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АСИЛИЯ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ ПОЛИСОВ 

И ДЕЛЬФЫ

И НСТИТУТ асилии, зародившийся еще в архаической Греции 
и восходящий к Lxe-csta — праву гонимого и молящего на священ
ную защиту, претерпевает постепенно эволюцию и включается в 

сферу государственно-правовых и межгосударственных отношений 1. Уже 
в середине или третьей четверти V в. до н. э. в договоре Эанфии и Халейо- 
на, двух городов Западной Локриды, имеется взаимное обязательство 
не допускать угона людей и захвата имущества другой стороны на своей 
территории 2. По-видимому, речь здесь идет не только об отказе осуществ
лять право sylan (resp. sylon, syle) 3 в качестве насильственного возмеще
ния ущерба, нанесенного гражданину или гражданам одного государства, 
за счет любого согражданина-обидчика 4, но и о защите от обычных наси
лий и грабежей.

Несмотря на то, что любой храм и посвященный богу теменос по тра
диции считались неприкосновенными и ео ipso дающими защиту от наси
лия и притеснений тем, кто находился на священной территории (будь

1 Наиболее обстоятельной работой об асилии, где исследуется и обобщается весь 
известный к моменту ее написания материал, является диссертация Ш лезингера, не 
утративш ая своего значения и сейчас. Е . S c h l e s i n g e r ,  Die griechische A sylie, 
D iss., Giessen, 1933.

2 T о d, GH1,34. К ак  бы ни реш ался спорный вопрос, понимать ли под фигу
рирующими в тексте ксенами граж дан договариваю щ ихся городов, или приезжавш их  
к ним чужеземцев, фактом остается взаимное обязательство двух государств не при
менять sy lan  в отношении друг друга. О толковании надписи см. S c h l e s i n  g е г, 
ук. соч., стр. 61—62, 68; Ph. G a u t h i e r ,  Sym bola, Nancy, 1972, стр. 39, 93—94, 
222, 242—244, 286—292; W. Z i e g 1 e г, Sym bolai und A sy lia , D iss., Bonn., 1975, 
стр. 102— 166.

3 О связанны х с этим претензиях см. Z i e g l e r ,  ук. соч., стр. 81—88.
4 О распространенности и псевдолегальном характере sy lan  свидетельствует ряд 

примеров. В приписываемом Аристотелю экономическом трактате приводится сле
дующий анекдот (Р s .-А г i s t. Oec. II , 1347b 20—30): когда в Халкедоне нечем было 
платить наемникам, было официально предложено, чтобы любой гражданин или ме
тек, имевший право sylon в отношении какого-либо города или частного лица, сделал  
соответствующее заявление. Под этим предлогом стали захваты вать суда, шедшие в 
Понт, п расплатились с наемниками. Тем, у  кого имущество было захвачено неспра
ведливо, полис впоследствии возместил потери. В Афинах IV  в. до н. э. заимодавцы, 
кредитовавшие морских торговцев, ставили условие — не заходить в порты, где 
были претензии csoAat к  афинянам (D е т . ,  X X X V , 13; срЛ L I , 13). Кирена во второй 
половине IV  в. до н. э. шлет послов в несколько городов Пелопоннеса для погашения 
имевшихся у  их граж дан претензий sy la  к  Кирене. Общая сумма — более 30 талантов  
(SE G , X X , 716). Ср. G a  u t  h i е г, ук. соч., стр. 211—215; Z i е g 1 е г, ук. соч., 
стр. 84—86.
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то беглый раб, несостоятельный должник, убийца, государственный 
преступник), на практике одна только святость места оказывалась недоста
точной и требовались дополнительные гарантии безопасности 5.

Поскольку в условиях полисной системы ксен не имел возможности 
пользоваться правовой защитой государственных институтов чужого 
для него города и легко мог стать объектом насилия со стороны граждан 
государства, где он был чужаком, предоставление ему асилии было серьез
ной привилегией, ограждавшей его интересы и безопасность. Развитие меж- 
полисных экономических, политических и культурных связей выдвигало за
дачу упорядочения положения людей, приезжавших на какое-то время в 
другой полис. Наряду с институтами ксении и проксении этой задаче слу
жила как односторонняя асилия, даровавшаяся декретами того или иного 
полиса или союза отдельным лицам, группам, святилищам, городам, так и 
двусторонняя асилия, предоставлявшаяся по договору полисами друг 
другу и распространявшаяся па всех их граждан или жителей 6.

Обеспечение безопасности приезжавшим извне было особо важно в пе
риод общеэллинских празднеств, привлекавших огромное множество 
людей из различных областей тогдашнего мира. Оскорбления и насилия 
в отношении паломников считались святотатством, но это далеко не всегда 
ограждало их безопасность. История Греции начиная с Первой священной 
войны дает немало примеров пренебрежения к священному праву убе
жища и перемирию ёхе'/eipia, объявлявшемуся на время празднеств. 
Наряду с другими мерами пресечения подобных действий (наказание свя
тотатцев светскими властями, распространение легенд о постигающей 
их божьей каре, включение специальных пунктов в межгосударственные 
соглашения) с определенного времени появляется практика предоставле
ния религиозными центрами персональной асилии отдельным лицам 
и группам людей. Особенно распространена была эта практика в Дельфах. 
В многочисленных декретах в честь людей, оказавших услуги святилищу, 
наряду с привилегиями проэдрии, промантии, проксении, нередко, осо
бенно в эллинистический период, фигурирует и асилия 7.

В период эллинизма институт асилии приобретает некоторые новые 
черты. Наряду с традиционной асилией святилищ появляется практика 
распространения асилии на территорию всего полиса и его хоры. Ряд 
городов объявляются tspa xai aouXoc. Этому обычно предшествует какое- 
либо религиозное знамение (например, эпифания божества), обращение за 
его истолкованием к Дельфийскому оракулу и совет, вернее, санкция по
следнего на посвящение города и хоры соответствующему божеству и 
организацию общеэллинских празднеств в его честь 8.

3 Особенно частыми были нарушения неприкосновенности святилищ в эллинисти
ческий период. Полибий приводит многочисленные факты ограблений святилищ это- 
лянами ( P o l y  b ., V, 9 ,2 ; 11,7; IX , 34 ,9— 11; IX , 35,6). Ш лезингер (ук. соч., стр. 70) 
справедливо замечает, что если раньш е достаточно было быть священным (ispov), то 
теперь необходимо еще иметь статус aauXov. В императорское время, как  видно из
Тацита (Ann. I I I , 60—63; IV, 14), только за  некоторыми греческими святилищами 
было признано право асилии, причем основанием для просьб соответствующих горо
дов и решений сената была древность этой привилегии. Некоторые города (Смирна,
Тенос) ссылались на, оракул Аполлона Дельфийского. П равда, в это время речь шла
об асилии только в смысле права убежища.

6 Вопрос о месте этой привилегии в межгосударственных отношениях недавно 
подвергся новому рассмотрению в ряде работ: G a u t h i e r ,  ук. соч., стр. 209— 
284; W. G a w а  11 t k  a, Isopolitie, Miinchen, 1975, стр. 117 слл.; Z i e g l e r ,  ук. 
соч., стр. 89— 102 и passim .

