
 
 
 

1 В отличие от жесткой возрастной иерархии (взрослый любовник – юный возлюбленный), характерной для 
мужских половозрастных объединений, в песнях Сапфо порой усматривают характерное для отношений между 
женщинами равноправие в тандеме «любовница – возлюбленная» (так, [Sapph. Fr. 160] и [Sapph. Fr. 24], по мысли 
Е. Стейл, указывают на взрослую женскую аудиторию [Stehle, 1997. P. 265]). Кроме того, скептиками подчерки-
ваются невозможность привязки поэзии Сапфо к какому-либо конкретному ритуалу, разрозненность дошедших 
до нас поэтических фрагментов, ненадежность античной литературной традиции, искажающее воздействие афин-
ской рецепции сапфических песен и т. д. [Yatromanolakis, 2007. P. 363; Leite, 2012. P. 50–51] (см. подробнее:  
[Мякин, 2004. С. 7]. 
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САПФО И ЖЕНСКАЯ ИНИЦИАЦИЯ: 
ОТ ЛЕСБОСА К СИЦИЛИИ (VII–VI вв. до н. э.) 

 
Статья приводит ряд новых аргументов в поддержку гипотезы К. Каламе о женском кружке древнегреческой 

поэтессы Сапфо как об исторически существовавшем культовом содружестве. Оно было связано с культом бо-
гинь Артемиды, Кибелы и Афродиты, отвечавших за плодородие почвы и репродуктивное здоровье лесбосских 
женщин. В [Sapph. Fr. 96, 5] Сапфо определяет основное занятие девушек ее содружества как mo>lpa (пение). 
Эпиграфические свидетельства и литературная традиция позволяют связать это «пение» с культовыми песнями 
молодежных хоров, представлявших половозрастные объединения юношей и девушек, а также с ритуалом 
инициации. Критские параллели дают возможность увидеть в отношениях, соединявших Сапфо и ее девушек, 
пережиток обрядов женской инициации, аналогичных тем, которыми характеризовались отношения между 
мужчинами и юношами в критских гетериях [IC III (II), № 2, 2–3; Hom. Od. VI, 101–106; Hymn. Hom. in Merc. 
451–452; Strab. X, 4, 20–21]. В противовес модернизаторским взглядам на поэзию Сапфо как на индивидуаль-
ное поэтическое творчество автор приводит новые факты, которые свидетельствуют об ее публичном исполне-
нии и социальной роли. Важные выводы о малоазиатских корнях культа Кибелы в сицилийских Акрах, сделан-
ные в последней книге Дж. Педруччи, позволяют вписать поэтическую деятельность Сапфо и ее хора в 
исторический контекст. Связанная с культом женских богинь плодородия сапфическая поэзия предстает важ-
ным средством укрепления власти родовой землевладельческой аристократии, которая в VII–VI вв. до н. э.  
в борьбе за собственную политическую гегемонию учреждает новые религиозные празднества и покровительствует 
поэтическому творчеству. 

Ключевые слова: культовое содружество Сапфо, поэзия Сапфо, культ Артемиды на Лесбосе, культ Кибелы в 
Сицилии, Сицилия и Лесбос в эпоху архаики, архаическая Греция. 

 
 
 
В противовес известным выводам Бер-

нара Сержана и Клода Каламе относитель-
но ритуальной обусловленности гомосек-
суальных отношений для инициационных 
моделей архаической и классической Гре-
ции, среди антиковедов нередко мнение  
о приватном характере такого рода отно-
шений в женском кружке Сапфо [Паркер, 
2011. С. 47 и сл.; Klinck, 2008. S. 23; 
Yatromanolakis, 2007. P. 238; Cantarella, 

1987. P. 368; 1999. P. 1201; Stehle, 1997.  
P. 265–272] 1. В своей последней книге автор 
этих строк, отметив сапфическую лексику в 
надписи на алтаре Артемиды Агротеры [IG, 
II (2), № 4573] и проанализировав в сопоста-
вительном плане литературные и археологи-
ческие данные, существенным образом уточ-
нил выводы Кл. Каламе об обусловленности 
гомосексуальных отношений в сапфиче-
ском кружке ритуалом женской инициации 
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[Calame, 1997. P. 211–212; Мякин, 2012; 
Myakin, 2012]. В настоящей статье мы до-
полнительно укажем на ряд новых фактов, 
подтверждающих выявленную нами связь 
сапфической поэзии с историческими реа-
лиями культа Кибелы и Артемиды, главной 
богини-воспитательницы девочек на Лес-
босе.  

