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ABSTRACT. This article about epithet ποικιλόθρονος exposes some new arguments in the 

light of the latest archaeological data, which support the latest views on the female circle 

of Sappho as a religious community confirmed historically. This epithet can be best un-

derstood if it is correlated with the figurines from the Temple of the Mother, whose temple 

in the era of Sappho was the main cult center of Mytilene (7th–6th centuries BC, cf. Rungu 

2013, 138). The first part of this epithet (ποικιλό-), therefore, most likely refers to the lion 

figure that lies on the lap of this goddess. Cf. Bolling 1958.  
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«Пёстротронная бессмертная Афродита» (ποικιλόθρον’ ἀθανάτ’ Ἀφροδίτα) в 

«Гимне к Афродите» Сапфо до сих пор остаётся в глазах исследователей не 

вполне понятным и плохо соотносимым с культовыми реалиями божеством. 

Во-первых, это связано с тем, что  богиня  определяется как «пёстротронная» 

(ποικιλόθρονος)1 – эпитетом, который во всей древнегреческой литературе 

                                                 
1 Некоторые рукописи Дионисия Галикарнасского, вместо  ποικιλόθρονος, здесь 

дают ποικιλόφρων (пёстроумная). Однако P. Oxy. 2288, которым, вслед за Э. Лобелем и 

Д. Пейджем, руководствуется и К. Нери в своём «интегральном издании» Сапфо, 
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встречается единственно в этом месте. Во-вторых, многочисленные попытки 

разъяснить значение данного эпитета, исходя из текста самой Сапфо, через 

привлечение современных ей и более поздних поэтических текстов, оказы-

ваются не вполне поддающимися верификации. Ведь полностью отсутствуют 

какие-либо иные данные о митиленской «пёстротронной Афродите», по-

мимо данных самого сапфического гимна.  

При этом, большинство исследователей идут за Ф. Велькером (1816) и, в 

первую очередь, связывают «пёстротронную бессмертную Афродиту» 

(ποικιλόθρον’ ἀθανάτ’ Ἀφροδίτα) сапфического гимна именно с образом богини, 

сидящей на «пёстро-украшенном (= блистательном) троне» или едущей в 

«золотой колеснице» (χρύσιον ἄρμα). Среди этих учёных – такие известные 

филологи-эллинисты, как У. Фон Виламовиц-Мёллендорф (1913) и Д. Пейдж 

(1955), А. Брогер (1996), посвятившая эпитетам у Сапфо и  Алкея  отдельную 

большую  монографию, а в России – В. Н. Ярхо (1999) и И. М. Тронский (1968)2. 

Такой подход разделяет и К. Нери, подготовивший в 2021 г. новейшее крити-

ческое издание Сапфо, по которому мною здесь и приводится текст поэтессы 

(Neri 2021, 536). Отчасти этот подход разделяю и я, проводя параллели между 

сапфической Афродитой, едущей в «золотой колеснице» (χρύσιον ἄρμα), и та-

кой же гомеровской «златотроной» Артемидой или Герой (χρυσόθρονος: Il. I, 

568, 610; Il. IX, 492; Il. XIV, 154; Il. XV, cf. Sapph. Fr. 1, 1 Neri)3.  

Однако, вопреки этим очевидным вещам, некоторые учёные связывают 

сапфическую «пёстротронную бессмертную Афродиту» (ποικιλό-

θρον’ ἀθανάτ’ Ἀφροδίτα), в первую очередь, с магически переосмысленной вы-

шивкой – «пёстрыми цветами» (θρόνα ποικίλα, Il. XXII, 441), стимулирующими 

                                                 
подтверждает чтение ποικιλόθρονος (]ικιλοθρον[, см. Lobel–Page 1955, 3; Neri 2021, 101). 

Исчерпывающие дополнительные аргументы в пользу того, что «в подлиннике 

Сапфо стоял эпитет ποικιλόθρον’», и, что позднейшее ποικιλόφρων (пёстроумная) – это 

явная ошибка античных переписчиков, привела в своё время Х. Б. Корзакова (Кор-

закова 1999, 290). 
2 Wilamowitz-Moellendorf 1913, 44; Page 1955, 6; Мякин 2004, 92; Ярхо 1999, 141. 

