
ՀԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ЭДУАРД ХУРШУДЯН 
НУНЕ АКОПЯН 

САСАНИДСКИЙ ЗОЛОТОЙ ПЕРСТЕНЬ С ГЕММОЙ 
НА ДРЕВНЕАРМЯНСКОМ (V-VII вв.) 

В пределах города Еревана во время строительства жилых высотных 
зданий по улице Церетели в фундаменте сооружения случайно был най-
ден небольшой клад. Среди прочих предметов клада находилось очень 
редкое золотое кольцо с геммой1. Вес кольца 17.8 гр., диметр кольца -
19 мм, ширина стенки (около гнезда) 0.9 мм, высота - 0.5 мм. Размеры 
камня - 0.9x0.7 мм. 

Перстень имеет высокое и круглое гнездо с округленными по нап-
равлению к гнезду выпуклыми и монолитными стенками2. Камень -ко-
бошон3, вправленный в оправу, исполнен из граната4. О разных видах 
красных камней (арм. lal, karkehan, Sap'jula) армянские средневековые 
авторы сообщают интересные сведения: յականց շափիպաց մանրամա-
սին յաւրինսւածաւք պճնեալ5. Камень средней прозрачности и блеска. 
На камне-гемме в штриховой манере выгравирована птица (предполо-
жительно фазан) направо, держащая в клюве ветку. Изображение при-
дает особую красоту камню. Птица исполнена - закрытыми крыльями, 
широко открытый и украшенный перьями хвост, с высоко откинутой 
головой, на голове имеет ленту-повязку "символ доблести, чести". 
Изображенная птица - один из излюбленных мотивов сасанидской 
сфрагистики. Гемма-кобошон по своей красоте не уступает так назы-
ваемым сасанидским геммам и имеет с ними много общего6. 
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Перстни являются самым распространенным видом украшений. 
Они известны с незапамятных времен и используются до сих пор. Как 
самое распространенное изделие, его носили представители различных 
слоев общества согласно своему положению и возможностям. У восточ-
ных народов перстень олицетворял высшую власть. Вот, что писал по 
этому поводу знаменитый персидский астроном и поэт Омар Хайам: 
"Перстень - украшение очень хорошее, и на пальце - подобающее. Вель-
можи говорят: "не человек тот, у кого нет перстня". А первый, кто сде-
лал перстень и надел на палец, был Джамшид. И говорят, что палец 
вельможи без перстня - все равно, что /армия?/ без знамени. Перстень 
на пальце, словно пояс на талии, а подпоясанная талия - лучше. 
Перстень на пальце вельмож был признаком мужественности полной, и 
мудрости великой и /был/ надежным амулетом... Письмо вельможи без 
печати - от слабости разума и нечистых помыслов, а сокровищница без 
печати-от пренебрежения и неосторожности... Все украшения, которые 
есть у людей, иногда нужно носить, иногда - не нужно, и лишь перстень 
подобает носить всегда"7. 

В армянской действительности ношение перстня также пользова-
лось большой честью и уважением и имело глубокий смысл. Согласно 
Ст. Орбеляну, великая княгиня Сюникская Супа область Вайоц Дзор 
величала перстнем, а построенную в Гндеванке церковь - камнем: 
Մատանի իբ անակն Վայոց ձոր, շինեցի զսա եվ եղի ակնի ի վերայ8. 
Перстень также олицетворял высшую мирскую власть и означал "знак 
царской власти": և հանեալ զնոսա անտի՝ տայ զմատանի ի ձեոս Աշոտոյ 
եվ տիրեցուցանէ սեպհական ժառանգութեանն հանդերձ ճոխութեամբ9 

или և կնքեալ թագատրն արքունի մատանեաւ10. Помимо царей перстни-
печати имели крупные феодалы и князья: և արարեալ նամակ իշխանին 
Սիւնեաց Վասակայ իւրով մատանեաւ հրամայէր նամականի առնել եվ այլ 
ամենայնի աւագ տանուտեբացն Հայոց, եվ կնքեալ զնամականին իւրա-
քանչիւր ոբուք մատանեալ . Печати-перстни носили также дворяне: ե 
դրեալ զայս ամենայն բանս հաստասայ եւ կնքեալ նախ մատանեաւ իշխա-
նին Միւնեաց Վասակայ եւ ապա մատանեօք եւ անագ սեպհացն12. 

