
Описание археологического контекста находок подготовлено Браниславом Лесаком и Еленой Черненко, сфрагистиче-
ского материала — Натальей Хамайко.
© Б. Лесак, Н. В. Хамайко, Е. Е. Черненко, 2020.

Keywords: Old Rus’, Kyiv, Chernihiv, Bratislava, seal, Princess Marina, Vsevolod Yaroslavich, Eupraxia-Adelheid 

Ключевые слова: Древняя Русь, Киев, Чернигов, Братислава, печать, княгиня Марина, Всеволод Ярославич, 
Евпраксия-Адельгейда 

B. Lesák, N. V. Khamaiko, O. Ye. Chernenko
Seals of Princess Marina

The article proposes a comparative analysis of new finds of the Old Rus’ian female lead seals of two types from Cherni-
hiv and Bratislava castle.

The first seal was discovered in 2007 near the so-called «Blagovishchenska» Church (Annunciation Church) on the citadel 
of the Old Rus’ian Chernihiv, in cultural layers dated by the late 11th — early 12th centuries. The seal was stamped twice with 
a rotation up to 160°, which led to the imposition of images and inscriptions. The seal almost completely repeats type 116 
by V. L. Yanin, attributed to “Princess Mary” and previously known for two finds in Kyiv. The Chernihiv specimen was made by 
another pair of stamps or by renovated ones.

Seal from excavations in 2009 in the courtyard of the Bratislava castle comes from the middle part of the filling of the 
pit dated to the end of the 11th — the first half of the 12th century. The Bratislava seal represents the same iconographic type 
and the invocative inscription as type 116, but it differs in details and the inscription includes a longer form of the name of 
the seal’s owner — “Marina”. These features allow us to distinguish the seal as a separate type 116a.

The new finds of the seals independently confirm the dating of both types to the last quarter of the 11th — early 12th 
centuries. They also clarify the princess’s full name. In the context of the attribution of the seals to the second wife of the 
Grand Duke of Kyiv Vsevolod Yaroslavich, we can offer an explanation for the discovery of the Old Rus’ian female lead seal 
in Bratislava castle through a prism of the correspondence mailed by the princess Marina to her daughter Eupraxia-Adelheid 
during the latter’s brief stay in Hungary on the way to Rus’ in 1097.

Б. Лесак, Н. В. Хамайко, Е. Е. Черненко
Печати княгини Марины
Статья посвящена публикации и сравнительному анализу новых находок двух типов древнерусских женских свин-

цовых печатей из Чернигова и Братиславского замка.
Черниговский экземпляр обнаружен в 2007 г. в культурном слое конца ХІ — начала ХІІ в. вблизи т. н. «Благовещен-

ской» церкви на территории городской крепости-детинца. Печать оттиснута дважды с разворотом на 160°, что привело 
к наложению изображений и надписей. Она практически полностью повторяет атрибутированный «княгине Марии» 
тип 116 по В. Л. Янину, известный ранее по двум находкам в Киеве, но выполнена другой парой штемпелей или же 
обновлённой старой.
Печать из раскопок 2009 г. на внутреннем дворе Братиславского замка происходит из средней части заполнения 

объекта конца ХІ — первой половины ХІІ в. Повторяя иконографический тип и благожелательную надпись типа 116, 
братиславский экземпляр отличается размерами, деталями исполнения и более длинной формой имени владелицы 
печати — «Марина». Эти особенности позволяют выделить печать в отдельный тип 116а.
Новые находки печатей позволяют независимо подтвердить датировку обоих типов последней четвертью ХІ — 

началом ХІІ вв., уточнить полное имя княгини, а также, в контексте атрибуции печатей второй жене великого князя 
киевского Всеволода Ярославича, предложить объяснение факта обнаружения древнерусской женской печати в Бра-
тиславском замке через призму переписки княгини в 1097 г. с её дочерью Евпраксией-Адельгейдой во время краткого 
пребывания последней в Венгрии на пути в Русь.

Б. Лесак, Н. В. Хамайко, Е. Е. Черненко

Печати княгини Марины

До недавнего времени было известно все-
го чуть более десятка находок древнерусских 
печатей, принадлежавших женщинам. Та-
кая тенденция не уникальна, среди огромно-
го корпуса византийских моливдовулов, по-
служившего прототипом для всей периферии 
византийского мира, женских печатей также 

на несколько порядков меньше, чем мужских. 
Объясняется это тем, что большинство печа-
тей соотносятся с представителями светской 
и церковной администрации. Даже женщи-
ны, принадлежавшие к высшей аристократии, 
как правило, не имели собственных печатей, 
поскольку пользовались услугами управляю-
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щих. Исключение составляли лишь импера-
трицы, правившие персонально или же как 
регенты.

Самой ранней из древнерусских печатей, 
принадлежащих женщинам, считается печать 
«княгини Марии», обнаруженная раскопка-
ми Археологической комиссии 1909 г. под ру-
ководством Д. В. Милеева в митрополичьем 
саду Софийского монастыря в Киеве (Лихачев 
1928: 117—122; Янин 1970: № 116; Булгакова 
2003: 67). На аверсе печати изображена кня-
гиня в императорском уборе, слева от кото-
рой вертикальная запись имени МАРН, спра-
ва — нечетко оттиснутые несколько знаков 
под титлом (рис. 1: 1а), а на реверсе — бла-
гопожелательная формула «Г[оспод]и помози 
рабѣ своеи Мари», выполненная горизонталь-
ной надписью в четыре ряда (рис. 1: 1b).

