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ЗОЛОТОЙ ПЕРСТЕНЬ С ГРЕЧЕСКОЙ НАДПИСЬЮ 
В ПОГРЕБЕНИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КОЧЕВНИЦЫ
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В работе дается правильное прочтение греческой надписи на золотом перстне из погребения 
кочевницы конца XII -  первой половины ХШ вв. в Северном Приазовье. Сомнению подвергается 
христианская принадлежность погребенной. Еще один золотой перстень с уйгурской надписью был 
обнаружен на кладбище у церкви в Великом Тырново. Здесь конфессиональная принадлежность 
погребенного в первой половине XTV в. сомнений не вызывает, однако маловероятно делать какие- 
либо выводы о погребенном лишь на основании находок перстня и серьги. Представляется, что 
последние владельцы обоих перстней с надписями навряд ли понимали их значение, используя лишь 
как украшения.
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Для погребений кочевников XII-XIV вв. 
перстни из цветных металлов являются доста
точно редкой категорией находок (Федоров- 
Давыдов, 1966. С. 41. Рис. 6, 2; Отрощенко, 
Рассамакш, 1986. С. 24-25. Рис. 9; Кравец, 
2005. С. 42. Рис. 7, 7, 9; Каримова, 2013. 
С. 40-42. Рис. 18). Захоронения с перстня
ми обычно содержат богатый погребальный 
инвентарь, свидетельствующий о высоком 
социальном статусе погребенных (Каримова, 
2013. С. 42. Табл. 28).

Тем более интересна находка золотого 
перстня в богатом женском погребении из 
кургана у с. Новоивановка Донецкой области. 
В депаспортизированном погребении, совер
шенном по половецкому обряду, также выяв
лены: золотые шейная гривна, серьги, второе 
кольцо с пирамидкой для вставки камня, 
серебряные браслеты и распрямленная грив
на, линза горного хрусталя, зеркало, остатки 
очелья, красноглиняный кувшин, бронзо
вый котел, сбруйный набор. В совокупности 
инвентарь позволяет отнести захоронение к 
концу XII -  первой половине XIII вв. (Швецов, 
1974. С. 93-97. Рис. 1-3; 2013. С. 307-316. 
Рис. 1-8; 2015. С. 98-104. Рис. 1-10).

Золотой перстень (Рис. I)1 (щиток 
шириной 2 см при высоте 2,3 см) содержит 
пятистрочную греческую надпись, расшиф
рованную не менее чем в трех вариантах 
(без диакритических знаков), но во всех 
неверно2:

1 Перстень неоднократно, без прочтения надписи 
и с неверным отнесением к «послемонгольскому 
периоду», воспроизводился в работах Э.Е. Кравченко 
(2007. С. 66-67. Рис. 1, 3  2011 С. 149. Рис. 5, 2; 2015. 
С. 428. Рис. 10, 3  Илл. 14, 3).

2 В прочтении надписи принимали участие Б.Ю. 
Михлин и С.Н. Малахов.

золотые перстни с надписями, Византия, Болгария.

1) ©со (ф(Аака ко(сг)т(о1)а р а  onovv) 
ост(есо) = Богу мил несчастный. Тебе мольба, 
когда страдаю;

2) 0 £ о  (ф(Аака ко(г]ст)ара (m ow ) 
осг(£оиа1) = Богу милы страдания и молитвы, 
когда терпят;

3) ©еофиЛактод екоита Сю7шиЛо<; 
= Феофилакт Скутари (Швецов, 2013. С. 
311-313. Рис. 7, 1  2015. С. 101-102. Рис. 7).

Между тем прочтение надписи на 
перстне достаточно очевидно:

+ 0 £ О -
сри\ак(т)о<;
о К отара-
.0710U A -
од +
+ 0£О(р(Лак(т)о<; о КотараолоиЛод 

+ = f  Феофилакт Котара.опул f
Пропуск «тау» в имени Феофилакт свиде

тельствует о низкой грамотности резчика, что 
подтверждается и написанием 0£о<ри\ак(т)од 
(вместо 0£осриЛак(т)од). В «Просопографи- 
ческом лексиконе Палеологовского времени» 
под 1268 г. упоминается имя Котарас (Котарад) 
(PLP. № 13321). Имена с формантом -7хоиЛо<; 
(«сын») характерны именно для поздневи- 
зантийскош периода. Следует отметить, что 
надпись сильно потерта по краям, что указыва
ет на длительное использование перстня.

Подобные перстни (золотые или брон
зовые), содержащие имя владельца, нередко 
с обращением к Божественной помощи, были 
достаточно распространены в Византии 
XII-XIV вв. (Ross, 1954. Р. 169-171; 1965. Р. 
87-91; Zacos, Veglery, 1972. P. 954. № 1658. PI.
8, 121; Vikan, Nesbitt, 1980. P. 16. Fig. 29-30; 
Chadour, Joppien, 1985. № 180; Evans, Wixom, 
1997. P. 247-248. №№ 172-173; Spear, 2013. P.
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82-84; Campagnolo-Pothitou, Cheynet, 2016. P. 
153. № 131).

Именно с византийским миром следует 
связывать происхождение перстня из кургана у 
с. Новоивановка, а его попадание в погребение 
половчанки-аристократки возможно рассма
тривать через контакты кочевников с Крымским 
полуостровом. Тем не менее, маловероятным 
представляется предположение о христианском 
вероисповедании погребенной, основанное 
лишь на находках перстня с греческой надпи
сью и двух орнаментированных золотых серег 
(Швецов, 2013. С. 315-316; 2015. С. 104).

