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В статье рассматриваются тексты двух надписей II в. до н.э., посвященных 
Аристодаме, поэтессе из Смирны, выступавшей в городах Ламии и Халейоне; исследуются 
привилегии, которые она получила от этих городов, их реальное значение. Высказывается 
предположение, что Аристодама могла участвовать в посольстве Смирны к Этолийскому 
союзу и полисам, которые были членами Пилейско-Дельфийской амфиктионии, с 
просьбой о подтверждении асилии Смирны и ее святилища. 
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В общегреческих святилищах, как, например, Дельфы и Олимпия, на стенах 
общественных зданий и отдельно стоящих стелах в древнегреческих городах вы-
резаны многочисленные почетные постановления в честь полисов, сообществ и 
частных лиц. Однако в этом потоке надписей редко встречаются женские имена. 
Тем более ценными являются две надписи, посвященные, с большой степенью 
вероятности, одной и той же женщине Аристодаме, дочери Аминты из Смирны 
Ионийской, поэтессе эпоса, как она называется в надписях. Одна надпись найдена 
в Ламии (SGDI II 14401), вторая в Дельфах. Она является копией постановления 
города Халейона (FD III 3:145). Эти надписи дают возможность судить о реальном 
положении женщин в эллинистическую эпоху.

Имя восстанавливается из сопоставления этих двух надписей. Надпись из Ха-
лейона начинается словами: [ἔδοξε] τᾶι πόλει τῶν [Χαλειῶ]ν [Ἀριστοδ]άμ[α Ἀμ]ύντα 
Ζμυρναί[α] ἀπ’ Ἰωνίας [ἐπέωμ] ποιήτρι[α] (FD III 3:145, l. 3). В надписи из Ламии 
читается: Ἀριστο[δ]άμα Ἀμύντα Ζμυρναία ἀπ’ Ἰω[νίας] ποιήτρια ἐπ[έ]ω[μ] (IG IX, 2, 
62, l. 3–4).

К сожалению, обе надписи имеют лакуны и обычные для эпиграфических 
памятников недостатки – формализованный язык, краткое изложение, отсутствие 
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1 Это первое издание надписи. Она затем переиздавалась несколько раз, в том числе: Syll3 532. 
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контекста. Обе надписи сейчас датируют 218/7 г. до н.э.2 Надпись из Халейона со-
держит 37 строк, из Ламии – 15.

 В постановлении граждан города Ламии говорится, что Аристодама, дочь 
Аминты из Смирны Ионийской, приехав в их город, устраивала многократные 
чтения (πλείονας ἐ[πιδείξεις) своих поэм (τῶν ἰδίωμ ποιημάτων), в которых достой-
но напомнила о народе (ἔθνος) этолян и о предках «демоса» (δάμου) (IG IX, 2, 62, 
l. 5–6). Скорее всего, под «демосом» в данном случае имеются в виду граждане 
Ламии. В надписи из Халейона после лакуны также сообщается, что Аристодама, 
«поэтесса эпоса, оказавшись в городе», «напомнила о предках [нашего города]»: 

καὶ τῶν προγόνων τῶν τᾶ[ς]
[πόλιος ἁμῶν] μν[άμ]αν ἐποιήσατο·

(FD III 3:145, l. 9–10).

Можно предположить, что поэтесса написала и исполнила поэмы, в которых 
рассказывалось как об истории этолян, так и об истории городов, которые она 
посетила.

Аристодаму сопровождал брат. В надписи из Ламии его имя не читается: 
Ο․․․․νει τῶι ἀδελφεῶι αὐτᾶς (IG IX, 2, 62, l. 12), но в тексте Халейона сохранилась 
часть имени: Διον[υσίωι τῶι] vacat ἀδελφεῶι αὐτᾶς (FD III 3:145, l. 29–30). Возмож-
но, его звали Дионисий.

Граждане Халейона решают воздать почести Аристодаме, вероятно, в святи-
лище Аполлона Пифийского (κατὰ τὸ ποθῖκον), в частности, похвалить её за благо-
честие к богу (очевидно, к Аполлону) и за благорасположение к городу и награ-
дить венком из священного лавра (FD III 3:145, l. 12 – 14). Священный глашатай 
должен объявить об этом на празднике Пойтропии, а от жертвы Аполлону часть 
мяса послать на алтарь Смирны: 

ἐκ τᾶς θυσίας μ̣ερί[δ]α [κρεῶν ἐπὶ τὰν ἑστίαν ἐν]
Ζμύρναν·

(FD III 3:145, l. 16–20).

