
ГРЕКИ В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ВАВИЛОНИИ

(По данным просопографии)

Эллинистическая В авилония знала два поколения исследователей. 
Ученые-классики, первыми обративш иеся к изучению этого периода ис
тории страны, видели в ней прежде всего греческую колонию и не сомне
вались в том, что степень эллинизации Вавилонии была высока. Пришед
шие им на смену ассириологи утверждаю т, что влияние греков на ж изнь 
и культуру  Вавилонии не было значительным, а сводилось, в основном, 
к политической гегемонии, древняя же культура страны переживает своего
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рода ренессанс 1. Существование столь разных точек зрения неудиви
тельно, если вспомнить, что в глиптике этого времени чисто вавилонские 
астральные мотивы чередуются с изображениями греческих богов; в ар
хитектуре Вавилона и Дура-Эвропос очевидно греческое влияние, в У ру- 
ке же в селевкидское время в традициях старой архитектуры  построен 
целый комплекс храмов, посвященных ставшему в то время популярным 
местному богу небес Ану; число дошедших до нас клинописных табличек 
эллинистического времени только из У рука превышает 500, однако сот
ни глиняны х булл и печатей с греческими надписями свидетельствуют о 
том, что документация велась и на греческом язы ке.

В Вавилонии, в отличие от многих других областей Селевкидского 
царства, греки -столкнулись с культурой гораздо более древней, чем их 
собственная, но при этом чуждой им и совершенно неизвестной. Поэтому 
особенно интересно проследить, как  складывались отношения завоева
телей с местным населением, играли ли греки ведущую роль во всех сферах 
ж изни страны, как  считал М. Ростовцев 2, или Вавилония, находясь под 
политическим господством греков, «полонила своего победителя» и смогла 
не только противостоять влиянию  греческой культуры , но и обогатить ее 
своими достижениями. Пролить свет на этот вопрос могут не только ар
хеологические находки, но и конкретные свидетельства об отдельных 
греках из эллинистической Вавилонии: времени и месте их ж изни, роде 
занятий, статусе, связях  с местным населением. Б . Осулье еще в 1909 г. 
призывал эпиграфистов составить просопографию греков на Востоке, 
в частности в Вавилонии 3, с такой же просьбой обратился он и к  ассирио
логам. Однако этот призыв многие десятилетия не находил отклика. Пер
вая и, насколько нам известно, единственная работа, специально посвя
щ енная этому вопросу, принадлежит Г. X . С аркисяну 4, давшему исчер
пывающий анализ сведений о греках, встречающихся в клинописных 
контрактах из У рука. Грекоязычный же материал, гораздо более обшир
ный, чем клинописный, до сих пор почти не привлекал внимания исследо
вателей. Источники по эллинистической Вавилонии скудны и одновре
менно разнообразны, поэтому необходимо объединить их. Н аш а работа и 
представляет собой попытку составить просопографию греков, живших 
в эллинистической Вавилонии, использовав весь комплекс письменных 
источников, относящихся к этому периоду истории страны. К  этим источ
никам относятся: свидетельства греческих и римских авторов, эпиграфи
ческий материал, найденные в У руке и некоторых других городах кли но
писные тексты, значительную часть которых составляют документы 
социально-экономического характера (контракты). Контрастность двух ос
новных групп источников (нарративных и клинописных) обусловливает и 
совершенно разный характер персоналий: историки, писавшие для потом
ков, упоминают правителей и людей, более или менее выдающихся; в к л и 
нописных же контрактах мы встречаем рядовых людей, имена которых по 
чистой случайности сохранились на века.

П ри составлении просопографии не вклю чались цари-Селевкиды и 
члены их семей. В работе приведены сведения и о греках из В авилонии, 
живш их в первые века новой эры, т. е. за рамками эллинистического пе
риода.

I. Греки по античным источникам. Н а фоне крайне скудных упоми
наний о греках из Вавилонии выделяются свидетельства о Диогене В а
вилонянине по прозвищ у Стоик, несомненно, самой крупной фигуре среди

1 Oelsner J .  G esellschaft un d  W irtscha ft des seleukidischen B aby lon ien .— K lio , 
1981, 63/1, S. 39.

2 Rostovtze j f  M .  T he Social and  Econom ic H isto ry  of H ellen istic  W orld . Y. I. O x f.: 
1941, p. V.

3 Haussoullier В . In scrip tions grecques de B aby lone.— K lio , 1909, 9, p. 361.
4 Саркисян Г. X .  Греческая ономастика в У руке и проблема G raeco-B abylon ia- 

с а .— В сб.: Древний Восток, 1976, 2, с. 181—217.
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вавилонских греков. Его имя встречается у многих, в том числе христиан- 
ских, авторов 5. Диоген (вторая половина I I I  — первая половина II  в. 
до н. э.), сын Артемидора (Index stoicorum  H erculanensis, 48), родился 
в Селевкии-на-Тигре ®, однако покинул родину, связав свою ж изнь с Афи
нами. Диоген, как  видно из его прозвищ а, принадлеж ал к школе стоиков— 
m agnus e t gravis stoicus называет его Цицерон (De offic. I l l ,  51). Ученик 
Х рисиппа 7, он впоследствии сам возглавил стоическую ш колу (Ind. stoic. 
H ere., 48) и был учителем знаменитого П анзтия 8. Труды Диогена до нас 
не дошли, но, судя по сохранившимся названиям  и фрагментам некоторых 
из них, круг интересов философа был довольно ш ирок, особенно же зна
чительное влияние оказал он на развитие грамматических учений. Несмо
тря на свое прозвище «Вавилонянин», Диоген был и воспринимался сов
ременниками и потомками как  греческий философ, на связь его с вавилон
ской наукой указывает, быть может, лиш ь одно свидетельство. Цицерон, 
глубоко уважавш ий и часто цитировавший В авилонянина, по его же соб
ственным словам, был не в состоянии понять, как  этот v ir op tim us мог 
соглаш аться с «халдеями» в том, что природу человека определяют звезды 
(Cic., De d iv in . I I ,  91). «Халдеями» греки первоначально назы вали ва
вилонских жрецов и ученых, и, хотя в римское время этот термин приоб
ретает более широкое значение и относится ко всем астрологам и прори
цателям, не исключено, что нить от этой уступки Диогена «халдеям» 
ведет в родную ему Вавилонию. Впрочем, в эллинистическое время, как  
известно, астрологические учения приобретают в Греции большую популяр
ность, и Диоген был не первым и не единственным стоиком, испытавшим 
их влияние.

Среди многочисленных учеников Диогена был другой вавилонский грек 
Аполлодор из Селевкии-на-Тигре (II в. до н. э.) , тоже стоик 9, имевший, 
по свидетельству Диогена Л аэрция, собственную ш колу (Diog. L aert., 
V II, 64, 84). Деятельность Аполлодора, как  и его знаменитого учителя, 
была связана с Афинами.

Афиней называет неизвестного нам из других источников второго 
Диогена из Селевкии-на-Тигре (II в. до н. э.), завистливого, алчного и 
злоречивого философа-эпикурейца, поплативш егося за свой дурной нрав 
ж изнью .

Из Селевкии-на-Тигре происходил и Селевк (II в. до н. э.) 10, выдаю
щ ийся астроном своего времени. Селевк утверж дал, что вселенная беско
нечна (P in t., De plac. philos. I I ,  1), и был единственным сторонником ге
ниальной, но не имевшей успеха у  современников гелиоцентрической 
гипотезы А ристарха Самосского (P lu t., P la t, quest. V II, 1). В отличие от 
Д иогена и Аполлодора, живш их в Афинах и не имевших, по-видимому, 
ничего общего с Вавилонией кроме рождения, Селевк был связан с мест
ными учеными. Страбон, рассказы вая о «халдеях», т. е., как  он сам тут же 
объясняет, вавилонских философах и астрономах, упоминает наряду с ва
вилонскими учеными и Селевка: «Селевк из Селевкии такж е Халдей» 
(Strabo, X V I, 1 ,6 ) .  Это замечание заставило многих исследователей видеть 
в Селевке ж ителя Вавилонии п . Однако, хотя Страбон и имел смутное 
представление о сущ ествовании «какого-то племени халдеев», в данном

5 Свидетельства и фрагменты: SVF, у. I l l ,  L ipsiae, 1903, р. 210—243.
6 Strabo, X V I, 1, 16; Ind . sto ic . H ere ., 48 (SVF, v. I l l ,  p. 210, № 3); Diog. Laert., 

V I, 81.
7 Cic., De d iv in . I, 6; Ind . stoic. H ere., 48; Galen., H ist. ph il. 3 (D G, p. 600).
8 Ind . sto ic. H ere., 51 (SVF, v. I I I ,  p. 211, № 11).
9 Свидетельства и фрагменты: SVF, v. I l l ,  L ipsiae, 1903, p. 259—261.
10 Селевка называю т Селевком из Селевкии (Strabo,  X V I, 1, 6), Селевком Вавилон

ским (Strabo. I, 1, 9) и Селевком из области К расного моря (Strabo, I I I ,  5, 9; Aet Plac.,  
I I ,  1, 5 — DG, p. 328).

11 И стория древнего мира. Т . I I .  М., 1982, с. 379; Тарн В .  Эллинистическая циви
лизация. М ., 1949, с. 268; Meyer Ed. B liite und  N iedergang des H ellenism us in  Asien. 
B ., 1925, S. 29.
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случае, по его же собственным словам, халдей — вавилонский философ 
или ученый, и принадлежность Селевка к халдеям явно не этническая. 
По-видимому, занятия астрономией и математикой сблизили Селевка 
с вавилонской наукой, авторитет которой в этих областях греки всегда 
признавали, однако нет никаких оснований считать Селевка вавилоняни
ном. Он родился в Селевкии-на-Тигре, носил греческое имя, в его смелых 
гипотезах видна органическая связь с греческой натурфилософией. Селевк 
писал по-гречески: avxiyeypoupwi; Kpa-cTjxt (A§t., I l l ,  17, 9)12, ему были 
хорошо известны достижения греческих .ученых: А ристарха Самосского, 
К ратета; с другой стороны, на него самого ссылается Гиппарх (S trabo,
I, 1, 9), который, надо полагать, читал какие-то труды Селевка. Все имею
щиеся в нашем распоряжении сведения о Селевке говорят в пользу его 
принадлежности к грекам и греческой науке, на связь же с вавилонянами 
указывает лишь туманное свидетельство Страбона.

Диоген Л аэрций упоминает скептика Евфранора Селевкийского (Diog. 
L aert., IX , 115, 116), который, возможно, не был вавилонянином, так как  
Селевкий известно несколько, а никакими другими сведениями об этом 
философе мы не располагаем. Евфранор, по словам Л аэрция, был учеником 
Тимона Ф лиунтского и, следовательно, жил во второй половине I I I  в. 
до н. э.

