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Аннотация
Статья посвящена исследованию культурного пространства греческих колоний на 

Северном Причерноморье. В середине I тыс. до н.э. греки основали на побережье Чер-
ного моря несколько полисов, городов-государств, которые стали определяющей точкой 
в развитии античной цивилизации в этих местностях. Именно здесь на территории бу-
дущей России впервые зародилась государственность. Центральным государством Се-
верного Причерноморья стало Боспорское царство со столицей в Пантикапее (Керчь); 
оно располагалось на землях Керченского и Таманского полуостровов. Автор исследует 
особенности социального и этнического состава жителей городов. На примере Херсо-
неса рассмотрено устройство города и его центральных торговых точек, служивших 
общественными пространствами. Большое внимание в статье уделено специфике ре-
лигиозных культов Северного Причерноморья, которые наиболее ярко отражают про-
цесс переплетения и взаимодействия античной и местных культур в данном регионе. 
Большинство божеств, которые почитались в припонтийском регионе: Ахилл, Дева, 
Аполлон Врач, – наряду с античными именами носят явную печать местного, скифско-
киммерийского происхождения. Жизнь колоний Северного Причерноморья отражает 
сложный процесс взаимовлияния культур в различных областях жизни.
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Введение

Культурно-исторические контакты Северного Причерноморья с Малой Азией и Среди-
земноморьем, судя по археологическим данным (типы жилищ, керамика) уходят далеко в 
глубь веков, начиная с неолитической и энеолитической эпох [Ларин, 1966, 37-59; Зайцев, 
2012]. Однако в VII – IV вв. до н. э. произошел всплеск колонизационной активности, и гре-
ки основали на побережье Черного моря несколько полисов, городов-государств, которые 
стали определяющей точкой в развитии античной цивилизации на Юге. Как правило, гре-
ческие полисы сегодня представляют собой один из слоев в многослойном напластовании 
следов культур [Кузнецов, 2011].

Значение Северного Причерноморья очень велико: именно здесь в античные времена на 
территории будущей России впервые зародилась государственность [Ярцев, 2016, 4]. Не-
смотря на значительную исследованность существующих материалов, начиная с XIX в., 
ученые все еще спорят по ряду вопросов, и проблема античной колонизации Северного 
Причерноморья не утрачивает своей актуальности.

Северное Причерноморье в разнообразии культурных влияний

Северное Причерноморье интересовало античных авторов, историков и географов. Они 
описывали полисы и прилежащие к ним племена, местности, особенность рельефа и куль-
туры народов, населявших регион [Агбунов, 1992].

Центральным государством Северного Причерноморья стало Боспорское царство со 
столицей в Пантикапее (Керчь); оно располагалось на землях Керченского и Таманского по-
луостровов. С этими местностями постепенно были связаны различные сюжеты греческих 
мифов, такие как миф об аргонавтах, Ио, Геракле в Скифии, Ифигении и др. [Шауб, 2007].

Мир варваров и греческой цивилизации были разными историческими силами, каж-
дая из которых шла своим путем. И полисы Боспорского царства отражают определенный 
уровень смешения культур при главенстве греческой. При этом движение греческой коло-
низационной культуры было достаточно быстрым: «На основании имеющегося материа-
ла можно говорить о сравнительно быстром освоении большими массами греческих пере-
селенцев значительных районов Причерноморья» [Ларин, 1966, 235]. Основу экономики 
переселенцев играло сельское хозяйство, и основная часть переселенцев была не купцами, 
а крестьянами и ремесленниками: «Ни сопровождающий материал, ни общий характер жи-
лищ первого этапа не дают оснований для выделения в составе населения сколько-нибудь 
существенного количества особо богатых граждан либо рабов. Общий экономический уро-
вень чрезвычайно низок» [Крыжицкий, 1982, 162].

Новая колония была устроена, как правило, по образцу метрополии [Graham, 1964]. В 
Тире, Ольвии, Пантикапее и других городах Боспора воссоздавались градостроительные 
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традиции Милета, в Херсонесе – образцам дорической Гераклеи Понтийской. Заселение 
было достаточно долгим, первый этап происходил около полувека, а возможно, и больше 
[Крыжицкий, 1982, 162].

Центром транзитной торговли в Северном Причерноморье стал Херсонес Таврический, 
о котором Плиний Старший писал, что он отличался «особым блеском среди прочих горо-
дов всей этой области» [цит. по: Кадеев, Сорочан, 1989, 3]. Город «был основан выходцами 
из Гераклеи Понтийской на Гераклейском полуострове и в первых веках нашей эры превра-
тился в главный опорный пункт римлян в Северном Причерноморье. Данное обстоятель-
ство обусловливает особое внимание к этому центру, его истории, культуре и контактам как 
с Римом, так и с окрестными варварами» [Ярцев, 2016, 9]. Город был основан на удобном 
месте, на мысу, около которого была естественная гавань.