7 См., например, S y ll.3, 538, 539, 541, 555, 556, 564, 565, 566, 635А; Т а с., Ann.
I I I ,  63; IV , 14.

8 Т ак , например, обстояло дело с асилией Магнезии на Меандре. См. S y ll.3, 
557—562.
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Связь асилии с хатНерсозк; города и учреждением общеэллинских 
празднеств, наподобие пифийских и олимпийских, объясняет обращение 
за санкцией к Дельфийскому оракулу, религиозный авторитет которого 
должен был подкрепить притязания того или иного полиса на признание 
его территории священной и неприкосновенной. Но этого было недостаточно. 
Новой чертой асилии святилищ и городов в эллинистический период 
стало включение ее в сферу межгосударственных отношений. Города, 
претендовавшие на статус ispa xai aaoXo? и получившие уже на это санк
цию оракула, направляют послов в различные другие полисы с просьбой 
официального его признания. Сохранившиеся многочисленные декреты го
родов Крита и других областей Греции, Этолийского союза, а также пись
ма эллинистических правителей свидетельствуют об успехе этих мис
сий и о диапазоне распространения привилегии 9. В начале ответных дек
ретов обычно воспроизводится аргументация просивших об утверждении 
асилии послов, и при отсутствии других свидетельств они нередко яв
ляются единственными источниками, сообщающими о самом факте пре
доставления асилии и о ее обосновании.

Институт асилии издавна привлекал внимание исследователей. По
скольку он связан был в своих истоках с ограждением безопасности чу
жеземцев, не защищенных полисными учреждениями, асилия рассматри
валась в плане развития Fremdenrechts в греческом мире. В обстоятельной 
работе Готье, специально посвященной правовому положению чужезем
цев, большой раздел посвящен асилии 10. Асилия, предполагающая в оп
ределенных рамках отказ от осуществления права sylan, тормозившего 
нормальные торговые связи п , изучается также при рассмотрении эконо
мических отношений между различными областями Греции.

Большое внимание, естественно, уделяется асилии в эллинистический 
период, когда она получила особенно широкое распространение и новые 
черты. В своей известной работе об институтах Селевкидов Бикерман 
касается и этого вопроса 1а. Он подчеркивает сдержанность селевкидских 
правителей в даровании или утверждении привилегии асилии подчи
ненным им городам и даже святилищам 13. Автор полагает, что, призна
вая тот или иной город oisukov, Селевкиды отказывались от своего права 
требовать выдачи неугодных им лиц или даже государственных преступ
ников, укрывшихся на его территории, и тем самым как бы отказыва
лись от части своих суверенных прав.

В небольшой статье, специально посвященной политике Селевкидов 
в связи с асилией городов, Сейриг 11 возражает против понимания ее как 
административной привилегии, даровавшейся сверху. Инициаторами 
были сами города, добивавшиеся этим защиты от пиратских набегов и 
потому славшие послов в другие государства с просьбой о признании их 
привилегированного положения. Разумеется, они не могли этого делать 
без санкции своего властелина. Царь терпел этот внешнеполитический

9 O G IS, 2 2 8 -2 2 9 , 234, 746; SG D I, 5 1 6 5 -5 1 8 7 ; S y ll.3, 550, 563—5,65, 629—630; 
S E G , IV, 720; X V II, 540; RC, 9, 2 5 - 2 8 ,  35, 3 9 - 4 0 ,  64, 68, 7 0 - 7 2 .

_ 10 Подзаголовок упоминавшейся выше работы Готье «Sym bola»: Les etrangers et 
la justice dans les cites grecques. Асилии посвящена специальная глава.

11 См. например, D е т . ,  X X X V , 13; L I , 13; I s о с г., I I I ,  33.
12 Е. B i k e r m a n ,  In stitutions des Seleucides, P ., 1938, стр. 149— 156.
13 Т ак, например, некоторые города объявлялись tepa, но к этому не добавля

лась привилегия асилии, или она давалась позднее (Аскалон, Селевкия в Пиэрии, Си- 
дон). По мнению Бикермана, объявление города священным и предоставление ему аби- 
лии соответствовало двум различным юридическим статусам. Первое давало городу  
фискальный иммунитет, а второе — юридический.

14 Н. S е у  г i g, Les rois Seleucides et la concession de l ’ asy lie, «Syria», X X  (1939), 
стр. 35—39 ( =  «A ntiquites Syriennes», troisiem o serie, P ., 1946, стр. 1—5).
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акт своих подданных, в лучшем случае подкрепляя своим содействием их 
дипломатические шаги 15. Если Селевкид сам предоставляет какому-либо 
городу асилию, то это не его владение, и мы имеем дело с внешнеполити
ческим актом 16. Правда, автор признает, что объявлению города aauXov 
предшествовало посвящение его какому-либо божеству (xafriepwats), а это 
влекло за собой освобождение от фискальных повинностей в пользу 
царской казны и, естественно, не могло произойти без санкции царя.

Отсутствие единого мнения по вопросу о роли эллинистических царей 
в распространении асилии объясняется прежде всего состоянием источни
ков, которые не позволяют пока дать однозначного ответа. Как мы увидим 
далее, опубликованная недавно надпись из Теоса позволяет пролить не
который свет на этот вопрос.

Ввиду того, что в эллинистический период асилии добивались глав
ным образом для защиты от пиратства (грабительских набегов на суше и 
различных форм разбоя), полисы, претендовавшие на эту привилегию, 
обращались с просьбой о ее признании прежде всего к городам Крита и 
Этолийскому союзу, славившимся как центры пиратства в I I I—II вв. до 
н. э. 17 В сохранившихся ответных декретах Этолийского союза призна
ние асилии того или иного города сопровождается обязательствами не 
захватывать его людей и их имущество 18.

Какова была роль в предоставлении и распространении асилии Дель
фийского оракула? Как уже было сказано, претенденты на эту привиле
гию, как правило, стремились заручиться санкцией общепризнанного 
панэллинского святилища. Нет единого мнения по вопросу о том, 
обязательно ли асилия сопровождалась предварительным обращением 
в Дельфы 19. Относительно некоторых получивших асилию полисов (или 
святилищ на их территории) нет данных о получении ими дельфийской 
санкции. Иногда имеется глухое упоминание оракула, без указания на 
Дельфы. Это мог быть какой-либо локальный религиозный центр 20. Но 
в большинстве случаев при обосновании претензии на статус iepa xai ядаХо; 
фигурирует оракул Аполлона в Дельфах 21.

Наряду с этим, Дельфы и дельфийская Амфиктиония в ответ на прось
бы соответствующих городов заявляют о признании за ними статуса 
ispa xai азоХос. Когда претендовавшие на асилию города отправляли по
сольства в различные области греческого мира, сюда, как правило, вклю

15 В таком именно плане толкует Сейрнг известное обращение Селевка II к  ца
рям, династам, городам и племенам с просьбой или рекомендацией признать асилию  
святилищ а Афродиты Стратоникиды и города Смирны (O G IS, 228, 229).

