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В ходе раскопок 2019 г. в Фанагории на участ-
ке Нижний город были найдены две амфоры 
с dipinto в форме семирожковой меноры. Оба со-
суда, от которых сохранились верхние части ту-
лова, довольно тонкостенные, очень аккуратно 
сформованные, имеют желобчатое тулово, высо-
кое стройное цилиндрическое горло с запади-
ной на внутренней стороне венчика и овальные 
в сечении ручки с двухскатной внешней поверх-
ностью. У одной амфоры (рисунок, 1)1 – под-
треугольный в сечении венчик с ребром вдоль 
внешнего края, у второй (рисунок, 2)2 – валико-
образный венчик. На внутренней поверхности 
обеих амфор – черное покрытие, местами с бле-
ском; на внешней – его подтеки. 

Глина амфор идентична: первая сделана 
из плотной, очень хорошо отмученной краснова-
то-желтой глины с тонким темно-бежевым слоем 
у внешней поверхности и мелкими коричневыми 
и светлыми включениями; вторая – из плотной, 
очень хорошо отмученной красновато-беже-
вой глины с темно-серовато-коричневым слоем 
у внутренней поверхности и редкими мелкими 
коричневыми и светлыми включениями.

1 Государственный музей-заповедник “Фанагория”,  
ФМ-КП-71/8 А2131 ГК 20431181.
2 Государственный музей-заповедник “Фанагория”,  
ФМ-КП-71/9 А2132 ГК 20431178.

Оба сосуда найдены в слое пожара, в котором 
была керамика3, аналогичная материалу из слоя 
пожара, открытого в 1982–1985 гг. на Береговом 
стратиграфическом раскопе (Атавин, 1993), и 
из раскопок фундамента причального сооруже-
ния в акватории Фанагории (Голофаст, Ольхов-
ский, 2016). Сгоревший “в огне большого пожара, 
связанного с боевыми действиями”, комплекс 
из двух зданий, открытый на Береговом страти-
графическом раскопе, содержал керамику, ко-
торая, как отмечает автор раскопок, датируется 
началом–серединой VI в. (тип F, H формы 3 Фо-
кейской краснолаковой посуды, тип 16 по клас-
сификации А.Г. Атавина). В слое также отмечены 
амфоры типа LRA1 и красноглиняные корчажки 
со светлым ангобом, которые, скорее всего, соот-
ветствуют амфорам типа АДСВ-5, и др. (Атавин, 
1993. C. 170). Одновременно с пожаром в городе, 
по-видимому, были разрушены и прекратили 
функционировать портовые сооружения: на-
бор самой поздней связанной с молом керамики 
совпадает с таковым из слоя пожара, открыто-
го на Береговом стратиграфическом раскопе и 
раскопе Нижний город (Голофаст, Ольховский, 
2016). 

Традиционно исследователи связывают пожар 
и соответственно прекращение использования 

3 Готовится подробная публикация материала из слоя 
пожара.
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В ходе раскопок 2019 г. в Фанагории на участке Нижний город в слое пожара, датирующемся вре-
менем около середины VI в., найдены две амфоры с dipinto красной краской в форме семирожковой 
меноры. Изображения семисвечников на амфорах и вообще на таре были знаком того, что в них 
содержится кошерный продукт, т.е. пригодный для потребления с точки зрения Галахи – сово-
купности законов, по которым иудей должен себя вести. Таким образом, публикуемые амфоры 
удостоверяют наличие иудейской общины в городе в ранневизантийское время и восполняют хро-
нологический пробел в небольшом списке археологических и письменных свидетельств об иудей-
ской общине Фанагории, а их обнаружение на довольно близком расстоянии друг от друга в узко-
датируемом закрытом комплексе, возможно, указывает на наличие здесь еврейского квартала. 
Особую важность находкам придает и тот факт, что количество известных к настоящему моменту 
амфор и других сосудов с dipinti в форме меноры довольно незначительно. Их находки известны 
только по раскопкам в нескольких центрах Северного Причерноморья и Палестины.
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причальных сооружений с описанным Проко-
пием Кесарийским разрушением Фанагории и 
Кеп варварскими племенами, которое, по мне-
нию исследователей, произошло в ходе восста-
ния против вассала Византии варварского князя 
Горда (или Грода) и ответных действий против 
варваров византийских войск и флота, датирую-
щихся по письменным источникам (Прокопий 
Кесарийский, Феофан и др.) 528 или 534 гг. (Саза-
нов, 1989. С. 58; Атавин, 1993. С. 170; Гавритухин, 
2008. С. 365; Строков, 2009. С. 316; Чхаидзе, 2012. 
С. 122, сл.).

