
ТИПОЛОГИЯ И ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКА
ЦИЯ ХЕРСОНЕССКИХ МАГИСТРАТСКИХ КЛЕЙМ1

Создание развитой хронологической классификации — необходимое 
предварительное условие, позволяющее использовать амфорные клейма 
тех центров, в которых осуществлялось систематическое клеймение ке
рамической тары, и как надежный датирующий материал, и как полно
ценный источник по истории производства и торговли.

Последние три десятилетия при работе с магистратскими клеймами 
Херсонеса широко привлекалась классификационная схема, разрабо
танная Р. Б . Ахмеровым 2. Автор распределил всех известных ему асти- 
номов по четырем хронологическим группам, установив абсолютные 
даты каждой из них. Эта классификация, несмотря на ряд серьезных 
критических замечаний, высказанных А. А. Нейхардт 3, до самого по
следнего времени продолжала считаться вполне надеж ной4.

Между тем относительно недавно стали известны материалы, не укла
дывающиеся в предложенную Р. Б . Ахмеровым схему 5. Они частично 
были привлечены Б. Ю. Михлиным в ходе работы по передатировке 
хронологических групп, подгрупп и отдельных херсонесских клейм. 
Вместе с тем предложенные поправки столь серьезны, что они плохо 
согласуются с выводами автора об отсутствии пока достаточных основа
ний сомневаться в правомерности предложенной Р. Б. Ахмеровым груп
пировки херсонесских магистратов 8. На наш взгляд, эти основания не 
только имеют место, но и позволяют поставить вопрос о необходимости 
коренного пересмотра рассматриваемой классификации.

Дело в том, что ошибочные датировки являются далеко не самым 
главным ее недостатком. Куда более существенным изъяном следует 
признать искусственный характер самих выделенных хронологических 
групп, в результате чего, как правильно отметила А. А. Нейхардт, «эти

1 В основу данной статьи положен доклад, прочитанный на I I I  Всесоюзном 
симпозиуме по древней истории П ричерноморья в мае 1982 г . в Ц халтубо.

2 Ахмеров Р .  В .  Об астиномных клейм ах эллинистического Х ерсонеса,— В Д И , 
1949, № 4.

3 Н ейхардт А .  А .  Херсонесские клейма к а к  источник дл я  изучения торговых 
связей Х ерсонеса и Боспора в эллинистическую  эпоху .— В сб.: Проблемы социально- 
экономической истории древнего мира. J I ., 1963, с. 313.

4 П оказательно, что в последнем по времени издания каталоге херсонесских 
клейм (Борисова В .  В .  К ерамические клейма Х ерсонеса и  классиф икация херсонес
ских ам ф ор.— НЭ, X I , 1974) их даты даны , за редким исключением, с учетом клас
сификации Р . Б . Ахмерова.

5 См. Яценко И .  В .  Х ерсонесская амфора с клеймом астинома Героксена,— В сб.:
Новое в археологии. М., 1972, с. 77 сл .; Щеглов А .  П .  Х ерсонес и  Н иж ний Дон в
IV — II  вв. до н. э .— В сб.: Археологические раскопки на Д ону. Ростов н /Д , 1973; 
К ац В . И . ,  Монахов С. 10. Амфоры эллинистического Х ерсонеса.— В сб.: Античный 
мир и археология, вып. 3. Саратов, 1977, с. 92 сл .; Враш инский  И . Б .  Греческий 
керамический импорт на Н иж нем Дону. Л ., 1980, с. 198 сл.

8 М и х л и п  Б .  Ю. К  изучению  херсонесских керамических клейм .— В Д И , 1979, 
2, с. 139.
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группировки и группы настолько близки, что разницу между ними 
Р. Б . Ахмеров не в состоянии четко определить» 7.

Несомненно, в ходе работы Р. Б . Ахмерову пришлось столкнуться 
со значительными трудностями, вызванными не только недостаточной 
изученностью, но и специфическими особенностями херсонесских ма
гистратских клейм. Почти полное отсутствие в них эмблем исключило 
возможность при группировке и датировке оттисков использовать ну
мизматический метод. Редкое употребление вторых имен затруднило 
применение для этих целей синхронистического метода. Как отмечает 
сам автор, при создании классификации он опирался на «...следующие 
материалы: 1. Херсонесские монеты с именами магистратов. 2. Лапи
дарные памятники с именами, совпадающими с именами на керамических 
клеймах . 3. Археологические комплексы, позволяющие установить дату 
клейм. 4. Палеографические и орфографические особенности клейм» 8. 
Учитывались также формы штемпелей, отчества и монограммы в отдель
ных клеймах 9. Казалось бы, использование столь обширного материала 
должно было привести к созданию полноценной классификации. Однако 
этого не произошло, да и не могло произойти.

Ошибочным и неприемлемым оказался изначальный методический 
принцип, примененный Р. Б. Ахмеровым,— стремление определить вре
менные рамки деятельности каждого из астиномов, чтобы в дальнейшем 
объединить близких по времени магистратов в хронологические группы. 
Таким образом, автор подошел к датировке отдельных клейм раньше, 
чем создал их типологическую классификацию. В связи с этим им не 
были отработаны и четко выделены признаки, которые объективно поз
волили бы сгруппировать клейма отдельных магистратов.

Кроме того, Р. Б . Ахмеров не всегда четко представлял, а зачастую 
и переоценивал возможности тех методов, которыми он оперировал в 
ходе работы по созданию классификационной схемы. Так, остается 
неясным, что он понимал под «общепринятыми приемами палеографии». 
Этот тезис тем более нуждался в расшифровке, что при известной кон
сервативности шрифта керамических надписей их палеографический ана
лиз обычно играет вспомогательную роль и используется только для 
относительного подтверждения синхронности разных групп клейм, вы
деленных другими способами. Остается неясным, что дали автору наблю
дения за «стилем надписей в их историческом развитии». Орфографи
ческий метод для целей классификации также обычно находит лишь 
ограниченное применение 10. Не располагал Р. Б . Ахмеров и достаточно 
надежными археологическими комплексами, содержащими херсонесские 
клейма 11.

Вместе с тем непропорционально большое место при оформлении 
хронологических групп занял у Р. Б . Ахмерова метод датирования от
дельных астиномов по совпадению их имен с именами, содержащимися 
на монетах и в лапидарных памятниках. При этом автор явно игнори
рует тот факт, что положительные результаты удается получить лишь 
в- тех редких случаях, когда совпадают в клеймах, монетах и надписях 
не только имена, но и патронимики 12. При наличии одних идентичных 
имен отождествление их всегда остается гадательным.

7 Нейхардт.  У к. соч., с. 312.
8 Ахмеров.  У к. соч., с. 104.
9 Там ж е, с. 105.
10 См. Виноградов Ю. Г. К ерамические клейма острова Ф асос.— НЭ, X , 1972, 

с. 12.
11 И з пяти  известных Р . Б . А хмерову «комплексов» четыре при  внимательном 

рассмотрении оказы ваю тся обычными стратиграфическими слоями.
12 Однако и в этом случае отсутствует абсолю тная гарантия, так  как  при рас

пространенном у  греков обычае давать внуку  имя деда у  обоих могли оказаться иден
тичными не только имена, но и отчества.
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Таким образом, набор методических приемов, использованных 
Р. Б . Ахмеровым при создании хронологической классификации херсо
несских магистратских клейм, позволяет определить абсолютные даты 
деятельности отдельных астиномов, уточнить относительную хронологию 
некоторых групп клейм. Однако эти приемы никак не могут и не должны 
лежать в основе самой группировки штемпелей. Последняя должна 
опираться на развитую типологию самих клейм. Работа же в этом на- 
лравлении Р. Б . Ахмеровым практически не проводилась. Именно по
этому предложенная им классификация оказалась несовершенной и не 
выдержала испытания временем.

I . ТИ ПОЛОГИЯ М АГИСТРАТСКИХ КЛЕЙМ

Впервые удачная попытка типологического анализа магистратских 
штемпелей Херсонеса была осуществлена только Б. Ю. Михлиным. 
В итоговых таблицах его статьи приведен статистический материал, 
характеризующий определенные тенденции в изменении форм клейм, 
содержания легенд и написания магистратуры в них 13. Вместе с тем 
Б . Ю. Михлин сохранил неизменными основные принципы старой груп
пировки. В результате приведенные им таблицы лишний раз подтвер
ждают тот факт, что в состав каждой из хронологических групп без дол
жных на то оснований включены разнотипные штемпели. В связи с этим 
разработка четкой типологической классификации херсонесских магистрат
ских клейм остается первоочередной задачей, и должна она начинаться 
с уточнения и правильной группировки характеризующих их неслучай
ных признаков 14.

Бытует мнение, что клейма Херсонеса крайне однообразны. Действи
тельно, по сравнению с оттисками на амфорах Фасоса, Синопы, Гераклеи 
и даже Родоса они более однородны. Однако и среди них удается выде
лить несколько типов, характеризующихся статистически устойчивым 
сочетанием ряда признаков. Из них наиболее важны для классификации 
следующие: форма и размеры оттисков, состав и построение легенд в 
них, палеографические и орфографические особенности надписей. Попы
таемся из этого набора выделить более и менее существенные признаки, 
т. е. выявить их иерархию.

Ко времени написания данной статьи нами была проведена сверка 
более 2,5 тысяч (около 70% от всех известных) херсойесских магистрат
ских клейм. Оказалось, что эти оттиски выполнены 370 штампами.

Ф о р м а. По этому признаку клейма распадаются на желобчатые, 
слабожелобчатые, плоские и фигурные. Желобчатые — углубленные и 
полукруглые в поперечном сечении клейма считаются наиболее типич
ными для Херсонеса. Действительно, данная форма не имеет аналогий 
среди штемпелей других центров. Кроме того, две трети зафиксированных 
к настоящему времени штампов давали оттиски желобчатой формы. Экс
перименты показали, что эти штампы скорее всего вырезались на боковых 
гранях амфорных ручек 16. Своеобразная форма штампов приводила к 
тому, что полные оттиски получались исключительно редко. Зачастую 
в двухстрочных клеймах смазаны вершины букв верхней или окончания 
букв нижней строки. В трехстрочных же оттисках нередко верхняя или 
нижняя строки смазаны полностью 16.

13 М и хли н .  У к. соч. с. 158, табл. I l l ,  IV.
14 Подготовительным этапом, облегчившим выполнение этой задачи, стала свер

ка списка имен херсонесских астиномов (К ац В .  И .  Уточненный список имен магист
ратов, контролировавш их керамическое производство в Херсонесе Таврическом.'—
В Д И , 1979, № 3). В ходе работы над данной статьей нами было обнаружено еще 
несколько клейм, выполненных ранее неизвестными штампами, что позволило до
полнить список и внести ряд уточнений в чтение отдельных имен и отчеств (см. ниже).

