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Новгород и Псков представляют уникальный для Руси, но широко рас
пространенный в Европе пример самоуправляющихся городских общин. 
Они поддерживали оживленные торговые и дипломатические отношения с 
такими крупнейшими самостоятельными городами как Любек, Рига, Висбю 
и, очевидно, там были хорошо известны основные принципы организации 
власти в городах Центральной, Западной и Восточной Европы, в частно
сти такие системы, как Любекское право и Магдебургское право. 

Попытки сопоставления принципов организации городской жизни в 
Новгороде и западных гоrодах известны как в отечественной, так и в за
рубежной историографии . Всецело принадлежа Руси в культурном и по
литическом отношении, в торгово-экономическом отношении Новгород 
принадлежал таюке во многом к Балтийскому региону. Строительство по
литической структуры в разных городах, наряду с прочими факторами, 
диктовалось конкретными потребностями организации эффективных r::уда, 
торговли и обороны. Некоторые исследователи, например, О.В. Марты
шин2, ставят под сомнение их правомочность, считая препятствием к это
му наличие ряда принципиальных отличий. Однако, делать подобные вы
воды можно лишь после проведения разностороннего сравнительного 
анализа, который мог бы дать обоснованные данные о сходстве и разли
чиях русских и европейских городов в разных аспектах. Здесь затрагива
ется лишь один из этих аспектов - сфрагистический. 

При всех различиях в иконографии, печати повсеместно обладают ря
дом постоянных признаков и функции их аналогичны. Различия в иконо
графии печатей Европы и свинцовых булл Руси, восходящих к византий
ским традициям достаточно сильны. Хотя в русской эмблематике, особен
но в XIV-XV вв. встречаются иконографические сюжеты, заимствованные, 
по всей видимости, с запада, их выявление является темой для особого 
исследования. Пока же, ограничимся сравнением тех основ, которые ле
жали в основе оформления печатей в Новгороде и Пскове и городах не
мецкого права. К преимуществам такого сравнения относится то, что по 
его результатам можно r::удить как о принципиальной сопоставимости 
средневековых городских печатей Руси и Европы, так и делать выводы о 
сходстве и различиях идеологических основ их политического строя. 

Из всех европейских городов рассматриваются в первую очередь, при
надлежащие странам балтийского региона, где в средние века господ
ствовали разные формы автономного самоуправления, восходящие к не-
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мецкому городскому праву. Это города Германской империи, Польши, 
Прибалтики и Скандинавии. Как отмечал М.А. Бойцов, «немецкий город 
как форма социальной организации вышел далеко за пределы собственно 
Германии». С расселением немецких бюргеров в соседних странах, про
исходил экспорт немецкого типа городского устройства3 . Вряд ли следует 
удивляться поэтому, что городские печати в этих странах также очень по
хожи по своему оформлению. 

Характерной особенностью городов Северо-Западной Руси было то, 
что эдесь, по-видимому, не существовало единой или главной государст
венной печати. Так, в Новгороде наряду с буллами, обозначавшимися в 
разное время последовательно «печать всего Новгорода», «новгородская 
печать и посадничья», «печать новгородская», «печать великого Новгоро
да» публично-правовым статусом обладали также печати посадников, ты
сяцких, именные и «анонимные» печати архиепископов. В Пскове «печати 
псковские» использовались наравне с «троицкими печатями». Ввиду это
го, при сравнении следует рассматривать данные буллы как единый ком
плекс государственных печатей. В то же время, следует отметить, что ев
ропейские города также часто имели не только главную большую печать, 
но и малую, а также употребляли личные печати городских писцов и бур
гомистров, а кроме того «секретные печати», которые прежде всего с XIV в. 
использовались для корреспонденции и были прямо обозначены как 
Secretum ad missivas или litteras, специальные печати ad causas, ad 
negotia, ad contractus; в Австрии существовали s. fundi - «земельные печа
ТИ>> (Grundsiegel) для поземельных сделок, встречались также специаль
ные контрштемпели (Gegenstempel), которыми города перебивали в XV в. 
чужеземные гроши·4. При этом все они могли иметь разные изображения. 

