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Аннотация. В статье рассматриваются разные типы лампад, выявленные в слоях сред-
невекового времени в Херсонесе. Все типы были широко распространены на территории 
Средиземноморско-Причерноморского региона, и практически все, появившись в ранневи-
зантийское время, бытовали на протяжении всего средневековья, а некоторые производятся 
до сих пор. Однако, их бытование в Херсонесе имеет свою специфику: некоторые типы по-
являются несколько позже, чем на других территориях империи, другие отсутствуют вовсе, 
как, например, лампады со сплошной ножкой с перехватами или лампады со стеклянной 
трубкой для фитиля, а соотношение разных типов с течением времени меняется. Первыми в 
Херсонесе, как и в других центрах византийского мира, в качестве осветительных приборов 
начали использовать конические кубки с округлым или заостренным дном, которые доми-
нируют на протяжении IV–V вв. В VI в. появляются конические лампады с бутонообраз-
ной ножкой, которые в Херсонесе бытуют до конца жизни города, хотя в других центрах 
византийского мира они зафиксированы исключительно в комплексах ранневизантийского 
времени. В конце V в. появляются лампады с узкой полой ножкой, которые доминируют на 
протяжении всего ранневизантийского периода. Позднее их использование резко сокраща-
ется, и им на смену приходят лампады с небольшой полой каплевидной ножкой, которые 
в Херсонесе встречаются в комплексах до XIII в. включительно. Короткие округлые нож-
ки, которые могли принадлежать лампадам, бытовавшим с ранневизантийского времени, в 
Херсонесе выявлены в комплексах XIII в., за исключением одной, найденной в комплексе 
XI–XII вв. Лампады со свисающей сплошной цилиндрической ножкой, оттянутой от тулова 
сосуда, в других регионах Средиземноморья бытуют с ранневизантийского времени. Однако 
в Херсонесе они встречаются только в комплексах XI–XII вв., а сплошные длинные ножки, 
сформованные отдельно от тулова сосуда, выявлены не только в комплексах XI–XII вв., но 
и более позднего времени. Лампады с длинной свисающей ножкой со сферическим заверше-
нием представлены в Херсонесе лишь двумя экземплярами, происходящими из комплексов 
второй половины VI и XIII вв., что, в общем, соответствует времени бытования этого типа 
лампад в других центрах. Многочисленным и разнообразным лампадам с ручками будет 
посвящена отдельная публикация.
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Abstract. This article analyses different types of lamps uncovered from medieval layers in Cher-
sonese. All the types were widespread in the Mediterranean – Black Sea area; almost all of them ap-
peared in the Early Byzantine Period and existed throughout the Middle Ages, and some are still pro-
duced. Yet their use in Chersonese had its own specifics: some types appeared somewhat later than in 
other territories of the Empire; others, for example, the lamps with a solid stem with intercepts or  lamps 
with a glass tube for wick, were absent, and the proportion of different types changed over time. The 
first glass vessels used in Chersonese as lighting devices similarly to other centres of the Byzantine 
world were conical goblets with a rounded or pointed bottom, which predominated in the fourth and 
fifth centuries. In the sixth century, conical lamps with a drop-shaped stem appeared and existed in 
Chersonese up to the end of the city, although in other centers of the Byzantine world they have been 
fixed exclusively in the early Byzantine complexes. Lamps with a narrow hollow stem, which appeared 
in the late fifth century, predominated through the Early Byzantine Period. Later on, they were replaced 
by lamps with a small hollow drop-shaped stem, revealed in Chersonese in the assemblages dated up 
to the late thirteenth century. Vessels with a short spherical stem used in other byzantine centers from 
the early Byzantine period, in Chersonesos occur in deposits of the 13th century, with the exception of 
one specimen found in the complex from the eleventh–twelfth centuries. The same can be said about 
the lamps with a cylindrical stem drawn from the body of the vessel: in other Mediterranean regions, 
they were in use from the Early Byzantine Period, while in Chersonese they occurred exclusively in 
the eleventh – twelfth centuries assemblages. Solid long stems, fashioned separately from the body of 
the vessel, were found not only in the eleventh – twelfth centuries assemblages, but also in those from 
a later period. There are only two finds of the lamps featuring a long stem with a spherical ending in 
Chersonese, originating from the assemblages dated from the second half of the sixth and the thirteenth 
centuries, which, in general, corresponds to the period of existence of this type of lamps in other centers. 
Numerous and various handled lamps will be the subject of a separate publication.

Keywords: Chersonese, glass lamps, six- to thirteenth-century deposits
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Предполагается, что стеклянные лампады были восточно-средиземноморской, 
скорее всего, палестинской инновацией, относящейся ко времени около 400 г. [147, p. 
43; 131, p. 479] или немногим раньше: в Пергаме лампады найдены в комплексе, да-
тирующемся 60-ми гг. III в. [127, p. 91]1. Самое раннее упоминание стеклянных лам-
пад содержится у монахини Эгерии, которая в конце IV в. посетила Святую землю 
и описала свое путешествие в письме, известным теперь под названием Itinerarium 

1 Следует отметить, что первые стеклянные светильники, полностью копировавшие форму обычных 
глиняных или металлических, появились около середины I – III в. н.э. [9, р. 207; 41, р. 23]. 
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Egeriae («Путешествие Эгерии»), Peregrinatio Aetheriae («Паломничество Этерии») 
или Peregrinatio ad Loca Sancta («Паломничество в Святую Землю»): «Как в храме 
Воскресения, так и перед Крестом и за Крестом висит много больших стеклянных 
лампад и стоит много подсвечников» [30, c. 262].

Скорее всего, сначала в качестве светильников использовали обычные сосуды 
для питья, и только с конца IV – V вв. начали производить сосуды, специально пред-
назначенные для освещения [131, p. 480; 41, р. 23]. Именно в это время появляются 
основные типы лампад (трехручные лампады, лампады с трубкой для фитиля и лам-
пады со свисающей ножкой), форма которых оставалась практически неизменной 
на протяжении столетий, а некоторые из них производятся до сих пор [118, p. 87]. 

По наблюдениям А. Антонараса, ранние стеклянные лампады находят, глав-
ным образом, при раскопках христианских храмов и кладбищ, хотя их небольшое 
количество встречается и в богатых домах [41, р. 23]. К сожалению, это предполо-
жение невозможно проверить на херсонесском материале, поскольку большая часть 
находок происходит из мусорных комплексов (нивелировочных засыпей и заполне-
ния колодцев и рыбозасолочных цистерн). Исключение составляет лишь слой пожа-
ра второй половины XIII в.2

Большая популярность стеклянных лампад, которые довольно быстро вытес-
нили терракотовые светильники, объясняется несколькими их преимуществами3. 
Они были: а) гораздо экономичнее: если терракотовые светильники полностью за-
полняли маслом, то стеклянные заполняли водой и только сверху наливали слой 
масла; б) безопаснее: вода остужала масло и автоматически гасила фитиль, если 
масло заканчивалось; в) вода и масло, в сочетании с прозрачным стеклом давали 
значительно больше света, чем керамические и бронзовые светильники [131, p. 479, 
480; 132, p. 262; 41, р. 23; 118, p. 78, 80] и, кроме того, стеклянные лампады не от-
брасывали тени, что также увеличивало их яркость [118, p. 80]; г) наконец, огонь, 
горевший внутри лампады, был защищен от сквозняков и порывов ветра [71, p. 209]. 

Масло. Более всего для использования в стеклянных светильниках подходило 
касторовое масло, которое было лучше оливкового, т.к. дольше горело и не давало 
дыма [131, p. 479]. Часто использовали нардовое масло [139, p. 93–94], а анализ остат-
ков на стенках лампад, найденных на территории Франции, показал использование 
масла грецкого ореха и животных жиров [73, p. 343–344; 118, p. 81]. 

Масло было довольно дорогим продуктом и обычно приобреталось за счет 
пожертвований прихожан, хотя сами стеклянные светильники были относительно 
дешевы. Пожертвования на масло для освещения храмов даже оговаривалось в заве-
щаниях, как, например, в завещании одного из жителей Болоньи второй половины 
VI в., где упоминается пожертвование 100 золотых солидов на освещение храмов на 
острове Млет (Хорватия). Такая же сумма была пожертвована на поддержание лам-
2 Обзор дискуссии о времени разрушения города в XIII в. см. [11, с. 108].
3 Свечи использовали гораздо реже в раннехристианский период, поскольку в это время они были 
довольно дорогими и получили распространение только c VII в. [113, p. 199–200; 118, p. 81].
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пад в храмах Салоны и окрестностей. Правила святых апостолов4 запрещали верую-
щим воровать масло или воск из церквей, что свидетельствует о том, что масляные 
лампы были не очень доступны для широкого использования [118, p. 79].

Фитиль. Лучшим материалом для фитиля считались лен и хлопок, которые 
долго горели, давали ровный яркий свет и не издавали при горении неприятного 
запаха. Но использовали также коноплю, другие растительные волокна или просто 
старую ткань [134, p. 206–207].

Держатели для фитиля. Чтобы фитиль плавал на поверхности масла и распола-
гался в центре широкой чаши, характерной для всех типов стеклянных лампад, его 
закрепляли в держателях из разных материалов и разных форм. Специальную работу, 
посвященную держателям для фитиля, использовавшимся в стеклянных лампадах, 
посвятила Д. Фуа [71], но поскольку эта группа материала в силу своей невыразитель-
ности редко выделяется в ходе раскопок, целесообразно описать их основные типы.

Керамические представляют собой конические или плосковыпуклые в сечении 
кружки диаметром от 2,5 до 4,0 см и высотой до 2 см с отверстием в центре, кото-
рые обычно использовали для закрепления фитиля в лампадах с полой ножкой, в 
верхней части которой было удобно размещать держатель с фитилем (рис. 1,1), хотя 
нельзя исключать их использование и в других типах лампад, с которыми их иногда 
находят [71, p. 212, fig. 1,3–4; 2]. Около 30 конических или округлых в сечении дис-
ков (средний диаметр – 2,7 см) с отверстием в центре были найдены вместе с боль-
шим количеством ножек лампад в Цезарее Маритиме (рис. 1,3) [120, p. 158, fig. 21]; 49 
экземпляров таких дисков происходят из раскопок синагоги в Бет-Шане, где их на-
ходки также сопровождались большим количеством ножек стеклянных лампад [137, 
p. 161–162]. Известны такие держатели и по раскопкам в других центрах: Сингирт 
Каясы (рис. 1,2), Олбе и Элеуссе Себаста [63, p. 225, fig. 3,7,8], Антиохии, Киренаике, 
Апамее, Саламине на Кипре, Тверии, Келии и т.д. Д. Фуа относит такие держатели 
к V–VII вв. [71, p. 214–215]. Однако следует отметить, что дисковидные глиняные 
держатели до сих пор распространены в Палестине и Греции, что свидетельствует 
об их использовании, по меньшей мере, на протяжении всего средневековья. 