Во фрагменте 96 Сапфо определяет хоро-
вое пение, в котором были заняты девушки 
возглавляемого ею культового содружества, 
как mo>lpa: «твоему пению она очень 
радовалась» (sa~i de< ma>list je]caire mo>lpai 
[Sapph. Fr. 96, 5]). До сих пор, как кажется, 
никто еще не обращал внимания, что эти 
слова почти буквально совпадают со знаме-
нитым рефреном критского эпиграфического 
гимна (III в. до н. э.), адресованного к Зевсу-
«величайшему юноше» (me>giste Kou~re). 
Здесь хор юношей, только что принятых  
в полноправные граждане, по ходу ежегод-
ного празднества на горе Дикта прославляет 
входящее в них семя Зевса: «радуйся мне 
(cai~re> moi), о Кронион, о всемогущая вла-
га 2, ты пришел, ведя с собою божеств, взой-
ди на ежегодную Дикту, и порадуйся пению 
(ge>gaqi mo>lpai)». Зевс, как оплодотворяю-
щий бог-бык, должен был «покрыть новых 
граждан» (qo>re kejv n[e>ov po]lei>tav [IC III 
(II), № 2, 2–3, 30]). В реальности этому соот-
ветствовали, как известно, гомосексуальная 
связь инициируемого мальчика с мужчиной-
аристократом, порой возводившим свой род 
к Зевсу, и пиршество с принесением в жертву 
Зевсу быка в гетерии мужчины [Strab. X, 4, 
20–21; Hesych. Lex. D, 1933–1934. P. 76] 3. 
Самоотождествление с божеством характер-
но не только для древнегреческих жрецов  
и жриц в ходе отправления ими ритуала  
(в первую очередь – для жриц Артемиды), но 
и – общепризнанный факт – для поэзии Сап-
фо [Мякин, 2004. С. 202; Надь, 2002. С. 338–
339; Burkert, 1977. S. 161]. И здесь важно, что 
само слово mo>lpa (пение), которое мы ви-
дим и у Сапфо, и в вышеуказанном критском 
гимне, как правило, обозначает именно пе-

                                                      
2 Другой возможный перевод: «всемогущий в 

молнии, несущей влагу» (pankrate<v ga>nouv). И то, и 
другое, как известно, составляло «божественную при-
роду» Зевса [Liddel et al., 1996. P. 338]. 

3 Ср. Зевс как «воспитатель мальчиков» во  
фрагменте «Гимна к Зевсу» неизвестного автора 
(toiw~|d/uJpo< paidono>mw| [Heitsch, 1963. S. 165]). 

ние обрядового молодежного хора 4. В при-
ложении к девушкам или женщинам это – 
хор, связанный с культом богинь плодоро-
дия, Муз, Нимф и Артемиды: «они стали пе-
рекликаться песней (e]paizon) /… и у них 
(девушек) Навсикая белолокотная пение за-
чинала (h]rceto molph~v), /подобно тому, как 
Артемида-стреловержица шествует по го-
рам…///и вместе с нею Нимфы полевые по-
ют, перекликаясь» (pai>zousi [Hom. Od. VI, 
101–106]); «и они (Музы) пошли к Олимпу, 
красуясь прекрасным голосом и бессмерт-
ным пением» (ajmbrosi>h| molph|~ [Hes. Theog. 
69–70]); «они (Музы) и о хорах заботятся, и о 
прекрасной песне, и о цветущем пении» 
(molph< teqalui~a [Hymn. Hom. In Mercur. 
451–452]; «за песню (molph~v ei[neka)…/  
в святилищах цветущей Коры» (qalerh~v ejn 
t<e>me>ness<i> Ko>rhv) 5; «вы же зачинайте 
пение (ajnegei>rete molph<n),… /// пусть  
теперь всякий смело ведет хоровод 
(cw>rei),…перекликаясь песней и смеясь» 
(kai< pai>zwn kai< cleua>zwn [Aristoph. Ran. 

