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В 2015 г. в не ограбленном погребении средне
сарматского времени могильника Чеботарев V  
вблизи г. Новочеркасск при раскопках Со
чинской экспедиции Института археологии 
РАН под руководством Р.А. Мимохода среди  
прочих предметов был найден скарабеоид из 
сердолика (рис. 1, 1), который автор имел воз
можность благодаря любезности Р.А. Мимохо
да и П.С. Успенского осмотреть вскоре после 
находки. На плоской стороне скарабеоида по 
краю проходит ряд точечного декора в обрам
лении двух концентрических линий, в центре –  
надпись древнееврейским письмом: (Собст- 
венность) Эльяшива. 

Недавно печать была опубликована в сов
местной статье А.С. Балахванцева и авторов 
раскопок Р.А. Мимохода и П.С. Успенского.  
Авторы приходят к выводу, что иконогра
фия и орфография печати свидетельствуют о 
том, что она древнееврейская, а что из трех 
известных носителей имени Элиашиба пе
чать могла принадлежать коменданту крепос
ти Арад в конце VII – начале VI в. до н.э.  

По палеографическим данным надпись дати
руется VII в. до н.э. В пользу этого выдви
гаются следующие аргументы помимо де
кларированного сходства шрифта печати из 
могильника Чеботарев VII и трех печатей из 
Арада: 1) Печати из Арада были обнаруже
ны в слое VII, предшествовавшем египетско
му завоеванию Иудеи 609 г. до н.э. “Только 
около 604 г. до н.э. ... иудеи смогли вернуть
ся и заново отстроить крепость (слой VI), ко
мендантом которой стал Элиашиб. Разумеет
ся, что ему должна была понадобиться новая 
печать”. 2) Арадские печати Элиашиба отли
чаются друг от друга материалом, иконогра
фией, а также написанием имени и патрони
мика владельца. Такое многообразие создает 
впечатление, что заказчик любил эксперимен
тировать и постоянно искал наилучший ва
риант. Именно этим объясняется появление 
четвертой печати с бордюром, внутри кото
рого осталось место только для одного име
ни. 3) Одна из арадских печатей Элиашиба – 
как и донская находка – сделана из сердолика, 
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“минерала, весьма необычного для Израиля” 
(Балахванцев и др., 2017. C. 157, 158).

Не будучи специалистом в области эпигра
фики и древнееврейского языка, я не собира
юсь комментировать вопросы палеографии и  
связанной с ней датировки надписи. По ос 
тальным же проблемам позволю себе выска
заться, тем более, что анализ формы, декора 
и материала печати был выполнен очень бег
ло и уместился в короткий абзац, в котором 
говорится о том, что “оформление печати по 
краю бордюром из ряда точек между двумя 
линиями используется только в древнееврей
ской глиптике в период, предшествующий ва
вилонскому завоеванию”, а “аниконизм дон
ской находки также полностью соответствует 
тенденции к отказу от помещения изображе
ний на печатях Иудеи VII–начала VI в. до н.э.” 
(Балахванцев и др., 2017. C. 156).

Из примерно 1150 западносемитских пе
чатей с надписями эпохи раннего железного 
века, известных к 1990м годам, почти 700 экз. 
(как печатей, так и оттисков печатей) содержа
ли древнееврейские надписи, при этом около 
500 из них – только надписи без какихлибо 
дополнительных изображений и около 390 из 
них – двустрочные надписи (Sass, 1993. P. 197; 
Uehlinger, 1993. P. 278–281; Avigad, Sass, 1997.  
P. 49–166). Таким образом, скарабеоид из мо
гильника Чеботарев, который по форме при
надлежит к типу IV § 138, по классификации  
О. Кееля (Keel, 1995. S. 64, 290), относится к 
относительно редкой группе печатейскарабео
идов с однострочной надписью и без изображе
ний (Avigad, Sass, 1997. P. 71, 125, 126, 146, 147.  
№ 62 (сердолик), 255 (кость), 258 (малахит), 
332 (серпентин), 337 (стекло)). 