16 Тот же Селевк II признает асилию К оса, не входившего в его владения (RC, 26).
17 S c h l e s i n g e r ,  ук. соч., стр. 63 сл .; P . H e r r m a n n ,  Antiochos der 

Grosse und Teos, «Anadolu», IX , 1965, Ankara, 1967, стр. 131 сл .; G a u t h i e r ,  ук. 
соч., стр. 324 сл.

18 Так, в ответ на соответствующую просьбу Магнезии на Меандре (S y ll.3, 554) 
этоляне обязуются: jxvj-9-svi l|ouatav slfxev AtT<oA(5v [xvjBs tcov Iv Artco/viai xaxoixeovTtov 
•afeiv [r/jiHva ex to^ X“ Pa C Ma'fvijTtov |AY]Ba[x6$ev opjjicojjievooi; |xt)ts хата p iv [at]TS 
xara  &akaaaav. Нарушивший запрет должен был возместить захваченное, в против
ном случае привлекался к  судебной ответственности. Ср. S y ll.3, 522, 653, 629; IG , 
IX , I 2, 189— 190; SE G , X V III , 245.

19 См. S c h l e s i n g e r ,  ук. соч., стр. 65; H e r r m a n n ,  ук. соч., стр. 125; 
Н. W. Р а г k е, D. Е . W. W о г m е 1 1, The D elphic oracle, v. I, O xf., 1956, стр. 244—- 
246, 371.

20 Т ак , например, в текстах о признании асилии Калхедона упоминается оракул  
Аполлона, но без уточнения (Sy ll.3, 550; SE G , IV, 720; X V II, 540). По мнению Шле
зингера (ук. соч., стр. 72), подразумевается Аполлон Пифийский, другие полагают, 
что речь идет о локальном святилище.

21 См., например, S y ll.3, 558: ... 5ia те xmv хрцацюч xadux; о ’АяоХХюу о sv ДгХ- 
<poTt; avispmssv. Ср. Sy ll. 3, 559—561; IG , X I I ,  5, 802: ... х ата  Tit; [xavTstat; Trjc; По- 
'Иа<; .. . ;  IG , IX , I2, 582: ^pijaavToc; той Фгоо тфЗ |v  ДеХфоТ<; Xaitov sijxsv xai ajxsivov 
. . . Tav rcoAiv auTcov x a i Tav 'x.oopav ispav x a i aauXov slfxev...
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чались и Дельфы. Само собой разумеется, что в обстановке беспрерывных 
войн, переворотов, расцвета пиратства и разбоя любой полис был заинте
ресован в асилии как средстве укрепить свою безопасность. Но для по
лучения этой привилегии необходимы были особые условия: согласие, 
а то и содействие эллинистического правителя, во владении которого 
полис находится, и признание асилии другими государствами. Санкция 
прославленного дельфийского святилища и сохранявшей, несмотря на 
все перипетии, традиционный авторитет Амфиктионии могла помочь 
в осуществлении этой задачи. Роль эллинистических правителей в рас
пространении асилии определялась как общими тенденциями их политики 
по отношению к греческим полисам, так и конкретной ситуацией в дан
ном районе в определенный исторический момент. Поддерживая просьбы 
подчиненных им полисов о признании асилии другими государствами, 
эллинистические цари укрепляли репутацию благодетелей греческих горо
дов и демонстрировали свое влияние за пределами своих непосредствен
ных владений. Так, например, теосских послов, прибывших на Крит 
с просьбой о признании полиса и хоры ispav xai aaoXov, поддержали одно
временно представители Антиоха III и- Филиппа V 22. Селевк II поддер
жал притязания Смирны на асилию святилища Афродиты Стратоникиды 
и самого полиса 23. Но, как уже было сказано, политика эллинистических 
правителей в отношении асилии не была однозначной. Так, например, 
асилию Магнезии на Меандре, которую признали многие государства, 
в том числе и Дельфы 24, насколько нам известно, не санкционировали ни 
Антиох III, ни Филипп V, ни Аттал, хотя все они признали учрежденные 
в городе празднества в честь Артемиды Левкофриены. Асилию самого 
города признал лишь Птолемей IV 25.

Что касается Дельф, то во всех известных нам случаях оракул санкцио
нировал объявление территории святилища, полиса и его хоры ispdv xai 
aaoXov. Дельфам, утратившим к этому периоду прежний блеск, могло 
импонировать обращение к авторитету святилища, возобновление в какой- 
то степени влияния в решении вопросов, касавшихся религии и обще
эллинских связей. Посольства, приезжавшие с соответствующими прось
бами, оживляли деятельность святилища. Санкционируя асилию, Дель
фы по существу не брали на себя никаких обязательств, а взамен могли 
кое-что получить26. К тому же в рассматриваемый период Дельфы нахо
дились в сфере влияния Этолийского союза. Обычно дельфийская санк
ция сопровождалась аналогичным этолийским декретом. В таких случаях 
позиция оракула и Амфиктионии могла определяться политическими ин
тересами Этолии 27.

22 См. SG D I, I I I , 5167, 5169, 5170, 5171, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180.
23 O G IS, 228—229. Ср. В С , 39—40 (Антиох II I  утверждает асилию храма Аполлона 

и Артемиды в Амизоне); O G IS, 234 — Антиохия — Алабанда, обращ аясь в Дельфы 
с просьбой признать ее асилию, упоминает благодеяния Антиоха I I I .

24 S y ll.3, 557.
25 См. RC, 27 и стр. 147; ср. H e r r m a n n ,  ук. соч., стр. 129.
26 В отличие от Дельф, опиравш ихся только на свой религиозный авторитет, Ам  

фиктиония имела возможность не только декларировать признание асилии, но и пре
доставить получившим ее некоторые гарантии. В соответствующих декретах о приз
нании асилии Амфиктионией указы вается, что нарушители подлежат штрафу и 
отвечают (сами и город, на территории которого совершен проступок) перед судом 
Амфиктионов. См., например, S y ll.3, 399, 704 Е .

27 Любопытно, что в этолийских декретах о признании асилии К еоса и Митилены 
имеется обязательство не захваты вать жителей этих городов и их имущ ества, даже 
если к  ним есть какая-либо претензия со стороны Амфиктионии. S y ll.3, 522 :...
afSiv  AixcoAffiv . . . тои<; Ksiou? . . . |лт}тг нот ’ JA|A<pixToovixciv, [лт)те теот’  аХАо е^хХ^ия 

. . . ;  ср. IG , IX , 1 2, 189.
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Обращение в Дельфы и дельфийская санкция совершенно правомерны 
в тех случаях, когда провозглашение асилии связано было с организа
цией панэллинских празднеств с состязаниями типа нифийских и олим
пийских игр 28. Асилия при этом распространялась прежде всего на терри
торию святилища 29, иногда включала также полис и его хору 30.

Особое место среди эллинистических полисов, добившихся в конце
III в. до н. э. признания их Ispav xai aaoXov, занимает Теос. Основанием 
асилии было посвящение города богу Дионису, но при этом не вводились 
общеэллинские празднества. Между тем, асилию Теоса признали не толь
ко многие города Крита, Балканской Греции, цари афаманов, Этолийский 
союз, но и дельфийская Амфиктиония и город Дельфы 31. Обращает на себя 
внимание, что в соответствующих декретах этолян, Амфиктионии и Дельф 
асилия, признаваемая за Теосом, приравнивается к асилии, дарованной 
технитам Диониса 32. Ни в одном другом случае санкционирования Дель
фами асилии какого-либо святилища или города такая формула не встре
чается. На вопросе о технитах необходимо остановиться подробнее.

