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Àíòè÷íûå êåðàìè÷åñêèå êëåéìà è èõ èçó÷åíèå 
â Ðîññèéñêîé èìïåðèè è ÑÑÑÐ
Краткий библиографический указатель

Введение

История отечественной керамической эпиграфики получи-
ла наконец-то заслуженное освещение в недавно вышедшем 

обширном труде В. И. Каца1. Предлагаемый Краткий указатель 
работ, посвящённых данной тематике, ставит задачу дать, по воз-
можности, полное представление о тех направлениях в этой об-
ласти, в которых работали и работают отечественные ученые-
эпиграфисты, историки, археологи, а также проинформировать о 
составе наиболее известных комлексов керамических клейм, най-
денных при раскопках населенных пунктов и некрополей Северно-
го Причерноморья.2

В этой связи в Указатель включены работы российских и совет-
ских исследователей, опубликованные как в отечественных, так и 
в зарубежных изданиях. Привлечены также работы их зарубежных 
коллег, написанные на северопонтийском материале, или посвя-
щенные вопросам истории клейменой керамической эпиграфики в 
Российской империи и СССР. Некоторые из них были опублико-
ваны и в отечественных изданиях. То же касается и работ россий-
ских исследователей, по ряду причин ведущих научные изыскания 
за пределами Отечества. И, хотя такие публикации немногочис-
ленны, некоторые из них были преданы незаслуженному забве-
нию, достаточным основанием для которого служил сам факт эми-
грации ученого, хотя, как справедливо отмечал еще в 1828 г. один 
из «Колумбов» северопонтийских древностей И. Стемпковский, 

1 Кац В. И. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма (Опыт 
комплексного изучения). Симферополь; Керчь, 2007.

2 Эта титаническая работа уже проделана. См. Монахов С. Ю. Греческие амфо-
ры в Причерноморье. Комплексы керамической тары. Саратов. 1999. Однако в 
списке литературы издания приводятся без указания страниц.
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«всякая страна всегда имеет право присваивать себе часть той сла-
вы, которую рожденные в ней великие люди приобретают в мире 
своими добродетелями, дарами ума и великими деяниями».3

Основой для составления Указателя послужили следующие 
справочные издания:

1) Прозоров П. И. Систематический указатель книг и статей по 
греческой филологии, напечатанных в России с XVII столетия по 
1892 г. на русском и иностранном языках с прибавлением за 1893–
1895 гг. СПб., 1898.

2) Древняя Греция и Древний Рим. Библиографический указа-
тель изданий, вышедших в СССР (1895–1959 гг.). Сост. А. И. Во-
ронков. М., 1961.

3) Русская археологическая литература. Библиографический 
указатель. 1900–1917. Сост. Т. Н. Заднепровская. СПб., 2003.

4) Советская археологическая литература. Библиография. 1918–
1940. М; Л., 1965.

5) Советская археологическая литература. Библиография. 1941–
1957. Сост. Н. А. Винберг, Т. Н. Заднепровская, А. А. Любимова. 
М; Л., 1959.

6) Советская археологическая литература. Библиография. 1958–
1962. Сост. Т. Н. Заднепровская, Р. Ш. Левина, А. А. Любимова, Л. 
М. Всевиов. М; Л., 1969.

7) Советская археологическая литература. Библиография. 1963–
1967. Сост. Т. Н. Заднепровская, Р. Ш. Левина, А. А. Любимова, Л. 
М. Всевиов, А. Г. Рытов. М; Л., 1975.

8) Советская археологическая литература. Библиография. 1968–
1972. Сост. Т. Н. Заднепровская, Р. Ш. Левина, Л. М. Всевиов. М; 
Л., 1980.

9) Советская археологическая литература. Библиография. 1973–
1975. Сост. Т. Н. Заднепровская, Р. Ш. Левина, Л. М. Всевиов. М; 
Л., 1983.

