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ОБ ОДНОМ ТИПЕ БОСПОРСКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ
КЛЕЙМ

Несмотря на значительное внимание, которое уделялось исследователями боспор- 
ской керамической эпиграфике, эту тему нельзя признать исчерпанной. Особо следует 
рассматривать организацию этого типа производства в боспорских центрах, что позво
лит во многом уточнить характер экономического развития этого античного государ
ства и выявить удельный вес в нем ремесла.

В связи со сказанным следует остановиться и на группе керамических кирпичей 
с клеймом в виде тамги, которые неоднократно встречались при раскопках Горгиппии. 
Такие кирпичи квадратной формы и небольшой толщины изготавливались из гор- 
гиппийской глины и хорошо обжигались (рис. I)1 . По мнению Г.А. Цветаевой, типо
логически горгиппийским наиболее близки кирпичи, изготовленные в местах дисло
кации римских войск. По условиям находки и близости тамги на кирпичах отдельным 
элементам сарматских знаков на памятниках II в. Г.А. Цветаева датировала их этим 
же временем и считала, что массовое производство строительной керамики такого 
типа по римским образцам было начато либо в царских эргастериях, либо в мастер
ских, принадлежавших царскому наместнику Горгиппии2.

Однако в настоящее время нельзя согласиться с Г.А. Цветаевой в том, что полные 
аналогии тамге на кирпичах неизвестны3. Тамга на кирпичах по форме тождественна 
аналогичному знаку на лицевой стороне одного типа боспорской меди, где тамга рас
положена слева от головы Ареса. Согласно единодушному мнению специалистов, этот 
выпуск монет следует относить к периоду правления на Боспоре царя Аспурга, а точ
нее -  к 14/15-37/38 гг.4 Исходя из этого, видимо, имеются весьма веские основания

1 Гайдукевич В.Ф. Некоторые новые данные о боспорских черепичных эргастериях времени Спарто- 
кидов/ / КСИИМК. 1947. 17. С. 26. № 4; Цветаева Г.А. Кирпичи с тамгой из Горгиппии//КСИА. 1975. 143. 
С. 99-100; Шелов Д .Б. Ремесленное производство // Античные государства Северного Причерноморья. 
Археология СССР. М., 1984. С. 170.

2 Цветаева. Ук. соч. С. 99-100.
3 Там же.
4 Голенко К.В., Шелов Д  Б. Монеты из раскопок Пантикапея 1945-1961 гг. // НС. 1963. 1. С. 12-14; 

Карышковский П О. Сарматские тамги на античных монетах Причерноморья // Античные города Северного 
Причерноморья и варварский мир. Тез. докл. конф. Л., 1973. С. 15-16; Драчук B.C. Системы знаков 
Северного Причерноморья. Киев, 1975. С. 47, 61, 68; Фролова Н .А. К вопросу о начале правления Аспурга 
на Боспоре // ВДИ. 1979. № I. Табл. Ill, 18; Анохин В.А. Монетное дело Боспора. Киев, 1986. С. 94, 150. 
№ 318. Табл. 40, 46; Виноградов Ю.Г. Очерк военной политической истории сарматов 1 в. н.э. // ВДИ. 1994. 
№ 2. С. 153. Прим. 11.
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Рис. Тамга Аспурга из боспорских находок. I -  черепица из раскопок Горгиппии;
2 -  тамга на мисках из раскопок поселения у с. Владимировка; 3 -  клеймо на 
черепице из Пантикапея

относить рассматриваемый тип кирпичей ко времени правления на Бос.поре Аспурга, 
а не к эллинистическому времени, как в свое время считал В.Ф. Гайдукевич5.

В настоящее время установлено, что после гибели боспорского царя Полемона I 
в столкновении с аспургианами где-то между Фанагорией и Горгиппией6 и кратко
временного правления внучки Митридата VI Евпатора Динамии два года на Боспоре 
(8/9—9/10 гг.) находился у власти неизвестный правитель, который чеканил монеты 
с монограммой KNE7. В 10/11 г., судя по нумизматическим данным, к власти пришел 
Аспург, который, однако, первоначально именовался не царем, а первым архонтом или 
политархом. Титул царя он принял только в 14/15 г., после поездки в Рим, где был 
утвержден на престоле римским императором8. Именно ко времени между 14/15 и 
37/38 гг. В.А. Анохин относит монеты с головой Ареса и тамгой на лицевой стороне9, 
аналогичной той, что имеется на керамических кирпичах из Горгиппии.

В 16 г. Аспург, уже будучи боспорским царем, издал в отношении горгиппийцев 
рескрипты, в которых даровал им ряд льгот за то, что они «соблюли себя в полном 
спокойствии»10. Это, с известной долей вероятности позволяет предполагать, что во 
время его поездки в Рим на Боспоре имела место попытка лишить его власти, в ходе 
которой жители Горгиппии остались верны Аспургу11. Если учесть, что в этом районе 
жили аспургиане12, а при раскопках здесь обнаружены керамические кирпичи с тамгой 
Аспурга, то, вероятно, поддержка жителями этого центра нового царя в период отсут
ствия его на Боспоре была обусловлена тесной связью Аспурга именно с Горгиппией, 
а возможно, и тем, что именно в этом центре он занимал пост царского наместника 
(о ётп тц? ГopYiTTTTeLasr)15.