                                                      
4 Ср. у Гомера: «весь день бога пением услаждали 

(molph|~ qeo<n iJla>skonto)/ …юноши ахеян» [Hom. Il. I, 
472–473]; «мальчик/…пел прекрасный лин/… они же 
в круг за песней следовали (molph|~ t jijugmw|~), топая 
дружно [Ibid. XVIII, 570–572]»; «огромная толпа ок-
ружала хор желанный (iJmero>enta coro<n), а два пля-
суна, зачиная песню (molph~v ejxa>rcontev), посредине 
кружились» [Ibid. XVIII, 604–606]; «в хитоны они 
облачились/… и певец божественный стремление 
пробудил в них/ к пению и пляске безупречной» 
(molph~v te glukerh~v, kai< ajmu>monov ojrchqmoi~o 
[Hom. Od. XXIII, 144–145]; ср. также: [Hom. Od. IV, 
15–19; XXI, 428–430]. В «Одиссее» – это в том числе 
«пение и пляска» (molph> t jojrchstu>v te) женихов 
Пенелопы, как представителей неженатой молодежи 
[Ibid. I, 153–154]. Имея в виду все это, схолии  
к «Илиаде» отмечают, что у Гомера такое «пение  
(hJ de< molph<) предполагает (песенную) перекличку» 
(ejpi< paidia~v ti>qetai [Schol. Graec. In Iliad. (schol. 
vet.) I, 472 b]). И вместе с тем увязывают его с куль-
том Муз (см.: [Schol. Graec. In. Iliad. XVIII, 570 c1]). 
Схолии к «Одиссее» также определяют данное «пе-
ние» (molph>) как «песенную перекличку» (hJ met jw|jdh~v 
paidia> [Schol. Graec. In Odyss. I, 152]). Другими сло-
вами, molph> у Гомера – это, прежде всего, амебейное 
(перекликающееся) пение, отличающее, в том числе, и 
празднества в честь Артемиды и Геры, в которых уча-
ствовали девушки из культового содружества Сапфо 
[Мякин, 2012. С. 32–39]. 

5 Inschriften Mysia und Troas / Hrsg. M. Barth, 
J. Stauber. Leopold Wenger Institut. Universität München. 
Version of 25.08.93. Packard Humanities Institute 
(CD № 7), 1996: Mysia, «Kyzikene, Kapu Dag», № 1451. 
URL: http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main?url 
=bib (дата обращения 03.07.2013). 
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370–375]); «Слыша, о богини (Музы), ваше 
пение» (molph~v g juJmete>rhv aji>w) 6. 

Обратим внимание, что термин molph> в 
его сапфической форме (mo>lpa) встречается 
в приложении к хору девушек также и в си-
цилийской надписи из Акр, связанной как 
раз с культом Артемиды и Кибелы (синкре-
тизм, характерный именно для Лесбоса и 
Митилены эпохи Сапфо, см. [Мякин, 2012. 
C. 76]). Перед нами – фрагмент религиозного 
гимна. Он обнаружен близ святилища Кибе-
лы, но в разрушенном тексте с достовер-
ностью восстанавливается имя Артемиды 
[SEG, XXXI, № 823, fr. I.a.1–7, fr. II. 2–11]: 
«всеблаженные хороводы (coreu>[mata)…/ 
вдохни…/ доблести Артемиды ( jArte>mi]dov 
ajreta<v) …/ конец пению (mo>lpa[)/ быстрая 
как ветер (ijsa>nem[ov)… / говорят… / (ты)  
по горам и долам (o]res]i kai< pe[di>oiv)… / 
взойти на гору торопит…/счастливое…/ 
…водолокотные нимфы (ujdatw>lenoi 
nu>m[fai)…/ и с ними (нимфами) плодонос-
ными (eujfo]rou~si su<n aujtai~v)…/ алтари (?) 
богинь (qew~n) все/… древние (ajrcai~a)/… 
хор богинь (c]o>ron qew~n)/… многокамени-
стые реки» ([polu>]steioi). 

Пребывание Сапфо в Сицилии во время 
правления в Сиракузах землевладельческой 
аристократии первопоселенцев-гаморов – это, 
как известно, один из самых достоверных и 
исторически засвидетельствованных фактов 
в жизни поэтессы [Handbuch…, 2011. S. 200] 7. 
В нашем случае, важно, что слово «гамор» 
(gamo>ron) в сочетании со словом «власти» 
(ajrca~n) встречается в крайне разрушенной  

                                                      
6 Les Inscriptions de Thespieis / Ed. par P. Roesch. 

Edition electronique mise en forme par G. Albert et 
G. Vottéro et publiée sous l’égide de l’ UMR 5189 – 
HiSoMa (Histoire et Sources des Mondes Antiques). 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée: Jean Pouilloux–
Lyon, 2007–2009. Fasc. VI (dédicaces à des divinités), 
№ 312. URL: http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/ 
main?url=bib (дата обращения 06.07.2013). 

