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Дройзеновская концепция эллинизма, предполагающая полног 
слияние греческих и восточных элементов в культурной, политиче-
ской, социальной и экономической сферах, неоднократно н заслужен-
но подвергалась критике. Однако, ее влияние и по сию пору сильно 
сказывается при исследовании культовых памятников. на эллинисти-
ческом Востоке. Конечно, отрицать случаи религиозного синкретизма 
сами по себе не приходится. Например, изображение Сллена Марсия, 
найденное на городище Тахти-Сангин, названо в греческой надписи 
на его постаменте Оксом (I)1. Однако, абсолютно разные конечные 
результаты—от наличия до полного отсутствия синкретизма, получен-
ные в Бактрии на Тахти-Сангине при раздельном изучении архитекту-
ры, изобразительного искусства и эпиграфики,—подтвердились при 
их проверке материалами, происходящими из более широкого ареала 
Восточного и Западного эллинистического Ирана. 

При этом синкретизм совершенно отсутствует в эллинистической 
архитектуре, где наряду с чисто греческими храмами (дорический 
храм в антах на острове Файлака)2 почти полностью восторжествова-
ли местные восточные ахеменидские традиции. Греческая, ионийская 
или коринфская, капитель с неканнелированным стволом колонны на 
торовидной базе восточного типа, пожалуй, единственное несущест-
венное, но повсеместное внедрение в местную строительную тради-
цию, которая заключалась в возведении мощных стен из сырцового 
необожженного кирпича. 

В планировочной композиции основных сооружений—монументаль-
ных и грандиозных дворцов и храмов—наблюдаются исконно во-
сточные традиции также с небольшими, но характерными исключе-
ниями, продиктованными структурой 'быта греческих полисов Селев-
кидской державы (театр, гимнасий, фонтан в Ай-Ханум и других го-
родах)3. 

В селевкндских храмах, возведенных в греческих полисах, зстре-
чены две древневосточные разновидности планировочных композиций: 
трехнефные храмы со статуей в центральном нефе (храм с уступча-
тыми нишами и загородный храм в Ай-Ханум4, храмы Афродиты и 

> См.: Б. А. Л и т в и и с к и Й. 10. Г. В и н о г р а д о в , И. Р. П и ч п к я н . Во-
тин Атросока из храма Окса в Северной Бактрии.—ВДИ, 1985, № 4. с. 84—100. 

1 К . , 1 е р р е 5 е п . А Коуа1 Меккаде 1о 1кагов.—Киш1, 1960, р. 1 5 8 - 1 9 3 . 
3 5. V е и V е, Л.-С1. Ы в е г . Ье е у ш п а з е . — В Е Р Е О , Т. 68, 1980, р. С. р|. 2, 3;. 

3 . V е и V с . 1-е душпазе .— РоиТПез а'АК-КНапоиш VI, РаПз. 1987; Р. В е ш а н ! . 
С л т р а д п е с1е {оиШез 1975 а АТ-КЬапоит (АГ§Ьап|$1ап) —СКА] , 1976, р. 308, 14— 
16 е( п. 21; р . 314, п. 27, 1 9 - 21; р. 315—316, И& 19. 
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ШсЬез Мепсёез . Раг!з, 1984. 
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Зевса Мегиста а Дура-Эзропос5) и зороастрнйсхие храмы с четырех-
колонным центральным залом, в котором помещался алтарь, окру-
жающими зал обводными коридорами и колонным айваном-преллзе-
рием, фланкированным двумя атешгахами—помещениями с сыновы-
ми жертвенниками для хранения вечного огня (храм Окса на Тахтн-
Сангине'-, храм огня на нижней террасе Персеполя7), восходящие х. 
ахеменидским традициям (Кух-и Ходжа, храм вблизи Суз8). 

В эллинистической скульптуре допарфянского периода сннкое-
тизм совершенно отсутствует. Более того, скульптура из местной 
глины, открытая на самом востоке Ирана—в Бактрии, изваяна з аб-
солютно греческих традициях (портреты Александра Македонского 
и царей-Селевкидов Тахти-Сангина'' и вся каменная и глиняная 
скульптура Ай-Ханум10). Шедевры бактрийской эллинистической 
скульптуры по мастерству исполнения и строгости стиля не усту-
пают лучшим средиземноморским эллинским образцам. 

