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ДЕМЕТРА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПАНТЕОНЕ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА 
(VI–І вв. до н. э.)

А. В. ВАХРАМЕЕВА1), 2)

1)Национальный музей украинского народного декоративного искусства, ул. Лаврская, 9, 01015, г. Киев, Украина
2)Донецкий национальный университет им. В. Стуса, ул. 600-летия, 21, 21021, г. Винница, Украина

Исследуется проблема государственного характера культа Деметры на Боспоре в VI–I вв. до н. э. Проанализирова-
ны основные источники, эпиграфические и нумизматические, которые подтверждают статус официального культа. 
Рассмотрены основные боспорские святилища Деметры. Отмечается, что при раскопках городов и хоры было най-
дено много терракот Деметры и Коры (Персефоны), кроме того, о популярности богини плодородия на Боспоре сви-
детельствуют граффити и росписи, посвященные Деметре. Приоритет античных норм и традиций в культе Деметры 
сохранялся в течение указанного периода.
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Даследуецца праблема дзяржаўнага характару культу Дэметры на Баспоры ў VI–I стст. да н. э. Прааналізаваны 
асноўныя крыніцы, эпіграфічныя і нумізматычныя, якія пацвярджаюць статус дзяржаўнага культу. Разгледжаны 
асноўныя баспорскія свяцілішчы Дэметры. Адзначаецца, што пры раскопках гарадоў і хоры было знойдзена шмат 
тэракот Дэметры і Коры (Персефоны), акрамя таго, пра папулярнасць багіні ўрадлівасці на Баспоры сведчаць графіці  
і роспісы, прысвечаныя Дэметры. Прыярытэт антычных норм і традыцый у кульце Дэметры захоўваўся на працягу 
названага перыяду.

Ключавыя словы: Дэметра; Кора (Персефона); VI–I стст. да н. э.; Баспор; дзяржаўны пантэон; свяцілішча; тэрако-
ты; эпіграфічныя крыніцы; нумізматыка; элеўсінскі культ.
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The article deals with the problem of the public cult of Demeter in the Bosporus during VI–I centuries BC. Epigraphic 
and numismatic sources indicate the official cult. Also, the author describes with the main sanctuary of Demeter Bosporus. 
The excavations were found many terracotta Demeter and Kore (Persephone). The priority rules and ancient traditions are 
persisted throughout the period.
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Религия была одним из важнейших элементов 
идеологии античного полиса. Она была связана со 
всеми сферами жизни античного человека (поли-
тической, социально-экономической, культурной 
и  т.  д.). Изучение истории религии древних гре-
ков позволяет понять развитие культуры и  миро-
воззрение этого народа. Каждый греческий полис 
имел свой государственный пантеон. Перечень 
в них официальных божеств был в целом схож, но 
каждому полису были присущи свои особенности. 
Главной особенностью государственного культа 
было то, что он оказывал влияние на всю общину, 
а  потому такие культы являются ключевыми для 
понимания религиозного мировоззрения древних 
греков. В духовной жизни античного общества осо-
бое место занимали религиозные представления, 
связанные с  верой в  женское божество природы, 
в покровительницу земледелия. Воплотились такие 
представления в  образах элевсинских богинь Де-
метры и Коры. Связь богини с земледелием способ-
ствовала широкой популярности ее культа по всему 
греческому миру. Не стало исключением и Боспор-
ское царство. Несмотря на то что сакральным по-
кровителем колонистов Боспора стал Аполлон, 
изначальный аграрный характер колоний предо-
пределил государственный статус культа Деметры. 