На данный момент печать считается утра-
ченной, но с момента первой публикации 
(ИАК 1910: 171) эта яркая находка вызвала ак-
тивное обсуждение исследователями (деталь-

нее см.: Хамайко 2015: 232—234). Главным 
вопросом при этом была идентификация ее 
владелицы. Помимо явно ошибочной первой 
версии о принадлежности князю Ярославу 
Владимировичу (Петров 1913: 63—64), с раз-
ной аргументацией находка атрибутировалась 
Марии-Доброгневе (или Добронеге) (†1087), 
дочери Владимира Святославича, выданной 
за польского короля Казимира І (Протоко-
лы… 1913: 121); супруге Святослава Яросла-
вича (†1076) (Лихачев 1928: 117—122) либо 
Святослава Ольговича (†1164) (Лихачев 1928: 
117—122; Рыбаков 1951: 445, рис. 223а: 7); 
супруге Всеволода Ольговича (†1146) (Янин 
1970: 71; Булгакова 2003: 72); первой супру-
ге Всеволода Ярославича (†1093) — «грече-
ской царице», матери Владимира Монома-
ха (Котышев 2006: 167). Такой вариативности 
сильно поспособствовала не только распро-
страненная анонимность древнерусских кня-
гинь в летописях, упоминаемых только лишь 
по имени мужа, но и предельная краткость пу-
бликации находки с полным отсутствием опи-
сания условий обнаружения и археологиче-
ской датировки контекста.

Единственное, в чем исследователи были 
солидарны, это определение имени владели-
цы печати как «Мария». В этой интерпрета-
ции сыграли роль два фактора: первый — это 
собственно надпись МАРН на печати, логич-
ным прочтением которой вполне могло бы 
быть недописанное имя «Мария», и второй —  
существование еще двух типов печатей с гре-
ческими надписями. Один представлен печа-
тью монахини Марии, текст которой уточняет 
статус ее владелицы как благороднейшей ар-
хонтиссы (Янин 1970: № 23), а второй — нов-
городской печатью с греческой благопожела-
тельной надписью и сходным с киевской на-
ходкой написанием имени МАРН (Янин, 
Гайдуков 1998: 24, № 34а).

Только спустя век после первой находки 
почти синхронно археологическими раскоп-
ками были обнаружены еще три печати сход-
ного облика — в 2007 г. в Киеве и Чернигове, 
и в 2009 г. в Братиславе.

Киевской находке уже была посвящена спе-
циальная публикация одного из авторов данной 
работы (Хамайко 2015). Она происходит из ар-
хеологических раскопок на Киевском Подоле 
(ул. Спасская, 35), который в древнерусское 
время исполнял роль торгово-ремесленного 
центра столицы. Усадьба, где обнаружена пе-
чать, демонстрировала концентрацию импор-
тов в слоях ХІ—ХІІ вв., а непосредственно го-
ризонт 9, из которого происходит находка, — 
наличие фрагментов византийского стекла 
и поливной посуды, анонимные византийские 

Рис. 1. Печать княгини Марины. Тип 116. 1 — Киев, 
усадьба Софийского монастыря (1а — по Пескова 
2012: 202; 1b — по Булгакова 2003: рис. 7); 2 — Киев, 
Подол (по Хамайко 2015: рис. 3; 4).

Fig. 1. Princess Marina’s seal. Type 116. 1 — Kyiv, 
Sophia Monastery yard (1a — after Пескова 2012: 202; 
1b — after Булгакова 2003: рис. 7); 2 — Kyiv, Podil 
(after Хамайко 2015: рис. 3; 4).
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фоллисы, что засвидетельствовало византий-
ский вектор связей собственника усадьбы (Са-
гайдак, Хамайко, Вергун 2009; Сагайдак, Ха-
майко, Комар 2015: 23—30). Происхождение 
печати из стратиграфически закрытого гори-
зонта, датированного по сопутствующим на-
ходкам последней четвертью ХІ в., позволило 
уточнить датировку типа 116 по В. Л. Янину.

Печать 2007 г. полностью повторяет най-
денную в усадьбе Софии Киевской в 1909 г. 
и оттиснута той же штемпельной парой 
(рис. 1: 2). Об этом говорит совпадение таких 
мелких деталей, как элементы убора изобра-
женной на аверсе женщины, места изгиба то-
чечного ободка, идентичная четырёхстрочная 
надпись на реверсе и особенности начертания 
букв, нечёткость оттиска левой колонки над-
писи на аверсе (Хамайко 2015: рис. 1; 4).

Имя владелицы печати МАРН, вслед за уже 
существующими определениями, было ин-
терпретировано как «Мария». А сама печать 
атрибутирована великой княгине киевской, 
второй жене Всеволода Ярославича, мачехе 
Владимира Мономаха (Хамайко 2015: 241), 
о которой упоминает летопись под 1097 г. как 
об анонимной вдове князя Всеволода (ПСРЛ 
2001: ст. 237—239).

Две другие печати пока публиковались 
лишь в качестве сообщений с предваритель-
ной атрибуцией (Черненко 2017: 250, ил. 6; 
Šedivý, Štefanovičová 2012: 457, obr. 799).

Черниговская печать

В первой публикации печать была опреде-
лена как принадлежавшая княгине Марии (без 
идентификации владелицы) и датирована кон-
цом ХІ — началом ХІІ в. по аналогии с киев-
ской печатью 1909 г. (Черненко 2017: 250).

Археологический контекст
Свинцовая вислая печать обнаруже-

на в 2007 г. во время раскопок Е. Е. Чернен-
ко и А. Л. Казакова (Черненко и др. 2010; 
Черненко 2016: 87—88; 2017) на северо-
восточном участке бывшей черниговской 
земляной крепости-«детинца» (современ-
ное урочище Вал). Раскоп площадью 19×31 м 
примыкал с юго-востока к остаткам южной 
галереи разрушенной древнерусской церкви  1. 
Эта церковь исследовалась в 1946—1947 гг. 
Б. А. Рыбаковым (Рыбаков 1946; 1949: 60—99; 
Рибаков 1950). Традиционно её принято ото-

1 Детальному рассмотрению результатов раскопок 
и аргументации датировки церкви будет посвящена от-
дельная публикация Е. Е. Черненко.

