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Выход в свет материалов Международного коллоквиума по древнерусской и 
византийской сфрагистике, состоявшегося в сентябре 2013 г., стал еще одним 
свидетельством плодотворного сотрудничества специалистов разных стран в деле изучения и 
интерпретации богатейшего, постоянно пополняющегося благодаря новым находкам корпуса 
византийских и древнерусских печатей. Наряду с другими подобными научными проектами 
(выставкой «1000 років української печатки» в Национальном музее истории Украины, 
изданием «Сфрагістичного щорічника» и пр. (Тисяча років української печатки 2013; 
Сфрагістичний щорічник 2011; Сфрагістичний щорічник 2012a; Сфрагістичний щорічник 

2012b; Сфрагістичний щорічник 2013; Сфрагістичний щорічник 2015), коллоквиум состоялся 
благодаря финансовой и организационной поддержке украинского предпринимателя и 
мецената А. Е. Шереметьева, а организационный комитет обеспечил присутствие ведущих 
мировых специалистов. Символичным стало и название научного форума «Сфрагистический 
меридиан: Киев—Корсунь—Константинополь», указывающее на глубокую связь и 
преемственность между столицей Империи ромеев, ее форпостом в Юго-Западной Таврике и 
«соперником Константинопольской державы» (Адам Бременский 2010: 129, прим. 33; Adam 
von Bremen 1917: 80), центром «Руской земли». Публикация трудов конференции вносит в 
научный оборот ранее неизвестный материал источников, делая его доступным не только 
для сфрагистов, но и для историков широкого профиля. Думается, авторы рецензируемого 
сборника полностью согласились бы со словами своего выдающегося предшественника, 
академика Н. П. Лихачева: «Надо помнить, что источниковедение есть основа знания…, что 
каждая точно установленная мелочь приближает нас к истине, а самый блестящий вывод, в 
основание которого вкрались непроверенные, ошибочные частности, затемняет истину» 
(Климанов 1995: 95). 

Том материалов коллоквиума состоит из четырех частей: «Византийские печати: 
публикации», «Византийские печати и мир вокруг», «Печати Руси», «Поствизантийские 
печати», позволяя проследить разнообразие и эволюцию печатей на всем протяжении 
существования Романии, и в период «Византии после Византии». 

Первая часть, посвященная публикации и интерпретации новых источников, 
открывается обстоятельной статьей А. Г. Герцена (Gertsen 2015: 25—32), раскрывающей 
подробности находки византийской печати в склепе № 202 на кладбище в балке «Алмалык-
дере» Мангупа. Свинцовая печать хартулярия была обнаружена в ходе раскопок 2012 г. и, 
что очень важно, датируется периодом 600—650 гг. (Gertsen 2015: 29). По мнению автора, 
артефакт свидетельствует о непрекращающихся связях региона Дори с Византией и 
укреплении северной границы империи в условиях тюркской военной угрозы. Форма креста, 
приданная печати в ходе вторичного использования, позволяет говорить о ее сакральном 
значении, распостранении христианства среди крымских готов. В. Зайбт, публикатор печати, 
уточняет, что она, вероятно, использовалась как амулет, связывая ее появление с возможным 
посольством василевса Ираклия к крымским готам для их привлечения в качестве союзников 
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(Seibt 2015a: 33—34). Исследователь обращается и к контексту находки на Мангупе печати 
логофета и патрикия Дорофея, отождествляя его с одноименным патрикием Сицилии — 
противником Папы Мартина I, сосланного в крымский Херсон (Sancti Martini passio 
excerpta 1863: 113). Вместе с тем увлекательное предположение В. Зайбта о том, что именно 
Мангуп мог быть последним местопребыванием опального иерарха (Seibt 2015a: 35) требует 
дополнительных аргументов, ибо не находит других подтверждений в источниках. В данном 
случае мы имеем дело с искусственной попыткой привязать артефакт к известному факту. 

Статья А.-К. Вассилиу-Зайбт знакомит читателей с печатью коммеркиария из Верхнего 
Поднестровья (Wassillou-Seibt 2015: 37—42). Данная находка представляет собой редкий тип 
печатей, датируется достаточно узким периодом с 1 сентября 667 до 6 ноября 668 гг. 
(Wassillou-Seibt 2015: 37). Исследовательница предполагает, что обнаружение печати столь 
далеко от византийских границ связано с неспокойной военно-политической обстановкой 
этого времени: возможно, византийский купец имел цели организации военной помощи и 
был убит людьми болгарского хана Аспаруха, чье движение на запад А.-К. Вассилиу-Зайбт 
относит, соглашаясь с А. И. Айбабиным и К. Цукерманом, ко времени не позже 665 г. 
(Zuckerman 2002; Айбабин 2013: 277—315; Wassillou-Seibt 2015: 40). Тем не менее, 
обстоятельства появления византийской печати в Буковине остаются загадочными. 

