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К ВОПРОСУ О ЦЕНАХ НА ГОНЧАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
В НИМФЕЕ В V–IV ВВ. ДО Н. Э.

А. С. НАМОЙЛИК

Ключевые слова: граффити, торговые метки, цифровые обозначения, чернолаковая 
керамика, античная торговля, древнегреческая эпиграфика Северного Причерноморья, 
Нимфей, V–IV вв. до н. э.

Из раскопок боспорского города Нимфея происходит несколько керамических сосудов1 
с граффити, содержащих информацию о ценах на данные сосуды. Граффити представля-
ют собой краткие цифровые обозначения в акрофонической системе, прочерченные пре-
имущественно на аттических чернолаковых чашах. Тщательный анализ этих торговых 
меток и их сопоставление с более пространными надписями подобного рода, обнаружен-
ными в других регионах античного мира, может пролить свет на вопрос о стоимости 
гончарной продукции в Нимфее классической эпохи. 

Граффито ═ на донце аттического чернолакового килика V в. до н. э. следует понимать 
как «11 (киликов) за 2 обола», т. е. 2/11 обола за одно изделие (№ 1; рис. 1, 1). Надпись 𐅂D[ ] 
на чернолаковой чаше IV в. до н. э. является обозначением цены в одну драхму за 30 или 
более (до 49) чаш, т. е. от 1/8 до 1/5 обола за штуку (№ 2; рис. 1, 2). Символы 𐅆| на дне другой 
чернолаковой чашечки, скорее всего, обозначали стоимость в 5 халков, т. е. 5/8 обола за один 
сосуд (№ 3; рис. 1, 3). Аналогичный смысл могло иметь граффито 𐅆|, сделанное на донце 
красноглиняного кувшина из ямы конца V — начала IV в. до н. э. (№ 4; рис. 1, 4). 

В целом, цены, указанные на чернолаковых сосудах из раскопок Нимфея, укладывают-
ся в рамки имеющихся данных о стоимости посуды аттического производства в классический 
период. Небольшое количество чернолаковых чаш, выставляемых на продажу, скорее го-
ворит в пользу того, что надписи были сделаны на вторичной стадии торговли, в Нимфее.

Нимфей, основанный на берегу Керченского пролива (Боспора Киммерийско-
го) греческими колонистами из Малой Азии, просуществовал с VI в. до н. э. 
до IV в. н. э. (Худяк 1962; Sokolova 2003). Систематические исследования этого 
памятника, начатые в 1939 г. Нимфейской археологической экспедицией ГЭ, про-
должаются до настоящего времени. В Эрмитаже хранятся находки из раскопок 
Нимфея до 1991 г., в том числе керамические изделия с надписями. Среди них 
есть четыре сосуда с граффити — торговыми метками, которые могут пролить 
свет на вопрос о стоимости гончарной продукции в Нимфее классической эпохи. 

Информация о ценах на парадную столовую посуду производства Аттики 
и других центров Древней Греции, имеющаяся на данный момент в распоряжении 
исследователей, была получена путем анализа граффити на этих изделиях, широ-
ко импортировавшихся в разные регионы античного мира. Наиболее пространные 

1 © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2017.
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из торговых надписей включали в себя полные названия сосудов и указание сто-
имости за определенное их количество. Таковы, например, граффити на аттических 
краснофигурных кратерах конца V в. до н. э., где слова и числа отделены друг от 
друга пунктуационными знаками, а в некоторых случаях перед цифровыми сим-
волами стоит поясняющее слово τιμή — «цена» (Hackl 1909: Nr. 595–598). Из этих 
надписей следует, что один кратер стоил 4 обола, а более мелкие сосуды (βαθέα, 
ὀξίδες, ὀξύβαφα, πελλίνια) — соответственно 7/20, 3/20 и 1/6, 1/20 и 3/50, 1/4 
и 3/8 обола (Amyx 1958: 289–290). В V в. до н. э. цена аттических чаш редко пре-
вышала один обол (Johnston 1979: 33)2. Согласно граффити на краснофигурных 
вазах сиракузского мастера (470–460 гг. до н. э.), цены на лекифы колебались 
в пределах от 1/10 до 1/12 обола (Beazley 1964: 83). В данном случае речь шла 
о крупных партиях, состоящих из 111 и 120 единиц товара.

