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Аннотация. Находка в Фанагории двух ионических импостных капителей имеет осо-
бое значение, поскольку это первые за всю историю изучения города материальные сви-
детельства существования в городе ранневизантийского времени культового сооружения. 
В статье рассматривается вопрос о происхождении этого типа капителей, анализируются 
проблемы их типологии и хронологии. Определены место производства и дата фанагорий-
ских экземпляров, очерчен ареал схожих с ними капителей. 

Находка одной из капителей недалеко от открытой летом 2023 г. синагоги предпо-
лагает принадлежность капителей к ее архитектурному убранству, что свидетельствует 
о значительной перестройке синагоги или комплекса относящихся к ней помещений во 
второй половине V – начале VI вв., а, скорее, в конце V – начале VI вв., т.е. когда, Боспор 
уже входил в сферу влияния Византийской империи, в которой действовали законы, на-
правленные на ограничение прав иудеев. Все эти обстоятельства вызвали необходимость 
подробно рассмотреть вопрос о положении иудеев в Византийской империи и ситуацию в 
северо-восточном Причерноморье. Рассмотрен вопрос о взаиморасположении в структуре 
города христианского храма и синагоги, предметы инвентаря которых найдены на относи-
тельно небольшом участке городской территории.  

Ключевые слова: Византия, V–VI вв., Северное Причерноморье, базилика, синагога, 
мраморные архитектурные детали.

В 2022 году в Фанагории на раскопе «Нижний город» были найдены две мра-
морные капители1. Возможно, на фоне многочисленных архитектурных деталей 
ранневизантийского времени, найденных в других центрах Северного Причерно-
морья, фанагорийские экземпляры не производят сильного впечатления, однако, 
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Работа выполнена в рамках темы «Причерноморская и Центральноазиатская периферия антич-
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1  Автор признателен Владимиру Дмитриевичу Кузнецову за возможность опубликовать мате-
риал из его раскопок.
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для Фанагории они поистине уникальны, поскольку это первые за всю историю 
изучения города материальные свидетельства существования в Фанагории ранне-
византийского времени культового сооружения.

Найденные капители относятся к типу ионических импостных, и прежде чем 
приступить к их описанию целесообразно рассмотреть вопрос о происхождении 
типа. 

Ионические импостные капители появились в ранневизантийский период, 
когда на смену античному архитраву, т.е. горизонтальной балке, перекрывающей 
расстояние между колоннами, пришла более совершенная арочная система. Этот 
переход потребовал решения двух задач: во-первых, задачи перехода от капители 
к арке, пята которой значительно шире постелистой части капители, во-вторых, 
задачи создания более прочной опоры для арки, которую не могла обеспечить ка-
питель. Для решения этих задач был изобретен новый конструктивный элемент, 
импост, массивная архитектурная деталь в форме перевернутой усеченной пира-
миды2. В. Веми считает, что импост явился результатом эволюции и упрощения 
элемента, который иcпользовался уже в римское время, и отмечает, что дата по-
явления импоста пока точно не установлена, но возможно это произошло в III в.3 
А.Л. Якобсон также относит появление импоста к III в.4 Импосты, как правило, 
устанавливали на коринфские и композитные капители и использовали, главным 
образом, в центральном нефе базилики, на колонны которой приходилась наи-
большая нагрузка. 

Объединение в одном блоке импоста и ионической капители, которая благо-
даря своей форме хорошо подходила для прямоугольного основания импоста про-
изошло предположительно в самом конце IV в.5 Во всяком случае самый ранний 
известный на сегодняшний день экземпляр этого типа капители происходит из 
Скрипу в Греции, где датируется временем не позже 400 г.6. Р. Кауч считает эту 
капитель terminus post quem для всех капителей этого типа и предполагаемое не-
которыми авторами возникновение ионической импостной капители уже в IV в. 
недоказанным7. Однако следует отметить, что обоснованием для датировки эк-
земпляра из Скрипу послужила лишь ее тесная близость с древними ионическими 
капителями8. Немного более поздним временем – первой четвертью V в. и первой 
половиной V в. – датируются две капители, хранящиеся в музее Александрии и 
три капители из Греции (Халкис, Дафнузион, Дельфы)9. Л. Г. Хрушкова отмечает 
находки капителей первой половины V в. в Равенне и Риме10. Самые ранние им-