Союзы технитов Диониса ot nepl xbv  Atovuaov Tsxvtxai, объединяв
шие профессиональных артистов, певцов, музыкантов, бывших непремен
ными участниками всех больших празднеств, появились и получили 
большое распространение в эллинистическую эпоху 33. Особо популярны 
ж  значимы были в Балканской Греции союз технитов Афин, союз технитов 
Истма и Немей, а в Малой Азии — союз технитов Ионии и Геллеспонта. 
Особенность профессионального характера технитов состояла в том, что 
они были прежде всего не актерами сцены, а участниками праздников, 
включая в свой состав не только исполнителей разнообразных номеров 
праздничной программы, но и их сочинителей34. Поскольку техниты 
были профессиональными участниками празднеств, способными обеспе
чить их проведение на высоком уровне, к их услугам обращаются все те 
государства, где происходили праздники общеэллинского значения.

Ни один город, как бы богат и значителен он ни был, не мог обеспечить 
технитам постоянную работу, а для большинства из них она являлась 
источником существования. Поэтому с самого начала своего появления

28 S y ll.3, 629 — на празднике Нйкефорий в Пергаме учреждаются ; sxscpa- 
vltau, музыкальный — Еаотсб&юс, гимнастический и конный — tao>.u[X7uo<;; Schwy- 
zer, 128; Коринф признает состязания в честь Артемиды Левкофриены в Магнезии на 
М еандре:... t 6v ts [jioosixov х ai tov 'pjxvixov iaoittMHov.

29 Так, асилию получили святилище Асклепия на острове Косе (RC, 25—26), 
храм Афины Никефоры в Пергаме (S y ll.3, 629—630), святилище Аполлона и Арте
миды в Амизоне (RC, 39—40), храм  Плутона в Нисе (RC, 9).

30 Первым примером распространения асилии на территорию эллинистического 
города является Смирна (O G IS, 228—229 —245 гг. до н. э .). Асилию получили такж е  
Делос, Кеос, Теос, Тенос, сами Дельфы, Халкедон, Милет, М агнезия на Меандре и 
др. Ср. B i k e r m a n ,  ук. соч., стр. 152 сл.

31 SG D I 5 1 6 5 -5 1 8 7 ; S y ll.3, 563—565; RC, 35. Ср. S с h 1 е s i n g e г, ук. 
соч., стр. 81 слл. (тексты); G a u t h i e r ,  ук. соч., стр. 274—282.

32 S y ll.3, 563, 15— 16: . . . xa&<i><; xa i той; Aiovuaiaxot? т е ^ т а к ;  о vop.o<; tS v  Aitco- 
Aoov xsXso'si, S y ll.3, 564 1. 15 сл . . . x a i unapxsiv xoTi; Tvjiok; xa i toTi; iv Tecoi хатоосе- 
ovtok;. . .  та tpiXdtv&pojta xai tijjua, navra о з а  x a i той; AiovuaiaxoT^ TS^viTai? SsSotat 
ларя Toov ’Аркр^хтобчсоу; S y ll.3, 565 (Дельфийский декрет), 9 сл .— xa i slfxsv аотой; 
Tav aacpaXeiav xa i aaoXtav xa i toT^ lv Тёин хатоьхебчток; ха-9-ш? x a i toT<; [AoovuaiaowTc] 
т е ^ т а к ; .

33 Первые упоминания о технитах относятся к  IV  в. до н. э. (D е т . ,  X I X , 192; 
А  г i s t . ,  Rhet. I l l ,  2, 1405а 23 сл .; X  е п ., K yrop . V III, 3). Об истории их союзов 
(xoiva) см. М. Р о 1 а n d, T echnitai, R E , V, 2 (1934), стб. 2488—2521; P. G h i- 
r o n - B  i s t a g n e ,  Les acteurs dans la  Grece antique, L ille , 1974, стр. 33, 36, 58—61, 
187— 189, 192— 196, 207—211, 228, 334, 344 сл ., 394 сл.

34 См. P o l a n d ,  ук. соч., стр. 2484 сл .: технит не Biihnenkunstler, a Fest- 
kiinstler.
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союзы технитов, хотя и имели, как правило, постоянную резиденцию 35, 
неизбежно должны были принять характер межполисной организации. 
Вынужденные в силу своей деятельности постоянно разъезжать, посколь
ку ни одно сколько-нибудь значительное празднество не обходилось 
без них, техниты, пожалуй, не меньше, чем люди, связанные с морской 
торговлей, подвергались постоянному риску нападения на суше и на 
море. В какой-то мере их безопасность была ограждена традиционным 
международным священным правом 36. Однако даже в архаические вре
мена, не говоря уже об эллинистическом периоде, эта защита была совер
шенно недостаточной. Неизвестно с какого времени, но, по-видимому, 
вскоре после появления союзов технитов им была дарована асилия. Так 
как техниты обслуживали празднества, происходившие в самых различ
ных областях греческого мира, естественно, что дарованные им привиле
гии имели смысл только в случае всеобщего их признания и должны были 
исходить из общеэллинского центра. Вполне понятно, что прежде всего 
асилию технитам даровали Дельфы и Дельфийская Амфиктиония. Дель
фы действовали при этом и в своих собственных интересах, так как от 
участия и усердия технитов в немалой степени зависел успех регулярно 
проводившихся там общегреческих празднеств — Пифийских и учреж
денных после отражения галатов — Сотерий 37. Сохранились многочис
ленные благодарственные дельфийские декреты в честь особо отличивших
ся своими выступлениями технитов, как отдельных лиц, так и целых 
групп. Наряду с профессиональным мастерством и проявленным рвением 
отмечается как особая заслуга участие в празднествах без оплаты (6(opeav)38. 
Так как техниты были не любителями, а профессионалами, бесплатные 
выступления в Дельфах свидетельствуют об их особой заинтересованно
сти в привилегиях, которые могли даровать город и Амфиктиония, и преж
де всего в асилии — в силу панэллинского характера дельфийского свя
тилища она не ограничивалась определенной территорией и распростра
нялась не только на жителей определенного государства. Дельфийская 
санкция утверждала статус технитов как [spot, посвященных богу, и 
насилие против них, где бы оно ни совершилось, равнозначно было свято
татству.

Техниты нуждались в Дельфах и потому, что их деятельность не обхо
дилась без борьбы и конфликтов. Два союза Балканской Греции — афпн-

35 Строго говоря, это относится только к  афинскому союзу технитов, который 
неизменно связан  был с Афинами, и, вероятно, к  союзу технитов, сущ ествовавш ему  
в Птолемеевском Египте. Ч то касается союзов технитов Истма и Немей и ионийского, 
то они не имели столь прочной связи  с определенным полисом, и резиденцию свою, 
в зависимости от обстоятельств, могли менять.

38 К ак  непременные участники религиозных празднеств, техниты считались ли
цами священными и неприкосновенными, недаром они называли себя служителями  
Диониса.

