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CeramiC and stone bread stamps of tauriCa. 
to the question of the alloCation of stylistiC groups

Vadim V. maiko
Institute of Archaeology of Crimea of the Russian Academy of Sciences, Simferopol, Russian Federation

Abstract. Introduction. Among the liturgical objects of the Byzantine Christian cult, liturgical bread stamps 
make up a special category. Despite the fact that they have become widespread on the territory of the Byzantine 
Empire since late antique and early medieval times, for medieval Crimea they remain a rare find. The source base 
of the work consists of 34 ceramic and limestone bread stamps, discovered in different years in almost all regions of 
medieval Taurica. Of these, only 3 copies were not introduced into scientific circulation, which greatly simplifies the 
work and avoids unnecessary repetitions. Bronze and wooden bread stamps, which have a pronounced originality, 
are not considered in this work. Methods and materials. The standard methods, which usually involved for the study 
of archaeological materials, are used in the work: stratigraphic, typological, and comparative. Analysis. Despite 
the fact that each bread stamp found on the peninsula has individual features, the work for the first time made an 
attempt to distinguish several stable stylistic groups. The main criterion is the design features of the objects and 
the arrangement of the elements forming the composition. Results. The data obtained made it possible to conclude 
that today we can talk about 8 groups in which stamps of different morphology are presented. The chronological 
scope of the occurrence and the period of existence of each of these groups is different. Archaeological complexes 
are also different, where products of a particular group were recorded. In quantitative terms, the groups are also not 
uniform. Some of them form single specimens of prosphores, others are more numerous.

Key words: medieval Taurica, bread stamps, ornamentation, chronology, stylistic groups.

Citation. Maiko V.V. Ceramic and Stone Bread Stamps of Taurica. To the Question of the Allocation of 
Stylistic Groups. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. 
Mezhdunarodnye otnosheniya [Science journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International 
Relations], 2021, vol. 26, no. 6, pp. 19-30. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.6.2

УДК 904(470)“6/15” Дата поступления статьи: 20.05.2021
ББК 63.4(2) Дата принятия статьи: 02.07.2021

керамические и каменные просфорные штампы таВрики. 
к Вопросу о Выделении стилистических групп

Вадим Владиславович майко
Институт археологии Крыма РАН, г. Симферополь, Российская Федерация

аннотация. Введение. Среди литургических предметов византийского христианского культа осо-
бую категорию составляют просфорные штампы. Несмотря на то что они получили распространение на 
территории Византийской империи еще с позднеантичного и раннесредневекового времени, для средне-
векового Крыма они остаются редкой находкой. Источниковую базу работы составляют 34 керамических 
и известняковых штампа, обнаруженных в разные годы во всех регионах средневековой Таврики. Из них 
только 3 экземпляра не введены в научный оборот, что позволяет избежать повторений. Бронзовые и 
деревянные просфорные штампы, имеющие ярко выраженное своеобразие, в данной работе не рассма-
триваются. Методы и материалы. Использованы стандартные методы сравнительного стилистического 
анализа. Анализ. Несмотря на то что каждый хлебный просфорный штамп, найденный на полуострове, 
обладает индивидуальными чертами, можно попытаться выделить несколько устойчивых стилистических 
групп. Главным критерием при этом выступают особенности оформления предметов и расположение об-
разующих композицию элементов. Результаты. Полученные данные позволили говорить о том, что на 
сегодняшний день выделяется 8 групп, в которых представлены штампы разной морфологии. Хроноло-



20

Византийская таВрика

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 6

гические рамки возникновения и периода существования каждой из этих групп различны. Отличаются и 
археологические комплексы, где изделия той или иной группы были зафиксированы. В количественном 
отношении группы так же не равномерны. Некоторые из них образуют единичные экземпляры просфор, 
другие – более многочисленны.