7 Паросская эпиграфическая хроника (263/262 гг. 
до н. э.) говорит об изгнании Сапфо в Сицилию как  
о важном событии общегреческого значения: «…со 
времени, когда Сапфо из Митилены отплыла в Сици-
лию, отправляясь в изгнание… тогда архонтом в 
Афинах был Критий старший, а в Сиракузах властью 
владели гаморы» (ejn Surakou>ssaiv de< tw~n gamo>rwn 
kateco>ntwn th<n ajrch>n [IG, XII (5). № 444, 52а]). Кос-
тяк гаморов составили, как на то намекает литератур-
ная традиция, по-видимому, представители коринфской 
родовой аристократии – Бакхиады, Иамиды и, возмож-
но, Гераклиды [Фролов, 2004. С. 187–189]. 

и очень древней (VI в. до н. э.) надписи,  
обнаруженной именно в тех самых сици-
лийских Акрах, старинной сиракузской ко-
лонии [Любкер, 2001. С. 21], откуда проис-
ходит и уже приведенный выше гимн, 
связанный с культом Артемиды и Кибелы 8. 
Недавнее исследование Джулии Педруччи, 
обобщив имеющийся богатый археологиче-
ский материал, показало, что культ Кибелы 
в Акрах восходит еще к VII–VI вв до н. э. 
(т. е. к эпохе Сапфо) и по типологии своих 
скальных памятников может быть увязан 
непосредственно с Малой Азией и Фригией 
[Scirpo, 2012. P. 360]. Заброшенная часть 
акрийского святилища Кибелы имеет много 
сходства с фригийскими святилищами  
богини 9, что подтверждает уже ранее вы-
двигавшуюся М. Гвардуччи гипотезу о 
«сильном азиатском компоненте» в культе 
акрийской Кибелы, которая здесь чтилась 
как хтоническая богиня плодородия [Ibid. 
P. 361]. 

Дж. Педруччи связывает появление куль-
та Кибелы в Сицилии с обосновавшимися 
на юге материковой Италии колофонскими 
колонистами [Ibid. P. 360]. С нашей точки 
зрения, эти необычные для архаической 
эпохи религиозные связи сицилийцев с 
Малой Азией логично, в том числе, увязать 
и с пребыванием в Сиракузах (и, возможно, 
в Акрах) Сапфо. Поэтесса – единственное 
близкое к малоазиатскому культу Кибелы 
историческое лицо 10, с достоверностью 
тесно связанное с Сицилией в эпоху архаи-
ки. Действительно, горная Артемида ак-
рийской надписи с ее «водолокотными 
нимфами» (ujdatw>lenoi nu>m[fai) ближе 
всего именно к митиленской «фиалкогру-
дой» (ijo>kolpov) Артемиде – горной хтони-
ческой богине источников и плодородия, 

                                                      
8 L. Bernabo Brea. Acrai Società di Storia Patria per 

la Sicilia Orientale. Biblioteca. Ser. III. Monografie 
Archeologiche della Sicilia. 1956. I, Catania: 
P. Carratelli Giov. Silloge delle Epigrafi Acrensi, № 1, 4. 
URL: http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main?url=bib 
(дата обращения 02.07.2013). 

9 «Две площадки с округлыми алтарями и ступеня-
ми, вырезанными в скале» [Scirpo, 2012. P. 360]. 

10 Восходящий к Каллию Митиленскому коммента-
рий говорит, что поэтесса воспитывала «лучших деву-
шек… из Ионии» (ta<v ajri>stav… tw~n ajpo< jIwni>av 
[Sapph. Fr. 214b, fr. I, 8–11]). Они же, как свидетельст-
вует тот же комментарий, отправлялись к Сапфо в 
Сарды для занятия ритуальной проституцией в рамках 
культа Кибелы [Мякин, 2012. С. 77]. 
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отождествлявшейся с Кибелой 11. Именно 
эта Артемида чтилась в культовом содруже-
стве Сапфо (см. подробно: [Мякин, 2012. 
С. 69 и сл.; Myakin, 2012. S. 407–411]). До-
бавим, что в нем, по-видимому, большую 
роль играла ее «ученица» (maqh>tria) Гон-
гила из Колофона (по крайней мере, в до-
шедших фрагментах она упоминается чаще 
других учениц [Sapph. Fr. 22, 10; Fr. 95, 4; 
Suidae S 107]). Это перекликается с гипоте-
зой, выдвинутой Дж. Педруччи. 

