то раз
.деле территории во время торжеств. Эвмену пришлось специально ого
ворить «сферы В.rIиянию> союза и города: союз распоряжается на caMOl\! 

праЗДНIIке по своим законам, а в окрестных землях и гаванях, куда при

бывают гости, остается власть городских архонтов и стратегов (НС, 53~ 
Н, с. 10-15). 

Все это свидетельствует о том, что союз стремился к независимому 
положению в городе и претендовал на определенную роль и значительную 

.долю доходов во время праздников. Такие чрезмерные притязания не 
могли не вызвать раздражения горожан. Даже Эвмен, покровртельствовав
ший союзу, вынужден был признать, что техниты вели себя слишком вы
зывающе II должны исправиться и поступать в соответствии с политикой 
царя в отношении Теоса (RC, 53, 1, С. 10-12). 

Не только пергамские, но и другие эллинистические правители, как 
правило, поддерживали технитов Диониса, что соответствовало их поли
'l'ике в области культуры и религии. I{aK известно, они не только стреми
лись придать большую пышность старым культам, но в интересах своего 
престижа вводили и новые. Для участия в религиозных празднествах 
широко привлекались музыканты и актеры, поэтому правители были 

заинтересованы в услугах союзов технитов Диониса ::19. Таким образом,: 
вполне понятно отношение Эвмена к Ионийскому союзу. Однако гораздо 
большее значение в политике эллинистических царей имели отношения 
.с полисами, которые были их опорой, и потому не должна удивлять по
зиция, занятая в этом споре Эвменом, хотя эта позиция может быть объ
яснена и другими сообраif\ениями царя, нам не известными. Вопрос о 
взаимоотношениях союзов технитов Диониса и эллинистических прави
телей заслуживает специального рассмотрения. 

К середине Н в. до н. э. отношения с союзом стали для Теоса острой 
проблемоЙ. О накале борьбы говорит свидетельство Страбона, которое 
дает возможность проследить дальнейшую историю их взаимоотношений. 
Страбон сообщает, что техниты « ... после того, как вспыхнула распря 
(a't:iat~), uеif\али в поисках убежища в Эфес. Когда Аттал переселил 
их в МIIоннес, между Теосом и Jlебедосом, то теосцы отправили посоль
ство к римлянам с просьбой не допускать, чтобы Мионнес строил против 
них укрепления ... » 3~. Во времена Страбона техниты еще жили в Лебедосе 
после переселения из Мионнеса, но в дальнейшем союз снова вернулся 
в Теос, как показывают надписи позднейшего времени. 

Такилr образом, отношения Ионийского союза технитов Диониса с 
Теосом ЮIeЛИ противоречивый характер. Своеобразныл! явлением, свя
.занным со спецификой внутри- и внеполисных отношений эпохи эллиниз
ма, была значительная самостоятельность союза, который в своих свя-

38 RC, 53, 11, С. 6-9: 07tЩ !1['iJ'Oalc; 'tю ][.1- 'It(1P(11'vo[.l tVШ1' ~t[VШ'J] aic; 't~!.L 'It(1V~[II)P'\I 
i"р((1JЛЕО':ХС; 't'VL 'tюУ 'tО'ОU1:Ш·J ка, !.L~ 'tUХ[Ш·J ,ШV 'ОLк:хiю)v (lТС2лла1G'1j.а L • 

39 Strabo, XIV, 1, 29. Точной датировки этих событиii нет. Возможно, это произо
шло во вре.\1Я правления Аттала 111, как считают некоторые исследователи, например 
Поланд (Gescblchte ... , s. 140). 
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8ЯХ С внешним миром действовал как фактически незаВИСИ1l10е от города 
объединение. Следует учесть, что на протяжении ПI-П вв. до н. э. Теос 
сам зависел от Пергама, Антиоха III, Рима, и техниты, обычно пользо
вавшиеся поддержкой эллинистических правителей, могли добиваться 
осуществления своих претензий, опираясь на содействие последних. 