16 Монахов С. Ю. О ш тампах для  клеймения херсонесских амф ор.— СА, 1981, 
№ 2, с. 270.

16 См. Кац.  У к. соч., с. 135.

89

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Плоские прямоугольные клейма (в настоящее время известно более’ 
ста штампов, которыми они выполнялись) обычно имеют лучшую сохран
ность. Характерной их чертой служит наличие «рамки» — четких границ 
по всем четырем сторонам клейма. Пока не ясно, из какого материала из
готовлялись штампы для плоских клейм. Вполне вероятно, что для этих 
целей применялись обломки керамических изделий с плоской поверх
ностью. Могли использоваться и фрагменты ручек амфор со стесанной 
боковой гранью. Тогда становится понятным наличие единичных экзем
пляров клейм (они оттиснуты семью штампами), которые являются пере
ходной формой от желобчатых оттисков к плоским. У них четко фикси
руется «рамка», как у плоских клейм, но наблюдается и небольшая вог
нутость, что сближает их с желобчатыми 17.

Оригинальным творчеством одного из резчиков следует признать два 
штампа с именем агоранома Аполлонида, дававшие фигурные плоские 
оттиски.

Подсчеты показывают, что из 121 известного к настоящему времени ма
гистратского имени, 38% имен встречено только на желобчатых клеймах;: 
45% —■ только на плоских; 11 % — как на плоских, так и на желобчатых;: 
5% — на плоских, желобчатых и слабожелобчатых; 1% — на фигурных 
оттисках.

Р а з м е р ы  клейм достаточно разнообразны: длина желобчатых 
оттисков колеблется в пределах 4 ,6—8,8 см, плоских — 2,9—9,9 см j 
ширина желобчатых клейм определяется 1,2—2,0 см18, плоских —1,2 — 
1,6 см. При этом не вызывает сомнения тот факт, что размеры клейм не 
служат самостоятельными признаками, так как их значения прочно 
коррелируются с такими палеографическими особенностями каждой над
писи, как высота и ширина букв в ней, а также с вариантом легенды 
клейма, определяющим число строк и количество букв в каждой из строк.

Л е г  е н д а. Остальные признаки, характеризующие магистратские 
клейма, связаны со своеобразными чертами содержащихся в них надписей. 
Последние обычно располагаются в две-три строки. Значительно реже 
встречаются четырех- и пятистрочные штемпели.

У большинства клейм легенда состоит из двух основных элементов, 
соединенных резчиком в одном штемпеле: имени (или имени с отчеством) 
и названия магистратуры. Наблюдаются два варианта размещения этих 
элементов: а) имя магистрата стоит в надписи на первом месте; б) первое 
место отведено титулатуре. В свою очередь каждый из вариантов имеет 
ряд разновидностей, определяемых в зависимости от особенностей построч
ной разбивки основных элементов легенды.

Относительно редко (всего у 7% магистратов) встречаются клейма, 
в которых имя чиновника не сопровождается титулатурой. Чаще (у 12% 
магистратов) в клеймах присутствует третий компонент легенды — 
монограмма или аббревиатура второго имени, обычно понимаемого как 
имя гончара. Редкую разновидность представляют собой клейма астинома 
Атанея, в которых помимо имени содержится либо прилагательное 
TAYPIKON, либо выражение EIE EM nO PIO N . Всего у 3% магистра
тов в состав клейм включены эмблемы.

Легенды известных нам магистратских клейм варьируют в пределах 
следующих сочетаний: 1) имя, титулатура; 2) имя, титулатура, монограм
ма или аббревиатура; 3) имя, прилагательное; 4) имя с отчеством; 5) имя 
с отчеством, аббревиатура; 6) имя с отчеством, титулатура; 7) имя с отче
ством, титулатура, аббревиатура; 8) имя с отчеством, титулатура, эмбле

17 Впервые подобные слабожелобчатые клейма были отмечены В. В. Борисовой 
(Амфорные ручки с именами астиномов древнего Х ерсонеса.— В Д И , 1949, № 3, 
с. 87, 89), которая  определяла их к а к  «слегка полукруглы е» или  «почти плоские».

18 В связи  с отсутствием четких верхних и ниж них границ  в ж елобчаты х клей
мах их ш ирина определяется условно от подошвы букв ниж ней строки до вершины 
букв верхней строки надписи.
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ма; 9) титулатура, имя с отчеством; 10) титулатура, имя с отчеством, моно
грамма.

О р ф о г р а ф и я .  Языковые особенности, свойственные надписям 
херсонесских клейм, позволили отнести их говор к одному из мегарских 
ответвлений дорийского диалекта 19. Для типологического анализа отти
сков особый интерес представляют следующие закономерности в написании 
как самих магистратских имен, так и титулатуры.

1. В клеймах, содержащих одно имя, оно во всех случаях стоит в гене- 
тиве, почти всегда в полной форме. Редкие случаи опущения либо всей 
флексии имени, либо ее конца обычно вызваны нехваткой места в поле 
клейма для полного его написания.

2. В клеймах, содержащих имя с отчеством, патронимику обычно 
предшествует артикль. Однако в штемпелях 10 магистратов он опущен. 
При этом имена четырех из них стоят в именительном падеже, во всех 
остальных случаях использован генетив.

3. Название магистратуры чаще выражено полной формой генетива 
существительного (A2TYN0M 0Y) или причастия (A 2TY N 0M 0Y N T02). 
Редкая форма — номинатив причастия (A2TYNOM12N). Столь же ред
ки случаи опущения в названии магистратуры всей флексии или ее 
конца.

Орфографические ошибки в клеймах чрезвычайно редки. Нам извест
но всего восемь штампов, в надписях которых наблюдается либо случайная 
перестановка букв, либо одна из них случайно пропущена.

П а л е о г р а ф и я . 1 Анализ палеографических особенностей херсо
несских керамических надписей показывает близость их шрифта к шри
фту лапидарных памятников. Этим объясняется сильный консерватизм, 
строгость и известная «изящность» алфавита. Влияние рукописного 
письма практически исчерпывается частым употреблением лунарных форм 
эпсилона и сигмы и редким — курсивной омеги.

В свое время Б . Н. Граков определил два типа начертания букв в хер
сонесских клеймах. Первый — широкий, подквадратный, ровный шрифт, 
характерный в первую очередь для желобчатых оттисков; второй — мел
кий и сжатый — обычен в плоских клеймах 20. Р. Б . Ахмеров в свою 
очередь попытался установить характерные черты палеографии для каж 
дой из выделенных им четырех хронологических групп. Однако такая 
дробность вызвала справедливые возражения со стороны А. А. Ней
хардт, которая вместе с тем предложила добавить к группам, определен
ным Б . Н. Граковым, еще одну, представляющую собой промежуточное 
звено между первой и второй 21.

Встречаются в херсонесских клеймах случаи расположения надписей 
справа налево 22. Обычно подобные отклонения от нормы объясняются 
ошибками резчиков, якобы случайно делавших позитивные надписи на 
штампах вместо негативных 23. Между тем есть основания говорить о соз
нательном стремлении создавать подобные штампы. Характерно, что 
все пять штампов с именем астинома Александра давали ретроградные 
оттиски. Штампы близки по размерам и палеографическим особенностям 
надписей, что позволяет отнести их к продукции одного мастера. Из семи 
штампов с именем астинома Аполлатея шесть содержат позитивные над
писи, выполненные, видимо, также одним резчиком.

Сочетания значений отмеченных выше признаков дало немногим более 
70 отдельных разновидностей херсонесских магистратских штемпелей.

19 Юргевич В .  Н .  Амфорные ручки, собранные в окрестностях Х ерсонеса.— 
ЗО О И Д , X V , 1889, с. 58; Нейхардт.  У к. соч., с. 310 сл ., прим. 16.

20 Граков Б .  Н .  К лейменая керамическая тара эпохи эллинизма к ак  источник 
д л я  истории производства и торговли. Рукопись в архиве ИА АН СССР, № 538, л. 52.

21 Нейхардт.  У к. соч., с. 311.
22 Ретроградное написание встречено в клейм ах, выполненных 5% известных 

в настоящ ее время штампов.
23 См. Ахмеров. У к. соч., с. 101.
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Рис. 1

Д ля типологического анализа выделено 48 из них. Остальные разновид
ности отличаются от отобранных лишь формой клейм или палеографиче
скими особенностями надписей в них, т. е. признаками, обладающими 
малой информативностью. Оказалось, что типологическими признаками, 
определяющими наиболее важные изменения внутри всей категории ма
гистратских клейм, являются состав и расположение основных элементов 
легенды. Вариантными признаками, отражающими второстепенные из
менения внутри категории, служат количество строк и характер построч
ной разбивки отдельных элементов легенды, орфографические особенности 
надписей.

Тип I (см. рис. 1) объединяет клейма 15 разновидностей, сгруппиро
ванных по пяти вариантам. Общий, характерный для всех штемпелей типа 
признак — построение надписи по следующей схеме: имя без отчества 
занимает первое место, титулатура — второе. Подобная схема характерна 
для клейм 39 астиномов и 1 агоранома (34% всех херсонесских магистра
тов), выполненных 210 штампами (около 56% от всех известных в настоя
щее время).

В а р и а н т  1 представлен двухстрочными клеймами, в надписях 
которых наблюдается сильно сокращенное название магистратуры, а в 
разновидности 1а сокращено и само имя астинома.

В а р и а н т  2 объединяет двухстрочные клейма, в легендах которых 
при написании титулатуры употреблена полная (у разновидности 2а слабо 
сокращенная) форма генетива существительного. Вариант включает более 
80% штампов I типа.

В а р и а н т  3 представляет собой следующий шаг в развитии леген
ды, связанный с использованием в двухстрочных клеймах титулатуры, 
в форме генетива причастия.

В а р и а н т ы  4 и 5  представлены клеймами, легенды которых 
по составу аналогичны легендам двух предшествующих вариантов. Одна
ко название магистратуры в них, а в варианте 5 и сами имена магистратов, 
разделены между двумя строками надписей. Клейма 4-го варианта дву
строчные, 5-го — трехстрочные желобчатые и четырехстрочные фигурные.
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Рис. 2

У большинства клейм в составе легенд содержатся монограммы и аббре
виатуры.

