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TWO SEALS OF THEODORE (T’OROS) HET’OUM (HETAMES):  
A NOTE TO THE BYZANTINE PROSOPOGRAPHY
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Abstract. Introduction. As it has been underlined on several occasions, among the most important and 
valuable features of sigillographic sources there are the data kept by the seals which clarify and amend the Byzantine 
prosopography. In the result, every new molybdoboullon capable of shedding light on the dark pages in the history of 
the Byzantine state or a certain historical figure certainly has its own particular value and deserves particular attention 
and all-round study of the data it keeps. Analysis and Results. This article researches two new molybdoboulla of 
well-known historical figure Theodore (Т’oros) Het’oum reflecting his works in the Near East in the late eleventh 
century AD. The first seal dates to the period when he was the governor of Melitene, and the second, although not 
informing about the place, unexpectedly shows the rank of emir, which belonged to the Muslim world. In contrast to 
previously known isolated seals, the both seals under study were made with new pairs of seal-matrices. The analysis 
of sigillographic data in comparison with written sources account shows that the seals under study uncover two stages 
of the career of kouropalates Theodore (T’oros) Het’oum, first as a high-ranked official appointed by Philaretos 
Brachamios to the position of the doux of Melitene (in between of 1078 and 1086), and, later, as a Muslim emir but still 
holding the rank of kouropalates (in between of 1086 and 1094). In a later period, he skilfully manoeuvred between 
the interests of Seljuk Turks and the Crusaders, remaining a de-facto independent regional ruler until his death in 1098.
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ДВЕ ПЕЧАТИ ФЕОДОРА (Т’ОРОСА) ХЕТУМА (ХЕТАМА): 
NOTE К ВИЗАНТИЙСКОЙ ПРОСОПОГРАФИИ

Николай Александрович Алексеенко
Институт археологии Крыма РАН, г. Симферополь, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Уже не раз подчеркивалось, что одним из важных и наиболее ценных свойств 
сфрагистических источников являются сохранившиеся на печатях сведения, уточняющие и дополняющие 
византийскую просопографию. В результате каждый новый моливдовул, способный пролить свет на темные 
страницы истории Византийского государства или определенного исторического персонажа, безусловно, 
имеет свое особое значение и заслуживает пристального внимания и всестороннего анализа тех данных, 
которые он сохранил. Анализ и результаты. В работе рассматриваются два новых моливдовула известного 
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исторического персонажа Феодора (Т’ороса) Хетума, отражающие его деятельность на Ближнем Востоке в 
конце XI столетия. Первая печать отражает период, когда он был правителем Мелитены, а вторая, хотя и не 
называет его места службы, неожиданно указывает на принадлежащий мусульманскому миру ранг эмира. 
Обе печати, в отличие от единичных, ранее известных экземпляров, оттиснуты новыми парами матриц. 
Анализ данных памятников сфрагистики и сопоставление их со свидетельствами письменных источников 
показывают, что представленные печати демонстрируют два этапа карьеры куропалата Феодора (Т’ороса) 
Хетума: сначала в роли высокопоставленного чиновника, которого Филарет Врахамий назначил на пост 
дуки Милитены (между 1078 и 1086 гг.), а затем уже в качестве исламского эмира, тем не менее все еще 
остававшегося куропалатом (между 1086 и 1094 гг.). Источники повествуют, что и в дальнейшем Хетум, 
когда его судьба была связана с регионом Эдессы (в 1094–1097 гг.), ловко лавировал между интересами 
турок сельджуков и крестоносцев, оставаясь фактически независимым правителем региона вплоть до 
своей смерти в 1098 году.

Ключевые слова: история Византии, византийская аристократия, Феодор (Т’орос) Хетум (Хетам), 
просопография, сфрагистика, моливдовулы, печати, куропалат, дука, эмир, Милитена.
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Введение. История происхождения мо-
ливдовулов всегда вызывает повышенный ин-
терес, поскольку эксклюзивная информация 
о месте находки зачастую открывает новые, 
ранее неизвестные сведения о контактах 
собственника печати с регионом, где была 
обнаружена булла. Однако в большинстве 
случаев мы не имеем возможности говорить о 
каких-либо связях византийских чиновников 
или аристократов, даже если моливдовулы 
содержат соответствующие топонимические 
указания, но отсутствуют данные о месте их 
находки. Тем не менее иногда собирателям 
все же удается сохранить информацию о 
происхождении того или иного сфрагисти-
ческого памятника и тем самым дать воз-
можность для проведения соответствующих 
исследований.

