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С обретением независимости в 90-е гг. XX в. интерес к гене-
алогии в Армении существенно возрос. Активизировались научные 
разработки в данной сфере. Фиксируется рост числа генеалогических 
публикаций, расширяется их тематика. 

В этот период начинают издаваться работы по генеалогии дво-
рянства и духовенства, деятелей Первой республики, появляются пер-
вые исследования методологического и источниковедческого плана. 
Зачастую авторами книг и статей выступают не профессиональные 
историки, а потомки соответствующих родов.

Однако, в отличие от ряда других бывших советских республик 
движущей силой процесса популяризации генеалогии выступили 
не сословные (дворянские) организации или генеалогические обще-
ства (их в Армении никогда не было), а многочисленные представи-
тели сельской интеллигенции, занимающиеся изучением истории 
родных сел и родословными их жителей. К настоящему времени ими 
опубликованы истории/генеалогии большинства населенных пунктов 
Республики.

А.Г. Авдеев 
д.и.н., Православный Свято-Тихоновский ГУ 

А.В. Энговатова 
к.и.н, Институт археологии РАН 

А.В. Яганов 
вед. специалист, Институт археологии РАН

Редкая находка бронзовой пряжки  
на городище в г. Верее Московской области

В 2021 г. Подмосковной археологической экспедицией Инсти-
тута археологии РАН на городище г. Вереи Наро-Фоминского город-
ского округа Московской области проводились крупномасштабные 
спасательные археологические раскопки. Работы были сосредото-
чены на одном из участков городища, предназначенном под благо-
устройство общественных территорий и создание пешеходной зоны. 
Раскопы общей площадью 623 м2 были разбиты к юго-востоку и 
северо-востоку от здания Присутственных мест в центре и на южной 
оконечности городища.

Раскопки затронули интересную во многих отношениях зону 
памятника и позволили получить значимые научные результаты. 
В ходе исследований была выявлена представительная коллекция 
индивидуальных находок и массового керамического материала, 
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важная для понимания общего социокультурного и хозяйственного 
профиля средневековой Вереи.

Одной из заметных стала находка металлической пряжки от 
кафтана или пояса. Она обнаружена на раскопе 1 (уч. 4, кв. 137) в цен-
тре городища (в 7 м к юго-западу от юго-западного фасада здания 
Тюремного корпуса). Пряжка зафиксирована в сохранившемся стра-
тифицированном культурном слое, сложенном черным гумусирован-
ным суглинком датирующимся XVI–XVII вв.

Щиток пряжки украшен рельефным изображением льва в про-
филь, привставшего на задних лапах в геральдической позе, окру-
женного растительным орнаментом. На бортике пряжки помещена 
сентенция «При славе буди смирен, при после буди мудр», но над-
пись частично выполнена с сокращениями: «ПРИ СЛА СМИРЕНЪ 
ПРИ ПОСЛЕ БУДИ МУДРЪ». Пряжка отливалась в форме, использу-
емой длительное время и уже имевшей следы изношенности, хорошо 
заметные на предмете.

Источником этого изречения является «Пчела» — переведённый 
на русский язык сборник «Мелисса», составление которого припи-
сывается прп. Максиму Исповеднику (582–662 гг.). Русский пере-
вод «Пчелы» появился на рубеже XII–XIII вв., но не позднее 1219 г. 
и быстро завоевал популярность. В ранних списках этого произве-
дения сентенция читается как «ПРИ СЛАВЕ БУДИ СМѢРЕН (уме-
рен), ПРИ ПЕЧАЛИ МУДР», в более поздних — «ПРИ СЛАВЕ БУДИ 
СМИРЕН (смирен), ПРИ ПЕЧАЛИ МУДР». Но если в греческом 
оригинале сентенция приписана одному из семи греческих мудре-
цов — тирану Коринфа Кипселлу, то в русском переводе её «автором» 
оказался Александр Великий. Популярность этого изречения объяс-
няется тем, что оно закрепляло вполне христианскую модель поведе-
ния в противоположных жизненных ситуациях.

Чаще всего это изречение встречается на металлических печа-
тях-матрицах и нередко сопровождается изображением льва на обо-
ротной стороне, что можно рассматривать как полисемантичный 
символ. С одной стороны, в древнерусском бестиарии лев символизи-
ровал царя (что можно считать прямой отсылкой к образу Александра 
Македонского), с другой, — был символом стойкости, что уже взаи-
мосвязано со смыслом сентенции.

Пряжка, найденная в Верее, с большой долей вероятности дати-
руется второй половиной XVI в, что подтверждается стратиграфией 
раскопа и соотносится с историческими данными по истории верей-
ского городища.