ждествлять с упомянутой в Ипатьевской лето-
писи под 1186 г. Благовещенской («Ст҃ославъ 
Всеволодичь. ст҃и црк҃вь в Черниговѣ. ст҃го 
Бл҃говѣщениӕ. юже бѣ самъ создал̑» (ПСРЛ 
2001: 652)), поскольку из описаний горо-
да и картографических материалов известно, 
что в ХVІІ—ХVІІІ вв. на её месте существо-
вал тезоимённый деревянный храм (Смоли-
чев 1928: 138; Рыбаков 1949: 61—62; Чернен-
ко 2017: 246, 254—255). Эта атрибуция была 
принята и в археологической литературе (Ры-
баков 1946; 1949: 60—99; Рибаков 1950).

Находка печати происходит из культурно-
го слоя, предшествовавшего строительству 
древнерусской церкви. Строительный гори-
зонт маркировали характерные наслоения 
строительного мусора (обломки плинфы, це-
мянки, выплески раствора и т. п.). К горизон-
ту, предшествовавшему строительству, отно-
сились объекты, содержащие типичные для 
слоёв Чернигова Х—ХІ вв. материалы: фраг-
менты гончарных горшков с профилями ти-
пов II—III по типологии древнерусской кера-
мики П. П. Толочко и К. М. Гупало (Толочко 
1981: 298—301) или же типов 2—13 по типо-
логии М. П. Кучеры (Кучера 1986: 448—449), 
а также фрагменты амфор и разнообразные 
бытовые предметы (ножи, точильные бру-
ски, пирофиллитовые пряслица и т. п). Котло-
ваны этих объектов заполнял плотный грунт, 
насыщенный известковым раствором. По-
следнее обстоятельство можно связать с под-
готовкой участка под строительство церкви. 
Вероятно, этот участок был высвобожден из-
под застройки, а котлованы снесенных соо-
ружений не только засыпали, но и пролили 
раствором чтоб уплотнить структуру грун-
та и предотвратить его просадку (Черненко 
2016: 87—88; 2017: 250). Данному выводу 
соответствуют и наблюдения Б. А. Рыбако-
ва, отметившего в 1946 г. следы выравнива-
ния строительной площадки у стен церкви, 
а в её внутреннем периметре — остатки кот-
лованов построек, предшествовавших мону-
ментальному строительству (Рыбаков 1946: 
12; 1949: 64—65).

Исходя из летописного упоминания об 
освящении Благовещенской церкви в 1186 г., 
верхнюю границу времени выпадения печа-
ти можно поднять вплоть до 80-х гг. ХІІ в. 
Впрочем, отождествление расположенно-
го вблизи с раскопом 2007—2008 гг. храма 
с церковью Благовещения не бесспорно. Ре-
шающий и единственный аргумент в пользу 
этого — строительство в ХVІІ в. новой дере-
вянной церкви Благовещения на руинах ста-
рой. Однако старая церковь была разруше-
на по крайней мере с конца ХV в. (Черненко 
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2016: 88; 2017: 249—250)) и достоверная па-
мять о её посвящении до ХVІІ в. могла не со-
храниться.

К сожалению, раскопки Б. А. Рыбако-
ва недостаточно хорошо задокументированы, 
что не позволяет однозначно решить вопрос 
о датировке памятника на основании особен-
ностей его строительной техники. Не даёт 
для этого оснований и археологический кон-
текст. В то же время, обращает на себя внима-
ние архаичность (анахроничность) архитекту-
ры Благовещенской церкви, неоднократно от-
меченная исследователями (Раппопорт 1986: 
58; Коваленко, Раппопорт 1987: 5—11; 1992: 
39—59; Иоаннисян 2014: 138—139). Не ха-
рактерная для храмов второй половины ХІІ в. 
масштабность сближает её с большими пяти-
нефными постройками эпохи Ярослава Му-
дрого (Раппопорт 1986: 58; Иоаннисян 2014: 
138). Мозаичная выкладка пола в подкуполь-
ном квадрате также характерна для постро-
ек более раннего времени (Чукова 2004: 110; 
Архипова 2014: 497), а равнослойная клад-
ка в сочетании с резными белокаменными 
блоками, аркатурными поясками из фигур-
ных кирпичей и пилястры с полуколонна-
ми на фасадах галерей дают основания по-
ставить церковь в один ряд с такими памят-
никами черниговской школы зодчества конца 
ХІ — первой четверти ХІІ вв., как однокамер-
ный терем, Борисоглебский собор, Успен-
ский собор Елецкого монастыря, Ильинская 
церковь. Не исключено, что к этому же вре-
мени может относится строительство «Бла-
говещенской церкви» и, соответственно, вы-
падение печати.

Описание печати
Печать двусторонняя, на аверсе в месте вы-

хода канала для шнура имеет загиб металла, 
возможно, образованный при срыве печати 
с документа (рис. 2). Оттиснута дважды, с поч-
ти противоположным переворотом штемпе-
ля, на 160°. Оба раза отпечаток гораздо чётче 
пропечатался в левой части аверса, и, соответ-
ственно, правой части реверса (рис. 3).

Диаметр печати 40×37 мм, толщина 
3—5 мм. Вес 46,90 г.

На аверсе — поясное анфасное изображе-
ние. Лицо без детализации, передано овальной 
выпуклостью. На голове диадема с трехбусин-
ным жемчужным декором по центру и по кра-
ям, от нее спускаются привески с трехбусин-
ными окончаниями. Хитон с окаймленным 
жемчугом воротом, поверх него — богато 
украшенные оплечье и лор. В левой руке — 
крест, правая поднята в благопожелательном 

жесте. По кругу — точечный ободок диаме-
тром 27—28 мм.