Металлические держатели делали из бронзы, меди, свинца и даже железа. 
Д. Фуа выделяет среди них три основных варианта. Первый представлял собой ме-
таллическую полоску, свернутую спиралью в цилиндр, от которого отходили одна 
или две «ветви» (рис. 1,4). В цилиндре закрепляли фитиль, а «ветви» заворачивали 
за край лампады. Такие держатели были очень популярны на Ближнем Востоке в 
VI–VIII вв. [71, p. 215–217], но были широко распространены и в других районах 
Средиземноморья на протяжении всего средневековья и до сих пор используются в 
субботних светильниках в еврейских домах Старого города Иерусалима [57, p. 207]. 

Держатели в форме трипода состояли из 3 или 4 металлических полосок с 
загнутыми концами, которые служили своего рода основанием для установки дер-
4 Сборник церковных канонов (правил), содержащий постановления, касающиеся управления и дис-
циплины в Церкви, и обычно датирующийся 380 годом. Считается, что создан в Сирии.
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жателя на дне сосуда (рис. 1,6) [71, p. 217–219]. Наконец, третий вариант, как прави-
ло, сделанный из свинца, представлял собой длинную (около 15 см) полоску, концы 
которой заворачивали за край сосуда, а изогнутую среднюю часть с отверстием в 
центре для фитиля опускали в лампаду (рис. 1,5) [71, p. 221; 118, fig. 16]. 

Наконец, существовали лампады со специальным стеклянным держателем для 
фитиля, который представлял собой цилиндрическую стеклянную трубку, припаян-
ную в центре дна чашеобразного сосуда [71, р. 210, 212, fig. 1,1–2; 118, fig. 17]. Однако 
находки таких лампад зафиксированы только на памятниках Ближнего Востока.

Способы использования лампад. Лампады либо ставили на какую-то поверх-
ность, либо чаще подвешивали. Для освещения небольшого пространства (ниши, 
иконы, небольшой часовни) использовали одиночные лампады (monocandelon), ко-
торые с помощью цепей или проволочных держателей (polyangistra) подвешивали 
к кронштейну; для освещения больших пространств – большие лампадофоры с от-
верстиями или/и с ответвлениями с отверстиями (polycandelon), в которые вставля-
ли лампады, как правило, со свисающей ножкой, придающей лампаде устойчивость.

Типология лампад. Целые формы лампад, по понятным причинам, встречаются 
в ходе раскопок чрезвычайно редко, а по фрагментам трудно, а иногда и невозможно 
отличить лампады от сосудов другого назначения: наиболее прочные части, кото-
рые, как правило, сохраняются от стеклянных сосудов (венчики, ножки, донья, руч-
ки) могут одинаково принадлежать разным сосудам, поэтому лампады, лишенные 
каких-то характерных деталей, не всегда можно идентифицировать. Тем не менее, 
к настоящему времени на материалах из раскопок отдельных центров и регионов 
разработано несколько типологий стеклянных лампад [57, p. 196–208; 139 и т.д.], 
которые наряду с повсеместно распространенными, как правило, включают типы, 
не встречающиеся на других территориях, что можно объяснить региональными 
преференциями и традициями. 

На материале из раскопок Херсонеса можно выделить следующие типы:
I. Конические лампады:
1) с округлым или заостренным дном;
2) с бутонообразной ножкой.
II. Лампады с округлой ножкой.
III. Лампады со свисающей ножкой: 
1) с узкой полой ножкой;
2) с каплевидной полой ножкой;
3) со сплошной ножкой:
а) лампады со свисающей ножкой, оттянутой от дна тулова;
б) лампады со свисающей ножкой, сформованной отдельно от тулова лампады;
4) с длинной свисающей ножкой со сферическим завершением.
IV. Лампады с ручками нескольких вариантов, которым будет посвящена от-

дельная публикация.
Предложенная типология носит весьма условный характер, поскольку призна-
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ки, характерные для разных выделенных типов, иногда соединялись в одном сосуде. 
В качестве примера можно привести лампады, в которых сочетались такие детали 
как маленькие петлевидные ручки со спускающейся от их нижнего основания про-
стой или волнообразно наложенной полоской стекла и сферическая ножка. Такие 
лампады производились, например, в Пергаме или недалеко от него «в поздневизан-
тийский период» [128, p. 71–72, fig. 13]. Кроме того, наряду с выделенными типами 
и их вариантами в Херсонесе бесспорно бытовали и другие типы лампад, выделить 
которые на крайне фрагментированном херсонесском материале невозможно. 

Прежде чем приступить к рассмотрению самих лампад, целесообразно сделать 
несколько предварительных замечаний.

1. Подавляющее большинство рассматриваемых в статье лампад выявлено в 
комплексах XI–XII вв. и второй половины XIII в. Это объясняется особенностями 
археологической ситуации в Херсонесе, где хорошо представлены слои, сформиро-
вавшиеся в результате разрушения города в конце Х – начале XI в. и во второй по-
ловине XIII в. Что касается VIII–IX вв., то в крайне немногочисленных комплексах 
этого времени стеклянные лампады выявить не удалось.

Комплексы, сформировавшиеся после разрушения города в конце X – начале 
XI в. (до 1016 года) (обзор дискуссии о дате разрушения отдельных районов города в это 
время см. [16]), включают мощный слой 2, открытый в ходе раскопок Григория Дмитри-
евича Белова на Северном берегу Херсонеса и представляющего собой мусорную за-
сыпь, формировавшуюся в течение длительного периода запустения, и ряд комплексов 
(нивелировочные слои, заполнения цистерн и колодцев), открытых в других районах 
города. Все они относятся ко времени, предшествующему строительству кварталов, по-
гибших уже во второй половине XIII в., и содержат однородный по составу материал, 
включающий фрагменты поливных сосудов группы GWW II середины IX – XII в. [95, 
p. 18], высокогорлые кувшины с плоскими ручками, пик бытования которых приходит-
ся на Х – первую половину XI в., а конец – на третью четверть XI или даже XII в. [29, 
с. 57]; амфоры типа Gűnsenin 1 [86, p. 21–24, fig. 4] (Saraçhane amphora 54 [95, р. 73, 75]) 
Х–XI вв. [141, p. 95]; амфоры типа Gűnsenin 2 [86, p. 26–27, fig. 13–14] X – начала 
XII вв. [141, p. 97], а также большое количество стеклянных браслетов, взлет популяр-
ности которых приходится на XI–XIII вв. [13, c. 254]. Во избежание повторений при 
упоминании таких комплексов будет указано только время их формирования, без пере-
числения содержащихся в них групп археологического материала.

Что касается разрушения города в XIII в., то по поводу точной даты этого со-
бытия ведется дискуссия, которая далека от завершения (обзор дискуссии по этому 
поводу см. [11, с. 108]), поэтому в работе дается широкая дата этого события – вто-
рая половина столетия. 

2. Практически все открытые в Херсонесе комплексы и слои содержат больший 
или меньший процент примеси раннего материала.

3. В статье анализируются только фрагменты, безусловно принадлежавшие 
лампадам. Венчики, поддоны разных типов, фрагменты по-разному декорирован-
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ных стенок, которые одинаково могли принадлежать сосудам разных типов и раз-
ного назначения, не рассматриваются.

4. Подавляющее большинство выявленных в Херсонесе лампад сделаны из 
стекла с зеленоватым оттенком и большим или меньшим количеством пузырьков. 
Другие цвета встречаются редко и будут отмечены в каждом конкретном случае.

I. Конические лампады
Конические лампады были распространены по всей территории Римской им-

перии и обычно датируются IV–VI вв. Их описывает, например, византийский поэт 
Павел Силенциарий в гимне, воспевающем великолепие вновь открытой в 563 г. 
Св. Софии в Константинополе. Среди прочего он описывает круглые серебряные 
лампадофоры, свисающие на длинных цепях с высоких карнизов, со вставленными 
в отверстия стеклянными лампадами конической формы [118, p. 87–88].

Среди этого типа лампад выделяются два варианта: 1) с округлым или зао-
стренным дном и 2) с бутонообразной ножкой. 

1. Конические лампады с округлым или заостренным дном
Назначение сосудов конической формы, по всей видимости, было двояким: их 

использовали в зависимости от обстоятельств и как кубки для питья, и как лампады. 
Свидетельств их использования в качестве столовой посуды довольно много. Это их 
изображения в погребениях IV в. из Фессалоник и Осеново возле Варны [28, c. 11–12, 
табл. VIII,1] и на большом стеклянном блюде IV в. из катакомбы в Бейт Шеариме в 
Израиле, на котором конический кубок изображен рядом с кувшином, тогда как изо-
браженные здесь же лампады имеют совсем другую форму [143, p. 90–91, color pl. 4C, 
pl. 4–17; 65, p. 32]. В Остии на настенной росписи одной из гробниц IV в. изображены 
пять сотрапезников, пьющих вино из конических кубков [65, fig. 5]. В Каранисе кони-
ческие кубки происходят из жилых комплексов, где их находят в сочетании с обыч-
ной стеклянной посудой (бутылями, тарелками, чашами и проч.) [65, p. 32].

В качестве доказательств их использования для освещения можно привести 
изображение двух подвешенных конических кубков на надгробии из Рима. Еще бо-
лее убедительно изображение меноры на мозаиках синагоги IV в. в Хамат Тверии 
(рис. 2,1) и синагоги V–VII вв. в Бет Шане (рис. 2,2) с коническими сосудами, укре-
пленными на конце каждой из ветвей семисвечника. Использование конических 
кубков в качестве лампад подтверждает находка такого сосуда в Каранисе с кусоч-
ком некоего вещества, содержащего, как показал анализ, масло [57, p. 197].

Датировка. Конические лампады, скорее всего, стали первыми стеклянными 
сосудами, использовавшимися в качестве осветительных приборов и уже с начала/
середины IV в. начали конкурировать с традиционными глиняными светильниками 
[91, p. 159; 99, p. 126–131; 27, c. 49; 47, S. 80; 67, p. 192–193 и т.д.]. 

Обычно время их бытования ограничивают временем до VI в. [57, p. 200]. Од-
нако находки фрагментов таких сосудов в более поздних комплексах, в частности 
в Херсонесе, а также их изображения в средневековых манускриптах говорят об их 
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использовании вплоть до XIV в. включительно.
Центры производства. По мнению большинства исследователей, инициатива 

в производстве конических кубков принадлежала восточным центрам – несколько 
мастерских изготавливали их в Египте (Александрия, Фаюм) [91, p. 38] и в сиро-па-
лестинском регионе. Одним из установленных центров, в котором производились 
конические кубки, была стеклоделательная мастерская конца IV – начала V в. в 
Джаламе (Палестина), при раскопках которой было найдено большое количество 
бракованных конических кубков, а также отходы, которые дали возможность ре-
конструировать весь процесс их изготовления [143, p. 88–89]. Помимо джаламской 
мастерской, одним из наиболее вероятных сиро-палестинских центров их произ-
водства был Сидон [94, p. 89–90]. Предполагают, что их делали на территории Гер-
мании [74, p. 7–16], Болгарии [27, c. 49], Северной Италии [47, S. 83], Венгрии [47, S. 
80]. Фрагменты конических кубков были найдены среди материалов стеклодела-
тельной мастерской в с. Комарово (Западная Украина) [35, c. 77, табл. III,4].

Ареал. Конические кубки находят на обширной территории от Среднего Вос-
тока до крайних западных областей Европы. Известны их находки и в Северном 
Причерноморье [36, c. 90–92, рис. 3,1,4; 18, c. 27–32; 76, p. 103, fig. 7,1 и т.д.]5. 