ключевые слова: средневековая Таврика, хлебные штампы, орнаментация, хронология, стилисти-
ческие группы.
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Введение. Среди литургических византий-
ских предметов особую категорию составляют 
просфорные штампы. Несмотря на то что они 
получили распространение на территории Им-
перии еще с позднеантичного и раннесредне-
векового времени, для средневековой Таврики 
эти изделия остаются редкой находкой. Прак-
тически все крымские штампы неоднократно 
опубликованы, а большая часть херсонесских 
находок [7; 8; 23], изделий восточного [11, 
с. 181–182], юго-западного [1, с. 428–429; 2, 
с. 8; 3] и южного Крыма [4] проанализированы. 
За некоторым исключением каждый артефакт 
носит несомненные индивидуальные черты. 
Тем не менее попытка систематизации всего 
материала, предпринимаемая в этой работе 
впервые, наверное, имеет смысл. Именно она, с 
максимально полным привлечением опублико-
ванных аналогий с других территорий, позволит, 
на наш взгляд, выделить стилистические группы 
штампов, зафиксированных на полуострове.

Источниковую базу работы на сегодняш-
ний день составляют 33 изделия. 18 предметов 
найдено в Херсонесе. 4 известны благодаря 
дореволюционным исследованиям. Штампы 
1896 и 1898 гг. из раскопок К.К. Косцюшко-
Валюжинича в юго-восточном районе датиро-
ваны VI в., археологический контекст до конца 
не ясен [9, с. 242, № 591; 16, с. 602, № 370, 
с. 604, № 372]. Археологический контекст на-
ходки, сделанной этим же ученым в 1905 г. у 
Карантинной бухты [9, с. 242–243, № 592], во-
обще неизвестен. Не просто реконструировать 
и контекст находки штампа 1909 г., проис-
ходящего из раскопок Р.Х. Лёпера помещения 
XXXI на монастырском огороде [18, с. 96, 
рис. 1, 2]. Штамп, найденный П.П. Ефименко 
и переданный Г.Д. Белову [7, с. 206, рис. 8], 
является подъемным материалом, датиро-
ванным X–XII веками. Контекст остальных 
находок известен. 2 штампа происходят из 

раскопок 1960 г. Н.В. Пятышевой обществен-
ного здания на участке водохранилища в слое, 
датированном VIII в. [18, с. 96, рис. 1, 3, с. 98, 
рис. 2, 4]. Три штампа найдены в 1963, 1969 
и 1989 гг. экспедициями Л.Г. Колесниковой 
и А.И. Романчук в портовом районе в клад-
ках и заполнениях жилых усадеб и площади 
перед «Храмом с аркосолиями». Два изделия 
с изображениями Святых традиционно дати-
руются VI в. [16, с. 603, 605, № 371, 373], с 
крестообразной монограммой – XII в. [18, с. 96, 
рис. 1, 1]. Наибольшая коллекция разнообраз-
ных штампов, состоящая из 8 экземпляров, 
зафиксирована при раскопках Л.В. Седиковой 
городского водохранилища в Южном районе, 
окончательная засыпь которого датируется 
по сопутствующему археологическому мате-
риалу первой половиной IX века. 3 экземпляра 
опубликовано [24, с. 511, рис. 1; 22, с. 239, 
рис. 134; 17, рис. 39], четыре [19, рис. 15, 2] 
только упомянуты в литературе [20, с. 239; 23], 
фрагмент еще одного, с сюжетным изображе-
нием из этого же археологического объекта [21, 
рис. 33, 2] не введен пока в научный оборот.

В Керчи хлебных штампов обнаружено 2, 
к сожалению, оба вне археологического кон-
текста [9, с. 243–244, № 593, 594]. Еще 2 из-
делия найдены в 2017 г. в объекте № 31, рас-
положенном на участке квадрата П-26 участка 
№ 209 салтово-маяцкого поселения Биели в 
пос. Октябрьский близ Керчи [14, с. 85, рис. 1, 4] 
и в 2015 г. в слое золистой супеси на участке 
раскопа «Восточный» синхронного поселения 
Белинское на территории Ленинского района 
[15, с. 321, рис. 1, 8]. В первом случае, в связи 
с отсутствием на исследованной территории 
памятника стратифицированных культурных на-
пластований позднеантичного времени, штамп 
может датироваться в рамках VIII – рубежа 
IX/X веков. Предположительно этим же време-
нем датируется и второй предмет. На террито-
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рии Восточного Крыма находки просфорных 
штампов единичны. Один, синхронный двум 
вышеуказанным, зафиксирован в комплексе 
гончарных печей салтово-маяцкого времени 
близ с. Лесное Судакского района [13, с. 190, 
рис. 1, 2], второй – в заполнении сооружения 7 
раскопа XXII поселения Бакаташ II второй по-
ловины XIII – первой половины XIV в. [5, с. 348, 
ил. 18], третий является случайной находкой на 
территории Феодосии [6, с. 116, рис. 1, 4], архео-
логический контекст которой неизвестен.