В конце постановления предписывается поставить стелы с этим решением в 
святилище около храма Аполлона Насиота и в Дельфах (FD III 3:145, l. 35–37). В 
Халейоне и выступление Аристодамы, и церемония ее чествования, очевидно, про-
ходили в городском святилище Аполлона и были связаны с обрядами. Но даются 
также и «светские» почести, и привилегии, как и другим благодетелям города.

Оба города провозглашают Аристодаму проксеном и благодетельницей 
(евергетом). В постановлении Халейона эти слова восстанавливаются: εἶμεν δὲ 
αὐτὰν [πρόξενον καὶ εὐεργέτιν] (FD III 3:145, l. 21). В надписи из Ламии слово 
«проксен» восстанавливается, но «благодетельница» (εὐεργέτιν) читается ясно: 
ε[ἶ]μ[ε]ν αὐτὰμ πρό[ξενον] τᾶς πόλιος καὶ εὐεργέτιν (IG IX, 2, 62, l. 7–8).

Как проксен, поэтесса получила соответствующие этому статусу привилегии. 
Так, оба полиса дают ей энктесис – право владеть землей и домом в их городе3. В 
надписи Халейона читаются четко слова «потомкам» и «энктесис»:

2 Rutherford 2009, 237.
3 Об энктесис см., например: Pecirka 1966; Leavo 2012, 141–144; Никитский 1901, 56 –58; Глу-

скина 1975, 40–42.
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δεδόσθαι δὲ αὐ[τᾶι παρὰ τᾶς πόλιος]
καὶ τοῖς ἐγγόνοις αὐτᾶς [κ]αὶ γ[ᾶς καὶ οἰκίας]

ἔγκτησιν (FD III 3:145, l.22–24).

В постановлении Ламии право энктесис соединяется с гражданством и пра-
вом взаимного выпаса: κ]αὶ πολιτείαν καὶ γᾶς κα[ὶ οἰκίας] ἔγκτησιν καὶ ἐπ[ι]νομίαν 
(IG IX, 2, 62, l. 8–9). Граждане Халейона до такой щедрости не дошли. Оба города 
дают ей асилию (ἀσυλία) и асфалейю (ἀσφάλεια) – неприкосновенность и безопас-
ность во время войны и мира на суше и на море4. В надписи Халейона слова «аси-
лия», «асфалейя», а также «на суше» восстанавливаются исследователями:

κα[ὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν]
καὶ πολέμου καὶ εἰράνας κατὰ [γᾶν καὶ κατὰ]

θάλασσαν (FD III 3:145, l. 24–26)

В надписи из Ламии «асилия и асфалейя» хорошо читаются. Кроме того, до-
бавлено, что эти привилегии даются не только поэтессе, но и ее потомкам: «аси-
лию и асфалейю на суше и на море во время войны и мира ей и ее потомкам» (καὶ 
ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θ[άλασσαν] πολέμου καὶ εἰρά[νας καὶ] α[ὐ]
τᾶι καὶ ἐκγόνοις αὐτᾶς) (IG IX, 2, 62, l. 9–10). Халейцы даровали еще и освобож-
дение от налогов и других повинностей (ἀτέλεια) (FD III 3:145, l. 24) и решают 
послать ей подарок в сто драхм (FD III 3:145, l. 28–29).

Сопровождающему поэтессу брату граждане Халейона дают проксению, 
гражданство и освобождение от повинностей (προξενία, πο[λιτεία, ἀ]τέλεια) (FD III 
3:145, l. 30). Правда, от πο[λιτεία читаются только две буквы πο. В Ламии ему дают 
проксению, политейю и асилию: προξενί[α] πολιτεία [ἀσυλί(?)]α (IG IX, 2, 62, l. 12–
13). Но поскольку слово [ἀσυλί(?)]α восстанавливается, это может быть и ἀτέλεια. 

Перечисление привилегий как будто следует шаблону. Если просмотреть под-
ряд тексты из Собрания диалектных надписей (SGDI II, 1424–1504) разных горо-
дов Центральной Греции, в том числе из Ламии (SGDI II, 1439–1447), то можно 
увидеть, что привилегии в них повторяются почти дословно. И именно из-за этой 
стандартности кажется, что они были только формальными5. Но вряд ли стоит 
полностью отвергать их практическую значимость. В эллинистическую эпо-
ху проксен и эвергет – это почетные звания, за которые давались все остальные 
привилегии6. Они связаны с оказанием взаимного гостеприимства и благотвори-
тельностью. Например, проксены могли играть важную роль в дипломатических 
отношениях, помогать гражданам полиса, проксеном которого они были в том 
числе и в суде, и за это получать разные привилегии и дары от этого полиса7. Сле-
довательно, и город, и поэтесса в случае необходимости могли воспользоваться 
помощью друг друга. 