Рис. 1. Древневосточные печати из сарматских погребений Северного Причерноморья. 1 – Чеботарев V (фото П.С. Ус 
пенского); 2, 4 – Соколова могила (по: Ковпаненко, 1986); 3 – Тбилисская (по: The Treasures..., 1991). 

Fig. 1. Near Eastern seals from the Sarmatian burials of the North Pontic area
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Оформление надписи на скарабеоиде из мо
гильника Чеботарев V бордюром из ряда точек 
между двух линий находит параллели менее, 
чем на 20 печатях, будучи сравнительно ред
ким обрамляющим надпись (или изображение) 
элементом (Sass, 1993. P. 201, 202, 207, 209, 233, 
241.  Fig. 13, 23, 49, 50, 95, 101, 132, 151; Pl. I, 1;  
Avigad, Sass, 1997. P. 92, 100, 104, 114, 135, 137, 
152, 160, 163, 203, 204, 208. № 137 (извест
няк), 175 (халцедон), 176 (яшма), 211 (лазурит), 
291 (известняк), 298 (сердолик), 352 (извест
няк), 380 (камень красного цвета), 390 (крас
ная яшма), 517, 535 (буллы в Музее Израиля в 
Иерусалиме)), среди них известны и скарабео 
иды с однострочной надписью (Avigad, Sass, 
1997. P. 126. № 258). Укажем, что все приве
денные в качестве аналогий печати не име
ют точного происхождения или представляют 
собой покупки на рынке древностей. Датиру
ются такие печати в рамках второй половины 
VIII–VII в. до н.э. (Sass, 1993. P. 198, 199), при
чем аниконические (Avigad, Sass, 1997. P. 45,  
46) и происходящие из датированных контекс 
тов печати – преимущественно VII в. до н.э. 
(Reich, Sess, 2006; Ornan et al., 2008; van der 
Veen, 2014. P. 265–271).

Перейдем к печатям, найденным в Ара
де, известным авторам статьи по публикации 
А. Ахарони в 1981 г., которые, однако, с тех 
пор неоднократно рассматривались в литера
туре. Оттиски печати Элиашиба, сына Эшия
ху, были найдены в одном из помещений у 
южной стены слоя VII Арада (Herzog, 2002.  
P. 41–49; Lipschits, 2005. P. 225. Note 150). Здесь 
были найдены три печати в форме скарабеои
да (из агата, сердолика и из черной пасты), все 
с двустрочными надписями, которые датиру
ют в пределах второй половины VII в. до н.э.,  
вероятно около 630–620 гг. до н.э. (Avigad, 
Sass, 1997. P. 73, 74. № 70–72; Rollston, 2009. 
P. 142; van der Veen, 2014. P. 56–62, 123. Fig. 7, 
a–c; 21 (справа)). Эти печати отличаются не 
только содержанием надписи (наличием пат
ронимика), но и оформлением (они двустроч
ные и без точечного бордюра). 

Конечно, можно предполагать, что вла
делец печатей был любителем инноваций в 
глиптике, однако, в таком случае эти инно
вации сводились к использованию разных ма
териалов, что никоим образом не может объ
яснить, почему в предполагаемой “четвертой” 
печати Элиашиба вдруг был пропущен патро
нимик и использован довольно редкий при
ем обрамления надписи бордюром из точек 

между двумя линиями. Предположение, что 
после того как был нанесен бордюр не оста
лось места для второй строчки лишено всяко
го основания. Как показано выше, среди печа
тей с таким бордюром известны образцы как с 
однострочными, так и двустрочными надпи
сями, так что ничто не мешало резчику учи
тывать необходимость резьбы одной или двух 
строчек. Более того, печати с таким бордюром 
и однострочной надписью – значительно бо
лее редкие. Очевидно, что оформление текста 
печати и ее декора согласовывалось будущим 
владельцем с резчиком, а резчики, начиная 
работу, представляли себе композицию печа
ти, как правило, вначале делая разметку, что 
хорошо известно по неоконченным печатям1, 
поэтому наивно предполагать, что резчик пе
чати второпях сначала сделал бордюр, потом 
понял, что места мало и решил, что обойдет
ся без патронимика. 