В Херсонесе они представлены, главным образом, фрагментами нижней части 
тулова и немногочисленными фрагментами венчиков, которые можно отнести к ко-
ническим сосудам только предположительно. Встречаются донья как со следом от 
понтии на нижней поверхности дна, что свидетельствует о том, что сосуды, которым 
они принадлежали, имели оплавленный край, полученный путем вторичного нагре-
вания, так и без следа от понтии, т.е. они принадлежали сосудам с отбитым краем. 

К уже опубликованным автором фрагментам конических кубков, найденным в 
комплексах ранневизантийского времени [9, рис. 7,18; 14,1; 16,14; 20,6,8; 21,2,3; 64,1; 
84,1–8], следует добавить фрагмент округлого дна со сколом от понтии из слоя VI–
VII вв. в помещении 37 Южного района города (раскопки Л. В. Седиковой и А. Ра-
биновица; рис. 3,7), фрагмент конического кубка с кусочком стекла, с помощью ко-
торого понтия прикреплялась к дну сосуда, найденный в помещении 6 Портового 
квартала 2, в слое второй – третьей четверти VI в. (раскопки 1985 г. А. И. Романчук; 
рис. 3,8), а также несколько фрагментов из цистерны, открытой в помещении 56 в 
Портовом районе города и засыпанной не ранее третьей четверти VI в. [10, с. 141] 
(раскопки В. И. Кадеева 1974, 1975 и 1981 гг.; рис. 3,1–6). Следует отметить, что 
засыпь цистерны включала довольно значительный процент более раннего матери-
ала, преимущественно V в.

Зафиксированы конические кубки рассматриваемого типа и в более поздних 
комплексах. Несколько фрагментов округлых доньев со сколом от понтии найдены 
в слоях XI–XII вв. на Северном берегу города: в помещении 21 квартала XVII Се-
5 В значительно больших количествах кубки этого типа найдены в Восточном Причерноморье, где 
они происходят преимущественно из могильников [26, c. 229, рис. 4,9; 2, c. 38, рис. 11,14; 6, c. 75, рис. 
1,16,17–19; 2,7,12,13,16; 3,9].
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верного берега (раскопки Г. Д. Белова 1940 г.; рис. 3,9)6; два фрагмента – в квартале 
XXII (раскопки Г. Д. Белова 1934 г.; рис. 3,10,11)7; еще один фрагмент выявлен в 
заполнении грушевидной цистерны, открытой в помещении 10 в квартале Х-Б Се-
верного района (раскопки С. Г. Рыжова 1995 г.; рис. 3,13). 

Встречаются фрагменты конических лампад и в слое разрушения второй поло-
вины XIII в.: на Северном берегу в помещении 12 квартала XXV (раскопки Г. Д. Бе-
лова 1931 г.; рис. 3,12)8 и в квартале XIX, где было найдено два фрагмента подобных 
лампад (раскопки Г. Д. Белова 1936 г.; рис. 3,14,15)9. 

Особого внимания заслуживает единственный экземпляр конической лампа-
ды, декорированной легкими защипами (рис. 3,16)10. На нижней поверхности дна 
имеется скол (трудно понять, то ли от отбитой ножки, то ли от понтии). Стекло со-
суда почти бесцветное, с еле заметным зеленоватым оттенком и многочисленными 
мельчайшими пузырьками. 

Орнаментация защипами (в англоязычной литературе pinched или nipped 
decoration), которые наносились пинцетом с острыми концами и использовались для 
украшения сосудов самых разных форм, была очень популярна в Восточном Сре-
диземноморье. Появляется она в поздневизантийский период (т.е. до начала VII в.), 
но особую популярность приобретает в омейядское время [108, p. 206; 90, p. 76]. 
Многочисленные находки сосудов с такой орнаментацией известны по раскопкам 
омейядских слоев в Тверии, Рамле, Хирбет Табалия, Хорбат Хермешит, Бет Шане 
[108, p. 204, 206, fig. 7.14,171–173; 82, p. 11, fig. 1,15,16,18; 83, p. 86, fig. 2,12,13; 145, p. 
176, fig. 1,4; 90, p. 21, pl. 4,78–81] и т.д. Небольшая стеклоделательная мастерская 
этого времени, в которой найдено большое количество фрагментов кубков с защи-
пами, открыта в Пелле [142, p. 255]. Известны они и по раскопкам базилики VI– 
VII вв. в Фессалониках [41, p. 27]. Однако бытует такая орнаментация, по-видимому, 
и в более позднее время: фрагмент украшенного защипами сосуда найден в слое 
позднефатимидского времени (1033–1100) в Тверии [108, p. 205, 206, fig. 7.14,171–173]; 
в Иерусалиме два разбрызгивателя и бутыль с такой орнаментацией обнаружены в 
комплексе мамлюкского периода [52, p. 187, fig. 3]. Рассматриваемый фрагмент вы-
явлен в ходе раскопок 1937 года в Северном районе Херсонеса в помещении 1, в слое 
XIII в. Другие украшенные подобным образом сосуды в Херсонесе мне неизвестны.

2. Конические лампады с бутонообразной ножкой
Лампады второго варианта имеют, как правило, колоколовидное11 тулово и бу-

тонообразную ножку, которую получали, либо накладывая дополнительную каплю 
6 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 16/36121.
7 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 5/35603 и 27/35606.
8 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 33/35506.
9  Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 2/35691 и 11/35695.
10 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 56/35857.
11 Хотя бутонообразную ножку могут иметь и лампады другой, неконической формы. Так, в Марселе 
в слое второй половины или конца VI в. была найдена лампада с широким, резко расходящимся от 
ножки туловом [67, p. 206, pl. 14,162–167; 51, p. 131, fig. 97,201].
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стекла, часто другого цвета, на нижнюю поверхность дна, либо оттягивая ее от 
тулова сосуда пинцетом, часто оставлявшим на ножке следы. Среди лампад этого 
типа можно выделить две разновидности: а) с ножкой с округлой нижней поверхно-
стью, т.е. без следа от понтии, и б) с ножкой с плоской нижней поверхностью, что, 
по-видимому, можно объяснить разной технологией их изготовления. Лампады с 
округлой ножкой изготавливались без помощи понтии и имели обрезанный край. 
Лампады с плоской нижней поверхностью производились с использованием понтии 
(плоская нижняя поверхность ножки является не чем иным, как следом от понтии) и 
имели соответственно выпуклый край, который получали путем вторичного нагре-
вания края сосуда. Лампады этого варианта часто украшали. Так, в Западном Сре-
диземноморье из комплексов ранневизантийского времени происходят лампады, 
украшенные спиралевидно наложенной тонкой нитью белого непрозрачного стекла 
или стекла того же цвета, что и весь сосуд [66, p. 213, fig. 160,128–132; 67, p. 205, pl. 
14,147–160]; для территории Иордании и Сирии (тип BVI 22 по О. Дюссар [61, p. 88]) 
характерны лампады, украшенные тонкими гравированными линиями, и лампады с 
добавленной синей каплей и спиралевидно наложенной нитью синего стекла [100, p. 
117, fig. 20,10]; в Восточном Причерноморье встречаются лампады этого типа с ароч-
ным орнаментом из накладных нитей [6, рис. 2,12; 44, p. 365, fig. 20]. Не исключено, 
что редкие фрагменты верхней части сосудов со спиралевидно наложенной нитью 
стекла синего цвета из раскопок Херсонеса принадлежали именно таким лампадам.

Датировка. Как правило, лампады этого типа относят к началу V – VI в. [139, 
p. 119–120; 41, p. 26]. 

Ареал. Находят их, главным образом, в Западном Средиземноморье (Франция, 
Италия, Хорватия, Босния и Герцеговина) [72, fig. 3,73; 4,111–113; 5,154; 67, p. 206, fig. 
14,162–167; 58, p. 169, fig. 11.14; 11.17; 114, p. 339, fig. 148,117], что позволило Д. Фуа 
считать их западным типом [67, p. 217]. 

На Востоке находки таких лампад немногочисленны: в Карфагене лампада 
этого типа найдена в комплексе VI в. [135, p. 200, fig. 66,37], из комплекса ранневи-
зантийского времени происходит фрагмент, найденный в Сардах [125, p. 52–53, pl. 
23,298]; известны они по раскопкам на Фазосе [39, fig. 38 V6], на территории Иорда-
нии, Сирии (тип BVI 22 по О. Дюссар [61, p. 88]) и Ливана [100, p. 117, fig. 20,10]. Точ-
ные аналогии лампадам рассматриваемого типа найдены в Джаламе (Палестина) 
[143, p. 64, fig. 4-26,205]. Зафиксированы они и в Восточном Причерноморье в слое 
VI в. [6, рис. 2,12; 7, c. 124, рис. 8,11]. Так, в Абхазии сосуд с аналогичной ножкой и 
«с орнаментацией бесцветными нитями» обнаружен в комплексе второй половины 
VI в. в Цебельде [6, рис. 2,12], в Шапкинском могильнике в могиле VI в. найдена 
коническая лампада, украшенная арочным орнаментом из накладных нитей [44, p. 
365, fig. 20]; выявлена лампада с бутонообразной ножкой и в могильнике Пичвнари 
ранневизантийского времени [129, p. 370, fig. 6]. Большое количество лампад с бу-
тонообразной ножкой найдено в слоях V–VI вв. в Болгарии – в Садовеце [140, Taf. 
50,12–18; 140,15; 146,2–10; 147,1–10,13,15–16,24–27], Карасуре [81, Abb. 1,7] и Нове, 
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где предполагается их производство [49, p. 134, 138, tabl. XII,1–4,6; XIII,1–4,6; XVI; 
64, p. 140–141].

В Херсонесе лампады этого типа бытовали с ранневизантийского времени. Са-
мый ранний экземпляр, сделанный из оливкового стекла, найден в уже упоминав-
шейся цистерне, открытой в помещении 56 в Портовом районе города (раскопки 
В. И. Кадеева; рис. 4,1)12 и засыпанной не ранее третьей четверти VI в. Еще не-
сколько выявлены в комплексах: второй/третьей четверти VI в., середины/третьей 
четверти VI в., второй половины VI в., конца VI – начала VII в., третьей четверти 
VII в. и последней четверти столетия [9, c. 137, рис. 25,16; 36,2; 48,9; 70,12; 76,11; 
83,9–12]. В цистерне 3 в квартале IX Северного района Херсонеса, засыпанной в 
VII в. [12, с. 188–189]13, был найден еще один фрагмент конической лампады с от-
тянутой от тулова ножкой со следом от понтии на подошве (раскопки С. Г. Рыжова 
1995 г.; рис. 4,2). Подавляющее большинство лампад этого типа, выявленные в ран-
невизантийских комплексах Херсонеса, декорированы «бутоном» из ярко-синего 
стекла. Здесь интересно отметить находку в Сирии двух конических кубков с анало-
гичными налепами на дне. Стенки одного из них украшены каплями синего стекла 
[91,p. 157–158]. 