К сожалению, нет точных сведений, что вкладывали в небольших полисах 
эллинистической Греции в понятие «политейя» (πολιτεία–гражданство) как при-
вилегии. Более-менее подробные сведения о гражданстве в основном относятся к 

4 Об асилии см.: Rigsby 1996; Дэвис 2023a, 333–334.
5 Обзор дискуссии о проксении, была ли она только почетной или имела практическое значение, 

см.: Mack 2015, 6–8.
6 Шарнина 2014, 129–142; Herman 1987, 130–142; Mack 2015.
7 Шарнина 2014, 134–138.
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Афинам и Спарте VI–IV вв. до н.э.8 Но насколько правомерно распространять эти 
данные на другие полисы и на другие исторические периоды? Особый интерес 
представляет энктесис, право владеть землей и домом, дававшееся человеку, не 
являвшемуся гражданином этого полиса. В классический период право владеть 
землей и домом, по крайней мере, в Афинах, было исключительным правом граж-
данина9. Чужеземцам оно даровалось в редких случаях, обычно за какие-нибудь 
заслуги перед государством и без получения гражданства. Часто оно имело лишь 
символический характер10. В эпоху эллинизма, возможно, уже не было такой 
жесткой регламентации гражданских прав. Интересно, что в эллинистических 
надписях энктесис соединяется с гражданством. Не очень понятно, зачем давать 
отдельно право владеть землей и домом, если человек, получив гражданство, вро-
де бы и так его имел. Возможно, почетное дарование гражданства не предполага-
ло права владеть землей и домом, его нужно было оговаривать особо. Интересно, 
что брату Аристодамы, в отличие от неё, оба города дали гражданство, но не дали 
права владеть землей и домом.

О процедуре дарования гражданства содержатся сведения в пространном (в 
общей сложности больше 200 строк) документе из эолийских Ким, который дати-
руют 170 или 130 гг. до н.э. (IK Kyme 13)11. Он включает несколько постановле-
ний в честь щедрой благотворительницы Архиппы, дочери Дикеогена, гражданки 
города. В частности, благодарные граждане полиса согласились, чтобы, «как про-
сит Архиппа, её управляющий Геликон, сын Аполлония из Дафны, предместья 
Антиохии стал нашим гражданином» (IK Kyme 13. В VI. 1039. l. 5–7). Стратег 
должен по жребию назначить Аполлония и в филу, и во фратрию, и дать пред-
писание писцу и скопировать его. После этого «пусть он участвует во всем, как и 
остальные граждане» (IK Kyme 13. В VI. 1039. l. 77). Как видно из этого текста, 
для включения в гражданский коллектив человек должен быть приписан к опре-
деленной филе и фратрии, и это оговаривается в постановлении о гражданстве. 
В многочисленных почетных декретах, о которых шла речь выше, нет указаний, 
что должностные лица города должны включить тех, кому даровали гражданство, 
в определенную филу, чтобы они могли реализовать свои политические права. 
Таким образом, очевидно, эти постановления были только декларациями. Но, воз-
можно, если человек решил поселиться в городе, он мог обратиться с просьбой к 
властям, чтобы его включили в какую-нибудь филу. 

Дарование гражданства и права энктесис, хотя и было, видимо, в какой-то 
степени формальным, тем не менее облегчало людям, по крайней мере, ведение 
своих дел в этом городе. Понятно, что не все из посетивших маленький город 
благодетелей захотят получить здесь землю и осесть навсегда, но наверняка были 
люди, кому это право было нужно. 

Очевидно, что право энктесис, например, могло иметь смысл для Метродо-
ра из Пеллены – врачевателя лошадей (ἱππίατρος), который, приехав в Ламию, 
усердно занимался своим ремеслом и безвозмездно помогал гражданам. В благо-
дарность полис дарует ему «проксению, политию, исотелию, энктесис земли и 

8 Дэвис 2004, 23.
9 Глускина 1975, 20; Leavo 2012, 142.
10 Глускина 1975, 41–42.
11 Выражаю искреннюю благодарность Александру Александровичу Антонову, приславшему 

мне эту надпись.
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дома, асфалейю и асилию во время войны и мира на суше и на море на всё время 
и другие почести, какие даются проксенам и эвергетам» (SGDI II 1447). Вполне 
вероятно, что он переселился в Ламию и ему важно было иметь право владеть 
здесь домом и землей. 

