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Бронзовый перстень с любопытным портретным изображением на 
щитке был найден в 1950 г. на территории восточного некрополя Ф ана
гории1. Он был обнаружен в женском погребении, которое на основании 
остального погребального инвентаря (двуручного миниатюрного сосуда 
из местной глины, бронзовой серьги и бус) было отнесено к I в. и. э3 
О днако ж енская головка, украш аю щ ая бронзовую серьгу, ближайшую 
аналогию  себе находит в портретах Октавии на монетах М арка Анто
ния, выпущенных триумвиром в 37 г. до и. э.3 Миниатюрный местный 
сосуд такж е принадлеж ит к концу I в. до и. э.4 Т ак что погребение, 
по-видимому, не заходит далеко в I в., а относится еще к концу I в. до 
н. э.

Интересующий нас перстень имеет форму, характерную  для сере
дины и второй половины I в. до  н. э.: у него овальный щиток со сгла
женными краями и расш иряю щ аяся кверху шинка, снаруж и—овальная 
в сечении, внутри— плоская6 (рис. 1). Весь щиток занимает обращенный 
влево портретный бюст мужчины в высоком головном уборе, имеющем 
очень характерную  форму. Н есмотря на некоторую разрушенность де
талей окислами, здесь можно отметить все основные элементы парадной 
тиары царей Коммагены и Армении: высокую цилиндрическую часть 
убора увенчиваю т пять зубцов, задняя бранш а тиары ниспадает на 
шею, передняя ж е поднята и завязан а  поверх цилиндрической тульи на 
лбу6. Н а заты лке явственно читается узел греческой диадемы, допол
нявшей восточный головной убор царя. Все эти элементы— пять зубцоч 
в верхней части головного убора, поднятая передняя бранш а тиары,

1 Государственный музей 'истории искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ), инв.
№ ф—562. Погребение № 39; И. Д. М а р ч е н к о ,  Раскопки восточного некрополя
Фанагории («Материалы и исследования по археологии СССР», № 57, М., 1956, с. 118, 
рис. 4 ).

2 Там же, с. 121.
3 е . А.* З у с Г е п Н а т ,  ТЬе Со1па§е о! гНе Котап КериЬНс, Ьопйоп, 1952, 

р. 197-199, р1. 29.
4 И. Д. М а р ч е н к о ,  указ. соч.' с. 120.
5 Ср. перстни в собрании Эрмитажа, нив. Ш й ПАН 923, ПАН 918;

М. Ь. V о И е п V е 1 с! е г, Р1е РопгК^еш теп йег гбтЬсНеп КериЪНк, МаТпг, 1972»
ТаГ. 67-. 7 (середина 1 в. до н. э.).

® .). .1 о и п 2» Сошта^еШап Т1агез: Коуа1 ап<1 О п т е  (.АшеПсап ,)оигпа1 о{ 
АгсНаео1ояу“, 68, 1964, р. 29).
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греческая диадема— отмечаются на монетах армянских царей I в. до 
;Н. э. Тиграна II (95—56 гг. до н. э.) и А ртавазда II (56—30 гг. до и. э .)7.

Н а фанагорийском перстне угадываю тся и следы украшений на 
цилиндрической части тиары, видимо, состоявших из восьмиконечной 
звезды и фланкировавших ее орлов. Общ ие очертания лица и хар ак
терный орлиный нос мужчины как  будто позволяют сблизить портрет 
н а  перстне с изображениями Тиграна II на монетах антиохийской че
канки (рис. 5 ), но нам представляется, что базой для гораздо более 
твердого отождествления является скорее не физиономическое сход

ство , вопрос о котором всегда более или менее субъективен, а сама ти 
пология портрета. Здесь мы имеем дело с постоянными, устойчивыми 
элементами, очень характерными для своеобразного традиционализма 
восточного портрета, мало подверженного изменениям.

Такие детали, как  поднятые передние бранши тиары, открытое ухо, 
узкая задняя бранш а головного убора, сливаю щ аяся с концом .диаде
мы, необычны в нумизматике Тиграна II. Но все эти элементы постоян
ны в монетах его сына А ртавазда (рис. 3 ). Уже И. Д . М арченко, и зда
вая находку из Фанагории, предположила, что «этот перстень, вероят
но, занесен сюда с К авказа или из ближневосточных стран»8. Н о как  
объяснить появление в некрополе азиатской столицы Боспорского ц ар 
ства изображения чужеземного династа? Н а первый взгляд  это проти
воречит нашим представлениям об обязательной политической лояль
ности подданных по отношению к правящей династии. Однако, как  по
казываю т исследования, эти обязательные правила имели свои исклю 
чения. К подобным исключениям относится группа перстней III в. до 
н. э. с портретами Птолемеев, выделенная нами в свое время в глип
тическом материале боспорских некрополей9. В этом случае можно бы 
ло говорить о корпоративных интересах верхушки морских торговцев, 
нашедших выражение в обычае носить перстень с изображением обо
жествленного чужеземного властителя. Сюда можно добавить и три 
глиптических портрета понтийского ц аря М итридата Евпатора, происхо
дящих из Северного Причерноморья10. Но М итридат VI в течение хоть 
и недолгого времени все ж е был фактическим правителем Боспорского 
царства, которым до тех пор управляли его наместники. Один из порт
ретов М итридата в перстневой оправе середины I в. был найден в по
гребении босцорца, жившего спустя почти 100 лет после гибели понтий
ского царя11. Появление его портретов в этом районе и сравнительно