2  Якобсон 12959, 138; Yegül 1974, 267; Vemi 1989, 3; Досева 2010, 6 и т.д.
3  Vemi 1989, 3.
4  Якобсон 1959, 138.
5  Yegül 1974, 267; Niewöhner 2021, 155.
6  Vemi 1989, 4–5, 89-90, pl. 6, 17.
7  Kautzsch 1970, 165–182, pl. 33/535
8  Следует отметить мнение ряда исследователей, которые датируют капители рассматриваемого 

типа, найденные на о. Кос, самым началом IV в. (Kautzsch 1936, 166–167; Peschlow 2001, 103–108; 
Хрушкова 2019, 6).

9  Yegül 1974, 267, fi g. 16–20.
10  Хрушкова 2019, 6.
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Рис. 1. Ионическая импостная капитель 1.
Fig. 1. Ionic impost capital 1.

постные капители Константинополя датируются серединой V в. и происходят из 
атриума храма св. Иоанна Предтечи Студийского монастыря11. 

Между третьей четвертью V и первой половиной VI вв. этот тип капителей 
завоевывает огромную популярность в Восточном Средиземноморье12, которая 
достигает своего апогея в эпоху Юстиниана I13. Именно в юстиниановскую эпоху, 
характеризующуюся массовым строительством храмов, ионические импостные 
капители стали массовой продукцией. Они украшают самые важные сооружения 
столицы, достигая наивысшей точки в образцах храма Свв. Сергия и Вакха 523 
года и на галерее собора Св. Софии (532–537)14. Именно Константинополь с его 
проконнесскими мрамороломнями стал центром их распространения15. 

Более поздние импостные ионические капители, относящиеся ко второй по-
ловине VI в. не принесли ничего нового, а просто повторяли орнаментальные мо-

11  Yegül 1974, 267, fi g. 21; Vemi 1989, 5.
12  На Западе ионические импостные капители не получили широкого распространения (Vemi 

1989, 4).
13  Kautszch 1970, 165–182; Yegül 1974, 267; Sodini 1989, 185; Vemi 1989, 3; Хрушкова 2019, 6.
14  Yegül 1974, 269, fi g. 28–29.
15  Vemi 1989, 3.
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тивы капителей V–начала VI в. После эпохи Юстиниана такие капители использу-
ют значительно реже16. Самые поздние экземпляры датируются IX–X вв.17

 К вопросам типологии и хронологии этого типа капителей обращались не-
сколько авторов18, но наиболее основательными считаются классификации Ру-
дольфа Кауча, в основе которой лежит стилистический анализ пластического 
декора и форма капители19, и Василики Веми, которая отдает предпочтение мор-
фологии, в частности соотношению высоты ионического элемента и импоста20. 
Считается, что развитие двигалось от экземпляров с равноценными ионической 
и импостной зонами ко все большему их слиянию, уменьшению нижней, иониче-
ской зоны и уменьшению размеров волют21. Однако при использовании той или 
иной классификации всегда надо иметь в виду крайне незначительное количество 
надежно датированных образцов.

Согласно классификации Веми, фанагорийские капители22 относятся к т.н. 
капителям упрощенного типа (type simplifi é, III), который характеризуется не-
большой по сравнению с импостом высотой ионической зоны, отсутствием де-
талей, требующих тщательной проработки и лепешкообразным эхином, в профи-
ле слегка выступающим относительно плоскости волют. Где появился этот тип 
капителей, неизвестно, но выкристаллизовался он, несомненно, в мастерских 
Константинополя. Их уже использовали в середине V в., и на протяжении второй 
половины V–VI в. «упрощенные» капители проконнесского производства или их 
местные имитации широко распространились по всему Средиземноморью23. 