Почти одновременно с Аристодамой граждане Ламии приняли постановле-
ние в честь поэта эпоса Полита из Гипаты (недалеко от Ламии). Он также провоз-
глашается проксеном и эвергетом и получает привилегии: «политейю на всё вре-
мя и энктесис земли и дома, эпиномию и асфалейю на суше и на море, во время 
войны и мира ему, потомкам и деньгам (имуществу) на всё время» (SGDI II 1441). 
Обычно понимается, что в понятие ἀσφάλεια – «безопасность» уже включается 
запрет грабежа имущества, однако здесь это ещё и уточняется.

Надписи Ламии о почестях Метродора, Полита и Аристодамы содержат почти 
совпадающий перечень привилегий. Постановление в честь Аристодамы написано 
как будто на стандартном бланке, куда только нужно вписать имя и указать заслуги. 

Но это постановление необычно прежде всего потому, что привилегии даются 
женщине. Распространено мнение, что женщина в Греции была весьма ограниче-
на в правах, где-то больше, как в Афинах, где-то меньше. В частности, в Афинах 
она не могла распоряжаться своим имуществом, ее интересы во всех делах дол-
жен был представлять мужчина-опекун: отец, брат или муж12. Аристодама же, 
вероятно, была не замужем, во всяком случае муж в надписях не упоминается. В 
путешествии ее сопровождает брат, однако не говорится, что он является ее опе-
куном. Таким образом, Аристодама выступает совершенно самостоятельно, при-
вилегии даются именно ей и ее потомкам. Имея право энктесис, она сама может 
распоряжаться своим имуществом. И это кажется удивительным. Но ещё более 
удивительно, что Аристодама объявляется проксеном. Проксен мог выступать в 
народном собрании или суде и защищать тех, кто к нему обратился за помощью13. 
Могла ли это делать женщина? В приведенной выше надписи из эолийских Ким 
Архипа, дочь Дикеогена, просит полис дать гражданство её управляющему, но где 
она выступила с такой просьбой, из текста не видно. К тому же она не чужестран-
ка, а гражданка полиса.

Однако Архиппа опровергает стереотипное представление о положении жен-
щин в греческих полисах. Обладая большим состоянием, вероятно, доставшимся 
ей от отца, она щедро тратит его на благодеяния: на завершение строительства 
булевтерия, на жертвоприношения для фил (IK Kyme 13. A. 1036, 21, l. 40–50). 
Благодарные граждане решили поставить на одном пьедестале бронзовые ста-
туи ее и ее отца и увенчивать их золотым венком, о котором объявлять каждый 
год на Дионисиях и других полисных праздниках (IK Kyme 13. A. 1035, l. 1–10). 
Ей дается много и других привилегий. Правда, статуи и другие памятники в ее 
честь оплачивала она сама: «Чтобы исполнить золотое изображение и колонну, 
призвать Архиппу взять на себя эти расходы, как она и прежде на такое дава-
ла» (IK Kyme 13. В VI. 1039. L. 39–40). Это показывает, что женщина, по край-
ней мере, в Кимах, могла распоряжаться своим имуществом и не была настолько 
ограничена в правах, как это обычно считается. Архиппа была не единственной 
богатой и независимой женщиной эллинистической эпохи. Историки еще в нача-

12 Глускина 1994, 418–421; Кудрявцева 2022, 172; Pomeroy 1994, 52; Osborne 1997, 20.
13 Шарнина 2014, 135.
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ле XX в. обратили внимание на то, что богатство часто стало концентрироваться 
в руках женщин и, благодаря обладанию большим имуществом, они стали играть 
важную роль в Этолии, Центральной и Северной Греции14. Как верно заметила 
А. Билман, «в Греции деньги не имеют пола (In Greece, money had no gender)»15. 
Такое отношение к женщинам в этих областях может быть одним из объяснений 
столь щедрого дарования привилегий Аристодаме. 