На территории крымского Южнобережья 
коллекцию хлебных штампов составляют всего 
две находки, зафиксированные при проведении 
подводных исследований в бухте пос. Карасан 
[4, с. 186, рис. 1, 2] и при раскопках средневе-
кового Алустона [10, рис. 6]. В первом случае 
основная масса сопутствующего материала да-
тировалась второй половиной Х в., во втором – 
изделие было обнаружено в переотложенных 
слоях XIII–XV вв., заполнявших помещение 69 
внутрикрепостной застройки Алустона.

Более многочисленны штампы в Юго-
западном Крыму. По одному экземпляру най-
дено на Эски-Кермене в слоях гибели второй 
половины XIII в. усадьбы 1 на территории го-
родища [1, с. 457, рис. 25], Мангупе в синхрон-
ных материалах раскопок 1976 г. Мангупской 
базилики [3, с. 54, ил. 1] и с. Гончарное Бахчи-
сарайского района с территории некрополя [12, 
с. 135, рис. 1, 1] второй половины VIII – первой 
половины IX века. Три известняковых изделия 
зафиксировано при проведении раскопок на 
городище Бакла в 2003 г. при зачистке апсиды 
и наоса христианского храма второй половины 
VIII – первой половины IX в. [25, с. 283–284, 
рис. 6, 1–3].

Имея описанную выше источниковую 
базу, в качестве критериев для выделения сти-
листических групп сложно использовать хроно-
логический и, вероятно, бесполезно морфологи-
ческий. Время появления различных категорий 
хлебных штампов, в том числе и глиняных, и 
время их бытования, исходя из «раритетности» 
изделий, установить всегда не просто, что не-
однократно подчеркивалось специалистами 
[30, p. 594]. Формы этих артефактов самые 
разнообразные, от использования фрагментов 
керамики до технологически сложных состав-
ных изделий с разнообразными вариантами 
ручек. Исследователями была сделана попытка 

выделить изделия, безусловно, предназначен-
ные для евхаристических целей. К решающим 
аргументам причисляют наличие формулы 
ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ, в различных вариантах написания 
и изображения [29, S. 1–46; 33], присутствие в 
тексте легенды EYЛОГIА, декорации в виде 
так называемого триумфального креста [34]. 
К сожалению, далеко не все штампы, в том 
числе и крымские, содержат легенды. На наш 
взгляд, логичнее всего применить не просто 
подобие изображений на предметах, а принцип 
сочетания христианских элементов на каждом 
конкретном изделии.

методы. Для решения поставленных 
задач в работе используются методы, привле-
каемые в исследовании археологических мате-
риалов. А именно: стратиграфический метод 
для определения относительной хронологии 
контекстов находок, типологический метод 
и стилистический анализ для группирования 
материала в соответствии с его морфологиче-
скими и стилистическими признаками, сравни-
тельный метод для определения круга анало-
гий и культурной принадлежности артефактов.

анализ. В первую стилистическую груп-
пу логично объединить хлебные штампы с 
изображениями Святых. Это два идентичных 
изделия с образом Святого Фоки, штампы с 
изображениями двух Святых, Святого Лонгина 
и фрагмент штампа с сюжетным изображением, 
реконструировать которое сложно (рис. 1, 1–5). 
Важно отметить, что все они содержали кру-
говую легенду и обнаружены исключительно 
в центральном городе византийского Крыма – 
Херсонесе. Не исключено, что они относятся к 
ранним произведениям подобного рода, датиру-
емым VI в., но встречены и в контекстах более 
позднего времени. Аналогии им многочисленны.

