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EARLY BYZANTINE ОFFICIALS IN THE SOUTHWESTERN TAURICA
ACCORDING TO THE SEALS FROM CHERSON AND ITS ENVIRON

Nikolay A. Alekseienko
Institute of Archaeology of Crimea of the Russian Academy of Sciences, Simferopol, Russian Federation

Abstract. Introduction. Written sources and epigraphic monuments reflecting the history of Early Byzantine
Cherson keep a few isolated accounts of some representatives of a large imperial administrative apparatus, which
certainly existed in the city from the late 5th to the 8th century (komes, bikarios, doux, and archon).
Methods. Sigillographic monuments supply some extra information of the stratum of local officials in the period
under consideration. The set of seals of Chersonites and their addressees from the early Byzantine period allows to
uncover a variety of correspondents from military and civil departments (magistros, stratelates, droungarios,
kommerkiarios, notarios, magistrianos, arkarios, hermeneutes, and others). In my point of view, these sources
indicate parallel local officials who worked in Cherson and its environs, show that the city established appropriate
bureaucratic offices, and inform of its rather high status as an important strategic, administrative, and economic
stronghold. Analysis. Today it is possible to enlarge this group with several new seals from the 6th to the 8th century,
partially originating from the vicinity of Cherson. There are molybdoboulla of asekretis, referendarios,
chartoularios, genikos kommerkiarios, komes and senator – illoustrios. Results. This way, the early Byzantine
seals of Cherson and its neighbourhood supply reasons to consider that, from the 6th to the 8th century, this
provincial centre got a number of various magistracies to control different aspects of the city life, from common
records management to land register, foreign trade, and diplomatic missions sent by the basileus.
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РАННЕВИЗАНТИЙСКОЕ ЧИНОВНИЧЕСТВО В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТАВРИКЕ
В СВЕТЕ СФРАГИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИЗ ХЕРСОНА И ЕГО ОКРУГИ

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

Аннотация. В письменных источниках и памятниках эпиграфики, отражающих историю ранневизан-
тийского Херсона, сохранились единичные, отрывочные сведения лишь о некоторых представителях обшир-
ного имперского бюрократического аппарата, несомненно существовавшего здесь в конце V – VIII в. (комит,
викарий, дука, архонт). В какой-то мере дополнительные данные о местном чиновничьем сословии этого
периода позволяют получить памятники сфрагистики. Ассортимент печатей чиновников-херсонитов и их
адресантов, относящихся к ранневизантийскому времени, дает возможность представить достаточно широ-
кий спектр разнообразных корреспондентов как из военных, так и из гражданских ведомств (магистр, страти-
лат, друнгарий, коммеркиарий, нотарий, магистриан, аркарий, эрнемент-переводчик и др.), что, на наш взгляд,
свидетельствует не только об очевидном существовании в Херсоне и его округе аналогичных местных чи-
новников, но и о наличии в городе соответствующих бюрократических служб, что, в свою очередь, говорит
о его достаточно высоком статусе важного стратегического, административного и экономического центра.
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Сегодня к этой группе адресантов Херсона мы можем присоединить несколько новых печатей VI–VIII вв.,
часть из которых происходит и с территории херсонской округи. Это моливдовулы референдария Константи-
на (VI – рубеж VI/VII вв.), хартуляриев Феопемта (VI–VII вв.) и Феодора (VII в.), комитов Феодора (конец VI в.)
и Константина (VII в.), секретаря-асикрита Феофана (VII–VIII вв.), главного коммеркиария Феодора (VIII в.) и
сенатора-иллюстрия Сергия (вторая половина VI – начало VII в.). Таким образом, ранневизантийские печати
из византийского Херсона и его периферии дают основания полагать, что в VI–VIII вв. городской уклад этого
провинциального центра империи, судя по всему, был достаточно обеспечен разнообразными ведомствен-
ными чиновниками, которые контролировали самые различные сферы городской жизнедеятельности – от
обычного делопроизводства до контроля над земельным кадастром, внешней торговлей и обеспечением
дипломатических поручений василевса.

Ключевые слова: история Византии, византийский Херсон, сфрагистика, печати, моливдовулы.
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Введение. Сохранившиеся в анналах
истории сведения о ранневизантийском бю-
рократическом аппарате в Таврике не только
малочисленны, но и достаточно малоинфор-
мативны. Источники сообщают нам лишь
отрывочные сведения об отдельных персона-
жах, находившихся в то время на вершине
административной пирамиды власти в Херсо-
не, и в большинстве своем умалчивают об
исполнителях других многочисленных и не
менее важных постов.

В первую очередь отметим хорошо из-
вестные памятники эпиграфики, которые по-
вествуют о том, что в самом конце V в. (488 г.)
одним из представителей местной админист-
рации был комит Диоген [14, c. 10–15], а ви-
зантийским гарнизоном Херсона командовал
викарий [21, c. 559, 560]. Известно также, что
в конце VI в. в Таврике появляется должность
дуки Херсона [14, c. 105–109], юрисдикция
которого, по мнению ряда исследователей,
могла распространяться на весьма обширную
территорию полуострова – от Херсона до Бос-
пора [1, с. 132; 13, с. 124; 16, с. 184–186, 620;
19, с. 8]. Однако об административном аппа-
рате Таврического дуката ничего не извест-
но. Уже во второй половине VII в. он был уп-
разднен [16, c. 624; 17, c. 208, 209; 20]. И в
соответствии со свидетельствами письмен-
ных источников, и по данным моливдовулов
можно констатировать, что в начале VIII сто-
летия управление переходит уже к архонтам
Херсона [11, c. 27–58], юрисдикция которых
теперь распространялась только на близлежа-
щий к городу регион Горного Крыма, то есть
Юго-Западную Таврику.