Последний грек, которого мы упомянем в связи с Селевкией-на-Тигре, 
жил там очень недолго и был афинянином по происхождению, однако исто
рия, вскользь рассказанная о нем Плутархом, не лиш ена для нас интере
са. В начале I в. до н. э. в Селевкию прибыл изганный из Афин ритор 
Амф икрат  и в ответ на просьбу давать уроки красноречия «кичливо и 
презрительно» ответил: «В лохани дельфин не уместится» 13 (P lu t., Luc. 
X X II). Перед нами — яркий  образец глубокого презрения афинских обра
зованных кругов к провинциальной, «варварской» Селевкии. С другой 
стороны, этот рассказ служ ит свидетельством того, что в Селевкии были 
люди, тянувш иеся к греческой культуре и, в частности, к риторике — 
искусству чисто греческому, вавилонянам же почти неизвестному.

Сохранились имена нескольких греческих писателей из других горо
дов Вавилонии и Месопотамии. Артемита была родиной историка А пол- 
лодора (II в. до н. э.?), автора «Парфянской истории», послужившей 
одним из источников «Географии» Страбона и . «Парфянская история» 
состояла по меньшей мере из четырех книг, так как  четвертую книгу 
этого сочинения цитирует Афиней (XV, 682 с).

И з Х аракса происходит географ и историк Исидор Харакский  (I в. 
н. э .), автор дошедшего до нас небольшого сочинения «Парфянские стоян
ки» 15 — описания пути от Зевгмы на Евфрате до А лександрии в А рахосии. 
Вероятно, этого же автора упоминают Афиней ( I I I ,  93d—94d), Л укиан  
(Macrob. 15, 17), М арциан из Гераклеи 16 и особенно часто Плиний Стар
ший 17. Плиний называет и другого географа из Х аракса — некоего Дио
нисия (P lin ., N H , V I, 141).

Родной город остальных греческих писателей из Вавилонии неизвестен. 
Афинею мы обязаны сведениями о грамматике Геродике Вавилонском  
(II в. до н .э .), авторе по крайней мере трех сочинений, посвященных 
греческой литературе, прежде всего ком едии 18. Афиней же сохранил 
для нас полную яда эпиграмму Геродика (A then., V, 222а), направленную  
против последователей А ристарха Самофракийского, знаменитого алек

12 DG, р. 383.
13 Ц итируется по изданию: П лут арх .  Сравнительные ж изнеописания. Т. I I . М., 

1963, с. 190 сл.
14 Strabo.  I I ,  5, 12; X I, 7, 3; 9, 1; И , 1; И , 7; 13, 6; X V , 1, 2.
15 G eographi G raeci M inores. Т . I. P arisiis , 1855, p. 244—255.
18 Ib id ., p. 565.
17 P lin . ,  N H , I I ,  242, 245, 246; IV , 9, 102, 121; V , 40, 47, 127, 129, 132, 135, 

136 139 150
’ 18 Athen.', V, 215f, 219c; V I, 234d; V III , 340e; X I I I ,  586a, 591c.
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сандрийского грамматика: пусть бегут из Эллады эти трусливые, «жуж жа
щие по углам», «односложные» «аристарховцы», ему ж е, Геродику, пусть 
останется Эллада и «дитя богов» Вавилон. Геродик, получивший у  Афинея 
эпитет Кра-7]гЕ1о; был последователем К ратета Малосского, главы враж 
дебной александрийцам пергамской школы. Эта эпиграмма, столь ярко 
характеризую щ ая Геродика, заставляет думать, что его родиной и был 
«дитя богов» Вавилон 19. Творчество же Геродика, как  и многих его со
отечественников, было тесно связано с греческой литературой, прежде 
всего Гомером и комедиографами, он известен схолиастам Гомера (Schol. 
ad П ., X I I I ,  29; X X , 53; X X II, 385) и Аристофана (Schol. ad R an ., 1028).

Афиней упоминает и автора сочинения «О Кизике» Агафокла Вавилон
ского (A then., I, 30а; IX , 375f; X II ,  515а), отождествляемого обычно с ис
ториком Агафоклом Кизикским (A then., X IV , 649f) 20, незначительные 
фрагменты сочинений которого дошли до наших дней 21. Н аконец, ученым, 
имя которого сохранилось на века, был Тевкр Вавилонский, лицо столь же 
загадочное, сколь и знаменитое. Тевкр, рассказавш ий грекам о знаках 
зодиака, известен нам лишь по фрагментам, дошедшим в переложении 
некоего Ритория Египетского, жившего в V —VI вв. н. э. Тевкра цити
руют Порфирий и Пселл 22, его труды были переведены на персидский 
язы к 23, имя Т евкра встречается у арабских средневековых авторов 24, 
его влияние заметно в трудах Ибн Эзры 25. Однако о жизни Т евкра нам 
ничего не известно, условно время его жизни относят к I в. н. э. Не 
исключено, что этот ученый, носивший имя гомеровского героя, был тем 
не менее не греком, а вавилонянином, вторым Беросом, изложивш им по- 
гречески восточные астрологические учения. Впрочем, был ли Тевкр гре
ком, изучавшим астрологию, или вавилонянином, писавшим по-гречески, 
в любом случае для греков он — один из столь немногих известных нам 
ученых, объединивших достижения греческой и вавилонской науки.

П лутарх сообщает, что известный стоик Архедем Тарсийский  (II в. 
до н. э.?) переехал из Афин в Вавилон и имел там последователей (P lu t., 
De exil. 14, 605В). Ряд  философов, «вавилонян» и «ассирийцев» (возможно, 
имелись в виду сирийцы), встречаются у Ф илострата. Личности эти, скорее 
всего полулегендарные, хотя и носили греко-латинские имена, возможно, 
не были греками, но упоминания о них служ ат косвенным свидетельством 
того, ч г̂о философ — выходец из Вавилонии — не был в Риме, как  и 
в Греции, явлением исключительным.

Не лишним будет упомянуть здесь о Я м влихе  (II в. н. э.), утверж дав
шем, что он происходит из Вавилонии (Iam bi., X) и писавшем по-гречески. 
Б лагодаря Фотию нам известна «Вавилонская повесть» Ямвлиха 2в, не 
имеющая, впрочем, с Вавилонией почти ничего общего, кроме своего наз
вания.

I

. 19 Само прозвищ е «Вавилонский» указы вает на его происхож дение из Вавилонии, 
а  не обязательно из В авилона, так  к а к  Диоген Стоик и Селевк, родивш иеся в Селевкии, 
тоже имели прозвищ е «Вавилонянин» (Strabo , X V I, 1, 16).

20 R E , A gathokles, № 24. Автор этой статьи об А гафокле считает прозвищ е «Вави
лонянин» случайным и относит время ж изни историка к  рубеж у V — V I b b . д о  н . э . Это 
вызвало возраж ения Э. М ейера, считавш его, что А гафокл ж ил  в I I I  в. до н. э. в Вави
лонии, а затем уехал в К изик и написал там историю этого города: Meyer Ed.  B liite und  
N iedergang des H ellenism us in  A sien. B ., 1925, S. 24. Однако Афиней (X IV , 649f) на
зы вает родиной А гаф окла К и з и к , поэтому можно предположить, что родившийся в 
К изике А гафокл впоследствии переехал в Вавилонию . Мнению о том, что Агафокл 
ж ил  в конце V в. до н. э ., противоречит, на наш  взгляд , тот факт, что он посвятил одно 
из своих сочинений истории Рима (FH G , t. IV , р. 290). Т акой  труд, скорее всего, был 
предпринят в то время, когда Рим уж е обратил на себя внимание всего эллинисти
ческого мира.

21 F H G , V. IV , р. 2 8 8 -2 9 0 .
22 Boll F. Sphaera. Lpz, 1903, S. 7—8.
23 Ib id ., S. 16.
24 Ib id ., S. 10, 413. 415.
25 Ib id ., S. 419.
26 Habrich E.  Iam b lich i B abylon iacorum  re linqu iae . L ipsiae, 1960.
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Н арративные источники, таким образом, свидетельствуют о сущест
вовании в эллинистической Вавилонии греческой науки и культуры. 
М атериал, однако, не дает оснований для иллюзий: столица Вавилонии не 
идет ни в какое сравнение, например, с Александрией Египетской, став
шей благодаря целенаправленной политике Птолемеев центром греческой 
науки  и культуры  эллинистического времени, куда съезж ались многие 
выдающиеся поэты и ученые. Из Селевкии же, как  из глубокой провин
ции, многие более или менее значительные ученые старались уехать. 
Относительно мировоззрения и интеллектуальных интересов образован
ных кругов эллинистической Вавилонии, при всей скудости наших сведе
ний, можно сказать, что в их среде наиболее популярной философией был 
стоицизм. Стоиками были наиболее значительные философы из эллинисти
ческой Вавилонии: Диоген и Аполлодор из Селевкии, Геродик, принадле
жавш ий к стоической школе К ратета М алосского; стоик Архедем Тарсийский 
нашел в Вавилоне почитателей. Афиней сообщает такж е, что А лек
сандр Б алас окруж ил вниманием эпикурейца Диогена, хотя предпочитал 
стоицизм. Бросается в глаза то, что большинство упомянутых лиц происхо
дит именно из основанной греками и македонянами Селевкии, остальные 
ж е — из других греческих городов: Артемиты, Х аракса и, возможно, 
В авилона, значительную часть населения которого, как  мы ниже пока
жем, составляли греки. Основанные греками города, таким образом, ста
новятся оазисами греческой культуры  в Вавилонии, причем культура эта 
была частью эллинской культуры , и если ее нельзя назвать чисто грече
ской, то не потому, что в ней заметны конкретные следы вавилонского влия
ния, а потому, что греческая культура в эллинистическую эпоху вообще 
не была «чистой», она не могла не впитать в себя достижения восточной, 
в частности вавилонской, науки  и культуры  и прежде всего в области, осо
бенно привлекательной для греков того времени — астрологии.

Большую  группу греков, упомянутых в нарративных источниках 
в связи с Вавилонией, составляют стратеги войска А лександра М акедон
ского и диадохов. Александр мечтал сделать Вавилон столицей своей им
перии, именно сюда вернулся он с оставшимся войском после окончания 
похода. В незапная смерть А лександра в Вавилоне превратила город 
в арену многолетней борьбы диадохов, вследствие чего там продолжали 
находиться греческие войска. Эти обстоятельства вкупе с благож елатель
ным отношением жителей Вавилона к воинам А лександра и Селевка и 
славой большого и утопающего в роскоши города, по-видимому, способ
ствовали концентрации там в конце IV  в. до н. э. греков, хотя бы м алая 
часть которых неминуемо долж на была осесть в Вавилоне навсегда.