 Капитель 1. Капитель, особенно ее импостная часть, оббита со всех сторон: 
частично сохранились две лицевые и одна боковая стороны ионической зоны (рис. 
1). Сохр. высота капители – около 22,0 см; сохр. ширина ионического элемента – 
около 23,0 см; его высота – около 6,5 см; сохранившаяся ширина балюстры – около 
30 см; ее высота – около 7,0 см. Высота импоста не восстанавливается. Иониче-
ская часть слегка выступает за края импоста. На эхине изображены два трилист-
ника, спускающиеся из верхних углов над волютами; в центре – ов (яйцеобраз-
ная выпуклость, обрамленная валиками). Композиция относится к типу 3.1.4.3 по 
классификации В. Веми24, типу 1е по А. Бернацки25). Это один из самых ранних 
мотивов, украшающих капители рассматриваемого типа. В. Веми датирует самые 
ранние экземпляры с таким мотивом концом IV – началом V в.26; встречаются он 
до конца VI в.27 Аналогичное изображение было и на противоположной стороне 
капители, хотя очень часто изображения на лицевой и задней сторонах эхина от-

16  Yegül 1974, 267.
17  Vemi 1989, 3.
18  Историю изучения и попыток составить типологию и хронологию ионических импостных 

капителей см. (Vemi 1989, 4).
19  Kautzsch 1936, 165–182.
20  Vemi 1989, 6–8, 209.
21  Cм., например, Якобсон 1959, 142, 144; Yegül 1974, 267; Досева 2021, 6.
22  Капители переданы в Государственный музей-заповедник «Фанагория» № ВХ-114/158-159.
23  Vemi 1989, 17–18.
24  Vemi 1989, 64.
25  Biernacki 2009, 44.
26  Vemi 1989, р. 90–91, 109–110, pl. 7, 18; 20, 66; 24, 65. 
27  Vemi 1989, 88, 122–125, 130–133, 180, 181–182, 201–203; pl. 5, 14; 20, 56; 34, 99; 36, 101; 36, 

102; 40, 121; 41, 124; 73, 262; 74, 265; 75, 266, 267; 76, 269; 92, 319; 93, 321.
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личались: на задней обычно помещали стилизованный растительный орнамент, 
выполненный в менее глубоком рельефе.   

На балюстре, не выступающей за боковые стороны импоста, изображены лан-
цетовидные листья, расположенные по обе стороны от перевязи. Края подушки 
оббиты, но, скорее всего, мотив относится к типу 3.1.2.2.3 по Веми, которая опи-
сывает его как «ланцетовидные листья, образующие чашу с наконечником копья». 
Это часто встречающийся мотив, особенно на капителях упрощенного типа28 (тип 
1а по А. Бернацки29). Самые ранние капители с подобным мотивом на балюстре 
В. Веми относит к третьей четверти V в.30, остальные, включенные в ее каталог 
экземпляры датируются VI в.31

Основание капители – овальной формы, размерами 26,0 х 29,5 см. В его цен-
тре – округлое углубление диаметром 2,5 х 2,8 см для крепления. 

Капитель 2. Сохранился фрагмент (рис. 2). Сохранившаяся высота капите-
ли – около 23,0 см; сохранившаяся ширина ионической части – около 15,0 см; ее 
высота - около 7,0 см; сохранившаяся ширина балюстры - около 30,5 см. Часть 
импоста сохранилась на полную высоту, которая составляет 15,0 см. Диаметр ос-
нования, опиравшегося на ствол колонны – около 30,0 см. Изображения на эхине 
и балюстре аналогичны изображениям на капители 1. В центре нижней поверх-
ности капители – часть округлого углубления для крепления.