Типологическое единство всех отмеченных разновидностей клейм не 
вызывает сомнения. Показательно, что девять астиномов (22% от общего 
числа) представлены разновариантными клеймами. Около 84% штампов 
давали желобчатые оттиски, плоские клейма безраздельно господствуют 
только в варианте 1.

Надписи клейм выполнены спокойным, красивым шрифтом. Типичен 
разбросанный строй букв с широкой манерой письма. Наиболее распро
страненная их высота 0,5—0,7 см. Ширина большинства букв несколько 
больше или равна их высоте. Омега, mema и омикрон, как правило, чуть 
меньше других букв. Лунарная форма сигмы характерна только для клейм 
вариантов 2 и 3, хотя здесь она присутствует лишь в одном штампе из 
каждых пяти. Курсивная омега встречена лишь в одном штампе астинома 
Пасиона.

Массовыми типическими можно считать всего три (26, в и Зв) разно
видности. Остальные редкие разновидности составляют периферию типа.

Тип II (см. рис. 2) объединяет клейма 17 разновидностей, сгруппиро
ванные по шести вариантам. Основной типообразующий признак — 
построение надписей в клеймах по следующей схеме: имя с отчеством 
стоит на первом месте, титулатура — на втором. Тип представлен клей
мами, содержащими имена 53 астиномов и 1 агоранома (45% всех извест
ных херсонесских магистратов) и выполненными 108 штампами (около 29% 
от их общего числа).

В а р и а н т  1 известен по клеймам всего трех магистратов, в надпи
сях которых имя чиновника поставлено в именительном падеже, а перед 
патронимиком опущен артикль. Титулатура в двух (1а, б) разновидностях 
дана в сокращении, что сближает эти клейма с оттисками вариантов 1 и 
2а типа I. В разновидностях 1в, г титулатура выполнена в полной форме 
номинатива причастия.

В а р и а н т ы  2 и 3 отражают завершающие этапы развития легенд 
двухстрочных клейм. Имя астинома, всегда стоящее в генетиве, обычно 
соединено с отчеством артиклем, который опущен лишь в клеймах двух
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астиномов (разновидность За). В написании названия магистратуры пре
обладает форма генетива причастия, родительный падеж существитель
ного характерен только для клейм разновидности 2а. Отличие между 
вариантами 2 и 3 заключается в различной построчной разбивке отчеств 
магистратов: во 2-м варианте патронимик занимает конец верхней и на
чало нижней строки надписи, в длинных узких клеймах 3-го варианта 
он полностью умещен в верхней строке.

В а р и а н т ы  4 н 5 отражают дальнейшие этапы развития легенд 
трехстрочных клейм. Для всех штемпелей характерно четкое деление 
основных элементов легенды между отдельными строками надписи. При 
этом если в клеймах варианта 4 опущен артикль перед отчеством (что 
сближает их с оттисками варианта 1 настоящего типа), а название маги
стратуры выполнено в форме генетива существительного, то в клеймах 
5-го варианта артикль обязателен, а титулатура поставлена в форме 
генетива причастия. Обращает на себя внимание наличие аббревиатур 
в составе надписей клейм разновидностей 46 и 5в, что сближает их со 
штемпелями 4-го варианта типа I. Наконец, среди клейм варианта 5 на
ходятся оттиски, в поле которых присутствуют эмблемы (разновид
ность 5г).

В а р и а н т  6 является завершающим этапом развития легенд трех
строчных клейм типа II. Общий признак для всех его оттисков — появ
ление начальных слогов титулатуры в конце второй снизу строки надписи. 
Показательно, что аналогичная построчная разбивка титулатуры впервые 
появилась еще в клеймах вариантов 4—5 типа I. Употреблялась она и 
в двухстрочных штампах варианта 2 настоящего типа.

Таким образом, клейма типа II разнообразнее оттисков предшествую
щего. Это связано с параллельным существованием в нем как двух-, так 
и трехстрочных клейм 24. Вместе с тем все эти клейма генетически связаны 
с разновидностями типа I 23. Поэтому наблюдаются сходные, намеченные 
еще в предшествующем типе закономерности в развитии легенд. Это 
касается и построчной разбивки отдельных элементов легенд, и постепенно
го вытеснения в надписях родительного падежа существительного в на
звании магистратуры формой генетива причастия. Кратковременный 
период использования номинатива при написании имени и титулатуры 
свойствен штемпелям, явно составляющим промежуточное звено между 
клеймами типов I и II. К тому же этапу относится практика пропуска чле
на между именем и патронимиком. Продолжает спорадически появляться 
в клеймах П-го типа и третий компонент легенды — монограмма или аб
бревиатура второго имени. Что касается формы клейм, то наблюдается 
процесс постепенного вытеснения желобчатых оттисков плоскими. Из 
известных нам штампов типа II только 44% давали желобчатые оттиски и 
уже 52% — плоские. При этом среди клейм поздних вариантов 5 и 6 
плоские оттиски составляют уже более 70%. Оставшиеся 4% штампов 
выполняли ранее не встречавшиеся слабожелобчатые клейма.

В палеографии клейм типа II при общей сохранности форм букв, 
характерных для оттисков предшествующего типа, намечается уменьшение 
их размеров. Наиболее распространенная высота букв 0,4—0,5 см. Они 
становятся более узкими. Омега, тета и омикрон теперь значительно 
уступают по размерам остальным буквам. Лунарная форма сигмы стано
вится столь же популярной, как и ломаная (она встречена в 46% штампов). 
Шире стали употребляться курсивные формы эпсилона и омеги. Шрифт 
в некоторых клеймах неровный и беглый.

24 Х арактерно , что пять астиномов типа I I  (10% от их общего числа) представле
ны к ак  двух-, так и трехстрочными клеймами.

25 Соединительным звеном между типами, к ак  мы увидим ниж е, являю тся клей
ма некоторых вариантов типа IV. Кроме того, есть основания полагать, что штемпе
л я  с именами Герократа (вариант 5 типа I) и Герократа. сына Н евмения (вариант 4 
типа II), принадлеж ат одному астиному (см. М и хли н .  У к. соч., с. 141, прим . 26).
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Массовыми являются разновидности 2а, 36, 56 и 6в. Остальные пред
ставляют собой редкие формы, составляющие периферию типа.

Тип III  (см. рис. 3) объединяет клейма восьми разновидностей, сгруппи
рованные по трем вариантам. Общий для всех штемпелей типа признак — 
своеобразная схема построения надписи, при которой название магистра
туры занимает первое место, а имя с отчеством — второе. Подобное рас
положение основных элементов легенды характерно для клейм 33 асти
номов (27% всех известных), выполненных 46 штампами (около 12% от 
их общего числа).

В а р и а н т  1 генетически связан с вариантами 3 и 5 предшествую- , 
щего типа. Отличие — перенос названия магистратуры с последней 
в первую строку надписи. При этом редкие разновидности 1а, в завер
шают: первая — эволюцию двухстрочных магистратских клейм, вторая— 
практику включения в состав штемпелей монограмм.

В а р и а н т ы  2 и З  представляют собой конечные этапы развития 
легенд магистратских клейм. Типологически их штемпели произошли от 
оттисков разновидности 16 того же типа. Уменьшение длины штампов 
вызвало сокращение количества букв в строках надписей, что привело 
к необходимости переноса окончания названия магистратуры во вторую 
строку (вариант 2), а в дальнейшем к помещению титулатуры полностью 
в двух первых строках надписей (вариант 3).

Клейма типа I I I  дают по сравнению с предшествующими меньшее 
число вариантов и разновидностей. Массовыми, составляющими ядро типа 
разрядами, являются 16, 26, 36. Остальные разновидности редки. Един
ство всех клейм типа не вызывает сомнения. В нем уже при астиномах 
варианта 1 завершается процесс вытеснения желобчатых оттисков пло
скими 26. Надписи клейм типа III  отличаются мелким, четким и сжатым 
шрифтом. Средняя высота букв составляет 0,30—0,35 см, ширина их либо 
равна, либо несколько больше высоты. Омикрон обычно меньше остальных 
букв и нередко из кружка превращен в точку диаметром 0,15 см. При общей 
сохранности форм букв, характерных для предшествующего типа, наблю
дается значительно большая пестрота в их написании. Так, точка теты 
нередко заменяется перекладиной. Курсивная омега столь же популярна,

26 Среди штампов варианта 1 только два давали слабожелобчатые и два — ж е
лобчатые оттиски (см. табл. II).
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как и более ранняя ее форма. Встречаются разнообразные виды написа
ния сигмы: сильно раскрытая, с параллельной верхней и нижней гастами, 
и лунарная. Часто буквы на концах украшены апексами.

Тип IV (см. рис. 4) объединяет клейма шести разновидностей, сгруппи
рованных по трем вариантам. Типообразующим признаком служит от
сутствие титулатуры в составе легенд. Тип представлен оттисками, содер
жащими всего семь имен (шесть из которых сопровождаются отчествами) 
и выполненными 13 штампами (3% от всех известных).

Следует иметь в виду, что далеко не все исследователи относили данные 
штемпели к магистратским. Еще в 1949 г. В. В. Борисова высказала пред
положение о их принадлежности владельцам мастерских 27. Позже, при 
публикации списка херсонесских астиномов она же определила подобные 
клейма как «безмагистратные» 28. Между тем есть веские основания счи
тать, что в этих оттисках название магистратуры просто опущено29. Этот 
вывод подтверждают следующие наблюдения. В составе легенд клейм раз
новидности 26 присутствуют аббревиатуры, обычно определяемые как со
кращенные имена мастеров или владельцев керамических мастерских. Ана
логичные сокращения встречены и в небольших дополнительных клеймах, 
сопровождающих основные оттиски разновидности 2а. Таким образом, 
есть основания полагать, что в данных случаях клейма, содержащие имена 
с отчествами, являются магистратскими. Нельзя признать случайным и 
тот факт, что из семи имен, представленных в клеймах типа IV, четыре 
известны нам и по штемпелям других типов, где они сопровождаются ти- 
тулатурой (см. рис. 4).

