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К ВОПРОСУ ОБ АСТИНОМАХ ХЕРСОНЕСА

Вопрос о должностных лицах  «астиномах» явл яется  одним из вопросов государст
венного устройства. Астиномы в городах Греции и М алой А зии — это городские поли
цейские власти , стоявш ие рядом с 3а^орачо[ло1. Астиномы известны преимущественно- 
из ионийских надписей IV — I I I  вв. до н. э. В А финах астиномы сущ ествовали в V в. 
до н. э. И мелись они и в других городах, в основном приморских.

Ф ункции астиномов в одних городах более, в других менее ш ирокие, в; 
основном были одни и те ж е . П реж де всего астиномы явл яли сь  городскими надзира
телям и, в обязанность которых входило смотреть за  чистотой города, порядком  и при
личием на ули ц ах . Они обязаны  были следить за  странствую щими артистами, ф окус
никам и и т. д ., которы х они могли арестовать и н аказать  за  поступки, явно наруш аю 
щ ие правила нравственности1. В П ергаме закон , изданный одним и з А тталидов, пред
писы вал домовладельцам очистку ул и ц  и  ремонт разруш аю щ ихся или  угрож аю щ их 
разруш ением  домов; если ж е  собственник не вы полнял своих обязанностей, астиномы 
долж ны  были ош трафовать его и выполнить работу за  его счет2. Они такж е наблю дали 
за строительством, за соблюдением домовладельцами границ  своих участков в горо- 
роде. По свидетельству П латона и А ристотеля3, на астиномов было возлож ено попе
чение над источниками, колодцами, водопроводами. В некоторы х городах на них воз
лагалось наблюдение за стенами и  гаваням и. Н о в больш их городах, к а к , например,, 
в А финах, это наблюдение за колодцами и водопроводами возлагалось на особых 
магистратов. Известны такж е астиномы, заботящ иеся о списках проксенов и о государ
ственной к а зн е 4. И збрание астиномов, так  ж е к ак  и других долж ностных л и ц  в Афи
н ах , происходило н а ; народном собрании путем ж еребьевки . П родолж ительность 
служ бы  составляла один год. Заним ать долж ность вторично запрещ алось. В Афинах 
и в других городах астиномы составляли  коллегии  с более или  менее значительным 
числом членов. Астиномы имели свое служ ебное место — ctcrruvofuov 5.

Свидетельства о том, что астиномы наблю дали за  торговлей, к  сож алению , очень 
скудны. Имеется всего один эпиграфический памятник, который засвидетельствовал 
функции астиномов по наблюдению за  экспортом, происходящ ий из города К орезии 
с о-ва К ео са6, и только керам ическая эпиграфика дает материал, могущ ий осветить, 
этот вопрос.

1 R E , s. v . astynom i.
2 OGIS, № 483.
3 P l a t o ,  L eg., V I, 758 Е .; А г i s t  о t . ,  A then . p o li t . ,  50.
4 E . P r i d i k ,  D ie A stynom ennam en  au f A m phoren  und  Z iegelstem peln  aus S iid - 

ru ssland , B ., 1928.
5 P l a t o ,  Leg., X I , 918a.
6 CIA, № 546.
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Источником для  изучения функций астиномов в государственной ж изни Х ерсо- 
неса эллинистического периода служ ат только  керамические клейм а. К  сожалению , 
ни один эпиграфический памятник Х ерсонеса или  другого какого-либо города Се
верного  П ричерном орья не только  не раскры вает функции астиномов, но даж е не упо
минает о них.

Х ерсонес Таврический в I I I  в . до н . э. достиг наивысш его расцвета в политической, 
экономической и  культурной  ж изн и . Огромное количество керамических клейм Х ер- 

-сонеса, собранных главны м образом при раскопках  самого Х ерсонеса и частично 
при раскопках  других городов Северного П ричерном орья, явл яется  не только важ 
ным датирующим материалом, но и ценным источником дл я  изучения экономической 
и  политической ж изни города в эллинистическую  эпоху. У читы вая столь больш ое 
значение херсонесских клейм , становится понятным и  тот интерес, который п рояв

л я л и  и  п роявляю т исследователи к  этому виду археологических памятников.
Судя по распространению  херсонесских керамических к л ей м 1 в городах побере

ж ий  Средиземного м оря и П онта Е вксинского, мож но считать, что Х ерсонес в эту 
эпоху был втянут в общую орбиту торговы х морских связей . Основными продуктами 
Х ерсонесского экспорта явл яли сь  не только  вино, но, повидимому, и ры ба. С разви 