Av.: Слева кириллическая надпись под тит-
лом:

—
М 
А 
R 
Н 

Буква R в зеркальном написании.
Справа надпись не читается.
Rv.: Кириллическая надпись в четыре стро-

ки под титлом:
 

ГНПОМ 
ОЗНРАВ 
ѢСВОЄН 
МАРН 

= Г[оспод]и помози рабѣ своеи Мари 
Слева в верхней части на обоих оттисках 

рельеф букв читается намного хуже. Справа 
и внизу, наоборот, буквы видны очень четко.

Буквы на штемпеле выполнены точечным 
пунсоном.

Точечный ободок по кругу, диаметром 
28 мм.

Канал для шнура находится по центру. 
Вдоль линии прохождения шнура на авер-
се заметна трещина металла. Оттиск шну-
ра гладкий, очевидно, шнур был кожаный. 
В месте, где металл отогнут, видно, что вну-
три находилось две полоски, что маркирова-
но ребром по центру внутренней поверхно-
сти, образованным попаданием металла в за-
зор между ними.

Исследование состава металла не проводи-
лось.

Сравнение с двумя киевскими печатями по-
казывает полное сходство в деталях оформле-
ния фигуры и точечного ободка, но выявляет 
различие в написании букв. Буква Р на аверсе 
нанесена зеркально, как и на киевских экзем-
плярах печати, но в латинском варианте — R. 
Буква Б на реверсе в слове РАБѢ также име-
ет неславянское начертание — В, более харак-
терное для греческого или латинского алфави-
та. Титло, в отличие от штемпеля киевской пе-
чати, находится слева, над буквой М. Буквы 
надписи проработаны ударами пунсона, чего 
не заметно на киевских экземплярах. Созда-
ётся впечатление, что либо для изготовления 
штемпелей использовался общий маточник, 
подправленный перед повторным ударом, 
либо подправлялась непосредственно первая 
штемпельная пара.

Исходя из этого, черниговская печать отно-
сится к типу 116 по В. Л. Янину (1970), но вто-
рой штемпельной паре.
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Братиславская печать

В предварительной публикация печа-
ти в качестве комментария к иллюстрации 
(Šedivý, Štefanovičová 2012: 457, obr. 799) его 
авторы, со ссылкой на консультации Ф. А. Ан-

дрощука и Е. В. Степановой, прочли над-
пись на лицевой стороне как М/А/Р//И/А 
и Г[оспод]Н ПОМ/[о]ЗН РАБ[ь]/СВОЄН 
М/АРИМ на обороте, атрибутировав печать 
как тип 116 по В. Л. Янину (1970). Владелицей 
печати была названа жена князя Всеволода 

Рис. 2. Печать княгини Марины. Тип 116, вариант 2. Чернигов, раскопки Е. Е. Черненко и А. Л. Казакова, 2007 г. 
(фото Н. В. Хамайко).

Fig. 2. Princess Marina’s seal. Type 116, variant 2. Chernihiv, excavations 2007 by O. Ye. Chernenko and A. L. Kazakov 
(photo by N. V. Khamaiko).

Рис. 3. Печать княгини Марины. Тип 116, вариант 2. Чернигов, раскопки Е. Е. Черненко и А. Л. Казакова, 2007 г. 
Реконструкция оттисков (рисунок Н. В. Хамайко).

Fig. 3. Princess Marina’s seal. Type 116, variant 2. Chernihiv, excavations 2007 by O. Ye. Chernenko and A. L. Kazakov 
(drawing by N. V. Khamaiko).
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Ольговича — Мария Мстиславовна. А время 
выпадения печати в культурном слое Братис-
лавы определено в рамках первой полови-
ны ХІІ в. Эта информация нуждается в суще-
ственной коррекции.

Археологический контекст
Печать обнаружена в 2009 г. во внутрен-

нем дворе Братиславского замка во время 
масштабных археологических исследований 
2008—2011 гг. (рис. 4). С ХІ в. века замок стал 
важной пограничной крепостью Венгрии, 
и вместе с замками Мошон, Шопрон и Раб 
(Дъёр) защищал западные границы королев-
ства. Вой дя снова в состав Венгрии в 1029 г., 
Братислава также становится центром погра-
ничного комитата и местом пребывания иш-
пана (Steinhübel 2012: 363—364).

Цитадель занимает самую высокую пло-
щадку на территории Братиславского замка. 
Вершина почти горизонтального плато зам-
ковой горы, достигающая 212,95 м над уров-
нем моря, создает неправильную продоль-
ную форму, ориентированную вдоль длин-
ной оси приблизительно в направлении 
З–В. Своей высотой площадка цитадели от-
деляется от остальной части замка и рас-
положена в месте максимального прибли-
жения надпойменного плато к руслу реки 
Дунай.

Первые систематические археологические 
исследования замкового комплекса были про-

ведены еще в 1958—1966 гг. (Štefanovičová 
1975), а последний раз археологические ис-
следования во дворе Братиславского замково-
го дворца проходили в 2008—2011 гг., тогда 
было исследовано в общей сложности 835 м 2 
площади внутреннего двора.

Территория раскопок была разделена се-
тью контрольных бровок, сформировав-
ших 33 участка, ориентированных парал-
лельно северному крылу замкового дворца, 
и 12 обзорных разрезов (рис. 5а). В основ-
ном размеры участков составляли 4 × 4 м, 
и при необходимости увеличивались. Метод 
вертикально-направленных раскопок состоял 
из комбинации стратиграфических разрезов 
и ручного отбора проб из выделенных сло-
ёв. Культурные отложения, связанные с по-
селением XI—XII веков, удалось проследить 
на площади около 240 м 2.