В любом случае, на важную обществен-
ную роль Сапфо во время пребывания по-
этессы в Сиракузах указывает тот факт, что 
сиракузяне воздвигли ей статую в пританее – 
месте заседаний городского совета [Cicer., In 
Verr. II, 4, 126]. Это значит, что поэзия Сапфо 
рассматривалась сиракузянами как важное 
явление общегосударственного значения. Со-
гласно указаниям надписей V–II вв. до н. э., 
статуей или изображением в пританее чест-
вовались победители в играх, общественные 
и политические деятели, нередко – жрецы: 
«(почтить)…медным изображением (eijko>[ni] 
cal[kh|~])/…в пританее/… и председательст-
вом на играх (t]oi~v ajgw~si[n) /…за благорас-
положение (ej]unoi>av)/… к гражданам» [IG, 
Vol. XII (5), № 289, 3–7]; «(Архилл), спра-
вивший жречество (ijera[teu>sav) Афине 
Линдской/ и Зевсу Градодержцу…/ (пусть 
будет?) почтен золотым венком, статуей 
(ajndria>nti)/… в пританее/… председатель-
ством на играх (ejn toi~v ajgw~si)» [Lindos, 
Inscriptions, № 117, 3–7]; «Совет и Народ 
почтил Менедема/ (сына) Сосибия/…золо- 
тым венком и медным изображением  
(eijko>ni calkh|~)…/ в пританее…/за доблесть 
и благомыслие к нему, и благочестие к бо-

                                                      
11 Согласно Сапфо, ее Артемида, как и акрийская 

Артемида из приведенной выше надписи, живет «на 
вершинах гор» (ojre>wn koru>fais je]pi [Sapph. Fr. 44a, 
6]). Кроме того, сапфическая Артемида – это «фиал-
когрудая» (ijo>kolpov), т. е. «водногрудая» Артемида 
Термия, связанная (как и акрийская Артемида) с ли-
дийским культом Кибелы, в котором участвовали 
девушки Сапфо [Мякин, 2012. С. 76–79]. Почитание 
Артемиды в образе Кибелы – типично митиленская 
черта. Синкретический характер главного божества 
земного (и женского) плодородия в Митилене, как 
сочетавшего в себе черты Кибелы, Артемиды и Де-
метры, документально засвидетельствован в ходе рас-
копок 1991–1993 гг. на месте так называемого «храма 
Деметры» на митиленском акрополе [Cronkite, 1997. 
P. 53, 58–59, 210]. О том же говорит поэзия Сапфо и 
Алкея [Мякин, 2004. С. 182]. 

гам…» (pro<v tou<v qeou<v ej[use]bei>av) 12; 
«народ Тельмесийцев почтил/ Диогена (сына) 
Диогена/…писаным изображением (eij[k]o>ni 
grapth|~)/…в пританее///…и возвещает/ на 
устраиваемых (в честь богов) играх, / (что 
он) – муж прекрасный и добрый» (a]ndr/a 
kalo<n k[a]i< ajgaqo<[n]) [TAM I, № 5, 1–15]  
и т. д. 13 Литературная традиция говорит о 
«медном изображении» (calkh~n eijko>na) 
Демосфена в афинском пританее, об уста-
новленном там же «образе» (eijko>na) Авто-
лика, как победителя в панкратии (всеборье) 
на играх, посвященных богам [Scholia 
Demosthen. In Dem. Or. XX, 7, 3; Paus. IX, 
32, 8] и т. п.). 

Наоборот, ни надписями, ни литератур-
ной традицией не засвидетельствовано ни 
одного случая, когда бы то или иное лицо 
чествовалось статуей либо изображением в 
пританее сугубо за свое поэтическое твор-
чество. В связи с какими же общественными 
заслугами сиракузяне почтили Сапфо стату-
ей в пританее? Как известно, в архаическую 
и классическую эпоху единственным видом 
общественной деятельности, которым могла 
заниматься греческая женщина, была дея-
тельность жрицы [Dillon, 2002. P. 74]. Про-
веденный выше контекстный анализ под-
тверждает сделанный нами ранее в книге 
вывод, что под «пением» (mo>lpa) у Сапфо 
(как и в цитированном выше критском гим-
не), следует понимать именно пение хора 
гетерии (у Сапфо – женского хора), свя-
занного с почитанием божеств плодородия  
(у Сапфо – Артемиды, ср.: [Мякин, 2012.  

                                                      
12 Priene Inscriptions. Texts and List / Ed. by 

D. F. McCabe. The Princeton Project on the Inscriptions 
of Anatolia. The Institute for Advanced Study. Princeton: 
Packard Humanities Institute (CD № 6), 1991: Priene, 
№ 65 (XIV, 1), 2–7. URL: http://epigraphy.packhum.org/ 
inscriptions/main?url=bib (дата обращения 04.07.2013). 