7 Л. М. Т о у п Ь е е ,  Кошап 1 П$юпса1 Рог1гал$, Ьоп<1 >п. 1978, р. 131, ?1до. 
251—254; Б. Н. А р а к е л я н ,  Очерки по истории искусства Древней Армении, Ере
ван, 1976, табл. 1.ХХ1—ЬХХУН.

8 И. Д. М а р ч е н к о ,  указ. соч., с. 121.
9 О. Я. Н е в е р о в ,  Группа эллинистических бронзовых перстней в собравши Эр

митажа («Вестник древней истории», 1974, № 1, с. 106— 115).
10 О. Я. Н е в е р о в ,  Митридат-Дионис («Сообщения Государственйого Эрмита

жа», вып. 37, 1973, с. 41—45).
11 О. Я. Н е в е р о в ,  Митридат Евпатор и перстни-печати из Пантикалея («Совет

ская археология», '1968, № 1, с. 235).
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долгое бытованре находит себе объяснение в политической обстановке 
на Боопоре, в независимой а ити римской политике, которую пытались 
проводить правители созданной Митрадатом династии.

Единичный пока портрет армянского царя из Фанагории не подхо* 
дит ни к одной из двух вышеуказанных ситуаций. Его появление в этом 
районе античной ойкумены, видимо, следует связать с традициями кля- 
ентелы и родства. Известно, что дочь Митридата VI Клеопатра была 
женой Тиграна II12. Она была выдана за армянского царя в 94 г. до  н.

1 Бронзовый перстень из Фанагории. I в. до н. э. ГМИИ.
2 Портрет Артавазда П. Гипсовый слепок.
3 Монета Артавазда' II.
4 Портрет Марка Красса. Гранат. I в. до н. э. Женева, частное собр.
5 Монета Тиграна II.

э. и была почти в три раза моложе своего супруга. Ее двор отличался 
блеском и образованнностью, дочь Митридата любила окружать себя 
греческими художниками я  учеными13. Спустя тридцать лет, когда Мит^ 
ридат Евпатор порвал отношения с Тиграном II, Клеопатра возврати-

17 Т Н. Ке1пасЬ,  МИНгиЫе ЕираЮг Ко1 бе Роя!. Ряг!?. 1Я00. р. 105.
13 К. В. Тревер,  Очерки по истории культуры древией Армении, М.—Л., 1953, 

с. 12.
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л ась  к своему отцу14. В эпоху митридатовских войн отмечены и м ассо
вые переселения арм ян  в С еверное П ричерном орье15. И ли в среде по
добных переселенцев из Армении или в ближ айш ем  окруж ении М итри
д ата  и его потомков могли циркулировать произведения портретной 
глиптики, подобные ф анагорийском у перстню. В этой связи  мож но 
вспомнить рассказы  историков о восстании 64 г. до н. э. в Ф анагории , 
где много места отводится детям  М итридата Е впатора, захваченны м  
восставш ими против него ф анагорийцам и  и в качестве зал о ж н и ко в  
переданным ими Помпею. Л иш ь лю бимой дочери ц ар я  К леопатре, у н а 
следовавш ей его энергию  и находчивость, удалось ускользнуть из вос
ставш его города на посланной отцом бирем е16.