В отличие от подавляющего большинства капителей рассматриваемого типа, 
импостные зоны которых украшали резным, часто довольно сложным орнамен-
том, импостная часть фанагорийских экземпляров была лишена какого-либо ор-
намента. К сожалению, сохранность фанагорийских экземпляров не дает возмож-
ности понять, имелось ли такое изображение на лицевой стороне их импостной 
зоны, где, как правило, помещали изображение креста.32 В качестве примера 
можно привести капители из храма св. Ирины и Студийского монастыря Иоанна 
Предтечи в Константинополе33, храма св. Иоанна в Эфесе34; несколько экземпля-
ров выявлено на различных памятниках Греции35. Их находки известны в Хер-
сонесе36, Тиритаке37 и даже в Саркеле38. Хотя на капители 2 сохранилась часть 
импоста, по которой можно было бы судить об изображении на нем, если таковое 
имелось (сохранилась часть над овом, т.е. фрагмент центральной части импоста, 
где и вырезалось изображение). Однако, одинаковое качество исполнения релье-
фа на лицевой и оборотной сторонах ионической части капители не позволяет 
понять, какая из сторон была лицевой: с сохранившейся частью импоста или про-

28  Vemi 1989, 58.
29  Biernacki 2009, 48.
30  Vemi 1989, 130–131, 132, pl. 40, 121, 124.
31  Vemi 1989, 92–93, 107–108, 112–113, 116–117, 126-127, 136, 146, 155–156, 157, 158, 163–164, 

169–170, 173–174, 178, 183, 191-192, 203, 204, pl. 9, 23; 21, 60; 26, 73-74; 29, 84; 37, 110; 43, 134; 49, 
159; 55, 186; 56, 188; 56, 190; 57, 192; 62, 209; 66, 229; 68, 242; 72, 257; 76, 271; 83, 293; 94, 323, 326.

32  Если капитель была предназначена для синагоги, то на ней часто помещали изображение ме-
норы. Такие капители найдены, например, в синагоге Цезареи Маритимы (Hachlili 1997, 96).

33  Yegül 1974, 270, fi g. 31.
34  Yegül 1974, 270, fi g. 32.
35  Vemi 1989, 18, №№ 121, 122, 124, 126.
36  Якобсон1959, 144, рис. 52, 3; Biernacki 2009, tabl. 78–90; Кленина, Бернацки, 110, рис. 6, 1-2.
37  Гайдукевич 1940, 197, рис. 8; Зинько, Зинько 2018, 123–124, рис. 10.
38  Артамонов 1935, 12, 13, рис. 3.
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тивоположная. Следует отметить, что экземпляры без каких-либо изображений на 
импосте встречаются, хотя и крайне редко. В качестве примера можно привести 
импостную капитель из т.н. «Каралезской базилики», открытой у подножия Ман-
гупа (ЮЗ Крым)39, несколько капителей из Херсонеса40, капитель из Каллатиса41 
и т.д.

Датировка. Если следовать хронологии, разработанной В. Веми, то мотив на 
балюстре фанагорийских капителей в виде стилизованных «ланцетовидных ли-
стьев, образующих чашу с наконечником копья» (тип 3.1.2.2.3 по Веми) дает их 
нижнюю дату – третья четверть V в.42 

Таким образом, строительство здания, которому принадлежали капители, 
можно датировать временем не ранее середины V в. Это было культовое сооруже-
ние, поскольку импостные капители крайне редко использовали в светских здани-
ях (примером могут служить экземпляры, найденные при раскопках палестры в 
Сардах и Большого дворца в Константинополе)43.

Ареал. Ионические импостные капители самых разных вариантов были ши-
роко распространены по всему византийскому миру: они зафиксированы в Кон-
стантинополе и Малой Азии, на Балканах и островах Эгейского моря, на Кипре, в 
Причерноморье и Северной Африке44. 