Печати практически всех городов католической Европы имели изобра
жения, сводящиеся к нескольким типам. На сегодняшний день большинст
во исследователей выводит таковых пять: 

1) городская архитектура,
2) святой патрон города (или его символика),
3) городской сеньор (изображение его самого, его герба и прочих сим-

волов), 
4) атрибуты хозяйственной жизни города,
5) говорящие изображения, обозначающие имя города.
Такие типы выделяли Э. Киттель, К. Блашке, М. Гумовский5 и, по-види

мому, этот список и в дальнейшем останется в том же виде. 
По мнению Э. Киттеля, основа любого печатного изображения - порт

рет владельца печати, что проистекает из значения печати как заменителя 
подписи. Поэтому древнейшим способом оформления европейских город
ских печатей было изображение на них городских укреплений -
«портрета» города. Из портретности же исходили, помещая на городские 
печати изображения сеньора или святого патрона, так как они выступали в 
роли владельцев города. Три указанных типа являются в то же время са
мыми древними. 
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Мотивы, связанные с городской архитектурой появляются уже в XII в., в 
том числе на древнейшей из городских печатей - печати Кёльна 1149 г. 
Мотив этот не только самый древний, но и самый распространенный. Так, 
К. Блашке отмечал, что в Саксонии «стенные» печати составляют пример
но треть от общего числа6 • Из немецких городов, имевших древнейшие 
стенные печати можно упомянуть Эрфурт (1183), Страсбург и Нойсс 
(1245), Регенсбург (1248) и т.д. Достаточно известен данный тип в Сканди
навии: это печати датских городов Лунда, Копенгагена, Калуннборга, . 
шведских Стокгольма (1296), Кальмара (1250), Фальчеnинга (1441). В 
Польше архитектурные сооружения представлены на печатях Познани XIII в., 
Щецина, Торуня, Хельмна и т.д. 

Видимо, помимо портретности, городские укрепления на печатях име
ли сакральное значение .. Стены были не только защитой, но и символом 
правовой независимости города. 

Особое место в общей композиции, как правило, занимают ворота; в 
них или над ними часто помещали изображения святых патронов города, 
городских сеньоров или их гербов. В действ·ительности, ворота были наи
более существенной и привилегированной как функционально, так и сим

волически частью городских укреплений. Значение ворот подчеркивалось 
скульптурными изображениями на их внешней стороне святого покровите
ля города или Богоматери, герба, а нередко и репрезентативной форти
фикацией, не имеющей военного смысла, зато создававшей образ города
господина. Таковы, например, знаменитые Хольстентор имперского горо
да Любека7

• Еще один традиционный предмет гордости горожан - мост; 
для его строительства требовалось согласие городского сеньора. Мост к 
примеру нашел свое отражение на городской печати Варенбрюка XV в. 8 

И все же, разумеется, главенствующее положение среди всех город
ских архитектурных сооружений занимала церковь. Церковный храм, пер
воначально - единственное общественное архитектурное сооружение в 
городе. Церковные башни, колокольни как высшие точки городского про
странства, определяли своеобразие внешнего силуэта города. Во многих 
городах они принадлежали не церковной, а городской общине9 • 