Печать найдена на участке NS 5/09 (рис. 5: 
1), расположенном недалеко от северного 
крыла замкового дворца, в заполнении объек-
та 45/09. Объект 45/09 был обнаружен в вос-
точной части участка, на отметке 212,06 м 
над уровнем моря. Он был впущен в предше-
ствующий горизонт поселения (объект 63/09, 
NS 5/09, профиль B-B´, слой 617). Дно объек-
та находилось на 0,39 м ниже уровня запуска 
(отметка 211,67 м). Частично он был проре-
зан современными перекопами с севера и юга, 
а в восточном направлении объект заходил 
под контрольные бровки между участками NS 

Рис. 4. Братислава, центр: 1 — Братиславский замок, отмечено место находки печати; 2 — исторический центр; 
3 — Дунай (источник: mapka.gku.sk).

Fig. 4. Bratislava, Center: 1 — Bratislava Castle, marked is the location of the seal; 2 — Historical center; 3 — 
Danube river (source: mapka.gku.sk).
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5/09 и NS 4/09, что не позволило исследовать 
его полностью.

Заполнение постройки состояло из го-
ризонтально отложенных антропогенных 
глинисто-песчаных слоев с включениями угля, 
печины и пепла, обнаруженных в интервале 
от 211,60 до 212,10 м (NS 5/09, профиль B-B´, 
слой 603a, 603c, 603e, 603d, NS 4/09, профиль 
D-D ', слой 603d). Слои на его нижнем уров-
не, вероятно, были связаны с его использова-
нием (NS 5/09, профиль B-B ', слой 604, 606d, 
NS 4/09, профиль D-D', слой 606n, 606o, 623b) 
(рис. 5; 6). Нижняя часть объекта 45/09 была 
четко отделена слоем глины (NS 5/09, про-
филь B-B´, слой № 708).

Местоположение свинцовой печати нахо-
дилось на отметке 211,72 м (NS 5/09, профиль 
B-B ', интерфейс уровня 603d — 604 (рис. 6)). 
Сопутствующие находки из заполнения объ-
екта 45/09: фрагменты обмазки и отдельные 
фрагменты керамики. Объект был впущен 
в культурный слой поселения X—XI вв. и да-
тирован методом интерпретации вертикаль-
ной стратиграфии концом ХІ — первой поло-
виной ХІІ вв. (Lesák, Kováč, Vrtel 2012: 45).

Для хронологизации вертикальной стра-
тиграфии использовали находки, обнаружен-
ные в синхронных слоях соседних участков. 
Речь идет о находках на участке NS 7/09, при-
мерно на отметке 211,60—211,70 м, где были 

Рис. 5. Братиславский замок, двор. Участки NS 5/2009 и NS 7/2009, план места раскопок. 1 — находка печати; 
2, 3, 4 — находки монет (чертёж Б. Лесака).

Fig. 5. Bratislava Castle, courtyard. Zones NS 5/2009 and NS 7/2909, excavation plan. 1 — the seal; 2, 3, 4 — coins 
(drawing by B. Lesak).
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Рис. 6. Братиславский замок, двор. Участок NS 
5/2009, секция B-B´ (автор: Ing. Б. Габура, геодезист).

Fig. 6. Bratislava Castle, courtyard. Zone NS 5/2009, 
section B-B´ (author: Ing. B. Gabura, surveyor).

обнаружены остатки каменных конструкций 
46/09 и 46b/09. Они включали находки трех 
монет (рис. 5: 2—4), венгерских анонимных 
денариев старшей группы, имевших хождение 
на рубеже XI—XII вв.  2. Эти монеты не носят 
имя какого-либо государя, но имеют типич-
ные для них простые кресты, дополненные 
кругами и треугольниками. Такое изображе-
ние, несомненно, основано на художествен-
ных идеях эпохи венгерских королей Колома-
на (1095—1116) и Белы II (1131—1141) (Hunka 
2013: 54).

Хотя и не прямо, но все же модель ин-
терпретации вертикальной стратиграфии 
внутри участка NS 30/09 показывает связь 
между культурными отложениями кон-
ца XI — первой половины XII вв. с обнару-
женной печатью (Lesák, Vrtel, Kováč 2014: 
212, рис. 11; 12). Контекст поселения под-
тверждается находками монет венгерских ко-
ролей Ладислава I (1077—1095), Коломана 
(1095—1116) и Белы II (1131—1141).

2 Определение нумизматических материалов вы-
полнил PhDr. Ян Хунка (Ján Hunka), CSc, Археологи-
ческий институт Словацкой академии наук (Нитра,  
Словакия).

Описание печати
Печать двусторонняя, очень хорошей со-

хранности (рис. 7).
Диаметр 31 мм, толщина 5—6 мм. Вес 

25,9 г.
Канал для шнура находится по центру. От-

верстие в верхней и нижней части печати одно, 
прямоугольной формы, слегка измененное.

На аверсе — поясное анфасное изображе-
ние. Лицо с детализированными чертами: хо-
рошо читаются брови, глаза, нос и губы. На 
голове диадема, от нее спускаются привески 
с трехбусинными окончаниями. Одежда без 
детализации, хорошо читается только верхняя 
накидка с рельефной оторочкой, поверх кото-
рой, возможно, обернут лор. В правой руке — 
крест, левая поднята в благопожелательном 
жесте. Точечный ободок по кругу, диаметром 
26 мм.