Значительное их количество найдено в Крыму. В Херсонесе они составляют 
около 37% от общего количества капителей45, или 32 целых (или почти целых) 
экземпляров и 15 фрагментов различных размеров46. Несколько экземпляров про-
исходит из храмов ЮЗ Крыма47. Большое количество импостных ионических ка-
пителей разных вариантов найдено в Западном Причерноморье48. Три капители 
простейшего типа обнаружены в Коринфе49. В Стамбуле, помимо уже отмеченных 
капителей в Студийском монастыре и храмах св. Софии и св. Ирины, большое ко-
личество разных импостных ионических капителей ранневизантийского времени 
были вторично использованы в ходе позднего строительства50, одна была найдена 
в ходе раскопок в районе Сарашаны51. 

Использование. В храмах такие капители, как правило, играли второстепен-
ную роль, т.е. их почти не использовали, например, в главном нефе, а чаще во 
вспомогательных частях крупных базилик, на галереях и в атриумах. Многочис-
ленные примеры такого использования ионических импостных капителей дают, 
например, Балканы (Стоби, Филиппы, Салоники, Неа-Анхиалос и др.). В Херсо-

39  Иожица 2022, 146–147, рис. 4.
40  Biernacki 2009, tabl. 75–77.
41  Barnea 1958, 344–347, fi g. 11, 1.
42  Vemi 1989, 58.
43  Yegül 1974, 266.
44  Kautzsch 1936, 165–182.
45  Якобсон 1959, 144–146.
46  Якобсон 1959, 144; Biernacki 2009, 44–52, tabl. 75–95; Хрушкова 2019, рис. 1–2, 40–47, 49–78.
47  Хрушкова 2016, 139–142, рис. 1–7; Иожица 2022, 146–147, рис. 4.
48  Barnea 1958, 344–346, fi g. 11–12; Atanasov 2009, 218, fi g. 13; Vanderheyde 2012, 7, fi g. 4; 

Paraschiv 2013, 240–241, pl. 2–6; Досева 2021.
49  Scranton 1957, 109, 114, рl. 25, 50, 51; 29, 104.
50  Böhlendorf-Arslan, Dennert 2009, 343, 345, 349, 351–352, 353, 356, Abb. 11, 12, 17, 18с, 22, 23 

b, с, 28.
51  Harrison 2014, 129, fi g. E, 3f [i].
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несе их использовали, скорее всего, для колонн портиков перед нартексом или в 
атриуме52, как, например, в атриуме базилики в Каллатисе53.

Однако в провинции они встречаются и в основной колоннаде базилик, как, 
например, в построенной Юстинианом базилике св. Иоанна в Ефесе или в одной 
из базилик в Пейе на Кипре54, в базиликах Болгарии и Македонии55. Столичная, 
константинопольская, архитектура также предоставляет пример использования 
ионических импостных капителей в главном нефе: это храм св. Ирины VI в. 

Центры производства. Импостные ионические капители делали в несколь-
ких центрах, обладающих своими мрамороломнями56, однако, главным центром 
производства архитектурных деталей в Византии был Проконнес, расположенный 
в непосредственной близости к Константинополю. Так, херсонесские архитек-
турные детали ранневизантийского времени – почти исключительно проконнес-
ского происхождения57. Именно там, судя по цвету и фактуре мрамора (мрамор 
довольно крупнозернистый, белый с голубовато-сероватыми прожилками), были 
изготовлены фанагорийские капители. Обрабатывался мрамор в мастерских, рас-
положенных рядом с мрамороломнями, где находят бракованные изделия. В ряде 
случаев архитектурные детали делали в Константинополе или других важных го-
родах империи, возможно рядом со строящимися зданиями. Так, в ходе раскопок 
базилики св. Полиевкта в Константинополе, построенной в первой четверти VI в., 
было найдено огромное количество отходов, образовавшихся при изготовлении 
архитектурных деталей для строящегося храма58.

Насколько можно судить по сохранившимся фрагментам, капители поступи-
ли в Фанагорию в готовом виде, хотя из проконнесских мастерских часто вывоз-
ились полуфабрикаты, которые дорабатывали на месте59. 