Здесь уместно упомянуть находку еще 
одного золотого перстня, но с уйгурской 
надписью, также обнаруженного в депа- 
спортизированном погребении, совершен
ном на прицерковном кладбище у храма 
«Св. 40 мучеников» в Великом Тырново 
(Вълов, 1974. С. 51-52. Обр. 19, б; Влади
миров, 2011. С. 273-278. Рис. 1-10; 2013. 
С. 139-153. Обр. 1-17).

Золотой перстень (Рис. 2) с двухстрочной 
надписью, первоначально неверно прочитан
ной: «Принадлежит Хадару Муртазе» (Вълов,
1974. С. 52-54, сноска 37). Между тем, как 
надпись нанесена уйгурским письмом:

tAs3
Кутлуг / болсун = Будь счастлив.
Перстень датирован XIII в. и имеет 

булгарское происхождение, так как серебря
ные и медные монеты с формулой «кутлуг 
болсун» чеканились только в Болгаре (Влади
миров, 2011. С. 277. Рис. 3-4; 2013. С. 151. 
Обр. 3-4).

Помимо перстня, в погребении была 
обнаружена золотая серьга в виде «знака 
вопроса». Данные серьги могут выступать 
хронологическим определителем второй 
половины XIII-XIV вв., являясь элементом 
золотоордынской, надэтничной культуры 
(Дружинина, Чхаидзе, Нарожный, 2011. С. 
135-136; Каримова, 2013. С. 29-35; Владими
ров, 2014. С. 223-229. Рис. 1, 4).

Автор публикации относит комплекс к 
первой половине XIV в., соглашается с высо
ким социальным статусом погребенного и 
предлагает три варианта его происхождения:

1) аристократ из Волжской Булгарии;
2) половецкий воин;
3) посол/наместник из Золотой Орды, и 

отдает предпочтение последнему предполо
жению (Владимиров, 2011. С. 277-278; 2013.
С. 152-153).

В отличие от половецкой кочевницы с 
перстнем, в случае с погребенным на кладби
ще у храма «Св. 40 мучеников» сомнений в его 
(либо ее -  ?) христианском вероисповедании 
нет. В то же время находки булгарского перстня 
с надписью и серьги со «знаком вопроса», в 
свою очередь, не несут информации об этниче
ской принадлежности их последнего владель
ца, который мог использовать перстень не в 
качестве личного, а лить как украшение; то 
же касается и серьги, ношение которой можно 
объяснить данью общеимперской моде.

Эти примеры показывают, что обнаруже
ние в погребальных комплексах артефактов, 
являющихся своего рода символами тех или 
иных культур, конфессий, этносов, указывают 
лишь на происхождение самих этих предметов, 
а также на возможные пути их поступления в 
древности в те регионы, где они в наши дни 
были обнаружены археологами. Попытки опре
делить с помощью подобных предметов этни
ческую и конфессиональную принадлежность 
погребенных чаще всего бесперспективны.

Относительно погребальных комплек
сов средневековых кочевников можно указать 
на погребения XIV в., в инвентаре которых 
содержатся предметы с арабскими надписями 
(Шалобудов, 1982. С. 63. Рис. 2, 4\ Чхаидзе,
2012. С. 142. Рис. 3, 11). Однако маловеро
ятно, что погребенные при жизни понимали 
значение этих надписей.

В качестве еще одного примера упомя
нем серебряную пластинку XI в. с персид
ской надписью из женского кочевнического 
погребения XIV в. на р. Урал (Иванов, 1984.
С. 91). Попав из Ирана, где пластинка являлась 
элементом поясной гарнитуры, на Южный 
Урал, она стала использоваться в качестве 
элемента украшения «бокки» (Булгаков, 1984.
С. 98-101; Каримова, 2013. С. 28. Рис. 9).

Наконец, вспомним знаменитое ханское 
погребение в Чингульском кургане, содержа
щее многочисленные импортные предметы, 
в том числе византийского происхождения, 
прежде всего -  роскошный кафтан (Woodfin, 
Rassamakin, Holod, 2010. P. 161-178; Holod, 
Rassamakin, 2012. P. 356-381).

Представляется, что в случаях обоих 
перстней — и с греческой надписью из курга
на у с. Новоивановка, и с уйгурским письмом 
из погребения на христианском некрополе 
при царской церкви в Великом Тырново, их 
последние владельцы навряд ли использовали 
эти украшения в соответствии с той смысло
вой нагрузкой, что несли выгравированные на 
перстнях надписи.
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A GOLDEN RING WITH A GREEK INSCRIPTION N A MEDIEVAL NOMAD 
BURIAL

V.N. Chkhaidze, A.Yu. Vinogradov

The work features a correct interpretation of a Greek inscription on a golden ring from a nomad woman's 
burial of late 12th - early 13th centuries in the Northern Cis-Azov Region. The article questions the Christian 
origin of the burials. Another golden ring with an Uyghur inscription was discovered at a cemetery near a 
church in Veliko Tamovo. In this case the confession of the person buried in the first half of 14th century cannot 
be argued, but it is a questionable practice to make any conclusions about the buried on the basis of a discov
ered ring and earring. It appears that the last owners of both inscribed rings hardly understood their meaning, 
and only used them as adornments.

Keywords: medieval nomads, golden rings with inscriptions, Byzantium, Bolgaria.
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Рис. 1. Перстень с греческой надписью из погребения в кургане у с. Новоивановка. Фото.

Рис. 2 Перстень с уйгурской надписью из погребения в церкви «Св. 40 мучеников» в Великом Тырново. Фото.