Александр вступил в Вавилон в октябре 331 г. до н. э. и примерно 
через месяц покинул город, назначив стратегами Вавилонии и всех обла
стей до Киликии своего гетайра Аполлодора из А м ф и п о л я 27 и М енета из 
Пеллы  (D iod., X V II, 64, 5; C urt., V, 1, 43) 28, дав им две тысячи солдат. 
Д ля  охраны цитадели был оставлен Агафон из Пидны  с 700 солдатами 
(D iod., X V II, 64, 5) и 300 наемными командирами (C urt., V, 1, 43). Аскле- 
пиодору, сыну Ф илона, А лександр поручил сбор податей (A rr., A nab. I I I ,  
16, 4). К азн а была доверена печально знаменитому Гарпалу, который до 
возвращ ения А лександра успел промотать большую часть денег и, при
хватив оставшиеся, бежал в Грецию 2Э. Во время своего пребывания в В а
вилонии Гарпал пытался привить там вывезенные из Греции растения, 
в частности плющ, но здесь его преследовали неудачи 30. Ряд  авторов 31

27 A rr .  A nab. I l l ,  16, 4; V i l ,  18, 1; Diod.,  X V II , 64, 5; P lu t . ,  A lex. 73; Curt., V, 
1, 43.

28 У  А рриана ( I I I ,  16, 9) Менет назван  гипархом  Сирии, Ф иникии и К иликии, без 
упоминания Вавилонии.

29 Diod.,  X V II , 108, 4 —7; A rr . ,  A nab. I l l ,  19, 7; P lu t . ,  A lex. 41; P lu t . ,  D em oth. 
25; Athen . ,  X I I I ,  586c, 594d—595d.

30 P lu t . ,  A lex. 35; Q uest, conv. 648c, d; Theophr., H ist, plant,. IV , 4, 1.
31 A rr . ,  A nab. V II, 18; P lu t . ,  A lex. 73; A p p . ,  Bel. c iv . I I ,  152).
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упоминают Пифагора, брата уж е известного нам стратега Аполлодора из 
Амфиполя, который жил в Вавилоне (!) и предсказывал будущее по внут
ренностям животных. Гадая по просьбе Аполлодора, Пифагор предсказал 
смерть Гефестиону, А лександру, а позже — П ердикке и Антигону. Д ур
ным предзнаменованием было отсутствие части печени животного. Этому 
способу гадания Пифагор, скорее всего, научился у вавилонских прори
цателей.

При раздаче сатрапий в Вавилоне после смерти А лександра Месопота
мию получает А ркесилай , Вавилонию — А р хо н  (D iod., X V III, 3, 3; lu s t .,  
X I I I ,  4, 23) 32. При разделе империи в Трипарадисе (321 г. до н. э.) Ме
сопотамия и Арбелита достались Ам ф им аху  (D iod., X V III , 39, 6; X IX , 
27, 4; A rr., Succ. A lex. 35), в Вавилонии же утвердился Селевк. После бег
ства Селевка в Египет Антигон назначает наместником В авилона Пифона, 
сына Агенора (D iod., X IX , 56, 4). Вернувш егося в 312 г. до н. э. в В ави
лон Селевка вместе с местными жителями встречал и перешедший на его 
сторону диойкет П олиарх  с более чем тысячным войском (D iod., X IX , 
91, 3). Сторонники же Антигона скрылись в цитадели, охрана которой была 
поручена Д и ф и лу  (D iod., X IX , 91, 3). Антигон, узнав о том, что Селевк 
вновь овладел Вавилоном, послал туда своего сына Деметрия, который, 
взяв одну цитадель, ушел из города, оставив там во главе шеститысячного 
войска своего друга А р хела я  с приказом овладеть второй цитаделью 
(D iod., X IX , 100, 7).

Несколько греков более позднего времени, встречающиеся в нарратив
ных источниках,— это правители городов. Полибий (V, 48, 12) упоминает 
эпистата Селевкии Диомедонта, бежавшего при приближении к городу 
мятеж ника Молона, восставшего против Антиоха Великого. Аппиан (Syr. 
45, 47) рассказывает о Тимархе , фаворите Антиоха Эпифана, назначенного 
им на должность правителя Вавилона. Впоследствии Тимарх при поддерж
ке римского сената объявил себя царем, поднял восстание против преем
ника Антиоха Деметрия 33 и был казнен им (Арр., Syr. 47). Деметрий же по 
почину вавилонян, уставш их от притеснений Тимарха, получил за это 
прозвище «Сотер» (ibid.). У П лутарха (Cras. 17) мы встречаем упоминание 
об А поллонии  (I в. до н. э.), правителе Зенодотиона, единственного, по 
словам автора, из месопотамских городов, оказавш их сопротивление вой
ску  Красса.

Хорошо известно, что в эллинистической Вавилонии каждый город 
имел своего наместника-эиистата, это же подтверждают и надписи. Однако, 
вероятно, лиш ь основанные греками города имели эпистата-г/?ека, так 
как  известные из клинописных строительных надписей правители У рука 
А ну-убаллит-Н икарх и Ану-убаллит-Кефалон принадлеж али к древним 
урукским родам.

Источники называют еще одного греческого правителя в Месопотамии. 
Плиний Старший сообщает, что город А нтиохия (Антиохия в Мигдонии) 34 
был основан Н иканором, префектом Месопотамии  (P lin ., N H, V I, 117). 
С другой стороны, Исидор Харакский упоминает Никанора, основателя 
Дура-Эвропос (Isid . C har., Mans. P a r th .I ) ,  который, вполне вероятно, был 
тем же самым лицом. Этого Н иканора обычно отождествляют с хорошо из
вестным Н иканором, военачальником времени борьбы диадохов зв. Исто
рики сообщают, что Н иканор-диадох при разделе империи в Трипарадисе 
получил Каппадокию 36, а позже в награду за помощь, оказанную  Анти
гону, и Мидию 37. Источники, как  мы видели, не только не называют 
этого Н иканора префектом Месопотамии, но даже не связываю т его с этой

32 Д ексипп назы вает вместо А ркесилая —  А рхелая: FH G , t. I l l ,  р. 668, § 1.

33 Ф рагменты Диодора: F H G , t. I I ,  pref. X I, X I I I .
34 Еошеленко Г. А .  Греческий полис на эллинистическом Востоке. М ., 1979, с. 86.
36 The C am bridge A ncien t H isto ry . V, V I. C am br., 1927, p. 430.
36 Diod.,  X V III, 39, 6; A p p . ,  M ith r. 8; A rr . ,  Succ. A lex. 37.
37 Diod.,  X IX , 100, 3; X IX , 92, 1; A p p . ,  Syr. 55.

6 Вестник древней истории, № 4 161

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ 



областью, сатрапами которой были А ркесилай и Амфимах. Кроме тогот 
как  остроумно заметил Ф. Кюмон, основание Антиохии не могло произой
ти до начала правления Селевка, так как  город носил имя его наследн и ка38. 
О том же, что Н иканор был префектом Месопотамии после окончательного 
утверждения Селевка в Вавилоне в 312 г. до н. э ., не может быть и речи, 
так как , по свидетельству Аппиана (Syr. 55), он был убит в этом же году 
Селевком. М аловероятно поэтому, что Н иканор, названны й Плинием пре
фектом Месопотамии и основавший там ряд городов, и военачальник 
IV в. до н. э., известный по сообщениям Диодора и А ппиана,— одно и 
то же лицо. Между тем в клинописном тексте из Вавилона встречается 
B ei-ibni, sa tam m u (управитель) храма Эсагила, названный pagdu N ika- 
nuru  — «доверенный Никанора» (СТ X L IX , 118 : 2). Текст датирован 
50 г. селевкидской эры (262 г. до н. э.). Кто такой Н иканор, неизвестно, 
но несомненно, что это лицо высокопоставленное, так как  его заместите
лем назван  глава крупнейшего вавилонского храма. Н а наш взгляд, не 
до конца исключена возможность того, что клинописный Н иканор и упо
мянутый Плинием Н иканор, префект М есопотамии,— одно и то же лицо, 
управлявш ее этой областью Селевкидского царства в первой половине- 
111 в. до н. э. Разумеется, без более веских доказательств эта гипотеза 
остается не более чем предположением.

Афиней упоминает еще одного грека из Вавилонии — Лисимаха  (I в. 
до н. э.), жившего в Селевкии-на-Тигре или в Вавилоне, человека сказоч
ного богатства (A then., X I, 466b, с). Лисимах, пригласив на пир парф ян
ского наместника Вавилонии Гимера, подарил ему и каждому из его трех
сот спутников по серебряному кубку.

I I .  Греки по эпиграфическим источникам. Греческие надписи, найден
ные на территории Вавилона, Дура-Эвропос, Селевкии-на-Тигре и в не
которых других местах, дополняют нарративные источники, приоткры
вая завесу над повседневной жизнью этих городов.

Н адписи из Вавилона. Все известные из Вавилона надписи на грече
ском язы ке относятся к концу селевкидского — парфянскому периодам, 
точные даты в большинстве случаев не сохранились. Д ем ократ у , сыну 
Биттака, стратегу и эпистату Вавилона, посвящена недатированная над
пись 39, сообщающая о том, что за его достоинства полис доверил ему и 
должность коменданта цитадели. Демократ совмещал функции стратега 
и эпистата города, что, по-видимому, было в эллинистической Вавилонии 
обычным явлением. Н а гире, служившей эталоном веса, упомянуто еще 
одно должностное лицо — агораном Феодосий, сын Андромаха 40. К 109 г. 
до н. э. относится список победителей в соревнованиях и в греческом 
гимнасии 41. Надпись содержит десять имен победителей, имя казначея 
гимнасия Д и . . ., сына Артемидора, пожертвовавшего деньги на н агра
ды, и гимнасиарха, от имени которого сохранился лиш ь один слог. По
жертвования богатых людей городу были, видимо, в эллинистическом 
Вавилоне нередким явлением. Так, во фрагментарной надписи 165 г. до 
н. э. сообщается, что некий Ф илипп Д и а  . . (OGIS, № 253) сделал по
жертвование по случаю праздника харистирий. Во фрагменте надписи 
из В авилона, датируемой по форме букв I I  в. до н. э. 42, упоминается 
Д иоскуриад  в связи  с театром и со сценой (по-видимому, Д иоскуриад от
ремонтировал театр). Ф ункционирование таких типично греческих учреж 
дений, как  гимнасий и театр, даже в парфянское время свидетельствует о 
том, что греческое население города на протяжении всего эллинистичес
кого периода было значительным и хранило свои обычаи. Сама традиция

38 Cumont F. Fouilles de D oura-E uropos. Т. I. P ., 1926, p. X V III.
39 O G IS, № 254.
40 D um ont A .  Sur poids Grec trouve a B aby lone .— R evue archeologique. Nouv„ 

Ser., 1869, v. 20, p. 191—207.
41 Haussoullier. In scrip tions g recques..., № 1.
42 Wetzel F., Schmidt E . ,  M allowitz A .  Das B abylon  der S pa tze it. B ., 1957, S.. 50..
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делать услуги городу, а затем увековечивать свое имя в надписях — тоже 
чисто греческая.