Как мы уже отмечали выше, данных о
составе местного бюрократического аппара-
та ранневизантийского времени в источниках
нет. Однако, на наш взгляд, дополнительные
сведения на этот счет позволяют получить
именно памятники сфрагистики.

Методы. Сфрагистическая коллекция
Государственного историко-археологического
музея-заповедника «Херсонес Таврический»,
сбор данных о новых находках в округе Хер-
сона, а также детальное рассмотрение ассор-
тимента городских собственников печатей,
относящихся к ранневизантийскому времени,
и в особенности их адресантов – все это дает
возможность представить достаточно широ-
кий спектр разнообразных отправителей слу-
жебной корреспонденции в юго-западный ре-
гион Таврики, свидетельствующий не только
об очевидном существовании в Херсоне, рав-
но как и в его округе (в последнее время на
территории городской округи все чаще и
чаще стали находить именно ранневизантий-
ские печати), аналогичных местных чинов-
ников, но и о наличии в городе соответству-
ющих бюрократических служб или ведомств,
присущих большинству провинциальных цен-
тров империи.

Следует заметить, что рассмотрение
этого достаточно обширного пласта сфрагис-
тических памятников далеко не всегда дает
возможность подтвердить или дополнить сви-
детельства других источников. Так, несмот-
ря на эпиграфические свидетельства о дука-
те Херсона, печати местных дук нам до сих
пор неизвестны (гипотеза С.Б. Сорочана на
этот счет пока остается лишь гипотезой [17]).
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В то же время среди сфрагистических нахо-
док присутствуют моливдовулы целого ряда
представителей различных чиновничьих дол-
жностей, которые в известной мере позволя-
ют представить местный уклад жизни этого
времени с его своеобразием и спецификой.

Основной задачей и целью настоящей
работы являются рассмотрение всех доступ-
ных сфрагистических памятников из Херсона
и его округи (с безусловным введением в на-
учный оборот ранее неизвестных моливдову-
лов) и проведение анализа этих данных в со-
поставлении со свидетельствами письменных
источников для определения по возможности
наиболее полного перечня представителей
бюрократического аппарата, функционировав-
ших на территории Юго-Западной Таврики с
конца VI по начало VIII в., и выявления их кон-
тактов с коллегами из центра и других визан-
тийских провинций.

Анализ. К сожалению, к печатям, при-
надлежащим, на наш взгляд, представителям
местного херсонского аппарата управления
рассматриваемой эпохи, можно предположи-
тельно отнести лишь единственный моливдо-
вул, который в данном контексте мы атрибу-
тировали как печать патера полиса Херсона
(VI–VII вв.) [11, c. 410, 411, № III.7.11-2]. Но и
здесь все-таки еще остается вопрос о право-
мерности такой расшифровки монограммы, оп-
ределяющей имя и пост владельца печати.
Как известно, канонических законов состав-
ления монограмм в Византии не существова-
ло, и в этой связи правильное чтение моно-
грамм во многих случаях создает серьезные
трудности для исследователей. Так что и в
нашем случае возможна многовариантность
прочтения.

В то же время ряд печатей херсонского
сфрагистического собрания, не содержащих
топонимических указаний, может указывать на
представителей имперской администрации,
связанных с исполнением важных государ-
ственных функций. В качестве таких приме-
ров можно назвать моливдовулы второй поло-
вины VI – первой половины VII в. – сборщика
налогов – аркария Анания или переводчика –
эрменеита Стефана [15, c. 206, № 13–15], хотя
Н.И. Храпунов не исключает возможности их
принадлежности и к представителям местной
администрации [20, c. 46–48].

Присутствие среди находок в Херсоне
булл известных военачальников Юстиниана I –
магистра Бизацены, кувикулярия и император-
ского спафария Иоанна Троглиты [5, c. 351,
352, № 1, рис. 1] и стратилата Заида [6, c. 368,
369, № 3], участвовавших вместе с Велиза-
рием в африканских походах около середины
VI в., одного из византийских флотоводцев,
друнгария Михаила (VIII в.) [4, c. 9, 11, № 2,
рис. 1,9], комита Опсикия, патрикия Артаваз-
да (первая половина VIII в.), на вершине сво-
ей карьеры ставшего византийским импера-
тором [2], коммеркиариев Феодора (конец
VI – начало VII в.) и Исидора (VII в.) [9, c. 8,
9, № 2; 15, c. 208, № 26], нотария Феодора
(VII в.), императорского магистриана Анфи-
ма (конец VII – начало VIII в.) [15, c. 209, 213,
№ 38, 56] и ряда других, несомненно, сви-
детельствует о неизменном внимании к ре-
гиону со стороны высокопоставленных ви-
зантийских чиновников различных служб и
ведомств и достаточно высоком статусе
Херсона, начиная с самого раннего этапа его
средневековой истории, как важного стра-
тегического, административного и экономи-
ческого центра.