А. Брогер приводила в качестве параллели сапфической пёстротронной Афродите 

реалии женского культа из ахейского Пилоса, где «тронное кресло (Prunksessel), от-

деланное золотом, слоновой костью и голубой глазурью, скорее всего, играло цен-

тральную роль в культе женских божеств» (Broger 1996, 25). Ср. очень похожий θρόνος 

ποικίλος (пёстрый трон) статуи Зевса в Олимпии у Павсания: Paus. V, 11, 2. 
3 Мякин 2022, 269. Прим. 9. Ср. также «прекраснотронную Эос» у Гомера, которая 

для встречи с Одиссеем пробудила одетую в прекрасный пеплос Навсикаю (Ἠὼς 

εὔθρονος, Hom. Od. VI, 48). 
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женское плодородие и сексуальность4. У Гомера их вышивает на женском 

пеплосе Андромаха. В качестве инструмента магического воздействия они, 

по-видимому, восходят к «вышитому пёстрому поясу»  эпической Афродиты 

(κεστὸν ἱμάντα ποικίλον, Il. XIV, 215). «В нём одном», согласно Гомеру, богиня 

«устроила себе все чары (θελκτήρια): в нём – любовь (φιλότης), в нём – желание 

(ἵμερος), беседа-увещевание (ὀαριστὺς πάρφασις)…,  дабы, что бы ты в сердце не 

замыслил, ничего бы себе не напрял неосуществлённым» (ἄπρηκτόν γε νέεσθαι, 

Il. XIV, 216–221).  

В соответствии с этим, Г. Вустман (1868) и В. Али (1920) переводили 

ποικιλόθρονος как «пёстроузорная» (Aly 1920, 2375). Отталкиваясь от этого и 

опираясь на гомеровский образ магических и «напитанных цветами» одежд 

Афродиты (см. выше прим. 4), Н. М. Тониа (1979), Э. П. Бернетт (1983), Я. Пет-

ропулос (1993) и многие другие, трактовали ποικιλόθρονος уже как «пёстро-

травная». Ποικιλόθρονος Ἀφροδίτα (пёстротронная Афродита), в соответствии с 

этим, истолковывалась в контексте позднейших Феокритовых приворотных 

«трав» (τὰ θρόνα). Ими подмазывали «косяк дома» того, кого надо было при-

ворожить (τῆς τήνω φλιᾶς, Theocr. II, 60). Как «пёстротравная Афродита», 

ποικιλόθρονος Ἀφροδίτα, в связи с магической доминантой «Гимна к Афро-

дите», сближалась здесь с δολόπλοκος  (сплетающая козни, злая)5. 

Вот недавно и В. Чернышева (2017) вновь указала, что Гомер, в том числе, 

употреблял ποικίλος в самом общем значении «пёстрый, разнообразный» 

применительно к вооружению вообще, и, возможно, в том числе и к колесни-

цам (ср.  «кони рысистые и разнообразное оружие покоилось» – ἵπποι 

ἀερσίποδες καὶ ποικίλα τεύχε’ἔκειτο, Il. III, 327). И далее, процитировав мою книгу, 

и адресуясь уже лично ко мне, юная петербургская исследовательница добав-

ляет: «не следует подставлять “блеск” на место “хитрости”,… θρόνα подходит 

здесь не меньше» (Chernysheva 2017, 232).  

Однако мною в отдельной статье (которую, как и монографию Анны Бро-

гер, В. Чернышева не читала) был проведён детальный анализ всех гомеров-

ских контекстов (включая гимны) употребления эпитета ποικίλος. Этот ана-

лиз показал, что в приложении к колесницам, оружию и одежде, и сам эпитет 

                                                 
4 Согласно Э. Бернетт, по Гесихию, – это θρόνα ἀγάλματα ἢ ῥάμματα ἀνθινὰ (украше-

ния или вышивки из цветов: Burnett 1983, 250, not. 53).  В «Киприях» Хариты и Горы 

одевают Афродиту в одежды, которые «напитали весенними цветами» (ἔβαψαν 

ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν, Athen. XV, p. 682 e). Ср. современный Сапфо закон Солона в Афи-

нах, предписывавший афинским гетерам носить «пёстрое, украшенное цветами 

платье» (Валлон 1941, 234, прим. 1).  
5 См. Тониа 1979, 136; Burnett 1983, 251; Petropoulos 1993, 52. Ср. почти так же: Saake 

1972, 58 etc. 