т и ем  экспорта продуктов развивается производство, а  затем и  клеймение амфор, ко 
торые служ или не только тарой дл я  п еревозки  продуктов, но иногда и  предметом вы
воза. К леймо сосуда явл ялось  м аркой  государства или  мастерской, ук азы вая , таким 

•образом, на место производства сосуда.
К леймили свою тару  многие города побереж ий Эгейского и Ч ерного морей. Н е

которы е из них непосредственно в клейме указы вал и  центр, из которого происходит 
амфора, другие имеют характерны е эмблемы в клейм е и присущ ую  тому или  другому 
центру форму клейм а. К лейма, в легенду которы х вклю чена магистратура астинома, 
п ринадлеж ат Синопе и ли  Х ерсонесу, причем синопская группа клейм  определяется 
ионийским диалектом, херсонесская ж е — дорийским. К лейм а, происходящ ие и з Сино
пы, детально исследованы и классиф ицированы  Б . Н . Г раковы м 2. К  сож алению , подоб
ного труда о херсонесских клейм ах еще пока нет, хотя и они не были оставлены без 
внимания. !

Раскопкам и К . К . Косцю ш ко-В алю ж инича еще в 1900 г . установлено, что Х ерсо
нес имел собственное развитое гончарное п роизводство3. Гончарны е мастерские но
сили смешанный характер . В них н аряду  с производством посуды ремесленники- 
гончары  вы пускали  и терракотовы е и здел и я4. Однако производство тары  дл я  х р а 
нения, а главное для  перевозки продуктов имело гораздо больш ее значение для  Х ёрсо- 
неса, где само хозяйство требовало развития этого вида производства. О бнаруженные 
при раскопках  в гончарны х мастерских обломки амфор и больш ое количество амфор- 
ных ручек  с именами херсонесских астиномов, красноречиво свидетельствуют о р а з
витом производстве этого вида тары . В ы деленная В . Н . Ю ргевичем6 херсонесская 
тр у п п а  клейм привлекла к  себе внимание исследователей. Отдельные публикации клейм 
херсонесских астиномов имеются у  В . В . Ш корпила 6. И . И . Махов ’ пользуясь м ате

1 Б . Н . Г р а к о в ,  К лейм еная керам ическая тара эпохи эллинизм а (как  источ
ник дл я  истории производства и торговли), рукопись, А рхив И И М К, стр. 300.

2 О н ж е ,  Д ревне-греческие керамические клейм а с именами астиномов, 
РА Н И О Н , 1928.

3 И А К, № 2, 1902, стр. 20.
4 Там ж е.
5 В . Н . Ю р г е в и ч ,  Амфорные ручки , собранные в окрестностях Х ерсонеса 

по побережью  бухт Песочной, К руглой , Камыш овой и Стрелецкой, ЗООИД, т. XV.
6 И А К, вып. 3, стр. 162; вып. 11, стр. 60—61; вып. 51, стр. 122.
7 И. И . М а х о в ,  Амфорные ручки  Х ерсонеса-Таврического с именами астино- 

мов, И ТУ А К , № , 48.
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риалам и  К осцю ш ко-В алю ж инича1, первый издал  свод херсонесских клейм . П . Б ек к ер 2, 
описы вая клейм а родосских, фазосских и книдских амфор, дает краткую  характери 
стику амфорных клейм , в легенду которы х вклю чена м агистратура астиномов. Все 
клейм а, вклю чаю щ ие в себя слово o <j t u v 6,u .o u  или a c r T u v o ^ o u v T o i ; ,  он ошибочно отнес 
к  О львии. А . М. П ридиком3 был составлен общий каталог клейм  эрмитаж ного со
брания. Он ж е  собрал огромный материал для  третьего тома IO S P E , в. котором пред
ставлены  все керамические надписи, найденные в Северном П ричерноморье4.

И з работ последнего времени следует отметить ряд  работ Р . Б . Ахмеро'ва5, по
свящ енных астиномным клеймам на черепицах и амфорах Х ерсонеса и монограммам 
херсонесских мастеров. И звестный интерес представляет исследование А . А . Н ейхарт6
о пам ятниках керамической эпиграфики М ирмекия и Т иритаки, в котором автор, 
разбирая  керамические клейм а трех центров П ричерноморья — Синопы, Гераклеи 
П онтийской и Х ерсонеса, показы вает торговые связи  Боспорского царства с этими 
центрами. Н аряд у  с астиномными клеймам и, в Синопе7 и Х ерсонесе8 засвидетельствова
но по три клейма с магистратурой ctYopavdfiot9. Н а агораномов был возлож ен надзор 
за  рыночной торговлей . Они долж ны  были следить за доброкачественностью  то
варов, за  чистотой на ры нках , принимать пошлины с иностранцев. Им вменялось 
в обязанность реш ать споры м еж ду покуп ателям и  и продавцами. Агораномы дол
ж ны  были следить за  постоянством  цен на ры нках10. В различных государствах 
ф ункции астиномов и агораном ов были различны. Агораномы некоторы х госу
дарств вы полняли функции метрономов. К ак  в Синопе, так  и в Х ерсонесе фун
кции астиномов и агораномов переплетались, те и другие касались гончарного 
производства и экспорта и поэтом у попали  в легенды  ш темпелей11.