Иная картина наблюдается в отношениях между афинским союзом 
технитов Диониса и Афинами. Источники свидетельствуют о единодушии· 
города и союза. Союз воспринимается как неотъемлемый элемент Афин. 
В одной из надписей конца II в. до н. э. говорится, что афинский народ 
«первый из всех учредил синод технитов)) (Syll. 3., 711, L). В этом декрете 
и в других постановлениях амфиктионов похвалы Афинскому союзу тех
нитов звучат одновременно с похвалами Афинам. Афинские техниты назы
ваются «благочестивыми и почитающими свой народ).- xai 'tov autoaau,wv 
oallйv 'tt(Ls[OVtjs<; (Syll. 3, 711, L. 64). 

В отличие от Ионийского союза, члены которого были выходцами из 
различных мест, в Афинском союзе большинство технитов - lI1естного 
происхождения 40. В надписях они почти всегда называются афинянами .. 
о некоторых из них почти с уверенностью можно сказать, что они были 
афинскими гражданами. Так, упоминаемые в декабре 27817 г. до н. э. 
Астидам и Неоптолем - послы афинских технитов в Дельфы, по мнению 
Пикара-Rэмбриджа,- потомки известных деятелей lV в. до н. э. 41.,_ 

афинских граждан. 
Афинские техниты занимали даже важные посты в городе. НаиБОJJЬ

ший интерес представляет фигура Асклепиада, сына Гикесия, трагиче
ского поэта. Он был жрецом союза и главой посольства технитов в Дельфы, 
отправленного, чтобы Просить Амфиктионию встать на защиту союза в его 
споре с пстмийскими технитами. В то же время он был представителем 
Афин в этой Амфиктионии (S~rll. 3,704, Е. 4; ср. 1,25). По предположению 
Сифакиса, он и его отец были афинскими магистратами в 135/41'1'. до н. э., 
так как на монетах выпуска этого года выбиты имена '1 xsato<; и 'Аахл .. tРtL/i
б"1J~ 42. 

ЧJJен союза эпических поэтов, позднее вошедшего в союз технитов 43, 

выступал в ТОРinественной процессии афинян в Дельф~ в 128 1'. до н. э. 
как предводите.'IЬ всадников (Syll. :1, 697, Е.7), а также был почтен дель
фийцаllШ в особом декрете в честь союза эпических поэтов (Syll. 3, 69!:J,6). 
Ул;е на основании только этих данных трудно согласиться с Гирон-Бис
тань, что техниты были независимы и не связаны с внутренней жизнью 
городов, где они шили 44. Это положение имеет определенные основания 
для Ионийского союза, но не для Афинского. Напротив, справедливо 
утвершдеНШ:1 До, что афинские 'rехниты были тесно связаны с духовной 
и политической жизнью Афин 4&. 

К СОSI,алению, история этого союза на протял;еюш III в. до н. э. 
ПОЧТII 110 uсвещена в ИСТОЧIIJIиах, что, возмошно, uбъясняется тем, что 
союз в это время не играJI еще ЗЮ1ЧИТeJIЬНОЙ роли в жизни города. 

Во 11 в. дО Н. э., кап показывают ИСТОЧIШЮI, союз становитсЯ чрезвычайно 
аПТIIВНЫIII 11 Dыдвигается на видное :место в Афинах. ВО 1I в. до н. э. Афины 

40 l'ДУСliuн,а. ~·H. соч., с. 8U; Gauthier Ph. Symbola. Nancy, 1972, р. 236. 
41 SylJ.3, 3\J!J.33-34; Рiсkап,-СаmЬridgе. ар. cit., р .. 282. 
42 В СПlJснах учаеТВIJКОВ третьей n четвертой ПпфаlJД члены союза эппчеСIШХ ПО3-

тов называются C!)t'AII афllИСКllХ техиитов (Буll.3, 711, 728). 
·13 Silaki.~. ар. cit., р. 25. 
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4~ Daux. ар. cit., р. 564. 