Ф. А. Андрощук охарактеризовал византийские императорские печати, обнаруженные в 
Южной Руси (Androshchuk 2015: 43—54). Среди них в первую очередь привлекает внимание 
печать василевса Василия II из Белгородки (г. Белгород древнерусского времени), 
датированная, согласно наблюдениям В. Зайбта, 90-и гг. Х в. (после 991 г., когда и был 
основан город). Исследователь отмечает, что печать могла скреплять некий документ из 
Константинополя, сопровождающий крещение и брак князя Владимира Святославича. Она 
могла прилагаться к письму василевса князю с просьбой о дополнительной военной помощи, 
ведь в это время русы использовались в военных кампаниях в Сирии и Киликии (а 
впоследствии, в Болгарии и Италии)1, визировать договор Василия II и Владимира либо 
сопровождать дары императорскому шурину (Androshchuk 2015: 43—44). Ф. А. Андрощук 
контаминирует варианты реконструкции русско-византийских отношений, предложенные 
А. Поппэ и В. Зайбтом, относя захват Корсуня к лету 989 г., а битву под Хрисополем (первый 
случай участия русов в гражданской войне на стороне Василия II) — к предыдущему, 988 г. 
(Poppe 1976: 230—239; Seibt 1992: 287—302). На наш взгляд, источники позволяют 
скорректировать хронологию. Их свидетельства предполагают незначительный временной 
интервал между Хрисопольским и Авидосским сражениями (последнее, как известно из 
Яхъи Антиохийского, произошло 13 апреля 989 г. (Розен 1883: 25; Kratchkovsky, 
Vasiliev 1932: 426; Poppe 1976: 235—237). Армянский современник Степанос Таронеци 
относил Хрисопольскую битву к концу 437 г. армянского летоисчисления (т.е. не позже 23 
марта 989 г.); в следующем году, «когда время стояло еще весеннее», узурпатор Варда Фока 
потерпел решающее поражение (Степанос Таронский 1864: 179). Таким образом, в 989 г. 
русы действуют как союзники Македонской династии, в то же время, на момент заключения 
соглашения с Василием II их «царь» был врагом василевса (Розен 1883: 23—24; 
Kratchkovsky, Vasiliev 1932: 423—424). Переговоры сторон о военной помощи начались 
определенно позже 987 г., лишь после того, как Варда Фока подошел к Дорилею и 
Хрисополю, то есть, в следующем, 988 г. Это и ряд других соображений позволяют придти к 
выводу о том, что Херсон капитулировал не позже весны—лета 988 г., после чего и был 
оформлен военный и матримониальный альянс держав2.  

                                                           
1 О русах на службе Василия II см.: (Васильевский 1908: 205—210; Annales Barenses 1844: 53; Blöndal, 

Benedikz 1978: 46—53; Kratchkovsky, Vasiliev1932: 458; Розен  1883: 40; Scylitzes 1973: 355). 
2 Подробнее см.: (Роменский 2013: 310—328). 
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Так или иначе, печать Василия II, несомненно, проливает свет на обстоятельства 
контактов Византии и Руси конца Х в. Автор полагает, что новый родственник вряд ли мог 
послать императору дополнительную помощь в 990-х гг., ведь Владимиру в это время 
досаждали печенеги (Androshchuk 2015: 44). Хотелось бы отметить заслуживающую 
внимания ремарку А. Е. Мусина о том, что степень контроля князя русов над 
скандинавскими наемниками, проходящими через территорию Восточной Европы, часто 
преувеличивается, а данные византийских и арабских современников отражают их 
представления о монополии государства на насилие3. Ф. А. Андрощук комментирует и 
упоминаемый Иоанном Скилицей инцидент с Хрисохиром, неким «родственником 
Владимира», достаточно убедительно считая его скандинавом (что, на наш взгляд, никак не 
противоречит сведениям Скилицы, а проводившиеся в историографии XIX в. строгое 
разделение между скандинавами и русами не выдержало испытания временем)4. Вторая 
печать Василия II, обнаруженная в Новгороде, как полагает автор, попала на север Руси 
вскоре после 997 г. 

Несомненно, интересны печати Никифора III Вотаниата из Шестовицы и Алексия I 
Комнина, найденная в Черниговской области (Androshcuk 2015: 46—48). Согласимся с 
автором в том, что данные находки необходимо рассматривать в контексте активного 
участия русов в византийских делах последней четверти XI в. Печать василевса Никифора III 
могла попасть на Русь во время переговоров со Всеволодом Ярославичем о Тмутаракани, а 
моливдовул Алексия Комнина автор относит к черниговскому княжению Олега 
Святославича (1094—1097 гг.), имевшего контакты с Империей ромеев еще со времен 
ссылки на Родосе (Androshchuk 2015: 48—49). Отметим, что младшему из сыновей Ярослава 
в историографии традиционно приписывают провизантийскую политику 
(Левченко 1956: 407—408; Пашуто 1968: 82—84; Сорочан, Войтович 2011: 411). Конечно же, 
предметом переговоров князя и василевса могла быть не только Тмутаракань (вопрос о 
принадлежности которой не был актуален до возвращения Олега в 1083 г.). Печать, не 
исключено, скрепляла документ, связанный с вербовкой и отправлением русов на службу в 
Византию. Возможно, стороны стремились уладить инцидент, связанный с участием русско-
варяжского корпуса в мятежах Никифора Вриенния и Василаки против Вотаниата. Во время 
мятежей варяги, как известно из сведений Михаила Атталиата и Продолжателя Скилицы, 
разделились: часть из них поддержала апостатов Вриенния и, впоследствии, Василаки, 
другие же остались верны Михаилу VII Дуке и сменившему его Вотаниату 
(Васильевский 1908: 346—354; Литаврин 2000: 279—280; Michaelis Attaliotae 2011: 186; 
Τσολάκη 1968: 181—182;). 