Надпись:
Av.: Слева вертикально три знака с титлом 

над Н, последний знак нестандартен:
Р 
_ 
Н 

N или ГI (?) 
Справа вертикально три знака в зеркаль-

ном отражении:
М 
А 
А 

По аналогии с печатями типа 116 
по В. Л. Янину, надпись должна включать имя 
«МАРН҃», записанное в данном случае в два 
столбца с ошибкой резчика матрицы в виде 
зеркального расположения начала надписи 
и зеркальным начертанием курсивного «а».

Варианты окончания надписи зависят 
от трактовки нижнего левого знака, более все-
го напоминающего греческую лигатуру «ГI». 
В первом варианте чтения надпись будет 
иметь вид МАРН҃ АГІ[a].

Второй вариант прочтения исходит из по-
ложения, что имена на аверсе и реверсе пе-
чати совпадают, отсюда надпись на аверсе 
МАРН҃NА (Марина). В этом случае резчик на-
писал МА справа, потом РИН слева, а затем 
добавил А на свободное место справа  3. Судя 
по записи Н҃ с титлом, резчик первоначально 
намеревался дать имя в сокращении, что и вы-
звало дальнейшие проблемы с размещением 
окончания имени.

Отметим, что греческий вариант чтения 
аверса как Μαρη[να] αγί[α] также не может 
быть совсем исключён, но в любая версия 

3 Выражаем благодарность А. А. Гиппиусу за кон-
сультацию.
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об изображении святой на аверсе наталкива-
емся на серьёзную проблему идентификации 
такой персоны, поскольку иконографиче-
ская традиция наделять святых царственны-
ми одеждами, независимо от их происхожде-
ния, относится к значительно более позднему 
времени.

Rv.: Надпись реверса кириллическая. Рас-
положена в пять строк под титлом:

 
ГИПОМ 
ЗИРАБѢ 
СВОЄНМ 
АРИN 
Ѣ 

= Г[оспод]и пом[о]зи рабѣ своеи Маринѣ 
Точечный ободок по кругу, диаметром 

28 мм.
Сравнение братиславской находки с ки-

евской и черниговской печатями, при очень 
близкой палеографии надписей, все же выяв-

ляет заметные различия в деталях оформле-
ния и лицевой, и обратной стороны.

Аv.: В отличие от печатей типа 116, у бра-
тиславской проработаны черты лица; зато ве-
нец княгини выполнен более схематично, 
на нем отсутствуют трехбусинные окончания; 
детали одежды выполнены по-другому, нет 
проработки деталей лора и вообще нет опле-
чья; крест изображен не в левой руке, а в пра-
вой; левая поднята в благопожелательном же-
сте, что показывает зеркальное расположение 
относительно киевской и черниговской фи-
гур и означает ошибку резчика, не отразивше-
го всю матрицу аверса зеркально. Отличается 
и расположение знаков надписи.

Rv.: Надпись, выполненная на реверсе, так-
же отличается в деталях. На киевских и чер-
ниговской находках титло, помещенное ввер-
ху, достаточно крупное и занимает простран-
ство над тремя буквами, на братиславской же 
оно заметно меньше и тоньше, и умещает-

Рис. 7. Печать княгини Марины. Тип 116а. Братиславский замок. Раскопки 2009 г. (1 — фото П. Хоранского; 
2 — рисунок З. Нагевой).

Fig. 7. Princess Marina’s seal. Type 116а. Bratislava Castle. Excavations 2009 (1 — photo by P. Khoransky; 2 — 
drawing by Z. Nagevа).
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ся над одной центральной буквой верхнего 
ряда. Буква О в начале второго ряда пропу-
щена, а буква Ѣ перенесена из начала третье-
го ряда в конец второго. То же самое и с бук-
вой М, стоящей в конце третьего ряда, в от-
личие от предыдущих экземпляров, где она 
стоит в начале четвертого. И самое замет-
ное новшество — появление еще двух букв: 
N в конце четвертого ряда и Ѣ в пятом ряду, 
которых не было на предыдущих двух штем-
пельных парах, и которые позволили с уве-
ренностью прочесть полное имя её владели-
цы, использованное здесь в дательном паде-
же — МАРНNѢ.

На обеих сторонах с заметными различи-
ями выполнен точечный ободок. На брати-
славской печати различается диаметр точеч-
ного ободка аверса и реверса (26 мм и 28 мм 
соответственно).

Если различия между киевскими и черни-
говской печатью минимальны и могут быть 
объяснены сменой (или обновлением) штем-
пельной пары при сохранении типа печати, 
то отличия в братиславской не только намного 
заметнее, но и показывают смену портретного 
изображения и надписей на лицевой и обрат-
ной сторонах. Что заставляет выделить бра-
тиславскую печать в отдельный тип 116а  4.

Естественнонаучные методы 
анализа

Поверхность братиславского экземпляра 
была проанализирована двумя неразрушаю-
щими методами, а результаты были впослед-
ствии интерпретированы  5.

Первым использованным методом была 
рентген-флуоресцентная спектроскопия, про-
веденная для определения химического со-
става материала в выбранных точках (1—10). 
Анализ проводился в вакуумной среде, в ко-
торой был возбужден рентгеновский сигнал 
излучения энергией 50 кВ/600 мкА, шири-
на луча на образце около 200 мкм. Время от-
дельных точечных измерений не превышало 
120 с.

Рамановская микроспектроскопия ис-
пользовалась для определения фазового со-

4 Находки печатей типа 116а из нелегального ме-
таллопоиска, судя по открытым источникам, известны 
и на территории собственно Руси (Жуков 2015: 339, 
рис. 4). Но, кроме этических соображений, их исполь-
зование невозможно и по причине отсутствия археоло-
гического контекста, уверенности в правдивости пре-
доставленных сведений и даже подлинности.

5 Исследования провела С. Миловска (S. Mi lov-
ská), Институт наук о Земле Словацкой академии наук 
(Банска Быстрица, Словакия).