Однако в слое пожара, открытом в 2019 г. 
на раскопе Нижний город, был найден золотой 
солид со следами пребывания в огне, отчеканен-
ный в 6-й оффицине Константинопольского мо-
нетного двора в 542–565 гг. н.э.4 (Абрамзон, Оста-
пенко, 2019), что дает terminus post quem 
пожара. Terminus ante quem  пожары дает 

4 Отметим, что это вторая находка золотых монет Юсти-
ниана I в Фанагории: в 2006 г. на раскопе Верхний город 
при расчистке траншеи XIX в. был найден солид, отчека-
ненный в 9-й оффицине монетного двора Константино-
поля в 538–542 гг. (Абрамзон, Остапенко, 2019).

упоминание разрушения Фанагории и Кеп Про-
копием Кесарийским в книге VIII Истории войн, 
законченной в 554 г. (“Два других небольших го-
родка, называе мые Кепы и Фанагурис, издревле 
были подчинены римлянам и такими были и в 
мое время. Но недавно некоторые из варварских 
племен, живших в соседних областях, взяли и 
разрушили их до основания” (Рrocop. BG VIII. 5, 
28–29)). Таким образом, Фанагория и Кепы были 
разрушены не ранее 542 г. (солид, отчеканенный 
в 542–565 гг.), но не позднее 554 г., т.е. времени 
завершения работы над 8-й книгой Истории войн. 

Дата пожара соответствует датировке рассма-
триваемых амфор с менорами, которые по силуэ-
ту и ряду морфологических признаков схожи 
с круглодонными желобчатыми амфорами типа 
Opaiţ B-Id (Opaiţ, 2004. P. 28, 29) (тип 5 по херсо-
несской классификации 1971 г. (Антонова и др., 
1971. C. 85)), которые А. Опайт считает поздним 
вариантом постепенно меняющегося морфоло-
гического типа В-I, бытовавшего с III до VII в. 
включительно (Opaiţ,  2004. P. 27). Поздний ва-
риант (тип Opaiţ B-1d), отличающийся от более 
ранних, в том числе и значительно меньшими 

Амфоры из слоя пожара середины VI в. в Фанагории. 1 – амфора (из пифоса 1): а – прорисовка профиля; б, в – фото раз-
ных сторон; г – дипинто в форме меноры; д – надпись, нанесенная красной краской, и ее прорисовка; 2 – амфора (кв. В2, 
штык 21): а – прорисовка профиля; б–г – фото разных сторон и прорисовка (б) дипинто в форме меноры.
Amphorae (1, 2) from a fire layer of the middle of the 6th century in Phanagoria
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размерами, в Западном Причерноморье был осо-
бенно распространен во второй половине VI в. 
(Opaiţ, 2004. P. 29), но появились они раньше – 
уже к концу V в. (Swan, 2009. P. 112). 

Предполагается существование в Причерномо-
рье нескольких центров их производства. В Се-
верном Причерноморье распространены, глав-
ным образом, амфоры восточно-понтийского 
производства, для которых характерны венчики 
в виде валика или полувалика, довольно небреж-
ная желобчатость, небольшие ручки с одним, дву-
мя или даже тремя валиками на внешней стороне, 
а также небрежно нанесенный светлый плотный 
ангоб на внешней поверхности. Глина большей 
части таких амфор красная с желтоватым оттен-
ком (часто почти оранжевая), с примесью крас-
новато-коричневых железистых (?) включений и 
карбонатов (Fedoseev et al., 2010. P. 83. Fig. 25, 27). 