Перстень также олицетворял высшую духовную власть. Согласно 
армянского церковного уложения, перстень для церковных иерархов 
имел значение степенства и знака первенства. Право ношения перстня-
печати имели высшие иерархи духовного клира - католикосы: և Էր նա 
կնքեևդ մատանեաւ սրբոյն Գրիգորի եւ սրբոյն Սահակայ, ապա եւ մեծի 
հայրապետին եւս Կոմիտասայ՝ ոչ համարձակեալ բառնալ գնա, եդ եւ զիւր 
եւս կնիք ի վերայ նորա- "(Тело) ее было запечатано перстнем святого 
Григория и святого Саака. Великий патриарх Комитас, не осмелившись 
раскрыть его, также приложил к нему свой перстень"13, епископы: ե ես 
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Բ ա բ գէն Հ ա յ ո ց կաթողիկոս և ա մ ե ն ա յ ն եպիսկոպոսունք . . . գ ր ե ց ա ք հայերէն 

ե պարսկերէն ե կ ն ք հ ց ա վ մերով մ ա տ ա ն ե ա ւ 1 4 . 
Согласно церковному уставу, католикосы перстень носили на безы-

мянном пальце правой руки: և դիր զմատանին, ...ի մատին աջոյ ձեռին 
մերոյ, որով կնքեալ զբոլոր անդամս մեր15, а епископы - на мизинце. 

О печатях интересные сведения сохранились в пехлевийских и арабс-
ких источниках. Так, например, "Сасанидский судебник" сообщает, что 
в эпоху Сасашщов печати финансовых чиновников (радов) и мобедов 
впервые были введены при шаханшахе Перозе, сыне Кавада (459-484), а 
печати судей (dadwar) были введены специальным указом Хосрова I, 
сына Кавада (531-579)16. Арабский историк ал-Балазури сообщает, что 
у сасанидского шаханшаха имелись специальные печати для тайной 
канцелярии, для почты, для закрепления актов о дарении земель и т.д р . 
Согласно другому историку X века ал-Джахшийари у основателя саса-
нидской державы Ардашира I было четыре печати: для военных прика-
зов (где было вырезано слово "выдержка"), для распоряжений, связан-
ных с налогами, финансами и строительством (где было вырезано сло-
во "подтверждение"), для почты (со словом "поспешность՝') и для су-
дебных дел (со словом "справедливость") 1 8 . 

Рис. Армянская надпись на гемме 

По краю геммы-кобошона выгравирована армянская надпись. На 
уровне 18 часов на поверхности геммы имеется изображение крестика, 
которая выполняет несколько функций: а) является разделигелем между 
началом и концом надписи, б) придает предмету принадлежностное к 
христианству значение, в) является идеограммой для армянского слова 
"крест" ֊խաչ . 

Надпись начинается на уровне 18 часов, слева от крестика: 
Ա[Ւ]ԳՆՈՒԹՒԻՆ19 ԻՆՁ Ի2 0+[իաւչէ] "Помощь2' моя от Креста". 
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Относительно поклонения кресту уложение Армянской Ортодок-
сальной перкви гласит: Ահա այս առաքելական կարգերի ճշմարտութեան 
անխախտ պահպանելու համար շեշտում է: որ մինչև անգամ խաչը ոչ թե 
նիւթով անի նշանակութիւն, այլ իւր սրրագործեալ հոգևոր զօրութեամբ ըստ 
նախատիպին, «պաշտօն և երկրպագութիւն մատուցի ի սմա անբաժանելի» 
վասն գի աստուածային զօրութիւնն օրհնութեամբ և օծմամբ ներկայ է իւր 
պատկերի ni իւր անուան մեջ: Ուրեմն երկրպագում են միմիայն Քրիստոսի 
խաչը և տէրունական պատկերների կենդանագիրը, որոնց օրհնվելով և օծ-
վելով աստվածային զօրութիւն ու շնորհ է իջնում հաւատացեալների 
մեջ...22. 