Известны еще несколько свидетельств о даровании полисами привилегий 
женщинам. Когда Афины отправили в 106/5 г. до н.э. в Дельфы большую процес-
сию, так называемую Пифаиду16, среди участников была жрица богини Афины 
Хрисида (Χρυσίς), дочь Никета. Она удостоилась особого постановления от дель-
фийского полиса. Власти города прислали в Афины его текст: решение о почестях 
«вашей гражданке» (πολίτιδι). Дельфийцы ей дали все привилегии, которые они 
давали своим благодетелям в городе: венок бога, т.е. лавровый, проксению, про-
мантейю (право обращаться к оракулу вне очереди), продикию (право первооче-
редности в суде), асилию, проедрию (право сидеть в первом ряду) на всех агонах, 
которые проводит город, и энктесис земли и дома (Syll3 711 K 15–20). Эти при-
вилегии, включая энктесис, Хрисида получила как жрица и официальный пред-
ставитель полиса.

Известно о даровании таких же привилегий, в том числе энктесис, женщине, 
кажется, более близкой по статусу Аристодаме. В 1892 г. в Дельфах была найде-
на надпись, датируемая II в. до н. э., с текстом постановления в честь арфистки 
(χοροψάλτρια), имя её не сохранилось, дочери Аристократа из Ким (Ἀριστοκράτεος 
Κυμαία), которая достойно выступила в состязаниях на Пифийских играх. Дель-
фы дали, кроме венка и угощения, «ей и потомкам проксению, промантейю, про-
дикию, ателейю (освобождение) от всего (πάντων), проедрию на всех агонах, кото-
рые проводит город, и пусть будет ей и потомкам право (энктесис) владеть землей 
и домом (очевидно, в Дельфах) и все остальные почести, какие всем проксенам и 
эвергетам города» (BCH, 1894, 18, 82–83). Таким образом, дельфийцы арфистке 
даровали такие же почести, как и афинской жрице. Александр Никитский предпо-
ложил, что арфистка из Ким, «если судить по количеству дельфийских почестей, 
очевидно, произвела сильное впечатление на дельфийцев»17. 

Вообще женщины-певицы и женщины-музыканты не были редкостью. Но 
в классическую эпоху, как правило, это были гетеры. Они играли обычно на пи-
рах. Так, например, во время пира у богача Каллия «приходит на попойку один 
сиракузянин с хорошей флейтисткой, с танцовщицей, одной из таких, которые 
умеют выделывать удивительные штуки, и с мальчиком, очень красивым, превос-
ходно игравшим на кифаре и танцевавшим. Их искусство он показывал как чудо и 
брал за это деньги» (Xen. Symp. 2, 1 – пер. С.И. Соболевского). В «Пире» Платона 
(176 е – пер. С.К. Апта) также появляется флейтистка, которую пирующие реша-
ют отпустить. «Пускай играет для себя самой или, если ей угодно, для женщин во 

14 Flacelière 1937, 270.
15 Bielman 2015, 247.
16 Об этом афинском обычае рассказывает Страбон (IX. 2. 11 – пер. здесь и далее Г.А. Страта-

новского): «так называемые пифаисты смотрели по указанию оракула как бы в направлении Гармы и 
подмечали как примету всякое сверкание молнии в этом направлении; и когда видели блеск молнии, 
они отправляли жертву в Дельфы».

17 Никитский 1901, 73.
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внутренних покоях дома». Аристотель сообщает, что в Афинах астиномы («гра-
доначальники») среди прочего «следят за флейтистками (αὐλητρίδας), арфистками 
(ψαλτρίας) и кифаристками (κιθαριστρίας), чтобы нанимались (μισθωθήσονται) не 
дороже двух драхм, и, если одной и той же станут добиваться несколько человек 
сразу, они кидают между ними жребий и отдают ее внаймы тому, кому выпадет 
жребий» (Arist. Athen. polit. 50, 2 – пер. С.И. Радцига). Страдательный залог гла-
гола μισθωθήσονται («будут сданы в наём») говорит о том, что они не были сво-
бодными. В надписи III в. до н. э. с острова Самофраки упоминается кифарист-
ка Ейренэ (Ирина), которая сопровождает (ἀκόλουθος) благочестивую (εὐσεβής) 
участницу мистерий Мениллу, дочь Гиппострата (IG XII, 8, 178). 

Считается, что свободные женщины, если даже они писали стихи и музици-
ровали, как Сапфо, не покидали пределы родного полиса18. Однако Я. Ратфорд пи-
шет, что в эпоху эллинизма «некоторые поэтессы обладали межполисной мобиль-
ностью». Он называет Алкиною из Трония в Локриде, Главку с Хиоса, Аристомаху 
из Эритр, Аниту из Тегеи, которые получали награды за свои выступления19. 