Наряду с этим вызывают возражения необоснованные попытки 
искал, в любом культовом (и не только!) памятнике эллинистическо-
го искусства Востока тождество греческих и местных божеств. Два 
наиболее ярких примера. Э. Херцфельд обнаружил в Персеполе пять 
алтарей с греческими надписями11. На каждом из них начертано по 
имени одного из греческих богов в родительном падеже (что обычно 
для греческой традиции)—Зевса Мегиста, Афины Басилейи, Аполло-
на, Артемиды и Гелиоса. Исследователь тогда же предположил, что 
1а ними скрываются зороастрийские божества. Его мнение было пов-
торено Эрихом Ф. Шмидтом12. Впоследствии Мари-Луиз Шомон, ис-
следуя значение и распространение культа Анахиты в Иране и Арме-
нии, предложила сгруппировать эти имена следующим образом: 
Зевс-Мегист, Аполлон-Гелиос, Артемида-Афина, что, по ее мнению, 
соответствует зороастрийской триаде—Ахурамазда, Митра. Анахнта,— 
хорошо известной по ахеменидским надписям13. Ее при этом не сму-
тило даже то, что по ее воле эпиклеза Зевса превратилась в самостоя-

8 . В. [ ) о ч г п е у . ТЧУО ЬиМсПп^з а1 Эоига-Еигороз апс1 1Не еаг!у ЫзЮгу о ! 
Ц|с 1\уап,—Ме5оро1ат1а 20 (1985) р!гепге, р. 111 -129, Пд. П, Е. 

6 И. Р. П и ч и к я н. КОМПОЗИЦИЯ храма Окса в контексте архитектурных со-
поставлений.—В кн.: Информационный бюллетень МАИКЦА, вып. 12. М„ 1987, 
с. 49—64. 
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185, ЛЬЬ. 24. 
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РсгзероПз, УО1. 1. С1Нсаро, 1953. р. 39. 
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тельное имя, а эпитет Афины пропал вовсе. Отвечая ей, Лун Робер" 
и Поль Бериар15 отметили, что: 1) Нельзя надписи на пяти разных 
алтарях рассматривать как единую, непрерывную надпись. 2) Точное 
место находки надписей неизвестно, поскольку Херцфельд оставил 
очень неточную документацию о своих раскопках, в частности, его 
комментарии к планам страдают погрешностями, что отмечал уже 
архитектор его экспедиции Фр. Крефтер. 3) В ходе раскоцрк были 
открыты два разных архитектурных ансамбля, расположенные через 
дорогу друг от друга. 4) Иранские рельефы (.мужчина в парфянском 
костюме и женщина с барсомом) были обнаружены в одном из них, 
а греческие надписи—в другом. 5) Храмом огня в действительности 
должен быть комплекс с рельефами. 6) Другой ансамбль (с надпися-
ми) также мог быть храмом, но греческим, поскольку посредине 
главного его помещения, напротив входа, располагался постамент, ко-
торый вполне мог нести на себе статую. 7) Рельефы—весьма грубой 
работы—не могут быть синхронны греческим надписям «великолеп-
ного монументального письма раннеэллинистнческой эпохи» (по оп-
ределению Робера), но должны быть значительно позднее них. 8) 
Эти надписи могли быть найдены и во вторичном использовании. 
9) Они дают имена пяти совершенно греческих богов, отождествление 
которых с зороастрийскими божествами—чистая конъектура Херц-
фельда, которую вполне уместно подвергнуть сомнению. Здесь мы 
имеем совершенно иной случай, нежели с памятником из Ннм-
руд-Дага, где религиозный синкретизм подтверждается самой над-
писью. 

Другая надпись: '1кг/'.?,; [з|м[Ф|яое хато1хгТ/|хг;1КV з:.зз I г,. хах™ — 
находится над входом в пещерный комплекс Карафто (Кере-
фто) в Западном Азербайджане (совр. иранская провинция). А. 
Стейн16 и вслед за ним X. фон Галль17 считали его святилищем в 
честь иранского бога, отождествленного с Гераклом. П. Бернар18, 
следуя Анри Сейригу и Лун Роберу, показал на надежных аналогиях, 
что подобные, вполне обычные в греческой практике, надписи не рас-
полагались над входами в святилища, а сам комплекс, находясь 
вблизи границы государства Селевкидов, имел военное значение. 