Фанагорийские экземпляры отличаются 
от восточно-понтийских амфор тонкостенно-
стью, очень аккуратной и тщательной формовкой, 
формой венчика, сечением ручек и глиной, что 
свидетельствует об их изготовлении в каком-то 
центре, продукция которого довольно редко по-
падала в центры Северного Причерноморья. Мне 
известна только одна точная аналогия, найден-
ная в центре Керчи, к сожалению, вне археологи-
ческого контекста – пересечение 1 Босфорского 
пер. и ул. Свердлова (Могаричев, 2009. C. 266, 267. 
Pис. 1, 2; Зинько, Пономарев, 2016. С. 116. 
Рис. 7, 2). На керченской амфоре, как и на рас-
сматриваемых фанагорийских, имеется дипинто 
красной краской в форме семирожковой меноры, 
отличающейся несколько более крупными разме-
рами (она занимает все пространство между руч-
ками амфоры) и формой: у нее две верхние пары 
ветвей имеют резкий перегиб кверху, а верхушки 
находятся на разном уровне. Меноры на фанаго-
рийских амфорах (рисунок, 1г, 2в) имеют плавно 
поднимающиеся от центрального стержня боко-
вые ветви, вершины которых расположены на од-
ном уровне и объединены горизонтальной лини-
ей. Нижняя часть меноры на амфоре из пифоса 
не сохранилась, но слабые следы красной краски 
в нижней части меноры второй амфоры позволя-
ют предположить, что она имела либо треуголь-
ное основание, либо основание в форме треноги. 
На одной из амфор (из пифоса) имеется пока не-
расшифрованная надпись из трех букв (αλγ), на-
несенных той же красной краской (рисунок, 1в, д).

Изображения менор с дуговидными боковы-
ми ветвями с расположенными на одном уровне 
вершинами, аналогичные фанагорийским, восхо-
дят к реальной меноре, захваченной римлянами 

в Иеру салимском храме после его разрушения 
в 70 г. н.э. и изображенной, как предполагает-
ся, на арке Тита в Риме (Hachlili, 2018. P. 17, 18)5. 
Горизонтальная линия в верхней части меноры, 
скорее всего, соответствует перекладине для уста-
новки светильников, которая имеется на некото-
рых типах менор, характерных для позднеантич-
ного времени (Meyers C., Meyers E., 2016. P. 386). 
Например, такую перекладину с поставленными 
на нее светильниками имеют семисвечники, изо-
браженные на мозаике VI–начала VII в. из сина-
гоги в Иерихоне и на мозаике начала VI в. в сина-
гоге в Бейт Альфе (Fine, 2016. Fig. 6.1). 

Статус главного символа иудаизма семирож-
ковая менора приобретает с III в. (Meyers, 2008. 
P. 187; Hachlili, 2018. Р. 18, 20) или даже после 325 г. 
(Levine, 2008. Р. 550), когда ее изображения начи-
нают использовать для маркировки синагог и ев-
рейских погребений как в Палестине, так и за ее 
пределами, и их количество резко увеличивается 
(Hachlili, 2018. Р. 18). На территории Израиля и 
в регионах диаспоры выявлено более тысячи изо-
бражений менор, помещенных на самых разных 
предметах, архитектурных деталях и надгробиях 
и датирующихся временем от позднего Второго 
храма (I в. н.э.) до VIII в. включительно (Meyers C., 
Meyers E., 2016. P. 384). 