Составить представление о поэтессах и об отношении к ним в это время дает 
возможность сценка в XV Идиллии Феокрита (ок. 310–250 гг. до н.э.) «Сиракузян-
ки или женщины на празднике Адониса». Две сиракузянки, Праксиноя и Горго, 
оказавшиеся в толпе, собравшейся на праздник Адониса во дворце Птолемея Фи-
ладельфа, ведут непринужденный разговор. Но Горго попросила подругу замол-
чать, так как сейчас будет петь «дочь Арголиды» (в переводе – «уроженка Арго-
са»), «искусная в пенье (πολύιδρις ἀοιδός), та, что и в прошлом году погребальную 
песню всех лучше спела (ἰάλεμον ἀρίστευσε)» (Theocr. Id. XV, 96–98 – пер. М. Гра-
барь-Пассек). Прилагательное πολύιδρις буквально означает «многознающая», и 
после окончания пения Горго хвалит певицу за то, что она много знает (ὅσσα ἴσατι) 
(Theocr. Id. XV, 146). Действительно, в гимне, который аргивянка исполнила в 
честь Адониса, помимо восхваления царицы Арсинои и описания роскоши двор-
ца, излагается миф об Адонисе, перечисляются эпитеты Афродиты, географиче-
ские названия и имена многочисленных мифологических героев. Аорист глагола 
ἀρίστευσε указывает, что «дочь Арголиды» и раньше участвовала в состязаниях 
поэтов и всех превзошла. Подруги восхищаются ею, считая вполне естественным, 
что известная поэтесса и певица – женщина, к тому же приехавшая из далекого 
Аргоса в Александрию, и что женщина участвует в состязаниях наравне с муж-
чинами. Аристодама очень похожа на эту литературную героиню (может и реаль-
ную), как и аргивянка, она гастролирует по городам, сведуща в истории и мифоло-
гии. И, вероятно, в ее поэмах также переплетаются реальные сюжеты и предания.

В отличие от «дочери Арголиды», ее литературного прообраза, смелая Ари-
стодама, отправившись в далекие края из Ионии, выступила в двух небольших 
полисах, которые не могли сравниться с богатой и многолюдной Александрией. 
Однако нельзя исключить, что она выступала и в других городах, но свидетельств 
об этом не сохранилось. Почему же Аристодама оставила родной дом, спокойную 
жизнь и отважилась на таящее опасности путешествие, отправившись в эти го-
рода, а не в крупные центры, славившиеся своими праздниками общегреческого 
или регионального значения? Из текста не видно, что она участвовала в каких-то 

18 Rutherford 2009, 240–241.
19 Rutherford 2009, 241.
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мусических состязаниях или гастролировала ради заработка. Правда, Халейон да-
рит ей сто драхм. 

В статье Я. Ратфорда среди прочих высказывается предположение¸ что она 
приехала с дипломатической миссией, и приводятся примеры, когда поэты вы-
полняли дипломатические поручения или представляли, например, полис в Дель-
фийской амфиктионии20. Но об этом обычно прямо пишется в постановлении. В 
данном случае в текстах нет никакого намека на такую деятельность Аристодамы. 
Да и странно, что выполнение дипломатической миссии поручили бы женщине. 
Я. Ратфорд выдвигает также гипотезу, что этоляне поручили нескольким поэтам, 
в том числе и Аристодаме, написать поэмы об Этолии с целью создания панэ-
толийской поэтической традиции в связи с притязаниями Этолийского союза на 
расширение своего влияния в Греции в конце III в. до н.э.21 Эта версия выглядит 
вполне вероятной, но доказательств ее нет. 

Можно подойти с другой стороны к поискам ответа на поставленный вопрос 
и, прежде всего, посмотреть, что известно о городах Смирне, Ламии и Халейоне 
в эту эпоху. 

Смирна – родина Аристодамы. Я. Ратфорд высказывает предположение, что 
она могла не обладать гражданскими правами в Смирне и отправилась за границу, 
чтобы получить такой статус в других общинах22. Однако представляется мало-
вероятным, чтобы жительница Смирны вдруг решила отправиться в рискованное 
путешествие только в надежде получить эфемерные гражданские права. 