В а р и а н т  1 объединяет двухстрочные желобчатые клейма, у кото
рых в первой строке стоит слово A0ANAIOY, а во второй — либо 
прилагательное TAYPIKON, либо выражение E IS EM IIOPION. Хотя 
объяснить смысл последних надписей пытались неоднократно 30, вопрос 
продолжает оставаться открытым. Что касается содержания первой 
строки, то обычно она понимается как широко известное в Херсонесе 
мужское имя, поставленное в генетиве. Однако совсем недавно Б . Ю. Мих
лин высказал предположение, что подобная форма родительного падежа 
произведена от слова среднего рода то A^bcvouov — храм Афины, и это 
якобы свидетельствует о принадлежности амфор, имеющих подобные 
клейма, эргастерию данного храма 31. С точки зрения грамматики такое 
предположение вполне возможно, но ему противоречит факт наличия 
среди клейм типа I желобчатых оттисков, содержащих имя Атанея в 
первой строке и названия магистратуры во второй (см. рис. 4). В связи 
с этим куда более правдоподобным выглядит традиционное представление
о принадлежности тому же астиному и рассматриваемых штемпелей 
типа IV.

В а р и а н т  2 содержит две разновидности двухстрочных клейм, 
в надписях которых перед отчеством магистрата опущен артикль. При 
этом разновидность 2а представлена желобчатыми оттисками Котития 
Аристонова. Использование номинатива при написании имени сближает 
эти клейма с оттисками II -го типа варианта 1. Плоские клейма магистра-

27 Борисова. Амфорные р у ч к и ..., с. 92.
28 Она же. Керамические клейма Х ерсонеса..., с. 122.
29 См. Ахмеров. Об астиномных к л ей м ах ..., с. 103; М и хл и н .  У к. соч., с. 154; 

Кац.  У к. соч., с. 131 сл.
30 См. Косцюшко-Валюжинич, К .  К .  И звлечения из отчета о раскопках  в Х ер

сонесе.— И А К , 2, 1902, с. 23, прим. 3; П ридик  Е. М .  И нвентарный каталог клейм 
на амфорных ручках  и горлы ш ках и на черепицах Эрмитажного собрания. СПб., 
1917, с. 104; Граков Б .  Н .  Термин SxoS-ai и его производные в надписях Северного 
П ричерном орья.— КСИИМ К, X V I, 1947, с. 81; Ахмеров Р. Б .  О клейм ах керами
ческих мастеров эллинистического Х ерсонеса.— ВД И , 1951, №  3, с. 79; Нейхардт. 
У к. соч., с. 314; Е льницкий  Л .  А .  О малоизученных или утраченных надписях Се
верного П ричерном орья.— В Д И , 1965, № 1, с. И З  сл .; Борисова. К ерамические 
клейм а..., с. 104; М и хли н .  У к. соч., с. 154.

31 М и хли н .  У к. соч., с. 154.
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тов Теогена, сына Аноллонида 32, и Героки, сына Геротима 33, по наличию 
аббревиатур и отсутствию артикля перед патронимиком также близки 
к ранним для типа II оттискам варианта 4. В связи с этим есть основания 
предположить, что Герока, сын Геротима, и астином Герока, известный по 
клеймам разновидности 2в типа I — одно и то же лицо.

В а р и а н т  3 объединяет клейма, содержащие, как и оттиски пред
шествующего варианта, только имена с отчествами. Однако в них патро- 
нимику предшествует артикль. Разновидность За представлена двух
строчными желобчатыми клеймами магистрата Полистрата, сына Ксенона. 
Разновидность 36 известна пока по одному трехстрочному оттиску, содер

32 Сейчас фиксирую тся два ш тампа, содерж ащ ие : то им я с отчеством. В легендах 
обоих имеются аббревиатуры  A0A  и АР (см. рис. 4). Клеймо, оттиснутое первым 
штампом, впервые было опубликовано Б . Н . Граковым (Каменское городищ е на 
Д непре.— МИА, 36, 1954, с. 92, №  41). Сверка оттиска в фондах Н икопольского 
музея п оказала , что конец первой строки надписи в нем смазан. Именно это привело 
Б . Н . Г ракова к  ошибочному восстановлению  содерж ащ ейся здесь аббревиатуры  
к ак  АС и предположению , что она представляет собой сильно сокращ енную  титу- 
латуру .

33 Н едавно в фондах Х ерсонесского м узея (инв. № 7/36471) нами было обнаруж ено 
полное клеймо, в легенде которого содерж ится это им я с отчеством и аббревиатура 
(см. рис. 4). Оно позволило дать правильное восстановление читавш ихся с трудом 
и  предположительно надписей в двух  ранее известных клейм ах , оттиснутых тем ж е 
штампом (см. Кац.  У к . соч., с. 133, №  43).

4  Вестник древней истории, JSft 1 97
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жащему имя Невполия, сына Менестрата 34, разновидность Зв — по трех
строчному клейму с именем Питодота, сына Дамоклея. Последние два 
магистрата также известны по астиномным штемпелям соответственно 2-го 
варианта типа II 38 и 3-го варианта типа I I I  (см. рис. 4).

Все разряды типа IV достаточно редки. Фактически они могут рассмат
риваться как нетипичные разновидности трех предшествующих типов, 
в рамках которых и проходила эволюция основных признаков, характе
ризующих херсонесские магистратские клейма.

Во-первых, намечается явная тенденция в развитии формы самих 
оттисков — переход от желобчатых (тип I) к плоским (тип II) клеймам. 
Во-вторых, в процессе типообразования изменяется состав и расположе
ние основных элементов легенды. Начальный этап клеймения связан 
с двухстрочными штемпелями, в которых надпись состоит из имени, стоя
щего на первом месте, и титулатуры (тип I); затем наряду с двух- появ
ляются трехстрочные надписи, в которых расположение основных компо
нентов легенды остается прежним, но появляется отчество при имени 
магистрата (тип II); наконец, название магистратуры переходит на первое 
место в надписях, а последние могут быть как трех-, так и четырехстроч
ными (тип III). В определенный период, относящийся к последним эта
пам существования оттисков типа I и начальным типа II , получила распро
странение практика включения в состав надписей монограмм и аббре
виатур 36.

В-третьих, фиксируются две устойчивые формы в написании названия 
магистратуры: в клеймах типа I господствует полная форма генетива 
существительного; в оттисках типа II наблюдается постепенное вытеснение 
ее родительным падежом причастия; последнее написание безраздельно 
господствует в штемпелях типа I I I . Сокращение имени магистрата и 
титулатуры, выражение последней через причастие в номинативе, видимо, 
характерны для периода, переходного от типа I к типу II. К начальному 
этапу типа II относится и практика пропуска члена перед патронимиком.

На протяжении всего периода клеймения явно прослеживается тенден
ция к уменьшению размеров букв в надписях. При этом если палеография 
клейм типа I находит ближайшие аналогии в лапидарных памятниках 
Херсонеса конца IV — первой половины I II  в. до н. э., то штемпелям 
типа I I I  присущи уже признаки, характерные для надписей конца I I I -
II  в. до н. э.37

Интересно, что отмеченные тенденции в развитии легенд магистратских 
клейм Херсонеса имеют несомненные черты сходства с синопской эпигра
фической традицией. В астиномных клеймах Синопы также первоначаль
но в составе легенды присутствует одно имя магистрата (хронологические 
группы I —III), которое обычно занимает первую строку надписи, титула
тура же в форме родительного падежа существительного стоит на втором 
месте. В дальнейшем наблюдается, как и в херсонесских клеймах, появ
ление отчества при имени астинома и постепенный переход к написанию 
магистратуры в форме генетива причастия (группы IV —V). И здесь завер
шает эволюцию перемещение названия магистратуры напервое место и раз
деление ее между двумя первыми строками надписи (группы V —VI) 38.

34 К огда нами п исалась  п ервая  статья, посвящ енная магистратским клеймам, 
данный оттиск был известен нам  только по публикациям , и поэтому вопрос о его хер- 
сонесской принадлеж ности оставался открытым (Кац. У к. соч., с. 142). Позднее клей
мо было обнаруж ено в фондах Х ерсонесского м узея (инв. №  1498/36886), его мест
ное происхож дение не вызывает сомнения.

35 Клеймо было списано в Х ерсонесе Е . М. Придиком (IO SPE, I I I ,  № 1459),. 
его настоящ ее местонахождение неизвестно.

86 И ногда эти дополнительные компоненты легенды помещ ались в отдельных 
оттисках либо рядом с основным клеймом, либо на второй ручке амфоры.

37 Ср. Соломоник Э. И .  Н овые эпиграфические пам ятники Х ерсонеса. Киев, 
1964, № 29; 1973, № 135— 144.

38 Граков Б .  Н .  Древнегреческие керам ические клейма с именами астиномов. 
М ., 1929, с. 130, 136 сл.
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Таким образом, велика вероятность предположения о влиянии керамиче
ского производства Синопы не только на морфологические особенности 
херсонесских амфор 39, но и на типологию оттисков, ставившихся на их 
ручках и горлах.

Правомерность предложенной схемы типологического развития херсо
несских магистратских клейм хорошо иллюстрирует таблица, приведенная 
на рис. 5. В ней сгруппированы образцы штемпелей, принадлежащих 
членам трех семей 40, систематически занимавших должности астиномов на 
протяжении четырех—шести поколений, т. е. 100—150 лет подряд41. 
Во всех семейных группах наблюдается последовательный переход от 
использования клейм типа I, через применение оттисков типа II , к появ
лению клейм типа I II .

Эти наблюдения подкрепляют вывод о том, что оттиски типов I —I I I  
представляют собой непрерывный типологический ряд, который вместе 
с тем и ряд хронологический. Поэтому каждый из этих типов может со
ставить ядро одной из трех хронологических групп.

39 См. Борисова. К ерамические к л ей м а ..., с. 101, 106.
40 Установить возможные семейные связи  пом огает п ракти ка использования 

определенного повторяю щ егося к р у га  имен в каж дой семье, чему в немалой степени 
способствовал распространенный обычай давать  м ал ьч и ку  им я деда (см. Ахмеров.  
Об астиномных к л ей м ах ..., с. 111; М и х л и н .  У к . соч., с. 152, сл ., табл. II).

41 С учетом того, что врем енная р а зн и ц а  м еж ду деятельностью  сына и  отца со
с т а в л я л а  в среднем 25—30 лет (см. М и х л и н .  У к . соч., с. 140 сл.).
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I I . Х РО НОЛОГИЯ

До самого последнего времени общепризнанными хронологическими 
границами астиномного клеймения в Херсонесе считались конец IV и 
начало I в. до н. э., т. е. выделялся период длительностью в два с поло
виной столетия 42. Однако к настоящему времени известен всего 121 ма
гистрат, и это с самого начала заставляет усомниться в точности предло
женных границ. Поэтому следует признать закономерной попытку 
Б . Ю. Михлина уточнить хронологические рамки выпуска херсонесской 
клейменой тары. Но если его предположение о прекращении практики 
клеймения в середине II в. до н. э. 43 заслуживает внимания и может 
быть отправной точкой для дальнейшего анализа, то удревнение нижней 
границы до 330 г. до н. э. 44, на наш взгляд, не имеет оснований. Эту дату 
опровергает отсутствие клейм херсонесских астиномов в составе керами
ческого комплекса, полученного недавно в ходе исследования культурного 
слоя из-под развалин античного театра в Херсонесе. Верхняя граница 
комплекса твердо определяется 320 г. до н. э .45. В связи с этим конец IV в. 
остается наиболее вероятным временем появления в Херсонесе практики 
клеймения керамической тары, а 320—315 гг. могут быть условно приня
ты за нижнюю хронологическую границу классификации херсонесских 
клейм.