Еще больший интерес, чем эти официальные памятники, представляет 
происходящий из Вавилона черепок с нацарапанной на нем коротенькой 
надписью, которую издавший ее Б . Осулье считал эпитафией 43: 
’Aptatsac ин алло ovoua ’Ар&Р^Хтею;44 (Аристей, другое имя которого 
Арду-Белти). Особого внимания заслуж ивает оборот «другое имя кото
рого». Обычно второе имя в греческих текстах вводилось причастием 
sTUxATj&et? или выражением о ш (  45. Слова же on a/.ло очоц<х — калька 
с аккадского sa sum -su sanu, хорошо знакомого нам по урукским тек
стам, где нередко встречаются люди с двойным вавилонским и греческим 
именем. Выражение не было заимствовано из аккадского язы ка в грече
ский, а было переведено автором этой конкретной надписи, так как  в 
надписях из Дура-Эвропос и даже в поздней надписи из храма Гареуса 
в У руке (см. ниже) второе имя вводится причастием siuxavoopievoc. Н ад
пись таит в себе немало загадок. Удивительно, что едва ли не единствен
ный известный нам грек со Вторым, вавилонским, именем происходит не 
из старых городов, мало подвергш ихся эллинизации, а из Вавилона, 
ставшего в какой-то степени греческим городом. К алька с аккадского 
предполагает знание этого (давно уже мертвого!) язы ка автором надписи. 
Аристей, по-видимому, был тесно связан  с местным населением страны. 
Фрагмент еще одной надписи 46 упоминает некоего Артемона  и его при
ближенных. Греческие имена на обломках найденных в Вавилоне сосудов 47 
относятся, видимо, к ремесленникам с греческих островов, откуда была 
привезена керамика, и для нашей работы, следовательно, значения не 
имеют.

В Селевкии-на-Тигре найдена фрагментарная посвятительная надпись 
I I I  в. до н. э. 48, содерж ащ ая имя казначея Отаса и названия должностей 
иеромнемона и агонотета (имена этих магистратов не сохранились). Еще 
несколько имен греков прочтено на предметах парфянского времени: 
штампе для кирпичей, гире, игральной кости и на ручках одиннадцати 
глиняны х сосудов 49.

Неожиданным источником надписей с греческими именами оказалась 
Ниневия, где в храме бога Н абу была найдена сделанная на камне ци
линдрической формы надпись 50, в которой упомянут Аполлофан, сын 
Асклепиодора (по-видимому — посвятитель), и Аполлоний, стратег и 
эпистат города. Не исключено, что тот же Аполлоний, названный на этот 
раз архонтом, встречается и в другой надписи 51 из Ниневии, нацарапан
ной на обратной стороне алтаря, посвященного Салманасаром I I I  семи 
богам. Видимо, на месте древней Ниневии существовало греческое посе
ление.

Н а двух буллах из У рука  62 с надписью rcXouov .Eosppa-tou (имеется 
в виду налог, на суда на Евфрате) встречаем имена Аполлодора и Герак- 
[лида], возможно, царских чиновников.

43 Haussoullier. In scrip tions g recques..., № 3.
44 Существует два варианта прочтения конца надписи. Сам Осулье интерпретиро

вал его как  -АрбиЗ^Х Tsioc,, считая А ристея ионийцем с Теоса. Ему возраж ал П. Кош а- 
кер, читавш ий имя к ак  ’Арбо^Х тёюс: Koschaker P. Zu den griechischen R ech tsu rkunden  
aus D ura in  M esopotam ia.— Z eitsch rift der S av igny-stiftung . Rom . A b t., 46, 1926, S. 296, 
№ 4. В дальнейшем мнения ученых разделились.

45 Haussoullier. In scrip tions g recques..., p. 362.
46 Wetzel, Schmidt,  Mallowitz. Op. c i t . ,  S. 50.
47 Ib id ., S. 5 7 - 5 8 .
48 McDowell R .  H .  S tam ped and  Inscribed  O bjects from  Seleucia on th e  T igris. 

A nn A rbor, 1935, p. 258 f.
49 Ib id ., p. 2 5 2 -2 5 6 .
60 Thompson R .  C.,  Hutchinson R .  W. The E xcavations on the Tem ple of N abu  a t 

N in ev eh .— A rchaeologia, 1929, v . 79, p. 140— 142.
51 Postgate J . N .  An A ssyrian A lta r from  N ineveh .— Sum er, 1970, v . 26, p. 133— 136.
52 Rostovtzeff M .  Seleucid B abylon ia: B ullae and  Seals on C lay w ith  Greek In sc rip 

t io n s .— JCS, 1932, s. I l l ,  p. 436 (№ 65, 66).
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Н адписи и документы из Дура-Эвропос. В отличие от прочих городов 
Вавилонии, откуда дошло лиш ь несколько эпиграфических памятников 
эллинистического времени, надписи, найденные в Дура-Эвропос, исчис
ляю тся сотнями. Кроме того, в этом же городе было обнаружено несколь
ко десятков документов на папирусе и пергаменте. Размеры нашей рабо
ты не позволяю т перечислить всех греков из Дура-Эвропос, поэтому мы 
ограничимся попыткой дать лиш ь общую характеристику полож ения 
греков в Дура-Эвропос на основании просопографических данных. Н ад
писи и документы из Дура-Эвропос охватывают период с начала II  в. до 
н. э. до I I I  в. н. э. и дают редкую возможность восстановить картину 
жизни города на протяж ении многих веков. Подавляющее большинство 
надписей и документов относится уже к I-—II I  вв. н. э ., т. е. к тому вре
мени, когда окончательно иссякают урукские клинописные тексты, умол
кают греческие авторы, и надписи из Дура-Эвропос остаются едва ли не 
единственным источником, способным пролить свет на закат Вавилонии. 
Дура-Эвропос, располож енная на перекрестке торговых путей и привле
кавш ая торговцев из разных мест, естественно, отличалась от других 
городов Вавилонии, процессы смешения населения неизбежно должны 
были идти там гораздо интенсивнее, однако общие тенденции развития 
были, по-видимому, такими же, как  и во всей Вавилонии.

Пергаменты и папирусы  53. П ерсонажи единственного сохранивш егося 
контракта начала I I  в. до н. э. 54 — исключительно греки. Далее следует 
лакун а более чем в два века, за которые в жизни города, видимо, произош
ли значительные перемены. Известно лишь два контракта конца I в. 
н. э. В одном из них 55 все действующие лица — греки, негреческие (ара
мейские) имена носят лиш ь рабы. В другом контракте 56 тоже фигурирую т 
греки, четверо сыновей потомственного граж данина города Полемократа, 
однако все они имеют вторые, арамейские имена. Во II  в. н. э. происходят 
еще более разительные изменения. У частниками контрактов становятся 
лица с арамейскими и персидскими именами б7, они заключают сделки с 
греками и даже между собой, оформляя их при этом на греческом язы ке. 
Свидетелями чаще всего остаются греки, но в тех случаях, когда конт
рагенты носят арамейские или персидские имена,'свидетелями тоже могут 
быть персы и арамеи. Некоторые местные жители носят греческие имена 58. 
По всей видимости, в замкнутую  когда-то греческую общину проникли 
персы (парфяне?) и в основном арамеи. Однако греки и македоняне сох
раняю т за собой официальные должности и продолжают составлять выс
ший слой общества. Почти исключительно греки названы  телохраните
лями и «первыми и избранными друзьями» царя. Стратегами и эппста- 
тами города, чиновниками, жрецами-эпонимами тоже были греки. Д оку
менты из Дура-Эвропос показываю т, что ситуация резко меняется в на
чале I I I  в. н. э ., а скорее всего, немного раньше, после того как  город 
стал римским владением. Греки вообще исчезают из контрактов, действую
щими лицами в которых становятся римляне и арамеи. В I I I  в. н. э . 
ономастика в документах из Дура-Эвропос представляет собой пеструю  
смесь латинских, арамейских, греческих имен, очень часто люди носят 
смешанные имена (римское и греческое, римское и арамейское и т. д .).

Греки — участники сделок обычно названы sopwmxios, что, по-види
мому, следует понимать как  «гражданин Эвропоса». В позднее время «гра
ж данин Эвропоса» мог жить и за пределами города. Т ак , в документе, да

53 Все найденные в Дура-Эвропос пергаменты и папирусы  исследованы в работе: 
Welles С. В . ,  F in k  R .  О. Gilliam J .  F. The E xcava tions a t D ura-E uropos. F in a l R epo rt, 
Y, P t. I. The P archm ents and P ap y ri. New H aven , 1959 (далее — F in . R ep ., V).

54 Ib id ., №  15, p. 8 4 - 9 1 .
55 Ib id ., № 18, p. 9 8 -1 0 4 .
56 Ib id ., № 19, p. 104—109.
57 Ib id ., № 17, p. 93—98; № 20, p. 1 0 9 -1 1 6 ; № 23, p. 1 2 0 -1 2 2 .
58 Ib id ., № 20, p. 109— 116; № 23, p. 1 2 0 -1 2 2 .
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тированном 180 г. э. н . 69, встречаем грека Л исия, который назван граж 
данином Эвропоса, живущим в деревне. Граж данкой Эвропоса названа и 
женщ ина в0. Различие между гражданином города и жителем его можно 
наблюдать на примере контрагента с греческим именем Лисий 61 (отец 
персонаж а носит арамейское имя), который назван  не Eupwroxtoc, а ая5 
ЕирмяоО «из Эвропоса». Вполне логично, что греки были полноправными 
граж данами Дура-Эвропос, а негреки — неполноправными его жителями. 
Однако в более позднее время положение меняется. В не полностью сох
ранивш емся документе конца I I  в. н. э. мы встречаем ряд людей с пер
сидскими и арамейскими именами, которые названы ЕорсояаТоь 62. В рим
ское время термин ЕйрмтсаТос вытесняется обозначением Aoupvjvoc 
«гражданин Дура». У греков — участников сделки II  в. до н. э. (см. 
выше) приведено лиш ь имя отца, как и полагалось по греческому обы
чаю. Однако с I в. н. э. и позже греки-контрагенты (в отличие от 
свидетелей) обязательно называют имя не только отца, но и деда, а в 
ряде случаев и прадеда. По-видимому, это вызвано стремлением подчерк
нуть свое греческое происхождение, сплотиться в то время, когда грече
ской общине грозило растворение среди негреческого окруж ения.