Число подобных примеров можно значительно расширить, если 
рассматривать памятники, происходящие из широкой полосы земель, 

14 Ь. К о Ь е г ! . Епсоге ипе 1пзсг1рИоп §гесяие с!е Пгам.—СКА1, 1967, аугН—]и1п, 
р. 282; сГ.: й . 5 с II и I Ь е г г е г, I - К о Ь е г I, А. Б и р о п 1-5 о т т е г. Р.. В е п -
у е п 1 з ( е . и п е ЫНприе кгёсо-агатбеппе сГАяока.—Лоигпа! аЯаНсщс, 1958, 1, р. 9. 
по(е 2. 

15 Р. 13 е г п а г с!. 0 и а 1 п ё т е с а т р а д п ? Йс 1ои111ез а АЬКЬапоит (Вас1г1апе), 
р. 337, по!е 1; ср.: Г. А. К о ш е л е н к о. Греческий полис на эллинистическом Во-
стоке. М„ 1979, с. 121—122. 

" А . 5 I е I п. 01(1 Кои1ез оГ \Уев(егп 1гап. Ьоийоп, 1940. р. 3 2 4 - 3 4 6 . 
17 Н. V о п О а 11. АгсНаео1о§15сЬе МШеИип^еп аих 1гяп, 11, 1978. 5. 91—112: 

ср.: В. А. Г а н б о в. О некоторых проблемах культа Геракла на эллинистическом 
Востоке (скальный комплекс Керефто в Иране).—В кн.: Второй Всесоюзный сим-
позиум по проблемам эллинистической культуры на Востоке. Тезисы докладов. Ере-
ван, 1984, с. 14—15. 

1,1 Р. Ь е г п а г с ! . Нёгас1ёз, 1ез ргоИе.ч йс КагаЯо е1 1е запс1иа1ге <)и шоп( 5 а т -
Ьи1ох еп 1гап.—5т<11а 1гап1са 9 , 1 9 8 0 , 2; р. 301—324; ср.: Г. А. К о ш е л е н к о . 
Ук. соч., с. 130—131 (инициатором правильного восстановления был еще А. Виль-
хельм). 
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протянувшейся от Сирии и Палестины до Ирана (включая сюда тер-
ритории вокруг Персидского залива). Здесь будут и посвящение из 
Ай-Ханум Т у . у / ' , : *7- 'Крат,».. 'Н^х ='.?. помогшее иден-
тифицировать гимнасий; и выдержанная в хороших традициях 
эпиграмма из того же города, содержащая дельфийскую мак-
симу (все это свидетельствует о правильно организованной греческой 
жизни и соблюдении чисто греческих традиций)1®; и посвящение 

[/-1 'АФт^я'.о!;].'*!'. '•>•• зт^7|-10,-2'] Л-. 1а,-? у. П'.ЗЕ'.ОШУ. 'Ло-а-хЛ'. Гш-е^ри 
с острова Файлака (древний Икарос) в персидском заливе (недалеко 
от побережья современного Кувейта)*"; и явно раздельное почитание 
Митры, Адониса, А'.-,: н г . л - . о : К-лСоч. л-.о; 'СЬчашоч. Бела, иудей-
ских богов и т. д. в Дура-Эвропос"; и посвящение А-.-. Еи>т<<у. -лг-. 
Прогул!"- из Соады в Сирии"; и строительная надпись о сооружении 
храма Зевса в Каср Вади- : 

'Л-,'7:Ц -.•1/га.\-.'. \гу,ч л-.о; 7 [,]!•. -А/-^ Л^хяу-а;] 

'Л^1|хаёо',; ' Л - ' , / х у / Ч Е р г ш ; = [;] 
Л г , у Вхо=/ / 7; /з' . "0*,3ео; 
*а'. И/,р>//о; ' Л^'.ааг',',: 'Ле'.аV/,; Гвр;Аау[<л] 

."> / . - / . М м в & т ; ' Л и а г о ч ; Оее/'аЗо; ' Л | 1 [ А 5 0 ' , : ? | 
-/)-1 7.ТГ', -/.(ча-/,; А'.«СТУЛ; ЁХ-'ОЯУ-О; 