активизируют свои внешние связи, в ОСНОВНО:М религиозные и культур

ные. Параллельно с повышением роли Афин как центра культуры и· 
образованности возрастает и роль Афинского союза тех ни то в Диониса. 
Более тесными стали отношения Афин с Дельфами, более благосклонными 
стали и дельфийцы к афинским теХНИТЮI. Как уже говорилось, именно 
во второй половине II в. до н. э. афинские техниты обратились в Дельфы 
с просьбой подтвердить их старинные привилегии (Syll.3, 692). Примерно 
в эти же годы Дельфийская амфиктиония при знала притязания афинских 
технитов в их споре с Истмийским СОЮЗО~I, подтвердив асилию афинских 
технитов, право ношения специальных ритуальных одежд (zpuaorrOpta), 
и, главное, санкционировала их право выступать на праздниках в Фивах 
и Аргосе, городах, которые были издавна центрами деятельности lIст
мийского союза 48. 

Но наиболее ярким свидетельством каБ окрепших связей союза II 

Дельф, так и единства Афин и технитов являются спискн участников 
торжественных процессий 47 - Пифаид, которые афиняне посылали в 
Дельфы, руководствуясь определенными знамениями (Strabo, IX, 2, 11). 
После длительного перерыва с конца IV в. до н. э. ПифаIIДЫ БЫЛII возоб
новлены в 137 г. до н. э. По не очень ясным причина м 48 техниты в 137 г. 
до н. э. не стремились продемонстрировать свое расположение к Дельфаlll. 
Однако уже несколько лет спустя между ними п Дельфами устанавли
ваются теплые отношения. И в 128 г. до н. э. Афинский союз присоеди
нился к торжественной процессии афинян в Де.1JЬфЫ. В этой и двух пос
ледующих (106 и 97 гг. до н. э.) Пифаидах де.lIегация TeXHIITOB БыJI,, 
пожалуй, самой многочисленной. Артисты ШЛll с пением ш:,ана, в самих 
Дельфах дали представления (Sуll.З, 698). Дезьфийцы удостоили союз 
особых благодарственных декретов, довольно пространных, в которых 
на все лады расхваливали технитов 11 афинский народ. 

Возрастание активности союза в городе зюrетно в первую очередь 
в области культа. В афинском театре сохранились кресла а,рецов с надпися
ми: 35. <IEpewc; MEJ,lto~J.ivou д!оvuаО:J Ее E,jvE!OWv. 36. <IЕР.sщ дtоvuаоu MEt,ItO~le'IO:J 
ЕХ 'tsZVS!'twv (Michel, 860). Эвниды - аристократический род, в ведение 
которого был отдан культ Диониса Мельпомена. По мнению В. Иванова, 
этот род был подобен элевсинским ЭЮlOлпидам 49. Эвниды встречаются 
в списках участников Пифаид рядом с Эвпатридами и Кериками (Sуll.З, 
711, D. 24-40; 728, С). Связь :между этим родом и технитами Диониса 
знаменательна и требует более тщательного изучения, однако данных 
для этого еще недостаточно. 

Еще в большей степени важную роль союза в Афинах в конце 11 -
начале I в. до н. в. свидетельствует надпись из Элевсина, датируемая 
большинством исследователей 80-ми годами до н. в. 5О Она указывает 
на тесную связь технитов с Элевсинскими мистериями. По постановлению 
народа союз возобновляет обряды в Элевсине, восстанавливает свой 
темен и алтарь богиням, назначает своего эпимелета для проведеJlllЯ 

46 Syll.3, 704, Е. О деятельности Истмпйского союза в Фивах см. Р.-С., ом 4, в Ар
тосе - Michel, 1011. 

47 Sуll.З, 697-699, 711, 728. 
48 По мнению До, в это время дельфийцы больше благоволили к другому союзу -

технитам Истма и Немеп (паих. ар. cit., р. 359). 
48 Иван,ов В. Дионис и DрадионисиЙство. Баку, 1923, с. 162. 
w Michel, 1010. Проблема датировни надписи обстоятельно рассмотрена еще Ле