Находки семи печатей византийского аристократического рода Спондилов, как 
убедительно показывает Ф. А. Андрощук, иллюстрируют тесные связи звенигородского и 
перемышльского князя Володаря Ростиславича с Империей ромеев5. Автор разделяет 
скепсис А. П. Каждана о реальности брака дочери Володаря с кем-то из сыновей Алексия 
Комнина и предполагает вместо этого матримониальный союз со Спондилами (Androshchuk 
2015: 50; Kazhdan 1988/1989: 419—420). У Володаря Ростиславича, как и у его братьев 
Давида и Василька, не могло быть особых симпатий к Алексию, поддержавшему их 
противника, Олега Святославича, в борьбе за Тмутаракань, а вскоре аннексировавшему эту 
территорию (Литаврин 2000: 288—289; Степаненко 1992: 129—133; Litavrin 1965: 221—
234;). Недаром ослепленный Василько вспоминал о своем антивизантийском плане «переяти 

                                                           
3 Благодарим А. Е. Мусина за эту мысль в отзыве на диссертацию А. А. Роменского. 
4 О Хрисохире см.: (Литаврин  2000: 223—227; Ahrweiler 1965: 128; Scylitzes 1973: 367).  
5 О Володаре Ростиславиче см.: (Войтович  2006: 328—330; Войтович 2011: 119—130, 155—157).  
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болгары дунайские» (ПСРЛ 1: 266; ПСРЛ 2: 240). Впрочем, не исключено, что политические 
причины побудили их, как впоследствии и другого антагониста Комнина, Владимира 
Мономаха, пойти на примирение и союз с василевсом (Горский  1987: 308—318; Литаврин  
1972: 38—40; Mathieu 1952: 138—146; Vernadsky 1927/1928: 269—270). 

Печать василевса Мануила I, найденная в окрестностях Киева, действительно могла 
попасть к киевскому князю Ростиславу Мстиславичу вследствие приключений Андроника 
Комнина, скрывавшегося в Галиче от преследования своего кузена, и ромейского посольства 
с целью общих военных действий против венгров (Каждан 2002: 76—77; Мошин 1950: 49—
52; ПСРЛ 2: 524; Юревич 2004: 80—92; Androshchuk 2015: 50—51; Nicetas Choniata 1975: 
129—132; Frances 1959: 58—60; Ioannus Cinnamus 1836: 232—237; Vernadsky 1927/1928: 
270—271). Не исключена связь этой находки и с другими событиями: действиями Византии 
против предыдущего правителя Киева Изяслава Мстиславича (1146—1154) вместе с Юрием 
Долгоруким (Vernadsky 1927/1928: 273—274), о чем позволяет судить неясный намек в 
панегирике василевсу, сочиненном ритором Михаилом (Каждан 1972: 235—236; 
Kazhdan 1983: 344—347; Vernadsky 1927/1928: 273—274). Не визировала ли эта печать 
документ о договоренностях Мануила и Юрия, занимавшего киевский престол в 1155—
1157 гг.? За период долгого правления этого ромейского императора сменилось немало 
князей у «тавроскифов», что позволяет предполагать различные интерпретации. 

Статья Н. А. Алексеенко продолжает его исследования архива херсонесских печатей и 
посвящена печатям страторов Херсона (Alekseenko 2015: 55—60). На основе данных 
сфрагистики исследователь подчеркивает, как ему кажется, специфику административных 
должностей, существовавших в городе. Автор вводит в научный оборот печати стратора 
Сергия, вместе с тем сопоставляя их с данными о распостранении этого ранга чиновников в 
других регионах Империи, что уже само по себе наводит на размышления в отношении 
признания истинности некоего особого положения этого ромейского города. Поэтому в 
главном тезисе Н. А. Алексеенко — о своеобразии системы управления в Херсоне — все же 
можно усомниться. Этот провинциальный фемный ромейский город обнаруживает больше 
сходства с другими ромейскими городами Империи, чем отличий, и находки печатей с саном 
стратора, к слову, невысоким, только это подтверждают. 