и культ Л'.О: Кроуо-» на острове Арад у финикийского побережья3 '; и 
фрагментированное посвящение и гимн Аполлону из Суз25; и засви-
детельствованное надписями и монетами (уже II в. н. э.) почитание 
Зевса Керавния Никефора в Селевкии на Оронте (по легенде, сохранен-
ной Аппианом, место основания города указала Селевку Никатору мол-

I.. Н о Ь е г ! . 1>с 1>е1рНс$ к Охиа: 1п5сг1рМоп<> ^гестие* п зи^еПея (1с 1а Впс-
(г1»пе.—ОКА1 1968. р. 416—457; с/.: Р. В е г и а г < 1 е1 ашгек. КоиШеи сГАТ-КИапоил, 
I: Саш распев 1965, 1966. 1967, 196*. Раг1з, 1973, р. 208 зшу. 

» М. N. Т О Й . А Пгеек )п5сПр[1оп 1п,ш Ню Регзгчп ОиН.- .1Н5 63. 1943, 
р .112 113; сТ.: I.. К о Г> е г 1. Нпсоге ипе ШзсгрИоп..., р. 2ЬЗ. Д'онаршее письмо 239 г. 
до и. '•>• жителям Икароса показывает, что и здесь бережно сохранялись греческие 
порядки: в документе упоминаются—теменос (стк. 25), храмы (Артемиды) Сотеры 
и Зевса (?) Сотера (сткк. 1, 23), гимнические агоны (сткк. 18—19), дарование аси-
лии и ателии (сткк. 33—34), месяц Артемисий (сткк. 44). Монументальный шрифт 
надписи выдержан в традициях III в. до п. э., а ее язык и стиль весьма хороши. 
То же можно сказать и о фрягментлрованной надписи Ш / П вв. на алтаре, най-
денном там же, но не сохранившем, к сожалению, имч йпжества См.: К. I е р-
р е 5 е п. Ор. СП., рр. 178—179, 162—183, 1йЬ. 1ч,' 

2 1 М . I. К о 5 I о V I 7 е I I, Р . Е. В Г О \ У П , С. В. е 11 е ч. Ехсауа1юп& а ( . 
Поига-Еигороз (1933-1934 . 1934 19.35). На\еп , 1939: 1пзсг1р1]опз; ТЬе «.--.т/а-
Попз а1 Поига-Еигороз. Н^Пшшагу п-рог! 01" 1Ье шшН веазш о! \ь-огк 1935—1936. 
р.чг1 III: ТНе Ра1аз1 оГ Ню Оих К|рае ап«1 1пе ПоНсНепеиш. Ыечу Науеп, 1952, р. 44. 

И М. О и а г й н с с ! . 1-е 1шргопГе (1е1 ц^ио уасПз е лопилспИ а.'Г|ы, МцигаП ей 
. |)1йга11с1.—Кепй. Роп!.. 1942-1943, р. 313, 321, п. 66 (поп уЦПлиз). 

« Б . К г е п с к е г , \У. 2 з с II11 г з с II ш а п п. К0л1$сЬе Т е т р е ! 1п ^у^еп. 
Ье1р71^. 1938. 5 . 196. 

* Ь. К о Ь е м . 1пзсг1р11оп <ГАга<1оз.—Мё1апеез Оизз;.и.1. УО1. 2, Раг1з. 1939, 
р. 72:1-731. 
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ния, ударившая в землю)26; и культ Аполлона в Гиераполисе (Бамбюке) 
в Сирии27; и рельеф, изображающий Геракла, с посвящением от имени 
высокого чиновника из Бехистуна28; и свидетельство почитания Зевса 
Олимпийского в Эмесене29; и мраморная голова Александра с посвя-
тительной надписью II или I в. до н. э.,^ выполненной в пуансоннои 
технике, из Лариссы на Оронте30: Д^йзрш; Зи [эл(>]ви ®т Р2 

• V / * А р т ё / р . 1 0 1 и многое другое (см., например: Г. А. Коше-
ленко. Ук. соч., с. 107, 116—120, 132—133). Сюда же можно отнести 
п манумиссию из Гирканин с посвящением отпущенника Сарапису31: 
хотя сам этот культ обязан своим возникновением греко-египетскому 
синкретизму, но в Иране он воспринимался уже как эллинский. Так 
что, почитание собственно греческих богов на Востоке в эллинисти-
ческий и даже римский периоды совершенно несомненно. Свидетель-
ством сохранения и продолжения эллинской традиции служат язык, 
стиль п шрифт многих надписей32. 