Смирна – совр. Измир – город на побережье Малой Азии. По мнению Элиаса 
Бикермана, «жители Смирны, по-видимому, первые в Азии добились распростра-
нения неприкосновенности их главного храма на весь город и его территорию»23. 
Кент Риксби также писал о важности Смирны в истории асилии, так как это первая 
асилия скорее городу, чем святилищу24. Примерно в 245 г. до н.э. Селевк II признал 
«неприкосновенность святилища Стратоникиды Афродиты и священный и непри-
косновенный характер Смирны» (OGIS, 228) и просил «царей, династов, города и 
народы признать и святилище Афродиты Стратоникиды неприкосновенным, и наш 
город священным и неприкосновенным» (ἀποδέξασθαι τό τε ἱερὸν τῆς Στρατονίκιδος 
Ἀφροδίτης ἄσυλον εἶναι καὶ τὴν πόλιν ἡμῶν ἱερὰν καὶ ἄσυλον – OGIS, 229, 11).

Спустя 25 лет Смирна получает похвалы за преданность уже пергамскому 
царю Атталу25. Полибий (V. 77 – пер. Ф. Мищенко), рассказывая о событиях 218 г. 
до н.э., пишет, что Смирна была в числе первых городов, которые покорились Ат-
талу. И Аттал «наиболее благосклонно обращался с послами от смирнян, потому 
что они постояннее всех блюли верность ему». Надпись в честь Аристодамы от-
носится именно к этому времени.

Ламия расположена на территории Фтиотиды в Центральной Греции, недалеко 
от Малийского залива. Малийцы были в числе двенадцати племен – основателей 
Пилейско-Дельфийской амфиктионии – и имели в ней двух своих представителей – 

20 Rutherford 2009, 244–245.
21 Rutherford 2009, 248.
22 Rutherford 2009, 238.
23 Бикерман 1985, 145.
24 Rigsby 1996, 95.
25 Климов 2010, 68.
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гиеромнемонов26 В IV в. до н.э. Ламия представляла малийцев в совете амфиктио-
нов27. Именно этот город дал название Ламийской войне (323–322 гг. до н.э.), окон-
чательно уничтожившей надежды греков на освобождение от власти Македонии. 
Как видно из надписи в честь Аристодамы, в 218 г. до н.э. Ламия была под контро-
лем Этолийского союза. Документ датируется по стратегу Этолийского союза: 

τῶν Αἰτωλῶν·
στραταγέοντος Ἁγήτα Καλλ{λ}ιπολίτα (IG IX, 2, 62, l. 1–2).

Халейон (Халайон или Халей) – современный Галаксиди – находился на се-
верном побережье Коринфского залива и входил в состав Фокиды. Его населяли 
локры озольские. Город, видимо, был связан с Дельфами, о чем может говорить и 
близкое соседство и то, что главным богом его был Аполлон. Как и Ламия в III в. 
до н.э., город, скорее всего, был под властью этолян, так как они уже в 277 г. до 
н.э. контролировали голос озольских локров в Амфиктионии28. Однако, в отличие 
от постановления Ламии, в сохранившемся тексте надписи Халейона этоляне не 
упоминаются. Но, возможно, они были названы в испорченной части надписи.

Итак, в конце III в. до н.э. Ламия и Халейон были под контролем Этолийского 
союза, который сложился около 326 г. до н.э. Его влияние в Элладе усилилось по-
сле того, как в 278 г. до н.э. он внес большой вклад в борьбу с нашествием галлов 
и победу над ними около Дельф. После их изгнания этоляне получили два голоса в 
Дельфийской амфиктионии29. Документы 268 г. до н.э. показывают, что в это время 
у них уже было шесть голосов. Этолийский союз теперь контролировал территории 
до Малийского залива30. С давних времен основным источником доходов этолян 
было пиратство, о чем часто говорит Полибий, акцентируя внимание на их жесто-
кости, творимых беззакониях и даже оскорблении богов31. Например, он расска-
зывает, что Доримах и Скопас (предводители этолян) «отправили на море пиратов, 
которые подле Кифер встретили царское македонское судно, доставили его с коман-
дою в Этолию и там продали начальников корабля, солдат и самый корабль. Пираты 
опустошали побережье Эпира» (Polyb. IV. 6. 1–2). Правда, Полибий может быть 
пристрастен, так как он был членом Ахейского союза – конкурента и врага этолян.