В. Н. Чхаидзе опубликовал ценный комплекс печатей Матархи VI—X вв. (Chkhaidze 
2015: 61—70). Среди найденных артефактов исследователь отметил печати имперской 
гражданской и фемной администрации, церковных иерархов и частных лиц6. Наибольшее 
внимание привлекают печати константинопольских чиновников: эпархов Константинополя 
Василия и Льва, дворцового чиновника — протоспафария и нотария Георгия, протоспафария 
и логариаста Константина, а также севаста Михаила Дуки; печать известного поэта первой 
половины XI в. Христофора Митиленского, протоспафария Евфимия Лампроса, стратига и 
протоспафария Льва Эротика, которые иллюстрируют особое положение этого таманского 
портового центра и его теснейшие связи со столицей Империи еще до аннексии 
Тмутаракани—Матархи на рубеже XI—XII вв. (Chkhaidze 2015: 61—63). Свидетельства 
сфрагистических источников, как представляется, позволяют подтвердить обоснованный в 
предыдущих работах исследователя тезис о Тмутаракани как специфическом владении 
киевских, впоследствии черниговских Рюриковичей, отличающемся от их традиционных 
княжеств — «отчин» в «Руской земле», военном и административном центре русов в 
иноязычной и инокультурной среде (Чхаидзе 2006: 139—174; Чхаидзе 2012: 251—270). 
Непрекращавшиеся прочные контакты региона с Византией сделали практически 
неизбежным политическое утверждение Империи, а присоединение Матархи, 
осуществленное около 1103 г. Алексеем Комниным, стало логическим завершением 
предыдущих событий (Степаненко 1992: 129—133; Литаврин 2000: 288—289). 

                                                           
6 Более полный вариант публикации см.: (Чхаидзе 2015). 
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Несомненный интерес представляют и печати, связанные с Херсоном, которые 
демонстрируют контакты Матархи с ромейской Юго-Западной Таврикой (среди них — 
стратигов и протоспафариев Георгия (960—970-е гг.) и Иоанна (вторая половина Х в.) 
(Chkhaidze 2015: 63—64); представителей фискальной администрации, а также церковных 
иерархов различных рангов — от диакона и монаха до митрополита (Chkhaidze 2015: 64—
66). Эти находки заставляют переосмыслить традиционный взгляд на историю Тмутаракани, 
показывая, что византийское присутствие и влияние здесь было постоянным (В. Н. Чхаидзе 
пишет о том, что печатей IX—X вв. найдено гораздо больше XI—XII вв.).  

По нашему мнению, свидетельства источников позволяют сформулировать гипотезу о 
кондоминатном характере владений Византии и Руси на Тамани. Лучше всего это 
иллюстрируется временем правления Олега Святославича в 1083—1094 гг. (вполне вероятно, 
он сохранил власть над осколками Хазарского каганата — Тмутараканью и Саркелом (Белой 
Вежей) до своей смерти в 1115 г., после чего эти анклавы были навсегда потеряны для Руси). 
Показательна комбинация титулов архонта (князя) и дуки на его печати (Alf’orov 2015: 100—
101), соединение византийского административного ранга и важного для Руси указания на 
принадлежность к княжескому роду. В. П. Степаненко полагает, что эта титулатура 
свидетельствует о вассалитете русского князя, его переходном статусе — уже не 
полновластного архонта, но еще и не византийского чиновника — дуки 
(Степаненко 2013: 161—163). Г. Г. Литаврин отметил, что сохранившиеся печати Олега 
аналогичны печатям провинциальных наместников византийского императора 
(Литаврин 2000: 287). Но истоки координации сил Византии и Руси в регионе восходят к 
гораздо более раннему времени.  

В связи с этим примечательно упоминание Иоанном Скилицей совместной экспедиции 
византийцев и русов в Хазарию, против некоего архонта Георгия Цулы в 1016 г. 
(Scylitzes 1973: 354). Новые разыскания позволили отказаться от традиционной 
идентификации Хазарии с Херсоном и крымскими территориями Византии, а Георгия Цулы 
— с одноименным стратигом. По мнению А. В. Сазанова и Ю. М. Могаричева, под Хазарией 
следует понимать как раз территории Тамани и Предкавказья, азиатского Боспора 
(Могаричев 2012: 188—192; Могаричев 2013: 45—59; Могаричев, Сазанов 2012: 122—143). 
В древнерусских источниках и позже население Тмутаракани и Приазовья неоднократно 
называется «козарами» (ПСРЛ 1: 147, 204—205; ПСРЛ 2: 134, 196). Иногда исследователи 
отождествляли Сфенга, названного Скилицей братом Владимира, который и помогал экзарху 
Варде Монгу в наведении порядка, с Мстиславом, сыном киевского князя, правившим в 
Тмутаракани (Литаврин 2000: 216—217; Franklin, Shepard 1996: 200—201). Имя Сфенг могло 
быть скандинавским именем Мстислава Владимировича или его прозвищем7. Нельзя, с 
другой стороны, исключить и наличия неизвестного по другим данным родственника 
киевского князя — о роде Рюриковичей в Х в. мы знаем немного. А. М. Филипчук 
идентифицирует Сфенга со Свейном, ярлом Хладира, правителем Норвегии в 1000—1015 гг., 
который погиб в походе на Русь в 1016 г. (Филипчук 2009: 58—70). О. Прицак считает 
Свейна Хаконарссона командиром варяжских наемников Ярослава, привлеченных им в ходе 
противостояния с Киевом накануне смерти отца; он же — дядя другого варяга, союзника 
Ярослава, упоминаемого в летописи, Хакона Эйриксона (Якуна) (Михеев 2008: 29; 
Пріцак 1997: 442—450). 