Методы. Уже не раз подчеркивалось, 
что одним из важных и наиболее ценных 
свойств сфрагистических источников явля-
ются сохранившиеся на печатях сведения, 
уточняющие и дополняющие византийскую 
просопографию. В результате каждый но-
вый моливдовул, способный пролить свет 
на темные страницы истории Византийского 
государства или определенного историческо-
го персонажа, безусловно, имеет свое особое 
значение и заслуживает пристального вни-
мания и всестороннего анализа тех данных, 
которые он сохранил.

Анализ. Продолжая изучение одной из 
отечественных сфрагистических коллекций, 

удалось выявить и атрибутировать два весьма 
интересных моливдовула, сведения о происхо-
ждении которых относительно сохранились.

Обе печати принадлежат хорошо извест-
ному по письменным источникам историче-
скому персонажу – Т’оросу Хетуму (Хетаму), 
носившему христианское имя Феодор.

Первый моливдовул называет собствен-
ника печати куропалатом и дукой Мелитены 
(рис. 1).

1. М-277. Частная коллекция (Москва).
Диаметр – 26 мм; толщина заготовки – 

3 мм; вес – 15,8 г.
Происхождение: приобретена на Украине 

(точное место находки не известно; вероятно, 
Крым?), 1990-е годы.

Аверс. В ободке из слившихся в линию 
жемчужин (практически вышел за поле за-
готовки) – фигура святого воина Феодора в 
нимбе, держащего в правой руке копье, а левой 
опирающегося на щит, анфас. В поле по сторо-
нам – легенда в столбик: слева – ø|A|GI|O2; спра-
ва – 0Y|000E|V|. – Ὁ ἅγιο(ς) Θεόδ(ωρος) – Св. Феодор.

Реверс. Семистрочная метрическая над-
пись в жемчужном ободке:

...0O0N0w [+ Ὁμ]όνυ

.ONSONdw [μ]όν σον δ(ού)

.kwROPALA [κα] κ(ου)ροπάλα

..0N0MARTUS [τη]ν μάρτυϛ

..0T.0MHNTO [Χε]τ[ά]μην τὸ

.MELITh~6H [ν] Μελιτήνη(ν)
0SKEPOIS [σ]κέποιϛ
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+ Ὁμόνυμόν σον δούκα κουροπάλατην, μάρτυς, 
Χετάμην τὸν Μελιτήνην σκέποις –  

Одноименца своего Хетама,  
куропалата и дуку Мелитены,  

преблаженный мученик охрани.

В картотеке владельца коллекции сохра-
нилась отметка, что моливдовул происходит 
с территории Украины 1. Сопоставляя сведе-
ния находках византийских модивдовулов на 
территории Древней Руси, можно констати-
ровать, что буллы представителей византий-
ских военно-административных округов там 
практически не встречаются (известны лишь 
редкие находки печатей императоров, священ-
нослужителей и придворной знати).

В то же время с определенной уверен-
ностью можно констатировать, что основным 
поставщиком на черный рынок византийских 
печатей в 1990-е гг. был исключительно юж-
ный регион. Так что, скорее всего, этот экзем-
пляр происходит не из центрально-украинских 
областей, а из Крыма; хотя не исключена и его 
находка на Тамани.