Надпись на гемме отчасти напоминает один из способов обращения 
к Господу в Псалмах Давида: Ողորմեա ինձ տէր "Помилуй меня Гос-
поОи"23 

Как правило, надписи на геммах высекались зеркально (обратное 
изображение). В этом заключалась трудность этого трудоемкого про-
цесса. Особенно трудно было резчикам, по-видимому, высекать надпи-
си на мини-атюрной поверхности камня, каким, например, является 
исследуемый камень-гемма. В нашем случае мы имеем правильное 
изображение надписи. Такие случаи не редки для сасанидской глиптики 
и для предметов сфрагистики "сасанвдекого круга" вообще24. 

Исходя из того, что печати по своему функциональному предназна-
чению бывают двух видов: официальные и личные, мы можем предпо-
ложить, что исследуемая нами гемма является личной печатью. Как 
правило, на официальных печатях изображаются "ншаны" - для граж-
данских чиновников, военных и пр. и большие кресты - для религиоз-
ных иерархов. Личные печати обычно содержат изображения различ-
ных животных, человеческих фигур, бюстов и т.д.25. 

По существу перед нами уникальный перстень с древнеармянской 
надписью. Насколько мы можем судить по научной литературе на се-
годняшний день это единственный экземпляр сасанидского перстня с 
камнем-геммой па древнеармянском языке. 

Возвращаясь к надписи выгравированной на гемме можно сказать, 
что она исполнена письмом еркатагир ("железное письмо"), которое 
считается эпиграфическим письмом и отличается от других систем 
своей монументальностью. Это письмо писалось (гравировалось) при 
помощи резца-пуансона. Письмо еркатагир является письмом пропис-
ным (унициальным), раздельным и крупным. Еркатагир встречается 
двух видов: округлый еркатагир - называемый также "месроповским" и 
прямолинейный еркатагир - называемый также средним еркатагиром 
или "грчагиром" (письменным пером). В нашем случае мы имеем дело с 
округлым еркатагиром, который характеризуется контрастом толстых 
вертикальных основных и тонких соединительных штрихов, которые 
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связываются друг с другом по дуге и, плавным скругленным перехо-
дом26. 

Древнейшие эпиграфические надписи на древнеармянском языке вы-
сечены одна - на Текорском храме, а другая бала обнаружена совсем 
недавно в Сионе. Они датируются V веком. Помимо них также имеется 
один фрагмент того же времени. К VI веку относятся мозаичная над-
пись в Иерусалиме и могильные надписи в Двине. Особенно богат эпиг-
рафическим материалом УП век27. Если сравнить формы букв надписи 
на гемме, с начертаниями букв первых древнеармянских эпиграфичес-
ких памятников V-VI вв. (надпись из Текора, Сиона и др.), то между 
ними можно заметить большую схожесть՜ . Исходя из этого можно да-
тировать гемму с надписью V-VH вв. н.э. Помимо сравнительного ана-
лиза букв древнеармянского алфавита, в пользу такой датировки гем-
мы выступают: а) форма кольца и ее особенности (об этом см. выше); б) 
гемма и ее особенности; в) изображение птицы и крестика29; г) анало-
гичные предметы с подобной датировкой. 

Гемма является важным источником для изучения истории раннес-
редневековой Армении, культуры Армении в сасанидский и постсаса-
нидский периоды (или марзпанский и постмарзпанский периоды), для 
изучения армянской палеографии, филологии и лингвистики. Этот род 
синхронных источников имеет большое значение. На сегодняшний день 
нам известно очень мало об армянской сфрагистике указанного перио-
да и поэтому мы не в состоянии точно датировать имеющиеся печати30. 

Как аналог для предметов, происходящих из Армении, следует при-
вести найденный в ходе раскопок Двина маленький золотой равнокры-
лый крестик с ушком (ГМИА, инв. N1208, вес 18.30 гр.)3 . Посреди 
крестика имеется оправа, в которой закреплена гемма светло-фиолето-
вого цвета (вероятно, одна из разновидностей шпинели, Э.Х.) с изобра-
жением орла. Издатели крестика относят его к предметам сасанидского 
искусства и датируют его УП в., что в свою очередь, имеет множество 
параллелей в орнаментах памятников архитектуры V-VII вв. Ереруйка, 
Касаха, Агарака, Арича и т.д32. Как нам кажется, учитывая вышеука-
занные аргументы связанные с датировкой предметов этого периода, 
неправомерно было бы (если однако этому не препятствует датировка 
археологического пласта, в котором найден золотой крестик) датиро-
вать золотой крестик из Двина VII веком. Скорее всего можно было бы 
предложить датировать крестик с геммой V-VTI вв., как это мы предла-
гаем и для кольца с геммой. 