Нимфейские надписи, содержащие сведения о стоимости посуды, гораздо 
более лаконичны. Они представляют собой цифровые обозначения в акрофони-
ческой системе. На донце полностью сохранившегося аттического чернолакового 
килика3 середины V в. до н. э. прочерчено два граффити (№ 1; рис. 1, 1). В центре 
дна расположена монограмма , а у края — надпись ═. Вероятно, ═ озна-
чает «11 (киликов) за 2 обола» (ср. Amyx 1958: pl. 52; Johnston 1979: 222)4. Таким 
образом, один сосуд стоил 2/11 обола. В качестве аналогии приведем граффито 
 ( внутри ) на донце «росписной тарелочки» из Феодосии: очевидно, 
здесь указана цена в 5 оболов за 35 сосудов (Штерн 1897: 191, № 85). Монограм-
ма , прочерченная в центральной части дна нимфейского килика, скорее всего, 
принадлежала торговцу, представляя собой своего рода логотип. Поскольку граф-
фити сделаны очень аккуратно, можно предположить, что данный сосуд являлся 
образцом на продажу, а подписанное донце выполняло функцию ценника. 

Граффито 𐅂D[ ] сохранилось частично на дне другой чернолаковой чаши 
аттического производства5, датирующейся IV в. до н. э. (№ 2; рис. 1, 2). Надпись 
следует понимать как обозначение цены в одну драхму за 30 или более чаш. Не ис-
ключено, что на утраченной части донца были другие цифровые символы, однако 
число не могло превышать 49 (число 50 имело бы вид 𐅆). Эти данные позволяют 
высчитать диапазон цен: одна чаша стоила от 6/49 (примерно 1/8) до 1/5 обола. 
Даже если допустить максимальное значение 49, мы получим вполне возможный 

2 Впрочем, на этот счет была высказана и другая точка зрения (Jongkees 1951).
3 Ср. Sparkes, Talcott 1970: No. 474–475 (Stemless: large: plain rim). Диаметр венчика — 14,8 см, 

диаметр дна — 7,5 см, высота — 5,2 см. Инв. № ГКН.50.
4 Граффито ═ можно также понять как «11 драхм 2 обола». Но это слишком высокая цена 

даже для крупной партии посуды. В таком случае надпись должна обозначать стоимость друго-
го товара. Поскольку до нас дошел целый килик, а не фрагмент, который можно было бы ис-
толковать как торговый ярлык, более вероятно, что в граффито указана цена самих киликов, 
и предпочтительна первая из предложенных интерпретаций.

5 Фрагмент дна с частью стенок чернолаковой чаши на кольцевом поддоне со штампованным 
орнаментом из пальметок в концентрических кругах. Диаметр дна — 9,4 см, сохранившаяся 
высота — 2,4 см. Инв. № НФ.84.153 (Намойлик 2009: 304, № 1).
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вариант стоимости одного сосуда (ср. Lang 1956: 16, No. 68). Из раскопок Нимфея 
1993 г. происходит фрагмент дна чернолакового килика V в. до н. э. с надписями 
 и 𐅂, а на поселении Героевка II хоры Нимфея был обнаружен фрагмент 
скифоса того же времени с граффити 𐅂и  (Nawotka 1999: 86, nr. 2, 3; Са-
прыкин, Масленников 2007: № 582)6. В этих торговых записях указана цена в одну 
драхму за 28 и 30 сосудов, т. е. 3/14 и 1/5 обола за одно изделие. 