Желая себя обезопасить от нападений этолийских пиратов, полисы добива-
лись получения от Этолийского союза признания асилии своих святилищ или 
всего города32. Примерно в те же годы, когда отправилась в свое путешествие 
Аристодама, послы Магнесии на Меандре просили у «полисов, народов и царей» 
признания своего святилища Артемиды Левкофриены и всего города «священным 
и неприкосновенным»33. Между 221 и 217 гг. они отправили посольство и к Это-
лийскому союзу34. Вероятно, к нему магнеты обратились раньше, чем к другим, 
так как хотели заручиться гарантиями от набегов пиратов на земли города и от 

26 Flacelière 1937, 183; Roux 1979, 3.
27 Roux 1979, 21.
28 Уолбэнк 2023, 268.
29 Flacelière 1937, 93–94.
30 Уолбэнк 2023, 268.
31 Polyb. IV. 3. 1; 8–10; 16. 4; 18. 5–12; 62. 1–5; 67. 4; 79. 3; IX. 34, 5–11 etc.
32 Дэвис 2023a, 331–332.
33 Шарнина 2021,176–192.
34 О датировке надписи см.: Rigsby 1996, 191–192.
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нападений на участников праздника35. В постановлении этолян36 говорится, что 
они признают город священным и неприкосновенным и запрещают этолянам за-
хватывать людей с территории магнетов (Rigsby 67, 12–2037). 

Возможно, Смирна, асилия которой была признана еще при Селевкидах, те-
перь по каким-то причинам решила вновь ее подтвердить и присоединиться к дви-
жению греческих полисов, боровшихся за признание своих праздников общегре-
ческими и в связи с этим добивавшихся асилии святилища и города. 

Может быть, за 25 лет асилия Смирны была подзабыта, к тому же город те-
перь был под властью Пергама. А Аттал I около 219 г. до н.э. установил друже-
ственные отношения с Этолийским союзом38. И Смирна, пользуясь покровитель-
ством Аттала и его дружбой с этолянами, отправила посольство к городам, кото-
рые не только были под контролем Этолийского союза, но и издавна были связаны 
с Дельфами и Пилейско-Дельфийской амфиктионией, игравшей особую роль в 
признании асилии полисов и их святилищ.

Аристодаме могли заранее поручить написать поэмы об истории этолян и тех 
общин, которые посольство собиралось посетить, чтобы склонить их на свою сто-
рону. То, что в межэллинских переговорах привлекали исторические сочинения и 
произведения поэтов, видно, например, из надписи Эпидамна. В постановлении 
о признании асилии святилища Артемиды Левкофриены и города Магнесии на 
Меандре народ Эпидамна хвалит ее послов в том числе за то, что они привели 
«оракулов бога, и поэтов, и историков» (Rigsby 96, 14–15).

Решения о признании асилии Смирны городами не сохранились. Аристо-
дама же была удостоена отдельного постановления, так как произвела большое 
впечатление на слушателей. Почему именно ей сограждане поручили написать 
поэмы? Возможно потому, что она была известной в родном городе поэтессой, 
а также славилась своей ученостью. Ведь Аристодама должна была изучить не 
только историю Этолийского союза, но и не очень известных общин, сведения о 
которых, их предания и мифы нужно было искать, собирать по крупицам. Таким 
образом, Аристодама отправилась в это путешествие в составе делегации и была 
под надежной защитой.

К сожалению, доказать эту гипотезу нет возможности из-за отсутствия ис-
точников. Остается только надеяться, что когда-нибудь найдут подтверждающие 
ее надписи. 

В любом случае, если даже эта гипотеза не верна, в этих двух надписях перед 
нами предстает необыкновенная для того времени женщина, свободная и обра-
зованная, к тому же смелая, бросающая вызов традиции. Ее пример показывает, 
что женщина в III–II вв. до н.э. не была совершенно бесправной и могла играть 
гораздо большую роль в общественной жизни полисов, чем обычно считается. 

Кроме того, эти надписи являются еще одним свидетельством того, что в эл-
линистическую эпоху в греческих городах не было жестких границ между разны-
ми группами населения. В постановлениях о привилегиях, дававшихся полисами 

35 Шарнина 2021, 182.
36 О правовой охране гарантий неприкосновенности этолянами греческого государства см. Си-

зов 2023, 36 –38.
37 Здесь и далее номера надписей Магнесии на Меандре указываются по изданию Rigsby 1996.
38 Климов 2010, 68.
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или Дельфами, не делалось различия между мужчинами и женщинами, между 
жрицами, поэтами и музыкантами, врачевателями и другими благодетелями. 
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The article examines the texts of two inscriptions of the II century BC dedicated to Aristo-
dama, a poetess from Smyrna, who performed in the cities of Lamia and Haleion, examines the 
privileges she received from these cities, their real signifi cance. It is suggested that Aristodama 
may have participated in the embassy of Smyrna to the Aetolian Union and the cities, which 
were members of the Pilaean-Delphic Amphictyony, with a request for confi rmation of the asylia 
(inviolability) of Smyrna and its sanctuary. 
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