В эпиграфике ж е припонтийских городов функции агораномов такж е почти не 
освещены. П равда, мы располагаем  надписью в честь А гасикла, сына К тесия12, ко
торый был агораномом и, повидимому, в это время учредил ры нок, надписью Евпо- 
крата , пожертвовавш его три  тысячи денариев на храм  Афродиты из средств агорано-

1 А рхив Государственного херсонесского м узея , дело № ;9.
2 ЗООИД, т. V, V II, X I.
3 Е . М. П р и д и к , И нвентарный к атал ог клейм  на амфорных ручках  и горлы ш 

к ах  и  на черепицах эрмитаж ного собрания, П ., 1917.
4 Этот труд остался неоконченным и  в настоящ ее время дополняется и подготав

л ивается  Б . Н . Граковым к  изданию .
6 См. его статьи в В Д И , 1947, № 1; В Д И , 1948, № 1; В Д И , 1949, № 4; В ДИ, 

1951, № 3.
6 А. А . Н е й х а р т ,  П ам ятники керамической эпиграфики М ирмекия и Т ири

таки  к а к  источники для  изучения торговы х связей  Боспорского царства с центрами 
П ричерноморья в эллинистическую  эпоху, диссертация, М ., 1951.

7 Б . Н . Г р а к о в ,  Д ревнегреческие керамические клейм а с именами астиномов, 
стр. 42.

8 В . В. Б о р и с о в а ,  Амфорные ручки  с именами астиномов древнего Х ерсо
неса, ВД И , № 3, 1949, стр. 87.

9 Б . П . Граков, достаточно полно и  убедительно исследовавший синопскую 
группу керамических клейм, ошибочно отнес клеймо ’А -о /,л отос  naataSa к  синоп
ским клеймам. Точку зрения П. Б еккера (ЗООИД, X I, стр. 31, 48) к ак  по поводу проис
хож дения, так  и по восстановлению  этого клейма Б . Н . Граков не принял. Между 
тем данное клеймо может быть отнесено только к  херсонесским, к а к  по характеру 
самого клейма, так  и по качеству глины. В фондах Государственного херсонесского 
м узея имеется тринадцать экзем пляров этого клейм а. Форма клейм а у зк ая , ж елобча
тая , глина характерн ая  херсонесская — красн ая  с вклю чением черных кристалли 
ческих и белых известковых частиц.

10 Б . Н . Г р а к о в ,  М атериалы  по истории Скифии, В Д И , № 3, 1939, стр. 273.
11 Б . Н . Г р а к о в ,  Древнегреческие керамические к л ей м а ..., стр. 44.
12 IOSPE, № 418.

10 Вестник древней истории, № 2
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м и и 1 и надписью Т еаген а2, который, будучи агораномом, на собственные средства 
построил рынок для  продаж и рыбы. Однако этого материала совершенно недостаточ
но дл я  раскры тия функций таких  должностных лиц, к а к  агораномы, тем более, что 
две последние надписи относятся к  более позднему времени.