норманом. Он, кан нам представляется, вполне убедительно обосновал отнесение над
писи к событиям, связанным с 1 Мптридатовой войной (Lenormant Р. Recherches агсЬео
logiques а Eleusis. Р., 1862). 
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;представлений и совершения жертвоприношений. ВИДИМО, союз взял 
.па себя значительную долю расходов, связанных с проведепием праздника 
в Элевсине, поскольку город после разгрома Афин Суллой не имел средств . 
.Дозволение технитам совершать жертвоприношения в святилище свиде
тельствует о том, что они ЯБ.1IЯЛИСЬ фактически частью элевсинского 
жречества 51. Опять мы ВИДИl\1 технитов рядом с аристократическими 
родами, на этот раз с наиболее прославленными родюш Элевсинских 
мистерий - Эвмолпидами И l\ериками. В тяжелый Д.1JЯ Афин период 
теХНIIТЫ действовали даже более активно, поскольку, вероятно, распола
<Гали значительными средствами, необходимыми для возобновления об
рядов в Элевсине после войны. Все эти данные говорят о том, что роль 
теХНIIТОВ в Афинах в конце II в. до н. э. В области ку.'1ьта была велика, 
если не сказать исключительна. В связи с этим представляется мало 
убедительной концепция Мак Кендрика о сохранении в Афинах в элли
нистическпй период ведущей рОЮI аристократических родов в области 
lCульта 52. 

Элевсинская надпись говорит о разрушениях в Элевсине, которые 
коснулись в перую очередь темена и алтаря технитов (Mic}lel, 1010). 
Эти разрушения связывают с их позицией во время МИТРllдатовой войны: 
·сохранилось свидетельство Посидония, приведенное у Афинея, о том, 
что афинские техниты заняли позицию, враждебную РЮIУ. Как сообщает 
Посидоний, при бывшего в Афины посланца Митридата Афllниона вышли 
'Встречать техниты Диониса, призывая посланца Нового Диониса прийти 
'в их темен на общее пиршество, обряды и возлияния (Atllen., V, 49 -
FGr'H 87 F 36). Афинион, действительно, почти сразу по прибытии, только 
посеТIIВ дом богатейшего в Афинах человека, у которого он расположился, 
направился в темен технитов, где в его честь были совершены обряды 
л глашатай восхвалял его. Этот эпизод показывает, накую значительную 
родь в городе играли техниты Диониеа: Афинион, прекрасно знавший 
обстановку в Афинах, тан нак СЮI жил там и в свое вре~IЯ был отправлен 
,афинннаМII к Митри:дату, сче.'1 неоБХОДИ:\IЫМ сразу же по возвращении 
направиться н ним, а делами занялся только на следующий день. Такие 
действия афинских технитов, вероятно, вызвали гнев Суллы, вообще-то 
,б.Т[аговолившеГ(J к технитам, в частности к ионийским 53. 

У союза вроде бы не было прпчин быть недовольным Римом. В 96 г. 
до н. э. PH~C поддержал афИНСКIIХ артистов в их споре с Истмийсющ сою
зом (Syll.3, 705). Позиция теХНIIТОВ определялась, видюю, настроениями, 
преобладавшими в городе, деllIОRратичесние элементы которого были 
недовольны поддержкой Римом аристократии. Накануне выступления 
Митрпдата R власти в городе прпш.1Jа олигархия 54, антидемократические 
действия которой, не жалея красок, обличал в своей речи тот п'е Афинион, 
призыщ\Я афинян перейти на сторону Митридата (Athen., V, 49). Пав
санИI! утверждал (I, 20, 5), что Митридата поддержал «ТОЛЬRО простой 
народ и из простого народа особенно беспокойная часты. Техниты высту
пили в данном случае в единстве с афинской демократией. 

Свидетельств о конфликтах, подобных острой вражде между ионийским 
СОЮЗО~I И Теосом, между Афина~II1 11 афИНСRИl\IИ технитами нет. Наоборот, 
АфllНЫ активно выступили в поддерЖRУ союза, когда у него возник спор 

.1 Ibid., р. 110 . 
• 2 MacKendrick Р. The Athenian Aristocracy 394 to 31 В. С. Cambr., 1969, р. 29. 
БЗ См., например, декрет Суллы о почестях Ионийскому союзу (Р.-С., ом 13) 