Ионийские переселенцы основали Херсонес в VI – V вв. до н.э. В IV в. до н.э. Херсонес 
подчинил себе окрестные местности, освоил полуостров и превратился в обширное госу-
дарство с мощной сельскохозяйственной базой [Агбунов, 1992, 207]. В III в. до н.э. Херсоне 
вступил на пике процветания: к началу столетия он выходит на второе место в Причерно-
морье (после Синопы) по экспорту продукции в клейменой амфорной таре; способен был 
производить не менее 20 тыс. тонн хлеба в год, в нем чеканились полновесные серебряные 
монеты различных систем [Туровский, 2012, 172]. Стены и башни Херсонеса были сложены 
из обработанных блоков. В городе были театр, храмы, общественные здания, прекрасный 
некрополь, площади правильной формы. Устройство рынков в Херсонесе представляло со-
бой типичный образец для античного города этого времени. Как можно судить по данным 
письменных и археологических источников, один рынок находился в центре города, на 
площади агоре, недалеко от театра. Рынки имели четырехугольную форму, застраивались 
крытыми, часто двухэтажными портиками. Учитывая масштабы производства в городе, на 
рынке должны были быть ряды или секции для торговли различными товарами, ларьки и 
палатки. Ближе к морю, на северном берегу, был рыбный рынок [Кадеев, Сорочан, 1989, 90-
91]. Однако нашествия варваров привели к экономическому и культурному упадку города 
[см. Виноградов, Марченко, 2014].

Население городов было различно: так, по подсчетам ученых, в период эллинизма в 
Ольвии могло жить до 20 тыс. человек, в Херсонесе – до 14,5 [Крыжицкий, 1982, 164]. На-
селение городов-государств не было, конечно, чисто греческим. Данные по антропонимии 
Боспорского государства говорят, что в процентном соотношении на греческие имена в по-
лисах Северного Причерноморья приходится 74%, 26% – на негреческие [Ларин, 1966, 187]. 
Есть предположения о том, что происходила своего рода культурная ассимиляция: греки, по-
пав в окружение варваров, отчасти приспосабливали свой политический строй и традиции к 
местным условиям: «всегда, когда греки оказывались в окружении варварских народов или 
включали их в сферу своего влияния, возникала необходимость трансформации полисной 
организации политической жизни в другую, более приемлемую для местного населения, 
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что также позволяло сохранить свою идентичность и мирную жизнь в условиях варварского 
и, главное, враждебного окружения» [Ярцев, 2016, 97]. В этом смысле, вероятно, законо-
мерно то, что Боспор пошел впоследствии по пути наследственной тирании, перешедшей 
в наследственную монархию эллинистического типа: Боспорское царство было ближе дру-
гих античных государств Причерноморья к ближневосточным государствам – сатрапиям  
и пр.

Важнейшую часть в культурной традиции полисов занимали верования и религиозные 
ритуалы. Ритуалы, в отличие от нашего времени, почитались главной формой служения бо-
жествам и проходили, как правило, под открытым небом, у храма, а не внутри него. Важней-
шие семейные религиозные церемонии были связаны с круговыми обходами вокруг алтаря. 
Как показывают данные росписи и резьбы из Борисфена и Пантикапея, «движение круговой 
процессии обычно шло по часовой стрелке, согласно ежедневному движению солнца с вос-
тока на запад» [Скржинская, 2010, 11]. На золотых бляшках из кургана Большая Близница 
на Тамани, а также на перстне из Павловского кургана близ Пантикапея запечатлены посвя-
щенные божествам пляски: окласма в честь Диониса и калатиск в честь Деметры и Арте-
миды [Скржинская, 2010, 15]. Терракотовые плясуньи – излюбленный персонаж греческой 
коропластики, в том числе в Северном Причерноморье; «Как и на вазах, некоторые танцоры 
представлены около алтарей, что указывает на культовый характер пляски; такова одна фа-
нагорийская терракота, изготовленная из местной глины» [там же].

Пространство божественного было значительным в городе: так, в Ольвии центральный 
теменос занимал более 4000 кв. м., а Западный 3500 кв. м. [Скржинская, 2010, 7]. В Хер-
сонесе и Ольвии наиболее полно сохранились большие городские алтари, где совершались 
жертвоприношения во время государственных праздников. В Ольвии найдены две большие 
сакральные зоны с остатками святилищ разных богов и многочисленными древностями 
[Шауб, 2007, 159]. В большинстве городов было множество официальных культов: так, на-
пример, в Горгиппии было зафиксировано не менее 20 культов богов, таких как Посейдон, 
Геракл, Афродита, Гермес, Деметра и т.д. [Галут, 2012, 37].