Н адписи из Дура-Эвропос 63. Надписи, содержащие греческие имена, 
встречаются в храм ах, на городских стенах и воротах, в жилых домах и 
на различных предметах. Впрочем, большинство надписей — это лишь 
имена без патронимии, представляющие интерес исключительно с точки 
зрения ономастики, поскольку установить этническое происхождение 
носителей этих имен по большей части невозможно. Д атировка надписей 
часто условна, так как  в большинстве случаев год в них не указан , не
сомненно лиш ь, что все надписи — поздние, многие относятся уже к 
римскому периоду. Самые ранние надписи датирую тся концом I в. до н. э.

Надписи из Дура-Эвропос подтверждают свидетельства документов из 
этого города. В последние годы I в. до н. э. и в начале I в. н. э. все имена 
в надписях — греческие, с конца I в. н. э. появляю тся арамейские име
на и их количество с течением времени все увеличивается. Возможно, 
у некоторых греков были вторые, арамейские имена, а негреки часто 
имели греческие имена. Во I I —II I  вв. н. э. греки и арамеи (иногда персы) 
часто стоят рядом в одних и тех же надписях. В позднее время нет и стро
гого разграничения местных и греческих храмов: на фресках из так на
зываемого храма П альмирских богов изображена семья потомственного 
ж ителя Эвропоса Конона 64, членов которой мы встречаем во многих над
писях и документах из этого города, в храме же Артемиды встречаются 
надписи с арамейскими (иногда персидскими) именами, хотя основную 
массу «прихожан» составляли, по-видимому, женщины из старых греко
македонских семей. Негреческих имен в надписях встречается гораздо 
больше, чем в документах. Некоторые из них — персидские, подавляю 
щее же большинство — арамейские. Многие из этих имен встречаются 
в пальмирских надписях ез. Существование тесных связей между Д ура- 
Эвропос и Пальмирой не вызывает сомнения, однако не только пальмир- 
ские жители проникаю т в город в первые века новой эры. Встречаются 
такие же имена, как  и в набатейских надписях 66, а кроме того, арабские

59 Ib id ., № 25, р. 126— 133.
60 Ib id ., № 18, р. 9 8 -1 0 4 .
61 Ib id ., № 23, р. 120— 122.
S2 Ib id .,  № 17 С, р. 94—95.
63 Ч асть надписей из Дура-Эвропос сведена воедино и исследована в работе: 

Cumont F. Fouilles de D oura-E uropos (1922—1923). Т. I — II . P .,  1926 (далее — Cum). 
Н адписи, обнаруж енные после выхода в свет труда Кюмона, содерж атся в предвари
тельны х отчетах о раскопках  в Дура-Эвропос: The E xcava tions a t  D ura-E uropos, Con
ducted  by  Y ale U n iv ers ity  and  the French A cadem y of In scrip tions and  L etters. V. I —IX . 
New H aven , 1929— 1952 (далее — P rel. Rep).

64 C um ., I I ,  tab l. X X X II , X X X V , X X X V I.
66 F in . R ep ., V, p . 61.
66 C um ., I , p. 343.
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имена и названия племен, живш их на Аравийском полуострове. Видимо, 
с юга в Дура-Эвропос проникаю т бедуины из пустыни, оседают там, а 
потом, скорее всего, проникают и в глубь страны.

Д р у гая  особенность надписей по сравнению с пергаментами и папи
русами — большое количество встречающихся в них женских имен. Поч
ти все надписи с женскими именами происходят из храма Артемиды и, 
очевидно, касаю тся нескольких наиболее значительных семей города. 
Эти имена — ценный источник наших сведений о браках в Дура-Эвропос. 
Ж енских имен, точно так же как  и муж ских, в каждой семье употребля
ется лиш ь несколько, и они передаются из поколения в поколение. Од
нако если мужчины в этих семьях обязательно носят греческие или ма
кедонские имена, женщины часто имеют арамейские. В некоторых случаях 
речь может идти о смешанном браке грека с коренной жительницей стра
ны, сыновья от таких браков получали обычно имя по родственникам с 
отцовской стороны, дочери — с материнской. Однако в надписи середины 
II в. н. э. 87 фигурирует М иканнайя, принадлеж авш ая и по отцу, и по 
матери 68 к старым греческим семьям города, восходящим, по-видимому, 
к первым македонским колонистам. Кроме того, М иканнайя имела бабку 
с материнской стороны с тем же именем ®9, а та, в свою очередь, тетку с 
отцовской стороны, которую тоже звали М иканнайей 70. Таким образом, 
имя М иканнайя встречается в этой семье в нескольких поколениях и 
явно передается по наследству, как  у  мужчин той же семьи имена Селевк 
или Л исаний. В семье уже упомянутого Конона, вероятно, так  же обсто
яло дело с другим арамейским именем — Битнанайя. По всей видимости, 
арамейские имена, встречающиеся в старых македонских сем ьях ,—это 
имена жен первых македонских колонистов Дура-Эвропос, которые, как  
и имена их мужей, продолж али жить в семьях их потомков на протяж е
нии веков.

Многочисленные надписи из Дура-Эвропос позволяю т судить о репер
туаре греческих имен в городе. К руг имен, встречающ ихся в семьях по
томков первых колонистов города, очень узок, имя передается от деда к 
внуку, от бабки к внучке. Большинство этих имен не собственно греческие, 
а македонские. Это обстоятельство подтверждает свидетельство Исидора 
Х аракского о том, что Дура-Эвропос была основана македонянами (Isid. 
C har., P a rth . Mans. I ) 71. Вплоть до I I I  в. н .э . остаются очень популярны 
ми имена царей Селевкидской династии — Селевка и Антиоха — и ос
нователя города Н иканора. Что же касается прочих имен, то, по-видимо
му, справедливо мнение о том, что наибольшим успехом пользую тся те, 
значение которых совпадает с наиболее употребительными семитскими 
именами: Теодор, Диодот, Зенодот 72. Часто встречаются теофорные име
на, в состав которых входят Аполлон, Артемида, Афина. Б ольш ая попу
лярность имени Гелиодор объясняется широким распространением культа 
Солнца в Сирии 73. Репертуар греческих имен в Дура-Эвропос показывает, 
что греческое население города, во всяком случае в позднее время, раз
деляло религиозные верования местных жителей. Однако еще раз следует 
подчеркнуть, что такого рода имена редко встречаются среди членов ста
рых македонских семей города, верных именам своих предков.

Надписи показывают стремление македонских семей подчеркнуть ста
тус и «чистоту» своего рода. Термин ЕорштсаТо; встречается не только в 
официальных документах, что вполне понятно, но и в надписях из храмов 
и даже в надписях на воротах и укреплениях. Б раки  происходят, по-ви

67 C um ., I , № 78, р. 423.
68 М ать М иканнайи встречается в другой надписи: C um ., I, № 76, р. 423.
69 C um ., I , № 75, р. 422.
70 C um ., I , № 74, р. 422.
71 C um ., I , р . 342; F in . R e p ., У, р . 58.
72 F in . R ep ., V , p . 61.
73 P re l . R ep ., V , p . 58.
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димому, между узким кругом семей. Следует заметить, что нам не извест
но ни одного явного случая смешанного брака у членов старых семей, 
составлявш их костяк греко-македонского населения города. В надписях 
часто встречается имя не только отца персонаж а, но и деда, что было, ви
димо, вызвано желанием продемонстрировать древность своего рода. 
Однако несмотря на все эти усилия ориентализация греческих семей 
возрастает медленно, но верно. Н аглядным свидетельством этой ориен- 
тализации может служ ить фреска с изображением членов уже известной 
нам семьи Конона. О риентализация греков и их последующее растворение 
среди негреческого населения были неизбежны, но тот факт, что еще во 
II  в. н. э ., т. е. более чем через четыре века после основания города, ядро 
греческих семей Дура-Эвропос, состоявшее, по-видимому, из потомков 
первых колонистов, продолжало существовать, показывает, как  велико 
было стремление поселенцев остаться греками и сохранить верность 
обычаям предков.

Надпись из храма Гареуса. Греческое имя встречается и в надписи из 
так  называемого храма Гареуса 74, найденной в южной части У рука около 
маленького храма, снаруж и напоминающего греческие строения, внутри — 
вавилонские. Надпись представляет собой почетный декрет, составленный 
на хорошем греческом языке. Артемидор, сын Диогена, называемый 
(ётихоЛой;лsvos) М иннанай, сын Туфая, следуя обычаям предков, посвя
тил богу Гареусу участок земли. Община же Долламенов (?) постановила 
вознаградить Артемидора: установить в храме Гареуса его статую и к аж 
дый год в день рождения Артемидора украш ать ее венком. Сам же Арте
мидор должен принести в жертву животное, от которого получит лучшую 
часть за свое благочестие и благоразумие. Надпись относится к началу 
II  в. н. э ., т. е. более чем на сто лет отстоит от последних урукских кли
нописных документов. За  это время в городе долж ны были произойти 
серьезные перемены, так как  надпись не носит никаких следов местного 
урукского влияния, что, как  мы скоро увидим, совершенно не характерно 
для У рука более раннего времени. С другой стороны, декрет свидетель
ствует о стойкости греческих элементов в У руке: он составлен на гречес
ком язы ке, найден в храме, снаруж и напоминающем греческие построй
ки, посвятитель носит греческое имя, обычай воздвигать в храме статую 
и увенчивать ее — тоже греческий. Однако имена М иннанай и Туфай — 
арамейского происхождения 75, корни имени бога Гареуса, вероятно, 
следует искать в набатейских надписях 7в. Вполне возможно, что Арте- 
мидор-М иннанай и не был греком. Судя по этому практически единствен
ному письменному памятнику из У рука первых веков новой эры, У рук 
постигла судьба Дура-Эвропос: сохранение внешних черт греческой 
культуры  при арамеизации населения. Значение этой надписи из У рука 
неоценимо: она подтверждает, что Дура-Эвропос не была уникальна, 
арамеизация населения происходила и в глубине страны, охваты вая даже 
древний центр традиционной вавилонской культуры , каким еще до на
чала парфянского периода оставался У рук. С другой стороны, здесь, как 
и в Дура-Эвропос, некоторые черты греческой культуры  (имена, язы к), 
по-видимому, усваивались достаточно широкими слоями негреческого 
населения.

Наконец, в официальной надписи с острова Андрос назван Дромон, 
сын Фанодема, вавилонянин, проксен и эвергет города 77.

74 Meier Ch. E in  G riechisches E hrendek re t von G areustem pel in  U ru k .— B aghda- 
der M itte ilungen , 1960, B d. I ,  s. 104— 114.

75 Винников И . H . С ловарь арамейских надписей .— П алестинский сборник, 
1965, вып. 13 (76), с. 261.