Изображения семисвечников на амфорах и 
вообще на таре были знаком того, что в них со-
держится кошерный продукт, т.е. продукт, при-
годный для потребления с точки зрения Галахи – 
совокупности законов, по которым иудей должен 
себя вести (Arthur, 1989. P. 135, 138; Cesteros et al., 
2016. P. 218), и произведенный иудеями в соот-
ветствии c иудейскими законами ритуальной 
чистоты и предписаниями, связанными с пищей 
(Meyers C., Meyers E., 2016. Р. 390; Meyers, 2018. 
P. 637, 638). Предполагают, что и сами сосуды 
также могли производиться по особым правилам, 
скорее всего, иудейскими общинами специально 
для транспортировки таких продуктов и снабже-
ния ими других общин иудеев (Arthur, 1989. Р. 138, 
139; Cesteros et al., 2016. P. 222). 

Таким образом, фанагорийские амфоры, да-
тирующиеся временем около середины VI в., –  
пока единственное материальное свидетель-
ство присутствия иудеев в Фанагории ран-
невизан т ийского времени. Эт и на ходк и 

5 Хотя сведения о меноре содержатся уже в ветхозавет-
ных текстах (Исх. 25:31–40 и др.), символом иудейского 
культа она предположительно становится только в пери-
од Хасмонеев (140–37 гг. до н.э.), когда был сделан новый 
семисвечник для Второго иерусалимского храма, обнов-
ленного Иудой Маккавеем (Hachlili, 2018. P. 18). 
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заполняют хронологическую лакуну в сведениях 
об иудейской общине города, существование ко-
торой с I в. н.э. засвидетельствовано обнаружени-
ем семи манумиссий6. Самая ранняя датируется 
16 г. н.э. (Корпус…, 1965 (далее КБН) 985) и явля-
ется самым ранним свидетельством присутствия 
иудейской общины и молельного дома не только 
в Фанагории, но и вообще на Боспоре (Даньшин, 
1993. C. 63)7. Остальные относятся ко времени от 
середины I до, предположительно, конца II – пер-
вой половины III в. (КБН 986; Белова, 1977. C. 109; 
Даньшин, 1991. С. 98, 99. Рис. 1, 1; 1993; Яйленко, 
2003. С. 351–375; Завойкина, 2008) и, несомненно, 
выполнены евреями, членами общины (Коше-
ленко, 2010. C. 403). 

Следующая по времени информация об иу-
дейской общине Фанагории относится уже 
к VII в.: византийский историк Феофан Испо-
ведник в “Хронографии” под 679/680 г. сообщает: 

“В [землях] прилегающих к восточным частям 
озера, у Фанагории и живущих там евреев, оби-
тает множество народов” (Чичуров, 1980. С. 60). 
Наконец, к концу IX – началу X в. относится не-
давно найденная амфора со свинцовой пломбой 
с древнееврейской надписью (Голофаст, 2020). 

Остальные находки, обычно интерпретируе-
мые как следы пребывания иудеев в Фанагории, 
либо должным образом не изучены, либо их при-
числение к иудейским древностям требует про-
верки. К таковым относятся 33 типологически 
близкие грунтовые могилы, открытые на терри-
тории некрополя у Северного подножия Май-
ской горы, использовавшегося, как показывают 

6 Манумиссия фиксировала юридический акт соверше-
ния в молельне отпуска на волю рабов-язычников при 
условии их перехода под опеку иудейской общины и посе-
щения молельни. Установка надписи означала публичное 
оглашение воли манумиттора и служила правовым обе-
спечением безопасности вольноотпущенника (Блават-
ская, 1958. C. 95; Левинская, 1992; 2000. C. 124–126, 204).
7 Здесь следует отметить, что иудеи в Северном Причер-
номорье появляются, скорее всего, несколько раньше, 
еще в период царствования Митридата VI Евпатора (109–
63 гг. до н.э.), о чем говорят семитские имена, выявлен-
ные в надписях из греческих городов Боспора (Rostovtzeff, 
1922. P. 150; Левинская, Тохтасьев, 1988, 1991; Соломоник, 
1997. C. 9, 10). Однако реальные изменения религиозной 
ситуации в Боспорском царстве произошли после войн 
Митридата VI, когда оно стало вассальным государством 
Рима, что вызвало быстрый рост числа иммигрантов, 
в частности большого количества евреев, из Малой Азии 
и Фракии. Именно в это время особую популярность 
в Боспорском царстве приобретает культ Бога Высочай-
шего, который появился под сильным иудей ским вли-
янием, о чем, в частности, свидетельствует совпадение 
ареалов еврейских имен и посвящений Богу Высочайше-
му (Levinskaya, Tokhtas’eyev, 1996. Р. 56, 57, 72). 