37 Сохранились два декрета дельфийской Амфиктионии о привилегиях союзу  
афинских технитов — S y ll.3, 399, 692. Первый из них датируется 278/7 г ., что не слу
чайно совпадает с учреждением празднеств — Сотерий. Второй (130 г. до н. э.) пред
ставляет собой по сущ еству возобновление ранее дарованных привилегий, что было 
в греческой практике довольно обычным, и тем более понятно, если учесть, какие зн а
чительные перемены произошли в средиземноморском мире за  истекший между двумя  
декретами период. В число привилегий, кроме асфалии, асилии,— ателия и освобож
дение от военной службы. Х арактерно указание, что безопасность технитов — обще- 
эЛлинское дело: x a i aatpaAsia sit; rorvra 'xpovov -f) aof/s'xwpTjfAEVT] ured navrmv tmv 
'EMotvoov [Je{3aia. Cp. S y ll.3, 704E (117 г. до н. э.) — подтверждаются по просьбе пос
лов афинских технитов их привилегии, в том числе право носить на празднествах зо
лотые украш ения и венки (xpuaotpopetv, ctscavocpopeiv). Гиеромнемонам предложено 
разослать копии декрета ёя1 лапта та i&vrj x a i та^ tcoAsic, чтобы все соблюдали 
данные технитам привилегии.

38 См., например, S y ll.3, 659, 660, 689, 690, 697, 698, 703, 711, 728, 734, 737, 738.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



АСИЛИЯ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ п о л и с о в  и  ДЕЛЬФЫ 89

ский и союз Истма и Немей — ожесточенно конкурировали между собой. 
Дельфы привлекают и тех и других на свои празднества, издают в их 
честь благодарственные декреты 39. Однако, когда в конце II в. (128—
112 гг. до н. э.) возникает конфликт между двумя союзами, Амфиктиония 
выступает на стороне афинского союза и содействует представителям 
Афин, отправленным в Рим40. Выслушав доводы обеих сторон, сенат также 
принимает решение в пользу технитов Афин. Из сохранившейся надписи 
видно, что и внутри союза технитов Истма и Немей не было согласия, 
первоначальное соглашение, заключенное представителями на перегово
рах, было отвергнуто, а последние обвинены в предательстве интересов 
союза в целом 41. Разногласия в истмийском союзе могли, наряду с дру
гими причинами, объясняться его пестрым составом — он включал пред
ставителей различных городов. Афинский союз был более однородным 
(граждане или жители Афин) 42. К тому же он не только имел постоянную 
резиденцию в Афинах, но рассматривался как представитель и продолжа
тель культурных традиций города 43 и пользовался неизменной поддерж
кой Афинского государства 44. Союз технитов Истма и Немей лишен был 
такой опоры и потерпел неудачу в споре. Но тем не менее он продолжал 
свою деятельность вплоть до императорского периода 45, а позиция, за
нятая Амфиктионией в конфликте двух союзов, не помешала технитам 
Истма и Немей и впредь поддерживать дружественные отношения 
с Дельфами. Таким образом, деятельность союзов технитов не ограничи
валась их участием в празднествах и в какой-то мере прямо или косвенно 
включалась во внешнеполитические отношения того периода.

Вернемся к Теосу. Предоставление ему Дельфами, Амфиктионией и 
Этолийским союзом асилии, подобной асилии технитов Диониса, вы
деляет Теос среди других эллинистических полисов, удостоенных этой 
привилегии. Чем это можно объяснить? Уже давно было известно, что 
Теос являлся резиденцией союза технитов Ионии и Геллеспонта, который 
занимал в городе особое положение46. Сохранилась надпись полиса

39 S y ll.3, 690, 692, 698, 704 E - G ,  711 L.
40 S y ll.3, 704 Н — L, 705. Подробно о содержании конфликта см. G. D а и х, 

Delphes аи Il-e  et аи I-e siecle, Р ., 1936, стр. 564—572.
41 S y ll.3, 705 В . Ср. D а и х , ук. соч., стр. 360.
42 Н а основании просопографических данных некоторые исследователи заклю чи

ли, что больш ая часть членов афинского союза технитов — граждане Афин. Ср. 
G a u t h i e r ,  ук. соч., стр. 236; G h i r o n - B  i s t a g n e ,  ук. соч., стр. 192— 194, 
334. Гирон-Бистань справедливо обращает внимание на пестрый состав союзов тех
нитов, указы вая , что выходцы из любого города могли принадлежать к  тому или ино
му союзу. Однако при сравнительной легкости дарования граж данских прав артистам  
в эллинистический и римский периоды можно предполагать, что многие поселившиеся 
и Афинах члены союза в конце концов становились афинянами. А если они и не п олу
чали граж данских прав, то имели статус метеков.

43 В декрете Амфиктиопии в честь афинских технитов (S y ll.3, 704Е) прославля
ется афинский народ как  инициатор всех благ цивилизации, который вы рвал людей 
из состояния дикости, сообщил им законы морали и т. д.

44 Так, например, в Риме интересы афинских технитов представляли посланцы  
афинского демоса. Ср. D а и х, ук. соч., стр. 368 сл.

45 Союз афинских технитов лишился поддержки Рима и, следовательно, преж 
него значения после того как  он приветствовал Афиниона, ставленника Митридата 
(Posidonius, у . I, The Fragm ents, ed. L. Edelstein  and I. G. K id d , C am br., 1972, 
№  253, 1. 30—49 =  FG rH , II A 87, fr. 36). Что касается его соперника — союза тех
нитов Истма и Немей, то его члены после разруш ения Коринфа в 146 г. до н. э. рассе
ялись по городам Греции. Но, судя по недавно опубликованному фрагменту письма 
Т раяна, адресованному истмийскому синоду (издатель дополняет «технитов Диониса») 
в Коринф, они впоследствии вернулись в восстановленный римскими колонистами го
род. Траян возобновляет прежние привилегии технитов, которые объединяются с 
гиероииками и стефанитами. См. G. J .  G e a g a n ,  A Letter of T rajan  to a Synod at 

Is th m ia , «H esperia», X L IV  (1975), 4, стр. 396—401.
46 P o l a n d ,  ук. соч., стр. 2487, 2507—2512; G a u t h i e r ,  ук. соч., стр. 277.
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в честь технитов (конец III или начало II в. до н. э.), где отмечаются их. 
заслуги перед народом Теоса и выделяются средства (6000 драхм) для приоб
ретения ими земельного участка на территории города или хоры на льгот
ных условиях (освобождение от возлагаемых городом налогов ) 47.

Характер услуг, оказанных технитами Теосу, не раскрыт. Возможно,, 
они играли роль посредников при утверждении асилии Теоса другими 
городами. В частности, из некоторых ответных декретов критских горо
дов видно, что послы Теоса стремились привлечь на свою сторону критян, 
не только просьбами и доводами, но и чтением сочинений критских поэтов 
и историков 48. В Дельфах ионийские техниты издавна пользовались 
привилегиями, которых теперь добивался Теос. Они и здесь могли быть 
полезны 49. Возможно, при этом имело значение и то, что город объявил 
себя посвященным именно Дионису, служителями которого считались, 
техниты. Как бы то ни было, союз технитов в Теосе был влиятельной и, 
чем-то значимой для города корпорацией 50.