76 Т ак считает И . Ш. Ш ифман, по мнению которого имя «Гареус», вероятно, 
имеет значение «патрон» (устное сообщение).

77 IG , V .  12, fc. У , № 715.
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I I I .  Греки из клинописных источников 78

№ Имя В какой связи упомяну! Дата80 Город Источник

I II III IV V VI

1. Z u[ur]su  
(Зорос), 
сын
N i-iq -nu-ru
(Н иканора)

Р азд ел  участка  зем- 
ли , с севера грани ча
щего с домом Зороса

88 с.э.
(224 г. до 
н .э.)

У рук TCL X III , 
240: 7; R u t. 
IV : 7.

2. A -ri-is-tu -u-nu  
(Аристон), 
сын
A t-tu-nu

Р аздел  участка на 
земле храм а Адада. 
Участок граничит с 
домом А ристона

94 с.э.
(218 г . до 
н .э.)

У рук VS XV,
50 : 12, 15

3. N i-i-qa-nu-ru  
(Н иканор) 
сын
Is-[sa r]-tu -u -n u 81

С видетель при  за к 
лючении кон тракта  
по продаж е части  до
ма

120 с .э . 
(192 г. До 
н.э.)

У рук VS XV, 
47 : 30

4. A n -ti-’-i-k i-su  
(А нтиохида), 
дочь
Д иоф анта,
ж ена
А ну-убаллита- 
К еф алона 82

П окупательница пре
бенды erib  b iti

н ачало  И в. 
до н .э.

У рук VS XV,
7 : 5, И , 14

5. A n-e-ra-am -m a-ta, 
другое ил1я 
которой 
K a-ra-tu -u , 
дочь
A r-te-m i-du-ru
(Арте.мидора),
ж ена
T a-te -d i-du-us-su ,
сына
Ip-pa-nu-m -qu-su
(И ппоника)

П освящ ает в храм 
богов У рук а  свою 
рабыню и двух  е'е 
сыновей для  гончар
ных работ, во имя 
Антиоха и С елевка и 
своей собственной 
ж изни

вероятно, 
189—187 до 
н . э .83

У р у к YBC 11633-

6. I-si-du-ur-su  
(Исидор), 
сын
I-si-te-u -su

Сосед продаваемого 
дома на земле храм а 
Адада

144 с .э . 
(168 до н.э.)

У рук VS XV, 
30 :12

7. N i-in -nu  u-ru 
(Н иннар?), 
сын
A n-dar-n i-qu-su
(Андроника)

Сосед продаваемого 
дома m akkur A nu 
на земле храм а  бо
гов У рука

146 с .э . 
(166 до н .э .)

У рук VS XV, 
13 : 14

VS XV,
8. D i- i-n i-’- i -s i- ’-a 

(Дионисия), 
дочь
E -ra -aq -li-d i-i
(Г ераклида),
ж ена

П окупательница до
ма (возможно, раздел  
имущества)

146 с .э .
(165 до н .э .)

У рук 13 : 10, 13, 
16, 18, 19

А ну-белш уну 
9. Su-u-sa-an-dar 

(Сосандр) 
сын
D i-’-du-ur-e-su
(Д иодора),
внук
Is-sa-ru-u-tu-nu
(Стратона),
урукит

С видетель при про
даж е пребенды м яс
н ика

150 с.э. 
(161 г. до 
н .э .)

У рук BRM II,
40 : 34

0. I-si-du -ru  
(И сидор), 
сын
E -pe-su -ti-u -nu
(Гефестиона)

Свидетель при про
даж е пребенды

162— 150 г . 
до н .э . 85

У рук OM V,
V : 29
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№ И мя19 В какой связи упомяну! Дата80 Город Источник

I II III IV V VI

И . N i-iq-qu-u-la-\vu4- 
-й -su
(Н иколай),
сын
A -pu-u l-lu -ii-n i-d i-
-e-su
(Аполлонида)

12. A n -ti-’-i-pa-a t-ru - 
-su
(А нтипатр)
сын
D i-i-du-ur-su
(Диодора)

Сосед продаваемого 
строения

160 с.э. 
(152 г. до 
н .э.)

У рук BRM II
48 : 8

П окупатель дома 161 с.э. 
(151 г. до 
н .э .)

У рук TCL X III,
246 : 12, 14, 
16,17; R ut VI

13. Zu-ur-su 
(Зорос), 
сын
Q e-ep-lu-u-nu 
(К еф алона), 
внук 
Z u-ur-su

см. № 14 161 с .э . 
(151 г. до 
н .э .)

У рук R u t VII : 11

14. D i-e-m it-ri-su  
(Деметрий), 
сын
A r-k i-’-a
(А рхия)

П окупатель участка 
земли, граничащ его 
с его собственным 
участком. Н азван  
p a l ih  sa Zu-ur-su 
«почитатель Зороса» 
(№ 13)

161 с.э. 
(151 г . до 
н .э.)

У рук R u t VII : 3,
10, 13, 16, 
18, 19

15. A -ta-n i-e-du-su , 
(JA&ava5a<;?) 
сын
A -lik -si-e-up-pu-su
(А лексиппа)

П родавец недвиж и
мости

возмож но 
128 г . до 
н .э . 86

У рук BRM II,
52 : 1

16. A -ri-is-tu -un  
(Аристон), 
сын
D i-ip -pa-tu -su
(Диофанта)

С видетель при по
свящ ении Н иканором 
(№ 1 7 )рабы ни в храм 
богов 
У рука

П арф янский 
период(уп о
м януты  царь 
А рш ак и его
мать)

У рук BRM II,
5 3 :2 1

17. N i-ka-nu-ur 
(Н иканор), 
сын
D i-e-m u-uk-ra-te-e 
(Д ем ократа)

П освящ ает храм у  бо
гов У рук а  рабыню, 
ради  ж изни ц аря , 
своей собственной 
ж изни  и народа

То же У рук BRM II,
5 3 :0 ,  18

18. K eb-ru-su 
(К еброс), 
сын
T u -ru -il- lu -su
(Т о р о Х гх с х ;? )

19. M i-in-an-dar 
(М енандр), 
сын
...tu -u -n u

П освящ ает р аб а  в 
храм  Н ергала

87 с .э . 
(225 г . до 
н .э.)

С елевкия
-на-Т игре

S n —894 87

Упомянут в докум ен
те по распределению  
доходов от церемо
ний, связанны х с 
культом  богини Айа

вероятно 
224 г . до 
н .э .

JIapca OECT 9 
2 6 :2 1

20. A -p u -lu -n i-q i-’ 
(А поллоник?) 
сын
...tu -u -n u

Упомянут в док у 
менте по расп реде
лению  доходов от це
ремоний, связанны х 
с культом  богини Айа

То же JIapca OECT 9 
2 6 :2 1

21. [K ur?]-ri-il-lu -su
( K u p t X X o t ; ? ) ,
сын
...tu -u -n u

То же » - » To же

22. M i-n i-in -n i-du-ru  
(М инодор), 
сын
- ’-du-ru

» » » OECT 9 
26 : 22
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Имя 7“ В какой свяэи упомянут Дата 80 "• Город Источник

I TI I I I IV V VI

23. U r-ru-’-da-m u-lu- У помянут в докум ен вероятно JIapca ОЕСТ 9
su, те по распределению 224 г. до 26 : 23
сын доходов от церемо н .э.
A q-qa-ta-’-su ний, связанны х с
(■’AfaS-iai;??) культом  богннп Айа

ОЕСТ 924. L a-a-ti-q i-ru , То же То же »
сын 26 : 22
L a-a-ti-q i-ru

25. H i-ru -tu -(u )-su Упомянут в письме ? У рук Bag М II,
сын А ну-балассу-икби И З : 16;
Z u -’i- lu -su (управляю щ его?) сво 114 : З 88
(Зоила?) им хозяевам  (№ И З) 

и во фрагменте 
(№ 114)

25. N i-ka-nu-ru См. разд . I статьи 59 с.э. Вавилон СТ X L IX ,
(Н иканор) (262 г. до 

н .э.)
118: 2

27. Ik-se-nu-nu В естник п равителя I в. до н .э. Вавилон АВ 244:
(Ксенон) страны 18 89

Греческое имя — далеко не всегда признак того, что перед вами грек, 
носителями греческих имен могли быть и вавилоняне 90. Отличить греков 
от коренных жителей страны обычно нетрудно, так как  у последних, на
чиная с нововавилонского периода, принято приводить имя не только 
отца, но и родоначальника. В селевкидское время урукиты  (в отличие от 
жителей Вавилона!) обычно называют трех предков: отца, деда и родо
начальника. Человек с греческим именем, но предками-вавилонянами и 
сам, несомненно, вавилонянин. У греков, как  правило, назван  лиш ь 
отец 91.

78 В эту таблицу включены только персоналии из изданны х текстов. М ежду тем 
ряд  греков ф игурирует в неопубликованны х контрактах  из коллекции  Восточного 
института Ч икагского университета и некоторы х други х  коллекций; см. Саркисян,. 
Греческая оном астика..., с. 185—190; Doty L .  Т. Cuneiform  A rchives from  H e llen is tic  
U ruk . D iss., Y ale U n ivers ity , 1977, p . 156, T able V I.

79 Греческая форма имени приводится только в том случае, если отождествление 
не вызы вает сомнений, а  само имя зарегистрировано в словаре В . П апе: Pape W . 
W orterbuch  der griechischen E igennam en . B d. I —II .  B raunschw eig , 1863—1870.

80 Даты селевкидской эры (с.э.) указаны  приблизительно, без учета месяцев.
81 И мя восстановлено Г. X . С аркисяном (Греческая он ом астика..., с. 186).
82 Имена м уж а и отца в этом фрагменте не сохранились. Восстановлены по не

опубликованному контракту  А3678, хранящ ем уся в Восточном институте Ч икагского  
университета: Саркисян. Греческая он ом астика..., с. 187. См. такж е: M cE w an  G. J .  Р .  
P rie st and Tem ple in H ellen istic  B ab y lo n ia . W iesbaden , 1981, p . 118.

83 Д ата  не сохранилась, восстановлена издателем по содерж анию  (годы у п р а в 
ления А нтиоха I I I  и Селевка IV ).

84 Д окумент опубликован в работе: Doty.  C uneiform  A rch ives ..., p .  87—88.
86 Д ата не сохранилась, восстановлена издателями по содержанию  (упомянуты 

статеры Д еметрия).
86 Д ата сохранилась неполностью, восстановлена издателем.
87 Д окумент опубликован в работе: Doty L .  Т.  A C uneiform  T ab le t from  T ell 

cU m ar.— M esopotam ia, 1978— 1979,13—14, p . 91—98. Д оти считает, что этот документ, 
найденный в Селевкии, был составлен в К уту , где находился главны й храм  бога 
Н ергала — Эмеслам.

