
жение святого, тем более что нимб отсутст
вует на всех четырех вариантах матриц. Х а 
рактер этой фигуры определяется главным об
разом ее головным убором, очертания которого 
во всех случаях определенны и не вызывают 
сомнений. Это княжеская шапка, хорошо и з 
вестная по изображениям на миниатюрах, в 
иконографии Бориса и Глеба и т. д . Отсутст
вие нимба в сочетании с княжеской шапкой 
позволяет установить, что на печатях изобра
жен сам князь , владелец буллы; это подтвер
ждается и наличием на печатях № 10 и 11 кня
жого имени. 

Изображение стоящего во весь рост князя 
с крестом в руке находит ближайшие анало
гии на подавляющем большинстве типов древ
нейших русских монет, где оно характерно для 
всех вариантов элатников и сребреников с име
нем Владимира, Святополка и Петра. Н а не
которых из этих монетных изображений фи
гура также не имеет нимба, на других нимб 
показан. К а к это доказал еще Л . Э. Стефани 
и подтвердил И. И. Толстой, нимб первоначаль
но — на Руси еще в X I в . — часто символи
зировал высокий сан изображенного 7 Б . 

П е ч а т и Д и м и т р и я. Бесспорное, на 
наш в з г л я д , решение может быть предложено 
и при истолковании древнейших печатей с име
нем и изображением с в . Димитрия. Т а к и х пе
чатей сейчас известно девять, причем принад
лежат они к трем типам. Н а одном, представ
ленном четырьмя вариантами (3 из киевских 
находок, 1 из Минской о б л . ) , лицевая сторона 
занята изображением пышной многолепестко
вой розетки, окруженной сложным ободком; 
на обороте — поясное изображение с в . Димит
рия (№ 6—9). Второй тип, известный в д в у х 
вариантах (каждый вариант в д в у х экземпля
р а х — из Новгорода, Волковысска и П о л т а в -
щины), очень близок первому. Н а его лицевой 
стороне также розетка, на этот раз четырех-
лепестковая, в окружении сложного декора
тивного ободка, а на оборотной хорошо видна 
стоящая в полный рост фигура в император
ском венце, с копьем и щитом, окруженная 
зеркальной греческой надписью с именем Д и 
митрий: ащг* [рв] ю с , . . . (№ 4 и 5). Третий тип, 
обнаруженный в 1962 г . в Новгороде, несет изо
бражение княжеского знака в окружении г р е 
ческой надписи: - f - K [ ù p t ] s р[от,де][ тш вы 
5огіХ[ш] агіу-пош, т. е. «Господи, помози рабу 
своему Димитрию»; оборотная сторона этой 
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буллы содержит изображение стоящего во в е с ь 
рост с в . Димитрия Солунского (№ 3). 

Н а протяжении X I в . среди русских князей 
известен только один, достоверно называвший
с я в крещении Димитрием. Это старший сын 
Я р о с л а в а Мудрого И з я с л а в , родившийся в 
1024 г . , княживший какое-то время в Т у р о в е , 
затем после смерти отца получивший в 1054 г . 
К и е в . В киевском княжении И з я с л а в а Я р о 
славича, продолжавшемся до смерти в 1078 г . , 
было два перерыва: в 1067—1068 г г . , когда его 
изгнали киевляне, и в 1073—1077 г г . , когда он 
бежал от братьев Святослава и Всеволода. При
надлежность ему крестильного имени Димит
рий засвидетельствована летописным сообще
нием, буллой папы Григория V I I и надписью 
на паллиуме, пожертвованном Изяславом на 
гробницу с в . Адальберта 7 в . 

Связывая с Изяславом-Димитрием Я р о с л а -
вичем печати Ш 6—9, мы опираемся не только 
на совпадение в имени, но и на обилие вариан
тов буллы, находящихся в несомненном бли
жайшем родстве между собой. Показательно, 
что Н . П . Лихачев , когда ему были известны 
только печати Ш 6 и 7, писал: «Может быть, 
из в с е х приуроченных нами печатей отнесе
ние описанной буллы с именем с в . Димитрия 
великому князю И з я с л а в у является наиболее-
достоверным» 7 Т . Что касается печатей № 4 и 
5, они, будучи обозначены именем Димитрия,, 
не имеют к тому же иных аналогий в русской 
сфрагистике, кроме печатей № 6—9. И здесь,, 
и там изображены орнаментальные розетки, 
нигде более не встречающиеся. Отметим, что 
такое же обилие вариантов свойственно сфра
гистике Святослава Ярославича, современни
ка И з я с л а в а , и Всеволода Ярославича, его 
ближайшего преемника. 

Печать с изображением с в . Димитрия, най
денная в Новгороде и резко отличная по типу 
от только что описанных, обнаруживает н е 
сомненное композиционное сходство с « Я р о с л а в 
лем сребром» — монетами, чеканенными Яро
славом Владимировичем в Новгороде в начале 
X I в . Т а к же как на этом типе монет, одна 
сторона печати занята княжеским знаком и 
круговой надписью, а д р у г а я — изображением 
святого, тезоименитого владельцу. Это с х о д 
ство подчеркнуто стратиграфической датой п е 
чати № 3, найденной в слоях X I в . Княжеский 
знак печати к а к бы продолжает линию р а з -
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