Основная масса херсонесских астиномных клейм приходится на конец II I  и на
чало II в . до н. э. Усиление клеймения тары в Херсонесе Б . Н. Граков относит ко 
времени после 220 г ., и лиш ь часть клейм, по его мнению, заходит в ранний III век. 
П рекращ ается ж е это клеймение в начале I в. до н. э. или несколько р ан ьш е3. 
Эти хронологические границы  подкрепляю тся исследованием археологического мате
риала из раскопок Херсонеса в 1941 и 1947 гг . 4. В настоящ ее время известно око
ло 160 астиномов, что указы вает на 160 лет клеймения амфор в Херсонесе (считая, 
что каж ды й астином нес свои функции один год), и свыше 70 клейм владельцев 
мастерских. Установить дату каж дого астинома пока не представляется возможным. 
И. И. Махов считает, что имя астинома ставилось на одной ручке амфоры, имя 
владельца мастерской — на др у го й 5. Монограмма владельца мастерской иногда вклю 
чалась непосредственно в клеймо астинома (таких клейм известно двенадцать), иногда 
ж е она ставилась рядом с астиномным клеймом (таких случаев имеется девять), тогда 
вторая ручка амфоры, повидимому, была без клейма. Но найденные в 1900 г . 
Косцюшко-Валюжиничем остатки 28 раздавленных амфор, содерж ат на ручках клеймо 
с именем астинома Истрона, сына Аполлонида. В легенду этого клейма не была 
включена монограмма мастера. Ни имени, ни монограммы мастера не оказалось и на 
парных ручках. При раскопках Керкинитиды  в 1952 г . бы ли найдены две амфоры 
(ныне реставрированные) с клеймами астиномов Теламона и Ксанфа. Монограммы 
мастера нет ни в легенде клейм а, ни рядом с астиномным клеймом; нет ее и на 
парных ручках ам ф ор6. Мы можем наблю дать, что один и тот ж е астином одновре
менно клеймил тару  мастерских, принадлеж ащ их разным владельцам . Т ак, напри

мер, астином А гасикл в своих клеймах имеет монограмму мастеров (A&avouo?) 

' М  (Д а^атрю ?)7. Но иногда разных астиномов сопровождает один и тот ж е мас

тер. Т ак, при астипомах ^АуасгисХУ]?, cI[p£as, сНро§ото? имеется монограмма мастера

(JAi>av'/£ос). Имя ^Adavoao? является  очень распространенным в гончарном про

изводстве Херсонеса. Т ак , известны клейма с этим именем ^A&avai'ouliirruvofiou, 
^A&avat'oulTaupixov, ^A&avai'ou etS ёртгорюч и, наконец, упом янутая монограмма вла

дельца мастерской , расшифровываемая тоже как  ^A&avoao?. Если считать, что эти

клейма одновременны и, следовательно, как  утверж дает Ахмеров, принадлеж ат 
одному и тому ж е лицу, то не подтверждается другое его полож ение, что астиномы 
являю тся выходцами из привилегированной рабовладельческой верхуш ки, а мастера, 
в отличие от них, происходят главным образом из простых л ю дей 8.

1 IOSPE, № 440.
2 ВДИ, 1948, № 2, стр. 245.
3 Б . Н. Г р а к о в ,  Клейменая керамическая тара эпохи эллинизма, стр. 117.
4 С. Ф . С т р ж е л е ц к и й .  Отчет о раскопках Херсонеса в 1941 г . и 1947 г . 

Архив ГХМ, дело № 607, стр. 20.
5 И. И. М а х о в ,  у к . соч., стр. 156.
6 Приношу глубокую  благодарность М. А. Н аливкиной, сообщившей сведения 

о находках в Керкинитиде.
7 Один пз вариантов расшифровки; у  Ахмерова то ж е, см. ВДИ, 1951, № 3.
8 Р . Б . А х м е р о в ,  О клейм ах керамических мастеров эллинистического 

Х ерсонеса, В Д И , 1951, № 3, стр. 79.
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Р яд  имен астиномов совпадает с именами магистратов на херсонесских монетах. 
Это послуж ило поводом дл я  К . К . Косцю ш ко-Валюжинича х, а вслед за  ним и И . И . 
М ахова2, предположить, что за выпуском монет наблю дали астиномы. Т акое сообра
ж ение встретило справедливое возраж ение со стороны А. В . О реш ни кова3, который, 
оправдывая совпадение имен на амфорных ручках и монетах, предполож ил, что долж
ность астинома в Х ерсонесе была переходной к  более высоким долж ностям, между 
которыми были и магистраты, заведывавш ие монетным делом . Т ак , имен магистратов 
на монетах гораздо меньше, чем имен астиномов на амфорных ручках . И з тридцати 
известных имен монетных магистратов с именами астиномов совпадает только сем
надцать. Т аким  образом, можно предположить, что семнадцать астиномов Х ерсонеса, 
продвигаясь по должностной лестнице государственного управления, стали магистра
тами, которым поручалось наблюдение за выпуском монет. Мнение И. И. Толстого4
о том, что монетным делом заведы вали басилевсы, которые в качестве эпонимов стави
ли  на монетах свои имена, справедливо оспаривается А . Н . Зограф ом 5. Несомненно, 
что за выпуском монет наблю дали специальные магистраты , чьи имена помещались 
на монетах. Но при настоящ ем состоянии наш их источников по истории Херсонеса 
мы не имеем возможности реш ить вопрос о том, каки е органы городского управления 
заведывали монетным делом и имена каки х  магистратов ставились на монетах.