Полная идентичность фанагорийских экземпляров60 позволяет предполо-
жить, что они могли поступить в город в составе комплекта, предназначенного 
для строительства храма. Такая перевозка архитектурных деталей зафиксирована 
в письменных источниках. Так, в рассказе о строительстве кафедрального собора 
в Газе (402–407 гг.), входящего в состав «Жития св. Порфирия» Марка Дьякона,

52  Якобсон 1959, 146.
53  Barnea 1958, 344, fi g. 11, 1.
54  Maguire 2012, p. 56, fi g. 54.4.
55  Sodini 1984, 65–66.
56  Vanderheyde 2012, 6.
57  Якобсон 1959, 132.
58  Harrison 1986, 163; Castagnino Berlinghieri, Paribeni 2015, 1033. 
59  Неоконченные изделия-заготовки находят в различных центрах Западного Причерноморья 

(Vanderheyde 2012, 6), в Киренаике (Sodini, Barsanti, Guiglia Guidobaldi 1998, 308, 319, note 88). Неко-
торая часть продукции, доставляемой в Херсонес, также дорабатывалась на месте (Хрушкова 2019, 
3). Незавершенная феодосианская мраморная капитель (не проработаны стреловидные листья и нет 
отверстия для крепления к стволу колонны) была найдена на поселении Зеленый Мыс, где была от-
крыта постройка из хорошо обработанных прямоугольных блоков известняка, возможно, базилика 
(Мокроусов 2000, 99–101). В Каллатисе и Ибиде было найдено несколько незаконченных иониче-
ских импостных капителей, на которых декоративные элементы были лишь грубо прочерчены врез-
ной линией (Barnea 1958, 344, 349, fi g. 12). Незаконченная ионическая импостная капитель хранится 
в музее Аданы (Турция) (Aydin 2018, 306).

60  В ходе раскопок 2023 года, когда статья была уже в печати, в Фанагории была найдена третья 
полностью сохранившаяся капитель рассматриваемого типа, по всем параметрам совпадающая с 
ранее найденными.
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Рис. 2. Ионическая импостная капитель 2.
Fig. 2. Ionic impost capital 2.

описывается восторженная толпа, бросившаяся на берег моря, чтобы увидеть груз 
из 32 мраморных колонн, присланных императрицей Евдокией из каменоломен 
Евбеи61. Свидетельства письменных источников подтверждены исследованиями 
потерпевших крушение кораблей с грузом мраморных деталей, открытых в Сре-
диземноморье (пока известно 5 таких крушений, датирующихся V–VI вв.). Осо-
бенно показательно крушение при Марцамеми (Сицилия) корабля, перевозившего 
большой комплект, включавший около 600 архитектурных деталей (колонн, ка-
пителей, баз, деталей алтарной преграды, амвона и т.д.), предназначенных для 
украшения какого-то большого храма62. 

Комплекты архитектурных деталей предназначались для христианских хра-
мов, строившихся во всех, даже самых отдаленных районах Византии в целях 
установить религиозное согласие по всей империи63 и продемонстрировать ее 
мощь и богатство. Особенно ярко эту идею выразила королева остроготов Ама-
ласунта, которая в 534 году, обращаясь к Юстиниану I с просьбой прислать мра-
морные детали для украшения Равенны, написала в письме: ибо твоя слава – наше 

61  Mango 1986, 31–32.
62  Kapitän1969; Castagnino Berlinghieri, Paribeni 2011, 68; Castagnino Berlinghieri, Paribeni 2015, 

1034.
63  Castagnino Berlinghieri, Paribeni 2011, 67, 71.
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украшение («vestra enim gloria est noster ornatus»)64. Поэтому храмовое строитель-
ство и рынок мрамора находились под императорским контролем. 

Особое значение, естественно, придавалось строительству храмов на вновь 
приобретенных и отдаленных территориях, где процент христианского населения 
был незначителен. Поэтому, когда в начале VI в. Боспор был подчинен власти 
империи, церковь совместно с государством предпринимают совместные усилия 
по христианизации региона. Скорее всего, именно в это время была учреждена 
епископская кафедра в Фанагории (под документами константинопольского собо-
ра 518 г. стоит подпись епископа Фанагории Иоанна65), а по обе стороны Керчен-
ского пролива возводятся христианские базилики66. Несомненно, и в Фанагории 
была построена базилика, к внутреннему убранству которой логично было бы от-
нести публикуемые капители.