                                                           
7 О том, что скандинавские имена встречались в роде Рюриковичей, свидетельствует упоминание Хольти 

Смелого, одного из сыновей Ярослава, предположительно Всеволода—Андрея (Джаксон 2003: 53—64; 
Литвина, Успенский 2006: 12; Рыдзевская  1940: 67, 71). 
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Так или иначе, знаменателен факт совместных усилий ромеев и русов на Тамани уже с 
начала XI в. Скудные данные источников свидетельствуют о том, что и в дальнейшем 
Византия никогда не выпускала Тмутаракань из орбиты своего влияния, а попытки 
некоторых князей русов вести излишне самостоятельную политику в регионе, без оглядки на 
Киев и Константинополь, приводили к плачевным результатам. Именно так можно 
интерпретировать факт отравления херсонским катепаном неугодного Византии Ростислава 
Владимировича, которого «убояшася Греци» и невзлюбили дядья — участники 
«триумвирата Ярославичей» (Гадло 1990: 3—14; ПСРЛ 1: 166; ПСРЛ 2: 152, 155; Сазанов и 
др. 2014: 327—334; Степаненко 2013: 159). К тому же следует отметить наличие как 
византийских, так и древнерусских церквей и монастырей, контроль Зихской епархии над 
территорией. Иными словами, можно предполагать, что кондоминат Византии и Руси на 
Тамани начался задолго до злоключений Олега Святославича. 

Статья болгарского ученого Н. Канева знакомит с моливловулом протопроедра Германа, 
которого автор убедительно отождествляет с одним из фаворитов Никифора III Вотаниата, 
болгарином Германом, упоминаемым Вриеннием и Анной Комниной (Anna 
Comnena 2001: 55; Kanev 2015: 71—74; Nicéphore Bryennios 1975: 59, 249, 283). Интересны и 
комментируемые Т. Тодоровым три моливдула императора Феофила из Болгарии, два из 
которых найдены в Преславе, столице Староболгарского царства. Учитывая скудность 
византийских источников иконоборческого времени (Афиногенов 2004: 10—12), находки 
печатей приобретают дополнительную важность. Т. Тодоров сравнивает изображения на 
печатях с солидами Феофила, находя возможность датировать их 835—840 гг. (Todorov 
2015: 78). По его мнению, эти моливдовулы отражают возобновление мирных отношений 
между Преславом и Константинополем, их можно поместить в контекст дипломатической 
активности в Империи в 838—839 гг. (Todorov 2015: 80). 

В. Зайбт анализирует византийские печати с фамильными именами из коллекции 
А. Е. Шереметьева (Seibt 2015b: 83—96). Среди них — уже упоминавшиеся печати 
Спондилов, Константина Керамеса, Никиты Цанца. Особо важна публикация двух печатей 
митрополита Руси, Никифора (ок. 1182—1201 гг.), которая позволила уточнить время его 
пребывания на киевской кафедре8. Только печать сохранила указание на происхождение 

иерарха из города Мир в Ликии (ὀ πρὸ τοῦ Μύρου). В. Зайбт и А.-К. Вассилиу-Зайбт 
установили его родство с Евстафием Фессалоникским, избранным митрополитом Мир в 
1174 г. и вскоре перемещенным в Фессалоники. По мнению исследователя, Никифор занял 
митрополичью кафедру Руси после избрания Евстафия в Миры, но до его перемещения, то 
есть в 1174—1175 гг. (Seibt 2015b: 86—88). 

А. Алферов интерпретирует печать Олега Святославича (согласно легенде на печати, 
«Михаила, архонта и дуки Матрахи и всей Хазарии). Среди всех печатей Олега эта 
уникальна по сочетанию титулов архонта и дуки, а также упоминанию «всей Хазарии» 
(Alf’orov 2015: 100—101). Исследователь предполагает, что титул дуки, указывающий на 
место в византийской табели рангов, князь получил после пребывания в ссылке на Родосе 
(Житье и хоженье Даниила 1883: 8–9) и заключения соглашения с Алексием Комниным9. 
Автор ставит под сомнение гипотезу о вассалитете Олега; по его мнению, титул «архонта 
всей Хазарии» указывает не только на преемственность хазарского наследия среди 
черниговских князей, но и на византийское идеологическое влияние. Согласившись с этим, 

                                                           
8 О митрополите Никифоре II см.: (Поппэ 1996: 461—462; ПСРЛ 1: 390—391, 407, 414; ПСРЛ 2: 627—630, 

634, 666, 681—688; Nicetas Choniates 1975: 522).  
9 Упрочившуюся в историографии гипотезу о браке Олега с Феофано Музалон, сопровождавшей 

договорености с Алексеем Комниным, ныне следует признать малообоснованной (Чхаидзе 2007: 155—170). 
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добавим, что такая титулатура князя может подкрепить наше предположение о совместном 
характере управления Таманью, в период до непосредственного присоединения Матархи к 
Византии. 