Выявлены такие лампады и в более поздних херсонесских комплексах. Все они 
сделаны из зеленоватого стекла и имеют след от понтии. Несколько происходят из 
комплексов XI–XII вв.: под помещением X в квартале XXII на Северном берегу най-
ден фрагмент лампады с коническим туловом и небольшой конической в сечении 
ножкой, сформованной отдельно от тулова сосуда, хотя и из стекла того же зелено-
ватого оттенка, что и весь сосуд (раскопки Г. Д. Белова 1934 г.; рис. 4,3)14; в том же 
квартале под помещением XI был выявлен фрагмент лампады с конической ножкой, 
сформованной из дополнительной капли синего стекла (раскопки Г. Д. Белова 1934 г.; 
рис. 4,4)15; коническая лампада с небольшой цилиндрической ножкой с легким пе-
рехватом найдена в южном секторе участка античного театра в 1971 г. в штыке 2 
помещения 2 (рис. 4,9)16. 

 Из заполнения цистерны, открытой в 1909 г. в помещении 141 в квартале 1 
Северо-восточного района, происходит лампада с конической ножкой, оттянутой 
от тулова сосуда (раскопки Р. Х. Лёпера; рис. 4,5)17. К сожалению, часть материала 
из заполнения цистерны не сохранилась, но судя по имеющимся в наличии фраг-
ментам амфоры причерноморского типа с желобчатым туловом первой половины 
/ середины IX в., с пиком бытования – во второй половине IX – первой половине 
X в. [29, с. 54, 57], и сосуда для поддержания пищи в теплом состоянии (chafing dish) 

12 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 15/36945.
13 Подробная публикация комплекса, подготовленная автором раскопок С. Г. Рыжовым – в печати.
14 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 5/35603.
15 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 55/35604.
16 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 116/36803.
17 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ХМ КП 1791/09.
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группы GWW1 с гравированным орнаментом, бытование которой относят к началу 
VII – первой половине IX в., с пиком бытования – во второй половине VII – VIII в. 
[95, p. 12, 13, 17], а также монет Василия I (867–886), Льва VI (886–912), Романа I 
(920–944) и Романа II (959–963) [23, с. 47], заполнение цистерны можно датировать 
временем не ранее первой половины X в. 

Остальные лампады выявлены в более поздних комплексах: в слое разрушения 
второй половины XIII в., открытом в помещение IV квартала XXV Северного берега, 
найден фрагмент конической лампады с ножкой, оттянутой из капли, скопившейся у 
дна сосуда (раскопки Г. Д. Белова 1932 г.; рис. 4,6)18; из слоя XII–XIII вв., открытого в 
помещении 37 в квартале 50 Южного района, происходит фрагмент конической лам-
пады с небольшой полой ножкой каплевидной формы, оттянутой от тулова (раскопки 
Л. В. Седиковой и А. Рабиновица; рис. 4,7); в том же районе, но вне контекста най-
ден еще один фрагмент конической лампады с небольшой бутонообразной сплошной 
ножкой из стекла того же цвета, что и весь сосуд (рис. 4,8); еще один фрагмент лампа-
ды с оттянутой от тулова ножкой из стекла с легким оливковым оттенком был найден 
в 1978 г. в Портовом квартале 2 в слое 1 помещения 8 (раскопки А. И. Романчук; рис. 
4,10)19. Судя по фрагментам византийской поливной керамики группы 5 по классифи-
кации Бочарова/Масловского, которая в Северное Причерноморье поступает с конца 
XIII в. до 40-х годов XIV в. [3, c. 32], слой можно датировать временем не ранее конца 
XIII в.

II. Лампады с округлой ножкой
Лампады с округлой ножкой представлены несколькими вариантами, ножки ко-

торых, тем не менее, изготавливались по одной технологии: из одной с туловом на-
борки стекла и, судя по следам от понтии на их подошве, имели оплавленный край. 
Такие ножки имели сосуды разных типов, например, конические кубки, аналогичные 
найденному в Ассерии (недалеко от Задара) сосуду второй половины IV – начала V в. 
(рис. 4,26) [79, p. 126, fig. 2,II] или лампаде IV–V вв. из склепа 162/18 боспорского не-
крополя (рис. 4,27) [22, c. 337, № 426; 17, c. 264; 18, c. 32, 107–108, рис. 10,3]. В Пергаме 
или где-то в районе Пергама в XII–XIII вв. производили лампады с раструбообразным 
горлом, сферическим или слегка сплющенным туловом с округлой ножкой и малень-
кими петлевидными ручками со спускающейся от их нижнего основания полоской 
стекла (рис. 4,28) [127, S. 94, Abb. 47; 128, p. 71–72, fig. 13]. 

Датировка. Изображение лампады с ножкой рассматриваемого типа имеется 
на мозаике в куполе церкви св. Георгия в Салониках, датирующейся концом IV или 
началом V в. [57, p. 202, pl. XXVIII,11]. Лампада конической формы со сплошной 
сферической ножкой найдена в Керчи в склепе IV–V вв. [22, c. 339, № 426; 18, c. 108, 
рис. 10,3]. Находки таких лампад зафиксированы в Коринфе при раскопках Южной 
стеклоделательной мастерской, которую автор раскопок датировала XI – серединой 
XII в. [59, p. 316, fig. 19,48; 60, p. 121, pl. 60,802], однако позже в результате досле-
18 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 44/35535.
19 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 70/36989.
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дований участка была передатирована на XIV в. [126, p. 4–5]20, в Пергаме в слоях 
XII–XIII вв. [127, S. 94, Abb. 47; 128, p. 71–72, fig. 13]. Они до сих пор используются 
на Ближнем Востоке [125, p. 52]. 

Ареал. Помимо уже упомянутых Коринфа, Пергама, Ассерии и Керчи, лампады с 
такими ножками найдены в Мединет Мади в Египте, Ашкелоне и Иерусалиме (Изра-
иль) [102, p. 80, fig. 5,9], Амориуме [80, p. 131, 135, fig. 2/2,45], Бейруте, где происходят 
из слоя позднеримского/ранневизантийского времени (до начала VI в.) [100, p. 117, fig. 
20,16]; в Сардах они также зафиксированы в контекстах ранневизантийского времени 
[125, p. 52–53, pl. 23,287–298]. В Крыму полая округлая ножка выявлена на городище 
Тепсень VIII – первой половины Х в. [24, с. 242, рис. 137,11].

Следует учитывать, что похожую форму могли иметь ручки крышек, анало-
гичные крышкам мамлюкского времени из Хамы (Сирия) [124, p. 60, 95–96, fig. 169] 
и Назарета [40, p. 95–96, fig. 4.5,1]. Похожая крышка принадлежала кубку середины 
XIV в. с росписью цветными эмалями и золотом из коллекции стекла музея Толедо 
[53, p. 268–269, cat. 133]. 

Выявленные в Херсонесе ножки рассматриваемого типа можно разделить на 
два варианта: лампады со сплошной и полой ножкой.

Большинство ножек первого варианта сделаны из зеленоватого стекла (другие 
цвета указаны в каждом конкретном случае). Судя по направлению стенок нижней со-
хранившейся на некоторых фрагментах части тулова, лампады имели колоколовидное 
или сферическое тулово и круглое углубление на подошве, хотя встречаются и редкие 
экземпляры без него. Диаметр ножек колеблется от 1,9 до 2,3 см. 

За исключением одного фрагмента, все выявленные лампады этого варианта 
найдены в слое разрушения второй половины XIII в.: в квартале Х Северного рай-
она (рис. 4,11) [14, c. 220, рис. 23,14], две, в том числе из зеленого, болотного оттен-
ка стекла, в помещениях 29 и 12 на участке раскопок 1937 г. на Северном берегу 
(раскопки Г. Д. Белова; рис. 4,12,13)21, одна найдена в 1978 г. в Портовом квартале 2, в 
помещении 10 (раскопки А. И. Романчук; рис. 4,14)22, две – в Южном районе города: 
одна вне контекста, вторая, из зеленого стекла – в слое XIII в. (раскопки Л. В. Седи-
ковой и А. Рабиновица; рис. 4,15,16); лампада со сферическим туловом, украшенным 
вертикальными каннелюрами, выявлена в квартале XXII Северного берега, между 
стенами помещений 10 и 11 (раскопки Г. Д. Белова 1934 г.; рис. 4,17)23. 

Два экземпляра отличаются отсутствием углубления на подошве. Одна проис-
ходит из слоя второй половины XIII в. в квартале XXII Северного берега (раскопки 
Г. Д. Белова 1934 г.; рис. 4,18)24. Вторая – из слоя XIII в., открытого в ходе раскопок 
в Южном районе города, это эллипсоидная сплошная ножка, сформованная вместе с 

20 Историю изучения участка Южной стеклоделательной мастерской Коринфа см. [11, с. 123–124].
21 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 9/35861 и 28/35870.
22 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 140/36992.
23 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 13/35598.
24 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 13/35598.
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туловом сосуда из синего стекла (раскопки Л. В. Седиковой и А. Рабиновица; рис. 4,19).
Один фрагмент лампады с эллипсоидной сплошной ножкой с налепом подтре-

угольной формы размерами 1,1х1,0 см от понтии найден в заполнении грушевид-
ной цистерны в помещении 10 квартала Х-Б в Северном районе, датирующемся XI– 
XII вв. (раскопки С. Г. Рыжова 1995 г.; рис. 4,20)25.

Тремя фрагментами представлены лампады второго варианта – с полой ножкой. 
Одна из светло-зеленого стекла найдена в Портовом квартале 2, в помещении 10 в 
слое XIII–XIV вв. (раскопки А. И. Романчук 1978 г.; рис. 4,21)26, вторая – в Южном 
районе города (раскопки Л. В. Седиковой и А. Рабиновица; рис. 4,22), третья, из серо-
вато-голубоватого стекла – в квартале ХА Северного района в помещении 1 усадьбы 
1 в слое пожара второй половины XIII в.27 (раскопки С. Г. Рыжова 1987 г.; рис. 4,23)28.

Разновидностью лампад с эллипсоидной ножкой является лампада со сфери-
ческим туловом и короткой конической ножкой, сформованной путем вдавливания 
вершины стеклянного пузыря к дну сосуда, в результате чего образовались двойные 
стенки ножки. На нижней поверхности ножки сохранился налеп от понтии. Найден 
фрагмент в Х квартале Северного района города в усадьбе 1, сгоревшей в пожаре 
второй половины XIII в. (рис. 4,24) [14, рис. 23,17]. Еще один фрагмент лампады со 
сферическим туловом и сформованной таким же способом короткой ножкой найден 
в слое пожара второй половины XIII в. в помещении 3 квартала VIII Северного рай-
она (раскопки С. Г. Рыжова; рис. 4,25)29. 

III. Лампады с длинной свисающей ножкой
Ножки вне зависимости от их длины и формы были предназначены для прида-

ния лампаде устойчивости при ее помещении в отверстие лампадофора или прово-
лочную петлю.

Верхнюю часть таких лампад восстановить практически невозможно, т.к. тон-
кие стенки тулова сохраняются в очень редких случаях, но судя по наличию следа 
от понтии на всех ножках, они имели выпуклый оплавленный край. Среди лампад 
этого типа можно выделить несколько вариантов: с узкой полой ножкой, с тяжелой 
полой ножкой каплевидной формы, cо сплошной ножкой и с длинной ножкой со 
сферическим завершением.