Однако открытие в 2023 г. здания синагоги67, недалеко от которой была найде-
на одна из капителей, указывает на их более вероятную принадлежность синагоге, 
которая, если это предположение верно, подверглась значительной перестройке 
во второй половине V – начале VI вв., а, скорее, в конце V – начале VI вв. Капители 
для нее могли быть куплены на одном из свободных рынков мраморных деталей, 
которые существовали в дополнение к централизованному распределению мра-
мора императором. Св. Иоанн Хрисостом приводит историю о монахе с Фазоса, 
которого послали в Константинополь купить плиты из проконнеского мрамора и 
растратил деньги. Хотя никаких конкретных свидетельств о существовании такого 
рынка в Константинополе в письменных источниках нет, известно, что они функ-
ционировали в Риме, Равенне, Карфагене, Антиохии, Цезарее и Александрии68.

В это время Боспор уже входил в сферу влияния Византийской империи, где 
еще со времени правления Константина I, издавшего в 315 году закон, радикально 
ограничивавший права иудеев, Византия проводила все более жесткую антиев-
рейскую политику. В законах, изданных после Константина и собранных в Своде 
Феодосия 438 года, иудеи рассматриваются все с большим пренебрежением, не-
терпимостью и неприязнью69. Помимо «старых» законов в него был, в частности, 
включен закон, запрещающий строительство новых синагог, хотя и разрешающий 
ремонты уже существовавших. Еще более жестким по отношению к иудеям был 
Свод или Кодификация Юстиниана («Corpus iuris civilis»), первая версия кото-
рого была составлена в 529 году: из него были опущены некоторые положения, 
защищающие права евреев и статус иудаизма, и добавлены новые правила, дис-
криминирующие евреев и ухудшающие положение иудейской религии70: иудаизм 
был лишен статуса разрешенной религии (religio licita), предоставленного ей в 
Римской империи71, были усилены наказания за совершенные евреями право-
нарушения, а компенсация за похищенное имущество, принадлежавшее евреям, 

64  Castagnino Berlinghieri, Paribeni 2011, 64.
65  Васильевский 1912, 384, прим. 2.
66  Подробнее см. Голофаст 2022, 74–75.
67  Синагога, как и третья капитель рассматриваемого типа, была обнаружена, когда статья была 

уже в печати. 
68  Sodini 2002, 134–135.
69  Goldstein 2012, 33.
70  Ben-Sasson 1976, 359.
71  Avi-Yonah 1976.
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уменьшено72. И хотя соблюдение этих законов зависело от многих самых раз-
ных факторов и варьировалось от региона к региону73, в целом положение иудеев 
ухудшалось. 

Таким образом, значительная перестройка фанагорийской синагоги или ком-
плекса относящихся к ней помещений несколько противоречит действовавшим 
в Византии законам, направленным на ограничение прав иудеев. Это позволяет 
предположить, что на периферии византийского мира, в частности на Боспоре, где 
были сильные иудейские общины74, эти законы не действовали или соблюдались 
крайне слабо. В связи с этим следует отметить, что, по мнению ряда исследова-
телей, тот факт, что многие включенные в Свод Феодосия законы, регулирую-
щие иудео-христианские отношения были включены в Свод Юстиниана либо без 
изменений, либо с небольшими доработками, говорит о сохранении их актуаль-
ности на протяжении очень долгого времени, т.к. на местном уровне они часто 
игнорировались, что снова и снова требовало их подтверждения и обновления75. 
Кроме того, из письменных источников известно о существовавших в ранневизан-
тийское время добрых отношениях между простыми христианами и иудеями76, 
хотя в конце концов они все же были разрушены, главным образом, под влиянием 
принимаемых центральной властью законов и фанатизма монахов77.