Поэтому следует всегда очень осторожно выдвигать тезис о син-
кретизме того или иного культа. Речь, безусловно, не идет о таких 
божествах, как /ео; 5'{изто; ккт,хоо;, семитские корни которого прак-
тически стопроценты3"; ( [аё^юто;) ЧТиотсо'/.и-^;, 7,8''); До\1до?ос, СВЯЗЬ 
которого с такими ближневосточными божествами, как Оп, Адад и 
др. подтверждается многими памятниками1 '. Следует отметить и 
полную тождественность многочисленных посвящений 'А8я8ип /л-
'Лтао^атЕ1, АII хя̂  'Лх^а-вь из Сирии. К той же категории космиче-

с к и х божеств формирующегося монотеизма принадлежат и 2е''>; Езра-
шс35 и другие Иво1 кт.-цхоо1яв. Мы не будем их здесь подробно рас-

» н . 5 е у г 1 { » - А ргоро.ч сиПе с)е 2 е и з а 5ё1еис1с,—5уПа 20, 1939, р. 2 9 6 -
301. 

« 1 (1 е т . 1пзсг1р11ои5.—1Ь1д., р. 3 0 3 - 3 0 4 . 
2 8 Ь. К о Ь е г 1 . Епгоге ипе 1пзсг1рНоп..., р. 283. 
» В. М о и ( е г с 1 е . ОКчписз е( зутЬо1е .ч виг 1е* загсорНадел Йе р1отЬ.—Мё-

)апее* ВеугоиШ 31, 3. 1954. р. 2 0 3 - 2 1 2 . 
® Н . 5 е у г 1 йеих р1ёсез ёп . 1,—5уг1а 42 , 1965, р. 2 8 - 3 0 (р1. 

I I I - I V ) . 
31 I . К о Ь е г I. VII: 1пзсПр[1оп Ье11сп15[|'дие.— НеИеШса XI—XII, Раг1з, 1960, 

р. 85—91; сГ.: М е т . Епсоге ипе ШзсПрПоп..., р. 283. 
33 Ср.: Б. А. Л И Т В И П С К И Й , Ю. Г. В и н о г р а д о в , И. Р. П и ч и к я н , 

Указ. соч., с. 98—100; с!.: О. 5 с Ь 1 и г а Ь е г § е г , I . К о Ь е г I, А. О и р о п ( -
З о т ш е г , Е. В е п \ г е п 1 з ( е . Ор. с!Г., р. 6—12. 

зз С Г.: Н. 5 е у г 1 в- [пзсМрИопз.—Зуг1а 20, 1939, р. 305; М. Р 11 I е I. Ьез аи1е1з 
,<3е Г"Е1 Кагазз!".—КА 1941, 17, 1, р. 5—17. 

з' I). К г е п е к е г, 2 я с III I г з с Ь т а п п. Ор. с11., 5 . 2 5 (Нбззи 5Г1г1); 
К. М о и 1 е г с1 е. Ье (1!еи зуПеп Ор.—Мё1ап^ез Эиззаис]. V©!. 1.Рапз, 1939, р. 391— 
397; Н. 5 е у г 1 АпИциЦёз зуг1еппез.—5уМа 27, 19о0, р. 236. п. 1 е!с.; сГ. ас) по! 
33—34; М. А V 1-У о п а М. 5уг1ап Оойз а( РЫетаТз-АссЬо,—1згае1 Нхр1. ,1оигп. 9 
1959, 1, р. 6, 8, 10—11. Синкретическими божествами могли быть также—Аид, Пер-

. сефона, Артемида, Немесида, Тиха, Асклепий, Афродита-Астарта. Гермес-Набу; 
есть случаи синкретических черт в культах Зевса Урания и Керавння. 

з:' ЕхсауаНопз а! Оопга-Еигоро5. Рге11п11пагу ИероП о! 51x111 5еазоп ( 1 9 3 2 - 1 9 3 3 ) . 
Па\'еп, 1936, р. 45, п. 623: ср. [ 'А]3«им "Аторуа-се^егоТ? ётрьАоц.—1п: М. А V I-

У о п а Н . 5уг1ап Оойь.. . , р. 1—2 (Кафр Яссиф в 9 км от Акры: середина II в. д о 
кн. э.' или раньше) . 