На дне аттической чернолаковой чаши7 второй четверти — середины IV в. до н. э. 
читается граффито 𐅆| (№ 3; рис. 1, 3). Составной акрофонический символ 𐅆 имеет 
числовое значение, равное 5000 (Tod 1912: 101). Граффити 𐅆, процарапанные на 
транспортной таре, обозначали объем в 5 хоев (Lang 1956: 10, No. 38, 41, 42 и др.). 

6 С. Ю. Сапрыкин и А. А. Масленников понимают граффити 𐅂 и 𐅂 как «1 драхма 
28 оболов» и «1 драхма 30 оболов» и считают их обозначениями цены за один хой вина, вмеща-
емый сосудами. Поскольку драхма состояла из 6 оболов, запись цены в таком виде кажется 
весьма странной. Аналогии из числа граффити на подобного рода чашах скорее свидетельству-
ют в пользу того, что на них указаны цены на сами чаши. Как представляется, сосуды типа ки-
ликов были неудобны для частого использования в качестве мерных емкостей. 

7 Ср. Sparkes, Talcott 1970: No. 828–829 (Bowl: incurving rim). Диаметр венчика — 10,5 см, 
диаметр дна — 7,4 см, высота — 3,7 см. Инв. № НФ.52.63. 

Рис. 1. Граффити — обозначения цены из раскопок Нимфея. Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург

Fig. 1. Graffi ti — price marks from the excavations of Nymphaeum. State Hermitage, 
St. Petersburg
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Нимфейскую надпись, расположенную на донце чернолаковой чашечки, скорее 
всего, следует понимать как πέντε χαλκοῖ — «5 халков». Известны аналогичные 
знаки 𐅆 для 5 статеров (Tod 1912: 107) и  для 5 оболов (Tod 1927: 148). На 
территории Северного Причерноморья граффити 𐅏 и  засвидетельствованы в 
Ольвии (Яйленко 1980: 97, № 106 — III в. до н. э.), Херсонесе (Граффити… 1978: 
№ 1397–1402 — IV в. до н. э.), Феодосии (Штерн 1897: 191, № 85). Символы  
прочерчены на подставке кратера, а | — на донце чернолакового скифоса8 из 
раскопок Ольвии (Толстой 1953: № 13 = Яйленко 1980: 93, № 97, 2 — V в. до н. э.; 
Толстой 1953: № 74 — IV в. до н. э.). Вертикальную черту после 𐅆 в нимфейском 
граффито можно трактовать как обозначение одной штуки товара («5 халков за 
одну штуку») либо как знак более мелкой денежной единицы (ср. Lang 1956: 10, 
No. 40, 43) — лепты. В IV в. до н. э. мелкие номиналы меди — халк и лепта — 
были в ходу (Анохин 1986: 40). Если перевести халки в оболы (аттический обол 
состоял из 8 халков — Hultsch 1882: 133, 705, Tab. XII, A), мы получим стоимость 
в 5/8 обола за штуку либо 5/8 обола 1 лепту за одну штуку или более. 

Аналогичный смысл могла иметь надпись 𐅆|, сделанная на донце красногли-
няного кувшина9 из ямы конца V — начала IV в. до н. э. (№ 4, рис. 1, 4)10. Состав-
ной знак 𐅆 имеет здесь нестандартное написание: символы объединены в лига-
туру на основе , к которой приписана  (обычно меньших размеров буква  
помещалась внутри более крупной ). 

Суммируя сведения, полученные в результате анализа граффити на аттических 
чернолаковых сосудах из Нимфея и его округи, в V в. до н. э. один килик стоил 
2/11 обола (№ 1) и 3/14 обола (Nawotka 1999: 86, No. 2), скифос — 1/5 обола (Ibid. 
No. 3); в IV в. до н. э. чаша стоила от 1/8 до 1/5 обола (№ 2), другая чаша неболь-
ших размеров — 5/8 обола (№ 3). Цена в 5/8 обола за небольшую чернолаковую 
чашу и простой столовый кувшин в IV в. до н. э. (№ 3 и 4) несколько превышает 
показатели, известные для предыдущего столетия. То, что это вполне вероятно, 
следует из текста «Лягушек»11 Аристофана, согласно которому лекиф — неболь-
шой сосуд для масла — можно было купить за один обол: λήψει γὰρ  ὀβολοῦ  
πάνυ καλὴν κἀγαθήν  [Ra. 1236]. Как явствует из контекста, эта цена не счита-
лась высокой.