Для Армении и вообще для традиционно христианских стран, входя-
щих в состава Сасанидской державы, а также для христианских общин, 
проживающих на территории Ирана, типичным является изображение 
креста - символа христианской веры в глиптике33. Так, печати с изобра-
жением креста кроме нашего кольца с геммой, из Двина известно 7 
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булл, а также 2 геммы - одна из Двина, а вторая из коллекции № 125 
ГМИА. Одна из булл датируется IX в. (см. Калантарян 1982, 37), а 
остальные, в том числе и геммы, датируются VI-VII вв. н.э. 

Армянский историк Лазар Парбеци свидетельствует, что перстень 
Григория Просветителя имел изображение креста: "...ե դիր զմատանին, 
զգծած խաչի քո..." " . . .и надень перстень с изображением твоего креста" 
(Փարպեցի, ԼԲ, էջ. 131). Армянские источники также содержат интерес-
ные сведения о перстнях церковных иерархов (католикосов, патриар-
хов, епископах и пр.) армяно-григорианской церкви. В связи с эти счи-
таем уместным привести геммы сасанидского времени принадлежащие 
иерархам различных христианских конфессий (сирийской34, албанской 
и т.д.): 

1. Печать "Католикоса Албании и Баласагана": ср.-перс. 
ЧЬ'п W blsg'n k'tlkws - Alban ud Balasagan Katalikös (s.BN 7.5 (fig.l) из кол-
лекции Национальной Библиотеки, Париж)35. 

2. Печать "Священника Маркиона": сир. mrqywn q§yS' - Mar-
kiön qaäTSä (s. BM 119 661/NF 1, из коллекции Британского Музея)36. 

3. Печать "Священника Ишо/Иисуса": сир. yäw' qgyä' — Yaäua qaä-

iSa (n° 2.3/10.15 (fig.2) из частной коллекции Мохсена Фоуруги)37. 
4. Печать "Диакона Абдаллаха (Раб Божий)՝'-, сир. 'bdhd-'Ih'-

mSmSn'Abdeh-de Alaha maSmaSana (Bivar 1969, p.16, из коллекции Бри-
танского Музея). 

5. Печать "Митрополита Бабая": b'b'y mtr'n - Babay Matran (Gignoux 
1977, Studia Iranica, 6, p.164, из коллекции Азизбегоглу). 

SUMMARY 

THE SASSANIAN GOLDEN RING WITH AN OLD ARMENIAN 
INSCRIPTION (V-Vn AD) 

In the article it goes about a unique golden ring of Sassanian time with an Old 
Annenian inscription. The inscription on the gern states: Ա[Ի]ՆՈՒԹՒԻՆ ԻՆՁ 
Ի +[խաչէ] "My help from a cross". 
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П Р И М Е Ч А Н И Я 

1. У перстня было несколько хозяев: первым был некто Вагпнак. затем его 
владельцем стал Д.Лазарян, который предоставил нам необходимые сведения о 
перстне. 

2. По способу изготовления (монолитное литье) и манере исполнения перс-
тень имеет множество аналогов, найденных в синхронных памятниках как на 
территории Армении, так и в соседних странах (Иран. Грузия. Центральная 
Азия и т.д.). Так, например, в Британском Музее хранится серебряное кольцо 
(КА 1,119461) с камнем из граната-альмандина, исполненном в форме кобошо-
на. На гемме изображен скорпион налево, а также звезда и крест (A.D.H.Bivar. 
Catalogue of the Westem Asiatic Seals in the British Museum. Stamp. Seals. П. The 
Sassanian Dynasty. London 1969, 105). Ср. также Государственный Музей Исто-
рии Армении (ГМИА), отдел археологии, № 222; К.И.Рамишвили. Сасанидскне 
геммы Грузии. Тбилиси, 1979, табл. IX 4.12, X 38, 39, 44, 45. Ср. также золотое 
кольцо с аметистом из коллекции Гос. Эрмитажа. (History of civilizations of 
Central Asia. Vol. III. The crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750. UNESCO 
1996, p. 73, fig. 20). 