Кроме собора на городских печатях часто изображался святой, кото
рому он был посвящен либо его общеизвестные символы. Например, в 
Германии печати Трира и Дуйсбурга изображают самого Христа, печати 
Страсбурга, Магдебурга, Эссена и Андернаха - Деву Марию и т.д. На печа
п1 шведского города Норрчепинга 1367 г. был изображен Св. Олоф. Очень 
популярны были изображения святых на польских городских печатях как, 
например, Петра и Павла на печати Познани или Иоанна Крестителя на 
печати Вроцлава. Однако, при всей своей важности изображение святого, 
как и изображение собора имело двоякое значение. Городской святой был 
связан не только с городской общиной, но и с церковной организацией и с 
городским сеньором-епископом. Первоначально городская община была 
очень тесно связана с церковной. В постановлениях епископа Буркхарда 
(1023-1025) Вормс постоянно называется «общиной Св. Петра» 10.
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В средневековой Европе каждый город, равно как и каждый человек 
имел господина. В роли такового по отношению к городу мог выступать 
епископ, местный феодал, король или император. Он со своей стороны 
гарантировал городу его право и иммунитет, за что город был обязан оп
ределенными повинностями. Столь же двойственную природу имеет и 
сеньориальная символика на городской печати: с одной стороны она слу
жила символом зависимого положения, а с другой - давала городской пе
чати аутентичность в соответствии со статусом сеньора. Швабское Зерца
ло (ок. 1275) определяло, что печати городов не имеют силы, если они 
институированы против воли сеньора 

11
. Видимо, отсюда проистекает мно

гочисленность и многовариативность изображений сеньора на печатях и 
упоминаний его в их легендах. К самым распространенным иконографиче
ским типам относятся: 

1. Портрет сеньора (или основателя города) - конного, пешего или
сидящего. К примеру на печати Шверина 1255 г. основатель города Генрих 
Лев представлен в виде конного рыцаря в доспехах. Изображения королей 
помещены на печатях Ахена, Дюрена, Зинцига и др. ; образ короля на тро
не представлен на печати польского города Гродиска. 

2. Образ святого патрона сеньора города. В Европе этот вариант го
родской печати достаточно редок. Он, например, известен в случае с пе
чатью немецкого города Растенберга, на которой по одной версии изо
бражен Св. Георгий - покровитель ландграфов Тюрингских, а по другой -
Св. Вен цель - покровитель епископства Наумбург 12• 

З. Гербы и прочая эмблематика. Гербы сеньоров занимали на город
ских печатях разное положение и комбинировались с различными симво
лами; иногда таких гербовых щитов бывало несколько. Гербы могли быть 
представлены без щита или только отдельными элементами. Германские 
вольные имперские города в знак своего привилегированного положения 
помещали на своих печатях имперского орла как Брайсах, Эссенлинген, 
Фридберг, Кайзерверт, Кальмар, Меллинген, Ротвайл, Вена. Очень попу
лярно было изображение орла и на польских городских печатях, но эдесь 
он был польского, силезского или мазовецкого происхождения. Княжеский 
грифон в XIII-XIV вв. был самым распространенным символом на город
ских печатях Приморья, например Бялогардна, Дарловы, Платова, Свид
ницы 13

. Иногда комбинации разных элементов приобретали причудливые 
формы как на печати Нюрнберга, где сочетание имперского орла с голо
вой короля потом стало истолковываться как гарпия. Помимо гербовых 
эмблем, власть сеньора символизируют разные атрибуты власти: коро
левская корона, епископская митра или посох и т.д. 

Достаточно распространены символы хозяйственной деятельности го
родов, например, корабли на печатях городов, активно занимающихся 
морской торговлей, а также говорящие изображения, обозначающие имя 
города. Обе эти группы символов, за немногими исключениями, относятся 
к печатям сравнительно позднего времени. К тому же, нетрудно заметить, 
что данные мотивы имеют под собой другую основу, нежели три рассмот-. 
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ренные выше. Если печати, использующие символику городской архитек
туры, сеньора или святого патрона имеют целью обозначить источник 
власти, то символы двух последних типов призваны выделить печать дан
ного города из множества прочих городских печатей. 

Таким образом, можно было наблюдать, что многочисленные иконо
графические сюжеты на городских печатях городов немецкого права со
ставляют собой комбинации изображений пяти характерных типов. Можно 
ли говорить, что схожая типология лежала в основе оформления сфраги
стической символики Новгорода и Пскова в XIII-XV вв., когда здесь наблю
дается оформление своеобразной иконографии печатей городских маги
стратур? 