Т. Г. Мякин /  ΣΧΟΛΗ Vol. 18. 2 (2024) 1049 

ποικίλος и его дериваты, как правило, отсылают к блеску6. Из засвидетельство-

ванного у Гомера и в гомеровских гимнах 31 случая употреблений ποικίλος он 

в 13 случаях соотносится с δίφρος (двухместная колесница) и ἅρμα (боевая ко-

лесница), в которой у Сапфо и едет Афродита (Il. IV, 226; Il. V, 239; Il. X, 322, 393, 

501, 504; Il. XIII, 537; Il. XIV, 431; Od. III, 492; Od. XV, 145, 190; Hom. hymn. Ven. 13). 

При этом из выявленных мною у Гомера и в гомеровском «Гимне к Афро-

дите» 10 случаев согласования ποικίλος непосредственно с ἅρμα перед нами в 

4 случаях – типичное формульное выражение. Оно отсылает именно к 

блеску: «колесницы пёстрые (= блистающие) медью» (ἅρματα ποικίλα χαλκῶι, 

Il. IV, 226; Il. X, 322, 393; Hom. h. Ven. 13). Ведь всюду, где у Гомера ближе харак-

теризуются те или иные «пёстрые» (ποικίλα) изделия из металла или соотно-

симые с металлом, на первом плане у поэта – именно их блеск. Так, посто-

янно упоминаемое Гомером «оружие пёстрое (= блистающее) медью» (τεύχεα 

ποικίλα) Данайцев ближе характеризуется, в первую очередь, тем, что оно 

«блистало» (ἔλαμπε), когда, подобные волнам моря «фаланги Данайцев дви-

гались на войну» (Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες): «и у всех пёстрое оружие бли-

стало, его одев, они выступали» (ἀμφὶ δὲ πᾶσι τεύχεα ποικίλ΄ἔλαμπε, τὰ ἑιμένοι 

ἐστιχόωντο, Il. IV, 432). Ср. τεύχεα ποικίλα χαλκῶι (оружие блистающее медью): Il. 

VI, 504; Il. XII, 396; Il. XIII, 181; Il. XIV, 420 etc. Патрокл «облачался блистающей 

медью (νώροπι χαλκῶι),... вокруг груди надел панцирь, пёстрый, сверкающий 

как звезда…» (θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε ποικίλον ἀστερόεντα, Il. XVI, 130–134). 

Понятно, что этот сверхъестественный блеск колесниц, отделанных медью 

или бронзой (χαλκῶι, см. выше), как и блеск медного оружия, здесь, прежде 

всего – отсылка к особой, нечеловеческой и вневременной природе и могу-

ществу эпических героев (ср. LSJ 1996, 1430). Равным образом, отделанные зо-

лотом, серебром или медью (бронзой) колесницы, троны и ложа богов всюду 

у Гомера мыслятся, в первую очередь, прекрасными и блистающими, выра-

жая божественное могущество (ср. колесницу Геры с «золотым, прекрасным 

ярмом» – χρύσειον καλὸν ζυγόν, Il. V, 729–730). Ср. «златотронную» Геру 

(χρυσόθρονος: Il. I, 611; Il. XIV, 153; Il. XV, 5). См. подробно: Мякин 2002, 46–47.  

На мой взгляд, здесь можно уловить отголоски крито-микенских реалий, 

почерпнутые Сапфо из гомеровской традиции. Дошедшая до нас хозяйствен-

ная документация ахейских дворцов характеризует кузов колесницы, в 

первую очередь, как «инкрустированный» (a-ja-me-no, KN Sd 4401) и «отпо-

лированный» (e-na-ri-po-to, KN Sg 884: Казанскене–Казанский 1986, 109–110). 