Х р о н о л о г и ч е с к а я  г р у п п а  1 (конец IV — первая чет
верть I I I  в. до н. э.). Типологический анализ магистратских клейм, про
веденный выше, показывает, что имеются основания первый период клей
мения керамической тары в Херсонесе связывать с появлением и бытова
нием оттисков типа I.

Этот вывод согласуется с результатами изучения коллекций херсонес
ских клейм, обнаруженных в последние десятилетия при раскопках по
селений, жизнь на которых прекращается не позже середины I II  в. до 
н. э. (см. табл. I). Такая датировка позволяет предположить, что в соста-

Таблица I

К омплексы  херсонесских  клейм  [конца IV — первой половины III в. до н .э .

Центр Общее 
число «

В том числе 46
тип I I I 1 V

вари ан т 1 -5 1 4 5 2

Роксоланское городище (Ни- 15 9 3 2 1
к о н и й )47 25 17 4 3 1 —

13 10 1 1 1
П анское I (усадьба № 6) 48 73 70 — 1 1 т

17 15 1 1
Е лизаветовскоз поселение 43 41 38 У Т —

42 Ахмеров. Об астиномных к лей м ах ..., с. 117; Нейхардт.  У к . соч., с. 312; Б о
рисова. К ерамические к л ей м а ..., с. 101.

43 М и хл и н .  У к . соч., с. 147.
44 Там ж е, с. 141.
46 Зедгенидзе А .  А .  И сследование северо-западного участка античного театра 

в Х ерсонесе.— КСИ А , 145, 1976, с. 33.
46 В числителе указан о  общее количество магистратов, представленных в каж 

дом из комплексов, в знаменателе — общее число клейм , надписи в которых тверда 
читаю тся или восстанавливаю тся.

47 Сальников А . Г .  К ерамические клейма из раскопок у с. Роксоланы .— А ИКСП, 
Л ., 1968, с. 256; Василенко Б .  А .  Древнегреческие керамические клейм а, найденные 
на восточном берегу Д нестровского ли м ан а,— МАСП, V II, 1971, с. 147 сл.

48 Щеглов А .  I I .  О внутренней торговле Х ерсонеса Таврического в IV — II I  вв. 
до н. э .— КСИА, 138, 1974, с. 49; Кац.  У к . соч., с. 128.

49 Б р а ш ин ский .  Греческий керам ический и м п орт..., с. 196— 198.
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ве анализируемых комплексов должны находиться клейма ранних хроно
логических групп. Действительно, обнаруженные здесь оттиски на ред
кость типологически однородны60: от 70% (на Роксоланском городище) 
до 95% (на поселении Панское I) клейм принадлежит к типу I; единичные 
экземпляры — к ранним вариантам типа II и близкого к ним по времени 
варианта 2 типа IV.

Таким образом, основная масса продукции в керамической таре посту
пила на данные поселения из Херсонеса при астиномах хронологической 
группы 1 (тип клейм I), а прекращение экспорта совпадает по времени 
с переходом в херсонесском керамическом клеймении к штемпелям хроно
логической группы 2, с которой уже связаны оттиски типов II и IV. 
С учетом этого верхнюю хронологическую границу группы 1 можно уточ
нить, определив время прекращения жизни на данных поселениях. Для 
Роксоланского городища эта дата устанавливается в относительно широ
ких пределах второй четверти III  в .51, для Елизаветовского поселения — 
не позднее середины столетия 52. Более точные границы дает закрытый 
керамический комплекс с усадьбы № 6 поселения Панское I: конец IV — 
первая треть I II  в. до н. э.53 При этом самое позднее херсонесское клеймо, 
обнаруженное здесь, принадлежит астиному Пританию, сыну Аристона 
(вариант 5 типа И ), деятельность которого, судя по находке аналогичного 
оттиска в Зеленском кургане, также не выходит за пределы 70-х годов
III  в . 54 А так как этот астином не самый ранний среди магистратов, вы
пускавших клейма по типу II , то конечная дата хронологической группы 1 
должна быть отодвинута по крайней мере к середине 70-х годов III  в. 
до н. э.

Список магистратов, известных по клеймам типа I, как мы видели, 
насчитывает 39 имен астиномов и одного агоранома. Однако из этого числа 
следует исключить и перенести в следующую хронологическую группу 
трех чиновников: астиномов Герократа и Героку, известных штампами не 
только I, но также II и IV типов соответственно, и агоранома Аполлони- 
да, видимо, близкого по времени агораному Аполлонию, сыну Пасиада'65.

Нельзя исключить возможность существования омонимов среди остав
шихся в списке 37 астиномов. Однако попытка их выделения затруднена 
по причине относительного типологического единства группы 1. Даже 
в том случае, когда встречены разновариантные клейма, содержащие одно 
и то же имя, нет полной уверенности, что здесь мы имеем дело с омони
мами.

При издании уточненного списка херсонесских магистратов нами было 
сделано предположение о существовании трех пар близких по времени 
астиномов, носивших имена Агасикл, Герей и Геродот Б6. Надо сказать, 
что основания для такого заключения имелись. С одной стороны, все

50 И з 30 магистратов, клейма которых обнаруж ены  на этих поселениях, 3 за
ф иксированы на всех пам ятниках, еще 9 — на двух из трех.

51 Сальников. У к. соч., с. 256; М и хли н .  У к. соч., с. 141 сл.
82 В раш инский.  Греческий керамический и м п орт..., с. 42. Автор полагает, что 

время активного функционирования поселения ограничивается даж е первой третью
I I I  в. до н. э.

53 Щеглов. П о л и с  и  хора, с. 132.
64 Ш корпил В. В .  Датированные керамические надписи из Зеленского к у р ган а .— 

И А К , 51, 1914, с. 122; М и хли н .  У к. соч., с. 143.
55 Р . Б . Ахмеров основную часть астиномов, представленных ш темпелями наше

го типа I , отнес к  хронологическим группам  1 и 2, но десять магистратов, в клеймах 
которых были встречены курсивные формы букв, он поместил в 3-ю, а двух — даж е 
в 4-ю групп у (см. В Д И , 1949, № 4, с. 109, табл. I l l ,  IV). М ежду тем, к ак  выяснено 
в настоящ ее врем я, л унарн ая  форма сигмы и курсивн ая  — омеги употреблялись в 
керамических надписях уж е с рубеж а IV — II I  вв. (см. В раш инский И . Б .  К ерам и
ческие клейма Гераклеи  П онтийской.— НЭ, V , 1965, с. 26; Виноградов.  У к . соч., 
с . 12). П оказательно, что оттиски с подобной формой написания сигмы встречены 
в отмеченных выше керамических комплексах первой трети I I I  в. до н. э. (см. табл. I ) , 
поэтому нет оснований отрывать подобные клейма от остальных оттисков типа I.

56 К ац .  Ук. соч., с. 130, 133.
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Рис. 6

три имени известны в клеймах, выполненных по 1-му варианту с исполь
зованием сильно сокращенного названия магистратуры. Если этот при
знак определить не как случайную аббревиатуру, а как отражение старой 
орфографии родительного падежа II склонения, то возможно предположе
ние о принадлежности данных штемпелей к раннему этапу клеймения. 
С другой стороны, те же имена представлены на оттисках, надпись в кото
рых выполнена по варианту 2 с использованием лунарной сигмы и, что 
особенно важно, по варианту 4, который содержит черты, характерные, 
как мы видели, для поздних штемпелей типа I. Это противоречие мы пы
тались разрешить, высказав предположение о наличии в составе магистра
тов, выпускавших клейма по типу I омонимов. Однако сейчас от данной 
гипотезы приходится отказаться.

Б . Ю. Михлин опубликовал черепицу, содержащую два астиномных 
клейма: плоское с именем Геродота и желобчатое трехстрочное с именем 
Агатона Гнатонова 57. Факт помещения клейм разных магистратов на 
одном изделии несомненно уникален и может быть объяснен только слу
чайностью, связанной с наличием в период смены астиномов в руках гон
чара двух разноименных штампов 58. Для нас эта счастливая находка важ
на по двум причинам: во-первых, она подтверждает вывод о постепенной 
замене в керамической эпиграфике Херсонеса клейм типа I оттисками 
типа И , так как фиксируется наличие периода параллельного сосущество
вания разнотипных клейм; во-вторых, концом хронологической группы 1 
должна определяться деятельность астинома Геродота. Между тем по фор
ме, наличию сокращенного названия магистратуры, палеографическим осо
бенностям данное клеймо Геродота сходно с другими штемпелями 
варианта 1, имеющими то же имя. Еще большее сходство, в том числе и по 
размерным величинам, наблюдается с клеймами астинома Ксенона, также 
относящимися к варианту 1. В связи с этим можно полагать, что все оттиски 
варианта 1 хронологически связаны с концом группы 1 и по времени совпа
дают, таким образом, с клеймами варианта 4. Следовательно, отсутству
ют достаточно веские основания считать одноименных астиномов, имеющих 
клейма как по 1-му, так и по 4-му варианту типа I, омонимами.

Вместе с тем предположительно можно говорить, что омонимами были 
два близких по времени астинома, носившие имя Гераклий. Об этом сви
детельствует наличие 18 штампов, содержащих данное имя, в то время 
как среднее их число на одного астинома группы равно всего пяти экзем
плярам 59.

57 М и х л и н .  У к. соч., с. 145, рис. 2, 4 —6.
58 Б . Ю. М ихлин отрицает элемент случайности и  полагает, что, допустив ошиб

к у , мастер сразу  долж ен был бы уничтожить ненуж ный оттиск. А так  к а к  он был 
сохранен, то сам факт наличия двух клейм на одном изделии якобы свидетельствует
об отсутствии эпонимного характера клеймения в Херсонесе (У к. соч., с. 144). Вывод, 
к ак  нам представляется, преждевременный и излиш не категоричны й, тем более что 
сейчас известен еще один случай нанесения сразу  двух клейм, но теперь на одну ам- 
форную ручку (ГХМ, инв. № 23046). Однако здесь клеймо Ф ормиона, сына Аполлы, 
было погашено штампом с именем Г ерократа, сына Н евмения (см. рис. 6, 1).

