
Рис. 1. Южный берег Сявѳрсова канала на Городище 

я на протяжении целого столетия воспиты
вался исключительно на печатях, сохранив
шихся при подлинных актах. Таких печатей 
к настоящему времени известно всего лишь 
163, и среди них нет ни одной домонгольской. 
В подавляющем большинстве эти буллы были 
введены в научный оборот в прошлом столе
тии, но их малочисленность и случайность под
бора, определяемые случайностью сохранения 
до нашего времени подлинных средневековых 
актов, служили непреодолимым препятствием 
для создания научной классификации булл, 
что в свою очередь вело к неизбежному огра
ничению задач уже возникшей дисциплины, к 
превращению ее во второстепенный раздел дип
ломатики. 

Сведения о первых находках ископаемых 
булл появляются лишь в конце X I X в., одна
ко поворотным пунктом в развитии русской 
сфрагистики, несомненно, является открытие 
в самом начале нынешнего столетия главной 
сфрагистической сокровищницы Древней Ру
си — новгородского Городища, которое мож
но сравнить по своему значению лишь с от
крытием главной сокровищницы византийских 
•булл — стамбульского Сѳраскиерата. Достаточ
но сказать, что за 65 лет на отмелях Городи
ща было собрано свыше тысячи древнерусских 
свинцовых булл и интенсивность их притока 
не замирает по сей день. Воды Волхова, воз

вращающегося после паводков в свои берега, 
ежегодно оставляют на городищенском песке 
до двух десятков древних моливдовулов (рис. 1). 

Обилие печатей на Городище нуждается в 
объяснении, и это объяснение несложно. Об
щеизвестно, что Городище на протяжении все
го периода существования Новгородской рес
публики было главной резиденцией князя и 
его аппарата. Комплекс построек княжеского 
двора включал в свой состав и архив, един
ственным материальным остатком которого ока
зываются многочисленные буллы. Топография 
княжеского Городища не исследована и, по-
видимому, в целом не восстановима. Обраще
ние к планам середины XVIII в. показывает, 
что современный рельеф этого памятника — 
результат грандиозных в его масштабе работ, 
нарушивших стратиграфию древних слоев на 
самом важном участке княжеского поселка. 

Первоначально Городище занимало большую 
площадь, ограниченную на западе берегом Вол
хова, а на юге — истоком Волховца, перехо
дя на востоке в посад, который упирался в 
излучину Волховца. В 1797—1802 гг. 
мыс Городища был прорезан Сиверсовым 
(Мстинским) каналом, русло которого унич
тожило сохранившиеся в земле остатки 
архива. Древнее русло Волховца (ныне су
ществующие протоки к югу от Городища и 
речка Спасовка) обмелело, а основной его ис-