Для ответа на этот вопрос необходимо выявить источники изображе
ний на должностных печатях городов Северо-Западной Руси. Рассмотрим 
прежде всего Новгород. Печати XIII-XV вв. здесь достаточно четко подраз
деляются на владычные и «светские». Группа печатей владычного круга 
включает в себя именные печати новгородских архиепископов, анонимные 
печати с изображением Богоматери «Знамение» на аверсе и голrофского 
креста на реверсе, а таюке именные печати владычных наместников в 
пригородах. Область правового действия печатей этого круга намного 
превосходила церковные рамки. Они привешивались к важнейшим доку
ментам государственного значения: договорам с князьями и иностранны
ми государствами, жалованным грамотам от имени новгородского госу
дарства. Анонимными владычными печатями скреплялись акты с частны
ми сделками, т.е. эти буллы сравнимы по сути с нотариальными. Таким 
образом, новгородские печати владычного круга вполне обоснованно 
можно признать одной из форм раздельной государственной печати. 
Главным символом владычных печатей является изображение Богомате
ри «Знамение>). Одновременно, это самая древняя из новгородских сфра
rистических эмблем. В принципе, этот сюжет широко распространен в ви
зантийской сфрагистике и был таюке характерен для печатей епископов
других русских земель - Киева, Смоленска, Полоцка 1

4
. Еще А.Б. Лакиер, а 

за ним С.В. Белецкий относили изображение Богоматери «Знамение» к 
общим характерным символам церковной власти 15• Однако, символиче
ское значение Богоматери «Знамение» для Новгорода несравнимо шире. 
Это отразилось даже в иконографии: уже на ранних владычных буллах 
Новгорода утвердилось ростовое изображение Богоматери, тогда как в 
других землях оно неизменно было поясным. Особое почитание образа 
«Знамения» в Новгороде связано с легендой о победе новгородцев над 
суздальцами в 1170 г. с помощью иконы, вынесенной епископом на стену. 
Кроме того, Богоматерь «Знамение» воплощала собой образ Софии
Премудрости Божьей. Изображение Христа в медальоне олицетворяло 
Софию-Премудрость, а Богоматерь - ее земное вместилище 

16
. Известны 

печати архиепископов Далмата (1251-1273) и Климента (1276-1299), где 
по сторонам от изображения Богоматери, находятся буквы «СО» и «FI». 
На новгородских иконах XV в. можно видеть местных святых, сопровожда-
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емых вверху все тем же образом Богоматери «Знамение» 17• Из всего этого 
видно, что изображение Богоматери «Знамение» на новгородских печатях 
было патрональным по отношению к собору Св. Софии и Новгороду во
обще. Его роль в новгородской сфрагистической эмблематике сходна с 
изображениями святых на городских печатях Европы с тем отличием, что 
в Новгороде оно никогда не перешагивало за рамки печатей владычного 
круга. В то же время, должность епископа, избираемого с 1156 r. на вече 
из местного духовенства вписывалась в общую систему магистратур. 

К собственно городским магистратурам в Новгороде относятся посад
ники и тысяцкие, использовавшие именные печати. Вместе с тем, сущест
вовали еще печати, обозначавшиеся «Печать Новгородская» и «Печать 
Великого Новгорода». Порядок их использования до конца не выяснен. По 
мнению В.Л. Янина, это были печати «Совета господ» - государственного 
совета, состоявшего из посадников и тысяцких. По всей видимости, эти 
печати пришли на смену более ранним, имевшим надписи «Печать Всего 
Новгорода» и «Новгородская печать и посадничья». 