стратиграфические наблюдения, с I в. до н.э. 
вплоть до средневековья. По особенностям погре-
бального обряда (ингумация в простых неглубо-
ких ямах, ориентация костяков черепом на север 
иногда с небольшими сезонными отклонениями, 
отсутствие погребального инвентаря и др.) ис-
следователи считают участок принадлежащим 
иудейской общине (Блаватский, 1951; Кобылина, 
1951а, б; Даньшин, 1993. C. 67; Кошеленко, 2010. 
C. 402, 403). 

Однако полное отсутствие погребального ин-
вентаря не позволяет ни уточнить датировку 
погребений, ни с уверенностью говорить о при-
надлежности этого участка некрополя иудейской 
общине. Ориентация костяков на Иерусалим 
действительно стала характерным признаком 
иудейских погребений в диаспоре, но когда это 
произошло сказать трудно. Кроме того, отсут-
ствие инвентаря не является характерным при-
знаком иудейских погребений, которые, как пра-
вило, содержат самые разнообразные предметы, 
включая личные вещи, украшения, керамику 
и стеклянные сосуды (Hachlili, 2005. P. 375–446, 
480, 484–486, 526; Weiss, 2010. P. 227, 228). Вывод 
о принадлежности того или иного захоронения 
иудею по отсутствию погребального инвентаря 
противоречит тому, что известно об иудейских 
погребениях римского времени. Кроме того, 
по наблюдениям исследователей, и в период раз-
гара христианизации, и как минимум до VIII в. 
включительно христиане, язычники и иудеи хо-
ронили своих умерших на одном кладбище, и 
иудей ские погребения не отличались от погре-
бений их современников-неиудеев (Rutgers, 1992. 
Р. 109, 110, 112–114).

Находка в “катакомбе”, открытой в 1866 г. 
на одном из холмов у хут. Семеняки и датируемой 
автором раскопок А.Е. Люценко VI–VII вв., четы-
рех или пяти медных позолоченных колокольчи-
ков, которые, судя по остаткам кожаных ремней, 
были пришиты к одежде, послужила основанием 
для предположения о принадлежности катаком-
бы еврейскому первосвященнику (Отчет…, 1868. 
С. XII–XIV; Даньшин, 1993. C. 67; Чхаидзе, 2012. 
С. 205). Однако колокольчики, которые действи-
тельно были характерны для одеяния еврейских 
первосвященников, пришивали не к кожаным 
ремням, а к подолу эфода, а сами первосвящен-
ники, которые были священнослужителями Пер-
вого и Второго храмов в Иерусалиме, после раз-
рушения последнего более нигде не упоминались. 
Сами же колокольчики относятся к числу частых 
находок на северо-причерноморских памятниках 
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и встречаются как в погребениях, так и в город-
ских слоях8.

Сомнению подвергается и подлинность при-
писок об иудеях Таманского полуострова и, 
в частности, Фанагории в рукописях священных 
текстов из коллекции А. Фирковича (подробно 
см. Даньшин, 1993. C. 70, 71).