Имея резиденцией Теос, ионийские техниты Диониса сохраняли неко
торую независимость, во всяком случае во внешнеполитических связях. 
Когда Магнезия на Меандре в 206 г. до н. э. оповещала о празднике Арте
миды Левкофриены, она отправила двух послов в Теос и другие районы 
Малой Азии и специально трех послов — к технитам 51.

Привилегированное положение технитов Диониса в Теосе не исклю
чало возможности их конфликтов с полисом. В сохранившемся фрагменте- 
письма какого-то эллинистического правителя (предположительно Евме- 
на II) идет речь о попытке примирить враждующие стороны. Спор полиса 
с технитами касался, насколько можно судить (сохранилась лишь полови
на текста), руководства праздником и финансовой его стороны (распреде
ление доходов?). Царь призывает подчиняться законам города и прекратить 
ужасные междоусобные распри, вредящие богу. В разбирательстве спора 
участвовал посланец царя и по три представителя от Теоса и технитов 52.. 
Неизвестно, чем закончилось дело. Во всяком случае, позднее техниты 
вынуждены были покинуть Теос и нашли приют во владениях пергам- 
ского царя. На этот раз конфликт имел, по-видимому, политический ха
рактер 63. Не исключено, что техниты представляли пропергамскую груп
пировку в Теосе.

47 S E G , II , 5 8 0 : . . . a-fopaaoct 5ё аотоТ<; x a i  x T [tjf*a ] I-pfeov ev xrji ttoAsi -fj Tiji x<opai- 

an о S p a x ^ M v ) P . . . XTTjlxa tspov . . . ovv axsAei; <ov 7] ибАч; £7tl(3aAAsi TeAoiiv.

48 Cm. SG D I, 5186, 5187; cp. S c h l e s i n g e r ,  ук. соч., стр. 66, 81; H e r  r m а n n, 
ук. соч., стр. 125. У ж е в IV  в. до н. э. засвидетельствовано использование актеров во- 
внешнеполитических отношениях. См., например, D е т . ,  X V III , 21; A e s c h . ,  II,  15.

49 См. S y ll.3, 507, ср. H e r r m a n n ,  ук. соч., стр. 133; Z i e g l e r ,  ук. соч., 
стр. 177.

60 Союз технитов Ионии в первой половине II  в. до н. э. издает декрет в честь  
К ратона. В  нем говорится о бессмертной славе технитов, которых чтут цари и все 
эллины, даровавш ие им асилию и асфалию согласно оракулу Аполлона. Союз хочет 
почтить К ратона стелой в Теосе и просит город выделить соответствующее место. См. 
ВС Н , 1935, стр. 210 сл .; ср. D а  и х , ук. соч., стр. 356; P o l a n d ,  ук. соч., стб. 2487.

i*1 I v  М, 54; ср. W e l l e s ,  RC, стр. 231. Такое особое внимание к технитам  
объясняется скорее всего заинтересованностью Магнезии в участии их в празднествах, 
но все же примечателен сам факт направления к  ним послов, независимо от посольства  
в Теос.

62 RC, 53. Издатели датируют письмо примерно 180 г. до п. э. (годы правления  
Евмена II : 197— 159 до н. э.).

5s S t r a b o ,  X IV , 1, 29: техниты Диониса (союз Ионии и Геллеспонта) жили  
прежде в Теосе. И з-за случившейся там смуты (Ijxmsaoucjvji; 51 атжзгах;) они бежали  
(xa'CECtj'(ov) в Эфес. А ттал поселил их в Мионнесе между Теосом и Лебедосом. Но те- 
осцы отправили послов в Рим с просьбой не допустить, чтобы Мионнес укреплялся  
против них (lm.Tstx^o^sv7]v acptai tvjv Muovvvjtsov). Тогда их переселили в Лебедос.
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Роль технитов в получении Теосом асилии, санкционированной Дель
фами, видна из соответствующей формулы декретов дельфийского, Амфи- 
ктионии и Этолийского союза. Уравнение асилии Теоса с асилией тех
нитов являлось как бы данью полису, ставшему резиденцией ионийского 
союза. Техниты, используя свое влияние в Дельфах и содействие пергам- 
ских правителей, с которыми Дельфы находились в самых дружественных 
отношениях 54, могли оказать поддержку притязаниям Теоса и содейство
вать получению городом особой формы асилии. Это предположение под
крепляется, как нам представляется, опубликованной в 1967 г. Германном 
новой теосской надписью 55. Она содержит текст декрета города в честь 
Антиоха III и Лаодики. В приложении к изданию даны фрагменты двух 
писем Антиоха III и одного письма Лаодики. В декрете перечисляются 
благодеяния Антиоха, в частности, сказано, что он, прибыв в город dv-yjxE 
ttjV x*Pav t)[aS v Ispav xai asoXov... Указывается, что он сделал это, 
проявляя благочестивое отношение к Дионису, стремясь сделать прият
ное народу Теоса и технитам Диониса 86. Эта формула повторяется и да
лее, когда говорится о благодарственных почестях от города Антиоху 
и Лаодике 57. Во фрагменте письма Лаодики, содержание которого неиз
вестно (возможно, связано с празднествами, учрежденными в Теосе в честь 
царя и царицы), восстанавливается ее обращение к технитам Диониса88. 
Если дополнение правильно, то показательно, что техниты выделены 
в  качестве адресата царицы. Но уж во всяком случае бесспорно, что в бла
годарственном декрете Теоса техниты Диониса ставятся на одну доску 
с народом города, угождая которым Антиох предоставил льготы. Очевид
на особая роль технитов, с которыми считался даже эллинистический 
властелин.

Как уже было сказано, ионийские техниты пользовались поддержкой 
правителей Пергама. Поощряя развитие культурной жизни в своей столи
це, молодая династия содействовала деятельности артистов. Техниты бес
спорно играли активную роль при проведении учрежденных в Пергаме 
празднеств Никефории 69. При Евмене II союз был дополнен артистами 
придворного театра Атталидов, которые считались посвященными Диони
су Категемону60. Покровительство технитам, имевшим резиденцию в Тео
се, могло распространиться и на полис, который должен был обеспечить 
условия для их нормальной деятельности. До конца III в. до н. э. Теос 
подчинялся Пергаму. Последний, по настоянию дионисийских технитов,

54 Из всех эллинистических правителей Атталиды проявляли наибольшее вни
мание к  Дельфам. Они щедро финансируют строительные работы в Д ельфах, дают 
деньги на внутренние нужды города и взамен удостаиваются множеством почестей. 
Такие отношения сущ ествовали и в период этолийского владычества. См. S y ll.3, 629, 
630, 671—672, 682.

55 H e r r m a n n ,  ук. соч., стр. 29— 162. Издание снабжено обширным и обстоя
тельным комментарием, весьма полезным при исследовании многочисленных возни
кающих при чтении надписи вопросов.

56 Сткк. 14— 17: . . . xai -fHXojv xapiSscsS'ai тйн те BijfAon x a i  тон xoivau tcov  rcspl t o v  
Aiovusov r e -)(v tT m v .