59 К Гераклию  I нами предположительно отнесено 8 ш тампов, которые давали 
желобчатые оттиски по варианту  2в, а к  Гераклию  II  — остальные 10, часть из ко
торых давала желобчатые оттиски, выполненные по варианту Зв, а  часть — плоские 
варианта 2в типа I.
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С учетом всего отмеченного выше в хронологическую группу 1 включе
но 38 астиномов, а период ее бытования определен в 40—45 лет. Относи
тельное типологическое единство группы затрудняет ее членение на более 
мелкие ограниченные по времени этапы. Однако с учетом логики развития 
форм клейм и выполнения в них надписей возможно, хотя бы предвари
тельно, разделить всех магистратов на три последовательные подгруппы. 
При этом легче определяются представители поздних подгрупп, так как 
в их клеймах присутствуют признаки, только зародившиеся в ходе эволю
ции штемпелей типа I и ставшие господствующими в дальнейшем: широкое 
распространение наряду с желобчатыми плоских оттисков, появление 
в них названия магистратуры в форме генетива причастия, наличие в поле 
клейм монограмм и аббревиаций вторых имен, использование в надписях 
курсивных форм букв.

П о д г р у п п а  А включает 14 астиномов, в клеймах которых от
сутствуют отмеченные выше характерные для поздних оттисков группы 
признаки. Все клейма имеют желобчатую форму и выполнены штемпелями 
разновидности 2в типа I 80.

П о д г р у п п а  Б включает 15 астиномов, известных по клеймам 
четырех разновидностей вариантов 2 и 3 типа I . Как и в предшествующей 
подгруппе здесь господствующее место занимают штампы разновидности 
2в. Однако в надписях подгруппы наряду с ломаной широко стала упо
требляться лунарная сигма. Появляется практика написания магистратуры 
в форме генетива причастия. Наряду с желобчатыми получают рас
пространение плоские клейма.

П о д г р у п п а  В включает 9 астиномов, представленных клеймами 
уже семи разновидностей I и одной IV типов. Такая типологическая пе
строта характерна для переходных между хронологическими группами 
периодов. Ядро подгруппы составляют астиномы Агасикл, Герей и Геро
дот. Близки по размерным величинам к некоторым клеймам магистрата 
Геродота плоские оттиски астиномов Ксенона и Филиппа. Магистратов 
Дамотела, Диоскурида и Полистрата объединяет наличие в их клеймах 
монограмм (разновидности 26 и 36), что сближает эти оттиски с клеймами 
варианта 1 типа I. Наконец, в подгруппу включен астином Атаней, в клей
мах которого мы впервые встречаемся с практикой пропуска названия ма
гистратуры (вариант 1 типа IV). Уже 34% штампов подгруппы дают пло
ские оттиски. Получила относительно широкое распространение практика 
сокращения титулатуры. Почти половина штампов имеет в составе легенд 
монограммы и аббревиатуры.

Сообразуясь с количеством астиномов в каждой из подгрупп и учитывая 
хронологические рамки всей группы, можно предположительно определить 
следующие временные границы каждого из этапов: подгруппа А — конец
IV в., подгруппа Б — первые два десятилетия III  в., подгруппа В — конец 
80-х — середина 70-х годов III  в. до н. э.

Х р о н о л о г и ч е с к а я  г р у п п а  2 (275—215 гг. до н. э.). 
Ядро группы составляют 42 магистрата, известные только по клеймам 
типа II. Помимо них в состав группы включены еще трое чиновников, 
представленных клеймами типа I 61, и четыре магистрата, имеющих отти
ски вариантов 2 и 3 типа IV, близких, как мы видели, к ранним вариан
там типа II. Наконец, к этой же группе отнесен астином Боллион, сын 
Никия, один из штампов которого выполнен по типу I I I 62. Таким образом, 
общий список группы насчитывает 50 магистратов (см. табл. I I , I II) .

Нижняя граница хронологической группы 2 выше нами была опреде-
80 Видимо, формой творчества одного из резчиков следует признать штамп раз

новидности 4а типа I с именем астинома М атрия.
61 См. ниже.
62 О сновная часть астиномов, имеющих клейм а, выполненные к ак  по I I ,  так 

и по I I I  типу, отнесена к  начальному этапу хронологической группы  3. Д л я  Боллио- 
н а , сына Н и ки я, по ряду  соображений сделано исклю чение (см. выше).
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лена серединой 70-х годов III  в. В связи с отсутствием надежных археоло
гических комплексов, содержащих клейма конца этой группы, уточнить ее 
верхнюю границу затруднительно. Определенную точку отсчета, однако, 
помогает найти ряд косвенных данных. Так, среди астиномов переходного 
периода от 2-й к 3-й хронологической группе, т. е. среди магистратов, 
представленных клеймами как II , так и III  типов, находится некий Гимн, 
сын Скифа. Это имя помещено, кроме того, на херсонесских монетах по
следней четверти III  в .63, в акте о продаже земли 64 и, что особенно важно, 
среди дельфийских проксенов 195/194 г. до н. э. 65 При этом исследователи 
единодушно считают, что во всех случаях мы имеем дело с одним челове
ком. Видимо, совершенно прав Б . Ю. Михлин, отнеся выполнение Гим
ном должности астинома — одной из младших магистратур в Херсонесе — 
к началу последнего десятилетия III  в., т. е. 10—15 годами раньше того 
времени, когда он стал дельфийским проксеном в6. Таким образом, есть 
основания определить границу перехода от 2-й к 3-й хронологической 
группе временем около 215 г. до н. э.

С учетом закономерностей, наблюдаемых в развитии клейм типа II , 
имеется возможность разделить астиномов хронологической группы 2 
на три этапа.

П о д г р у п п а  А включает 14 магистратов, известных по клеймам 
четырех разновидностей I, десяти — II и трех — IV типов. В типологиче
ском отношении состав подгруппы необычайно пестрый. Это объясняется 
принадлежностью оттисков подгруппы к переходному периоду, в ходе 
которого проходило становление нового — II типа магистратских клейм. 
Продолжается процесс вытеснения желобчатых оттисков плоскими. В свя
зи с появлением отчеств при именах магистратов на смену двухстрочным 
надписям приходят трехстрочные. Они уже характерны для 60% штампов 
подгруппы. В легендах 19% штампов опущено название магистратуры 67, 
у остальных наблюдается разнобой в ее написании. Наряду с известными 
ранее формами генетива существительного и причастия в штампах, содер
жащих имя магистрата в номинативе, иногда появляется сокращенная ти- 
тулатура, либо осуществляется ее написание в форме именительного падежа 
причастия.

Несмотря на типологическую пестроту, имеются и определенные черты 
сходства между отдельными вариантами клейм подгруппы по составу 
легенд и построчной разбивке надписей в них. Кроме того, в надписях 
11 магистратов фиксируется такой характерный для данной подгруппы 
признак, как отсутствие артикля, соединяющего имя с отчеством. Хроно
логическое единство магистратов подгруппы подтверждают совместные 
находки клейм, наиболее распространенных в ней вариантов 1 и 4 типа II 
и варианта 2 типа IV в отмеченных выше комплексах (см. табл. I).

Особняком в подгруппе стоят клейма варианта 5 типа I с именем асти
нома Притания, сына Аристона. Другие магистраты, имеющие одновариант
ные штемпеля, отнесены нами к следующей подгруппе. Для Прита
ния сделано исключение. Во-первых, только этот астином известен по клей
мам, выполненным по разновидности 5в и содержащими в составе легенды 
сокращение второго имени в форме ASK А 68. Между тем эта же аббревиа
тура присутствует не только в оттисках астинома подгруппы А группы 2 
Мения, сына Дамоклея, но, что особенно важно, в клеймах магистрата

63 А н о х и н  В .  А .  Монетное дело Х ерсонеса. К иев, 1977, с. 142 сл.
64 IO SPE , Р , № 363.
65 См. Граков Б .  Н. М атериалы по истории Скифии в греческих надписях Б ал 

канского полуострова и М алой А зии .— В Д И , 1939, № 3, с. 249.
66 М и х л и н .  У к. соч., с. 146.
67 Двухстрочные клейм а, выполненные этими штампами (варианты 2 и 3 типа IV ), 

прекрасно иллю стрирую т начало переходного периода, когда продолж ает еще гос
подствовать практи ка написания легенды в две строки, но уж е наметилась тенденция 
вклю чать в состав надписи н аряд у  с именем отчество астинома.

68 Ахмеров Р. Б .  Клейменые черепицы эллинистического Х ерсонеса.— В Д И , 
1948, №  1, с. 166, № 14.
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Герея, относящегося еще к концу хронологической группы 1. Во-вторых, 
не исключено, что Котитий, сын Аристона, магистрат ранней группы 2, 
был братом Притания. Наконец, обычны случаи обнаружения клейм При- 
тания совместно с другими оттисками, бесспорно относящимися к переход
ному периоду от 1-й ко 2-й хронологической группе. Все отмеченное выше 
позволяет уверенно поместить данного астинома в состав подгруппы А 
хронологической группы 2.

П о д г р у п п а  Б включает 17 астиномов, известных по клеймам 
шести разновидностей типа II и одной — типа IV. Подгруппа типологи
чески более однородна, чем предшествующая. Не случайно ее ядро состав
ляют клейма всего двух (2а и 5а) разновидностей типа II. Уже половина 
штемпелей подгруппы давала плоские оттиски. Окончательно побежда
ет написание титулатуры в форме генетива причастия. Вновь возрастает 
число клейм, в надписях которых используются курсивные формы букв.

П о д г р у п п а  В содержит 19 астиномов, известных по клеймам 
восьми разновидностей типа II и одной типа III . Ядро подгруппы состав
ляют клейма двух (36 и 6в) разновидностей типа II. Продолжается про
цесс вытеснения желобчатых клейм плоскими. Вместе с тем появляются 
и слабожелобчатые формы. Окончательно побеждает написание названия 
магистратуры в форме генетива причастия. В легендах двух третей штам
пов встречены лунарные сигмы.