Что касается пока не найденного христианского храма, то, скорее всего, он 
также располагался в центре города, возможно, в непосредственной близости к 
синагоге. Случаи близкого соседства христианских храмов и синагог известны, 
особенно на территории Палестины, где многочисленные богато украшенные си-
нагоги часто строили рядом с христианскими храмами в IV–VI вв.78 Наиболее 
известен Капернаум, где христианский храм и синагога стоят на расстоянии 30 
метров друг от друга. 

У нас нет каких-либо свидетельств об отношениях между иудеями и христи-
анами в Фанагории. Однако тот факт, что во время гонений на евреев в Византий-
ской империи сначала при Ираклии в 20-е годы VII в., затем при Льве III Исавре 
(717–741) значительная часть иудеев переселилась в Восточную Европу, в том 
числе в Хазарию79, где возникло значительное количество еврейских колоний80, 
говорит о традиционно нормальных отношениях иудеев с остальным населени-
ем региона. О значительном количестве евреев, живущих в СВ Причерноморье 
говорят довольно многочисленные археологические свидетельства81 и слова 
византийского историка Феофана Исповедника, который в “Хронографии” под 

72  Всего в Своде Юстиниана было 33 закона, касающихся евреев.
73  Hezser 2023, 18–22.
74  Подробно см. Голофаст 2021б.
75  Hakola, 2016, 158.
76  Rutgers, 1995, 96.
77  de Lange 1992, 16.
78  Hezser 2023, 21–22; Hakola 2016, 156–157, 160.
79  Новосельцев 1990, 152; Артамонов 2001, 362.
80  Арабский географ Ад-Димашки (1256–1327) со ссылкой на известного исламского историка 

Ибн ал-Асира (1160–1233 или 1234) сообщал, что ко времени правления Харуна ар-Рашида (прави-
тель Аббасидского халифата в 786–809 гг.) византийский император изгнал из своего государства 
евреев, которые ушли в Хазарию, и там они обратили хазар в свою веру (Калинина 2012, 54).

81  Подробнее см. Голофаст 2020, 57–58.
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679/680 г. сообщает: “В [землях] прилегающих к восточным частям озера, у Фана-
гории и живущих там евреев, обитает множество народов”82.

Пока можно только констатировать, что какие бы отношения между двумя 
(иудейской и христианской) общинами ни были, христианский храм и синагога 
функционировали в Фанагории до разрушения города в середине VI в.83 Точный 
ответ на вопрос о конфессиональной принадлежности сооружения, которому 
принадлежали публикуемые капители, а также о взаиморасположении синагоги и 
христианского храма смогут дать только будущие раскопки. 
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IONIC IMPOST CAPITALS FROM THE EXCAVATIONS AT PHANAGORIA
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The discovery of two impost Ionic capitals in Phanagoria is of particular importance, 
since these are the fi rst material evidence of the existence of an early Byzantine cult structure 
in the city. The article considers the question of the origin of this type of capitals, analyzes 
the problems of their typology and chronology. The place and the date of manufacture of the 
Phanagorian samples are determined, and a distribution area of similar ones is outlined. The 
fi nding of one of the capitals near the synagogue uncovered  in the summer of 2023 suggests 
that the capitals belong to the architectural decoration of the synagogue, which testifi es to a 
signifi cant reconstruction of the synagogue itself or more probable of the complex of its premises 
in the second half of the 5th – early 6th centuries or to be more exact to the late 5th - early 6th 
centuries, i.e. when the Bosporus was already in the sphere of infl uence of the Byzantine Empire, 
which had laws aimed at restricting the rights of the Jews. All these circumstances necessitated 
the detailed examination of the status of the Jews in the Byzantine Empire and the situation in 
the north-eastern Black Sea region. The question of the mutual location of the Christian church 
and the synagogue in the city structure is considered.

Keywords: Byzantine Empire, 5th – 6th centuries, Northeastern Black Sea region, basilica, 
synagogue, marble architectural details 