Сегодня к этой группе адресантов Хер-
сона и его округи мы можем присоединить
несколько новых печатей 1.

Во-первых, здесь можно назвать тради-
ционных для многих византийских центров
гражданских чиновников – секретарей-асик-
ритов. Среди булл комплекса херсонского ар-
хива печатей [3] выявлены два моливдовула
VII–VIII вв., весьма вероятно принадлежав-
шие одному и тому же персонажу, имя кото-
рого – Феофан.

1. Феофан, асикрит, раб (слуга) Бо-
городицы (рис. 1).

Akh-23. Музей А. Шереметьева (Киев).
D – ок. 25 mm; толщина заготовки – 2–

3 mm.
Сохранность: заготовка малого модуля;

ободок и край легенды частично вышли за
край заготовки; слегка децентрирована впра-
во; незначительные разрывы поля на концах
канала; помята в верхней части; покрыта чер-
ной патиной.

Происхождение: найдена в Херсонесе
(архив); из коллекции Ю. Самойленко.

Аналогий нет. Не издана.
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Аверс. В ободке из листвы – четырех-
строчная надпись:

.0EO [Θ]εο
0FANIO. φάνιο[ς]
ASHK. Pσηκ[ρ]
HTIS yτις

Реверс. В ободке из слившихся в линию
жемчужин – четырехстрочная надпись:

+DW Δ(ού)
LWTH0S λ(ου) τyς
YEOT. Θεοτ[ό]
KW κ(ου)

Θεοφάνιος Pσηκρyτις δούλου τyς Θεοτόκου –
Феофан, асикрит, раб (слуга) Богоматери.

2. Феофан, императорский асикрит,
раб (слуга) Богородицы (рис. 2).

Akh-81. Музей А. Шереметьева (Киев).
D – 22 mm; толщина заготовки – ок. 1 mm.
Сохранность: заготовка малого модуля;

ободок и край легенды частично вышли за
край заготовки; незначительные разрывы поля
на концах канала; покрыта черной патиной со
следами белого налета.

Происхождение: найдена в Херсонесе
(архив); из коллекции Ю. Самойленко.

Аналогий нет. Не издана.
Аверс. В ободке из листвы – четырех-

строчная надпись:

... [Θε]

.0FANI0O. [ο]φάνιο[ς]
0b0ASHK β(ασιλικ’ς) Pσηκ
RHT2 ρyτ(ις)

Реверс. В ободке из листвы – четырех-
строчная надпись:

+DW Δ(ού)
LWTH0S λ(ου) τyς
YEOT. Θεοτ[ό]
KW κ(ου)

Θεοφάνιος βασιλικ’ς Pσηκρyτις δούλου
τyς Θεοτόκου – Феофан, императорский асик-
рит, раб (слуга) Богоматери.

Стилистические особенности обеих пе-
чатей (билатеральный сфрагистический тип;

крупный квадратный шрифт) позволяют отне-
сти их к памятникам VII–VIII столетий. Близ-
кие по типу печати с аналогичной датировкой
хорошо известны в византийской сфрагисти-
ке (см., к примеру: [33, p. 569, 576, 586, nr. 774,
789, 812] и др.).

Как видно из легенды на первой печати,
наш персонаж представлен в чине асикрита,
на другой – уже императорского асикрита.

Согласно данным источников, чином асик-
рита первоначально (VI в.) обладали только
секретари императорской канцелярии. В даль-
нейшем последние появились в большинстве
имперских служб и ведомств, а сама долж-
ность приобрела более универсальные функ-
ции, не связанные с исполнением именно сек-
ретарских обязанностей. В то же время извес-
тно, что императорским асикритам поручались
ответственные дипломатические задания, кро-
ме того, они выполняли важные личные пору-
чения императоров [23, p. 97, 98]. Нередко
асикриты, причем как ведомственные, так и
императорские, назначались для проведения
различных ревизионных проверок, в том числе
и налоговых.

В случае с Херсоном присутствие здесь
печатей асикритов, надо полагать, является
дополнительным свидетельством существо-
вания постоянного контроля со стороны вы-
сокопоставленных лиц имперской канцелярии
за состоянием дел на полуострове в период
сложных внутри- и внешнеполитических от-
ношений в VII – начале VIII столетия.

К этой группе булл, очевидно, следует
отнести еще одну печать с изображением кре-
стообразных монограмм на обеих сторонах,
владельцем которой, по нашему мнению, был
референдарий Константин.

3. Константин, референдарий (рис. 3).
Akh-189. Музей А. Шереметьева (Киев).
D – 24 mm; толщина заготовки – 3 mm.
Сохранность: слегка децентрирована;

ободок частично вышел за край заготовки;
разрывы поля на концах канала; покрыта чер-
ной патиной. Происхождение: найдена в Хер-
сонесе (архив); из коллекции Ю. Самойленко.