Традиционно древнегреческий пантеон вклю-
чал в себя 12 олимпийских богов. Однако он не был 
настолько устойчивым, как может показаться на 
первый взгляд. Каждый полис, в силу наличия в нем 
автаркии, имел официальный пантеон. Боспорское 
царство стало государственным образованием, 
объединявшим в себе множество городов-полисов, 
союз которых определил многообразие общебо-
спорского пантеона. Определяющими факторами 
государственности культа того или иного божества 
в Боспорском царстве могут служить такие группы 
источников, как посвятительные надписи, декре-
ты, изображения на монетах, крупные сакральные 
комплексы, монументальные статуи. Следует отме-
тить, что не всегда государственные культы нахо-
дили отражение в таких видах источников. В связи 
с  этим к  анализу следует привлекать источники, 

имеющие не четко выраженный официальный 
характер, но способные проиллюстрировать попу-
лярность того или иного культа в обществе. Для Бо-
спорского царства это прежде всего терракотовые 
статуэтки, которые археологи повсеместно находят 
при раскопках городов и хоры Боспора.

Вопросы религиозной жизни в Боспорском цар-
стве обычно рассматриваются в связи с открытием 
и  публикацией сакральных комплексов, произ-
ведений религиозного искусства, анализом и  ин-
терпретацией материалов культовых сооружений. 
Постоянное накопление археологических матери-
алов, связанных с культовой практикой населения 
Боспора, послужило толчком для определения во-
просов сакральной жизни как одного из наиболее 
актуальных и  приоритетных направлений совре-
менного антиковедения. Об устойчивом интере-
се к  изучению сакральной проблематики Боспора 
свидетельствует, в частности, рост в последнее де-
сятилетие количества докладов, касающихся во-
просов духовной жизни населения этого региона 
и  представленных на конференциях по истории 
Северного Причерноморья, археологии и др.

Историографию проблемы культа Деметры в са-
кральной жизни населения Боспорского царства 
можно разделить на следующие группы: 

• обобщающие труды В. Ф. Гайдукевича, В. Д. Бла- 
ватского, в  которых дана краткая характеристика 
религиозной жизни на Боспоре и собственно куль-
та Деметры; 

• работы, посвященные религии Северного При-
черноморья и Боспора (А. С. Русяева, М. В. Скржин-
ская, С. Ю. Сапрыкин); 

• исследования культов и  сакральных ком-
плексов отдельных поселений (М.  М.  Кобылина, 
В. Ф. Гайдукевич, Д. Е. Чистов, Н. В. Молева, Е. А. Мо-
лев, И. Д. Марченко, А. А. Завойкин и др.); 

• работы, посвященные изучению и  публика-
ции отдельных видов источников по этому вопро-
су: терракот, граффити, эпиграфических надписей 
и т. д. (М. М. Кобылина, В. И. Денисова, А. С. Русяева, 
Т. А. Ильина, Е. А. Молев, Н. В. Молева, Л. Г. Шепко, 
М. Ю. Вахтина, О. В. Горская и др.).
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Следует отметить, что, несмотря на активное 
изучение культа элевсинских богинь на Боспоре, 
эта проблема почти не нашла комплексного ос-
вещения в  научной литературе, а  потому требует 
дальнейшего рассмотрения, в  том числе и в  силу 
роста материалов, найденных при раскопках.

Целью настоящей работы является краткое обо-
зрение культа Деметры в официальном боспорском 
пантеоне VI–I вв. до н.  э., т. е. от возникновения 
греческих колоний на Боспоре до начала римского 
периода в истории Боспорского царства.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи:

• дать характеристику образа Деметры в  древ-
негреческой религии;

• проследить развитие официального культа Де-
метры в Боспоре; 

• получить итоговую картину места Деметры 
в боспорском государственном пантеоне.

Формирование образа Деметры относится ко 
времени существования родовой общины. С по-
явлением земледелия возникли представления, 
связанные с этим явлением в жизни человека. Пер-
вобытные люди называли их «Деметра», т. е. «Мать-
Земля». Постепенно из одного культа матери сло-
жился культ почитания нескольких конкретных 
богинь: Геры, Деметры, Афины, Афродиты, Гестии 
[1, с. 9; 2, с. 29; 3, с. 60; 4, с. 103]. Деметра выполняла 
эпихтонические и  хтонические функции, это обу-
словлено тем, что для греков не было характерно 
четкое разделение божеств на группы, они почита-
лись в тесных взаимосвязях [5, с. 30-31, 35]. В атри-
бутах, присущих Деметре, тесно переплетались 
земледельческая и хтоническая символики: ячмен-
ные и пшеничные колосья, венок из колосьев, сно-
пы, мак, реже – цветы и  плоды, иногда – скипетр 
и  факел. Главными животными, связанными с  ее 
ритуалами, считаются белая свинья или поросенок, 
белый голубь, лошадь [6, с. 323; 4, с. 104].