Также не работает и аргумент о том, что 
поскольку одна из трех печатей, найденных в 
Араде, и печать из могильника Чеботарев V 
сердоликовые, то, следовательно, между ними 
существует какаято связь. Об этом можно 
было бы задуматься, если бы из 1150 западно 
семитских печатей лишь одна из печатей, най
денных в Араде, была вырезана из сердоли
ка, но это абсолютно не так! Достаточно об
ратиться к оставшимся без внимания авторов 
публикации своду западносемитских печатей 
(Avigad, Sass, 1997) или хотя бы одному из то
мов корпуса печатей из ПалестиныИзраиля 
(Keel, 1995; 2010a, b; 2013), чтобы убедиться 
в этом, да и среди приведенных мною выше 
примеров западносемитских печатей с надпи
сями и (или) бордюром из точек и линий при
водились ссылки на печати из сердолика.

Таким образом, если найденные в Ара
де печати действительно относятся к комен
данту этой крепости, известному по письмен
ным источникам, то вероятнее всего печать, 

1 Есть примеры неоконченных цилиндрических пе
чатей III–II тыс. до н.э. как неизвестного происхож
дения (Møller, 1992. P. 31, 32, 37, 38. № 53, 61) (в том 
числе с непросверленным отверстием), так и происхо
дящих (в том числе, из раскопок) в Сирии (ТельБрак 
(Matthews, 1997. P. 108, 273, 293. № 365, 530); Телль 
МардихЭбла (Ascalone, Peyronel, 2001. P. 5)) и Месо
потамии (ТелльАсмар (Frankfort, 1955. P. 41, 208, 209.  
№ 611. Pl. 58; Porada, 2014. P. 211, 216)). В ряде случае 
высказывались такие соображения и по поводу ахеме
нидских печатей, в частности, найденной в Пасарга
дах (Stronach, 1978. P. 178, 179. Pl. 162, a, b; Root, 1999. 
P. 184–187). О вторичном использовании и переделке 
печатей см. Collon, 1987. P. 120–122. 
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найденная в могильнике Чеботарев V, могла 
принадлежать другому человеку с таким же 
именем. Тем не менее материал форма печати, 
надпись и бордюр свидетельствуют о том, что 
это печать западносемитского типа с древнеев
рейской надписью, весьма вероятно, происходит 
из Иудеи и может датироваться в широких рам
ках второй половины VIII–VII вв. до н.э. 

Помимо атрибуции печати важен и воп рос, 
каким образом она через более чем 600 лет  
после того, как ее вырезали, оказалась в кочев 
ничес ком погребении на Дону. Авторы публика 
ции предлагают следующие опции: 1) греческие  

наемники, присутствовавшие в Араде, в ца
рившей панике незадолго до разрушения кре
пости украли у коменданта печать, а затем че
рез множество рук и столетий печать попала в 
Северное Причерноморье; 2) печать долго на
ходилась на Ближнем Востоке, пока ее не при
вез на Боспор один из еврейских переселенцев 
в I в. н.э. (Балахванцев и др., 2017. C. 158).

Поскольку, как показано выше, вероятность 
того, что печать принадлежала коменданту 
Арада, не обоснована, то опция 1 не коммен
тируется. Что касается опции 2, то она теоре
тически возможна, однако никак не объясняет, 

Рис. 2. Ахеменидская печать из погребения 1/1984 в Косике. Астрахань, Гос. объед. историкоархитект. музейзапо
ведник, инв. № 35558. 1–7 – общие виды; 8 – прокатка (фото М.Ю. Трейстера); 9 – прорисовка (по: I Tesori della 
steppa..., 2005).

Fig. 2. Achaemenid seal from burial no. 1/1984 in Kosika. Astrakhan, State United. HistoricalArchitec. Museumreserve, 
inv. № 35558 
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каким образом печать оказалась не просто на 
Боспоре, а в кочевническом погребении, пусть 
и в кургане, расположенном недалеко от гра
ниц Боспора. 

Для решения вопроса о путях миграций ар
тефактов в древности необходим системный 
подход, а в данном случае самый очевидный 
логический ход заключается в том, чтобы выяс  
нить, были ли в какихлибо других кочевни
ческих погребениях рассматриваемого региона 
находки антикварных (на момент погребения) 
древневосточных печатей. Действительно, из
вестна серия древневосточных печатей из пог
ребений кочевнической элиты среднесармат
ского времени.