Аналогий нет. Не издана.
Аверс. Крестообразная монограмма

имени владельца, состоящая из греческих
букв: слева – N; в центре – V; справа – K;
cверху – T и дифтонг W; внизу – a.
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Реверс. Крестообразная монограмма дол-
жности владельца, состоящая из греческих букв:
слева – N; в центре – вертикальная лигатура R,
F и K(?); справа – e; cверху – дифтонг W; вни-
зу – лигатура D со вписанной в нее a.

Присутствие в монограмме дифтонга W
показывает, что зашифрованные в монограм-
мах имя и должность владельца представле-
ны в родительном падеже.

К сожалению, точных аналогий представ-
ленным на печати монограммам обнаружить
не удалось. Тем не менее атрибутировать наш
памятник возможно по известным в византий-
ской сфрагистике монограммам с близким
начертанием. Имя владельца моливдовула
достаточно уверенно определяется по двум
группам булл из коллекции Г. Закоса, первая
из которых относится ко второй половине VI –
первой половине VII в. [33, p. 377, 378, nr. 306,
309, 3012, pl. 237,290–293], а вторая – к VIII
столетию [33, p. 1032, 1033, 1047, nr. 1811, 1839,
pl. 237,293]. Наиболее близко нашему начер-
тание в монограмме, представленной на пе-
чати № 3012 первой группы, которую издате-
ли отнесли к VII столетию. Наш экземпляр,
бесспорно, тяготеет к этой группе и стилис-
тически: на нем помещены только имя и дол-
жность владельца; в то время как на печатях
второй группы уже появляется и монограмма
с инвокативным обращением к Богоматери.

Имя владельца рассматриваемого мо-
ливдовула, безусловно, следует расшифровы-
вать как Константин, представленное в гене-
тиве – Κωνσταντίνου – то есть [Печать] Кон-
стантина. В то же время следует отметить,
что монограмма на херсонском экземпляре
дана в зеркальном отображении (ретроград-
но) и в ней отсутствует сигма.

Что касается расшифровки монограммы
оборотной стороны печати, здесь больше
трудностей. Идентичной монограммы найти
не удалось. И лишь в диссертации В.О. Фин-
ка, посвященной эволюции византийских мо-
нограмм, представлена близкая по начерта-
нию монограмма на однотипном моливдову-
ле из коллекции Dumbarton Oaks
(DO 58.106.4587), которая расшифрована ав-
тором как должность референдария [24, р. 344,
nr. 982]. В этой связи мы осмелимся предпо-
ложить, что и в монограмме херсонской пе-
чати также зашифрована эта должность, пред-

ставленная, как и имя владельца, в родитель-
ном падеже: ¼αιφερενδαρίου – референдария.

Таким образом, найденная в составе ком-
плекса архива херсонских печатей булла пред-
ставляет нам ранее неизвестного для крымс-
ких находок референдария Константина.

Монограммные печати исследователи
датируют по-разному, в зависимости от харак-
тера представленного на них шрифта и начер-
тания отдельных литер, толщины и диаметра
заготовки, о чем мы упоминали выше. Сти-
листические особенности рассматриваемого
моливдовула и использование в шрифте аль-
фы с ломаной центральной гастой, характер-
ной для датированных печатей середины –
второй половины VII в. [28, p. 166], позволя-
ют нам отнести данный памятник к рубежу
VI/VII вв. – первой половине VII века.

Заметим, что в византийских источни-
ках референдарий упоминается прежде все-
го как государственный служащий централь-
ной администрации, хотя эта должность из-
вестна и в провинциальных городах. Как сек-
ретарь императора референдарий играл за-
метную роль в деле управления государ-
ством, особенно в эпоху Юстиниана I (527–
565). В его обязанности входили сбор и по-
дача прошений императору, а также переда-
ча высочайших повелений василевса и отве-
тов монарха просителям. Е. Штайн отмеча-
ет, что в начале VII столетия референдарии
полностью исчезли из имперской канцелярии,
уступив место асикритам [31, p. 738]. В даль-
нейшем этот чин более не использовался в
имперской практике. И, судя по византийс-
ким табелям о рангах, только в Х в. он вновь
появляется в административной практике, но
на этот раз в середине перечня из одиннад-
цати архонтов патриарха, занимая лишь седь-
мое место вслед за протонотарием и канст-
рисисом [27, p. 25124 ].

Появление корреспонденции референда-
рия в Херсоне, по всей видимости, может быть
связано с его основной функцией поверенного
между просителями и василевсом. Не исклю-
чено, что печатью референдария было скреп-
лено послание, связанное с обращением кого-
то из херсонитов к императору.

Наряду с асикритами и референдарием
на печатях херсонского архива представлены
и другие важные чиновники. Яркими приме-
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рами тому служат моливдовулы хартуляриев
Феопемта (VI–VII вв.) и Феодора (VII в.).

4. Феопемпт, хартулярий (рис. 4).
Akh-147. Музей А. Шереметьева (Киев).
D – 24 mm; толщина заготовки – ок. 3,5 mm.
Сохранность: разрывы поля на концах

канала; вздутие поля на одном из выходов
канала на лицевой стороне; покрыта черной
патиной; в нижней части небольшой участок
гурта покрыт окислами белого цвета.

Происхождение: найдена в Херсонесе
(архив); из коллекции Ю. Самойленко.