11 свидетельство Плутарха, что Сулла проводил время с технитами (Plut., Sulla, 26,5) • 
• , Ferguson. Ор. cit., р. 440. 
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с Истмийским союзом. Среди связанных с этим конфликтом надписей 
есть постановление народного собрания отправить посольство к Амфик
тионам, « ... чтобы стало ясно, что народ защищает данные технитаll1 при
вилегию) (Sуll.З, 704, F. 15). Дельфийская ЮlфИКТИОНИЯ, выступив ар
битром в этом споре, приняла решение в пользу Афинского союза и от
правила письмо таюне и афинскому народу: « ••• охранять данные на:\1И 
народу почести, а также и привилегии ... ваШИ:\I технитам» (['tOtc;] :tap' i>p_t\l 
'tЕХVLtЩ~- Syll. 3,704, Н. 26). Но конфликт ЭТШll не был исчерпан, идело пе
редали в Рим. Показательно, что вместо послов от Афинского союза тех
нитов в Рим отправились представители афинского народа. А союз Истма 
и Немеи представляли только его собственные ПОСЛЫ. Энергичная под
держка Афинами своего союза, вероятно, сыграла решающую pOJlb 

в победе афинских технитов (Sуll.З, 705). 
Несмотря на тесную связь с ГОРОДОJII, афинские техниты имели неко

торую самостоятельность, хотя и не в такой степени, как ИОНJlЙские. 
Афинский союз самостоятельно посылает посольства в Дельфы (Sуll.З, 
399, 692, 704). Афинские Пифаиды в Дельфах тоже продемонстрировали 
определенную обособленность союза от города. Союз в этих процессиях 
представлен своими собственными теорами во главе с архитеором 11 

удостоен отдельных декретов (Syll.3, 698. 7-8; 711, L. 16). Интересна 
надпись союза в честь Ариарата V Rаппадокийского (Р.-С., М 7). Ариарат 
наряду со вниманием, которое он оказывал афинскому философу Кар
неаду, посетил и афинских технитов, а также отправил им дары. Такое 
внимание Ариарата к технитам говорит о том, что они были важной орга
низацией и своего рода достопримечательностью. Техниты не остались 
в долгу и учредили в честь царя и его ;'1,eHbl праздник. Они отправили 
к нему посольство, чтобы сообщить о решении союза, а также с просьбой 
охранять привилегии артистов (Р.-С., N27. 75-80). Привлекает вни
мание в этом постановлении то, что союз назначает теородоков для при

бывающих от царя (Р .-с., м 7. 63-64). Обычно назначение теородоков 
было делом государства 55. В декретах городов опризнании праздника 
магнетян говорится и о назначении ИJIIИ теородоков из граждан города 

для послов магнетян (Syll.3, 558, 560). В данном случае эту обязанность 
по отношению к прибывающим из Rаппадокии берет на себя союз. 

Все эти факты свидетельствуют об определенной самостоятельности 
союза, но, главное, они показывают, что во 11 в. до н. Э. союз технитов 
Диониса был важной организацией в Афинах и играл заметную роль 
не только во внутренней жизни города, но и в его внешних связях. Не
смотря на относительную самостоятельность союза, Дельфы, Рим, да и 
сами Афины рассматривали афинских технитов как представителей 
Афин, а не как особое образование, как было в случае с союзом технитов 
Ионии и Геллеспонта. Теос - город, не имевший столь большого значе
ния, как Афины; союз же, располагавшийся в нем, был влиятельным, 
имел широкие связи и мог не считаться со своей резиденцией. Напротив, 
Афины были прославленным городом, в конце 11 в. до н. э. К ним вся
чески благоволили римляне. Поддержка родного города для афинских 
технитов имела -большое значение. R тому же союз не был чуждым элеJllен
том в Афинах, многие его члены были афинянами и не ПРОТИВОСТОЯЛJl 
резко остальному населению. 

Более тесная связь технитов Афинского союза с полисом, чем Ионий
ского, объясняется в значительной; степени тем, что истоки Афинскоrо 

~~ Воевсп. Ор. cit., S. 40, 104. 



.. союза находшlИСЬ в Афинах. Он возник внутри города и эволюциониро
вал, не отрываясьот него 66. 