Выделение остальных стилистических 
групп условно и по мере накопления материа-
ла может быть скорректировано. Во вторую 
группу можно отнести четыре изделия, проис-
ходящие из заполнения цистерны в Херсонесе. 
Композиция проста и состоит из разделенного 
на клетки поля с заполнением каждой рельеф-
ным крестом со слегка расширяющимися кон-
цами (рис. 1, 6). Аналогии подобным штампам 
за пределами полуострова многочисленны. 
Прежде всего, вспомним штампы из Иерусали-
ма, Афин и Аттики [31, p. 90–91, fig. 43–45], а 
также широко известный штамп 60-х гг. XIII в. 
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из Монастыря Святой Екатерины на Синае [31, 
p. 88, fig. 42]. Близок и штамп из ближнево-
сточных ранневизантийских материалов Иор-
дании, вырезанный из известняка [32, р. 28, 
fig. 25]. Важно отметить, что клетки в данном 
случае заполнены крупными мальтийскими 
крестиками с лучами в виде треугольников. 
Исходя исключительно из нескольких анало-
гий и палеографических особенностей текста, 
штамп датируется VI в. [32, р. 28], но очевидно 
его использование и в более позднее время.

Третья группа, наиболее многочисленная 
и разнообразная, характеризуется наличием 
центрального креста, и дополнительными 
крестиками в одном случае треугольниками, 
расположенными между лучами и олицетво-
рявшими формулу ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ. В настоящий 
момент можно говорить о следующих услов-
ных вариантах.

Вариант 1, близкий группе 2, пока от-
сутствующий в Крыму, составляют изделия 
из восточно-фракийского Галлиполи [27, s. 89, 
çiz. 1] и Итальянского Солето [26, р. 528, fig. 3], 
где центральный крест, разделенный на четыре 
сектора, заполнен дополнительными крести-
ками. На штампе из Солето между лучами 
креста – треугольники. Изделие из Галлиполи, 
исходя из археологического материала, дати-
руется второй половиной Х – XI веком.

Вариант 2 представлен только тремя 
крымскими штампами, происходящими из 
Херсонеса, Керчи и Эски-Кермена (рис. 1, 
7, 10, 13). Изделия из Керчи и Херсонеса 
полностью идентичны и различаются только 
наличием легенды у Херсонесского экземпля-
ра. В центре композиции у них расположен 
крест с расширяющимися концами, заполнен-
ными двумя рядами крестиков в квадратах. 
Между рукавами креста – четыре медальона 
с крестиками, в каковых В.Н. Залесская видит 
благопожелание – χριστὸς χριστιανοῖς χαρίζεται 
χάριν (Христос дарует христианам благодать) 
[7, с. 206]. Не исключено, однако, что они все 
же символизируют формулу ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ. 
Эски-Керменский штамп отличается тем, что 
центральный крест с почти прямыми лучами 
занимает большее пространство, разбит на 
меньшее число ячеек, а сами крестики имеют 
лучи в виде треугольников. Помимо этого в цен-
тральном средокрестии два наложенных один 
на другой креста, образующие подобие вось-

милепестковой розетки. Аналогии этому вари-
анту за пределами Крыма автору неизвестны.

Вариант 3 представлен на полуострове 
пока двумя экземплярами, один из которых 
зафиксирован при раскопках гончарных печей 
близ с. Лесное Судакского региона, второй, ка-
менный – из раскопок некрополя у с. Гончарное 
Бахчисарайского района (рис. 1, 8, 11).

В центре медальона Судакского изделия 
помещен круг диаметром 7 см, в который 
вписан крест с заметно расширяющимися 
сильно вогнутыми лучами, на краях которых 
помещены крупные точки – «слёзки». У «Бах-
чисарайского» – в двойной круг, украшенный 
зигзагом, помещен центральный крест с раз-
двоенными концами лучей.

Между лучами крестов обоих предметов 
диагонально расположены четыре мальтий-
ских крестика с лучами в виде треугольников. 
На Судакском штампе композицию дополняют 
аналогичные, но меньшие по размеру кресты, 
повернутые на 90○ друг к другу, находящиеся 
в поле между вогнутыми лучами и обрамляю-
щим кругом. На «Бахчисарайском» – крестики 
из пересекающихся линий с четырьмя точками 
между лучами, находящиеся по сторонам от 
«мальтийского» крестика. По технике нанесения 
все элементы Судакского штампа – литые, «Бах-
чисарайского» – выполнены врезной линией.