Аналогий нет. Не издана.
Аверс. В ободке из листвы – фигура

святого воина, держащего в правой руке длин-
ный крест, левой опирающегося на стоящий у
ног щит, анфас. Легенды нет.

Реверс. В ободке из листвы – четырех-
строчная надпись, украшенная сверху неболь-
шим крестиком:

+
YEO Θεο
PEMP πÝμπ
TOUX τουχ
AR2 αρ(τουλαρίου)

ΘεοπÝμπτου χαρτουλαρίου – [Печать]
Феопемпта, хартулярия.

Стилистические особенности моливдо-
вула (не подписанное изображение святого во-
ина, держащего вместо копья мученический
крест, ободок из листвы) дают все основания
отнести данный моливдовул к памятникам
конца VI – середины VII столетия.

Имя Феопемпта – очень редкое в ви-
зантийской сфрагистике. В этой связи при-
влекает внимание печать одноименного чи-
новника из собрания Г. Закоса. Несмотря на
то что она представляет иной сфрагистичес-
кий тип (монограммный), аналогичный выше
рассмотренной печати референдария Кон-
стантина, не исключено, что перед нами две
разные печати одного чиновника, который в
ходе своей карьеры сменил один буллоти-
рий на другой. Печать из собрания Г. Зако-
са датируется издателями 550–650 гг. [33,
p. 474, nr. 555].

Тип изображения фигуры неизвестного
воина-мученика, в которой исследователи
предполагают изображение св. Феодора, из-

вестен не только по коллекции Г. Закоса [33,
p. 790–794, nr. 1282–1291]. Аналогичный эк-
земпляр присутствует в собрании Афинского
нумизматического музея [34, σ. 168, 169,
αριθ. 533]. В большинстве своем эти печати
датируются в пределах второй половины VI –
середины VII века. Тип рассматриваемой пе-
чати представлен на абсолютно тождествен-
ном по стилю моливдовуле Теосебия из кол-
лекции Г. Закоса, который датирован издате-
лями 550–650 гг. [33, p. 794, nr. 1290a–b]. Ду-
мается, нет оснований сомневаться в том, что
моливдовул Феопемпта, хартулярия из Херсо-
на, также принадлежит этому времени. Един-
ственное, что пока не представляется возмож-
ным определить – которая из печатей более
ранняя – монограммная или херсонская с изоб-
ражением св. воина.

5. Феодор, хартулярий (рис. 5).
Akh-182. Музей А. Шереметьева (Киев).
D – 21  27 mm (диаметр поля матрицы

20 mm); толщина заготовки – ок. 3 mm.
Сохранность: заготовка овальной фор-

мы; на лицевой стороне ободок частично вы-
шел за край заготовки, справа разрыв поля на
конце канала; покрыта черной патиной со сле-
дами белого налета.

Происхождение: найдена в Херсонесе
(архив); из коллекции Ю. Самойленко.

Аналогий нет. Не издана.
Аверс. Крестообразная инвокативная

монограмма [26, pl. LXX,I] – Θεοτόκε βοήθει.
В поле по углам четыре крестика (два верхних
не сохранились (?)). Изображение заключено
в веревочный (?) ободок или ободок из листвы.

Реверс. Четырехстрочная надпись в
веревочном (?) ободке или ободке из листвы:

+YEO Θεο
DVRVUX δώρv χ
ARTOUL αρτουλ
ARIV αρίv

Θεοτόκε βοήθει Θεοδώρv χαρτουλαρίv –
Богородица, помоги твоему рабу Феодору, хар-
тулярию.

Печати с изображением инвокативной
монограммы без сопровождения формулы –
τ² σ² δούλv (твоему рабу) – датируются, как
правило, VII–VIII веками. Тип, представлен-
ный на нашем моливдовуле, достаточно хоро-
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шо известен и встречается как в сопровож-
дении крестов, так и без них. К примеру, на
печати патрикия Калинника (VIII в.) в углах
монограммы изображены четыре креста, а на
булле Феодора без указания должности вла-
дельца (первая половина VII в.) монограмма
украшена лишь двумя крестами в ее нижних
секторах [33, p. 902, 938, nr. 1526, 1617]. Не
исключено, что и на херсонском моливдовуле
представлен именно такой вариант. Очень бли-
зок по стилю к рассматриваемой печати мо-
ливдовул доместика Феодора (VII в.), на ко-
тором, правда, монограмма представлена без
каких-либо украшений [33, p. 942, nr. 1629]. Од-
ноименность владельцев и стилистическая
близость печатей в последнем примере, бе-
зусловно, не дает нам оснований говорить об
их принадлежности одному сигиллянту, одна-
ко приведенные выше аналогичные моливдо-
вулы указывают на то, что печать хартулярия
Феодора следует датировать в пределах
VII столетия.

Исходя из данных источников, изначаль-
но хартулярии являлись высокопоставленны-
ми государственными служащими, следив-
шими в провинциях за имперскими землями.
Их роль состояла в том, чтобы сохранять
общее состояние провинциального кадастра,
главным образом в крупных городах, и конт-
ролировать финансы фем [23, p. 87]. Позже,
в средневизантийское время, они появились
практически во всех гражданских, военных
и церковных ведомствах и в основном их на-
значение сводилось к ведению различной
документации.