13 Пожалуй единственный – помимо Сапфо – из-
вестный нам случай, когда «изображением» (eijko>ni) 
была почтена женщина, относится к Пифийским играм 
в честь Аполлона 134 г. до н. э. Будучи родом из Ким 
женщина выступала в Дельфах именно как «аккомпа-
ниатор хора» (coroya>ltria), певшего гимн Аполлону. 
Она «состязалась на Пифийских состязаниях два дня и 
достойно прославила бога и наш город» (t]ou~ te qeou~ 
kai< ta~v po>liov aJmw~n [SIG, № 689, 3–5]. Однако слова 
«медным изображением» (eijko>ni calke>ai) здесь от-
сутствуют в самом тексте надписи и являются реконст-
рукцией издателя – В. Диттенбергера. Кроме того, не 
говорится, что изображение было установлено именно 
в пританее. 



ÃˇÍËÌ “. √. –‡ÔÙÓ Ë ÊÂÌÒÍ‡ˇ ËÌËˆË‡ˆËˇ: ÓÚ ÀÂÒ·ÓÒ‡ Í –ËˆËÎËË (VIIñVI ‚‚. ‰Ó Ì. ˝.) 
 

15

С. 87, 133]) 14. При этом гомосексуальные 
отношения, связывавшие старших и млад-
ших участниц женского хора, у Сапфо  
определяются глаголом pede>pein («любить 
(=входить в кого-либо)») 15. Наши выводы о 
связи этой «любви» с культом божеств пло-
дородия подтверждает близкий по форме  
к лесбосскому pede>pein критский глагол 
pedepiqu>w (букв. «горячо желаю кого-либо, 
приношу жертву вместе с кем-либо») 16. Во 
всем корпусе древнегреческих текстов он 
встречается лишь однажды – в архаической 
гортинской надписи VI–V вв. до н. э., где 
говорится именно о ритуальном гомосексу-
альном акте, совершавшемся между стар-

                                                      
14 Ср. в культовом содружестве «певцов-танцоров» 

(mo>lpoi), игравшем руководящую роль в Милете VI–
V вв. до н. э.: «жрецы-венценосцы (stefanhfo>roi)… 
начинают приносить в жертву Аполлону Дельфинию 
начатки плодов (ajparxa>menoi)…». Здесь, как и в 
культовом содружестве Сапфо, мы видим и песню, и 
танец, и разделение на возрастные классы: «молодые 
(ne>oi) и жрецы (o <iJ> iJerew><i>) пьют вино мольпов,/ 
и кратеры (с вином) возливаются, как только будет 
танец с песней (kato>per ejmmolpw~ <i>)/…» (цит. по:  
Miletos Inscriptions. Text and List / Ed. by D. F. McCabe. 
The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia. 
The Institute for Advanced Study. Packard Humanities 
Institute (CD, № 6), 1991: Miletos, № 10, 16–17, 24–25. 
URL: http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main?url=bib) 
(дата обращения 28.06.2013). 

15 См. подробный анализ термина и контекстов его 
употребления в архаическую эпоху [Мякин, 2012. 
C. 104–105]. 

16 Глагол является производным от ejpiqu>w (домо-
гаюсь, желаю кого-либо, зажигаю алтарь для желае-
мой жертвы), и, как полагают, синонимичен ему 
[Liddel et al., 1996. P. 635]. Контекст надписи (риту-
альное общение старшей женщины с девочкой) пред-
полагает совмещение обоих вышеуказанных зна-
чений. Девочка выступает объектом освященного 
религией желания и всецело вверяется (совместно 
приносится в жертву) божеству, ср.: «чтобы взяли их 
в руки, возжелав (= вверив божеству, ejpiqu>santev) 
напасть» [Hom. Od. XVI, 297]); «Троянцы страстно 
желают защитить (= вверяют божеству, ejpiqu>ousi) 
высоко вознесенный Илион» ( ]Ilion hjnemo>essan 
Trw~ev [Hom. Il. XVIII, 175]); «поскольку дух твой 
домогается (= вверяет божеству, ejpiqu>ei) играть на 
кифаре (qumo<v kiqari>zein) – танцуй в хоре и играй на 
кифаре» (me>lpeo kai< kiqari>ze [Hymn. Hom. In Mer-
cur. 475–476]); «водрузив его (алтарь), чтобы завла-
деть (=вверить божеству, ejpiqu>ein) душой отца-
Зевса» (th>n te yuch>n[Scholia in Pind. vetera. Ol. VII, 
sch. 71a]); «приносимое в жертву (= вверяемое боже-
ству, ejpiquo>menon) для очищения» (ejiv ka>qarsin 
[Etymologicum Magnum, 1967. P. 457]); «вместе вве-
рять божеству (ejpiqu>ein) – совместно приносить 
жертву» [Suidae A, 2058]. 