3,1 Ср. надпись из Герасы в Аравии (С'л. Р1сагс1, ГСА 1936, 2, р. 103/4) [6]еа 
Аахсфчт)] ЁятрЛм 'Лрт[г|'х1?,!. 
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сиа/ривать, тем более, что их культы получили широкое распрост-
ри.-' лие уже в римское время. 

Хороший пример глубоко продуманного выделения синкретиче-
ски культов дают работы Луи Робера. Так. убедительно докумен-
тирован местные корни не слишком широко распространенного в 
Греции культа Лреса в Писидии, Исаврии, Карин, Ликии. Киликии"7. 
он тем не менее не спешит делать вывод о синкретизме культа Ареса 
в Ионии даже тогда, когда этот бог упоминается в одной посвяти-
тельной надписи с Великими Богинями Востока—Элеутерой или Ки-
белойм . 

Думается, о культовом синкретизме можно говорить в следую-
щих случаях: 

11 Имеется билингва39, ь разных частях которой одно и то же 
божество названо соответственно греческим и восточным именами: 
например, в Дура-Эвропос была найдена греко-арамейская билингва 
и сиятилише Атаргатис и Гадада, где говорится, что М г / Г о а г з о о 
пожертвовал сто денариев Гелиосу (Шамашу в арамейском тексте)40: 
в Пальмнрене был найден алтарь с надписью, где в греческой части 
содержится посвящение Нозз'.Збт 1)=»), а в пальмирской—1^\\ пс1, богу 
землетрясений—здесь Посейдон выступает в своей древней нпостасн 
чемлеколебателя41; можно вспомнить соответствия великих набатей-

ских богач в надписях ич Герасы (Аравия)15: Ооз—Ва'я15апш1— 7-зй; 
' И ; • ' . ' | » 1 5 - : о ; , А11а1— ' ' Н о я О-'ЛЯУ-Я. 2 ) Одно и то же божество упоми-

нается в греческой надписи одновременно под греческим и восточ-
ным именами, при условии их бессоюзного соединения или специ-
ально подчеркнутого тождества: рельеф с изображением Гелиоса из 
Коммагены имеет под собой надпись д-.о-: -г '2рорха&» *я1 'Ато/. /шчо; 
т \ ) у . ' I I / V / ; 'Коао1 **•. 'Арт* / Т **ч 'Нрахл&ю; "Л;;би>; ( 0 0 1 5 3 8 3 . 5 4 — 5 6 ) ; 
посвящение \'Ау-Лч.-.',-. (?)] Хюяш из Суз (ок. 200 г. до н. э.)43; алтарь 
из Пальмиры (6 г. д о н . э . )" с посвящением 'А/.>.я1)т̂  •:[•?, -/.я!] 'Артец101; 
надпись ич Дура-Эвропос1 : / л 1 'ГО.ш МШря й ф д о ш / и п р ш ш Т о [ и р ] 
цаа^'/йг,; посвящение из Берита11': Вея 'Лтя&'ате^з^я^-йуо;) ГЗОЯУШУ 

з' ].. К о Ь е г » . I 13: Э ё Л с а с е а Агез,—Не11еп1са X. Р а п з , 1955. р. 7 2 - 7 7 (сГ.: 
НеИеШса XIII. Р а п з , 1955, р. 44) . 

I . К о Ь е г ( . VII: Моппа1ев <1е Купеа! е( йе Мс1горо11з сГ1оп1е.— НеИеШса 
VII. Раг1з, 1049. р. 0 9 - 7 3 (с!.: НеИеШса X. Р а п з , 1960. р. 214, по1е 5). 

3 1 Ср : А. Ю. С о г о м о и о в. Греко-восточный религиозный синкретизм: истоки 
формирования.—В кн.: Второй Всесоюзный симпозиум по проблемам эллинистиче-
ской культуры на Востоке. Тезисы докладов. Ереван, 1984, с. 63. 

411 1)и МеьпП (1и Ви1ззоп. 1!п ЫПп^ие агатёел-?*гес (1е Гёро^ие раПЬе а Ооига-
Е и г о р о з . - Я у г 1 а , 19, 1938, р. 1 4 7 - 1 5 2 (31Р уе! гесепНог) (с!.: 1. Р о $ ю » И е Н . 
СКА1 1937. р. 2 0 1 - 2 0 4 ) . 