Следующую часть сборника начинает статья Ж.-Кл. Шейне, посвященная интересной 
научной проблеме употребления языков в Византии по сфрагистическим данным 
(Cheynet 2015: 107—124). Автор рассматривает и классифицирует билингвальные печати в 
хронологическом и региональном аспекте. Помимо латинских надписей, привлекаются 
армянские, грузинские, сирийские, арабские, еврейские. Доминирующая до VII в., наряду с 
греческим, латынь сохраняет значение в Африке и Южной Италии до конца византийского 
господства; X—XII вв. характеризуются большим языковым разнообразием, хотя двуязычие 
на печатях остается редким (Cheynet 2015: 122). 

Е.  В. Степанова рассматривает термины «человек василевса» и «раб василевса» (ὁ 
ἄνθρωπος τοῦ βασιλέως и ὁ δοῦλος τοῦ βασιλέως) в легенде печатей (Stepanova 2015:  125—
142). Исследовательница отмечает, что обозначенный этими терминами статус не 
отображался в официальной иерархии рангов, акцентируя, скорее, личные связи человека с 
василевсом. Среди таких лиц могли быть императорские слуги, иногда — чиновники и знать, 
которым не зазорно было величать себя «холопами царя». 

И. Йорданов освещает проблему датировки моливдовулов на базе Корпуса византийских 
печатей Болгарии (Jordanov 2015: 143—158). Среди 3500 печатей автор выделил четыре 
хронологические группы: 1) 491—681 гг. (301 находка); 2) 681—971 гг. — 309 экз.; 3) 971—
1185 гг. — 2557 экз.; 4) 1185—1393 гг. — 74 экз. (Jordanov 2015: 144). Подробно 
рассматриваются различные методы датировки: иконографическая; по специальным 
эпитетам имени святого; с помощью лигатур и аббревиатур; по декоративным знакам; по 
текстуальным данным (Jordanov 2015: 150—153).  

Н. Хриссимов и В. Марчев опубликовали монетообразную медную пластину с 
изображением императрицы Феодоры. Авторы акцентируют внимание на том, что 
найденный артефакт отражает образ императрицы-монахини, освещая неизвестный аспект 
идеологии этого времени (Hrissimov, Marchev 2015: 162). От себя добавим, что он мог быть 
связан с ролью этой вдовствующей василиссы-святой в восстановлении иконопочитания. 

Статья В. Прижана посвящена сигиллографическим данным о византийских 
вооруженных силах в Сицилии (Prigent 2015: 163—178). Автор выделяет три фазы 
византийской военной политики в Сицилии: установление фемы в конце VII в.; гражданскую 
войну 820-х гг.; мусульманское вторжение и борьбу с ним. Интересны публикуемые печати 
Константина, ипата и комита виглы, комита виглы Петроны, ипата и топотирита Энны 
Феодора, спафария и стратига Македонии Феоктиста, которые вносят новые данные в 
просопографию империи ромеев (Prigent 2015: 167—174).  

Исследование Н. И. Храпунова касается проблемы континуитета в администрации 
византийского Херсона (Khrapunov 2015: 179—191), которой давно занимается автор. Он 
ставит перед собой задачи реконструкции городской и региональной администрации на 
разных этапах как системы, сравнительного анализа различных групп источников и 
статистического анализа данных печатей. Особое внимание уделяется эволюции должностей 
экдиков, патеров и протевонов, а также кира Херсона. В свете этих данных Н. И. Храпунов 
задается вопросом о том, насколько был реализован на практике указ Льва VI о запрете 
назначения на административные должности представителей городских общин 

(Khrapunov 2015: 180). Главный вывод исследователя состоит в том, что администрация 
Херсона не была замершим, статичным организмом, а подвергалась динамическим 
изменениям, хотя континуитет не был прямым и линейным (Khrapunov 2015: 185). При всем 
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том автор не отметил того явного обстоятельства, что оффициалы византийского Херсона, 
были ли они местными жителями или нет, носили имперские титулы, имели имперские 
печати и в этом смысле ничем не отличались от оффициалов других ромейских городов, 
подчиненных Империи. К сожалению, как и в случае с соображенями Н. А. Алексеенко, 
здесь вновь проглядывает навязчивое стремление во что бы то ни стало найти любые 
«призраки самоуправления» городской общины Херсона. 