5 Гайдукевич. Ук. соч. С. 26. № 4.
6 Strabo. XI. 2. 11; XII. 3. 29; Масленников А Л .  Полемон I на Боспоре // Боспорский сборник. 6. М., 

1995. С. 159-167.
7 Анохин. Ук. соч. С. 89. Табл. 10, 284, 285; ср. Фролова. Ук. соч. С. 139-146.
8 Фролова. Ук. соч. С. 144; Анохин. Ук. соч. С. 92-93; ср. Виноградов. Очерк... С. 154.
9 Анохин. Ук. соч. С. 94, 150. № 318. Табл. 40, 46.

10 Блаватская Т  В. Рескрипты царя Аспурга // СА. 1965. № 2. С. 198.
11 Она же. Аспург и Боспор в 15 г. н.э. // СА. 1965. № 3. С. 36.
12 Там же; Сапрыкин С.Ю. Аспургиане // СА. 1985. № 2. С. 65-78.
13 Ср. КБН. № 1115, 1134.
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Аспург не был легитимным наследником боспорского престола14, и, судя по имени15, 
он, подобно Хрисалиску, скорее всего происходил из среды варварской знати (воз
можно, сарматского происхождения), которая стала активно привлекаться на боспорс- 
кую службу еще со времен Митридата VI Евпатора16. Этот факт, очевидно, позволяет 
говорить о том, что верховную власть на Боспоре он мог захватить, опираясь на 
вооруженную помощь этнически неоднородного населения азиатского Боспора, может 
быть аспургиан, которые были военными поселенцами, занимавшими территорию 
между Фанагорией и Горгиппией17.

Сказанное, как представляется, хорошо согласуется с чрезвычайно интересной на
ходкой на поселении у села Владимировка (расположенного в 11 км к северо-западу от 
Новороссийска), погибшем в пожаре в I в. Там были найдены сероглиняные миски 
с процарапанными тамгообразными знаками двух типов. Один из них подобен тамге, 
которая имелась на монетах Аспурга и на рассматриваемой горгиппийской черепице 
(рис. 2)18. Если учесть, что именно в этом районе жили аспургиане и располагалась 
цепь военных поселений19, то данный факт может служить дополнительным аргу
ментом в пользу вывода не только о сарматском происхождении основателя новой 
боспорской династии Аспурга, но и о том, что он был выходцем именно из района 
Горгиппии.

Однако, предполагая наличие в Горгиппии керамической мастерской, которая, судя 
по клеймам в виде тамги, принадлежала Аспургу, ее все же нельзя рассматривать 
в качестве достаточно крупного царского эргастерия, так как, в отличие от эллини
стического времени, в первые века нашей эры царские керамические мастерские, 
клеймившие черепицу или другие керамические строительные материалы, на Боспоре 
неизвестны. Учитывая ограниченное количество кирпичей с такими клеймами, обнару
женных пока только при раскопках Горгиппии20, эту мастерскую, как и подавляющее 
большинство аналогичных, следует считать небольшим предприятием по выпуску ке
рамических строительных материалов, которые в основном использовались на месте.

Говоря о принадлежности клейма Аспургу, следует обратить внимание еще на одно 
обнаруженное при раскопках в Пантикапее круглое клеймо на черепице, которая по 
конструктивным признакам близка горгиппийской (рис. J)21. По мнению Д.Б. Шелова, 
оно достаточно близко монограмме ПАР, которая имелась на монетах Аспурга22, когда 
он еще, видимо, не был провозглашен царем23. Если это так, то выпуск горгиппийской 
черепицы с тамгообразным клеймом следует датировать временем не позднее первого 
десятилетия I в. и относить к продукции мастерской, принадлежавшей, скорее всего, 
семье Аспурга в Горгиппии еще до того, как он стал царем Боспора.

В.М. Зубарь

14 Виноградов Ю Г. Херсонес, Боспор и Рим // ВДИ. 1992. № 3. С. 154.
15 Сапрыкин. Аспургиане. С. 67.
16 Арр. Mith. 51, 69, 119; Justin. XXVIII. 3, 7; Plut. Luc. XVI; Сапрыкин. Аспургиане. С. 73-75; он же. 

Понтийское царство. М., 1996. С. 278-287.
17 Сапрыкин. Аспургиане. С. 70-75.
18 Онайко Н.А. Юго-восточная окраина Боспора // Античные государства Северного Причерноморья. 

Археология СССР. М., 1984. С. 91. Табл. L, 9-13.
19 Онайко Н .А., Дмитриев А.В. Сторожевые посты в окрестностях Бат и некоторые вопросы социально- 

экономической и политической истории юго-восточной окраины Боспора на рубеже нашей эры // ВДИ. 1982. 
№ 2. С. 117.

20 Гайдукевич. Ук. соч. С. 26. № 4; Цветаева. Ук. соч. С. 99-100.
21 Шелов Д.Б. Клейма на амфорах и черепицах, найденных при раскопках Пантикапея в 1945-1949 гг. // 

МИА. 1957. 56. С. 225-226. Табл. VI, 6.
22 Там же. С. 226.
23 Анохин. Ук. соч. С. 90-92; Виноградов. Очерк... С. 154.

148

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



ON ONE TYPE OF BOSPORAN CERAM IC STAM PS 

V.M. Zubar

Excavations in G orgippia have unearthed m ore than  one brick w ith tam ga-shaped  stam ps. These 
bricks were m ade of local clay and well fired. G.A. Tsvetayeva. who published these finds, dated them  to 
the 2nd c. AD.

The author believes that these bricks were o f local production, m ade in a sm all workshop in G orgippia 
during the rule o f King A spurgos (1st ha lf o f the 1st c. AD).
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