1, 2. В погребении, открытом в 1984 г. в 
Косике на Нижней Волге, обнаружены две 
цилиндрические печати: а) ахеменидская 
(Klochkov, 1996. P. 38–43. Fig. 1; I Tesori della 
steppa…, 2005. P. 135. № 90; cр.: Boardman, 
2000. P. 242. Note 73), которая датируется V в. 
до н.э., скорее, его первой половиной (рис. 2), 
и касситская (неоконченная!), датированная 
И.С. Клочковым XVI–XIV вв. до н.э. (Двор
ниченко, ФедоровДавыдов, 1993. С. 177, 178. 
Рис. 21, 8; Klochkov, 1996. P. 43–48. Fig. 2, 3;  
I Tesori della steppa…, 2005, P. 135. № 91) (рис 3).

3, 4. В погребении кургана Соколова Моги
ла в бассейне р. Южный Буг были найдены 
две конические печати из халцедона (рис. 1, 
2, 4) с изображениями головы козла и головы 
грифона (Ковпаненко, 1986. С. 103. Рис. 108). 

Конические печати (conoids), которые поя
вились на Ближнем Востоке (Палестина, Се
верная Сирия) не позднее XI в. до н.э. (Meyer, 
2008, S. 66–69; см. также: KeelLeu, 1991. S. 81,  
101–104, 113, 120, 121. № 95, 117–124, 131, 143–145,  
etc.), получили распространение с VIII в. до н.э.  
в Ассирии, Урарту и Вавилоне (форма: 
Buchanan, Moorey, 1988. P. XIII, XIV. Fig. 1, 8;  
Meyer, 2008. S. 37. Abb. 16, 1.1), встречают
ся также в ахеменидскую эпоху (например: 
Dusinberre, 2005. P. 58, 59. № 38).

Вытянутая форма печатей, расположение 
отверстия близко к вершине, а также выпук
лая нижняя поверхность, на которой выреза
но изображение, позволяют сопоставлять ее с 
печатью из хлорита из погребения второй по
ловины VIII–VII в. до н.э. в Хасанлу, Ира
не; в это время памятник относился к урарт
ской культуре. По мнению М. Маркус, печать 
урартская и находит аналогии среди печатей 
из Топраккале и КармирБлура (Marcus, 1996. 

P. 147, 148. № D1. Fig. 117. Pl. 48). В то же вре
мя говорить о близости образов на этой печа
ти, а уж тем более о стилистическом сходстве 
изображений на печатях из Соколовой Моги
лы и из Урарту не приходится. Не только по 
своей форме, выпуклой нижней части, но и 
по материалу (халцедон) печати из Соколовой 
Могилы обнаруживают близость к печати из 
Вавилона с изображением крылатого сфинкса 
(JakobRost, 1997. S. 86, 87. № 336). Несмотря 
на отсутствие близких параллелей, сомнений 
в том, что конические печати из Соколовой 
Могилы происходят с Переднего Востока и да
тируются с наибольшей вероятностью в рам
ках VIII–VI вв. до н.э., нет.

5. В ограбленном погребении 4 кургана 
3/1978 у ст. Тбилисской на Кубани, датируемом 
первой половиной II в. н.э., найдена коничес
кая печать (рис. 1, 3) нововавилонского сти
ля c восьмигранным основанием (Ждановс
кий, 1984. C. 73, 78. Рис. 1, 28; Gold und…, 
1989. S. 142. № 160; The Treasures…, 1991. P. 53. 
№ 23; MarČenko, Limberis, 2008. S. 353, № 64. 
Taf. 92, 2). Печать неоднократно упоминалась2, 
но понастоящему атрибутирована не была. 
Такие конические восьмигранные печати 
(octogonal pyramids) (форма: Buchanan, Moorey, 
1988. P. XIII, XIV. Fig. 1, 9; Meyer, 2008. S. 37.  
Abb. 16, 1, 7 ) с подобными изображениями 
поклоняющегося, стоящего перед символами 
Мардука (Spade) и Набу (Stylus), стоящими на 
пьедестале, над которыми изображался полу 
месяц Син, датируют основным периодом Ново 
Вавилонской династии, начиная с правле
ния Навуходоносора II (604–562 гг. до н.э.),  
т.е. VI в. до н.э., когда они становятся массо 
вым изделием, однако, они продолжали ис
пользоваться и в ахеменидское время, и не  
только в эпоху Дария I, но и позднее на про
тяжении V в. до н.э., судя по оттискам на  
табличках из архивов в Ниппуре и Борсип 
пе (Zettler, 1979; KeelLeu, 1991. S. 123; Collon, 
2007. P. 119. Fig. 7.35; 120; van der Veen, 2014. 
P. 180). Известны многочисленные находки  
печатей такой формы с таким сюжетом (на
пример: KeelLeu, 1991, S. 128, № 153, 154; 
JakobRost, 1997, S. 72–83, № 239–241, 251–255,  