1. Лампады с узкой полой ножкой
Лампады с узкой полой ножкой, как правило, имели широкое цилиндрическое 

или полусферическое тулово с выпуклым обработанным краем. Среди многочис-
ленных фрагментов стеклянных изделий легче всего определяются их ножки – по-

25 Фонды ГИАМЗ ХТ, коллекция 37286.
26 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 105/36992.
27 В усадьбе было найдено огромное количество оплавленных, деформированных сосудов самых 
разных типов. Только из подвала помещения 1 было извлечено 417 фрагментов стеклянных сосудов, 
многие из которых оплавились и спеклись от пожара [32, л. 13].
28 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ НВФ 640 (коллекция 37131).
29 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 33/37080.
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лые, цилиндрические, слегка расширяющиеся кверху.
Ареал. Это один из самых распространенных во всех районах византийского 

мира типов осветительных приборов, поэтому нет смысла приводить перечень их 
находок, который грозит быть бесконечным: они встречаются практически на ка-
ждом византийском памятнике. 

Центры изготовления. В VI в. во многих византийских центрах появляются 
локальные стеклоделательные мастерские. Предполагается наличие такой мастер-
ской и в Херсонесе. Её основной продукцией было оконное стекло и рюмки. Лампа-
ды если и производились, то в значительно меньших количествах [8; 9, табл. 9]. Два 
типа лампад, в том числе и описываемого типа, производила стеклоделательная ма-
стерская, функционировавшая во второй половине VI в. в Константинополе [95, p. 
400]. Лампады с узкими (значительно более узкими, чем у херсонесских экземпля-
ров) полыми ножками входили в состав продукции стеклоделательной мастерской 
середины или второй половины VII в. в Бейруте [70, p. 243, fig. 4,11–13].

Датировка. В Херсонесе самый ранний комплекс, в котором выявлены фраг-
менты лампады с узкой полой ножкой, датируется самым концом V в. [9, c. 138]. 
В Риме самый ранний фрагмент донышка, возможно, принадлежавший подобной 
лампаде, также найден в слое конца V в. [133, p. 260]. Однако есть свидетельства их 
использования до V в., хотя и без ссылки на конкретные комплексы [87, fig. 15, Nos. 
109, 139–140; 48, fig. 17–23, 513–524; 101, p. 233].

Пика бытования лампады с узкой полой ножкой достигают в VI–VII вв. Их 
многочисленные находки зафиксированы в Западном Средиземноморье в слоях VI–
VII вв. [66, p. 213, fig. 160,137; 67, p. 206; 72, p. 299]; на Фазосе около 80 экземпляров 
ножек этого типа лампад было найдено в слое второй половины VI в. [39, p. 91, fig. 
38,V1–V4]; в Константинополе значительное их количество происходит из слоев вто-
рой половины VI в., конца VI – начала VII в. и VII в. [95, p. 402, 403, fig. 150,14,31; 
151,37,38]. 

В более поздних комплексах они встречаются значительно реже. Их находки 
зафиксированы в слоях омейядского времени в Бет-Шане и Иерусалиме [89, p. 72, 
fig. 4; 146, p. 222, fig. 5.4,48–49; 88, p. 281, fig. 12.6,93–94]. Лампады с чашеобраз-
ной емкостью и массивной полой ножкой, перекрученной у основания, возможно, 
производили в Саранда Колонес на Кипре в предполагаемой стеклоделательной ма-
стерской, функционировавшей в конце VIII или начале IX в. [110, p. 328; 147, p. 41]. 
Г. Кроуфут и Д. Харден отмечают находку лампады с узкой полой ножкой во время 
раскопок церкви св. Саввы на Авентине в Риме, где она датируется раннесредневе-
ковым временем, но до XII в. [57, p. 203–204, pl. XXIX,31]. В Хаме они зафиксиро-
ваны в комплексах XI–XII вв. [111, p. 213]. В Константинополе ножка такого типа, 
только значительно более узкая по сравнению с херсонесскими ранневизантийски-
ми экземплярами происходит из комплекса XI – начала XIII в. [95, p. 404, fig. 153,77]. 
Похожие ножки были найдены в слоях XI – первой трети XIII в. при раскопках 
Билярского городища [4, с. 50–51, рис. 22,6]. Изображения таких лампад в средневе-
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ковых манускриптах и на фресках (рис. 5) свидетельствуют об их широком исполь-
зовании в средние века в Западной Европе30.

В Палестине их до сих пор используют в церквях и мечетях и делают в Хевроне 
наряду с лампадами других типов [57, p. 204, pl. XXIX,36; 56, fig. 96,2,3,6]. Есть сви-
детельства, что подобные лампады продолжали использовать в мечетях и храмах до 
недавнего времени и в других регионах [61, p. 87; 101, p. 232]. 

Херсонес. Как уже отмечалось, в Херсонесе самый ранний комплекс, в котором 
выявлены фрагменты лампад с узкой полой ножкой, датируется самым концом V в. 
Пика бытования в Херсонесе они достигают, как и в других византийских центрах, 
в ранневизантийское время. Встречаются они и в поздних херсонесских комплексах. 
В слое XI–XII вв. под помещением XI в квартале XXII Северного берега выявлено 
две ножки рассматриваемого типа (раскопки Г. Д. Белова 1934 г.; рис. 6,1)31; одна 
найдена в помещении Р квартала I Северо-восточного района [19, л. 13] (раскопки 
М. И. Золотарева 1974 г.; рис. 6,2)32; в засыпи грушевидной цистерны в помещении 
10 квартала Х-Б в Северном районе найдено четыре ножки этого типа (раскопки 
С. Г. Рыжова; рис. 6,3–5)33, а в заполнении ямы XXXV, открытой в Северо-восточ-
ном районе города – две (раскопки Р. Х. Лёпера 1909 г.; рис. 6,13–14). Наконец, три 
ножки происходят из слоя пожара второй половины XIII в.: две найдены в помеще-
нии 3 квартала VIII Северного района (раскопки С. Г. Рыжова 1984 г.; рис. 6,7–8) и 
еще одна – во дворе усадьбы 1 квартала Х-А Северного района (раскопки С. Г. Ры-
жова 1989 г.; рис. 6,9). Трудно определить дату заполнения цистерны, открытой в 
помещении 1 квартала II Северо-восточного района Херсонеса (раскопки Р. Х. Лё-
пера 1908 г.), где были найдены две ножки рассматриваемого типа (рис. 6,11–12)34. 
В засыпи содержался крайне разнородный материал, включающий крышку амфо-
ры типа LRA 2, несколько светильников ранневизантийского времени и несколько 
фрагментов поливных сосудов, в том числе блюда группы Зевксиппа.

Археологически целые лампады данного типа в Херсонесе не выявлены, по-
этому интерес представляют фрагменты ножек с сохранившейся нижней частью 
тулова, которые позволяют реконструировать соединение тулова лампады с нож-
кой. Из ранневизантийских комплексов происходят несколько фрагментов лампад с 
округлыми, слегка расходящимися кверху стенками, которые либо плавно перехо-
дили в ножку, либо под углом переходили в выпуклое дно, которое, в свою очередь, 
после резкого изгиба переходило в ножку лампады [9, рис. 40,9; 51,8,9; 57,15; 80,12; 
86,6–8,10,12]. Фрагменты ножек с сохранившейся нижней частью тулова найдены и 
в более поздних комплексах: в заполнении грушевидной цистерны, открытой в по-
30 На территории Западной Европы очень похожую нижнюю часть имели воронковидные бокалы, 
распространенные в IX и X вв. Производство этих сосудов зафиксировано, например, в Сан-Винчен-
цо-аль-Вольтурно недалеко от Неаполя [34, с. 263, рис. II].
31 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 19/35604.
32 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ 70/36892.
33 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ, коллекция 37286;
34 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ХМ КП 3115/08.
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мещении 10 в квартале Х-Б Северного района (рис. 6,15) и в заполнении ямы XXXV, 
открытой в Северо-восточном районе города в 1909 г. (рис. 6,14). Фрагменты с ана-
логичным профилем нижней части тулова были обнаружены, например, на Фазосе 
[39, p. 93, fig. 38,V23], в Константинополе [95, p. 403, fig. 150,37,38] и т.д. 

Единичными находками представлены лампады с узкой полой ножкой с перехва-
тами. Два фрагмента таких лампад с перехватами в верхней части ножки, в месте ее 
перехода к коническому тулову найдены в слое разрушения второй половины XIII в. в 
помещении 1, усадьбы 1 квартала Х в Северном районе Херсонеса (раскопки С. Г. Ры-
жова; рис. 6,16)35. Похожий фрагмент известен по раскопкам комплекса середины VI 
– VII в. в Бейруте [70, fig. 8,25]. Лампады с постепенным переходом от тулова сосуда к 
полой ножке через несколько последовательных сужений, датирующиеся VII–VIII вв., 
опубликованы Дж. Кроуфутом и Д. Харденом [57, p. 204, pl. XXIX,37].

2. Лампады с ножкой каплевидной формы
Ножки таких лампад могли быть либо полностью полыми с утолщенной ниж-

ней частью, либо наполовину полыми. Длина ножек варьировалась от 1,6 до 2,3 см, 
диаметр – 1,1–1,2 см. В большинстве случаев их рассматривают как лампады ва-
рианта 1, однако небольшие размеры и толщина стенок позволяют выделить эти 
ножки в отдельный вариант. Стекло таких ножек имеет очень красивый зеленова-
то-голубоватый (аквамариновый) оттенок, который приобретает обычное стекло с 
голубовато-зеленоватым оттенком, из которого сделано подавляющее большинство 
стеклянных сосудов из раскопок Херсонеса, при большой толщине стенок. 

Судя по фрагментам таких ножек с сохранившейся частью дна из Эмпорио на 
Хиосе [46, p. 124, fig. 50,16] и Эфеса [138, S. 238, Abb. 231, Typ 3b], подобные ножки 
формовали либо вместе с туловом сосуда, либо отдельно от него. След от понтии на 
всех выявленных в Херсонесе ножках этого типа свидетельствует о том, что лампа-
ды имели оплавленный край.

Датировка. Лампады этого типа бытовали одновременно с лампадами с узкой 
полой ножкой и в ранневизантийское время были широко распространены по всему 
Средиземноморью [92, p. 81, fig. 4d]. Находки таких лампад известны по раскопкам в 
Эмпорио (Хиос), где они были найдены в слое середины VII в. [46, p. 125, fig. 50,16]. 
Одна из мастерских второй половины VII в., которая производила похожие лампады, 
открыта в Бейруте [100, p. 117, fig. 20,7–10; 70, p. 243–245, fig. 4,11–13; 6,21–25; 8]. Воз-
можно, их производила мастерская поздневизантийского времени в Хирбат эль-Нья-
на [85, р. 117, fig. 26,6,8; 37,4–5]. В Константинополе фрагменты аналогичных лампад 
происходят из слоя XII в. [95, p. 404–405, fig. 152,70–71; 153,77]. Похожие лампы до сих 
пор используются и производятся в Хевроне [46, p. 124; 48, p. 516].