Среди верований Северного Причерноморья исследователи выделяют несколько акцен-
тированных традиций. При этом «в эллинистическую эпоху в Северном Причерноморье 
происходит соединение древнегреческого пантеона с культами местных народов. Доказа-
тельством этого могут служить синкретические культы, существовавшие в Горгиппии, о 
чем свидетельствуют памятники эпиграфики, монументального искусства, предметы мел-
кой пластики» [Галут, 2012, 39].

Одним из сформированных в Северном Причерноморье культов был культ Ахилла; раз-
витый во всей Греции, тут он был особенно важен. И.Ю. Шауб приходит к выводу, что и 
варвары, и греки-колонисты «под именем Ахилла почитали могучее местное (киммерий-
ское?) божество» [Шауб, 2007, 168]. Другие исследователи также склоняются к местным 
основам культа: «греки подстроили своего Ахилла к местному божеству, омонимичному и 
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функционально близкому. Действительно, уже в VII в. существовало представление о не-
гомеровском Ахилле – соименном туземном владыке Скифии» [Яйленко, 2013, 378].

У почитания Ахилла в Причерноморье можно выделить черты, свойственные культу 
умирающего и воскресающего божества (посвящение шишки, глиняные шишки, граффити 
с растениями, священные деревья) – супруга Великой богини. Такой статус объясняет его 
связь с хтонической сферой и областью смерти. Е.А. Захарова предполагает, что остров 
Левка, на котором Ахилл был признан именно как бог, «изначально мог представляться как 
земля, расположенная за пределами ойкумены и предназначенная для мертвых» [Захарова, 
2004, 354]. Характерной чертой этого культа были жертвенные ямы. Найденные изобра-
жения дельфина, его кости позволяют предполагать особую роль его в культе Ахилла, что 
является исключительно местной особенностью. Таким образом, «в мифе о северочерно-
морском Ахилле соединились две традиции – греческая, привнесенная колонистами, и ту-
земная» [Яйленко, 2013, 380].

В римский период одно из ведущих мест в пантеоне северопонтийских полисов занимал 
культ Асклепия, в образе которого «гармонично сочетались функции врачевания, хтониче-
ские черты целителя, ипостаси сотерического божества» [Ильина, 2008, 52]. Этот культ был 
близок культу Аполлона Врача и воплощал надежду на божественное исцеление. Западный 
теменос Ольвии, посвященный Аполлону Врачу, вероятно, был основан при основании го-
рода во второй четв. VI в. [Шауб, 2007, 160].

Культ Аполлона Врача вообще был известен только в причерноморских колониях; 
«Аполлон Врач считался покровителем колонизации и возглавлял пантеоны богов в осно-
ванных Милетом колониях на северных и западных берегах Понта Евксинского» [Скржин-
ская, 2008, 102-103]. Некоторые исследователи связывают его с шаманскими практиками 
и обрядами фракийского происхождения: «предполагаемое нами заимствование греками 
фракийского бога, которого они стали почитать под именем Аполлона Врача, не могло быть 
чем-то из ряда вон выходящим. Если греки, согласно традиции, еще в первой половине I 
тысячелетия до н. э. заимствовали фракийские культы (Диониса, Ареса и др.) <…> то про-
никновение в пантеон греческих переселенцев других фракийских богов, особенно тех, ко-
торые почитались в соседних областях, не представляло особых затруднений» [Шауб, 2007, 
173]. Приметы северного происхождения образа Аполлона Врача – такие его атрибуты, как 
янтарь и лебедь-шипун.

Отличительной чертой культа Аполлона было почитание его как Аполлона Дельфиния: 
в Ольвии для его святилища была выделена большая площадь в Восточном теменосе [Ру-
сяева, 2011, 228].

Важное место в Тире, Херсонесе и городах Боспора занимал культ Диониса; два граф-
фити на зеркале из Ольвии и стенка сосуда из Феодосии запечатлели экстаз дионисийских 
шествий [Скржинская, 2010, 12]. Весьма интересны посвящения Дионису общиной орфи-
ков, которые вырезаны на костяных пластинах в V в. до н.э.; очевидно, в них отражена 
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вера в жизнь после смерти с оппозицией души и тела [Шауб, 2007, 200]. Нельзя отрицать, 
что культ Диониса мог быть поддержан местными культами экстатического толка. Культ 
Диониса запечатлен в письменных памятниках о Херсонесе, в частности, упомянут обряд 
«перенесения Диониса», то есть вынесение статуи бога из города и ее возвращение. Также 
многократны атрибуты Диониса в херсонесской нумизматике.