Земледелие и  торговля сельскохозяйственной 
продукцией играли важную роль в экономической 
жизни Боспора с  момента основания первых ко-
лоний. Культ элевсинских богинь был достаточно 
широко известен в  греческом мире. Это дает воз-
можность предположить, что распространенность 
культа Деметры одновременно с  процессом коло-
низации связана с его общегреческим характером 
и  популярностью. Считается, что культ Деметры 
был завезен ионийцами, жителями Милета, в пан-
теоне которых богиня земледелия занимала одно 
из ключевых мест. Согласно Геродоту святили-
ще Деметры и  Коры (Персефоны), расположенное 
рядом с  Милетом, было основано первыми при-
бывшими в  Малую Азию ионийцами (Her. IX, 97) 
[7, с. 103; 4, с. 104].

Самые ранние археологические находки, отно-
сящиеся к культу Деметры и ее дочери, датируются 

началом VI в. до н. э. Так, при раскопках одного из 
архаических домов Тиритаки были найдены ста-
туэтки богини на троне и фигурка стоящей девуш-
ки [8, с. 90]. В этом случае богиню на троне можно 
трактовать как Деметру, а  стоящую девушку как 
Кору (Персефону). 

Что касается крупных общественных святилищ, 
то к таким можно отнести храм Деметры в Нимфее. 
Время основания храма относится к  первой по-
ловине VI в. до н. э. Этот комплекс интересен еще 
тем, что с  момента постройки в  нем были распо-
ложены гончарные печи для обжига керамических 
изделий и терракот [9]. На территории комплекса 
было найдено большое количество протом и стату-
эток Деметры [8, с. 85–86]. В конце VI в. до н. э. храм 
сгорел при пожаре. Однако позже святилище было 
восстановлено [9]. Кроме терракот при раскопках 
Нимфея было найдено значительное количество 
посвятительных граффити, которые не имеют при-
знаков официальных приношений, однако иллю-
стрируют популярность культа Деметры среди жи-
телей этого города. Большинство из них нанесено 
на дно сосудов и  представляют собой лигатуры Δ 
и ΔН, что может говорить о хтоническом характере 
посвящений Деметре [10, с. 116]. На рубеже VI–V вв. 
до н. э. появляются сакральные комплексы на Фон-
таловском полуострове (Береговое-4), в Мирмекии 
и Фанагории.

Возникновение святилищ Деметры в  Панти-
капее, Китее, Феодосии относится к  V в. до н.  э. 
[11, с. 70; 12, с. 48–53; 13, 14, с. 253; 15, с. 233]. Имен-
но в  этот период начинает возрастать роль Афин 
в  жизни Боспорского царства, что, по мнению 
А. С. Русяевой, привело к изменениям в культе бо-
гини плодородия [5, с. 37]. 

Сакральный комплекс в Мирмекии можно отне-
сти к большим боспорским святилищам, его разме-
ры достигали 400 м2. Во второй четверти V в. до н. э. 
он был разрушен, однако в середине века отстроен 
заново. В историографии существует дискуссия о 
характере этого комплекса. Так, Д. Е. Чистов счита-
ет, что это не святилище, а частный дом, наличие 
ойкоса и размеры жилища могут указывать на то, 
что хозяева играли особую роль хозяев в обществе 
[16, с. 99–133].