Статья А. С. Щавелева интерпретирует печать «переводчика с английского», патрикия 
Сфена (Shchavelev 2015: 193—200)10. Владелец печати Сфен (греческая транскрипция 
скандинавского имени Свейн) считал своим покровителем Св. Георгия, упоминаемого на 
аверсе. Как отмечает автор, имя Свейн упоминается в русско-византийском договоре 944 г. и 
в берестяной грамоте № 912 кон. XI — нач. XII вв. Хронологически моливдул относится к 
периоду после норманнского завоевания Англии, но до 1200 г.  

А. С. Щавелев комментирует и проблему этнической идентификации Сфена. Несмотря 
на явно скандинавское имя, он мог быть вовсе и не скандинавом, а выходцем из Англии, 
знавшим англо-саксонский язык. Особого внимания заслуживает титул патрикия — 
чрезвычайно высокий в имперской иерархии рангов, не предназначавшийся для чужеземцев. 
Присвоение Сфену такого сана могло быть беспрецедентным феноменом, одним из первых 
случаев. Возможно, именно это и вызвало эмоциональный ответ Кекавмена, советовавшего 
не возвышать иноземцев в ущерб ромеям, заставляя их служить лишь за одежду и хлеб, ведь 
никто из блаженных василевсов «не возвышал франка или варяга в достоинство патрикия» 
(Кекавмен 2003: 296—297; Shchavelev 2015: 198).  

Г. Ю. Ивакин анализирует исторический контекст печатей некоего Нила из Киева, 
найденных в 1976—1977 гг. при раскопках ротонды кон. XII — нач. XIII вв. и введенных в 
научный оборот самим автором в 1981 г. (Ivakin 2015: 201—217). Археолог отказывается от 
своей предыдущей гипотезы о принадлежности моливдулов Патриарху 
Константинопольскому Нилу Керамевсу (1380—1388) (Ивакин 1981: 413), рассматривая их 
сквозь призму истории Киева послемонгольского времени. Обоснованной представляется 
постановка назревшего вопроса о действительных масштабах разрушения Киева Батыем и 
запустения столицы Руси после 1240 г., заслуживает внимания и оригинальный вывод о том, 

что сравнительный упадок «матери городам руским» — результат не только Батыева 
нашествия, но и общего развития политической и экономической ситуации в Восточной 
Европе (Ivakin 2015: 207—208). Автор выдвигает и обосновывает интересную гипотезу о 
том, что пресловутое перемещение митрополита Максима из Киева во Владимир в 1299 г. 
было инициировано Сараем, а именно ханом Тохтой, вскоре после убийства его соперника, 
темника Ногая (Івакін 1996: 95—98) (Ivakin 2015: 211); рассматривает и дебатируемые в 
историографии проблемы создания Галицкой и Литовской митрополий, а также политики 
Константинополя в связи с расколом митрополии Киевской и попытками ее объединения 
(Ivakin 2015: 212—215)11.  

Раздел, посвященный сфрагистике Руси, открывается статьей М. П. Сотниковой о 
печатях Ярослава Мудрого (Sotnikova 2015: 221—229). Два экземпляра печати князя, 
найденные в 1994 и 2008 гг. в Новгороде и Киеве, подтверждают предположение 
А. А. Куника о зависимости изображения Ярославовых сребреников от печатей, сделанное 
еще в середине XIX в. (Куник 1860: 110—116). Впрочем, сравнение с монетами позволяет 

                                                           
10 Предыдущие публикации автора на эту тему: (Щавелев 2012: 482—488; Щавелев 2013: 288—290; 

Щавелев 2014: 41—51). 
11 См.: (Грицак 1958: 137—141; Войтович 2001: 75—76; Исаевич 1987: 76; Скочиляс 2011; Соколов 1913: 

215—217; Цукерман 2014).  
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уточнить гипотезу Куника: скорее всего, монетный штамп делал один резчик, а матрицу 
печати — другой; также не находятся доказательства тому, что образ Св. Георгия был 
позаимствован непосредственно с печати на монету (Sotnikova 2015: 224). Как отмечает 
автор, находка из Новгорода более близка к монетам, чем киевская, и возможно, именно из 
новгородской печати княжеский знак был перенесен на сребреники. Не исключено, что и 
какая-то более ранняя печать времен правления Ярослава в Новгороде послужила 
прототипом для монеты (Sotnikova 2015: 226). Выпуск «Ярославлего серебра» производился 
однократно, в Новгороде, в 1014—1018 гг., скорее всего, из запасов, образовавшихся после 
отказа платить дань Киеву (известный из Начальной летописи конфликт Ярослава с отцом, 
Владимиром Святославичем (Головко 2000: 38; Михеев 2009: 119—123; Новгородская 
первая летопись 1950: 168; ПСРЛ 1: 130; ПСРЛ 2: 115; Poppe 1995: 15); примечательно, что 
после утверждения в столице Руси князь больше не возобновлял чеканку. Титулатура 
Ярослава на печатях как «князя руского», как полагает М. П. Сотникова, фактически 
синонимична позднейшему титулу «великий князь». «Князем руским» именовался правитель 
среднего Поднепровья — «Руской земли»; возможно, истоки этого титула можно искать уже 
в IX—X вв. (Sotnikova 2015: 226—228). Впрочем, отметим, что тезис о сходстве изображения 
Ярослава на печатях с портретом князя Святослава у Льва Диакона требует дальнейшего 
обоснования (Leo Diaconus 1828: 156—157), к тому же, этот византийский историк ничего не 
пишет о внешности Владимира (и даже не упоминает о нем). 

