
бу Ростиславичу (умер в 1177 г.), поскольку 
местом ее находки была Рязань Б . 

Думается, однако, что вопрос о принципиаль
ной принадлежности рассматриваемых булл не 
следует решать столь прямолинейно. Многое 
зависит здесь от предваряющего принципиаль
ную атрибуцию решения вопроса о хроноло
гии этих печатей. Если они действительно упо
треблялись на протяжении того длительного 
времени, какое не отрицал для них Н. П. Ли
хачев, т. е., по крайней мере, от второй поло
вины X I в. до конца X I I в. , тогда вряд ли ко 
всем экземплярам можно подходить с одина
ковой меркой. Во второй половине X I в. типы 
печатей постоянно варьировали и смешивались. 
Но уже с начала X I I в. богородичное изобра
жение прочно утверждается на буллах духов
ных лиц и становится наиболее заметным их 
отличительным признаком. Следовательно, для 
рассматриваемых печатей в случае их датиров
ки XI I в. — более вероятной окажется церков
ная принадлежность, в случае Же более ран
ней датировки такая предпочтительность не 
обязательна. 

Существует вместе с тем одно обстоятельст
во, которое дает нам возможность настаивать 
на принадлежности большинства таких булл 
духовным лицам, несмотря на то, что они по
мечены несомненными княжескими именами. 
Чтобы познакомиться с этим обстоятельством, 
нам нужно обратиться к одному любопытному 
и уже разобранному выше памятнику другого 
сфрагистического типа. 

В 1951 г. в Новгороде при археологических 
раскопках была найдена булла (№ 225), кон
кретная атрибуция которой не была предпри
нята ни при ее первом в , ни при повторном 
издании 7 . Булла размером 27—28 мм, отли
чающаяся архаическими признаками, которые 
выражены, в частности, в припухлости краев, 
характерной дня МНОГИХ печатей X I — нача
ла X I I в., имеет на одной стороне изображе
ние св. Василия в полный рост, а на оборо
те — такое же ростовое изображение св. Лаза
ря. Относительная древность этой печати под
тверждается и стратиграфическими условия
ми ее находки. Она обнаружена в слоях, ден-
дрохронологически датируемых 1178—1197 гг., 
но в землю попала спустя, по всей вероятности, 
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значительный срок после ее прямого исполь
зования при документе. На печати имеется 
небольшое отверстие в верхней части кружка — 
след вторичного использования буллы в ка
честве нательного образка. Любопытно, что на
бор имен на печати точно соответствует име
нам, запечатленным на берестяных грамотах 
тех же слоев и той же усадьбы, на которой 
была найдена печать. Булла происходит из 
17 яруса, а в 18 ярусе (1161—1177 гг.) обна
ружены грамоты № 9 («От Гостяты к Васипь-
ви») и № 86 с надписью «Лазоря». Веро
ятно, превращение буллы в образок имело по
будительной причиной совпадение имени одного 
из владельцев усадьбы с именами печати. 

Как бы то ни было, а согласное показание 
стратиграфии и технических особенностей пе
чати заставляет искать ее владельца во вре
мени не позднее первой половины X I I в. В этом 
периоде существует одно сочетание имен, пол
ностью совпадающее с обозначенным на на
шей печати. Мы имеем в виду переяславского 
епископа Лазаря, хиротонисанного в 1105 г. 
и умершего в 1117 г. 8 На протяжении всей 
своей святительской деятельности епископ Ла
зарь был современником и сподвижником кня
зя Владимира Мономаха, называвшегося в кре
щении Василием, бывшего переяславским кня
зем с 1094 по 1113 г. и киевским с 1113 по 1125 г. 

Приписывая найденную в Новгороде печать 
с изображением святых Лазаря и Василия пе
реяславскому епископу Лазарю, мы тем самым 
обнаруживаем, что организационная структу
ра русских епархий в изучаемое время могла 
быть более сложной, нежели принято ее пред
ставлять себе. Епископы могли находиться не 
только в иерархическом подчинении митропо
литу, но и обозначать на своих буллах свою 
зависимость и взаимосвязь с наличным кня
зем, осуществлявшим политическую власть на 
той территории, в границы которой входили 
их епархии. Если наше определение печати с 
изображением святых Лазаря и Василия пра
вильно, то эту буллу мы, по-видимому, долж
ны воспринимать как печать епископа, кото
рый в то же время был и княжеским советни
ком. Практически в ее оформлении проявляет
ся тот же принцип, который присущ оформле
нию булл протопроедров: сочетание имен или 
изображений разных лиц, находившихся в по
литическом подчинении одно другому. Точно 
такой же принцип применен и в рассмотренных 
в предыдущей главе печатях тысяцких, на ко
торых изображение патронального святого вла-
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