" .1. С а I I I I п с а и. Тайшогса.—5уг1а 19. 1938, р. 78 (39Р). 
I.. И. У 1 п с е п ( . 1-е (Ней за1п1 Радие[с1а>> а О е г а з а . - - К е у и е В 1 Ы ^ и е 1940, 

р. 98 -129. 
« 5 Е О . VII 18; с! . : М. А у 1-У о п а И. 5уг1ап Оойз . . . , р. 7. 

Н. .1. \У. I) г I ] У с г к. Ногпшаяез а МаагЮп .1. Уеггпазегеп, I , 1978, р. 331— 
335 (пои У1(11шиз). 

4 5 ТИе ехсауаИопз а[ Ооига-Еигороз. . . ТНе Ра1аз( о ! 1Ье Бих К1рае... , р. 112. 
п. 974; сГ.: 5 Е О VII 838 (Оегаза , Н/ШР ) ; 5 Е О XVIII 618 ( Р а 1 т \ т а , 30/1Р). 

5 Е О XIV 824 (105/бР). 
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' Л ртец.101, Фоо̂ орч) и из Хельбуна в Сирии17: 1в5-/.а- 'Л/иа}Ьауа;.еГкг=(5йу/ 
аув»т)«у/(5) Д11 Вее).е?я/ои> этоис/!>/; посвятительная надпись в честь 
Зевса Белеоса из Телль Арра (Сирия)48 и многое другое. Для сопо-
ставления здесь можно привести довольно многочисленные посвяще-
ния Гелиосу Митре, поставленные римскими легионерами во Фракин 
и Нижней Мезии49. 3) Сочетание изображения, выдержанного в клас-
сических традициях, с восточным именем божества в (греческой) над-
писи: Силен Марсий под именем Окса; обращает на себя внимание 
и обилие в Пальмирене рельефов, выполненных в обычных канонах 
римского провинциального искусства и изображающих, как это сле-
дует из греческих и пальмирских надписей, местных богов50. 

Очевидно, что имея в виду надписи типа НгА це-уалм "Дреь *я1 
'Елео&вра <ч>Хт|'Т'Чх1®1 ЁккрауеГ Оеа *я1 Д и 1 1 , надо говорить скорее О син-
кретизме религиозных представлений, пантеонов, а не о религиозном 
синкретизме в собственном смысле слова, синкретизме конкретных 
культов. 

Приведенные примеры показывают, что необходимо соблюдение и 
регионального принципа при рассмотрении религиозного синкретизма. 
Даже его анализ применительно к Средиземноморскому побережью 
Ионии, Лидии и Финикии дает противоположные Ирану результаты. 
К примеру, в открытой в Ксанфе трилингве на греческом, ликийском 
и арамейоком языках, поставленной при Пиксадаре (около рубежа 
350 г. до н. э.), в греческом тексте упоминаются (сткк. 34 — 35): 
Лето, ее потомки и Нимфы; в ликийской части (сткк. 38—40): мать 
этого священного участка, Пентренни (—Лето), ее дети и Элйана; а в 
финикийской (сткк. 24—25)—Латона, Артемида, Хшатрапати и дру-
гие божества52. По мнению А. Мецжера, и в ликийский, и в грече-
ский периоды в Ксанфе почитались Артемида, Аполлон и Лето, а 
также Нимфы в святилище, расположенном в северном районе го-
рода53. Э. Ларош считает, что теофорное имя Артемелиз соответствует 
лик. Эрттимели, а Афина, в ликийском варианте Малия,—идентична 
туземному божеству и греческой богине. Афина имеет свой священ-
ный участок на акрополе Ксанфа. Афродита-Педрите—другой ликий-
ский отпечаток с сильным диалектным изменением54. Все эти отожде-
ствления признаются по большей части кальками. 