В свете вышесказанного, понятно, почему «пёстротронная бессмертная Аф-

родита» (ποικιλόθρον΄ἀθανάτ΄Άφροδίτα) «Гимна к Афродите» столь неразрывно 

                                                 
6 См. Мякин 2002. 
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и лексически, и синтаксически, увязывается у Сапфо, в первую очередь, с 

блистающей «золотой колесницей» (χρύσιον ἄρμα) богини. И с этим справед-

ливо соглашалось большинство исследователей – от У. Фон Виламовиц-Мёл-

лендорфа до К. Нери (ср. Wilamowitz-Möllendorf 1913, 44; Broger 1996, 25, 267; 

Neri 2021, 536 etc.). То есть, Афродита, как «соратница» (σύμμαχος), здесь, с од-

ной стороны, напоминает гомеровскую «златотронную Артемиду», повеле-

вающую дикими кабанами и «мечущую стрелы» из колесницы (χρυσόθρονος 

Ἄρτεμις... ἰοχέαιρα, Il. IX, 533–538; Ср. Sapph. Fr. 1, 28 Neri)7. С другой стороны – 

эта сапфическая «пёстротронная бессмертная Афродита», прилетев на «зо-

лотой колеснице» (χρύσιον ἄρμα), должна «тебя привести к твоей любви» 

(σ’ἄγην ἐς σὰν φιλοτάτα, Sapp. Fr. 1, 19–20 Neri)8.  

Ведь при всех сложностях прочтения этого места у Сапфо в дошедшей до 

нас рукописной традиции, абсолютно все исследователи согласны в том, что 

сапфическая Афродита на золотой колеснице ведёт к «любви» (φιλοτάτα). То 

есть, так или иначе, речь идёт о могущественной и «ведущей к сексу» (В. Бех) 

«золотой» (χρυσῆς) или «многозлатой» (πολυχρύσου) Афродите Гомера, Геси-

ода, и Мимнерма (Hes. Theog. 203 etc.; Hom. h. Ven., 1; Mimn. Fr. 1, 1 West). См. 

Lfgr E Bd. I, 1720–1721. Как я уже показал в предшествующих работах, сексуаль-

ный акт, ради которого в качестве «соратницы» (σύμμαχος) у Сапфо здесь при-

зывается Афродита, представлял собой центральное таинство мистерий Ар-

темиды в Митилене (Myakin 2018). Невеста (или новобрачная) приносила 

здесь свою девственность в жертву Артемиде ради благополучных родов. Это 

была настоящая эротическая, с участием Афродиты, битва «ради чёрной 

                                                 
7  Так, согласно Гомеру, на о. Ортигия «чистая златотронная Артемида» 

(χρυσόθρονος Ἄρτεμις ἁγνή) убила его (Ориона)… стрелами, напав…» (ἐποιχομένη, Od. V, 

123–124). Античный схолиаст к «Одиссее», далёкий от крито-микенских полирован-

ных и инкрустированных колесниц, не случайно отмечает неуместность здесь эпи-

тета «златотронная» (χρυσόθρονος) в приложении к «богине-охотнице» (ἐπὶ 

κυνηγετικῆς θεοῦ ἄκαιρον τὸ ἐπίθετον, Schol. In Od. (scholia vetera), Od. V, 123, l. 6.). 
8 К. Нери стремится «избежать здесь глагола из «Одиссеи» ἐισάγω» (Od. III, 191; Od. 

IV, 43). Но и в  той редакции данного места, которую отстаивает К. Нери, этот глагол, 

так или иначе, исподволь обозначается, пусть и как ἄγην ἐς. Аргументы Э. Лобеля и Д. 

Пейджа в пользу чтения ἄψ σ’ἄγην представляются мне в целом наиболее убедитель-

ными. И в данном случае я здесь следую ему. При этом, на мой взгляд, ἄγην ἐς в данном 

стихе должно поэтически намекать, в том числе, и на инфинитив настоящего времени 

действительного залога от лесбосского глагола ἐσάγω, как составную часть традици-

онного формуляра официальных митиленских надписей. См. подробнее: Мякин 2022, 

272, прим. 11; Neri 2021, 543; LSJ 1996, 492; Lobel–Page 1955, 3.  
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(=плодоносной) Геи», которой у Сапфо и уподобляется проходящая этот ри-

туал невеста или новобрачная (περὶ γᾶς μελαίνας, см. анализ словосочетания: 

Мякин 2022, 272, прим. 11; Мякин 2020, 188; Myakin 2018; Фрейденберг 1947). 