На наш взгляд, собственников херсонских
моливдовулов, учитывая их датировку ранне-
византийским временем, скорее всего, следу-
ет рассматривать как представителей столич-
ного фискально-податного ведомства. Конеч-
но, невозможно определить адресатов, кому
была направлена их корреспонденция, но, оче-
видно, это был кто-то из представителей офи-
циального аппарата, управлявшего в то время
Херсоном, среди которого, надо полагать, мог
находиться и соответствующий местный када-
стровый чиновник.

К группе печатей, имеющих отношение
к ведомству имперского фиска, принадлежит
и моливдовул, владельцем которого был глав-
ный коммеркиарий Феодор (VIII в.).

6. Феодор, апоипат и главный ком-
меркиарий (рис. 6).

Akh-18. Музей А. Шереметьева (Киев).
D – 26 mm; толщина заготовки – ок. 3 mm.
Сохранность: заготовка малого модуля;

ободок и края легенды частично вышли за
край заготовки; незначительные разрывы поля
на концах канала; покрыта черной патиной.

Происхождение: найдена в Херсонесе
(архив); из коллекции Ю. Самойленко.

Аналогий нет. Не издана.
Аверс. Четырехстрочная надпись (обо-

док вышел за край заготовки):

+YE. Θεο
DVRW Δώρ(ου)
APOUP Pπ’ ›π
0AT0V.. άτω[ν]

Реверс. Четырехстрочная надпись(обо-
док вышел за край заготовки):

=G0E (καr) γε
NIKOUK νικου κ
OUMERK8I ουμ(μ)ερκι
AR2 αρ(ίου)

Θεοδώρου Pπ’ ›πάτων καr γενικο™
κουμμερκιαρίου – [Печать] Феодора, апоипа-
та и главного коммеркиария.

Печати так называемого билатерально-
го типа с надписью на обеих сторонах быту-
ют в сфрагистической практике в VI–VIII вв.
и в XI столетии. Применение легенды без
формулы инвокативного обращения и отсут-
ствие характерных литер для шрифтов VI и
XI столетий предполагают датировку данно-
го моливдовула в пределах VII–VIII веков.
Вместе с тем одна из печатей собрания Г. За-
коса, на наш взгляд, позволяет значительно ее
сузить. Речь идет о печати апоипата Феодо-
ра, диойкита эпарха, которую издатели дати-
ровали второй половиной VII в. [33, p. 677,
nr. 1031]. Внешний вид печатей настолько бли-
зок, что складывается впечатление об их при-
надлежности одному мастеру, по крайней мере
одной мастерской. Легенды лицевых сторон
полностью совпадают и по начертанию литер,
и по их расстановке в строках. Полагаем, что
оба экземпляра принадлежали одному и тому
же сигиллянту, который в ходе своей служеб-
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ной карьеры при получении новой должности
сменил старый буллотирий на новый. Сложно
определить, которая из должностей предше-
ствовала другой; обе печати хронологически
очень близки. Тем не менее принадлежность
обеих ведомству главного логофета и их со-
ответствующий статус [27, p. 313], на наш
взгляд, все же позволяют представить их пос-
ледовательность.

Содержание легенд на печатях Феодора
показывает, что сначала он в ранге апоипата
занимал пост главного коммеркиария, очевид-
но возглавляя бюро коммеркиариев в столице
империи (поскольку на печати не назван про-
винциальный регион), которое обеспечива-
ло сбор пошлин и уплату таможенных сборов,
а затем получил новую должность, с нашей
точки зрения более значимую, – диойкита
эпарха – чиновника, который руководил сбо-
ром всех налогов в византийской столице (под-
робнее см.: [23, p. 88, 89]).

Рассматриваемый херсонский моливдо-
вул вместе с другими уже известными и ранее
изданными печатями этого круга [7; 8] демон-
стрирует очевидное осуществление контроля
над внешней торговлей в юго-западной Таври-
ке задолго до появления собственной таможни
в Херсоне. Судя по всему, в городе существо-
вали и местные функционеры, отвечавшие за
эту сферу деятельности в регионе, которым,
безусловно, и направлялась соответствующая
корреспонденция.

Еще один чин административных управ-
ленцев представляют моливдовулы комитов
Феодора (конец VI в.) и Константина (VII в.).

Первого из них представляет небольшая
по размеру печать с весьма редкой для Хер-
сона греко-латинской легендой.

7. Феодор, комит (рис. 7).
Akh-96. Музей А. Шереметьева (Киев).
D – 20 mm; толщина заготовки – 3 mm.
Сохранность: заготовка малого модуля;

ободок частично вышел за край заготовки;
слегка децентрирована вверх; незначительные
разрывы поля на концах канала; покрыта чер-
ной патиной.

Происхождение: найдена в Херсонесе
(архив); из коллекции Ю. Самойленко.

Аналогий нет. Не издана.
Аверс. Блоковая монограмма из латин-

ских букв в ободке из листвы: слева под гори-

зонтальной гастой – ¶; справа – Ä; слева над
горизонтальной гастой восьмилучевая звез-
да – ; справа – b. Расшифровка – Theodori –
Феодора.