шей женщиной и юной девочкой: «пусть не 
подлежат наказанию те (женщины), которые 
воспользовались…/ и возжелали (девочек, 
живущих) по закону при храме (ta<nv kata< 
no>mon tw~ ejp[inai>]w), для совместного об-
ряда…» (pedepiq[u~sai [IC IV, № 146, 2–3; 
Liddel et al., 1996 suppl.: 244]). Указанный 
возраст девочки («пятнадцатилетнюю» – 
ta<n triFethri>an) 17, а также связь ритуа- 
ла с общегородским жертвоприношением 
«на Иде» (ejn Fi>dai [IC IV, № 146, 6–7], 
см. примеч. 18), позволяют увидеть в этом 
один из пережиточных обрядов женской 
инициации, где старшая женщина выступа-
ла, как и Сапфо на Лесбосе, в роли жреца, 
приобщающего девочку к тайнам богини 
плодородия. Обряд связывается в надписи  
с «очищением» (ka>qarsiv, ср. «чистую» 
Сапфо у Алкея [Alc. Fr. 384; Мякин, 2012.  
С. 78]). Как и обряд инициации критских 
юношей, женская инициация на Крите, та-
ким образом, была неотъемлемой частью 
культа идейских богов – Геры, Зевса и его 
матери Реи 18. Подобно мужской инициа-
ции, она, по-видимому, должна была стиму-
лировать плодовитость в браке. Точно так 
же на Лесбосе жрицы Артемиды (и среди 
них Сапфо), «начальствуя жертвоприноше-
ниями Артемиде» (aiJ th|~ jArte>midi qusiw~n 
a]rcousai), выступали «с фаллосами» 
(fa>lhtev [Hesych. L, 1257; Liddel et al., 
1996. P. 1914]). Ведь согласно Гимерию, 
Сапфо была причастна к культу Артемиды 
Термии, которая на общелесбосском празд-
нестве в Митилене чтилась как «Изобилие» 
(Qalh~n) 19. Один плохо сохранившийся 
фрагмент гимна к Аполлону и Артемиде у 
Сапфо призывает Аполлона явится на эро-
тическое «таинство» (ojrgi>an), посвящен-
ное его «сестре» Артемиде (ajdelfe>an), где 
«дочери Полианактида» (известные по дру-
гим фрагментам воспитанницы Сапфо 
[Sapph. Fr. 155]) выступают в качестве 

                                                      
17 Или – «жрицу третьего года» [Liddel et al., 1996. 

suppl. 296]. Речь, по-видимому, идет о добрачном 
жреческом служении девушек, аналогичном тому, 
которое мы видим в Фессалии и на Лесбосе (см.: [Мя-
кин, 2012. С. 115]). 

18 Согласно Страбону, на Крите чествовалось рож-
дение Зевса, причем и юноши, и женщины участвова-
ли в театрализованном действе, представлявшем «миф 
о рождении Зевса» (Dio<v gene>sewv [Strab. X, 3, 11]). 

19 См. подробнее: [Мякин, 2012. С. 49]. 
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«принимательниц искусственного фаллоса» 
(ojlisb<o>do>kois<i> [Sapph. Fr. 99 a–b,  
2–14], см.: [Мякин, 2012. С. 97–98]). Упот-
ребляемое здесь Сапфо слово (производное 
от o]lisbov) подчеркивает отнюдь не симво-
лическое, но практическое использование 
искусственного фаллоса, этого традицион-
ного для греческой религии атрибута богов 
плодородия 20. Насколько нам позволяют 
судить о том наши скудные данные, подоб-
ное религиозное рвение Сапфо можно свя-
зать с господством в Митилене малоазиат-
ского клана Мирсила [Мякин, 2004. С. 197–
202]. С политическим доминированием  
в Митилене малоазиатской группировки 
можно соотнести и стремление Сапфо при-
внести лидийский культ Великой матери 
Кибелы в традиционные инициационные 
ритуалы: «высоко ценимые девушки» Сап-
фо (peri< pol/[lou~ p]oioume>nav) входят  
«в дом (лидийского) царя» (basi]liko<n 
oi+kon [Sapph. Fr. 214B, fr. 2 col. i, 15–17]). 
Сами эти ритуалы родоплеменного обще-
ства таким образом претерпевают качест-
венное перерождение – общеплеменные 
половозрастные объединения и «тайные 
союзы» превращаются в замкнутые культо-
вые содружества, служащие политическим 
целям правящей группировки (ср. объеди-
нявшее потомственных почитателей Апол-
лона милетское культовое содружество 
мольпов, в руках которого в эпоху Сапфо, 
как кажется, «сосредотачивалась вся ре-
альная власть в государстве» [Андреев, 
2004. С. 221], см. выше, примеч. 14). 