10) Советская археологическая литература. Библиографический 
указатель. 1976–1978. Сост. Т. Н. Заднепровская, Р. Ш. Левина, Л. 
М. Всевиов. Л., 1986.
3 Стемпковский И. Исторические изыскания о жизни и писаниях Воспорянина 

Сфера, Философа Стоической секты // Московский Вестник. 1828. Ч. 9. № 10. 
С. 204.
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11) Советская археологическая литература. Библиографический 
указатель. 1979–1981. Сост.  Р. Ш. Левина, Т. Н. Заднепровская, Л. 
М. Всевиов. Л., 1989.

12) Советская археологическая литература. Библиографический 
указатель. 1982–1984. Сост. Р. Ш. Левина, Л. М. Всевиов. СПб., 
1997.

13) Советская археологическая литература. Библиографический 
указатель. 1985–1987. Сост. Р. Ш. Левина, Л. М. Всевиов. СПб., 
1999.

14) Советская археологическая литература. Библиографический 
указатель. 1988–1991. СПб., 2007.

15) Указатели литературы по истории античного мира, опублико-
ванные в «Вестнике древней истории»: 1967. № 1 и 3; 1969–1973. 
№ 4; 1974. № 1 и 4; 1975–1977. № 4; 1978. № 1 и 4; 1972–1982. 
№ 4; 1984. № 1 и 4; 1985–1987. № 4 (сост. И. Е. Борщ); 1989. № 4 
(сост. А. Н. Старицын).

16) L’Année philologique. Paris.
17) Robert J. et L. Bulletin Épigrapique // REG.
De visu публикации были просмотрены в библиотеках Государ-

ственного исторического музея, кафедры истории Древнего мира 
Исторического факультета МГУ, в Государственной публичной исто-
рической библиотеке, библиотеке ИНИОН РАН (г. Москва), библио-
теке Государственного историко-археологического Херсонесского 
заповедника (г. Севастополь), библиотеках Германии (Грейфсвальд, 
Росток, Мюнхен, Берлин: Staatsbibliothek, Preussischer Kulturbesitz, 
Deutsches Archäologisches Institut), Афин (Deutsches Archäologisches 
Institut)  и некоторых других. Кроме того использованы электрон-
ные базы данных Diabola, KIRKE, Regensburger Elektronischer Kata-
log, Bibliotheca Chersonessitana, Amphoreus и целого ряда других.

В ряде случаев визуальный просмотр позволял внести дополне-
ния и отметить публикации, отсутствующие в указанных справоч-
никах.

При составлении Указателя в первую очередь учитывались:
1) работы по теории керамического клеймения, посвящённые 

приёмам и методам исследования, а также история клеймения ке-
рамической тары, посуды и черепицы в различных центрах антич-
ного Средиземноморья и Причерноморья.
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При этом сохранялся принцип размещения данных работ по 
отдельным центрам. Последние, в свою очередь, расположены в 
порядке букв русского алфавита, так как использование хроноло-
гического принципа (по времени возникновения данного институ-
та) затруднён, с одной стороны, недостаточной разработанностью 
вопросов хронологии керамических клейм, с другой, — син-
хронностью существования последних в различные временные 
отрезки.

2) Специальные публикации керамических клейм, найденных 
при раскопках археологических памятников Северного Причерно-
морья. При этом учитывались и материалы закрытых археологиче-
ских комплексов, содержащие, наряду с клеймами, другие твёрдо 
датируемые материалы.

3) Исследования, использующие клейма в качестве историческо-
го или археологического источника.

Следует отметить широту диапазона такого использования. 
Это — вопросы хронологии отдельных памятников и археологи-
ческих комплексов, вопросы истории экономики (главным образом 
керамического производства и торговли), политической истории, а 
также вопросы просопографии и ономастики.

Наряду с занимающими главенствующее место публикациями 
амфорных и черепичных клейм в Указатель включены работы, по-
свящённые клеймению бытовых предметов (рыболовных и ткац-
ких грузил и светильников) и различных видов посуды специаль-
ного и бытового назначения.