Особняком в подгруппе стоит астином Боллион, сын Никия, один из 
штампов которого выполнен по разновидности 26 типа III . Одновременно 
два штампа этого магистрата давали оттиски по типу II. При этом если 
один из них относится к разновидности 6в, обычной в подгруппе В, то 
второй — к крайне редкой разновидности 5г, известной по клеймам еще 
трех астиномов, входящих в предшествующую подгруппу Б . Все штампы 
разновидности 5г, видимо, выполнены одним резчиком и близки по вре
мени. Поэтому имеются основания и астинома Боллиона оставить в соста
ве хронологической группы 2.

Условные границы каждой из трех подгрупп в рамках, отведенных 
хронологической группе 2, определяются с учетом количества магистра
тов, выделенных в каждую из них. Для подгруппы А это будет конец 
70-х - 6 0 - е  годы, подгруппы Б — 50-е — начало 30-х годов, подгруппы 
В — конец 30-х — начало 10-х годов III  в. до н. э.

Х р о н о л о г и ч е с к а я  г р у п п а  3 (215 — 60-е годы II в. до 
н. э.). В состав группы включены оставшиеся 33 астинома, известные по 
клеймам типа I II . Ее верхнюю границу в настоящее время установить 
затруднительно, так как отсутствуют сколько-нибудь полные и хорошо 
датированные керамические комплексы, содержащие поздние херсонес
ские клейма.

На первый взгляд, учитывая тот факт, что известно немногим более 
30 астиномов этой группы, прекращение практики клеймения керамиче
ской тары в Херсонесе можно было бы определить концом первой четвер
ти II в. до н. э. Однако, как нам представляется, такая датировка зани
жена по крайней мере на 10—15 лет. Следует учитывать возможность 
кратковременных перерывов в период затухания клеймения амфор в 
Херсонесе. Показательно, что большинство астиномов групп представлено 
несколькими, а зачастую всего 1—2 оттисками. В связи с этим достаточно 
велика вероятность тОго, что какая-то (видимо, значительная) часть маги
стратов последнего периода клеймения остается нам пока неизвестной.

Со времени выхода в свет списка херсонесских астиномов, составлен
ного Р. Б . Ахмеровым, было определено еще 11 новых магистратов, из 
которых пятеро принадлежат ко 2-й, а шестеро — к  3-й хронологи
ческой группе в9. Таким образом, в то время как за последние 30 лет

69 См. Кац.  У к. соч. П рилож ение: раздел 1 ,№  5, 25, 33, 97, 108, 120; раздел 2, 
№  1, 2, 4. В настоящ ее время список необходимо пополнить еще двум я астиномами: 
Н иканором , сыном Сатириона, клеймо которого (ГХМ, инв. № 24/36564, см. рис. 6, 2)
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общий список магистратов увеличился всего на 10%, а число чиновни
ков группы 2 — на 11% , состав астиномов группы 3 вырос почти на чет
верть. Поэтому наличие еще 10—12 неизвестных нам магистратов, вы
полнявших свои функции по контролю над выпуском керамической тары 
в Херсонесе в самом конце III  — первых десятилетиях II в. до н. э., вряд 
ли подлежит сомнению. С учетом этого есть все основания определить в 
45—50 лет протяженность периода, охватываемого хронологической груп
пой 3.

Последнее предположение косвенно подтверждается присутствием 
среди астиномов этой группы трех представителей одной семьи: уже из
вестного нам Гимна, сына Скифа, Сополия, сына Гимна, и Сополия, сына 
Сополия (см. рис. 5). Если Гимн, как мы видели, выполнял свои функции 
где-то в пределах 215—210 годов, то с учетом хронологического разрыва 
в 25 лет его сын Сополий должен был стать астиномом в конце 90-х годов 
следующего столетия, а внук — Сополий, сын Сополия,— в середине 60-х 
годов II в. до н. э. Именно это десятилетие условно можно принять за 
конец керамического клеймения в Херсонесе.

Астиномы хронологической группы 3 предварительно разделены нами 
на три последовательные подгруппы.

П о д г р у п п а А  включает 11 астиномов, среди которых 7 магистра
тов имеют наряду с клеймами III  оттиски, выполненные по поздним раз
новидностям II типа. Остальные астиномы представлены клеймами только 
раннего варианта 1 типа I II . В период, охватываемый подгруппой А, 
проходит становление нового типа III  магистратских клейм. В связи с 
этим в типологическом отношении они достаточно разнообразны. В под
группе содержатся оттиски восьми разновидностей. Более 80% штампов 
подгруппы давали уже оттиски плоской формы. Во всех клеймах при на
писании названия магистратуры употреблена форма генетива причастия. 
В надписях 80% штемпелей встречены лунарные сигмы.

П о д г р у п п а Б н а  редкость однообразна. Она включает 10 астино
мов, известных почти исключительно по плоским клеймам разновидности 
26 типа I II . В легендах всех оттисков название магистратуры выполнено 
в форме генетива причастия. Характерно резкое сокращение числа кур
сивных форм букв в надписях.

П о д г р у п п а  В также типологически однообразна. Из 12 астино
мов, ее составляющих, 10 имеют клейма, выполненные только по двум 
разновидностям варианта 3 типа III . Формой творчества одного из рез
чиков был штамп астинома Питодота, сына Дамоклея, изготовленный по 
разновидности Зв типа IV.

С учетом того что в каждой из трех подгрупп число известных в настоя
щее время астиномов практически одинаково, на каждую из них предпо
ложительно можно отвести третью часть периода, определенного для 
хронологической группы 3. Подгруппа А, видимо, полностью укладывает
ся в два последних десятилетия III  в.; подгруппа Б охватывает первые 
15—20 лет следующего столетия; подгруппа В — конец 80-х — начало 
60-х годов II в. до н. э.

Мы отдаем себе отчет в том, что предложенная хронологическая клас
сификация херсонесских магистратских клейм не может считаться окон
чательной и нуждается в дальнейшей разработке и уточнении. Несомнен
но, с появлением новых оттисков, выполненных ранее не известными 
штампами, может возникнуть необходимость в перестановке отдельных 
астиномов из более ранних подгрупп и групп в более поздние. Следует 
учитывать и тот факт, что в связи с отсутствием достаточного числа на
дежных археологических комплексов, содержащих клейма хронологичес-

впервые было издано В. Звиревичем (Древнегреческие керамические клейма и з Х ерсо
неса .— В сб.: Античная древность и средние века , вып. 2, Свердловск, 1963, с. 9), 
и  Аполлонием, сыном А поллония, клеймо с именем которого было нами недавно об
наруж ено в фондах Х ерсонесского м узея (инв. №  29568, см. рис. 6, 3).
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Рис. 7

ких групп 2 и 3, определенные нами абсолютные даты границ отдельных 
подгрупп носят предварительный характер (рис. 7).

Вместе с тем, как нам представляется, предложенная хронологическая 
система более логична и более выдержана типологически, чем ранее су
ществовавшая. Она дает возможность поставить на реальную почву 
выяснение таких слабо изученных сторон экономической жизни элли
нистического Херсонеса, как объем и динамика производства в гончарных
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Приложение  

Таблица I I

Хронологические группы  херсонесских магистратов

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

11
12
13
14

15

16

17

18

19

20 

21

22
23
24

25

26
27
28 
29

30

31

32

33

34

1 групп а 
П одгруппа А

Ata^iva^ I—2b 7
5Avci(J!ci>v I—2b 2
’ArcoXXamSa^ I—2b 4
J'Ap/av8po^ I—2b 4
Ba$uAAo<; I—2b 3
EuxXeiBai; I—2 b 3
cHpaxAsio^ I I—2 b 8
cHp6vixo<; I—2b 2
Кратсо; I—2b 4
Maxpi( I—2b 6

I—4a 1
Navtov I—2 b 9
2coxpiTO<; I—2b 5
S cotcoAi^ I—2 b 3
2сотаВа<; I—2 b 4

П одгруппа Б
’AXiEjavBpo^ I—2a 1

I—2b 5
’АтеоЛХа I—3a 5

2
’АтеоЛХотск; I— 2b 5

I—3b 2
AafioxAvjt; I—2b 2

I—3b 1
cHpaxAsio<; II I—2b 1

4
I—3 b 5

‘Нро^ечос; I—2 b 5
I—3b 1

'Hp6|svo<; I—2 b 3
3

0SOfev7)^ I— 3 b 5
’'Iaxptflv I—2 b 4
Ea v&ot; I—2 b 7

1
I— 3 b 1

Ilaalmv I—2a 2
I—2 b 4

SiXavoi; I—2 b 3
Sopioy.oi; I—2b 7
TeAajjuov I—2 b 3
Xopeto<; I—2 b 1

1

П одгруппа В
5Afasi.xA'<j<; 1—16 3

’A&avaTcx;
I—2 b 4
I—3 b 1

AajioxeAv^
I V - 1 4
I—2 b 3

AooaxoupiSai;
1 -3 6 2
I—2b 3

cHpia<;
1—26 7
1 -1 6 1
1—46 1
I—4b 2
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Т аблица  I I  (продолжениеу

■Ni Имя Тип Ш тампы Ф орма

35 сНр65охо<; I—1а 2 п
1—16 1 п
I—1в 1 п]
I —2в 3 п

36 Eevcov I —1в 1 п
37 ПоХизхрахс<; 1—26 6 ж
38 Ф'.Хтпо^ I—2в 4 п

2 груп п а  

П одгруппа А

а . Астиномы

б. Агораномы

П одгруппа Б

15 5A;ioXXom5a<; о I I—5a
’'Isxpcnvoi;

16 •АтеоХХотсх; о I I—5a
^AtcoXXcovioo

I I—5a17 •>ApTe t̂5<opo<; 
о Пя01а5а

18 Aiova3i.o<; 6 II—5a
>Adauo8(bpou

II—2a19 Aioay.oupiSa^
о QsoBwpoo

I I—5a20 E 0̂ 75X0̂  6
^AicoXXtoviou II—5b

21 E 6tpp6v<-0(; 0 I I—5a
’A-ftavaioy.

II—3a22 ‘Hpo'fsi.To^ 0
KaXXiaSa I I —5a

23 KaXXiaxpaxo<; 0 
KaXXtaxpaxoo

II—5b

1 ’Ayo^oiv <o> II—1 г 3
A

Fva&tovoc;
I I—2a

1
2 5АяоХХа^ o 1

Xopsioo 11—26 
I I—4a

2
3

3 ‘Hpoxat;, I—2b 2
‘Hpoxa^ <o> IV —26 1
'Hpoxi^oo

I —5a4 'Нроурат7]<;,
сНрохратт]<; <o> NsutiTjviou

14I—56
II—4a

1
5

5 0so"^evv]^ <o> ’ATioXXcoviSa IV —26 2
6 Koxoximv <o> IV —2a 4

JApiaxiflvo^
<0> 1 1 -4 6 17

AajxoxXso^
II—4a 18 Nsuyn]Vi.o<; <o>

ФоХчЗТ1ои
IV —3a9 ПоХбахрахо^ 1

o E evcovo<;
II—5a10 npuxavn; 0 3

^Aptaxcovo^ II—56 1
11 ®opjjua>v <o> 

Aii'xiva
II—4a 1

12 Форулш-1 <o> 11—16 3
’ArcoXXa II— 1b 1

13 3А тсоХ Х ат8а< ; I— 5 b 2
14 ^AtcoXXwvio*; <o> . I I— l a 4

П а а к х 5 а

ж
п
п
ж
п
п
п

ж
ж
п
п
ж

ж

ж

ж
ж
п

ж
ж

п
ж

ж

п

ж

п

ж

п
п
ж

ж
ж
ж
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Таблица  I I  (продолжение}

