
с печатями «проедра Николая», бывшего пред
шественником Никифора I, и Михаила, при
шедшего на киевскую кафедру всего через де
сять лет после смерти Никифора I. Перечис
ленные здесь печати Николая, Никифора и 
Михаила с изображением Богоматери обнару
живают и техническое родство, будучи оттис
нуты на одинакового размера небольших 
(около 20 мм) кружках. 

Другой тип печати Никифора, содержащий 
только надписи, совершенно не сходен с наз
ванными здесь буллами первой половины XI I в., 
и это обстоятельство само по себе датирует его 
временем Никифора И. Ниже мы сможем убе
диться в его сходстве с другими митрополи
чьими печатями конца X I I — первой половины 
X I I I в. 

П е ч а т и К о н с т а н т и н а . К насто
ящему времени известны две разновидности 
русских митрополичьих булл с именем Кон
стантина. Первая, представленная единичным 
экземпляром, содержит на одной стороне пояс
ное изображение Богоматери, а на другой 
греческую надпись: -f- £фра[-г] iç icpoiôpou ГР]о> 
oiaç KwvlcTjavTi'voî), т. е. «Печать проедра 
России Константина» (№ 49) Э 4 . Другая разно
видность представлена тремя идентичными эк
земплярами с изображением Богоматери, ко
торое Н. П. Лихачев называл «как бы перехо
дом типа «Знамение» к «Печерской» 3 S , и с гре
ческой надписью: f- Kwvatav-î 
;і[т)т:]рО!гоЦі]"^ nfaTi U *P] «юіас, т. е. «Констан
тин, божией милостью митрополит всея Рос
сии» (№ 51). В числе этих трех экземпляров 
имеется один редчайший, оттиснутый не на 
свинце, а на серебряных позолоченных пла
стинках. 

Списки киевских митрополитов называют 
двух Константинов, владевших кафедрой в 
близкое друг другу время. Константин I был 
поставлен в 1156 г. и умер в 1159 г. Константин 
II занимал киевскую кафедру с 1167 г. и упо
минается еще в 1174 г. 3 8 Решение вопроса о 
том, кому из них принадлежал какой тип 
буллы, определяется некоторыми особенностями 
самих печатей. Та разновидность, на которой 
Константин назван «проедром России», обна
руживает близость к митрополичьим буллам 
пергой половины X I I в., тогда как на другом 
типе печатей появляются некоторые новшества, 
имеющие принципиальное значение. К числу 
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таких новшеств относятся изображение Бого
матери в полный рост и четкая формула титула 
митрополита, в котором нашли место не свой
ственное ранее митрополичьим печатям выра
жение «божией милостью» и такое политиче
ски важное понятие, как «всея России». Это 
понятие мы уже встречали на булле Никифора 
II , датированной концом X I I в. Поэтому мы 
считаем вполне убедительным отнесение В . Ло
раном буллы «проедра России» Константина 
митрополиту Константину I (1156—1159 гг.) , 
а остальных печатей — более позднему одно
именному архиерею (1167—не ранее 1174 г.) 3 7 . 

П е ч а т и К и р и л л а . Наиболее позд
ними образцами домонгольской митрополичьей 
сфрагистики являются две печати, найденные 
в конце прошлого века при раскопках городища 
Княжая Гора близ Черкасс. На одной стороне 
этих печатей, оттиснутых одной парой матриц 
и отличающихся исключительно большой ве
личиной (37—40 мм), помещено изображение 
Богоматери «Знамение» в полный рост с редким 
греческим эпитетом т\ іері в значении «пре
святая Богородица», а на другой греческая 
надпись: *f Kûpiï-Xoç \юшуас, Ши> Ѳ ]ЕО] Ù àpyi-
зггізхотос TT,Ç [i [г,-:] ро̂ бХешс 'Pmaîaç, т. е.«Кирилл, 
монах, божией милостью архиепископ митро
полии России» (№ 53). 

Из двух имеющихся в списках киевских мит
рополитов Кириллов один был хиротонисан 
6 января 1225 г. и умер в 1233 г. 3 8 Другой как 
митрополит упоминается уже в 1243 г., хотя 
сообщение о его доставлении содержится только 
под 1250 г.; умер Кирилл II 7 декабря 1281 г. 3 8  

Хронологическая близость обоих одноименных 
митрополитов была бы существенным препят
ствием для конкретной атрибуции рассматрива
емых печатей, если бы они происходили из 
случайных находок. К счастью, оба памятника 
обнаружены в составе четкого хронологиче
ского комплекса городища, которое прекратило 
свое существование в результате монгольского 
нашествия, оказавшегося и рубежом между 
временем святительства двух митрополитов 
Кириллов 4 0 . Составляя часть этого комплекса, 
дечати из Княжой Горы могут быть отнесены 
только Кириллу I и датированы 1225—1233 гг. 

Следует обратить внимание на проявившу
юся с середины X I I в. тенденцию к увеличению 
размера буллы Расемотреннач выше печать 
Никифора со строчными надписями на обеих 
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