Сложнее решить вопрос о взаимоотношениях союза Истма и Немеи 
·со своей резиденцией, хотя бы потому, что не ясно, какой город пграл 
эту роль. В одних надписях союз просто называется '1:0 XO~'lav ,,:ш" 
'l:SZV!":wv 'l:W'1 Ее )!a-3-iJ.оi) xai Ns:.!ea.:;. В других к этому еще добавляется 
название города: в Аргосе, Фивах, Опунте и др. Трудно с уверенностью 
сказать, существовал ли общий центр этих филиа.'10В. Истмийский союз 
В споре с Афинским действует самостоятельно. Даже Фивы и Аргос, 
l'де находились филиалы союза и из-за проведения праздников которых 
разгорелся спор, остаются в стороне в противоположность Афинам, 
горячо вступившимся, как мы видели, за своих артистов (Syll.3, 704, F). 
В Рим отправляются послы только от Истмийского союза; ни один город 
не выступил в его поддержку. Это говорит об обособленности союза и 
слабой связи его с какой-либо резиденцией. Конфликт привел к расколу 
в самом союзе, от него отделился фиванский филиал, члены которого 
присоединились к Афинскому союзу. Остальные упI.'1И в Сикион (Syll.3, 
705). Эта легкость смены места резиденции также указывает на отсут
ствие глубоких корней в каком-либо городе. 

Однако этот союз, особенно на протяжении 111 в. до н. э., был до ста-
. точно авторитетным. В этот период у него была тесная дружба с Дельфами, 
даровавшими кроме асилии и асфалии привилеГИI1 в самих Дельфах 
(Sуll.З, 460). Помощь его при учреждении праздников высокого ценилась. 
Такую поддержку он оказывал в первую очередь городам Беотии
Феспиям и Фивам. Вместе с фиванцами он обращается в Дельфы с прось
бой признать священным праздник Диониса Кадмейского в Фивах (Р.-С., 
ом 4). Но союз и город выступают в этом декрете незаВl1СИМО друг от друга: 
« ••• распоряжаются на празднике жрец Диониса, и эпимелеты, выбранные 
от технитов, и агонофет фиванцев» (Р.-С., ом 4. 26-29). Таким образом, 
это постановление Амфиктионии, с одной стороны, является признанием 
праЗДlIика Диониса священным, а с другой - это как бы СОГ.1Jашение 
мешду городом и союзом о про ведении праздника и правах каждой сто
роны на пем. Амфиктиония же выступает посредником и гарантом. 
Трудно представить себе подобное соглашение между Афинами 11 их 
союзом. Городские праздники союз проводил по постановлению афин
ского народа, как это видно из ;)левсинской надписи (Micllel, 1010), 
и вряд ли был нужен дельфийский арбитраж Д.1JЯ гарантий выполнения. 

Не исключено, что отдельные филиалы ИСТl\IИЙСКОГО союза имели 
бо.1Jее тесную связь со своими резиденция~[и и создавались на местной 
·оенове. Так, например, в надписи, связанной с упоминавшимся конф
ЛНКТОМ двух союзов в конце II в. до н. э., Ч.1Jены фиванского филиала 
все обозначены как фиванцы (Syll.3, 705). Возможно, это говорит об их 
местном происхождении. Один из ведущих деятелей филиала в Аргосе 
Зеноп - аргивянин (Michel, 1011). 'Но, к сожалению, для более опре
деленных выводов данных нет. Союз же как целое оказался слабо свя
занным с определенным полисом и опирался, видимо, не столько на под

держку определенного города, сколько на широкие связи, особенно с 
Дельфами. Этот союз представлял собой межполисное объединение не 
только по характеру своей деятельности, но и по своей организационной 
структуре. 