В целом, цены, указанные на чернолаковых сосудах из раскопок Нимфея, 
укладываются в рамки имеющихся данных о стоимости посуды аттического про-
изводства в классический период. Нехватка информации о расценках на конкрет-
ные предметы посуды в самой Аттике и других населенных пунктах Причерно-

8 Издатель прочел граффито на скифосе как — «три тысячи десять», однако, судя по 
прорисовке, первой буквой надписи является  с укороченной правой гастой.

9  Фрагмент дна с частью стенок красноглиняного кувшина на кольцевом поддоне. Диаметр 
дна — 10,0 см, сохранившаяся высота — 3,5 см. Инв. № НФ.51.974 (Намойлик 2009: 307, № 13).

10 Перед 𐅆| сохранилась буква , перевернутая относительно этих символов и, скорее всего, 
составляющая отдельную надпись вместе с I. 

11 Комедия была впервые поставлена в 405 г. до н. э.
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морья не позволяет делать каких-либо более детальных сопоставлений. Тем не 
менее, сам факт длительного сохранения примерно одинакового уровня цен 
свидетельствует о том, что в V–IV вв. до н. э. Нимфей и Афины входили в общее 
торгово-экономическое пространство, которое характеризовалось относительной 
стабильностью.

Небольшое количество чернолаковых чаш, выставляемых на продажу, скорее 
говорит в пользу того, что надписи были сделаны на вторичной стадии торговли, 
в Нимфее. Граффити дают возможность составить представление об уровне цен 
на аттическую продукцию в этом отдаленном пункте греческой ойкумены. На 
данный момент мы не располагаем другими источниками, которые бы проясни-
ли этот вопрос.
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ON THE PROBLEM OF POTTERY PRICES 
IN NYMPHAEUM IN THE V–IV CENTURIES B. C. 

A. S. NAMOILIK

Keywords: graffi ti, trade marks, numerical notation, black glazed pottery, ancient trade, ancient 
Greek epigraphy of the Northern Black Sea coastal region, Nymphaeum, V–IV centuries B. C.

The excavations of the Bosporan city of Nymphaeum yielded a number of ceramic vessels 
with graffi ti, which contain information about the prices of these vessels. The graffi ti are 
mainly associated with black glazed Attic bowls and consist of short numerical notation written 
in acrophonic system. The careful analysis of these trade marks and their comparison with more 
lengthy inscriptions of the same kind, found in other regions, can shed light on the question of 
pottery prices in Nymphaeum of the Classical period. Graffi to ═ on the bottom of an Attic 
black glazed cylix dated to the V c. B. C. should be understood as «11 (cylixes) for 2 obols», 
that is 2/11 obols for one item (No. 1; Fig. 1, 1). Inscription 𐅂D[ ] on a black glazed bowl of 
the IV c. B.C. designates that one drachm is the price for 30 or more (up to 49) bowls, that is 
from 1/8 to 1/5 obols for an item (No. 2; Fig. 1, 2). Symbols 𐅆| on the bottom of another small 
black-glazed bowl mean most probably that it costed 5 chalkoi, i. e. 5/8 obols for one vessel 
(No. 3; Fig. 1, 3). The same meaning can be ascribed to graffi to 𐅆|, made on the bottom of a 
redware jar found in a pit dated to the late V — early IV c. B. C. (No. 4; Fig. 1, 4). On the whole, 
the prices shown on the black glazed vessels from Nymphaeum are compatible with the previ-
ous data on the prices of Attic pottery of the Classical period. The small number of black glazed 
bowls offered for sale appears to suggest that the inscriptions were made during the second 
stage of the trade, in Nymphaeum.
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