2 Ждановский, 1984. C. 78 (вавилонская печать VI в. 
до н.э.; “вероятно, она была военным трофеем и ис
полняла функции амулета”); Мордвинцева и др., 2010. 
C. 338: “каменная подвескаамулет в виде призмы с 
резной печатью (Ассирия?)”; Яценко, 2014. C. 258 (ва
вилонская печатьподвеска VI в. до н.э., “похищенная, 
видимо, из древнего храма далеко на юге”; с ошибоч
ным указанием на раскопки кургана в 1977 г.).
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258, 261–265, 268, 269, 271–275, 299–302, 305–312;  
Kühne, Salje, 1996. S. 108–110, № 57. Abb. 16, Taf. 13;  
Keel, 2010a. S. 562–565. № 6, 9; 2013. S. 96, 97. № 8).

Подобная по форме и с близким изобра 
жением печать VI в. до н.э. происходит из пог
ребения 24 (IV в. до н.э.) в Вани (Kacharava, 
Kvirkvelia, 2008. P. 293, 295. Fig. 49). Еще одна 
печать их халцедона аналогичной формы, но с 
другим изображением, уже ахеменидского вре 
мени, датируемая концом VI – началом V в. до н.э.,  
была найдена в Мцхете в богатом погребении 
II в. н.э., возможно, членов иберийской царс  
кой семьи) (Apakidze, Nikolaishvili, 1994. P. 50, 51.  
№ 53. Fig. 33, 34; Dzhavakhishvili, 2007. P. 120, 121.  

№ 3. Fig. 3). Отметим, что отсюда же происхо
дит и цилиндрическая печать первой полови
ны I тыс. до н.э. (Apakidze, Nikolaishvili, 1994. 
P. 46, 50, 51. № 52. Fig. 33, 34). Для территории 
Иберии в целом характерное явление – на
ходки в погребениях антикварных печатей. Из 
шести ахеменидских печатей три происходят 
из погребальных контекстов первых веков н.э.  
(Dzhavakhishvili, 2007).

Таким образом, печать с древнееврейской над
писью из богатого женского погребения I в. н.э.  
в могильнике Чеботарев V прекрасно вписы
вается в обозначенный выше круг памятников. 
И если считать, что это не случайность (а для 

Рис. 3. Касситская печать из погребения 1/1984 в Косике. Астрахань, Гос. объед. историкоархитект. музейзаповед
ник, инв. № 35586. 1–7 – общие виды (фото М.Ю. Трейстера); 8 – прорисовка (по: I Tesori della steppa..., 2005); 9 –  
прокатка (по: Klochkov, 1996).

Fig. 3. Kassite seal from burial № 1/1984 in Kosika. Astrakhan, State Unite. HistorocalArchitec. Museumreserve, inv. № 35558
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этого есть, как показано выше, все основа
ния), то нет необходимости реконструировать 

“боспорский след” в истории печати.