Сапфо, как жрица (то ли Афродиты, то ли Артемиды, то ли Гермеса), играла 

в этой ритуальной «битве», по-видимому, главную активную роль и, понятно, 

остро нуждалась в Афродите-«соратнице» (σύμμαχος, ср. Sapph. Fr. 99 a–b, 

Sapph. Fr. 114 Neri, см. подробнее: Myakin 2018, 358–359; Neri 2021, 543, 754). Моя 

латинская статья (Myakin 2018), к которой я здесь специально отсылаю заин-

тересованного читателя, даёт детальную, насколько это возможно, рекон-

струкцию указанного выше эротического ритуала9. В его контексте совер-

шенно справедливыми выглядят выводы Лии Риссмэн о том, что Сапфо 

опиралась на Гомера, желая «утвердить богиню любви в качестве воина 

любви» (Rissman 1983, 22)10.  

 Вместе с тем, обращаясь к Афродите – столь важной для неё и для её по-

лиса богине, Сапфо использует уникальный эпитет, который, помимо 

«Гимна к Афродите» Сапфо, не встречается ни в каком другом тексте, ни в 

литературном, ни в эпиграфическом. И это значит, что эпитет ποικιλόθρονος 

необходимо истолковывать, помимо очевидных гомеровских аллюзий, в 

том числе и в контексте митиленских археологических реалий раннеархаи-

ческой эпохи, связанных с культом женского божества Афродиты. Однако, 

что это за реалии? Мы здесь сталкиваемся с серьёзной проблемой – археоло-

гией для Митилены VII–VI вв. до н. э. (как и для Лесбоса в целом) засвидетель-

ствован культ только одного женского божества – Кибелы, которую лесбос-

сцы (и греки, и фрако-фригийцы) почитали как «мать» (Roungou 2013, 101–

124)11. В своём докладе, посвящённом религии архаического Лесбоса, на все-

                                                 
9 Ср. о Сапфо как «певице Афродиты», а также, в связи с этим, – относительно 

роли и места мистерий Артемиды Термии в религиозных практиках сапфического 

содружества: Myakin 2018, Bierl 2016. Ср. также у Гр. Надя анализ ритуальных контек-

стов сапфических молитв к Афродите и Гере (Nagy 2016, 459–460). 
10 Афродита у Гомера «укрощает (δαμνᾶι) всех бессмертных богов и смертных лю-

дей желанием» (ἵμερον, Il. XIV, 198–199) и Сапфо взывает к ней «не укрощай» (μή... 

δάμνα, Sapph. Fr. 1, 3 Neri). Но у Гомера читаем: «она (Афина) копьём укрощает ряды 

мужей» (δάμνησι στίχας ἀνδρῶν, Il. V, 746); «Аякса одолевали стрелы: укрощала его 

мысль Зевса и троянцы» (δάμνα μιν Ζηνός τε νόος καὶ Τρῶες, Il. XVI, 102–103).Cр. Il. XIV, 

214–220. См. LSJ 1996, 368.  
11 В пользу того, что в эпоху Сапфо митиленскую богиню-мать Кибелу чтили 

также и греки, неопровержимо свидетельствует фрагмент керамики с греческой 
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российском научно-исследовательском семинаре «Античные культы поли-

сов и империй–IV: сакральный мир островных сообществ», я показал, что 

Сапфо не раз обращалась к богине-Матери в песнях («о, Мать, праздне-

ство…»: μάτερ, ἐόρταν, Sapph. Fr. 9, 4 Neri; «тебя, о Мать»: σὲ μά[τερ, Sapph. Fr. 10, 

4 Neri ). См. Мякин 2023, 51–52.     

С другой стороны, Афродита уже в архаическую эпоху на востоке Греции 

могла прямо отождествляться с Кибелой. Так, согласно Харону из Лампсака, 

историку V в. до н. э., «Афродиту фригийцы и лидийцы называют Кибебой» 

(Κυβήβην, Charon Hist. Fr. 8a, 2 Müller). Современные исследователи культа Ки-

белы вполне согласны с этим авторитетным свидетельством греческого ис-

торика – старшего современника Геродота (Bremer 2017, 18).  