В Указатель не включены ссылки на клейма, опубликованные в 
отчётах об археологических раскопках, если их публикация не но-
сила специального характера, и опубликованные в них клейма не 
были особо выделены среди прочих групп археологического мате-
риала. Подобная библиография, составленная В. И.Цехмистренко 
(№ 10 нашего Указателя), уже имела место. Исключение сделано 
лишь для дореволюционных публикаций ввиду их немногочислен-
ности и повышенного интереса исследователей того времени ко 
всякого рода эпиграфическим источникам.

Кроме того, большее научное значение, несомненно, име-
ют квалифицированно выполненные специальные публикации 
клейм: использование отдельных материалов, извлеченных из 
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общего контекста памятника, может привести к искажению ре-
альной картины4.

В Указатель включены также работы по истории клеймения ке-
рамики на Древнем Востоке, которые дают возможность устано-
вить характер взаимосвязи античного керамического клеймения с 
аналогичными восточными институтами.

За рамки тематики работ, включенных в Указатель, выходят пу-
бликации глинянных булл эллинистического времени, обнаружен-
ных на территории Средней Азии: поскольку в рассматриваемый 
период клеймение керамической тары и черепиц не было широко 
распространено в государствах этого региона, данная категория 
источников, типологически близкая клеймам, может дать много 
полезного для рассматриваемой темы.

В качестве верхнего хронологического рубежа для работ, вклю-
ченных в Указатель, избран 1991 г. — год распада Советского Со-
юза, ознаменовавший вступление отечественного антиковедения 
на качественно новый этап развития5. Литература по античному 
клеймоведению, появившаяся из печати после этой даты, будет 
дана во второй части библиографии. 

Следует отметить, что первый опыт составления подобной би-
блиографии принадлежит В. И. Цехмистренко.6 Данная работа 
включала 190 снабжённых краткими аннотациями названий тру-
дов, посвящённых античным керамическим клеймам, которые 
были опубликованы в СССР с 1917 по 1966 г. Её бесспорным пре-
имуществом является выделение специального раздела, отражаю-
щего публикации отдельных клейм и упоминания об их находках в 
отчетах об археологических раскопках и разведках.

К недостаткам следует отнести относительную неполноту би-
блиографии (В. И. Цехмистренко главным образом привлекали 
клейма позднеклассического и эллинистического периодов; немно-
гочисленные на охватываемый период публикации клейм римско-
го времени в его библиографии не отмечены), исключение из неё 

4 Ср.: Голенко В. К. Монетная медь городов Понта и Пафлагонии времени Ми-
тридата VI в боспорских находках // ПС. 1964. Вып. 11(74). С. 67. Прим. 1.

5 См.: Гуляев В. И., Беляев Л. А. О современном состоянии археологии в России 
(Полемические заметки) // РА. 1995. № 3. С. 97-104.

6 См.: УЗ МГПИ им. В.И.Ленина. 1969. Вып. 294. С. 209-224
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работ дореволюционных исследователей. Отчасти это объясняется 
задачей, поставленной составителем: дать студентам краткий ком-
пендиум работ, от которых они могли бы отталкиваться в начале 
специализации по керамической эпиграфике.

Вместе с тем, нельзя не признать, что данная работа пока оста-
ётся единственной в отечественной науке подробной библиографи-
ей, посвящённой керамическим клеймам. Так, в последней по вре-
мени наиболее полной сводке работ по античной эпиграфике, из-
данных в СССР, которая была подготовлена Ю. Г. Виноградовым,7 
литература по клеймам не представлена вовсе.

Структурно библиография В. И. Цехмистренко состояла из 7 раз-
делов:

1) систематизация отдельных групп керамических клейм;
2) систематизация клейм из разведок и раскопок;
3) публикация клейм в отчётах о разведках и раскопках;
4) публикация керамических комплексов;
5) публикация отдельных клейм;
6) статьи обзорного характера;
7) использование клейм как источника для изучения производ-

ства и торговли античного мира в эпоху поздней классики и элли-
низма, рецензии.