Следует отдельно сказать о значительном коли-
честве надгробий с иудейской символикой (изо-
бражения меноры, шофара, лулаба), в том числе 
с древнееврейскими надписями, которые находят 
в ходе раскопок Фанагории. Так, большое коли-
чество таких надгробий обнаружено в процессе 
раскопок на холме археологами XIX в. (Люценко, 
1876; Даньшин, 1993. C. 65). Например, И.Е. Забе-
лин только в 1872 г. нашел 77 целых и 55 фраг-
ментированных иудейских надгробий (Отчет.., 
1875. С. VII). Большая их часть была оставлена 
в отвалах, некоторые заново найдены при работах 
на раскопе Верхний город в течение последних 
15 лет (Кошеленко, 2010. C. 402; Кузнецов, Голо-
фаст, 2010. C. 397). Д.А. Хвольсон, исследовавший 
надписи на надгробиях из раскопок Фанагории 
второй половины XIX в., относил их к IV–IX вв. 
(Хвольсон, 1884). Однако его датировкам не дове-
ряют большинство исследователей. Что же каса-
ется надгробий из раскопок последних десятиле-
тий, то их подавляющее большинство происходит 
из кладок домов VIII–IX вв., обкладки могил, 
часть находок сделана вне археологического кон-
текста (Даньшин, 1993. C. 65, 66; Чхаидзе, 2006. 
C. 58, 59, 60. Pис. 11, 1, 3, 4–6; 2012. С. 203, 204 (там 
полный список публикаций иудейских надгро-
бий, найденных в Фанагории и других центрах 
Северного Причерноморья); Кузнецов, Голофаст, 
2010). К большому сожалению, пока не нашлось 
специалистов, желающих каталогизировать, из-
учить и опубликовать иудейские надгробия Фа-
нагории, которые могли бы не только расширить 
наши представления об этой стороне жизни горо-
да, но и значительно увеличить число известных 
исследователям надгробий с изображением ме-
нор. Следует отметить, что в каталоге, составлен-
ном Хахлили в 2001 г., на территории Палестины 
зафиксировано лишь 92 таких надгробия и вcего 
358 в диаспоре (Hachlili, 2001. P. 317–336, 365–429).

Необходимо отметить, что Фанагория распо-
лагалась в регионе со значительным количеством 
приверженцев иудаизма, о чем свидетельству-
ет эпиграфика, зафиксировавшая присутствие 

8 Большое количество таких колокольчиков на памятни-
ках Северного Причерноморья делает лишним перечис-
ление их находок на конкретных памятниках.

евреев в регионе в период между I и началом V в. 
(Levinskaya, Tokhtas’eyev, 1996. P. 55). С I в. н.э. 
большие еврейские общины существовали во мно-
гих городах и поселениях Северного Причер-
номорья (Гайдукевич, 1949. С. 364; Шелов, 1978. 
С. 49; Даньшин, 1993. С. 62, 63, 68, 69; Levinskaya, 
Tokhtas’yev, 1996; Кашовская, Кашаев, 2004; Каша-
ев, Кашовская, 2008; Кошеленко, 2010. С. 402; Зо-
лотарев и др., 2013; Айбабин, 2016). В Пантикапее 
найдено семь манумиссий, датирующихся от сере-
дины I в. н.э. (Блаватская, 1958. C. 95; КБН 69; Ай-
бабин, 1999. C. 45, 46; Айбабин, Сидоренко, 2007. 
С. 125) до II в. включительно (КБН 69, 70, 71, 72, 
73, 74; Яйленко, 2003. С. 355), светильник с изобра-
жением меноры, шофара и лулаба (Айбабин, 2019. 
С. 8. Рис. 7), фрагменты амфор с изображениями 
менор (Айбабин, 2016. C. 14), а также фрагмент 
мраморного блюда с процарапанным семисвечни-
ком (Могаричев, 2009. Pис. 4, 5). Известны распо-
ложенные на окраинах Пантикапея два еврейских 
кладбища III–IV вв. с надгробиями с изображени-
ями меноры, шофара и лулаба, а также вырезан-
ными на некоторых из них эпитафиями на гре-
ческом языке или аналогичными по содержанию 
двуязычными (на греческом и иврите) (Айбабин, 
1999. C. 45, 46; 2003. C. 12). Разрозненные находки 
иудей ских надгробий, по характеру шрифта дати-
рующиеся временем с III до IV–V вв., происходят 
и из других районов Керчи (Даньшин, 1993. С. 68). 
Еврей Ананий из Боспора упомянут в граффити 
из раскопанной в Херсонесе синагоги V в. (Золо-
тарев и др., 2013. С. 29, 30, 270; Айбабин, 2016. С. 14).