става белого покрытия на металле. Измере-
ние проводилось при комнатной температуре, 
сигнал генерировался лазерным излучением 
с λ = 532 нм, проходя через оптическую систе-
му (объектив 100х) и падая на детектор. Полу-
ченный спектр был сопоставлен с базой дан-
ных программного обеспечения LabSpec5.

Результаты примененных методов показа-
ли, что материал, из которого изготовлена пе-
чать, состоит из металла с доминирующим со-
держанием Pb — 98,79 %, незначительным со-
держанием следов Fe — 0,28 %, Sb — 0,28 %, 
Cu — 0,53 %, Zn — 0,05 %, Co — 0,01 %, Cr — 
0,03 % и Mn — 0,02 %. На металле имеется 
белое покрытие, которое было идентифици-
ровано как PbCO3 — церуссит, с указанием 
присутствия гидроксерузита. Это продукты 
выветривания минералов и материалов Pb. 
Желто-оранжевая патина также наблюдалась 
на поверхности церуссита, где были опреде-
лены элементы P и Ca, которые могут проис-
ходить из внешней среды.

Сравнение с киевской печатью 2007 г., для 
которой также проводились исследования ме-
талла при помощи рентгенофлуоресцентного 
анализа (Хамайко 2015: 235), выявляет сход-
ный состав металла, где превалирует почти 
чистый свинец. Микропримеси содержались 
и в киевской находке, объясненные коррози-
онными процессами. В данном случае они мо-
гут свидетельствовать как об остатках руд-
ных примесей, так и о следах взаимодействия 
с внешней средой.

Заключение

Более чем столетняя дискуссия об атрибу-
ции печати типа 116 (по В. Л. Янину) из раско-
пок Софии Киевской неожиданно была под-
нята на новый уровень находкой сразу трех 
новых печатей, позволивших уточнить пол-
ное имя их владелицы, выделить новый род-
ственный тип 116а и вторую штемпельную 
пару для типа 116. Но главное, что условия их 
обнаружения при стационарных археологи-
ческих раскопках на современном уровне по-
зволили вновь поднять вопрос о датировке пе-
чатей и исторической роли княгини, которой 
они принадлежали.

Уникальные геологические условия фор-
мирования культурных наслоений Киевско-
го Подола обусловили четкое разграничение 
хронологических горизонтов аллювиальны-
ми и делювиальными слоями, благодаря чему 
киевская печать 2007 г. оказалась датирован-
ной наиболее узко из всех. Общее количество 
обнаруженных на Спасском раскопе хроноло-
гических горизонтов с остатками жизнедея-
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тельности (не считая внутригоризонтные рас-
слоения и аллювиальные отложения) состав-
ляет 25. Они делятся на два больших периода 
освоения этого участка, один из которых, бо-
лее мощный, относится к древнерусскому 
времени (рубеж X—XI — первой пол. XIII в.) 
и насчитывает 17 хронологических горизон-
тов с городской застройкой и 5 со следами ан-
тропогенного влияния (Сагайдак, Хамайко, 
Комар 2015: 21—30; Khamaiko, Komar 2012). 
Горизонт 9, в заполнении которого находилась 
печать, относится к последней четверти ХІ в.

В Черниговском детинце и Братиславском 
замке печати попали в культурные слои с ме-
нее дробной стратиграфической привязкой, 
вследствие чего их датировка шире — вторая 
половина XI — начало XII в. и конец XI — 
первая половина XII в. соответственно. Ве-
роятно, к этому времени письменные доку-
менты, скреплённые данными печатями, уже 
утратили актуальность, и печати оказались 
выброшенными.

Особого внимания заслуживают места но-
вых находок, выводящие тип 116 и, соответ-
ственно, рамки деятельности княгини Ма-
рины, далеко за рамки узко киевского кон-
текста.

Древнерусский храм в Чернигове, извест-
ный в литературе как Благовещенская цер-
ковь, некогда был частью комплекса мону-
ментальных построек, предположитель-
но — княжеского двора. К этому комплексу 
относились также храм-усыпальница и парад-
ные ворота, исследованные В. П. Коваленко 
в 1985—1986 гг. (Большаков, Коваленко 1988: 
106—107; Большаков и др. 1989: 54—56; Ко-
валенко 1990: 20—21; Коваленко, Раппопорт 
1990; 1991; 1993). Все эти постройки распо-
лагались в северо-западной части крепости-
детинца вблизи линии городского вала до-
вольно компактно, на расстоянии до 30 м одна 
от другой.

Наиболее ранняя из построек ан самбля, 
церковь-усыпальница, была датирована 
П. А. Раппопортом и В. П. Коваленко 70-ми го-
дами ХІ в. (Коваленко, Раппопорт 1990; 1991). 
Её строительство исследователи связали с де-
ятельностью артели константинопольских ма-
стеров, приглашённых в Чернигов Владими-
ром Мономахом (Коваленко, Раппопорт 1990; 
1991; Иоаннисян 2007: 138—139).

Примечательно, что ко времени прав-
ления в Чернигове Владимира Мономаха 
(1078—1094 гг.) относят и сложение школы 
черниговского зодчества. На эти годы, судя 
по всему, приходится строительство боль-
шинства построек, связанных с деятельно-
стью западноевропейских зодчих: двухкамер-

ного терема, Ильинской церкви и, возмож-
но, Успенского собора (Иоаннисян 2007: 182). 
Все эти постройки характеризуются прояв-
лениями романской стилистики, которая хо-
рошо прослеживается и в архитектуре хра-
ма, известного как Благовещенский. Таким 
образом, нельзя исключить, что не только 
церковь-усыпальница, но и находящийся ря-
дом храм был заложен в годы правления Мо-
номаха. Если учитывать, что в эти годы Вла-
димир был фактически соправителем своего 
отца, Всеволода, а Чернигов играл роль вто-
рого стола Руси, то активная строительная де-
ятельность и закладка большого княжеского 
храма, в облике которого соединились визан-
тийская и западноевропейская традиции, ка-
жутся вполне вероятными.