Среди ближневосточных штампов этой 
стилистической группы следует, прежде всего, 
вспомнить типологически наиболее близкую на-
шим мраморную находку примерно одинаковых 
размеров из частной американской коллекции 
[13, с. 190, рис. 1, 3]. Типологически близок и 
восточно-средиземноморский штамп из кол-
лекции Государственного Эрмитажа [9, с. 244, 
№ 597]. Не исключено, что прообразом данного 
варианта просфор являются ближневосточные 
каменные и глиняные экземпляры с так назы-
ваемым Несторианским крестом, прочерченным 
простыми пересекающимися линиями, с развер-
нутыми в другой плоскости крестиками между 
лучами [31, р. 98, fig. 51].

К этому варианту примыкают три совер-
шенно аналогичных штампа из Египта, Афин и 
Пальмиры, датирующиеся традиционно VI в., 
где между лучами креста с расширяющимися 
вогнутыми лучами в нижней части помещены 
характерные для этого варианта два крестика 
с лучами в виде треугольников, а в верхней – 
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две стилизованные птицы [31, p. 122, fig. 68, 
69; 4, с. 186, рис. 1, 6].

Вариант 4 образуют два идентичных 
штампа из случайных находок в Херсонесе 
и из материалов салтовского поселения Бе-
линское (рис. 1, 9, 12). Совпадает не только 
изображение, но и круговая легенда. К этому 
же варианту можно отнести и штамп из водо-
хранилища в Херсонесе, где центральный 
медальон заполнен крестом с расширяющи-
мися лучами, четырехлепестковой розеткой 
в центре и крестиками на каждом из лучей, 
с лучами в виде треугольников. В радиально 
расходящихся от центра девяти секторах поме-
щены аналогичные крестики (рис. 2, 1). И тут 
присутствует легенда, в которой определенно 
читаются два слова: «евлогия» и «Бога» [23].

В центре изделий из Белинского и Херсо-
неса в медальоне расположен крест с расширяю-
щимися лучами, разделенными треугольниками. 
В радиально расходящихся от центра двенад-
цати секторах помещены крестики с лучами в 
виде треугольников. По мнению В.Н. Залесской, 
эти сектора с крестами могли символизировать 
двенадцать Апостолов [7]. По мнению иссле-
довательницы, есть основания полагать, что 
Херсонесский штамп из случайных находок 
может свидетельствовать о связях Северного 
Причерноморья с монофиситским Востоком.

Вариант 5, выделение которого не 
бесспорно, составляют два изделия, проис-
ходящие из раскопок Херсонеса (рис. 2, 2, 3). 
На одном из них между лучами центрального 
креста с расширяющимися концами помещены 
трилистники, на другом к центральному кресту 
примыкают составные уголки разных разме-
ров, образующие подобие восьмилепестковой 
розетки. Среди типологически близких изделий 
мы можем упомянуть только штамм из Иор-
дании, штампующее поле которого составляет 
небрежно выполненная подлобными уголками 
шестилепестковая розетка [32, p. 23, fig. 9].

Четвертую группу, представленную на 
полуострове тремя находками из Карасанской 
бухты, поселения Бакаташ и городского водо-
хранилища Херсонеса (рис. 2, 4–6), образуют 
штампы с центральным крестом с расширяющи-
мися лучами. На Херсонесском предмете концы 
лучей подчеркнуты точками. Между лучами ор-
наментация отсутствует и в некоторых случаях 
заменена вогнутыми или выпуклыми треуголь-