Экземпляр c аналогичной легендой из-
вестен по коллекции Н.П. Лихачева, ныне 
хранящейся в собрании Государственного 
Эрмитажа (М-8008). Ученый не смог полно-
стью расшифровать представленную на печати 
легенду, но видел во владельце представителя 
рода Милиссинов [2, c. 92, 93, № 5]. Той же 
точки зрения сначала придерживалась и 
В.С. Шандровская [2, c. 93, прим. 2]. В свою 
очередь, Н. и В. Зайбты в рецензии на труд 
Н.П. Лихачева «Моливдовулы греческого 
Востока» полагали видеть здесь родовое имя 
Врахамиев [10, p. 364]. Лишь при публикации 
тома патронимических печатей Эрмитажа 
моливдовул получил верную атрибуцию и был 
датирован временем около 1074 г. [12, S. 80, 
Nr. 62]. Позднее Ж.-Кл. Шене назвал еще один 
подобный экземпляр «из старой коллекции 
Г. Закоса» [5, p. 63, c)], однако датировал его 
временем до 1094 года.

Таким образом, кроме нашего экземпля-
ра, существует еще только два. Однако, срав-
нивая их изображения, можно констатировать, 
что они принадлежат по крайней мере к двум 
парам матриц. На нашем экземпляре – иное 
расположение букв в имени святого Феодора и 
в топониме Мелитены: последние три литеры 

легенды эта – ню – эта даны в лигатуре (h~H). 
Это замечание относится и к моливдовулу из 
«старой коллекции Г. Закоса» [11, p. 14, nr. 130], 
который, судя по всему, оттиснут той же парой 
матриц, что и эрмитажный экземпляр.

В то же время следует отметить, что тип 
аверса рассматриваемого моливдовула весьма 
схож с аналогичным изображением на печати 
Феодора Хетама, проедра и дуки из коллекции 
Д. Теодоридиса [5, p. 61–63, no. 51]. Совпадают 
не только расстановка литер в расположенной 
в столбик легенде, но и характерное сокраще-
ние последней буквы в слове ἅγιο(ς) и замена 
о микрон на омегу в самом имени святого.

Представляется, что собственник наших 
печатей в какой-то момент своей карьеры при 
получении очередного звания заменил на 
буллотирии лишь матрицу оборотной сторо-
ны (или же для аверса заказал копию образа 
своего небесного покровителя с предшество-
вавшего буллотирия). Так или иначе, при 
получении ранга куропалата Хетум сменил 
старую печать на новую, вероятно, сохранив 
прежний образ небесного патрона, однако 
впоследствии заказав новую пару матриц с 
аналогичными изображениями и легендой 
(экземпляр из Эрмитажа).

Следует отметить, что среди сфрагисти-
ческих памятников известна печать второй 
половины XI в., принадлежавшая анфипату 
Хетуму, которую приписывают отцу Т’ороса 
(Феодора) [11, p. 7, nr. 114]. Примечательно, 
что на ней использован тот же сфрагистиче-
ский тип (образ святого воина Феодора); более 
того, он и в стилистике, и в эпиграфике бли-
зок к печатям Хетума, проедра и куропалата. 
Надо полагать, образ Феодора мог быть защит-
ником и покровителем всего семейства.

Стилистически печать принадлежит к 
памятникам сфрагистики второй половины 
XI столетия. Исходя из данных письменных 
источников и датировки печати, указывающей 
ранг проедра (до 1081 г.), рассматриваемый 
моливдовул следует датировать в пределах 
последней четверти XI в., очевидно, в про-
межутке между 1081 и 1094 годами.

Вторая печать Феодора Хетума не назы-
вает его места службы, однако кроме византий-
ского высокого придворного титула куропала-
та неожиданно указывает на принадлежащий 
мусульманскому миру ранг эмира (рис. 2).
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2. М-389. Частная коллекция (Москва).
Диаметр – 25 мм; толщина заготовки – 

2–3 мм; вес – 11,2 г.
Происхождение: куплена на eBay; найде-

на на территории Ливана.
Аверс. Фигура св. воина Феодора в рост, 

анфас, держащего в правой руке копье, левой 
опирающегося на щит. В поле по сторонам 
надпись в столбик: слева – O |AG|I 2; справа – 
Y|EO|Dv|R – Ὁ ἅγι(ος) Θεόδωρ(ος) – Св. Феодор.