Б6 О своеобразии политики афпнскоrо полиса в отношении культовых сообществ 
в эллинистический период см. Свен.цuц"ая П. И. Роль частных сообществ в обществен
,ной жизни полисов эллинистическоrо и РИМСRоrо вре.\l.ени.- БДИ, 1985, .N! 4, с. 47. 
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Рассматривая в совокупности весь материал об отношениях союзов 
1'ехнитов Диониса и ПОЛIlСОВ, где находились их центры, можно сказать, 
~TO дионисийские союзы представляли собой своеобразное и знаЧIIтельное 
. .явление эллинистической эпохи. Сам факт их существоваНIIЯ, JIХ орга
-низация и характер деятельности свидетельствуют о глубоких пере~lенах 
-80 внутренней жизни греческих полисов и меiIщународных отношениях. 
,ОБСJIу;,nивая как городские, так и панэллинские празднества. получая 
привилеl'llИ, признаваемые всем греческим миром, союзы TCXНlIТOB Дио
ниса приобретали в известной мере КОСl\ЮПО.JIИтическиЙ характер. В то 
же время они были связаны в той 'или иной степени со своюlП городами
,резиденциями. В одних случаях ЭТИ связи были ПрОЧНЫ11И И ДРУ;'l\ествен
НЫ11И, проявляясь во взаимной поддержке (Афинский союз), в других 
·отношения усло;.княлись стремлением союза к независимостп 11 его неод
нородным составом (Ионийский союз и Теос) , в третьих (Пспшйскпй 
.союз) раздробленность на фШIИалы, базпрующиеся в различных городах, 
усиливала независимость, но в то же время лишала союз ПОМОЩII полиса 

в СJlучае конф.ТIИкта с третьей стороной. Отношения союзов с I1Х резиден
циями показывают, насколько отличаются полисы ЭЛJlПНIIстнческого 

периода от КJlассического. Внутри ПО.Jшса появились объединеНIIЯ, в из
вестной степени стоявшие вне ПОJlиеной структуры. Ослаб.'IеНIIе связей 
.диониеиЙеких союзов с полпсом сочеталось с раЗВИТIIе~[ их ро.;Ш во всем 
.ЭJlJlинистическом мире, ПО.:ШТlIческая раздробленность которого не пре
..IIятствовала развитию едпной Э,llЛИНПСТIIческой КУJlЬТУРЫ. 

А. Б. Шарнина 

LES ASSOCIATIONS DE TEKHNIТAI DE DIONYSOS DANS 
LES POLEIS HELLENISTIQUES 

А. В. Sarпina 

Il s'agit d'etablir а ра:Шг des sources epigraphiques existantes de la periode hellenis
tique quels etaient les rapports entre les trois grandes associations de tekJmitai dionysiat 
ques et leurs villes de residence. De par le caractere de leur activite, ces associations etaieu
des organisations «inter-politiques», еп participant а l'organisation de jeux publics IlОП 
seulement dans leurs propres vШеs, mais aussi dans d'autres centres. Compte tenu de l'im
portance accrue, аих IIIе_пе ss. ау. n. е., des fetes dans la vie sociale et politique des 
Etats grecs, aussi bien les mопагqпеs hellenistiques que l'amphictionie delphique et les 

·cites avaient grand besoin de leнrs services. Aussi patronnaient-ils tous ces associations. De 
par leur composition, celles-ci depassaient aussi les limites de leur polis, car elles compre
naient des membres originaires de divers Неих. Ceci est particulierement vrai pour l'asso
ciation ionienne qui constituait ппе formation particuliere sнr le territoire (le теоз. Le 
gouvernement des Attalides et ses relations internationales permettaiellt а l'association 
de faire preuve d'independance, се qпi entrainait parfois des conflits ауес la сне. 

L'association athenienne s'etait сопstitш!е pour ипе grande part sur le terrain local, 
etait etroitement Нее а sa уШе de resideIlCe et jouait un grand гбlе dans la vie religieuse 
et спltuгеllе d'Athenes, surtOl1t аи не в. ау. n.e. ЕНе aspirait moins а l'independance 
que l'association ionienne. L'association isthmique etait une organisation tout а fait 
·«inter-politique», disposant de sections installees dans diverses cites. 

Еп agissant hors des limites de leur polis de residence, les associations (liol1ysiaques de
passaient aussile cadre de la structure de la сНе; et раг leurs largcs contacts аусс 'а totaIite 
.du monde grec, еllез ont contriblle а 'а constitution (1 'une culture hellenistique commune. 
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