                                                      
20 Falh~v (фаллос) – это имя героя Фалета, 

ближайшего друга Диониса, и вместе с тем – это имя 
Гермеса, который на Лесбосе с древнейших времен 
чтился вместе с Афродитой и Пейфо как «божество 
плодородия и вегетации» [Shields, 1917. P. 35].  
См.: [Liddel et al., 1996. P. 1914; Suidae F, 50].  
В континентальной Греции изготовленные из кожи 
фаллосы играли важную роль в тайных ритуалах 
таких богинь плодородия, как Деметра и Персефона 
[Кереньи, 2000. С. 86]. ]Olisbov, (от ojlisqa>nein – 
«скользить»), напротив, – это вполне конкретное, 
практическое наименование искусственного фаллоса 
как используемой женщинами «кожаной подмоги» 
[Suidae O, 169]. С использованием кожаных фалло-
сов в предсвадебных ритуалах митиленской Арте-
миды можно связать благодарственное посвящение 
Артемиде Термии митиленскими кожевниками в  
ее храм «медного изображения» и статуи «благо-
законной всеобщей богини Афродиты» ([euj]qe>midov/ 
pan/[q]e>w  jAfrodei>tav [SEG, XXVI, № 891, 5–15]). 

На наш взгляд, общественное признание 
поэзии Сапфо в Сиракузах так же могло 
быть связано с усилиями аристократии пер-
вопоселенцев-гаморов закрепить свое гос-
подство через организацию поэтических 
празднеств, посвященных Кибеле и другим 
богиням плодородия (Деметре и Персефоне 
[Cicer. In Verr. IV, 48, 1]). Согласно Плутар-
ху, музыкально-поэтическое новаторство 
Сапфо выражалось, в частности, в создании 
новой «миксолидийской» гармонии в музы-
ке, что должно было предполагать публич-
ные выступления на празднествах, посвя-
щенных лидийским божествам (и, конечно 
же, Кибеле, как главному из них) 21. 

Статуя Сапфо в сиракузском пританее, в 
соответствии с этим, не только подтвер-
ждает нашу гипотезу о связи поэзии Сапфо – 
помимо культа Афродиты – также с куль-
том Артемиды и Кибелы, но и указывает  
на важную политическую роль религии и 
религиозных празднеств в процессе ста-
новления античной гражданской общины  
в VII–VI вв. до н. э. 
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SAPPHO’S POETRY AND THE INITIATION OF GIRLS: 
FROM LESBOS TO SICILY (VII–VI B. C.) 

 
The article exposes new arguments, that support the views of Cl. Calame on the female circle of Sappho as a religious 

community confirmed historically. This community had been associated with the cult of the goddesses Artemis, Cybele 
and Aphrodite, who were responsible for soil fertility and reproductive health of women in ancient Lesbos. In one of her 
songs (Fr. Sapph. 96, 5 Campbell) Sappho identifies the main occupation of the girls of her community as a «song and 
dance» (mo>lpa). Epigraphic evidence and the literary tradition allows us to associate this «song and dance» and with the 
ritual singing and dancing youth choirs, that were age and gender associations of young men and women, and also – with 
the rituals of initiation. Thanks Cretan parallels the relationship, that united Sappho and her girls, can be seen as a relic of 
female initiation. These ceremonies are similar to those that characterized the relationship between men and boys in the 
Cretan «hetairia» (cf: IC III(II), № 2, 2–3; Hom. Od. VI, 101–106; Hymn. Hom. in Merc. 451–452; Strab. X, 4, 20–21).  
In contrast to the views of modernizing the Sapphic poetry as a private art, the author of this article brings new facts, that 
attest to public performance and social relevance of Sappho’s poetry. Important findings of the Asian origin of the cult  
of Cybele in a Sicilian Acres, that have been made in the latest book by Gi. Pedrucci, allow us to enter the poetic activity 
of Sappho and her chorus in historical context. The Sapphic poetry as related to the cult of female fertility goddesses 
appeared an important means of the traditional hegemony of the aristocracy: it was, as we see, and in the ancient Lesbos, 
and in the ancient Sicily (domination of the «Gamors» oligarchy). This generic landed aristocracy establishes a new lush 
religious festivals and patronizes poetic creativity in the process of fighting for own political hegemony (VII–VI B. C.). 

Keywords: Sapphic’s religious community, the initiaiton of girls, religion of archaic Lesbos, cult of the goddess 
Cybele in archaic Sicily. 

 