Появление «романизмов» в чернигов-
ской архитектуре О. М. Иоаннисян связыва-
ет с приглашением Владимиром Мономахом 
артели зодчих из Северной Италии (Ломбар-
дии) уже после завершения строительства 
храма-усыпальницы. Это могло произойти 
при посредстве сестры Мономаха, Евпраксии-
Адельгейды, сблизившейся во время пребы-
вания в Италии с тосканской герцогиней Ма-
тильдой, в состав владений которой входила 
и Лангобардия (Ломбардия) (Иоаннисян 2007: 
183—184).

Таким образом, в Чернигове печать кня-
гини Марины была обнаружена на террито-
рии комплекса монументальных построек, 
связанного своим возникновением с деятель-
ностью Владимира Мономаха. Существу-
ют все основания отнести выпадение печати 
ко времени, близкому к началу монументаль-
ного строительства на этом участке детинца в 
конце ХІ — начале ХІІ в. (до постройки «Бла-
говещенской церкви»).

Плохая сохранность киевской находки 
2007 г. и проблематичность чтения надписи 
справа от фигуры могла бы быть компенсиро-
вана прочтением надписи на печати из Черни-
гова. Но, если на киевских экземплярах пра-
вая сторона аверса лишь нечетко оттиснута, 
на черниговском экземпляре из-за двойного 
оттиска с разворотом печати эта часть полно-
стью не читаема. По-видимому, проблема со-
стояла в клещах буллотирия, которые ко вре-
мени изготовления черниговской печати обес-
печивали всё более заметный перекос.

Обновивший штемпельную пару мастер 
иногда использовал латинские или греческие 
буквы вместо кириллицы, хотя уверенно пере-
дал кириллический текст. Подобное исполь-
зование латиницы в комбинации с греческим 
алфавитом в надписях на монетах и печа-
тях характерно для Византии, что заставля-
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ет предполагать иностранное происхождение 
резчика.

Братиславская печать чуть меньше по диа-
метру, но сохраняет на аверсе всё ту же «им-
ператорскую» иконографию. Резчик надписи 
на обороте допустил одну ошибку, тем не ме-
нее, начертание знаков здесь полностью ана-
логично киевской группе печатей типа 116, 
возможно, даже есть основания говорить 
об одном почерке. Два типа и минимум три 
штемпельных пары печатей княгини Марины, 
известных на данный момент, свидетельству-
ют, что матрицы буллотирия, изнашиваясь, 
требовали обновления, а то и вовсе замены. 
Такая деловая активность княгини в Древней 
Руси не находит аналогий ни с одной другой 
владелицей, и может быть сравнима только 
с печатями князей. И уж совсем выдающимся, 
даже на мужском фоне, выглядит место наход-
ки печати в Братиславе.

Великокняжеский статус этой княгини 
(жены Всеволода Ярославича) и её вероятное 
иностранное происхождение уже подчерки-
вались одним из авторов данной статьи в пу-
бликации киевской находки 2007 г. (Хамай-
ко 2015: 237). Имя «Марина» не встречается 
в Руси в домонгольское время. Пожалуй, са-
мым ранним упоминаем его является «Дан-
ная» черницы Марины 1254 г., вызвавшая, 
впрочем, длительную дискуссию о её под-
линности (Тихомиров 1945: 241—242). Для 
XI—XII вв. использование имени известно 
в основном в Византии и Болгарии.

В 1089 г. дочь «княгини Всеволожей» Ев-
праксия становится супругой императора 
Генриха IV с новым именем Адельгейда (На-
заренко 2001: 553; Рюсс 2010: 81—83), что 
само по себе должно было говорить о высоко-
родном происхождении её матери; а в 1097 г. 

вдова Всеволода при поддержке митрополи-
та принимает участие в разрешении воен-
ного конфликта между Владимиром Моно-
махом и Святополком Изяславичем (ПСРЛ 
2001, 2: ст. 237—239). Да и запись о купле 
земли Бояней княгиней Всеволожей при сви-
детельстве 12 священников на стене Софии 
Киевской (граффито № 25 (Высоцкий 1966: 
60—71, табл. XXVII; XXVIII)) также выгля-
дит беспрецедентной для Руси данного вре-
мени.

Печати из Киева и Чернигова — не только 
ближайшего к Киеву города, но и крупного кня-
жеского центра — могут быть вполне логич-
но объяснены самостоятельной хозяйственной 
деятельностью княгини или же её участием 
в делах церкви. Но что отражает печать из Бра-
тиславы: внешнеполитические связи Марины 
или её деловые (торговые) контакты?

Проблему, возможно, объясняет история 
с возвращением на Русь в 1097 г. Евпраксии-
Адельгейды после разрыва с Генрихом IV 
и её суда в Италии (Рюсс 2010: 102—104). 
Путь Евпраксии проходил через Венгрию, 
где экс-императрице пришлось задержать-
ся на некоторое время, пока её муж требовал 
выдачи жены. Братислава, выполнявшая роль 
не только пограничного с Германией замка, 
но и центра комитата, вполне могла быть тем 
пунктом, где на время остановилась княжна. 
Учитывая сложную политическую ситуацию 
на Руси в 1097 г., от великокняжеской семьи 
вряд ли можно было ожидать попыток по-
влиять на венгерский двор для защиты род-
ственницы. Более всего в этом закономерно 
была заинтересована мать Евпраксии. В этом 
случае печать княгини Марины из Братисла-
вы выступает редчайшим свидетельством её 
переписки с дочерью на пути домой.
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