57 Сткк. 47—49: . . . a t p s v T s c  t r j v  noXiv xa i t y j v  yeopav iepav xai asuXov x a i . . .  
X a p i S a p . s v o i  тайта тйн t s  S i j j j k o i  x a i тйн xolvoiu t S [ a  7 i s p l  t o v  A i o v u s o v  T s * x v r t ® v -

58 H e r r m a n n ,  ук. соч., стр. 159: [тйн xoivon t 5 v  rospi t o v  Aiovysov’] t s ^ v i t o i v .

58 П раздник в честь Афины Никефоры в Пергаме получил дельфийскую санкцию,
и святилищ у по просьбе Евмена I I  дарована была асилия, подтвержденная Амфиктио- 
нпей и Этолийским союзом. См. S y ll.3, 629—630.

60 Он стал назы ваться: то xoivov t c o v  nspi t o v  A i o v u s o v  T s ^ v i T i o v  T c b v  k ’  5I<ov!a<; xa i  
‘ E X X t js t c o v t o u  xai T ff iv  T rep i t o v  Kadvj^epiova Aiovusov. После исчезновения династии Атта- 
лпдов театр прекратил свое существование, но союз технитов Ионии и Геллеспонта 
продолжал свою деятельность вплоть до эпохи римских императоров. Ср. W e l l e s ,  
RC, стр. 231.
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мог поддержать притязания полиса на асилию перед Дельфами, с кото
рыми у Атталидов были прочные дружественные отношения.

После возвращения из восточного похода Антиох III включил в со
став своих владений ряд городов Малой Азии, в том числе и Теос. Желая 
привлечь на свою сторону новых подданных, он дает им ряд льгот, в част
ности, обещает освободить Теос от налогов, которые город платил Атталу. 
Предполагается, что Теос не был взят силой, а был уступлен Антиоху III 
Пергамом в результате соглашения последнего с Атталом 61. Учитывая 
это, понятно, что новый правитель сохранял привилегии, которыми 
город пользовался до него. В связи с этим возникает вопрос и об аси
лии Теоса. Было ли объявление города ispav  x a i  aauXov нововведением 
Антиоха III, или он только утвердил положение, существовавшее до него? 
Как уже было сказано, существуют различные мнения по вопросу о том, 
были ли эллинистические цари сами инициаторами дарования этой приви
легии или лишь санкционировали ее по просьбе того или иного города. 
Издатель теосской надписи Германн полагает, что она дает бесспорный 
пример дарования асилии сверху63. Однако это представляется далеко не 
столь бесспорным. Выражение dvvjxe tyjv toXiv tspav x a i  asuAov можно 
понять не только в смысле «предоставил городу асилию», но и по-другомуг 
«дозволил городу быть ispav x a i  aauX ov»63.

Как убедительно показал в свое время Бикерман, любой город, ока
завшийся под властью Селевкидов, считался включенным в их державу по 
праву завоевания (как provinciae Romae). Поэтому как бы автоматически 
аннулировались все существовавшие до этого в городе институты, и каж
дый новый правитель, даже если все сохранялось в прежнем виде, объяв
лял, что дарует городу право пользоваться своей политией, законами 
и т. д. 64. Поэтому если даже понимать слова dvvjxs (соотв. acpsvTsc) 
trjv toXiv tspav x a i  aauXov в смысле «даровал» (соотв.— «предостави
ли») 65, отсюда еще не следует, что Антиох III сам был инициатором 
этого акта или стал им по просьбе теосцев, как полагает Германн 66. Селев- 
кидский царь мог лишь подтвердить своим авторитетом привилегию, уже 
утвержденную (или поддержанную) Пергамом и санкционированную 
Дельфами, а от себя прибавил новые льготы, в частности, освобождение 
от налогов. Если подчинение Теоса Антиоху III было результатом ком
промиссного соглашения, а не конфликта с Пергамом. не удивительно, 
что техниты сохраняют свою прежнюю роль, тем более, что городу очень 
важно было добиться признания новым правителем своей асилии 67.

Уже давно было обращено внимание, что в декретах критских городов, 
которые в ответ на просьбу Теоса, подкрепленную поддержкой Антиоха III 
и Филиппа V, признают асилию города и его хоры 68, нет упоминания 
о дельфийском оракуле. Эти декреты относятся к концу III или началу 
II в. до н. э. Примерно 30 лет спустя появляется новая серия декретов

61 См. H e r r m a n n ,  ук. соч., стр. 111— 113.
62 См. H e r r m a n n ,  ук. соч., стр. 126 сл.
63 См. L i d d e l l — S c o t t  — J o n e s ,  s. v. aviTjixi, 11,4: let, allow ; aij)t7)jxir

IV, 1: suffer, perm it one to do a thing.
M B i k e r m a n ,  ук. соч., стр. 133— 141.
65 Обычно при предоставлении или санкционировании асилии употребляются 

в соответствующих формах глаголы: ouioBs'xo^ai, тероа5£-)(01М(ц тсарай^оцац Oova7to5s- 
ёти-хсоресо, csu-fxcopsco, ЗфамЬ. См., например, RC, 27, 31, 35, 68; S y ll.3, 456, 565, 

629. Но в декретах ряда критских городов и как  р аз об асилии Теоса употреблен в  
этом значении глагол avi7jp,c.. См. S G D I, 5166, 5168, 5173, 5179.

68 H e r r m a n n ,  ук. соч., стр. 127, 133, 137 сл.
67 Техниты Диониса получили привилегию асилии значительно раньше. В 278/7 г. 

до н. э. Амфиктиония по просьбе афинских технитов утверждает их привилегии (Sy ll.3, 
399). В 235 г. это же засвидетельствовано для технитов Ионии (S y ll.3, 507).

68 SG D I, I I I , 5165—5180. Ср. H e r r m a n n ,  ук. соч., стр. 125.
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городов Крита, повторно утверждающих асилию Теоса и дополняющих 
ее новыми привилегиями 69. В одном из них предоставление Теосу статуса 
tepa xai aaoXo? обосновывается ссылкой на Дельфийский оракул 70. Во 
вступительной части ответных декретов обычно повторялась аргументация 
просившего об асилии города. Следовательно, послы Теоса в 70—60-е гг. 
II в. до н. э. ссылались, в частности, на Дельфы. Почему они не сделали 
этого, когда впервые обратились к городам Крита, в конце III в. до н. э.? 
Можно ли это объяснить лишь тем, что, располагая поддержкой Антиоха III, 
они не нуждались в дополнительной ссылке на дельфийский оракул?

Дельфы, Амфиктиония и Этолийский союз санкционировали асилию 
Теоса примерно в то же время, в конце III в. до н. э. 71 В их декретах 
нет упоминания об Антиохе III, в то время как в близких по времени декре
тах критских городов говорится о содействии селевкидского правителя 72. 
По-видимому, обращение в Дельфы предшествовало прибытию Антио
ха III в Теос, и соответствующая санкция оракула была получена при 
содействии ионийских технитов Диониса и Пергама. Селевкидский пра
витель лишь утвердил то, о чем уже была договоренность, и поддержал 
просьбу Теоса о признании его асилии городами Крита. В Балканской 
Греции обошлось без его вмешательства.