В Тиритаке в одной из городских усадеб в хо-
зяйственной яме с заполнением середины IV–
первой половины V в. найдено два фрагмента 
стенок светло- и оранжевоглиняной амфор с изо-
бражениями семирожковых менор, нанесенных 
красной краской (Зинько, 2011; 2013. С. 252). 

В Тамани во вторичном использовании най-
дено девять надгробий с иудейской символикой, 
в том числе одно – с надписью (Даньшин, 1993. 
C. 67, 68; Чхаидзе, 2006. C. 61; 2008. C. 102, 229. 
Рис. 132; Кошеленко, 2010. C. 403). 

С территории Горгиппии происходит несколь-
ко манумиссий 41 г. – первой половины II в. 
(КБН 1123–1128; Яйленко, 2003. C. 355; Кошелен-
ко, 2010. C. 403). 

Необходимо отметить, что еврейское население 
присутствовало не только в городах. Два фраг-
мента амфор с дипинти в виде меноры извест-
ны по раскопкам на сельскохозяйственной хоре 
Боспора, на Азовском побережье Керченского по-
луострова. Первый найден на поселении Зеленый 
мыс в слое середины–третьей четверти VI в. и 
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представляет собой крупный фрагмент горла ам-
форы типа LRA1, на котором сохранилась часть 
дипинто в форме девятисвечника (ханукальной 
меноры) (Могаричев, 2003. C. 294. Pис. 3, 1; Са-
занов, Мокроусов, 1999). Вторая находка, также 
фрагмент стенки амфоры типа LRA1, на котором 
сохранилась часть дипинто в форме семисвеч-
ника, сделана на поселении “Золотое Восточное 
в бухте” в слое конца третьей четверти VI в. (Саза-
нов, Мокроусов, 1996. C. 89, 100; Могаричев, 2003. 
C. 294. Pис. 3, 2). Целая амфора позднеантичного 
времени с дипинто красной краской в форме ме-
норы происходит из недавних раскопок в Ильи-
чевке9. Известна находка в 10 км к югу от Тамани 
плиты с древнееврейской надписью (Люценко, 
1876. С. 575; Даньшин, 1993. C. 68; Чхаидзе, 2006. 
C. 61). Плита с вырезанным изображением ме-
норы обнаружена во вторичном использовании 
в обкладке восточного борта каменного ящика 
погребения 9 на поселении Виноградный 7 (Сви-
ридов и др., 2019. C. 265. Pис. 22, 8). В обкладке 
каменного ящика, выявленного в кургане близ 
пос. Веселовка, открыт блок с изображениями 
тамги, солярного знака, семирожковой меноры, 
лулаба и шофара (Чхаидзе, 2006. C. 60). Манумис-
сия 105 г. н.э. найдена на поселении у ст. Запо-
рожская (Яйленко, 2003. C. 355). Более 20 целых 
или фрагментированных надгробий обнаружено 
возле ст. Вышестеблиевская в 15 км от Фанаго-
рии (Кашаев, Кашовская, 1999; 2001. C. 164; 2006. 
C. 59; 2008. C. 350; Кошеленко, 2010. C. 403), где 
выявлено сооружение, при строительстве ко-
торого были использованы снятые с кладбища 
надгробия с иудейской символикой. Авторы 
раскопок датируют постройку IV–VI вв. и интер-
претируют как культовую, оставленную местным 
иудаизированным населением (Кашаев, Кашов-
ская, 2008. C. 349). Перечисленные находки де-
лают поселение Вышестеблиевская 11 наряду 
с Фанагорией и Гермонассой местом длительного 
компактного проживания иудеев с античных вре-
мен (Кашаев, Кашовская, 2008. C. 350). 