В Херсонесе Таврическом сохранились следы почитания Девы – в надписях IV и III в. 
Текст присяги херсонеситов того же периода включает упоминание Девы как одного из 
важнейших божеств: текст начинается с зачина «Клянусь Зевсом, Землёй, Солнцем, Де-
вой, богами и богинями олимпийскими и теми героями, которые владеют городом, стра-
ной и стенами херсонеситов», а оканчивается так: «О Зевс, и Земля, и Солнце, и Дева, 
и боги олимпийские!» [Шауб, 2007, 260]. У античных авторов сохранились упоминания  
о принесении таврской Деве человеческих жертв, об отрубании голов и сбрасывании тел в 
море.

Есть предположения, что Дева – другое имя Артемиды, однако не менее обоснованна 
гипотеза, согласно которой греки стали почитать под именем Девы местное грозное жен-
ское божество (как они делали и с другими местными культами). Артемида, унаследовав от 
Великой эгейской богини ее кровавые и дикие черты, была весьма подходящей эпиклезой 
таврской Девы по нескольким причинам: она «считалась, вероятно, самой кровожадной из 
греческих богинь. Кроме того, что именно ей приносят человеческие жертвы – и в мифе 
(Ифигения), и в ритуале (в смягчённой форме – бичевание эфебов на алтаре Ортии в Спар-
те), она сама убивает не только зверей, но и людей, причем посылая не только быструю и 
лёгкую, но и жестокую смерть» [Шауб, 2007, 263].

Культ Геракла был, очевидно, принесен в Северное Причерноморье первыми колони-
стами: в Гилее, по письменными источникам, был алтарь Геракла, а в Ольвии найдены сере-
бряные статеры с изображением Геракла, натягивающего тетиву на лук. Однако на Боспоре 
культ Геракла не получил большого развития (возможно, «проиграв» Ахиллу), но был весьма 
значителен в Херсонесе. Метрополия Херсонеса называлась Гераклея Понтийская. Геракл 
был отражен в Херсонесе и в монетах, и в статуях, и на алтарях, и в граффити-посвящениях, 
и пр. «О популярности Геракла свидетельствуют также многочисленные теофорные имена 
херсонеситов, образованные от имени этого божественного героя» [Шауб, 2007, 269].

В античных причерноморских полисах становится очевидно, насколько тесно взаимос-
вязаны религия и культура: люди, которые исполняли религиозные ритуалы, заботились о 
наборе хоров и об устройстве музыкальных, атлетических и конных состязаний.

Важно отметить, что Северное Причерноморье сохранило преемственность с античной 
культурой и в средние века: это касается традиций словесности и письменности, градо-
строения, мозаик и живописи, врачебного дела [Лейбенсон, 2015]. Важнейшим фактором 
сохранения культуры был греческий язык, хотя, конечно, наследие античности было перео-
смыслено в новые христианские времена.
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Заключение

Важной частью культуры колонизированного Северного Причерноморья было сочета-
ние эллинских и местных верований, их сложное переплетение, которое во многом обуслав-
ливало жизнь колонистов и местного населения. Важнейшими местными особенностями 
были культ Великого женского божества, освоенный и отраженный в культах греческих 
богинь, культ Аполлона Врача, Диониса и Ахилла, во многом наследовавшие фракийским 
традициям.

История античных колоний Северного Причерноморья представляет собой путь в не-
сколько веков, в течение которых в полисах изменилось политическое управление, этниче-
ский состав и культурные приоритеты. В период Римской империи полисы стали своего рода 
буферной зоной, которая могла бы при необходимости остановить варваров еще на дальних 
подступах к границе империи. В этой ситуации политические свободы и ценности демокра-
тии ушли на второй план, и полисы рассчитывали главным образом на поддержку Рима.
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Abstract
The article is devoted to the study of the cultural space of the Greek colonies in the North-

ern Black Sea region. In the middle of the 1st millennium BC. the Greeks founded several 
city-states on the Black Sea coast, which became a defining point in the development of ancient 
civilization in these areas. It was here on the territory of the future Russia that statehood was 
first born. The central state of the Northern Black Sea region was the Bosporus kingdom with its 
capital in Panticapaeum (Kerch); it was located on the lands of the Kerch and Taman peninsulas. 
The author examines the features of the social and ethnic composition of urban residents. On 
the example of Chersonesos, the structure of the city and its central trade points, which served 
as public spaces, are considered. Much attention is paid to the specificity of religious cults in 
the Northern Black Sea region, which most clearly reflect the process of interweaving and in-
teraction of ancient and local cultures in this region. Most of the deities that were worshiped in 
the Pontic region: Achilles, Virgo, Apollo the Doctor, – along with ancient names, bear a clear 
stamp of local, Scythian-Cimmerian origin. The life of the colonies of the Northern Black Sea 
region reflects the complex process of mutual influence of cultures in various areas of life.
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