К оллегия астиномов в Херсонесе состояла, невидимому, из нескольких членов. 
Нам неизвестно, кому из членов коллегии  поручалось клеймение амфор и  черепиц. 
Вероятно, коллегия ежегодно поручала клеймение какому-то одному члену. Исследова
н ия ж е клейм одного и  того ж е астинома показали , что печатки имеют отличие одна 
от другой. Может быть, вследствие большой потребности в таре один астином не 
успевал клеймить всю керамическую  продукцию , поэтому клеймением занимались 
и другие, которые именем первого астинома клеймили тару  и черепицу. Но поскольку 
должность астинома в государственной ж изни была все ж е второстепенной, вряд 
ли  астинома можно считать эпонимом. И сследование легенд в клейм ах херсонесских 
астиномов, выделенных И . И . Маховым6, дало возможность Б . Н . Г ракову’ сделать 
очень важ ные заклю чения об изготовлении и  экспорте керамической тары  Х ерсонеса. 
Т ара с клеймами, в легенду которых вклю чено только имя астиномов, повидимому, 
зйожет считаться изготовленной в государственных мастерских. Примером тому могут 
служ ить уж е упомянутые амфоры с именем И строна, сына А поллонида, обнаруж ен
ные К . К . Косцю ш ко-Валюжиничем в Х ерсонесе, и амфоры с именами Теламона и 
Ксанфа, открытые М. А . Н аливкиной в К еркинитиде. Т ара с клеймами, в легенду ко
торых н аряду  с именем астинома вклю чалась и  монограмма мастера (имя астинома на 
одной ручке, а монограмма или  имя мастера на другой ручке), повидимому, изготов
л ял ась  в мастерских, находящ ихся в частном владении. Клеймо -’AS-ava'iou sic, ejrrapiov, 
обратившее на себя внимание исследователей, по заключению  Б . Н . Г ракова8, сви
детельствует о частной мастерской, изготовлявш ей амфоры на экспорт. Т аким  образом, 
в Х ерсонесе, видимо, н аряду  с государственными эргастериям и, производившими 
тару, сущ ествовали частновладельческие мастерские. Клейма Ехи-9-iv.ov и Taupixov, 
а такж е имена астиномов 2x6-9-a<;, Ncivwv свидетельствуют о том, что в гончарном про
изводстве принимали участие выходцы и з местного населения тавров и скифов, ж и в
ших в Х ерсонесе, хотя, скаж ем , имя Sxu& a; могло и  не принадлеж ать скифу.

Трудно пока определить место астинома, а такж е агоранома среди других го

1 Отчет за 1892 г ., А рхив ГХМ, дело № 3.
2 И . И. М а х о в ,  у к . соч., стр. 151.
3 А. В . О р е ш н и к о в ,  Этюды по нумизматике Черноморского побереж ья, 

И РО И М К, т. I I ,  стр. 114.
4 И . И . Т о л  с т о й, Остров Белы й и  Т аврика, 116., 1918, стр. 115.
6 А. И . 3  о г  р а ф, Античные монеты, МИА, вып. 16, стр. 160.
6 И . И. М а х о в ,  ук . соч., стр. 156.
’ Б . Н . Г р а к о в ,  К лейменая керам ическая тара  эпохи эллинизма, стр. 191.
8 Б . Н . Г р а к о в ,  там ж е , стр. 169.
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сударственных должностей в Х ерсонесе. Но поскольку в надписи в честь А гасикла 
долж ность агоранома в числе других перечисленных должностей, которые занимал А га- 
сикл, стоит на последнем месте, можно считать, что долж ность агоранома в государстве 
считалась не первостепенной. Астиномов ж е, к а к  уж е отмечалось, лапидарны е надпи
си вовсе не упоминаю т. Н а долж ность астинома, так  ж е к а к  и на другие го 
сударственны е долж ности , выбирали богатых граж д ан  республики, каки м  был, 
наприм ер, Гимн, сын С кифа1, и  можно дум ать, что ф ункции астиномов в Х ерсо
несе были таким и  ж е , к а к  и в других городах . Но в Х ерсонесе деятельность 
астиномов была несколько  расш ирена, так  как  город  я в л я л ся  крупным центром 
гончарного производства и , будучи  приморским городом , вел оживленную  тор 
говлю . П оэтому астиномы долж ны  были следить к а к  за  изготовлением  тары и 
черепицы, т а к  и за  их экспортом.

В. В . Борисова
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