Ареал. Помимо перечисленных центров аналогичные ножки известны по раскоп-
кам в Босре [61, p. 88, pls. 16,4–7,11], на Римском форуме [133, p. 264], в Неаполе [114, p. 
339, fig. 148,117], Амориуме [80, p. 38, 134, fig. 1/3,33; 2/2,32]. Около 400 узких ножек не-

35 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № НВФ 640 (коллекция 37131).
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скольких вариантов, в том числе частично полых, с очень толстым окончанием ножки 
найдено в Цезарее в одном из локусов, который служил либо сбросом стеклоделатель-
ной мастерской, либо мусорной свалкой [120, p. 155, fig. 19–20].

В Херсонесе лишь одна ножка рассматриваемого типа была найдена в комплек-
се ранневизантийского времени [9, c. 139, рис. 20,14]. В более позднее время они 
встречаются в бóльших количествах. Несколько найдено в слоях XI–XII вв.: ножка 
из голубовато-зеленоватого стекла красивого оттенка обнаружена в квартале XXII 
Северного берега в помещении IV (раскопки Г. Д. Белова 1934 г.; рис. 6,17)36; фраг-
мент ножки из почти бесцветного стекла найден в том же квартале под помещением 
XI (раскопки Г. Д. Белова 1934 г.; рис. 6,18)37; ножка с тяжелым толстым дном из 
светлого голубовато-зеленоватого красивого оттенка стекла найдена в помещении 
9а квартала XXV Северного берега (раскопки Г. Д. Белова 1931 г.; рис. 3,19)38; ча-
стично полая ножка каплевидной формы без следа от понтии из зеленого красивого 
оттенка стекла происходит из помещения IV в квартале XIX на Северном берегу 
(раскопки Г. Д. Белова 1936 г.; рис. 6,20)39; смятая полая ножка каплевидной фор-
мы с сильно утолщенными в нижней части стенками из зеленовато-голубоватого 
красивого оттенка стекла – из цистерны, открытой в помещении 10 квартала Х-Б 
в Северном районе (раскопки С. Г. Рыжова 1995 г.; рис. 6,21)40, наконец, фрагмент 
полой ножки с толстым дном найден на улице 15 в Портовом районе города в слое 
14 (раскопки А. И. Романчук 1971 г.; рис. 6,27).

Остальные найдены в слое разрушения второй половины XIII в.: полая слегка 
перекрученная ножка с утолщенным дном и круглым сколом от понтии из зелено-
го красивого оттенка стекла выявлена в Северном районе города в помещении 1 
усадьбы 1 (раскопки С. Г. Рыжова; рис. 6,22)41; фрагмент слегка сплющенной ножки 
из зеленого стекла происходит из помещения 4 квартала XXV на Северном берегу 
(раскопки Г. Д. Белова 1932 г.; рис. 6,23)42; в помещении 2 того же квартала найдена 
каплевидная полая слегка перекрученная ножка лампады из серовато-голубоватого 
стекла (раскопки Г. Д. Белова 1931 г.; рис. 6,24)43; частично полая ножка каплевидной 
формы со следом от понтии из зеленоватого стекла происходит из могилы 2 XIII в. 
(раскопки Л. В. Седиковой и А. Рабиновица 2004 г.; рис. 6,25); каплевидная слегка 
перекрученная ножка с толстым тяжелым дном из зеленого красивого оттенка стек-
ла найдена в помещении 3 квартала XXV Северного берега (раскопки Г. Д. Белова 
1931 г.; рис. 6,26)44.

36 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 30/35608.
37 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 20/35604.
38 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 4/35495.
39 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 66/35707.
40 Фонды ГИАМЗ ХТ, инв. № ИКАМ, коллекция 37286;
41 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ВФ 640, 37131-23.
42 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 47/35535.
43 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 2/35478.
44 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 9/35481.
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3. Лампады с длинной сплошной ножкой
По мнению Д. Фуа, сплошные ножки делали для уменьшения количества мас-

ла, необходимого для заполнения лампады, хотя полая ножка была более удобна для 
фиксации фитиля [70, p. 245]. 

Среди лампад этого типа можно выделить два основных варианта: а) с ножка-
ми, оттянутыми от дна тулова и б) с ножками, сформованными отдельно от тулова 
сосуда.

а) Лампады с длинной сплошной ножкой, оттянутой от дна тулова.
Ножки варианта А, как правило, узкие цилиндрические или слегка утолща-

ющиеся книзу, часто со следами щипцов в нижней части. Верхняя их часть могла 
иметь коническую вогнутость или быть частично полой, что объясняется особен-
ностями их изготовления.

Ножки варианта Б, как правило, имели правильную каплевидную форму, часто 
с небольшим наплывом в верхней части, образовавшимся при накладывании ножки 
на дно сосуда. 

Датировка. Судя по раскопкам различных памятников Средиземномор-
ско-Причерноморского региона, лампады с длинной сплошной ножкой появляются 
в VI–VII вв. [90, р. 46]. Большое их количество найдено в слоях ранневизантийского 
времени в Марее (Египет), Амориуме [93, p. 161, fig. 4e], Эфесе [138, S. 238, Abb. 231, 
Typ 2], Бейруте [70, p. 243, fig. 4,1–5; 5]; оттянутая от тулова длинная сплошная ножка 
найдена в слое конца VI в. в Карфагене [136, fig. 15.3,43]. В Джераше, где их найдено 
особенно много, они происходят из комплексов VII–VIII вв. [77, p. 153, fig. 9,2; 45, p. 
375, fig, 9,66]. В Бет-Шане такие лампады происходят из комплексов византийского, 
омейядского (661–750), аббасидского (750–1258) и фатимидского (909–1171) времени 
[149, p. 162; 89, p. 69, fig 3; 90, р. 47, pl. 45,962–964; 146, p. 222, fig. 5.4,50]. В Сугдее 
такие ножки происходят из слоев второй половины X – начала XI в. [24, с. 239, рис. 
15,28–29]. Кораблекрушение у острова Млет (Хорватия), где также были найдены 
такие ножки, датируется X–XI вв. [105, p. 53, fig. 17]. В Константинополе фрагменты 
лампад с длинной сплошной ножкой происходят из комплексов середины XI в. и 
XII в. [95, р. 404, fig. 152,50,70–71; 153,87].

Ареал. Ареал таких лампад обширен. К уже перечисленным центрам можно до-
бавить многочисленные памятники Иордании: гора Небо, Дибон, Хешбон, Джераш 
[111, p. 212–213, fig. 13,А–D; 77, p. 153, fig. 9,2; 45, p. 375, fig, 9,66]. Сплошная ножка 
была также найдена в Цезарее в локусе, который служил сбросом стеклоделатель-
ной мастерской или мусорной свалкой [120, p. 155, fig. 19–20]. Большое количество 
лампад с оттянутыми от тулова сосуда ножками разных вариантов найдено в сло-
ях ранневизантийского времени в Бейруте [70, p. 243, fig. 4,1–5; 5]. Разные вариан-
ты длинных ножек, как оттянутых от дна тулова, так и сформованных отдельно от 
тулова сосуда, в большинстве случаев со следами щипцов на конце находят при 
раскопках в Амориуме [80, p. 37–38, 135, fig. 1/4,25–32; 2/2,35–43]. Известны они по 
раскопкам в Никее [54, p. 155, fig. 11a]. 
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Центры производства. Один из известных на сегодняшний день центров про-
изводства такого рода лампад располагался в Бейруте, где лампады с оттянутой от 
тулова сосуда длинной сплошной ножкой разных вариантов составляли основную 
продукцию местной стеклоделательной мастерской середины или второй половины 
VII в. [100, p. 117, fig. 20,1–2,6–8; 70, p. 243, fig. 4,1–5; 5], однако встречаются они там 
и в более ранних слоях (второй половины VI – первой половины VII в.), хотя и в не-
значительных количествах [70, p. 245, 248, fig. 4,1–10; 6,1–18; 7].

По мнению Р. Кучарщик, в VI–VII вв. их производили в Марее (Египет). Боль-
шое количество таких лампад на поселениях, расположенных вокруг Александрии, 
послужило основанием для предположения об их производстве в этом городе [106, 
р. 55, 57, fig. 1,1–7; 107, p. 41, fig. 6,7–8]. 

В Херсонесе лампады с узкой длинной сплошной ножкой полностью отсут-
ствуют в ранневизантийских слоях [9]. Все выявленные экземпляры происходят из 
более поздних комплексов. 

Скопление ножек лампад с длинной сплошной ножкой в сочетании с трехруч-
ными лампадами было найдено в 1979 г. в Северо-восточном районе города в водо-
стоке на III поперечной улице. Сооружение водостока автор раскопок М. И. Золота-
рев датировал IX–X вв. [20, л. 3], т.е. найденный в нем материал, включая лампады, 
можно датировать временем не ранее IX–X вв. Всего в водостоке обнаружили 13 
фрагментов лампад с оттянутой цилиндрической ножкой45. Нижняя часть ножек, 
как правило, утолщена и слегка деформирована щипцами, которыми ножку оттяги-
вали. На подошве ножек – скол от понтии, т.е. лампады имели оплавленный край. 
Стекло большей части ножек имеет красивый голубовато-зеленоватый оттенок 
(рис. 7,4–9,11–13), одна выполнена из стекла болотного цвета (рис. 7,3), еще три – из 
стекла с голубоватым оттенком (рис. 7,1,2,10). На одной из ножек сохранился боль-
шой налеп от понтии (рис. 7,1).

Несколько ножек происходят из слоя 2 XI–XII вв.: ножка из серовато-голубо-
ватого стекла найдена в помещении 10 квартала XXV Северного берега (раскопки 
Г. Д. Белова 1931 г.; рис. 7,15)46; два фрагмента ножек из зеленого красивого оттенка 
стекла, с эллипсоидным утолщением на конце и сколом на одной и круглым на-
лепом от понтии на второй, выявлены в помещении II на участке раскопок 1937 г. 
Северного берега (раскопки Г. Д. Белова; рис. 7,17–18)47; в помещении 21 квартала 
XXV Северного берега найдена ножка из светло-зеленого красивого оттенка стекла 
(раскопки Г. Д. Белова 1931 г.; рис. 4,20)48; из помещения 5 квартала XIX Северно-
го берега происходит слегка суживающаяся книзу ножка с небольшим эллипсоид-
ным утолщением, сделанная из стекла с легким зеленоватым оттенком (раскопки 

45 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 72–74/37022.
46 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 37/35501.
47 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 36/35868.
48 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 37/35524.
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Г. Д. Белова 1936 г.; рис. 4,19)49; в квартале Х-Б Северного района в цистерне, откры-
той в помещении 3, найдена ножка из голубовато-зеленоватого стекла красивого 
оттенка (раскопки С. Г. Рыжова 1995 г.; рис. 4,14); еще один фрагмент лампады с 
длинной сплошной ножкой с небольшим округлым утолщением на конце из стекла 
зеленовато-голубоватого красивого оттенка стекла обнаружена в том же квартале в 
заполнении цистерны, открытой в помещении 10 (раскопки С. Г. Рыжова; рис. 7,16). 
Наконец, ножка такой лампады со следами щипцов на конце найдена в помещении 
10 в Портовом районе Херсонеса в слое, который по содержащемуся в нем материа-
лу можно отнести ко второй половине XIII – XIV в.50

б) Лампады с длинной сплошной ножкой каплевидной формы, сформованной 
отдельно от тулова.