88 D ijk  J .  van, Mayer W. R .  T exts aus dem  R es-H eilig tum  in  U ruk-W arka. B .,
1980.— B aghdader M itte ilungen , B h. 2.

89 Документ опубликован в работе: M cEw an J . A rsacid Tem ple R ecords.— Iraq ,
1981, X L III , p . 132—136.

90 В авилонянами мы называем здесь всех коренны х ж ителей В авилонии, имею
щ их аккадские имена. Об урукитах  с греческими именами см.: Саркисян. Греческая 
оном астика..., с. 197—203. Один из эллинизированных урукитов, правитель города 
А ну-убаллит-К еф алон, муж  гречанки Антиохиды, встречается в нашей таблице 
(№ 4).

91 Сведения о лиц ах  с греческими именами, но без патронимии в этой работе не 
учитываю тся.
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Кроме двух текстов из Ларсы  и К уту (см. прим. 87), все упомянутые 
здесь контракты  происходят из У рука. Это неудивительно, так как по
давляющее большинство клинописных документов эллинистического 
времени найдено именно там, поэтому и речь далее будет идти почти 
исключительно об этом городе. Таким образом, греки жили не только в 
основанных Селевкидами новых городах, не только в Вавилоне, бывшей 
столице государства, которую Александр мечтал сделать и своей столи
цей, но проникают и в самую глубь страны, в города древней и традицион
ной культуры . Первые документы, упоминающие греков, относятся к 
последней четверти I I I  в. до н. э., однако, возможно, что греки появи
лись в У руке гораздо раньше. В одном из клинописных контрактов 
(NCBT 1942) 92, датированном 270 г. до н. э ., в качестве города, где был 
составлен контракт, названа А нтиохия-на-И ш тар-канале. Л . Доти, 
опубликовавший документ, считает, что этот город (по всей видимости, 
греческая колония) был расположен в окрестностях У рука, так как  Иш- 
тар-канал был основной водной артерией У рука, а имя писца и других 
персонажей этого документа известны из урукских архивор. Эти факты 
навели ван дер Спека на остроумную мысль о том, что Антиохией-на-Иш- 
тар-канале греки называли У рук 93. Защ ищ ая свою точку зрения, ван дер 
Спек напоминает о том, что Сузы назывались Селевкией-на-Эвлее, а жи
тели Иерусалима регистрировались как  антиохийцы. Аргументы в поль
зу  этой гипотезы можно найти и в самой Вавилонии. Так, македоняне, 
основав колонию на месте поселения Д ура, назвали ее Эвропос. Город 
и его жители названы в контрактах Эвропос и supwitato? (житель Эвро
поса), а Исидор Х аракский замечает: «Дура, которую греки называют 
Эвропос» (Isid. C har., Mans. P a rth . I). У П лутарха по поводу другого 
города встречаем: греки называли этот город Зенодотион (P lu t., Cras. 17). 
Обычно греки, основывая свои города на месте старых поселений, давали 
им новые, греческие названия. Однако новое имя, полученное, вероятно, 
Уруком, не приж илось, его не только продолжают называть по-старому 
в клинописных текстах, но и в надписях на глиняных буллах и даже в край
не редких упоминаниях античных авторов город назван 5'Opyot. Тот факт, 
что название «Антиохия» встречается в клинописном тексте в 270 г. до 
н. э., может, на наш  взгляд, указывать на то, что греки появляю тся в 
У руке именно в это время, т. е. в правление Антиоха I, в честь которого 
и был, вероятно, назван город. Это подтверждают и археологические на
ходки: самые ранние официальные печати из У рука относятся ко времени 
царствования Антиоха I 94. С другой стороны, тщательный анализ клино
писных текстов привел Л. Доти к выводу о том, что в первые годы само
стоятельного правления Антиоха I в У руке происходят важные админист
ративные перемены, связанные с введением ряда налогов и ограничением 
употребления клинописи, так как  сделки, облагаемые налогом, регист
рирую тся теперь на пергаменте или цапирусе при участии царского чи
новника хреофилакса 95. Все эти факты заставляю т думать, что У рук 
попадает в поле зрения Селевкидов именно в начале правления Антиоха I: 
там появляю тся царские чиновники, проводятся административные 
реформы, город получает греческое название.

По-видимому, первоначально греки жили в У руке обособленно, во 
всяком случае до 224 г. до н. э. мы не находим никаких упоминаний о 
них в клинописных источниках. Возможно, неслучайно, что в I I I  в. до 
н. э. греки упоминаются еще не как непосредственные участники сделок 
или свидетели, но лиш ь как владельцы участков, соседних с продаваемым

92 См. Doty. Cuneiform  A rch ives ..., p . 193— 194.
93 Spek R .  J . van der. Р ец . на: D ie an tik e  und  die a lto rien ta lisch e  K om ponente im  

H ellenism us: B eitrage des k o llo q u iu m s.— B ib lio theca O rien ta lis , 1980, X X X V II, 
№ 3/4, S. 254.

94 Rostovtzeff.  Seleucid B ab y lo n ia ..., p . 50.
95 Doty.  C uneiform  a rch ives..., p . 323—335.
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(№ 1, 2). Пик деловой активности греков в У руке падает на 60-е — 50-е 
годы II  в. до н. э. После завоевания Вавилонии парфянами греки почти 
исчезают из клинописных источников, впрочем, резко сокращ ается и 
количество самих контрактов.

Во II  в. до н. э. греки выступают как  участники (№ 4, 8, 12, 14, 15) 
и свидетели (№ 3, 9, 10) сделок, никак не выделяясь среди прочих конт
рагентов и свидетелей. Однако не все они имеют одинаковый статус. 
Привлекаю т внимание двое греков, которые отличаются от остальных тем, 
что называют имя не только своего отца, но и деда (№ 9, 13). Один из них 
— Сосандр, сын Д иодора, внук Стратона, урукит (№ 9). «Урукит» здесь, 
по-видимому, употребляется в обычном для грека значении «гражданин 
Урука» (ср. ейрсотаТое). Быть может, именно поэтому Сосандр приво
дит имя своего деда: вероятно, уже тот был урукитом, время его жизни 
должно было приходиться на последнюю четверть I I I  в. до н. э. Другой 
грек1 с «длинной» генеалогией — Зорос, сын Кефалона, внук Зороса 
(№ 13). Если «молодой» Зорос жил в середине II  в. до н .э . ,  то время жизни 
его деда должно падать на последнюю четверть I I I  в. до н. э. В документе, 
датированном 224 г. до н. э ., встречаем Зороса, сына Н иканора (№ 1), 
который вполне мог быть дедом нашего Зороса 96. По-видимому, дед упо
минается в тех случаях, когда уже он был жителем города, и внуки, 
вероятно, хотят подчеркнуть, что они являю тся потомственными уруки- 
тами. Этот вывод, как  нам каж ется, подтверждает выдвинутое Г. X . Сар
кисяном предположение о том, что взрыв деловой активности греков в 
середине II  в. до н. э. был вызван второй волной греческой колонизации 
У рука 97. В таком случае греки, ставшие уже «коренными» жителями 
У, ука, пытались выделиться среди недавно пришедших колонистов, а 
быть может, что тоже немаловажно, уже переняли вавилонский обычай.

Зорос-младший представляет интерес и с другой точки зрения. П оку
патель участка земли Деметрий назван pa-li-ih  sa Zu-ur-su «почитатель 
Зороса». Причастие p a lih u  образовано от глагола palahu , который в ак
кадском язы ке имеет значение «бояться», «почитать» и употребляется по 
отношению к богам или царям , в других же семитских язы ках  — значение 
«работать», «служить». М. Рю тан считает, что p a lih u  имеет здесь тот же 
смысл, что и римское «клиент» 98. Г. X . Саркисян переводит термин как  
«слуга», «работник» " .  Однако интересно, что этот «работник» был, по-ви
димому, человеком состоятельным, так как  он покупает за 10 сиклей 
серебра еще один участок земли, соседний с его участком, как  ясно из 
текста контракта. P a lih u  не употреблялось ранее в клинописных текстах 
как  социальный или социально-экономический термин, поэтому логично 
было бы видеть в нем перевод какого-либо греческого понятия, возможно 
нам неизвестного. Несмотря на то, что реальное значение термина p a lih u  
неясно ,— это намек на существование в У руке середины I I  в. до н. э. 
расслоения между греками, расслоения, судя по данному тексту, не иму
щественного, а скорее социально-политического.

Ц елая группа греков упомянута в качестве соседей продаваемой нед
вижимости (№ 1, 2, 6, 7, 11). В нескольких случаях недвижимость эта 
находится на земле храмов (№ 2, 6, 7). В контрактах всегда указан  район 
города, в котором находится недвижимость, и перечисляю тся владельцы 
строений, граничащ их с объектом продажи. Из этих текстов видно, что в 
У руке, во всяком случае с последней четверти I I I  в. до н. э ., не сущест
вовало греческой политевмы или квартала, а греки жили бок о бок с ва
вилонянами, причем часто на храмовой земле.

Особого внимания заслуживаю т женщ ины-гречанки, встречающиеся 
в клинописных документах. Антиохида (№ 4), дочь Диофанта, была же-

86 Саркисян.  Греческая оном астика..., с . 185.
97 Там ж е , с. 212.
м R u t. р . 192.
99 Саркисян.  Греческая он ом астика..., с . 189.
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«ой А ну-убаллита-Кефалона, правителя У рука. Сын А ну-убаллита и 
Антиохиды был назван в честь деда по матери (!) Диофантом (VAT 16488:
: 4100; BRM II , 53 : 21; 55 : 10, 13, 16). Не следует ли поэтому и в прочих 
урукитах  с греческими именами видеть детей от смешанных браков? Кон
тракт, покупательницей в котором выступает Дионисия, дочь Гераклида, 
жена Ану-бел-ш уну (№ 8), датирован 165 г. до н. э. Имя «Герак[лид]» 
встречается и на глиняной булле из У рука, датированной 162 г. до н. э. 
(см. выше). Теоретически возможно, что упомянутый Гераклид и был от
цом Дионисии. Мы видим из этих двух примеров, что в У руке сущ ествова
л и  смешанные браки. Однако ситуация здесь противоположна положению 
в Дура-Эвропос. Урукиты берут в жены гречанок, но нам не известно ни 
одной вавилонянки (а их в урукских клинописных текстах более двадца
ти), имеющей муж а-грека. Это, на наш взгляд, указывает на стремление 
урукитов сохранить некоторую замкнутость своей общины.

Особый интерес представляет документ № 5, где упоминается Анера- 
м ата-К арату (№ 5) ш , дочь и жена грека, посвятивш ая в храм богов У ру
ка сразу трех рабов. По-видимому, греки имели основание добиваться рас
полож ения храмов, так как кроме Анераматы мы знаем еще два случая по
свящ ения греками рабов в храмы (№ 17, 18).