№ Имя Тип Ш тампы Форма

24

25

26

27

28

29

30

Матрк; о 
’A âSixXeioi; 
МатроЗшро̂  < 
Auoijcnou 
NsujioX  ̂ о 
MevsaxpctTOO 
Nivea  ̂ <6> 
cHpô eiTou 
npuxavi^ о 
08OB(OpOU 
So)7r[oXt^ о 
IIa](3t(ovo<;

TeXâ wvo^

I I—5a 
I I—5в 
I I—5a

I I—2a 
IV -3 6  
I I—3a

I I—2a

I I—2a

I I—2a

П одгруппа В

31 ’A-S-ocvoSmpo  ̂ 6 
N ixea

II - б в 4

32 ’AtcoXXwvkx; о 
Еиц,т]Лои

II—6b 3

33 ■’ATtoXXtivio^ о 
Qsocpctveio^

I I —6b 1

134 ■>A7coXA(ovio5 0 I I—5a
E(oit6Xio<; II—6b 1

135 3АтюХХ<!то<; о II—36

36 BoXXtcov o И —5b 1
N ixsa II—6b 

11—26
1
1

37 Aa^oxeXv^ о 
Aia^fopa

1 1—66 1

1
2
1

38 ДёХфО^ o 
’'Iatpiovot;

II—36

39 'H p6i-svo£ o 
^AXxivou

I I—6b

40 •’'Iaxpeov o I I—2a 1
1
2

’AreoXXamSct II—26 
11 -36

41 KaXXtaSa<; o
Aiovuaioo

II—2a 
И—6b

1
1

42 Aiixcov o II—2a 1
’AnoXXumou II—6b 1

43 Maprnv 0 11—26 1
1
1
1

Ba^covoi; II—36 
1 1 - 6 6  
II—6b

44 Maxpi<; 0
‘Hpoijsvou

I I—2a 1
I I —36 1

45 Nixea^ о 
‘HpaxXeiou

II—36 2

146 Ntxea^ o 
N ix ia

II—36

47 npoiia&lcov о 
0 as!ou

И - б в 1

48 Styio? o
AajjLaXpiou

I I - 3 6 3

Л
49 S x 6a>a<; o 

Eo> 716X105
11—36 1

50 E<bxpixo£ о
’АрхацлЗмро»

II—6a 3
1

п
п
п

п
п
ж

п

ж

ж

п

ж

п

п
ж
С/ж

п
п
с/ж 
п

ж
п
п

п
п
п
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
п
п
с/ж

п

п

ж

п

ж
п
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Таблица I I  (продолжение)

№ Имя Тип Ш тампы Форма

Г рупп а 3
П одгруппа А

1 ’A&avSSmpo^ о II—6b 1 n
Aiovuoiou III—16 1 П

2 5АяоХХш[....о
cHpof£lTOU

III—16 1 с /ж

3 5АлоХХат8а<; о 
’AzoXXcoviou

111—16 2 ж

4 0so5(opo<; о II—6b 1 п
npuxavtoi; III—16 1 п

26 1 п
5 Aa'foptvoi; o 

nap&svoxXeo^
111—16 2 п

6 Nixavcop o
Zotxopivoo

III—16 1 п

7 EevoxXrj<; o II—6b 2 п
’АтеоХХа HI-26 1 п

8 Пааих5а<; о II—6b 1 п
сНро5отоо III—1b 1 п

9 Si^atoc; о 11-26 1 с/ж
’АтсоХХоВйрои 
c'Y[xvo<; о

III—26 1 п
10 11—36 2 п

2xu-&a III—la 1 п
11 . Xopsto^ o 11-36 1 п

Aoxcovo? III—16 1 п
III—2a 1 п
III—26 1 а

П одгруппа Б
12 5A7toXXcovi5a<; 6 

S iu a i'o u
I l l — 26 1 n

13 Ba(3(ov о 
Bafjcovo^ 
A iovuaioi; о 
eijcovoi^

I I I — 26 1 n

14 1 1 1 -2 6 1 П

15 A ioaxouptSai; 
o ПиО-оВ^рои

I I I — 2 6 1 П

16 'H paxX eicx; o 
cHp<zxXsfoo

I I I — 26 1 П

17 cHpaxXsio<; o 
fpopjxtajvoi;

I I I — 26 1 П

18 Auxmv o I I I — 16 1 П
Xopsiou I I I — 26 

I I I — 3a
1
1

П
Q

19 М атрк; о 
’А яо Х Х о тВ а

I I I — 26 1 П

20 S i^ a to i ;  o 
EupuBajAOU

I I I — 26 2 П

21 CDopjximv o 
nuditovo .;

I I I — 26 2 П

П одгруппа В
22 A !sx!v“C о I l l —26 1 n

HsvoxXsioi; I I I—36 1 n
23 ^AreoXXocpavvjt; o 

cHpanSa
II I—36 2 П

24 ’Aplaxcov о 
Xopsiou

II I - 3 6 1 П

25 Aa'fopTvot; o 
Aa"foptvou

II I—36 1 П

26 jNtxaatTsi[A0<; 
о Пи&о[.......

I I I—36 2 П
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Т аблица I I  (окончание)

Jft Имя Тип Ш тампы Ф орма

27 Па<31Х°<; о
Х а р и я н о й

Ш - З б 1 П

28 ПоАохтшр о II I—36 1 П

I I I - 3 629 npojAtxftimv o 1 П
•’Еаехратеск;

I I I—3630 По&6®ото<; о 1 п
A<xu,oxXeo<; 
2щаТо<; о

IV — Зв 1 П
31 II I—Зв 1 П

ПарФзУохЛЁск;
I I I - 3 632 Sw;roXi£ о 

2a)7i6Xio<;
1 п

33 S mtioXk;  о
C'YtAVOD

II I—Зв 1 п

Таблица I I I

И зм ен ени я  основных п ризн аков, х ар ак тер и зу ю щ и х  херсонесские м агистратские 
клей м а, по хронологическим  группам

Г р у п п а
Ш там
пы п

Ф орма клейм, % Н аписание титулатуры

М
он

ог
ра

м
м

ы
,

со
кр

ащ
ен

ия
,

% К
ур

си
вн

ы
е 

фо
рм

ы 
бу

кв
, 

%

ж п с /ж Ф б/м с р .с. р .п . и . п.

1 А 65 100 100
Б 83 83 17 — _ — 4 71 25 ___ __ 40
В 53 66 34 — _ 8 18 67 7 ___ 46 12

2  группы 201 85 15 — — 2 5 80 13 ___ 12 20
2 А 43 56 39 — 5 19 10 38 14 19 16 8

Б 30 50 50 — _ 4 --- 23 73 ___ __ 42
В 41 46 42 12 — — --- 7 93 __ _ 69

2  груп п ы 114 48 46 4 2 8 3 23 59 7 6 38
3 А 27 11 82 7 — — — — 100 __ 4 78

Б 14 _ 100 100 __ — 21
В 16 — 100 — — 6 — — 94 __ __ 19

2  группы 57 5 92 3 — 2 — — 98 — 2 47
2  общая 373 69 28,5 2 0 ,5 4 4 49 41 2 9 29

Сокращения к таблицам  I I  и I I I :  ж  — желобчатые клейма, п — плоские клейма, 
с /ж  —слабож елобчатые клейм а, ф — ф игурные клейм а, б/м — название магистра
туры  опущено, с — сокращ енная форма м агистратуры , р . с .— м агистратура в форме 
родительного падеж а сущ ествительного, р . п .— м агистратура в форме родительного 
падеж а причастия, и . п .— магистратура в форме именительного падеж а причастия.

мастерских города черепицы и керамической тары, объем и динамика 
экспорта вина в амфорах, а также место продукции херсонесских виноде
лов на рынках других причерноморских центров.

Кроме того, отмеченные черты сходства в эволюции астиномных клейм 
Херсонеса и Синопы, позволяют использовать полученные при изучении 
херсонесских оттисков выводы для уточнения абсолютных дат хроноло
гических групп III—VI Синопы.

В .  И .  К а ц

TY PO LO G IC A L AND CHRONOLOGICAL CLA SSIFICA TION  
OF C H E R SO N E SIA N  M A G ISTR A TES STAMPS

V. I .  Katz

The chronological c lassifica tion  pub lished  b y  R . B . A khm erov m ore th a n  th ree  de
cades ago (see V D I  1949, 4) is by  now b a d ly  in  need of rad ica l rev ision . In  th e  course of 
p reparing  a new  classifica tion  system  th e  presen t au th o r has paid  p a rtic u la r a tten tio n
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to  d is tinc tions am ong th e  d ifferen t in d ica to rs  ch aracterising  th e  stam ps and to  th e ir  p ro
per grouping. T his enabled  h im  to  b reak  them  dow n in to  four classes according to  th e ir  
types. I t  becam e c lea r th a t  th e  basic in d ica to rs  evolved w ith in  th e  fram ew ork of th e  firs t 
th ree  types. Therefore each of these types could form  the nucleus of one of th ree  chronolo
gical groups: I (end of 4 th  to  f irs t q u a rte r of 3rd cen tu ry  В. C.) includes 38 astynomoi;
II  (275—215 В. C.) — 51 m ag istra tes; I I I  (end of 3rd to  firs t th ird  of 2nd cen t. В. C .)—
32 astynomoi. T ak ing  in to  account th e  logical developm ent of legends on m ag is tra te s’ 
stam ps each of th e  th ree  groups was d iv ided  in to  th ree  sub-groups. T hus we get n ine 
successive stages of s tam p  in g in  th e  tim e-in te rv a l from  th e  end of th e  4 th  to  th e  60’s of 
th e  2nd cen tu ry  В. C.
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