Е. Эйдель опубликовал печать уже упоминавшегося митрополита Максима, найденную в 
окрестностях Луцка в 2007 г. (Eidel 2015: 231—234). Исследователь отмечает ее сходство с 
моливдулом преемника Максима на кафедре, Св. Петра Московского, анализирует 
находящийся на реверсе титул ипертима и митрополита «всея Руси», солидаризуясь с 
мнением А. А. Горского о том, что именно этот иерарх, переехав во Владимир на Клязьме, 
передал титулатуру северо-восточным князьям, прежде всего, Михаилу Тверскому (Eidel 
2015: 233—234). 

C. В. Белецкий рассматривает русские печати как текст (Eidel 2015: 233—234), выделяя и 
анализируя графические символы, встречающихся на них. Так, образ Христа находится на 
печатях великих князей, посадников, веча и архиепископа Новгорода и не принадлежит, 
таким образом, к единой гомогенной группе, указывая на власть, данную свыше; 
изображение креста также можно встретить на печатях как князей, так и новгородских 
чиновников и иерархов. Изображение Божией Матери на печати в общем символизирует 
связь ее владельца с Церковью; сцены церковных праздников встречаются на монастырских 
моливдовулах. Образ Святого на печати, как известно еще со времен Н. П. Лихачева, 
указывает на крестильное имя, а изображение двух Святых может относиться к двум 
властителям, либо к церкви или монастырю. Одним из древнейших является изображение 
эмблемы. Портретные изображения очень редки, встречаются также розетки, буквы, 
«шарики», маски. 

Статья В. П. Степаненко посвящена «портретам» князей в древнерусской сигиллографии 
(Stepanenko 2015: 245—260). Автор аргументированно критикует гипотезу о византийском 
титуле и инсигниях князя Владимира Святославича. По его мнению, портрет князя на 
монетах не свидетельствует о заимствовании византийской традиции, поскольку чеканка 
вскоре прекратилась (Stepanenko 2015: 246). Показательно, что современные Владимиру 
византийские источники хранят молчание о крещении Руси, что может быть следствием 

унижения, перенесенного гордыми ромеями. В. П. Степаненко обоснованно опровергает и 
построения Н. Н. Никитенко, касающиеся интерпретации «ктиторской фрески» Софии 
Киевской как портрета Владимира и его супруги Анны, а также ее гипотезу о титуле 
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«цезаря» по отношению к правителю Киева12 (в византийской практике ранг кесаря 
применялся исключительно для членов императорской династии (Stepanenko 2015: 247—
248). Отметим, что, по нашему мнению, нельзя исключить получение шурином василевса 
Владимиром титула магистра или патрикия, чаще всего использовавшихся ромеями для 
подобных целей. Пожалование имперского сана, наряду с усыновлением и подарками, 
действительно вписывается в стандартную схему крещения предводителей варваров в 
византийских нарративах (Филипчук 2013: 387—419). Василий II не раз таким образом 
вознаграждал своих союзников: так, после смерти царя Тао-Кларджети, куропалата Давида 
(1000 или 1001 гг.) он наградил достоинством магистра эмира г. Неперкерта, а также 
иверийского царя Гургена, сын которого, Баграт Абхазский, стал в это время куропалатом 
(Степанос Таронский 1864: 200). 

Византийские императорские регалии почти не попадаются среди артефактов 
домонгольской Руси. На портретах князей встречаются «гибриды», соединяющие русские и 
византийские характерные черты: комбинации с меховой шапкой и пропендулиями 
(катасестами) на голове, сочетание стеммы и клобука и т.п.13 Все это говорит о том, что 
древнерусский копиист, не понимая специфику ромейской парадной одежды, старался 
«русифицировать» свой прототип, а не заменить его византийским стандартом 
(Stepanenko 2015: 250-256). 

В заключительном разделе сборника рассматриваются печати поствизантийского 
времени. В. Г. Ченцова представила исследовательский проект каталога поствизантийских 
печатей (Tchentsova 2015: 263—279). Среди них она выделяет печати монастырей Афона и 
их округи, печати Константинополя, а также изделия провинциальных резчиков. 
М. А. Курышева рассматривает печати греческих рукописей XVII в. из собрания 
Государственного Исторического музея (Kurysheva 2015: 282—312). Публикуются печати и 
оттиски Александрийского патриарха Паисия, афонского протоигумена, иеромонаха 
Климента, иеродиакона Мелетия Грека, сургучная печать Антиохийского патриарха 
Макария. 

В целом сборник дает прекрасную сводку материала, отличающегося новизной, будит 
исследовательскую мысль и может рассматриваться как весомый вклад в современную, 

стремительно развивающуюся сигиллографию. 
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