И нет ничего удивительного в том, что Сапфо и женщины её семьи, как это 

следует из проведённого мною в книге 2004 г. детального анализа литератур-

ной традиции «были жрицами Идейской матери», то есть – Кибелы (Мякин 

2004, 179). Однако этот же анализ показал, что и Афродита, и Гера, и Арте-

мида, богини ответственные за женскую детородную функцию, в поэзии 

Сапфо и Алкея «сами по себе – как таковые – мыслились лишь как функцио-

нальные ипостаси Великой богини» (Мякин 2004, 182). Такое предположение 

– единственный способ рационально объяснить тот факт, что, несмотря на 

отсутствие тогда в Митилене какого-либо храма Афродиты12, Сапфо в Sapph. 

Fr. 2, 2–3 Neri, тем не менее,  призывает Афродиту «придти» (ἔλθε) из Кипра в 

некий «храм» (ναῦον) и «милую рощу» (χάριεν μὲν ἄλσος, Sapph. Ibid.)13.  Как по-

казывает археология, в то время в Митилене был только один храм женского 

                                                 
надписью (ΑΠΟΛΛ), обнаруженный в храме Матери в Митилене и датируемый VI в. 

до н. э.: Latzinoglou 2020, 28.  
12 Согласно новейшему исследованию Афины Лациноглу (2020), древнейшие 

следы культа Афродиты в Митилене (посвятительная надпись Каллифаны) отно-

сятся только к середине V в. до н. э. (Latzinoglou 2020, 57). Показателен факт, что храм 

Афродиты эпохи Сапфо и Алкея до сих пор не найден, несмотря на постоянные рас-

копки в архаическом городе, которым даже не слишком препятствуют современные 

постройки: значительную его часть занимают сосновая роща и средневековая кре-

пость с редкими фундаментами античных строений (Archontidou–Acheilara 1999, 

26). 
13 Слово ναῦον (храм) в тексте разрушено, но его восстановление именно в таком 

виде К. Нери считает наиболее «возможным» (Neri 2021, 547). В отличие от других 

восстановлений, оно подтверждается текстом современника Сапфо – Алкея (Alc. Fr. 

S262, 17 L.- P.). Все серьёзные издатели фрагментов Поэтессы принимают именно его 

(Lobel–Page 1955, 5; Voigt 1971, 33). 
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божества – храм Матери. Именно под таким именем митиленцы чтили Ки-

белу, видя в ней, как однозначно определяют археологи, «хтоническую бо-

гиню плодородия» (Roungou 2013, 125) и «материнства» (Acheilara 2000, 129). 

Ср. Мякин 2023. Одновременно это была и фригийская богиня. Причём эта 

«связь Лесбоса с фригийским миром», о которой «свидетельствуют и литера-

турные источники», по словам Коконы Рунгу, приходит в Митилену именно 

из Эреса, малой родины Сапфо, где были «древнейшие святилища этой бо-

гини» (Ibidem, 124). Сам же храм Матери в Митилене, с точки зрения грече-

ских археологов, был построен в конце VIII в. до н. э., а «в начале VI в. до н. э. 

отремонтирован» (Roungou 2013, 113, not. 600; Latzinoglou 2020, 28). Таким об-

разом, наивысшее процветание этого храма, его обновление, при всех понят-

ных проблемах со строгой хронологией14, по-видимому, совпадает с расцве-

том творчества Сапфо в Митилене конца VII – первой трети VI в. до н. э.  

Это значит, по-видимому, что если Сапфо действительно звала Афродиту 

явиться к какому-то храму и в рощу при нём, то это мог быть только митилен-

ский храм Матери (см. Sapph. Fr. 2 Neri). Другого храма просто не было. И в 

конце концов, если лидийцы в эпоху Сапфо могли «называть Афродиту Ки-

белой» (Κυβήβην, Charon Hist. Fr. 8a, 2 Müller), то почему Сапфо, со своей сто-

роны, не могла называть Кибелу Афродитой? 