Конечно, данная структура может быть подвергнута критике за 
недостаточную четкость. Однако, исходя из задач, поставленных 
составителем перед библиографией, и количества отражённых в 
ней работ, такая структура кажется вполне оправданной. Во вся-
ком случае, для второй половины 60-х — первой половины 70-х 
гг. ХХ в., характеризующихся падением интереса к керамической 
эпиграфике,8 данная библиография, безусловно, является крупным 
шагом вперёд.

Наша задача, как уже говорилось выше, иная. В этой связи по-
требовалась и иная структура Указателя. Он состоит из семи боль-
ших разделов:

I. Историография и библиография.

7 Vinogradov Ju. G. Epigraphik in der UdSSR // Archeologiski vestnik. Acta 
Archeologica. 1980. T. XXXI. S. 301-316.

8 Кругликова И. Т. Проблемы античной археологии // КСИА. 1978. Вып. 156. 
С. 7–8.
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II. Personalia.
III. Рецензии на книги зарубежных авторов.
IV. Клеймение керамики на Древнем Востоке и его взаимосвязь 

с клеймением керамики в античном мире.
V. Керамическое клеймение в античном мире.
VI. Публикации керамических клейм, найденных в Северном 

Причерноморье.
VII. Использование клейм в качестве исторического и археоло-

гического источника.
Внутри разделов выделены соответствующие подпункты, позво-

ляющие охватить весь спектр проблематики изучения античных 
керамических клейм в дореволюционное и советское время и дать 
максимальное представление о степени разработанности тех или 
иных направлений исследований. Вместе с тем необходимо под-
черкнуть следующее. Хотя авторы и стремились по возможности 
охватить все публикации, но сознательно исключались работы с 
одним лишь упоминанием материала, публикациями амфорных 
фрагментов в общем контексте находок.

Следует отметить, что в последние 25 лет учёт публикаций по 
керамической эпиграфикe с краткими аннотациями осуществля-
ется во Франции Ивоном Гарланом и Жаном–Ивом Амперьором 
в качестве приложения (Bulletin atchéologique: Аmphores et tim-
bres amphoriques) к журналу Revue des études grecques.9 При всех 
преимуществах и широте охвата этих реферативных сборников, 
а именно таковыми они и являются, хотелось бы отметить один 
недостаток, касающейся публикаций из стран бывшего СССР. Во–
первых, в них учтены публикации с начала 80-х гг. XX столетия, 
что вполне отвечает целям и направлению издания, во–вторых, от-
сутствует множество мало доступных публикаций в провинциаль-
ных изданиях. Наконец до сих пор западные издания остаются не 
всегда доступными на территории бывшего СССР. В отличие от 

9 В последние годы появился также целый ряд интернетресурсов, связанных с 
керамической эпиграфикой и амфорологией. Например: Amphores et timbres 
amphoriques grecs (Open Library). Код доступа: openlibrary.ory/b/OL19335052M; 
www.amphoreus.org’index.php?option=com; www.patabs.org.2006; http://www.am-
phoralex. org/chron_amphorique/chronamphora_E.php.



561

Античные керамические клейма и их изучение в Российской империи и СССР

реферативных сборников Гарлана–Амперьора10 в рамках данной 
работы не было возможно снабдить перечень изданий краткими 
аннотациями, ибо с одной стороны задачи работы были иными, а 
сдругой — объём её вырос бы в этом случае до размеров книги. 

При значительном количестве опубликованных и публикуемых 
материалов по данной тематике, не исключено, что ряд публикаций 
выпал из поля зрения авторов. В это связи составители будут весьма 
признательны за все уточнения, исправления, замечания и дополне-
ния к данному Каталогу. Commentarium fi nitur non fi nit investigatio.
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