Новая теосская надпись, представляющая большой интерес для исто
рии отношений эллинистических правителей с подчиненными им городами, 
содержит любопытный материал о политическом значении ионийских 
технитов Диониса и позволяет в несколько новом аспекте поставить вопрос 
о роли дельфийского святилища в распространении асилии. Дельфы 
санкционируют асилию эллинистических полисов не только ради поощре
ния панэллинских празднеств и упрочения своего престижа, но руковод
ствуясь и политическими соображениями. В период подчинения Дельф и 
Амфиктионии Этолийскому сою зу73 дельфийская санкция асилии обычно- 
совпадает с аналогичными этолийскими декретами и может рассматривать
ся как выполнение воли этоляп. Известно, что Этолийский союз, стремив
шийся распространить свою гегемонию в Балканской Греции и за ее преде
лами, прибегал ради этого к самым разнообразным средствам, в том числе 
к симмахии, симполитии, исополитии, предоставлению различных при
вилегий, в том числе и асилии 74. Дельфы, разумеется, действовали в со
ответствии с этой политикой75. Но нельзя исключить возможности, что Это
лийский союз, чрезвычайно дороживший своим влиянием в Дельфах и 
стремившийся использовать в своих целях престиж панэллинского святи
лища, в некоторых случаях санкционировал асилию, уступая желанию 
Дельф 76. Так могло быть в случае с Теосом, в поддержку которого высту

69 SG D I, I I I , 5181—5187. Н аряду с асилией теосцам дается ателия, право enk- 
tesis, симполития или полития. О смысле дополнительных привилегий см. G а  w а n t -  
k а, ук. соч., стр. 116; G a u t h i e r ,  ук. соч., стр. 280 сл.

70 В декрете г. М алла (SG D I, 5184).
71 S y ll.3, 563—565.
72 В начале II в. (193 г. до н. э .), когда Теос просит Рим утвердить его привилегии, 

в том числе асилию, интересы города представляет посол Антиоха II I  (S y ll.3, 601).
73 Этолийское владычество длилось с начала II I  в. до н. э. и до 191 г. до н. э. 

(провозглашение Римом автономии Дельф). См. R . F l a c e l i e r e ,  Les A itoliens 
a Delphes, P ., 1937.

74 См. Z i e g l e r ,  ук. соч., стр. 250—263; G a w a n t k a ,  ук. соч., стр. 83 сл.
78 Дельфы и в период господства этолян не были формально членом Этолийского

союза и сохраняли свою автономию. Н а Амфиктионию этоляне влияли, присвоив себе 
большинство голосов в совете лиги. Но при этом и Дельфы и Амфиктиония издавали  
самостоятельно декреты, хотя, разумеется, не могли идти против воли этолян.. 
См. F l a c e l i e r e ,  ук. соч., стр. 87 сл.

76 Этоляне всячески поощ ряли учрежденный в честь победы над галатами празд
ник. Сотерии, справлявш ийся в Дельфах. Они такж е были заинтересованы в привле
чении технитов. Ср. F l a c e l i e r e ,  ук. соч., стр. 134 слл.
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пали тесно связанные с Дельфами техниты Диониса и, вероятно, прави
тели Пергама, осыпавшие щедротами дельфийское святилище Аполлона. 
Дельфы, всегда искавшие поддержки сильных в Греции государств, в элли
нистический период стремятся к дружественным отношениям с эллинисти
ческими правителями. При этом, наряду с факторами могущества и влия
ния, большое значение имела политика соответствующих властелинов 
в области религии и культуры. Наиболее близкими Дельфам в этом 
плане были Атталиды.

Наряду с этим большое значение во внутренней жизни и внешнеполи
тической деятельности святилища в I I I —II вв. до н. э. приобретают техни
ты Диониса. Разъезжая по всему греческому миру, активно участвуя в пан
эллинских празднествах, тесно сплоченные в союзы техниты могли быть 
распространителями не только культурных традиций, религиозных идей, 
но и определенных политических тенденций. Кровно заинтересованные 
в технитах для проведения своих празднеств Дельфы всячески покро
вительствуют им, поддерживают города, дающие прибежище их союзам, 
и в то же время пытаются использовать свои связи с технитами, чтобы ук
репить положение Дельф в эллинистическом мире. Роль дельфийского 
оракула в распространении асилии в эллинистический период, как пока
зывает пример Теоса, не сводилась к пассивной санкции притязаний, 
связанных с организацией общеэллинских празднеств, а могла обусловли
ваться интересами самого святилища и связанных с ним технитов Диониса.

A SY L IA  IN  H E L L E N IS T IC  C IT IE S  AND T H E  PO LIC Y  OF D E L P H I
L . M . Gluskina

In the H ellen istic period, besides the asy lia  of sanctuaries, there appears the p racti
ce of declaring whole c ities to be hierai, as being asuloi. Since a sy lia  was accom panied by  
dedication of the c ity  to some d iv in ity  and the institu tion  of pan-H ellenic festiv a ls in  
honour of the god, it  was natural to call upon D elphi to san ctify  the act. W hile the Aeto- 
lian  League was in control of the A m phictionia recognition of a sy lia  by D elphi was ac
companied by an appropriate decree of the A etolians, which gave the recipients of the 
priv ilege some m easure of protection from assau lt by A etolian  p irates.

Among the cities granted a sy lia  a t the turn of the 3rd to 2nd centuries Teos stan ds  
out. The c ity  was proclaim ed a sanctuary  of D ionysus, but no pan-H ellenic festival was 
founded. Y et D elphi, the A m phictionia and the A etolian  Leaguenot only recognised the 
a sy lia  of Teos but recognised it  on an equal footing with the a sy lia  granted to the technitai 
of D ionysus. No other polis was granted such a priv ilege. At th is tim e Teos was the home 
base for the association  of the D ionysiac technitai of Ionia and the H ellespont. The Dio- 
nysiac technitai were, like other sim ilar associations, under the special protection of D el
phi and had, been granted several p riv ileges before th is. The Teian decree honouring  
Antiochus' I I I  and Laodice (published by P. Herrmann in 1967) sheds new light on the 
position of the technitai in the c ity  and m akes possible a better understanding of D elph i’s 
position. In the Teian  decree the priv ileges granted or confirmed by A ntiochus (including  
asylia) are regarded as granted by the king for the technitai and for the citizens of Teos. 
The special notice of the technitai as a group apart in th is context testifies to the im por
tant position  they held in their own right.

I t  is  known from  other sources th at the Ionian technitai were closely  connected with 
the A tta lid s, who of a ll the H ellen istic dyn asties had the m ost friendly  relations with 
Delphi. Since before its sub jugation  by A ntiochus II I  a t the very end of the 3rd century  
Teos had been a dependency of Pergam on, D elp h i’s sanction  for the c ity ’s a sy lia  m ight 
have been obtained through the aid  of the Ionian technitai and the A tta lid s, while An
tiochus, interested in  attractin g  new subjects, only confirmed (and did  not gran t, as 
Herrmann supposes) th is priv ilege, adding others to it. In the exam ple of Teos one m ay  
perceive som ething of the m otives and tendencies behind the D elphian policy  of san cti
on in g  and encouraging on a wide scale gran ts of a sy lia  to the H ellen istic cities.
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