От храма Деметры на акрополе Пантикапея со-
хранилась лишь круглая мраморная база алтаря, 
найденная у подошвы горы Митридат. По всей 
окружности цилиндра высечены изображения жен-
щин, закутанных в гиматии [7, с. 97–98]. Подтверж-
дением существования святилища в  Пантикапее 
является также вотивный рельеф конца V в. до н. э. 
с изображением этой богини вместе с дочерью Ко-
рой (Персефоной). Также на территории храма был 
найден рельеф работы афинского скульптора кон-
ца V – начала IV в. до н. э., изображающий Деметру 
и ее дочь, а также участников элевсинских мистерий 
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[4, с. 112; 7, с. 97–98]. Эти рельефные изображения 
объединяет одна сюжетная линия, следовательно, 
можно предположить, что святилище Пантикапея 
было посвящено Деметре Элевсинской. Кроме того, 
возможно, эти рельефы отображают сцены религи-
озного праздника наподобие элевсинских мисте-
рий, который мог проходить на Боспоре [7, с. 11]. 
Праздник в честь Деметры с  участием Митридата 
упоминает со ссылкой на более ранние источники 
Павел Орозий (Adv. Pag. VI, 5.1). Этот факт может 
свидетельствовать о государственном значении 
культа Деметры в  Боспорском царстве [4, с. 105]. 
Кроме того, М. В. Скржинская, анализируя легенду 
происхождения боспорских царей от участников 
мистерий Деметры – Геракла и Эвмолпа, – а также 
учитывая тесные связи Боспора с Афинами и дан-
ные в  декретах к  союзникам, предположила, что 
боспорские цари, скорее всего, принимали участие 
в  Элевсинских мистериях [7, с.  85]. Эвмолп  – сын 
Посейдона и  один из тех, кто был посвящен в та-
инства самой Деметрой, стал жрецом богини, а его 
потомки унаследовали право быть элевсинскими 
жрецами. Можно предположить, что родственные 
связи с  Эвмольпидами имеют под собой не ми-
фологическую, а реальную основу. Для того чтобы 
иностранный гражданин имел право участвовать 
в  элевсинских мистериях, его должен был усыно-
вить кто-то из афинян. Таким образом, кого-то 
из спартакидов усыновил представитель рода Эв-
мольпидов. Вследствие боспорский царь получил 
возможность не только вести свой род от известно-
го героя, но и выполнять жреческие функции у себя 
на родине как представитель Эвмольпидов [7 с. 87].

Участие правящей династии и  представителей 
аристократии в  элевсинских мистериях, а  также 
проведение на Боспоре обрядов по образцу мисте-
рий выводит почитание культа Деметры на более 
высокий уровень.

Расцвет культа Деметры приходится на IV в. до 
н. э., терракоты Деметры и Коры (Персефоны) на-
ходят повсеместно при раскопках почти каждого 
города Боспорского царства. 

Основным подтверждением государственного 
характера культа являются нумизматические ис-
точники. Именно с IV в. до н. э. в Пантикапее начи-
нается чеканка золотых и серебряных монет с изо-
бражением колоса (атрибут Деметры) и сатира или 
грифона [4, с. 108].

Существовало несколько вариантов пантика-
пейских монет с колосом. Золотой статер с головой 
сатира слева или на три четверти слева на аверсе 
и  надписью ПАN; с  изображением грифона с  ко-
пьем слева и колоссом на реверсе. Сатира изобра-
жали как с бородой, так и без. На некоторых экзем-
плярах золотой гекты голову сатира украшал венок. 
Изображение головы сатира находилось слева на 
аверсе, там же была и  надпись ПАN, крылатый 
лев слева и колос. А. С. Русяева не исключает, что 

у населения Боспора могли появиться собственные 
мифы, которые связывали Деметру и  грифонов. 
Грифон считался символом Аполлона и для боспо-
рян выступал как покровитель колонизации Бо-
спора и города Пантикапея. Вооруженный грифон, 
возможно, был не только символическим защит-
ником Пантикапея и  Боспора, но и  охранником 
боспорского сокровища – пшеничного зерна. Еще 
одним доказательством возможной связи Деметры 
с  грифонами, Апполоном и  другими божествами 
может выступать головной убор жрицы Деметры, 
найденный на кургане Большая Близница, на кото-
ром вместе были изображены все упомянутые пер-
сонажи [4, с. 107–108].