Реверс. Крестообразно расположенная
надпись латинскими буквами (латинская каль-
ка с греческого в родительном падеже) в
ободке из листвы:

0S c
¶O§ τ ο υ

m
8I ι

Theodoricomitou – [Печать] Феодора, ко-
мита.

По стилистическим признакам печать,
безусловно, принадлежит к памятникам VI–
VII веков. Подобные примеры хорошо извес-
тны по печатям Италии и Сицилии.

Близкую по форме монограмму на одном
из греко-латинских моливдовулов второй по-
ловины VI – VII в. эрмитажного собрания
Е.В. Степанова расшифровывает как имя Фе-
одота (или Феодора) [18, с. 71, 122, 146, № 89].
В упоминавшейся выше диссертации В.О. Фин-
ка представлено несколько вариантов анало-
гичной монограммы, которую автор связыва-
ет с именем Феодора [24, S. 423–424, Nr. 77–
81]. На печатях Феодора, хартулярия, из сфра-
гистического собрания Западного Берлина и
коллекции Г. Закоса, которые издатели отно-
сят к VI в., также представлена подобная мо-
нограмма, но более сложной формы [30, S. 40,
Nr. 14, Taf. 2,14; 34 p. 458, 516, pl. 61,516].
Наиболее близки к нашей печати моливдову-
лы Феодора, патрикия, на которых аналогич-
ная нашей монограмма (но с изображением
креста вместо звезды) также сопровождает-
ся надписью [33, p. 462, 463, nr. 526a–b, 527].
Эти печати датированы второй половиной
VI века. Очевидно, и херсонскую находку сле-
дует относить к этому же периоду.

8. Константин, комит (рис. 8).
Akh-336. Музей А. Шереметьева (Киев).
D – 10  13 mm; толщина заготовки – 3 mm.
Сохранность: заготовка малого модуля

прямоугольной формы; ободок и края леген-
ды частично вышли за край заготовки; на ли-
цевой стороне – разрыв поля на конце канала;
покрыта черной патиной.
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Происхождение: найдена в Херсонесе
(архив); из коллекции Ю. Самойленко.

Аналогий нет. Не издана.
Аверс. Крестообразная инвокативная

монограмма [26, pl. LXX,VIII] в ободке из ли-
ствы – Κύριε βοήθει.

Реверс. Остатки надписи в три строки
(ободок практически не сохранился; не ис-
ключено – жемчужный):

+KO. Κ(ω)[ν]
0STATh~ στα(ν)τ(ί)ν
0WKOMI ου κόμι
.. [τος]

Κύριε βοήθει. Κωνσταντίνου κόμιτος – Гос-
поди, помоги. [Печать] Константина, комита.

Так же как и представленная выше пе-
чать хартулярия Феодора (№ 5) с инвокатив-
ной монограммой, данный экземпляр, несом-
ненно, относится к памятникам VII в., возмож-
но ко второй половине столетия.

Обращает на себя внимание несогласо-
ванность легенд аверса и реверса печати.
Инвокативное обращение к Богородице пред-
полагает продолжение легенды в дательном
падеже. Тем не менее надпись представлена
в генетиве. Своеобразно и начертание имени
владельца: в первой строке омега заменена
омикроном; во второй – пропущена ню, а иота
заменена этой, последняя, в свою очередь,
дана в лигатуре со стоящей за ней ню.

В Византийской империи существовало
многообразие различных комитов: одни были
провинциальными администраторами, в то
время как другие выполняли фискальные и
экономические функции или выступали в ка-
честве стражей и цензоров; комиты также
были младшими офицерами в армии и на флоте
[32, p. 484, 485].

Не исключено, что наши фигуранты мо-
гут быть представителями властей Херсона.
Напомним, что в конце V в. в известном эпиг-
рафическом источнике именно такой пост за-
нимает представитель местной администра-
ции Диоген [14, c. 10–15]. Однако с таким же
успехом они могут являться и чиновниками
столичной администрации. Учитывая, что в
Херсоне преобладают печати представителей
имперских финансов, соблазнительно видеть
в наших сигиллянтах комитов ведомства глав-

ного логофета (κόμης τ§ν ›δάτων), контроли-
ровавших техническое обслуживание трубо-
проводов и обеспечивавших водоснабжение
[23, p. 87].

И наконец, в завершение хочется приве-
сти еще одну печать. Несмотря на то что она
не принадлежит к группе должностных булл,
однако, на наш взгляд, самым тесным обра-
зом связана с темой данного исследования и
является ярким примером существования свя-
зей обитателей ранневизантийского Херсона
и его округи со столицей империи на самом
высоком уровне.

Новый моливдовул знакомит нас с ра-
нее не встречавшимся на печатях в Крыму
рангом иллюстрия, представленным на мо-
ливдовуле с именем Сергия, который недав-
но был обнаружен в окрестностях византий-
ского Херсона.

9. Сергий, иллюстрий (рис. 9).
Частная коллекция (Севастополь).
D – 18 mm; толщина заготовки – 2,5 mm.
Сохранность: заготовка малого модуля

формы; ободок вышел за край заготовки; жел-
товато-светло-коричневая патина.

Происхождение: найдена в окрестностях
Херсонеса (Гераклейский полуостров).