Реверс. В ободке из слившихся в линию 
жемчужин – шестистрочная надпись с инво-
кативным обращением к Господу, украшенная 
снизу двумя лепестками по сторонам послед-
ней литеры:

0+KEb4Y4 Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει)
YEODvR2 Θεοδώρ(ῳ)
AMHRA= ἀμηρᾶ (καὶ)
KwROPAL κουροπαλ(άτῃ)
TOXETA τȏ Χετά
- M - μ(ῃ)

Κύριε βοήθει Θεοδώρῳ ἀμηρᾶ καὶ 
κουροπαλάτῃ τῷ Χετάμῃ –  

Господи, помоги Феодору, эмиру  
и куропалату из рода Хетама.

Аналогичный экземпляр происходит из 
коллекции Г. Закоса, часть которой на рубеже 
тысячелетий поступила в Парижскую нацио-
нальную библиотеку (BnF 72). Однако этот 
моливдовул происходит от другой пары матриц 
(на нашем экземпляре присутствуют иные 
сокращения в легенде). Ж.-Кл. Шене восста-
навливает сокращенное в легенде родовое имя 
(TOX6ET2) как Хетум (τῷ Χέτουμ) и относит его 
ко времени около 1090 г. [4, p. 67–68, no. 34]. 
В то же время наш экземпляр представляет 
патроним Феодора в традиционной для его 
моливдовулов форме – Хетам (τῷ Χετάμῃ).

Самое удивительное для этого молив-
довула – это необычное сочетание двух вы-
соких титулов – византийского (куропалат) и 
исламского (эмир). Причем последний термин 
поставлен впереди византийского, что, оче-
видно, имело свое определенное значение. 
Как известно, эмир – титул мусульманского 
правителя в первую очередь военного харак-
тера. В этом смысле он в известной степени 
аналогичен византийскому дуке, которым 
Хетум обладал, будучи правителем Мелите-

ны. Примечательно, что данный пример не 
является чем-то исключительным. Ранг эмира 
также присутствует на печати тестя Феодора – 
Гавриила [6, p. 179], который вслед за ним 
занял пост наместника (игемона) Мелитены. 
На печати последний назван протокуропола-
том, эмиром и дукой [4, p. 80–82, no. 41].

Феодор (Т’орос) Хетум хорошо известен 
по сирийским источникам. Михаил Сириец 
называет его Т’оросом «сыном грека Хетома» 
и отмечает, что Филарет Врахамий назначил 
его на пост дуки Милитены [6, p. 173, 174]. Ис-
следователи датируют это событие временем 
между 1078 и 1086 годами. На закате своей ка-
рьеры, после убийства турецкого эмира Бузана 
в 1094/95 г., Феодор бар-Хетом обосновался в 
Эдессе. Хронисты называют его «греческим 
князем», «куропалатом» и даже «куропалатом 
Эдессы» (см.: [1, c. 128, 129 (§ 48), примеч. 2, 
3, 7]). После смерти сельджукского правителя 
Сирии Тутуша (1079–1095) Т’орос добился 
известной независимости и проводил свою 
политику в регионе, лавируя между интере-
сами сельджуков и появившихся на Востоке 
крестоносцев. Тем не менее его судьба все-
таки закончилась трагически. Весной 1098 г. 
жители Эдессы свергли своего правителя; 
в результате переворота Феодор (Т’орос) по-
гиб, а город был сдан Балдуину Булонскому 
[8, p. 405–417; cp.: 7, р. 1034–1036].

Сursus honorum Феодора (Т’ороса) Хе-
тума детально проследил и рассмотрел все 
перипетии его судьбы Г. Дедеян [7, р. 986–996, 
1029–1037].

Основные этапы его карьеры иллюстри-
руют и не очень многочисленные сфрагисти-
ческие памятники [5, p. 63, 64, a) – e)], в том 
числе и вводимые в научный оборот сегодня.