П о-видимому, ж енщ ина и з Ф анагории, в погребении которой бы л 
найден перстень с портретом, п ри н ад леж ала  к следую щ ему поколению , 
неж ели К леопатра и ее сестры. У нас нет данны х д л я  вы яснения сте
пени ее родства с изображ енны м  на перстне А ртаваздом  II. Э то— пер
вое известное изображ ение в глиптике этого п р ави тел я—  «ф илэллина»  
н а троне арм янских царей. Он был постоянно окруж ен  греческим и ф и
лософ ам и, риторами и историкам и, подобными М етродору Скепсийско- 
м у и А м ф икрату Афинскому, блиставш ими при дворах  Т и гран а II и 
К леоп атры .Г7. А р тавазд  II был образованнейш им человеком  своего вр е
мени, как  и его современники М итридат П онтийский, Ю ба М ав р и тан 
ский и А рхелай К аппадокийский, он был царем -литератором , писавш им 
речи, трагедии и исторические сочинения. П о-видимому, плоды  его л и 
тературны х занятий  были гораздо выше уровня обычных дилетантских  
«проб пера» коронованны х писателей, так  как  его труды  ещ е спустя 200 
лет  после его смерти были известны  историку П лутарху , и сп о л ьзо вав
шему их в своих сочинениях. А р тавазд  II проявил себя и как  ловкий  
политик: ем у*довольно долго удалось л ави р о вать  м еж ду  Рим ом  
и П арф ией, могучими -соседями Армении с зап ад а  и востока . В 
54 г. до н. э. он выступил как  сою зник Р им а, но спустя год 
п редал римского полководца М ар ка  К р асса  с его войском. В 
А рташ ате, столице Армении, он заклю чает торж ественны й мир с 
П арф ией, скрепленны й династическим  браком , а в качестве р ек 
визита на представлении «В акханок» Э врипида, данном  царем  д л я  го 
стей, ф игурировала голова убитого К р асса18. П ы таясь  в очередной р аз  
переориентировать свою политику, А р тавазд  II стал ж ертвой  обм ан уто
го им М ар ка  Антония. В 34 г., зах вати в  А рташ ат, римский во ен ач ал ь 
ник в зял  в плен вероломного арм янского  сою зника. Он был проведен в 
триумфальном шествии в А лександрии и убит в 30 г. до н. э .19.

14 ТЬ. К е 1 п а с Н, указ. соч., с. 298.
,ь ,1п5сп'р11опе5 А п ^ и е  Огае 5ер[ешпопа11$ РопМ Еих1п1*, I2, № 35.
16 А п п я а н ,  В о й н ы  Митридата, 117 .

17 П л у т а  р хл Лукулл, 22.
18 П л у т а р х ,  'Красе, 19.
19 П л у т а р х ,  Антоний, 50.
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С частливы й случай  подарил  археологам  и единственный до сих пор 
глиптический портрет преданного А ртаваздом  II К расса (р«с. 4 ) . Он 
вы резан  на гран атовой  гемм е, украш аю щ ей  парф янскую  золотую  грив
ну того типа, которы й встречается на м онетах д ар я  В ологеза I (51— 78 
г г .)20. В м есте с четы рьм я другим и  гранатовы м и  вставкам и  в качестве 
ц ентральной  эта  круп н ая гем м а находится на трапециевидной п лакет
ке, но вставл ен а в нее так , что портрет обращ ен внутрь, т. е. использо
ван  вторично с очевидно вы раж енны м  пренебреж ением  к изображ енно
му на нем рим ском у патрицию . Д о  сих пор не бы ло известно портретов 
К р асса . Он имеет на указан н ой  гемм е энергичное, волевое, но не вы зы 
ваю щ ее симпатии 'лицо. П ри взгл яд е  на это первоклассное произведе
ние античной глиптики невольно вспоминаю тся рассказы  историков о 
вош едш ей в пословицу ж адн ости  К расса. В этих  гл азах , сверкаю щ их 
недобры м  огнем , словно засты ли  отсветы  костров, освещ авш их кресты* 
с о  сп ар тако вц ам и , распяты м и  по п риказу  римского полководца.

Р яд о м  с этим  полнокровны м худож ественны м  документом , о б н аж а
ю щ им  сам ы е затаен н ы е черты  х ар а к тер а , портрет А р тавазд а  II из Ф а
нагории  к аж ется  бледны м , схематичны м и безликим  (рис. 2 .) . В этих 
д вух  и зо б р аж ен и ях  исторических антагонистов отрази ли сь  д ва  полю са 
р азв и ти я  античного п ор тр ета—  в зап ад н о м  вар и ан те  запечатлено  все 
б о гатство  и противоречивость ж ивой индивидуальности , в восточном— 
л и ш ь то, что векам и  считалось достойны м увековечения.