В соответствии с этим, эпитет ποικιλόθρονος (пёстротронная), отсылая к тем 

или иным специально митиленским реалиям, должен был отсылать к образу 

митиленской Матери. До нас дошли две статуэтки сидящей на троне мити-

ленской Матери, относящиеся, как и творчество Сапфо, к «раннему архаиче-

скому времени» (Latzinoglou 2020, ibidem). Древнейшая из них повреждена 

(богиня лишена головы). См. фото: Мякин 2023, 56, рис. III. Богиня здесь усми-

ряет льва, покорно лежащего у неё на коленях.  

Фото хорошо сохранившейся второй статуэтки я публикую в этой статье, 

воспроизводя иллюстрацию из диссертации Лилиан Ахилары, см. ниже 

(Acheilara 2000, 171)15.  На этой второй статуэтке мы видим на коленях богини-

                                                 
14 Согласно Н. Спенсеру, это «в целом VI в. до н. э.» (Spencer 1995, 298). Я здесь при-

нимаю раннюю датировку «ремонта» храма (начало VI в. до н. э.). Её отстаивала 

А. Мазаракис-Эниан, единственная из греческих археологов, специально занимав-

шаяся митиленским храмом Кибелы как таковым, и, в частности, «восстановлением 

плана здания» (Spencer 1995, 297). Её выводы принимает и Афина Лациноглу, автор 

последней по времени большой научной работы, посвящённой религии архаиче-

ского Лесбоса (Latzinoglou 2020, 28). 
15 Л. Ахилара ранее отстаивала более позднюю датировку этой статуэтки, однако 

А. Лациноглу и большинство археологов в настоящее время единодушно считает их 

раннеархаическими и современными Сапфо (Latzinoglou 2020, 28–29). 
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Матери традиционного и лежащего вверх спиной льва. Кроме того, отчет-

ливо видно, что правый (со стороны богини) подлокотник трона оформлен в 

виде когтистой лапы (см. иллюстрацию). Не восседает ли Богиня, таким об-

разом, ещё и на львиной (тигриной? леопардовой?) шкуре, наброшенной на 

трон? В общем и целом усмирённый хищник из породы кошачьих сопровож-

дает митиленскую богиню практически на всех остальных статуэтках сидя-

щей на троне лесбосской богини-Матери VI–IV вв. до н. э. См. фотографии: 

Roungou 2013, 138–139, 143–153, 157).   

В контексте всего этого эпитет ποικίλοθρονος (пёстротронная), помимо бли-

стающей колесницы, одновременно и в порядке словесной игры, по-видимому, 

должен отсылать и к «пёстрой» шкуре хищного зверя (льва или леопарда), 

усмирённого богиней-Матерью. Именно как «шкуротронная» ещё в 1958 г. 

предлагал переводить ποικιλόθρονος североамериканский филолог Джордж 

(Георг) Боллинг. Он сопоставлял сапфическую «пёстротронную 

(ποικιλόθρονος) Афродиту» с гомеровским «пёстрым оленем» (ποικίλον ἑλλὸν, 

Hom. Od. XIX, 228), с «пардовой… пёстрой шкурой» (παρδαλέηι... ποικίληι, Il. X, 

29–30), которой Менелай украшал свой щит, а также с Афродитой-«матерью 

зверей» (μητέρα θηρῶν) и укротительницей «львов» (λέοντες) из гомеровского 

гимна (Hom. hymn. Ven., 68–73). См. Bolling 1958.  

Такая необходимая многозначность уникального сапфи-

ческого эпитета полностью лежит в русле той характерной 

для Сапфо и обусловленной свадебными обрядами словес-

ной игры, о которой прекрасно писал Г. Целльнер (Zellner 

2010, 16).  

Итак, отсылая в целом к золотому блеску Афродитовой 

колесницы, эпитет ποικιλόθρονος одновременно с этим, ско-

рее всего, ещё и увязывает «пёстротронную Афродиту» с 

митиленской богиней-Матерью, усмиряющей силой своей 

любви львов и леопардов. 
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