Результаты. Таким образом, на основа-
нии анализа данных памятников сфрагисти-
ки и сопоставления их со свидетельствами 
сирийских письменных источников можно 
с определенной уверенностью говорить, что 
Феодор (Т’орос) Хетум происходил из знат-
ной армянской семьи, представители которой 
перешли на службу к византийскому императо-
ру (как было отмечено выше, согласно печати, 
его отец был удостоен титула анфипата), и 
осуществлял свою деятельность в провинции 
Киликии, на восточных границах Византий-
ской империи, когда последняя в преддверии 
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Первого крестового похода уже начала терять 
свои территории. Уже в начале своей карьеры 
византийского сановника (ок. 1070 г.?) Торос 
имел высокий сенаторский ранг дисипата 
(дважды консула) [3, p. 27; 9, p. 295]. Позднее 
он получает очередной византийский титул 
проедра и пост дуки (до 1081 г.) 2, очевидно, 
находясь под началом Филарета Врахамия, а 
затем и титул куропалата и должность дуки 
Мелитены. Именно этот этап его карьеры ил-
люстрирует первый из рассмотренных нами 
моливдовулов, который следует относить к 
периоду между 1081 и 1086 годами.

Периодом после 1081 г. Ж.-Кл. Шене да-
тирует буллы, на которых Хетум назван только 
куропалатом [5, p. 64, d)]. Однако с такой же 
долей вероятности они могут относиться и ко 
времени до назначения Тороса на пост прави-
теля Мелитены.

Следующий этап карьеры Тороса Хетума 
отражает вторая наша печать, представляю-
щая собственника уже в качестве исламского 
эмира, тем не менее все еще именующего 
себя византийским куропалатом. Данный тип 
печатей Хетума датируют периодом между 
1086 и 1094 годами. Не исключено, что эти 
моливдовулы Т’ороса могут относиться 
к начальному этапу его службы в Эдессе. 
Г. Дедеян, ссылаясь на сирийский анонимный 
источник, отмечает, что Т’орос мог находить-
ся в городе еще при эмире Бузане, но не в 
качестве правителя [7, р. 987]. Появление на 
печати исламского ранга, очевидно, явилось 
следствием специфического администра-
тивного устройства буферных территорий: 
то попадающих под опеку сельджуков, то 
возвращающихся к греческому управлению. 
Напомним, что наследник Хетума на посту 

дуки Мелитены среди прочих рангов также 
на печати именует себя эмиром.

Лишь после убийства Бузана Хетум ста-
новится полноправным властителем Эдессы, 
а смерть Тутуша, породившая споры среди 
мусульман, создала предпосылки тому, чтобы 
Т’орос мог стать фактически независимым 
правителем региона.

К сожалению, не известно ни одной пе-
чати, отражающей последний этап карьеры 
Феодора (Т’ороса), когда он был куропалатом 
и дукой Эдессы в 1095–1098 гг. и ловко лави-
ровал между интересами турок сельджуков 
и крестоносцев вплоть до своей смерти, но, 
может быть, находки еще впереди.

Ливанское происхождение моливдовула 
с рангом эмира вполне понятно и объяснимо. 
В сложной военно-политической обстановке 
в ближневосточном регионе к началу Первого 
крестового похода Хетум, вне всякого сомне-
ния, осуществлял разнообразные контакты в 
поисках поддержки и защиты, в том числе и 
у крестоносцев. 

При этом появление его печати мелитен-
ского этапа карьеры в Северном Причерно-
морье (или Крыму?) – явление достаточно 
экстраординарное. Нам неизвестны другие 
памятники сфрагистики этого ближневосточ-
ного региона, и пока очень затруднительно свя-
зывать эту находку с какими-либо событиями.

ПРИМЕЧАНИЯ

 1 Печать приобретена в начале 1990-х гг. на 
одном из рынков коллекционеров.
 2 Исследователи отмечают, что ранг проедра 
часто ассоциируется с достоинством дуки вре-
мени правления императора Михаила VII Дуки 
(1071–1078) [5, p. 64].
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Рис. 1. Моливдовул Феодора Хетума, куропалата и дуки Мелитены (между 1081 и 1086 гг.)
Fig. 1. Seal of Theodore Xetames, curopalates and doux of Melitene (between 1081 and 1086)

Рис. 2. Моливдовул Феодора Хетума, эмира и куропалата (между 1086 и 1094 гг.)
Fig. 2. Seal of Theodore Xetames, emir and kouropalates (between 1086 and 1094)

ПРИЛОЖЕНИЕ
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