Иная картина получена в Леванте. Однако, и почитание грече-
ского и восточного божества в одном храме, например, Аполлона и 
Решефа55, само по себе еще не может быть бесспорным свидетель-
ством синкретического культа, поскольку каждый верующий мог при-

« 5 Е О XVIII 1962 (145/бР). 
« Н. З е у М ^ . 1п8спр11опз . -5уг1а 20, 1939, р. 302. 
<э М. .1. У е г т а з е г е п . Согрив 1Пзсг[рМопшп е( т о п и ш е п ( о г и ш ге11д1оп1з 

МИЬПасае. Н а а 8 а , 1956, II, п. 2259, 2260. 2265, 2296, 2335, 2337, 2348. 
60 Э. З с М и ш Ь е г ^ е г - Ьа Ра1шугёпе <1и 1Могс1-Е${. Раг!з. 1951, р а з з 1 т . 
8 1 Ь. К о Ь е г 1. Моппа1ез с!е Купеа! . , . , р. 69—73. 
52 Авторы благодарят Г. А. Тирацяна за указание необходимости приведения 

э т о г о важного памятника и литературу о нем—см.: Р. О е г а а г р п е , Н. М е ( х -
2 е г , Е. Ь а г о с й е , А . Б и р о п 1-5 о ш ш е г. Ьа З1ё1е (ПНп^ие (1и Шйоп.—Рои11-
1ез йе ХаШЬоз, 1. VI, Раг1з, 1979, р. 33, 60, 77, 137. 

5 3 1Ы«1., р. 38, 42. 
« 11)1(1., р. 114—115. 
85 А. Ю. С о г о м о н о в . Указ. соч., с. 63. 
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с обращением к своему богу, воспринимая его в традициях 
с в о с о народа, б е ! заимствования каких-либо черт от его аналога з 
ч у л о ч пантеоне. Поэтому и обнаружение греческих посвящений в 
восточных храмах требует дополнительных внешних доказательств и 
соображений для утверждения о синкретизме отправлявшегося здесь 
культа5®. Надо т а к ж е иметь в виду, что д а ж е хорошо документиро-
ванный культовый синкретизм, как, например, отождествление Герак-
л а с: Мелькартом в Тире ՛ 7 и вообще Финикии, может оказаться на 
•самом деле весьма поверхностным: следуя зкусам эллинистической 
эпохи финикийцы называли Мелькарта Гераклом в поставленных 
ими греческих надписях, но никогда по-настоящему не отождествляли 
одного с другим—и в римское время Мелькарт вновь появляется в 
эпиграфических памятниках под своим собственным именем5 ' . 

Наконец, здесь хочется особо отметить один из случаев, в кото-
ром весьма причудливо переплелись черты различных культурных 
традиций: посвятительная часть надписи из Урука в честь бога Гарея 
целиком выдержана в греческих правилах такого жанра , при этом 
дедикант носит греческое имя и восточное прозвище 5 9 . 

ՀՈԻՏՆ ԱՍՏ4Ա&ՈԻԹՅոՒՆՆԵՐԸ ԱՐԵվՍ՚ՏՅԱՆ ԷՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱն ԻՐԱՆԻ 
ՀհԱհՆԻՍ ՏԱԿ ԱՆ վԻՄԱԳՐՈԻԹՏԱՆ ЬЧ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՄհՋ 

1'. 1Ւ. «1ԻԸԻԿ9Ան, Ь. վ. ՇՍ1.Ո4-1|Ո«ԼԵԳՅսեվ '1քոսկւ!ւ.ւ1 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Հին աշխարհի պատմության մասնագետ Դրոյգենի կող միը Հելլենիզմի ըմբռնումը որպես 

Հո։նական և արեելյաՆ տարրերի լիակատար միաձուլում պաՀանշուս Հ քննադատական մոտե-

ցում ամեն գես/բում՝ ճշգրտումէ Իրանում գտնված վիմա գրական նյութեր/1 և կերպարվեստի 

նմուշների մեք վկայված կրոնական սինկրետիզմին (միաձուլմանը) վերաբերող օրինակների 

Հիման վրա Հոդվածում վարձ Է արվում քննել կրոնական սինկրետիզմի (հասկացություն-

ների. կերպարների) առկայությունը կամ բացակա յոլթյոլնրւ Հոդվածում ի մի բերված փաս-

տերով միաձուլման երեույթր չի հաստատվում։ Նույն աստվածնելէի՝ որպես այգպիսիների պաշ. 

սւամունրր ԱրեԼ/բում, Հելլենիստական ե Հռոմեական ժամանակաշրջանում, անկասկած Էէ 

Այնոււսմ ենա յնիվ վիմագրության ե կերսլարվեստի մեչ առանձնանում են մի շարք դեպքեր, 

երբ կրոնական, պաշտամունքային սինկրետիզմ ի առկայությունը հնարավոր Հ վւաստել (Ղու֊ 
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