В отличие от Ольвии, где изображение Деметры 
широко представлено на монетах, на Боспоре поч-
ти не встречаются монеты с изображением самой 
богини. На сегодняшнее время известен феодосий-
ский серебряный диобол, на аверсе которого изо-
бражена Деметра в покрывале, а на реверсе – колос 
и монограмма ΘΕΥΔΟ. Богиня плодородия изобра-
жена также и  на пантикапейской медной монете 
I в. до н. э. [7, с. 108].

Первое известное нам упоминание в эпиграфи-
ке – это посвящение жрицы Креусы первой поло-
вины IV в. до н. э.: «Креуса, дочь Медонта, Деметре 
посвятила, будучи жрицей при Левконе – архонте 
Боспора и Феодосии и царе синдов и всех маитов» 
(КБН. 8). Ко второй половине IV в. до н. э. относит-
ся мраморный постамент от статуи с посвящением 
Аристоники – жрицы Деметры: «Аристоника, жри-
ца Деметры, дочь Ксенокрита, посвятила Деметре 
за свою дочь Деметрию» (КБН. 14). К концу IV в.  
до н.  э. относится посвятительная надпись на по-
стаменте «Такая то жена… сфена, посвятила Деме-
тре Фесмофоре при архонте Спартоке, сыне Эвме-
ла» (КБН. 18). Все они были найдены при раскопках 
Пантикапея.

Элевсинский культ двух богинь четко просле-
живается в святилище Береговое-4. Об этом может 
свидетельствовать локализация сакрального ком-
плекса у подножия грязевого вулкана, по которому 
стекали потоки воды. Жерла вулканов греки счита-
ли входом в подземный мир, а вода играла важную 
роль в  элевсинском культе. В последний день Ве-
ликих мистерий совершалось жертвоприношение 
в ущелья и источники [11, с. 70]. Кроме того, здесь 
было найдено большое скопление протом и стату-
эток двух богинь и  участников мистерий. Подоб-
ная картина наблюдается при раскопках святилищ 
Майской горы, Китея, Горгиппии и др. [14, с. 253; 
19,  с. 23–24; 20, с. 52–53; 21, с. 139]. Это позволя-
ет предположить, что в  этих местах проводились 
обряды, связанные с  хтонической ипостасью ма-
тери и дочери. Об огромной популярности культа 
Деметры говорит и  тот факт, что святилища в  ее 
честь основывали по всей территории Боспорского 
царства и не только в городах, но и на территории 
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хоры Боспора. Большинство из них можно интер-
претировать благодаря найденным алтарям и тер-
ракотам.

Подводя итоги скажем, что культ Деметры был 
перенесен колонистами на новую родину и, не-
сомненно, занимал одно из ключевых мест в  бо-
спорском пантеоне. О популярности этого культа 
свидетельствует большое количество памятников, 
связанных с  культом Деметры: храмы, росписи, 
граффити, терракоты и  т.  д. Обрядовая сторона 
культа отвечала общеэллинским сакральным тра-
дициям. Четко прослеживается элевсинский харак-
тер почитания Деметры и ее дочери. 

Что касается государственного характера куль-
та богини плодородия, то с  уверенностью можно 
утверждать, что Деметра входила в  боспорский 
пантеон с  IV в. до н.  э. Об этом свидетельствуют 

нумизматические и  эпиграфические памятники, 
найденные при  раскопках Пантикапея и  других 
боспорских городов. Кроме того, представители 
правящей династии Спартокидов были посвящены 
в элевсинские мистерии и всячески поддерживали 
и  распространяли культ богини плодородия в  Бо-
спорском царстве. 

Однако находки, которые служат подтвержде-
нием популярности элевсинских богинь на Боспо-
ре, могут косвенно подтверждать, что при такой 
распространенности культа, государство не могло 
оставаться в стороне и в архаический период. Та-
ким образом, можно предположить, что Деметра 
входила в  официальный боспорский пантеон, как 
богиня земледелия с присущими ей не только зем-
ледельческими, но и хтоническими функциями на 
протяжении всего рассматриваемого периода. 
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