Очевидно, что кочевники использовали пе
реднеазиатские печати как амулеты и рассмат 
ривали как предметы престижа. Впрочем, по
добным образом к печатям относились и на 
Древнем Востоке, где зачастую они выполня
ли функции талисмана, о чем, в том числе, 
писалось на самой печати (Radner, 2012. P. 247.  
Fig. 17.02), они передавались из поколения в 
поколение (Winter, 2010. P. 123. Note 9). Есть 
основания считать, что во II тыс. до н.э. эламс 
кие печати использовались спустя несколь
ко столетий в Северной Месопотамии (Amiet, 
1973. P. 19, 20. Pl. XII; Muscarella, 2013. P. 444). 
На табличках, содержащих вассальные догово
ра царя Асархаддона новоассирийского вре
мени, встречены оттиски древнеассирийской 
печати с надписью “принадлежит Ашшу
ру, храму города”. На этих договорах имеются 
и оттиски печати среднеассирийского перио
да, а также печати отца Асархаддона, Сенна
хериба (Collon, 1987. P. 131–133. № 559, 560; 
Winter, 2010. P. 121–124). Для царя использо
вание старых царских печатей являлось подт 
верждением легитимности его власти (Cassin, 
1987. P. 267–279; Auerbach, 1991).

Практика хранения в святилищах печа
тей в качестве вотивов засвидетельствова
на как для Ближнего Востока (Teissier, 1984.  
P. XXIII–XXIV; Keel, 1995. S. 275; Frevel, 2008. 
P. 29, 30), так и для Месопотамии и Ира
на (Muscarella, 2013. P. 440. Note 130 c лит.).  
В святилище VIII–VII вв. до н.э. в Сурх Дам в 
Северном Луристане была найдена аккадская 
цилиндрическая печать III тыс. до н.э. Инте
ресно, что из девяти, найденных там же, хра
нящихся в Музее Метрополитен, печатей, по 
крайней мере, четыре являются значительно 
более древними (Muscarella, 2013. P. 440, 441),  
при этом среди других печатей из этого свя
тилища отмечались митаннийские и касситс 
кие (Muscarella, 2013. P. 440. Note 129 c лит.). 
Заслуживает внимания находка неокончен
ной цилиндрической печати в целле храма 
II тыс. до н.э. в Телль МардихЭбла в Сирии 
(Ascalone, Peyronel, 2001. P. 5). 

При раскопках датирующегося XI–IX вв. до н.э.  
монументального святилища на поселении в 
Граклиани (Грузия) в Центральном Закавказье 
в сосуде были найдены две месопотамские пе
чати начала III тыс. до н.э.: цилиндрическая и 
коническая (Личели, Самсония, 2010; Licheli, 

2011. P. 72, 74 (ill.)). Эти находки, а также уже 
отмеченная выше необычная частота находок 
ранних печатей в погребениях первых веков 
на территории Кавказской Иберии вполне мо
гут объяснить, где именно кочевники могли 
получить возможность стать владельцами та
ких печатей.

Автор выражает искреннюю признатель
ность Р.А. Мимоходу и П.С. Успенскому за 
возможность использования фотографий печа
ти из Чеботарева; заведующей отделом фондов 
Астраханского государственного объединенно
го историкоархитектурного музеязаповедни
ка Э.Р. Чиняковой за возможность работать с 
материалами из Косики в фондах музея. 

Публикация выполнена в рамках проекта, 
финансируемого DFG и РГНФ «Формы и пути 
культурных контактов кочевников Азиатской 
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A SCARABOID FROM BURIAL 1 OF BURIAL-MOUND 1/2015  
OF THE CHEBOTAREV V CEMETERY IN THE LOWER DON AREA 

(about the Near Eastern seals 
in the nomadic burials of the Middle Sarmatian period)

Mikhail Yu. Treister 

German Archaeological Institute, Berlin

E-mail: mikhailtreister@yahoo.de

The article deals with a scaraboidseal with the Hebrew inscription found in the Sarmatian burial 
of the Chebotarev V burial ground in the Lower Don area and published in this journal. Contrary 
to the opinion of the publishers, on the basis of a detailed analysis of the form, material and 
framing decoration of the seal, the author comes to the conclusion that the attribution of the seal 
as belonging to the governor of the Arad fortress is not proved, as well as the hypotheses about the 
way by which the seal, 600 years after it had been cut, appeared in a nomadic burial. The article  
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suggests a different approach to the solution of the problem how the seal appeared there: the 
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