В заключение следует отметить, что количе-
ство известных к настоящему моменту амфор и 
других сосудов с разного рода изображениями 
менор (клеймами, граффити10, dipinti) незначи-
тельно (Meyers C., Meyers E., 2016. P. 384, 388). 
Находки амфор с клеймом в форме меноры из-
вестны по раскопкам в Калабрии, Риме (Arthur, 

9 Автор признателен автору раскопок А.В. Бонину за пре-
доставленную информацию.
10 Исследователи отмечают, что граффити в форме менор 
встречаются довольно редко как в Палестине, так и в ди-
аспоре (Meyers C., Meyers E., 2016. Р. 389).

1989. P. 135, 138; Colafemmina, 2012. Р. 3; Cesteros 
et al., 2016. P. 221. Fig. 12), в порту Равенны, Клас-
се (Cirelli, 2014. P. 543. Fig. 8), Испании (Cesteros 
et al., 2016). Известно, что амфоры со штампами 
с изображением меноры производили на юге Ита-
лии и/или на северо-востоке Сицилии (Cesteros 
et al., 2016. P. 221). Что же касается тарных сосу-
дов с дипинти в форме семисвечника, то, поми-
мо нескольких перечисленных выше фрагментов 
из Северного Причерноморья, их находки извест-
ны только по раскопкам в Хорват‘Узе, Хирбет 
Айядии (около Тель Кейсана), Джаламе, Сума-
ке, Сепфорисе и Капернауме, где они происхо-
дят из слоев IV в. (Hachlili, 2001. Р. 110, 339–340, 
цит. по: Meyers C., Meyers E., 2016. Р. 389; Meyers, 
2018. Р. 630–643). 

Особую важность публикуемым находкам 
придает также тот факт, что они восполняют 
хронологический пробел в небольшом списке 
археологических и письменных свидетельств 
об иудейской общине Фанагории и являются 
пока единственной находкой, удостоверяющей 
наличие в городе ранневизантийского времени 
приверженцев иудаизма. Их обнаружение на до-
вольно близком расстоянии друг от друга в узко-
датируемом закрытом комплексе, возможно, ука-
зывает на наличие здесь еврейского квартала. 

Автор признателен В.Д. Кузнецову за возмож-
ность опубликовать материал из его раскопок, а 
также Я. Чехановец (Университет Бен Гуриона, 
Беер Шева, Израиль) за помощь в работе.

Статья подготовлена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-09-41021.
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SIXTH CENTURY AMPHORAE WITH REPRESENTATIONS  
OF MENORAH FROM PHANAGORIA

Larisa A. Golofast

Institute of Archaeology RAS, Moscow, Russia

E-mail: larisa_golofast@mail.ru

During excavations in 2019 in Phanagoria at the Lower City site, two amphorae with red paint dipinto representing 
a seven-lamp menorah were found in a fire layer dating from around the middle of the 6th century. Representations 
of seven-armed candelabrum on amphorae and generally on containers were a sign that they contained a kosher 
food, i.e. suitable for consumption according to Halakha – a corpus of laws guiding activities of a Jew. Thus, the 
published amphorae attest to the presence of a Jewish community in the city in the early Byzantine period and fill a 
chronological gap in a short list of archaeological and written evidence about the Jewish community of Phanagoria, 
moreover, the fact that the vessels were found at a fairly close distance from each other in a narrowly dated gated 
complex may indicate the presence of a Jewish quarter there. The finds are of particular importance due to the 
fact that the number of amphorae and other vessels with dipinti representing a menorah known to date is rather 
insignificant. Their findings are known only from excavations in several centres of the Northern Pontic and Palestine.

Keywords: Phanagoria, early Byzantine period, amphorae, menorah, Jewish community.
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