Нет никаких оснований считать, что греческое население У рука когда- 
либо было значительным. Судя по числу имен в клинописных документах, 
греки составляли ничтожный процент жителей города (менее половины 
процента). Примерно таким же было и число урукитов с греческими име
нами. Ж изнь города в целом осталась прежней, перемены, происходившие 
там, были результатом внутреннего развития урукской общины, а не при
хода греков в У рук. Греческое же влияние проявлялось в основном в об
ласти администрации и налогообложения.

Колонизация греками У рука в принципе отличается от предыдущих 
этапов греческой колонизации и, вероятно, от колонизации греками неко
торых других частей Вавилонии. Греки, на протяж ении веков даже на 
чужбине хранивш ие чистоту своих обычаев и с глубоким презрением отно
сившиеся ко всему чужеземному, «варварскому», теперь практически раст
ворились среди чужого им народа: ведь участвуя в деловой жизни уруки
тов, ж ивя бок о бок и вступая в браки с ними, греки шли к неизбежной ас
симиляции с местным населением.

Нетрудно заметить, что наши столь разные по своему характеру  и язы 
ку источники и происходят из разны х частей страны: греческие содержат 
■сведения исключительно о греческих городах, клинописные — о вави
лонских. Разумеется, это не случайно. В эллинистической Вавилонии, по- 
видимому, существовало несколько типов поселений. Н аш  материал дает 
возможность выделить два таких типа: новые, основанные греками города 
и старые, вавилонские. К аким  было население других городов, располо
женных на территории Вавилонии, можно лиш ь догадываться, но, види
мо, оно хотя бы частично было арамейским или арамеизированным 102. 
Основанные греками города — это Селевкия-на-Тигре, Дура-Эвропос 
и, надо полагать, некоторые другие, о которых нам не известно ничего, 
кроме их названий. К  этим же городам в какой-то степени относился и

100 Документ опубликован: Sarkisian G. Kh.  New Cuneiform  T exts from  U ruk  of 
th e  Seleucid Period in  th e  S taa tliche  M useen zu B erlin . — S taa tlich e  M useen zu B erlin . 
Forschungen und B erich te . 1975, B d. 16, 21 : 4.

101 P . Ц адок считает имя К арату  западносемитским: Zadok R .  New Docu
m ents from  the C haldean and  A chaem enian P e rio d s .— O rien ta lia  Lovaniensia Period ica , 
1984, № 15, p . 65. Гораздо убедительнее, однако, мнение И . М. Д ьякон ова (устное со
общение) о том, что K a-ra -1 u-u — это транслитерация какого-либо греческого имени 
•с окончанием -Осо.

102 В Дура-Э вропос, к ак  уж е указы валось , подавляю щ ее больш инство негре
чески х  имен — именно арамейского происхож дения. Кроме того, ж енские имена, 
восходивш ие, возмож но, к  именам ж ен первы х колонистов из местного н аселения, 
т . е. I I I  в. до н. э . ,— тож е арамейские.
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древний Вав-илон, где греки обосновались со времени Александра илиг 
быть может, Антиоха Эпифана, которому приписывается заслуга возрож 
дения города 103. В этих городах греческое население было значительным, 
если не преобладающим, там господствовали греческие обычаи, поддержи
валась, пусть на невысоком уровне, греческая н аука и культура, там пы
тались сохранить полисный уклад жизни, который был для греков сред
ством сохранить свои социальные и культурны е устои, устоять среди негре
ческого окруж ения 104. Селевкия сохраняет связи с материковой Грецией, 
как  когда-то сохраняли связь с метрополией греческие колонисты. К  сож а
лению, нам не известно, какими путями шла колонизация Вавилонии гре
ками: были ли все греки в Вавилонии потомками первых колонистов, при
шедших сюда с Александром, или колонизация продолж алась и после 
образования) империи Селевкидов. Несомненно лиш ь, что Вавилония ста
новится в принципе доступной для любого грека, ведь если философы и 
писатели уезж али из Селевкии в Грецию и на ионийское побережье, Амфи- 
крат и Архедем смогли приехать в Вавилонию из Афин, а вавилонянин 
Дромон был проксеном Андроса, то дорога, протоптанная воинами 
А лександра, не зарастала на протяжении нескольких веков. Все эти факты 
хорошо согласую тся со знаменитыми высказываниями П линия и Тацита 
о греческих нравах и обычаях Селевкии-на-Тигре (P lin ., N H , V I, 122; 
T ac it., A nn., V I, 42). Однако не приходится сомневаться в том, что в гре
ческих городах жило и коренное население страны. О том, что в основан
ную на месте древнего Описа Селевкию была переселена часть жителей 
Вавилона, сообщают античные и клинописные источники 106. Невозможно 
даже предположить, что местных жителей не было в Дура-Эвропос. Что же 
касается Вавилона, то документы храмовой отчетности свидетельствуют 
о функционировании храмов и существовании народного собрания при 
храме. К ак  уже говорилось, каждый греческий город был, по-видимому, 
основан на месте какого-нибудь старого поселения, и, следовательно, часть 
жителей этого нового города составляли вавилоняне. Однако жили греки 
и вавилоняне, по всей видимости, обособленно, и о последних мы не имеем 
никаких сведений. Не случайно, впрочем, что в то время как  официальные 
надписи из Вавилона не содержат даже намека на существование в городе 
местного населения, неофициальная надпись Аристея обнаруживает связи 
греков и вавилонян, которых не могло совсем не сущ ествовать в обыден
ной жизни. В этом отношении интересно свидетельство Иосифа Ф лавия 
о том, что в Селевкии живут в основном греки и македоняне, но такж е и 
сирийцы (видимо, имеются в виду местные жители Вавилонии), причем 
между двумя группами населения часто происходят раздоры (Joseph ., 
A nt. Jud . 18, 372 sq .). Связи с местным населением должны были сущест
вовать со временЦСелевка I хотя бы потому, что с Александром в Вавилонию 
приш ли в основном мужчины и, надо думать, уже дети первых греческих 
колонистов не были чистокровными греками. Достаточно вспомнить, что 
даже сын и наследник Селевка — Антиох I был греком только наполовину. 
Со временем это привело к неизбежному результату: люди, старавш иеся 
сохранить внешние черты греческой культуры  (имена, язы к, обычаи), по 
сути дела давно уже не были греками.

Д ругой тип городов представлен У руком. Сюда же, возможно, отно
сятся такие города, как  JIapca, Киш, К уту, Борсиппа, о которых мы рас
полагаем чрезвычайно скудными сведениями, так как  клинописных текс
тов оттуда дошло очень мало. Это — старые вавилонские города, в кото
рых продолжают жить так, как  ж или веками, сохраняю тся старые обычаи

103 Античные авторы единодушны в том, что после основания Селевкии Вавилон 
теряет свое значение и превращ ается в «пустыню» (Strabo , X V I, 1, 5; Paus.,  I ,  16, 3; 
P lin . ,  N H , V I, 122).

104 Кошеленко. Греческий п о ли с ..., с. 290.
106 P lin . ,  LN , V I, 122; Paus.,  I ,  16; 3; S m ith  S .  B aby lon ian  H isto rica l T ex ts. L .,

1924, p . 155, 156.
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и жизнь катится по давно привычным рельсам. Неудивительно поэтому, 
что именно в Уруке не приж илось данное ему греческое название. Гре
кам, попавшим в У рук, приходится адаптироваться к существовавшему 
там  укладу жизни. Однако греков встречается в урукских клинописных 
документах так мало, что, видимо, это проникновение и адаптация не были 
легкими для обеих сторон. Греческое воздействие на жизнь города осуще
ствляется лиш ь в области административной (мы встречаем там чинов- 
ников-греков), но даже правителями У рука были местные жители.

Таким образом, два народа жили рядом, но каждый пытался сохранить 
устои своей привычной жизни. Т ак  было при Селевкидах и, по-видимому, 
в начале парфянского периода. В надписях же и документах I I —II I  вв. 
до н. э. из Д ура-Эвропос и в декрете из храма Гареуса в У руке греческие 
имена тонут в море «варварских». Однако это не вавилоняне одержали по
беду над греками, они, как  и их завоеватели, растворяю тся среди чуж их 
ллемен, и мы уже нигде не находим даже упоминаний о них.

М . М . Дандамаева

G R E E K S  IN  H E L L E N IST IC  BABY LO NIA

М . M . Dandamayeva

The varied  and som etim es con trad ic to ry  conclusion arrived  a t by classical scholars 
and  A ssyriologists specialising  on H ellen istic  B abylon is exp la ined  by the alm ost exc
lu s iv e  reliance of the form er on Greek and  L a tin  sources and  of th e  la t te r  on cuneiform  
tex ts . In  th is  artic le  an a tte m p t is m ade to  analyse the prosopographieal m a te ria l re la
tin g  to Greeks dom iciled in  H ellen istic  B abylon, m aking  use of a ll the  re levan t lite ra ry  
sources, i. e. the tes tim ony  of c lassical au thors, ep igraphic m a te ria l and  cuneiform  
con trac ts . The lis tin g  (according to date  and place of residence, occupation , s ta tu s  and 
ties w ith  the local population) of Greeks liv ing  in  H ellen istic  B abylon ia  has been h e lp 
fu l in  reconstructing  the q u a lity  of th e ir  life in  B abylon and  th e  n a tu re  of the re lations 
betw een Greeks and B abylonians.

Source analysis has show n th a t the Greeks who founded cities rig h t down to the 
early  cen turies A. D ., took pains to  preserve a polis w ay of life, w hich was for them  a 
m eans of preserving th e ir  id e n tity  in  th e  m id st of a non-G reek environm ent. In  these 
cities the local popu la tion  lived  a p a rt and  are v ir tu a lly  le ft unno ticed  in  th e  G reek-lan- 
guage sources. In  the o ld , B aby lon ian , c ities life w ent on as u sual, Greek influence m a
k ing  itself fe lt m ain ly  in  th e  spheres of ad m in is tra tio n  and  ta x  assessm ent. In d iv id u a l 
Greeks who landed  in  these cities had  to  ad ap t them selves to  p revailing  life-sty les. For 
th e  whole of the Seleucid and beginning of the P a rth ian  period Greeks and  B abylonians 
lived  independen tly  of one ano ther, each group ben t on preserving the basic p rincip les 
of its  tra d itio n a l w ay of life. In  th e  f irs t cen turies A. D. Greeks and B abylonians seem 
f in a lly  to  have coalesced and  m erged w ith  th e  A ram aic popu la tion . The ou tw ard  fea tu res 
of Greek cu ltu re  are a rtif ic ia lly  preserved for a tim e bu t the bearers of th is  cu ltu re  have 
w ery l i t t le  in  com m on w ith  G reeks.
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