никами. Аналогии этой группе многочисленны. 
Совершенно идентичный Карасанскому штампу 
артефакт происходит из Египта [31, p. 37, fig. 18]. 
Типологически близкие известняковые экзем-
пляры второй половины X – XI в., плоскость 
которых украшена разнообразными концентри-
ческими ломаными линиями, характерными для 
этой категории изделий, известны в коллекции 
Британского музея [28, p. 161–163]. Отметим 
штамп из агоры Аргоса с хорошо выделенными 
треугольниками между лучами [34, р. 332, fig. 2] 
и особенно штамп из Египта [4, с. 186, рис. 1, 3], 
где треугольники между лучами выполнены в 
форме расширяющихся вогнутых лучей с точ-
ками на концах. Вместе с центральным крестом 
они образуют подобие восьмилепестковой 
розетки. О широком распространении данных 
штампов с простейшей системой орнаментации 
свидетельствуют и находки, сделанные при 
проведении раскопок 2003 г. христианского 
храма городища Бакла. Зафиксированные 
здесь три известняковых изделия с примитивно 
выполненным орнаментом (рис. 2, 7–9), веро-
ятнее всего, являются местной продукцией.

Пятую группу образует пока единствен-
ный экземпляр из поселения Биели возле 
Керчи, вырезанный на отбитом основании 
ножки античной амфоры (рис. 2, 10). В меда-
льоне было помещено изображение креста с 
прямыми практически не расширяющимися 
лучами. По центру креста толстой линией 
прочерчен еще один крест, делящий лучи на 
две равные части. Пространство между лучами 
представляет собой рельефные треугольники, 
разделенные прочерченной линией на две 
равные части. Наиболее близкие аналогии 
происходят из раскопок Северного участка 
Тмутараканского городища. Это два изделия, 
так же изготовленные из ножек античных 
амфор, на поверхности которых помещены 
изображения нескольких маленьких крестов. 
Исходя из археологического контекста, штам-
пы были продатированы XI веком 1.

Тем не менее это один из ранних видов 
штампов. Широко известны законсервирован-
ные хлебцы из раскопок Помпей с близкими по 
технике исполнения крестами [31, р. 27, fig. 8]. 
Ранним примером является крупное каменное 
изделие диаметром около 14 см из церкви 
Св. Стефана в Иерусалиме [31, р. 73, fig. 36]. 
Примером является и более поздний экземпляр 
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из Солето, так же, как и наш, вырезанный на 
ножке амфоры [31, р. 61, fig. 29]. Известны по-
добные штампы и на ножках красноглиняных 
позднеантичных светильников. Совершенно 
очевидно, что этот простой крест использовал-
ся на протяжении всего раннего средневековья.

Шестую группу образует так же пока 
единственный двойной штамп из случайных 
находок в Керчи (рис. 2, 11). На одной его сто-
роне помещен крест с раздвоенными концами 
лучей. Между двумя верхними расположены 
две крупные точки, между нижними – две вер-
тикальные слегка изогнутые линии. На другой 
стороне штампа нанесена шестилепестковая 
розетка, образованная тремя пересекающими-
ся в центре линиями. Аналогии на территории 
Таврики нам неизвестны. За ее пределами, в 
частности, в коллекции музея Спийкенисс в 
Нидерландах, присутствует двойной глиняный 
штамп, датирующийся XI–XII вв., с крестом 
с раздвоенными концами, между которыми с 
одной из сторон помещены точки [12, с. 135, 
рис. 1, 2]. Обратим внимание и на хорошо из-
вестный штамп из Олимпии, датируемый VI в., 
с изображением между лучами креста, укра-
шенного крестиками, луны, угла, треугольника 
и аналогичной шестилепестковой розетки [31, 
р. 57, fig. 26]. Наибольшее количество анало-
гий с изображением простого креста с двумя 
верхними точками между лучами [32, p. 23, 
fig. 8] и в виде шестилепестковой розетки [32, 
p. 22, fig. 5] известно пока в Иордании.

Седьмая группа также представлена пока 
одним изделием. Это двусторонний штамп из 
раскопок Херсонеса (рис. 2, 13). На обеих сто-
ронах предмета по хорошо просушенной глине 
вырезаны монограммы, расшифровывающие-
ся, как имя святого Феодора, в родительном 
падеже. Авторами публикации находка была 
аргументированно связана с христианским 
храмом и продатирована XII в. [18, с. 95–96]. 
Штампы с монограммами немногочисленны, 
но достаточно хорошо известны. Вспомним 
хотя бы две находки с территории Восточного 
Средиземноморья, хранящиеся в Государ-
ственном Эрмитаже [9, с. 244–245, № 598, 599].