Аналогий нет. Не издана.
Аверс. Двухстрочная надпись (внешний

ободок не сохранился):

..ER [Σ]ερ
GIW γίου

Реверс. Трехстрочная надпись (внешний
ободок не сохранился):

ILL kλλ
WSTR ουστρ
IW ίου

Σεργίου kλλυστρίου – [Печать] Сергия,
иллюстрия.

Как уже отмечалось выше, печати би-
латерального типа относятся к двум перио-
дам истории Византии: VI–VII вв. или XI сто-
летию. Стилистические особенности рассмат-
риваемого моливдовула показывают, что дан-
ный памятник, вне всякого сомнения, относит-
ся к ранневизантийским буллам и его следует
датировать в пределах конца VI – начала
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VII века. Точной аналогии данному моливдо-
вулу обнаружить не удалось, однако печати с
такой легендой известны. Два экземпляра с
греко-латинской надписью, которые датирова-
ны издателями VI в., происходят из коллек-
ции Г. Закоса [33, p. 661, nr. 990, 991], и один –
VIII в. – из собрания Западного Берлина [29,
S. 274, 275, Nr. 450].

Как известно, иллюстрий был одним из
высших сенаторских титулов в ранней Визан-
тии. Реформация сенаторского сословия при-
вела к тому, что в VI в. иллюстрий превратил-
ся в фактическое обозначение названия сена-
торского звания; стал его синонимом [25,
p. 529]. По мнению Т. Брауна, в эпоху Юстини-
ана I титул иллюстрий был присущ бывшим
чиновникам, которые имели соответствующие
права на членство в сенате [22, p. 131]. Следу-
ет отметить, что, как правило, на этой катего-
рии печатей присутствует лишь титул иллюст-
рия и отсутствует какая-либо чиновничья дол-
жность. Е.В. Степанова отмечает, что печати
группы иллюстриев (на примере итальянских
булл), скорее всего, представляют местных вли-
ятельных собственников, недостатка в которых
не было ни в Италии, ни в Сицилии [18, c. 29].

Очевидно, в нашем контексте мы можем
рассматривать печать иллюстрия Сергия с
хоры византийского Херсона как аналогичный
пример, только теперь в применении к терри-
тории Таврики. Конечно, это не дает основа-
ний считать владельца печати одним из мест-
ных аристократов, принадлежавших к самым
высшим слоям византийского общества. Од-
нако появление этого моливдовула – сам по
себе факт уникальный. И если даже владелец
печати был столичным сановником, а не пред-
ставителем местной знати, отправка его кор-
респонденции в Крым является весьма нема-
ловажным фактом, в очередной раз показыва-
ющим, что и в ранневизантийскую эпоху кон-
такты местного населения с окружающим ми-
ром достигали самого высокого уровня.

Результаты. Последняя находка и дру-
гие введенные в научный оборот печати, на-
ряду с уже известными ранее, в очередной раз
подтверждают, что Херсон и его админист-
рация уже с ранневизантийского времени име-
ли тесные контакты с различными предста-
вителями самых высших кругов империи. Об
этом сегодня свидетельствуют уже не толь-
ко находки императорских печатей [10, c. 138,
139] или одного из высокопоставленных фи-
нансовых чиновников – императорского лого-
фета, патрикия Дорофея [12, c. 61–64], но и
моливдовулы сенатора-иллюстрия, референда-
рия, хартуляриев и других высокопоставлен-
ных чиновников империи.

Таким образом, ранневизантийские пе-
чати, происходящие как с территории визан-
тийского Херсона, так и его периферии, пока-
зывают, что во второй половине VI – начале
VIII в. городской уклад жизни этого провин-
циального центра империи был обеспечен раз-
личными представителями обширного бюрок-
ратического аппарата империи, которые кон-
тролировали самые разные сферы городской
жизнедеятельности – от обычного делопро-
изводства и составления нотариальных актов
до контроля за земельным кадастром и внеш-
ней торговлей, а также обеспечения диплома-
тических поручений василевса.

Продолжение исследований в этом на-
правлении и новые находки византийских пе-
чатей в Крыму вселяют уверенность, что еще
рано ставить точку в решении вопросов ад-
министративного управления на территории
ранневизантийской Таврики, и впереди у нас
еще много интересных и важных открытий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Печать Феофана, асикрита, слуги Богородицы
Fig. 1. Seal of Theophanes, asecretis and doulou tis Theotokou

Рис. 2. Печать Феофана, императорского асикрита, слуги Богородицы
Fig. 2. Seal of Theophanes, imperial asecretis and doulou tis Theotokou

Рис. 3. Печать Константина, референдария
Fig. 3. Seal of Constantine, referendarios
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Рис. 4. Печать Феопемта, хартулярия
Fig. 4. Seal of Theopemptos, chartularios

Рис. 5. Печать Феодора, хартулярия
Fig. 5. Seal of Theodore, chartularios

Рис. 6. Печать Феодора, апоипата и главного коммеркиария
Fig. 6. Seal of Theodore, apohypatos and genikos commerciarios
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Рис. 7. Печать Феодора, комита
Fig. 7. Seal of Theodore, comes

Рис. 8. Печать Константина, комита
Fig. 8. Seal of Constantine, comes

Рис. 9. Печать Сергия, иллюстрия
Fig. 9. Seal of Sergios, illustrios
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