3. Формы камней до некоторой степени зависили от породы. Так, например, 
характерная для некоторых сасанидских гемм форма выпуклого с лицевой сто-
роны и вогнутого с оборота кобошона чаще всего придавалась гранатам. Ал-
Бируни пишет: "На оборотной стороне его вышлифовывается ямка, чтобы све-
тилась сквозь него подкладка, а без ямки этого не происходит. Лишь когда он 
бывает предельно чистым и влажным, наподобие яхонту, тогда он просвечи-
вает и при гладком основании" (А.Я. Борисов, В.Г.Луконин. Сасанидские гем-
мы. Л , 1963, с. 47,135). 

4. Согласно сообщениям ал-Бируни, камни классифицировались по цвету и 
подразделялись на две группы: камни "подобные яхонту", и камни "подобные 
изумруду". Наиболее ценными считались камни красных тонов. Эти сведения, 
сообщаемые ал-Бируни полностью соответствуют описаниям драгоценных 
камней-печатей сасанидских шаханшахов, содержащихся в сочинениях ал-Ма-
суди и Омара Хайама (Macoudi. Les Praires d'or. Texte par Barbier de Meynaid. 
Paris, 1865, t. П, 204, 228; Omar Khayyam. Nowruz Namah. Persian Text. Ed. 
M.Minovi, Tehran, 1933, 26-29.). Так, упоминаемые у ал-Масуди печати исполне-
ны из красного гиацинта (араб, yäqüt а л mar), розового гиацинта (араб, yaqkt 
muwarrad) и гиацинта Бахраман (араб. y&qOt bahramOn) (Muruj al-dhahab, II, 48). 
По-видимому этим камням соответствуют следующие виды минералов: гранат, 
шпинель и рубин. Известно, что из указанных выше камней рубин обладает 
наиболее твердой минералогической структурой, что вызывает многие труд-
ности во время его обработки и гравировки. Однако, как считают некоторые 
исследователи, это обстоятельство не означает, что сасанидские ремесленники 
не могли работать с рубином (см., например, Bivar 1969, 33). Благодаря тому, 
что ювелиры под все без исключения вставки подкладывали покрытую крас-
ным лаком фольгу или просто красную краску, то почти всегда шпинель выгля-
дел как рубин ( А А Иванов, В.Г.Луконин, Л.С.Смесова. Ювелирные изделия 
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Востока. Коллекция Особой клаловой отдела Востока Государственного Эрми-
тажа. Древний, средневековый периоды. М., 1984, с. 51). Вместе с этим следует 
отметить, что до сих пор не известны предметы сасанидской глиптики, испол-
ненные из рубина. Не встречаются также печати, высеченные из шпинели 
CBivar 1969, 34). Если исключить эти два вида камней, то остается третий -
предположительно "Балаш рубин" известный в средние века как al-la'al 
al-BadaxST, упоминаемый у ал-Бируни (Kitab al-jamahir fr ma'rifat al-jawahir. 81), 
который добывался в сев.-вост. Афганистане. 

Камням разных пород, вставленным в перстни, придавалась мистическая 
сила и способность влиять на судьбы людей (Интересные сведения о свойствах 
драгоценных камней см. К.П.Патканов. Драгоценные камни, их названия и 
свойства по понятиям армян в XVII веке. - Труды Восточного Отделения Русс-
кою Археологического Общества. - Ч. XVII, СПб, 1874, сс. 1-92; М.Г.Джанаш-
вили. Драгоценные камни, их названия и свойства.- Сборник материалов для 
описания местностей и племен Кавказа. Вып. 24, Тифлис, 1891, сс. 1-72). 
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фонему [О] передавали при помощи графического приема - сочетания AW-ԱՒ. 
Ср., например, как на этот счет указывает "Nor Bargirk' Hajkazean lezui": Օգն, 
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вость, тем не менее, те же проблемы характерны и для сасанидской сфрагисти-
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34. В эпоху Сасанидов были периоды, когда армянскую церковь возглавля-
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них (табл. XV, 1) имеется печать с изображением креста с краткой сирийской 
надписью. К сожалению, надпись не поддается расшифровке, на другой 
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35. Ph.Gignoux. Sceaux Chrittüms d'flpoque sasanides. - Iranica Antiqua vol 
XV, 1980, pp. 305-306. 

36. ibid, p. 306. 
37. ibid, p. 306. 
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