Этот тип представлен несколькими экземплярами со сколом от понтии, т.е. 
лампады имели оплавленный край. Стекло всех выявленных в Херсонесе ножек 
этого типа благодаря толщине имеет красивый зеленовато-голубоватый (аквамари-
новый) оттенок. На одном из фрагментов, найденном в нартексе базилики 1932 года, 
в слое XI–XII вв., сохранилась часть широкого плоского дна (раскопки Г. Д. Белова; 
рис. 4,23)51. Вторая ножка выявлена в Северном районе города в квартале Х-Б, в 
засыпи подвала под помещением 3 (раскопки С. Г. Рыжова 1995 г.; рис. 4,22)52. При 
устройстве подвала была использована рыбозасолочная цистерна, засыпанная в VII 
в. [15], но затем ее вычищают примерно на половину глубины для устройства под-
вала, который использовался, по-видимому, до конца Х – начала XI в., т.е. до гибели 
усадьбы, которой он принадлежал. Перед строительством поздней усадьбы, погиб-
шей уже во второй половине XIII в., подвал был засыпан. В результате, в заполнении 
цистерны образовалось два уровня: нижняя часть засыпи (4–5 м) содержала ранне-
византийский материал, а верхняя (первые три метра), представляющая собой уже 
засыпь подвала, в которой и был найден фрагмент лампады, XI–XII вв. 

Еще две ножки этого типа найдены в квартале 50 Южного района: одна в слое 
XII–XIII вв.; вторая, к сожалению, вне контекста (раскопки Л. В. Седиковой и А. Ра-
биновица 2004 г.; рис. 7,24,25). 

4. Лампады с длинной ножкой со сферическим завершением
Лампады этого типа имели, как правило, чашеобразное тулово с оплавленным 

краем и узкую, полую или сплошную ножку со сферическим или эллипсоидным 
завершением. Формовались ножки, соответственно, либо вместе с туловом лампа-
ды, т.е. оттягивались от него и были полностью или частично полыми, либо, реже, 
отдельно от тулова и были сплошными. Иногда лампады данного типа снабжались 
небольшими ручками, предназначенными для подвешивания на цепях.

Из некоторых публикаций не всегда понятна технология изготовления таких 

49 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 35720/169.
50 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 36992/102
51 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 35562/8.
52 Фонды ГИАМЗ ХТ, коллекция 37286.
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лампад, поэтому в таких случаях ограничимся лишь перечислением находок лам-
пад с длинной ножкой со сферическим завершением, чтобы определить их ареал и 
время бытования.

Датировка. Появление лампад с длинной ножкой со сферическим завершени-
ем датируют V в. [41, p. 26; 54, p. 155, fig. 11b-c; 12] или более широко – ранневизан-
тийским временем [90, р. 46; 119, p. 731, table I,4]. В. Элберн относит их появление к 
раннеисламскому времени [62, S. 146, Abb. 4], I. U. Celik датирует их V–XII вв. [54, р. 
155]. В Фессалониках они происходят из слоев XI в. [41, p. 26, pl. 3,5.i; 5,5.i]. Этим же 
временем датируется фрагмент лампады из Торчелло [41, p. 26]. В слоях мамлюкско-
го времени они найдены в Цфате (Zefat) [84, p. 146, fig. 12,10], Сидоне [148, p. 60, pl. 
3,1] и Фустате [121, p. 22, fig. 18–19; 130, pl. 6–19, 26–28]. 

Встречаются они и на территории Западной Европы: во Франции – в комплек-
сах конца XIII и XIV вв., в Которе они были найдены в кафедральном соборе в 
контексте начала XV в. [21, p. 48, fig. 38, t. XIV, no. 94, cat. no. 95, 96], до XVI в. вклю-
чительно находки таких сосудов фиксируют на территории Германии [98, p. 77, fig. 
11; 21, p. 81]. С некоторыми изменениями их использовали до XVII в. включительно, 
что подтверждается находками в Будиме в Венгрии [118, p. 93].

Центры производства. Редкие экземпляры лампад с оттянутой от дна тулова 
сплошной цилиндрической ножкой с небольшим сферическим завершением выяв-
лены при раскопках стеклоделательной мастерской Бейрута, функционировавшей в 
середине или второй половине VII в. [70, p. 245, fig. 4,5]. Производили их и в стекло-
делательных мастерских Торчелло и Мурано [75, p. 85, fig. 16] и, судя по увеличению 
количества находок таких лампад по всему Апеннинскому полуострову с конца XI в., 
они входили в ассортимент венецианских стеклоделательных мастерских [78, p. 149]. 
В XV в. лампады этого типа производили на территории Венгрии [98, p. 77, fig. 11].

Ареал. Лампады рассматриваемого типа редко встречаются на Западе, тогда 
как на Востоке распространены очень широко [41, p. 26]. Помимо выше перечислен-
ных центров, их находки зафиксированы в Бет-Шане [89, р. 68, fig. 2] и Хаме [124, 
p. 50–51, fig. 129]. В Саламине на Кипре ножка с небольшим сферическим заверше-
нием, отделенным легким перехватом, найдена в сочетании с монетами середины 
VII в. [55, p. 65, pl. 63,168]. Известны они и по раскопкам в Никее, где часто исполь-
зовались в V–XII вв. [21, p. 155, fig. 11b-c, 12], Мире (церковь св. Николая), Констан-
тинополе (церковь Полиевкта), Юмуктепе (Киликия) [104, p. 239, fig. 10]. В музее 
Берлина хранится бронзовый лампадофор с шестью лампадами с колоколовидным 
туловом и узкой длинной ножкой со сферическим завершением [62, S. 146, Abb. 4]. 

В Херсонесе лампады этого типа представлены двумя экземплярами. 
Один фрагмент принадлежал лампаде с оттянутой от тулова сосуда полой 

слегка суживающейся книзу ножкой с толстыми стенками и сплошным полусфе-
рическим завершением с круглым налепом от понтии диаметром 0,9 см (рис. 7,27). 
Выполнена ножка из чистого темно-зеленого стекла. Найдена в квартале Х-Б в ци-
стерне 4, засыпь которой, судя по наличию в ней фрагментов ойнохой с росписью 
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ангобом и мисок группы «Поздний римский С» формы 10А и В, начало бытования 
которых относят ко времени около середины VI в. [96, p. 15; 97, p. 86], а также мо-
неты Юстина II (565–578 гг.), свидетельствуют о том, что цистерна была засыпана в 
рамках второй половины VI в. [15, c. 94–95, рис. 52,26].

Большое количество лампад с аналогичной ножкой, т.е. полой со сплошным 
сферическим завершением, происходит из слоев фатимидского времени в Фустате 
[121, р. 22, fig. 18–19; 68, р. 181, 183, fig. 1]; в Сирафе на иранском побережье Персид-
ского залива – конца XIII – XIV в. [89, p. 69]. В Самарии фрагменты лампад с узкой 
ножкой, оттянутой от тулова сосуда (наполовину полая, наполовину сплошная) и 
со сферическим набалдашником найдены при раскопках храма Иоанна Крестителя 
и византийского монастыря в слое «VI в. и позже» [56, p. 419, fig. 99,4; 92, fig. 2d]. 
В Бет-Шане такие лампады происходят из комплексов, датирующихся серединой 
VIII – XII/XIV в. [89, p. 68, fig. 2–3; 90, pl. 45,967,968], в Тверии – середины VIII – XI 
в. [108, fig. 7.11,141]. В Цезарее аналогичные лампады находят в комплексах конца X 
– первой половины XI в. [109, p. 242, fig. 5,e-f, ill. 21; 122, p. 240, fig. 6,5,6]. В Аль-Мине 
они происходят из комплексов IX–X вв., Хаме – XI–XII вв.; из слоя этого же времени 
происходит фрагмент, зафиксированный в Рамле [123, p. 114–115, fig. 7,42]. Ножка 
подобного типа из бесцветного стекла происходит из раскопок в Сидоне, где она 
была найдена в слое мамлюкского времени [148, p. 60, pl. 3,1]. Довольно большое ко-
личество лампад с полыми длинными ножками со сферическим завершением, пре-
имущественно полым, составляло часть груза корабля, затонувшего в XI в. в бухте 
Серче Лиманы. Однако, там же представлен и экземпляр, полностью аналогичный 
херсонесской лампаде [115, p. 362–365, fig. 33-3,LP55]. Аналогичные ножки с полой 
слегка суживающейся книзу ножкой и сплошным сферическим завершением были 
найдены при раскопках Южной стеклоделательной мастерской XIV в. в Коринфе 
[59, p. 321, fig. 19,68].

Очень часто они встречаются в центрах далматийского побережья [78, p. 147, 
fig. 5], в частности в Которе, где такие ножки были найдены в кафедральном соборе 
в контексте начала XV в. [21, p. 48, fig. 38, T. XIV, no. 94, cat. no. 95, 96]. Во Франции 
их находят в комплексах конца XIII и XIV вв., а на территории Германии и Венгрии 
находки таких сосудов фиксируют до XVI в. включительно [21, c. 81]. 

Лампады со сплошной или наполовину полой ножкой с аналогичным заверше-
нием известны и по раскопкам в Грузии, где они происходят из слоев VI–X вв. Судя 
по представленному в публикации рисунку, они, как и херсонесский экземпляр, от-
тянуты от дна сосуда, о чем свидетельствует углубление на дне емкости [37, с. 87, 
табл. V,6–8]. 

Из раскопок Берегового укрепления, открытого к востоку от базилики Крузе, 
(раскопки Д. А. Костромичева 2018 г.; рис. 7,26)53 происходит археологически це-
лая лампада с цилиндрическим туловом с округлыми стенками, слегка утолщаю-

53 Фонды ГИАМЗ ХТ, Инв. № ИКАМ 37712/6.
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щимися к выпуклому оплавленному краю, почти плоским дном с незначительной 
выпуклостью в форме окружности в центре (диаметром около 1,15 см) и довольно 
длинной цилиндрической сплошной ножкой (диаметром 0,7 см) со сферическим 
утолщением на конце (диаметром 0,9–0,95 см). Подошва ножки – плоская (след от 
понтии диаметром 0,5 см). Стекло зеленоватое, с многочисленными пузырьками; 
ножка выполнена из стекла того же цвета, что и весь сосуд, но из-за толщины ножки 
имеет глубокий красивый зеленый оттенок. 

Несмотря на то, что даже при очень внимательном рассмотрении стык между 
туловом сосуда и ножкой выявить не удалось, я склоняюсь к выводу, что, скорее все-
го, ножка была сформована отдельно от тулова сосуда и затем припаяна к его дну. В 
пользу такого предположения говорит выступ на внутренней стороне дна лампады, 
образовавшийся, по-видимому, в результате давления снизу, необходимого при на-
кладывании ножки, а также массивность самой ножки, которой вряд ли можно было 
достичь путем оттягивания стекла от дна сосуда. 

Лампада была найдена на поверхности скалы среди материалов слоя разруше-
ния Херсона во второй половине XIII века (т.е. на скальной поверхности улицы ле-
жал слой гибели города).

Рассмотренными типами стеклянных лампад, которые удалось выявить сре-
ди херсонесских материалов по каким-то характерным деталям, не ограничивается 
набор лампад, которые могли использовать в Херсонесе. В принципе любой кубок 
или чаша могли служить лампадой, в которую помещали держатель для фиксации 
фитиля.