В идимо, одна из клиенток арм янского  ди н аста  на д алеком  Боспоре, 
по всей вероятности , п р и н ад л еж ав ш ая  к  митридатовской династии, со
х р ан и л а  редкое и зображ ен и е «ц аря царей  бож ественного А ртавазда» , 
к а к  он гордо н азы вается  в леген дах . Ф анагорийский  портрет вообщ е 
единственное ныне и зображ ен и е арм янского  ц ар я  в глиптике, если не 
сч и тать  гран атовой  гем м ы  из П ариж ской  Н ациональной  библиотеки, на 
которой Э. Б аб л о н  и Р . Ц ан  видели портрет М узы , ж ены парф янского 

ц а р я  Ф р аа та  IV, а Б . Н . А р ак ел ян — царицы  Э рато , соправительницы  ар 
м янского  ц ар я  Т и гр ан а  IV 21. П ортрет восточного п равителя из Ф анагории 
такое  ж е  одиночное явление на Б оспоре, к а к  золотой  венок с индикацией 
монеты  п арф янского  ц ар я  Ф р аата , обнаруж енны й в некрополе П антика- 
п е я в 1 8 7 3  г.22 Н есм отря на и х  м алочисленность, эти пока спорадические 
п ам я тн и к и —  свидетельства того, что Боспорское царство  в I в. до н. э. 
отню дь не бы ло изолированны м  «м едвеж ьим  углом» античной ойкуме
ны, но тонкими нитями бы ло связан о  к а к  с ближ айш им и, так  и с отд а
л ен н ы м и  соседям и  на востоке и  зап ад е .

20 .Тгезогз де  1’А паеп  1гап. Мизёе КаПь КаЫ о^ <*ег Аи5$1е11ип8\ Оеп^уе. 1966. 
№ 682; М. Ь. V о 1 1 е п V е 1 Й е г, указ. соч., табл. 55.

21 Е. В а Ь е I о п, Ьа ^гауиге еп р!еггез Ппез, Рапз, 1891, р. 193, И#. 145; 
Я. 2  а Н п, Е1п к1е1пез ЫзЧоггзсИез МопитеШ (.АпаЮИзсЬе 5и<11еп Р атзеу*. ВегПп. 
1923, 3. 441, ТаГ. XIV).

Й Государственный Эрмитаж, инв. № II, 1873, 120; «Отчет археологической Ко
миссии за 1875 г.», СПб., 1878, с. 23.
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По всей видимости, фанагорийский перстень с портретом представ
ляет собой изделие армянского мастера и дает нам возможность судить 
о продукции еще мало известной мастерской глиптики из этого района 
античного Закавказья. Иератически застывшее изображение царя ре
шено армянским резчиком полностью в традициях восточного портре
та, где индивидуальное, неповторимое всегда оказывается принесенным 
в жертву ради репрезентативного, постоянного, вечного. Это в равной 
мере портрет А ртавазда II, как и образ «царя царей» вообще, недоступ
ного для проявлений свойств человеческой натуры, застывшего в своем 
величии персонифицированного воплощения идеи о божественности 
власти.

Надо надеяться, что фанагорийская находка недолго останется 
единственным известным нам изображением армянских династов в глип
тике. Находки на территории самой Армении должны поставить ее в  
ряд аналогичных памятников.

ՀԱՏ ԱՐՔԱՏԻ ԴԻՄԱՆԿԱՐՈՎ, հՐՈՆԸԵ ՄԱՏԱՆԻ ՖԱՆԱԳՈՐԻԱՅԻ8

ՕԼեԳ ՆԵՂԵՐՈՎ, (Լենինզոա})

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

1950  թ . Ֆա նա գորիա յի դա մբա րա նա դա շտ ում գտ նվա ծ բրոնզե  մա տ ա նու 
վրա փ որա գրվա ծ է հա յ ա րքա յի դիմա նկա ր, որի նմա նութ յունր Արտա- 
վազգ 11-ի գրամների վ բա յի  դիմա նկա րին, թ ո ւյլ է տ ա լիս ենթա դրելու, որ ա յն  
Ար տա վա զդ И -ի  պատկերն էւ Ղա մա տ ա նու վրա փ որա գրվա ծ հա յ թա գա վորի  
գիմ անկարի միակ հա յտ նի օրինակն է, որր առանձնահատուկ տեղ է գրա վում  
մ եզ հասած հուշարձանների շա րքում ։

Բոսփորյան թա գա վորությա ն ասիական մա յրա քա ղա քի դա մ բա  բա նա  դա շ- 
տից Հա յա ստ ա նի թա գա վորի պա տ կերով կնիքի հա յտ նա բերումը բա ցա տ րվում  
է մ . թ . ա. I  գ . հայկա կա ն և բոսփ որյա ն հա րստ ությունների միջև եղա ծ ա վա ն
դական քաղաքական փ ոխ հա րա բերությունների և ա զգա կցա կա ն կապերի ա ռ
կ ա յո ւթ յա մ բ ։ Ենթադրվում է նաև Ա նդրկովկասում տ եղա կա ն, հա յկա կա ն ար
հեստանոցի գ ո յո ւթ յո ւն , որի արտագրանքր կարող է լինել դիմա նկա րա յին կ ն 
քա դրոշմների ա յս հա զվա գյուտ  հուշարձանը։