Восьмая группа ввиду малочисленности 
и уникальности материала выделена условно. 
Входящие в нее каменные изделия хроноло-
гически наиболее поздние, датирующиеся не 
ранее второй половины XIV в., и, почти на-

верняка, местного производства. Во-первых, 
это штамп, предположительно происходящий 
из находок при строительстве Феодосийского 
порта в начале ХХ в. (рис. 2, 14). Это, по мне-
нию автора публикации [6, с. 116], модель хра-
ма Святого Димитрия в Феодосии. Основание 
храма с рельефным простым крестом с треу-
гольниками между лучами использовалось в 
качестве хлебного штампа. Типологически 
и функционально в эту группу есть смысл 
отнести и штамп из Алустона (рис. 2, 15), вы-
полненный в виде октагонального византий-
ского храма так же с вырезанным на основании 
простым крестом с точками между лучами.

Два штампа из Херсонеса 1909 и 1960 гг. 
(рис. 2, 12, 16), исходя из фрагментарности, 
отнести к конкретному варианту сложно. 
Уникальным остается хлебный штамп, ис-
пользовавшийся при византийском обряде 
изобличения вора [3, с. 54, ил. 1], найденный 
в 1976 г. при раскопках Мангупской базилики. 
Этот штамп так же трудно отнести к какой-либо 
группе, ибо, исходя из его функционального 
назначения, была сделана только центральная 
часть композиции, а вместо остальных элемен-
тов помещена надпись.

результаты. В результате проведенного 
анализа удалось предварительно выделить 
восемь групп хлебных штампов, найденных 
в византийской Таврике. Зависимость между 
морфологией, системой орнаментации и по-
святительными греческими легендами на 
известных нам экземплярах не прослежи-
вается. Помимо изделий с изображениями 
Святых, заслуживающих отдельного анализа, 
в качестве базовых орнаментальных мотивов 
надо отметить наличие на штампующем поле 
клеток, заполненных крестиками, централь-
ного креста с дополнительной орнаментацией 
между лучами, креста с дополнительной орна-
ментацией в виде радиально расходящихся от 
центра секторов, креста различных вариантов 
без орнаментации, монограммы, лепестковой 
розетки. Все эти мотивы вполне могли иметь 
особое символическое обрядовое значение.

ПРИМЕЧАНИЕ

 1 Информация, любезно предоставленная 
Э.Р. Устаевой, из раскопок которой и происходят 
указанные находки.
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ПРИложЕНИЕ

Рис. 1. Византийские хлебные штампы Таврики групп 1–3:
1–7, 12 – Херсонес 1898, 1896, 1963, 1989, 1994, 1993, 1905, 1988 гг.; 8 – близ с. Лесное; 9 – поселение Белинское; 

10 – Керчь 1859 г.; 11 – с. Гончарное; 13 – Эски-Кермен

Fig. 1. Byzantine bread stamps of Taurica, groups 1–3:
1-7, 12 – Chersonesos 1898, 1896, 1963, 1989, 1994, 1993, 1905, 1988; 8 – near Lesnoe village; 9 – Belinskoye settlement; 

10 – Kerch 1859; 11 – Goncharnoe village; 13 – Eski-Kermen
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Рис. 2. Византийские хлебные штампы Таврики групп 3–8:
1–3, 6, 12, 13, 16 – Херсонес 1994, 1960, 1994, 1988, 1960, 1969, 1909 гг.; 4 – бухта Карасан; 5 – поселение Бакаташ II; 

7–9 – Бакла; 10 – поселение Биели; 11 – Керчь 1982 г.; 14 – Каффа; 15 – Алустон

Fig. 2. Byzantine bread stamps of Taurica, groups 3–8:
1–3, 6, 12, 13, 16 – Chersonesos 1994, 1960, 1994, 1988, 1960, 1969, 1909; 4 – Karasan Bay; 5 – Bakatash II settlement; 

7–9 – Bakla; 10 – Biyeli settlement; 11 – Kerch 1982; 14 – Caffa; 15 – Aluston
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