Большое количество рюмок, встречающихся наряду со стеклянными лампада-
ми при раскопках базилик, позволило предположить, что их могли использовать не 
только как сосуды для причастия [38, c. 198], но и в качестве лампад [94, p. 86; 67, 
p. 205; 41, p. 24]. Причем лампадами могли служить как рюмки без ручек, которые 
просто ставили на плоскую поверхность, так и рюмки с небольшими петлевидными 
ручками, которые служили для подвешивания [99, p. 139; 41, p. 24, pl. 3,2.ii; 4,2.i,ii]. В 
качестве доказательства использования рюмок для освещения храмов можно приве-
сти мозаику V–VI вв. из Сирии, хранящуюся в Национальном музее в Копенгагене 
(рис. 8,1). 

Как лампады обычно определяют стаканы с перехватом, расположенным не-
сколько ниже средней линии тулова, раструбообразно расширяющейся или цилин-
дрической верхней частью, которая, как правило, больше по высоте, чем нижняя 
округлая несколько приплюснутая часть тулова, и вогнутым дном [43, fig. 60–61, 
63]. Большое количество таких сосудов происходит из погребений VII–IX вв. Ска-
листинского могильника (рис. 8,2) [5, c. 194, там список рисунков]. Аналогичные 
сосуды известны по раскопкам погребений этого же времени на Чуфут-Кале и Кер-
ченском полуострове [5, c. 194]. Интересна находка керамического сосуда аналогич-
ной формы в комплексе IX в. склепа 6 могильника Лучистое [1, c. 77, рис. 32,23, табл. 
15,2; 187,1]. Аналогичные сосуды известны по раскопкам в Йеникапы (Стамбул) [43, 
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fig. 60–61, 63] и в Шапкинском могильнике [44, p. 365, fig. 22].
Отсутствие подобных сосудов в городских и поселенческих слоях объясня-

ется, скорее всего, фрагментированностью материала, представленного, главным 
образом, доньями и венчиками, по которым невозможно реконструировать целую 
форму. Поэтому нельзя исключать, что такие сосуды не только включали в состав 
погребального инвентаря, но и использовали в повседневной жизни в качестве све-
тильников. Использование их для питья мне представляется маловероятным из-за 
неустойчивости сосудов, имеющих слишком узкую, по сравнению с верхней, ниж-
нюю часть. 

Лампадами могли служить чаши и кубки разной степени открытости, кото-
рые использовали и как сосуды для питья, и как лампады. Их использовали и как 
отдельно стоящие лампы, и подвешивали с помощью разного рода держателей. В 
пользу такого предположения говорит большое количество фрагментов таких сосу-
дов, происходящих из раскопок ранневизантийских базилик. Например, в Геразе в 
качестве лампад использовали широкие приземистые стаканы с плоским широким 
дном, узкие стаканы с более или менее расходящейся верхней частью и неустойчи-
вым дном и вазообразные сосуды с округлым дном [48, p. 516, fig. 18–19]. Извест-
ны лампады с внешней складкой под венчиком, которые служили держателем для 
бронзовой или железной петли, с помощью которой лампада подвешивалась. Подоб-
ная конструкция (лампада и проволочный железный держатель) найдена в Хирбет 
Табалия, недалеко от Иерусалима, в высеченной в скале келье отшельника VI–VIII 
вв. [103, p. 142, fig. 12]. Сосуды с подобной складкой на внешней стороне бытова-
ли до мамлюкского времени включительно. Их находки известны по раскопкам на 
Афинской Агоре, где их относят к XIV в. [144, p. 154, 175, fig. 22,398,399, pl. 36], 
особенно много их найдено на Ближнем Востоке [100, p. 126, fig. 7,15; 40, p. 92, fig. 
4,3,4,6; 112, pl. 19,525,526 и т.д.]. 

Заключение. В ходе изучения комплексов стеклянных изделий из раскопок 
Херсонеса были выявлены несколько типов стеклянных лампад. Все они были ши-
роко распространены на территории Средиземноморско-Причерноморского регио-
на, и практически все, появившись в ранневизантийское время, бытовали на протя-
жении всего средневековья, а некоторые производятся до сих пор. Однако их быто-
вание в Херсонесе имеет свою специфику: некоторые типы появляются несколько 
позже, чем в других регионах империи, другие отсутствуют вовсе, как, например, 
лампады со сплошной ножкой с перехватами или лампады со стеклянной трубкой 
для фитиля, а соотношение разных типов с течением времени меняется. 

Первыми в Херсонесе, как и в других центрах византийского мира, в качестве 
осветительных приборов начали использовать конические кубки с округлым или 
заостренным дном, которые доминируют на протяжении IV–V вв. В VI в. появля-
ются конические лампады с бутонообразной ножкой, которые в Херсонесе бытуют 
до конца жизни города, хотя в других центрах византийского мира они встречаются 
исключительно в комплексах ранневизантийского времени. 
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В конце V в. появляются лампады с узкой полой ножкой, которые доминируют 
на протяжении всего ранневизантийского периода; позднее их использование рез-
ко сокращается и им на смену приходят лампады с небольшой полой каплевидной 
ножкой, которые в Херсонесе встречаются в комплексах до XIII в. включительно. 

Короткие округлые ножки, которые могли принадлежать лампадам, бытовав-
шим с ранневизантийского времени, в Херсонесе выявлены в комплексах XIII в., за 
исключением одной, найденной в комплексе XI–XII вв.

Лампады со свисающей сплошной цилиндрической ножкой, оттянутой от ту-
лова сосуда, в других регионах Средиземноморья бытуют с ранневизантийского 
времени. Однако в Херсонесе они встречаются только в комплексах XI–XII вв., тог-
да как сплошные длинные ножки, сформованные отдельно от тулова сосуда, выяв-
лены не только в комплексах XI–XII вв., но и более позднего времени.

Лампады с длинной свисающей ножкой со сферическим завершением пред-
ставлены в Херсонесе лишь двумя экземплярами, происходящими из комплексов 
второй половины VI в. и XIII в., что, в общем, соответствует времени бытования 
этого типа лампад в других центрах.

Многочисленным и разнообразным лампадам с ручками будет посвящена от-
дельная публикация. Здесь следует обратить внимание на тот факт, что по раскоп-
кам на других памятниках Крыма известны исключительно лампады с ручками. 
Лампады других встречающихся в Херсонесе типов в публикациях найти не уда-
лось, что, возможно, объясняется невыразительностью фрагментов стеклянных 
лампад, затрудняющей их идентификацию. 
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Рис. 1. Держатели для фитиля: 1 – реконструкция лампады с керамическим держателем для фитиля 
[по: 71, fig. 1,3]; 2 – керамические держатели для фитиля из раскопок Сингирт Каясы [по: 63, p. 225, 
fig. 3,7,8]; 3 – керамические держатели для фитиля из раскопок Цезареи Маритимы [по: 120, fig. 21]; 

4, 5 – реконструкция лампад с металлическими держателями для фитиля [по: 117, fig. 5,8]; 6 – рекон-
струкция лампады с металлическим держателем для фитиля в форме трипода [по: 71, fig. 12,3]

Fig. 1. Wick holders: 1 – reconstruction drawing of the lamp with ceramic wick holder [after: 71, fig. 1,3]; 
2 – ceramic wick holders excavated at Cıngırt Kayası [after: 63, p. 225, fig. 3,7,8]; 3 – ceramic wick holders 
excavated at Caesarea Maritima [after: 120, fig. 21]; 4, 5 – reconstruction drawing of the lamp with metal 
wick holder [after: 117, fig. 5,8]; 6 – reconstruction drawing of the lamp with metal tripod-shaped wick 

holder [after: 71, fig. 12,3]
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Рис. 2. Мозаики с изображением конических лампад из синагог в Хаммат Тверии (1) и Бет Шане (2) 
(Израиль)

Fig. 2. Mosaics showing conical lamps from the synagogues in Hammat Tiberias (1) and Beth Shean (2) 
(Israel)
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Рис. 3. Конические кубки
Fig. 3 Conical goblets
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Рис. 4. 1–10 – Конические лампады с бутонообразной ножкой; 11–25 – лампады с округлой ножкой; 
26 – коническая лампада с округлой ножкой второй половины IV – начала V в. из раскопок Ассерии 
[по: 79, p. 126, fig. 2,II]; 27 – конический кубок с округлой ножкой IV–V вв. из склепа 162/18 боспор-
ского некрополя [по: 17, c. 264]; 28 – лампада с округлой ножкой XII–XIII вв. из раскопок в Пергаме 

[по: 128, fig. 13.1]
Fig. 4. 1–10 – Conical lamps with a drop-shaped ending; 11–25 –  lamps with a spherical stem; 26 – conical 

lamp with a spherical stem from the second half of the fourth–early fifth centuries excavated at Asseria 
[after: 79, p. 126, fig. 2. II]; 27 – conical goblet with a spherical stem of the fourth – fifth centuries from 

vault 162/18 in the cemetery of Bosporos [after: 17, p. 264]; 28 – lamp with a spherical stem of the twelfth – 
thirteenth centuries from Pergamon [after: 128, fig. 13.1]
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Рис. 5. Изображения лампад с узкой полой ножкой: 1 – в миниатюре Манесского кодек-
са. Около 1300 года. Библиотека Гейдельбергского университета; 2 – на фреске Джотто в 

Капелле Скровеньи (Капелла дель Арена). Падуя. 1303–1305 гг.
Fig. 5. Depictions of lamps with a narrow hollow stem: 1 – Codex Manesse, University Library 

Heidelberg. About 1300; 2 – fresco by Giotto in the Scrovegni Chapel (the Arena chapel). Padua. 
1303–1305
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Рис. 6. Лампады со свисающей ножкой: 1–16 – лампады c узкой полой ножкой; 17–27 – 
лампады с узкой полой ножкой каплевидной формы

Fig. 6. Lamps with a hanging stem: 1–16 – lamps with a narrow hollow stem; 
17–27 – lamps with a narrow hollow drop-shaped stem
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Рис. 7. Лампады со свисающей ножкой: 1–20 – лампады с узкой сплошной ножкой, оттяну-
той от тулова сосуда; 21–25 – лампады с узкой сплошной ножкой, сформованной отдельно 

от тулова; 26–27 – лампады с узкой ножкой со сферическим завершением
Fig. 7. Lamps with a hanging stem: 1–20 – lamps with a narrow solid stem drawn from the body 
of the vessel; 21–25 – lamps with a narrow solid stem formed up separately from the body of the 

vessel; 26–27 – lamps with a narrow stem with a spherical ending
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Рис. 8. 1 – Мозаика с изображением рюмкообразной лампады из Сирии. V–VI вв. Наци-
ональный музей. Копенгаген [по: 116, fig. 16]; 2 – Стеклянные сосуды из Скалистинского 

могильника [по: 5, рис. 118,3–5]
Fig. 8. 1 – Mosaic from Syria with depiction of a stemmed goblet used as an oil lamp. Fifth – 

sixth centuries. Copenhagen, National Museum [after: 116, fig. 16]; 2 – Glass vessels from Skalis-
toe cemetery [after: 5, fig. 118,3–5]  
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