Ни один из указанных выше типов должностной печати не имеет одно
го характерного изображения. В то же время, на каждом из них один и тот 
же набор сюжетов. За немногими исключениями, таких сюжетов пять: пе
ший воин, всадник, лев, орел и Вседержитель. По поводу значения данных 
эмблем высказывались разные предположения. Изначально преобладали 
версии о республиканской эмблематике; в указанных эмблемах предпола
гали протоrербовый характер. Так, еще Н.П. Лихачев, а вслед за ним И.Э. 
Клейненберг, ссылаясь на преобладание среди указанных изображений
льва, называли его «почти гербом» Новгорода 18. Оригинальная гипотеза
была выдвинута крупнейшим знатоком новгородских печатей В.Л. Яниным. 
Согласно ей, каждая из пяти эмблем символизировала один из концов
Новгорода 19• Вскоfое такая точка зрения была поставлена под сомнение
С.М. Каштановым 0• В настоящее время многие исследователи склоняют
ся к мысли, что все пять изображений относятся к великокняжеской сим
волике21 . Такая точка зрения представляется наиболее убедительной. 
Изображение Вседержителя издавна встречается на буллах византийских 
императоров. После падения Константинополя этот символ верховной 
власти обживается с н. XIII в. на печатях великих князей Владимирских, 
начиная с Ярослава Всеволодовича и кончая Иваном Калитой. Остальные 
4 сюжета - лев, орел, всадник и воин также известны на великокняжеских 
буллах, хотя наибольшее распространение они нашли на монетах. При 
этом, два последних сюжета, строго говоря, эмблемами не являются: 
средневековой иконографии чужда абстрактность человеческого изобра
жения. И под воином и под всадником подразумевался конкретный чело
век и, судя по всему, не кто иной как великий князь. 

Псковская сфрагистика не столь богата, хотя и эдесь прослеживается 
разделение булл светского и церковного круга. Церковные печати, при
надлежавшие, по всей видимости, владычному наместнику, сначала несли 
уже знакомое изображение Богоматери «Знамение)) и голгофского креста 
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(позже - только Богоматери) с письменным посвящением Троице, а после -
образ Ветхозаветной Троицы с письменным указанием на принадлежность 
новгородскому архиепископу. По мнению В.Л. Янина, оформление собст
венно псковских церковных печатей на основе стандартных новгородских 
печатей владычных наместников началось в 1348 г., когда владычный на
местник стал назначаться из псковичей22

. Богоматерь «Знамение», выра
жавшая церковную зависимость Пскова от новгородского архиепископа, 
была во 2-ой пол. XV в. заменена изображением собственного покровите
ля - Троицы. Вполне очевидно, что этот сюжет имеет для Пскова то же 
значение, что и Богоматерь «Знамение» для Новгорода и соответствует 
тем изображениям святых, которые мы в изобилии находим на европей
ских печатях. Интересно, что сходные случаи выражения церковной зави
симости в сфрагистике можно обнаружить и на немецких городских печа
тях еще в XII в. Это, например, печать Зоста, изготовленная по образцу 
кельнской, с изображением покровителя кельнского. архиепископа Св. 
Петра в епископском облачении. В XIII в., во время борьбы за независи
мость, эостцы противопоставили Св. Петру своего патрона - Св. Патрокла, 
изображенного на малой печати. На городской печати Эрфурта был пред
ставлен патрон епископства Майнцского - Св. Мартин, который не отно
сился в Эрфурте к особо почитаемым святым23

• 

Печати светского круга nредставлень� так называемыми «Печатями 
Псковскими», атрибуция которых неясна, зато обе известные разновидно
сти этой печати датированы: первая 6933 (1425), а вторая 6977 (1469) го
дом. На обеих печатях представлена человеческая голова в короне. Ясно, 
что в данном случае мы имеем дело с портретом Пfавителя, в котором
предполагалм Псковского князя Довмонта (1266-1299) 4

• С другой стороны, 
логично также предполагать в данном изображении портрет великого кня
зя Московского, тем более, что печать 6977 r. снабжена легендой: «пеvать 
псковска водьvины великого кн#z#. iвана васильевиv». В московской вели
кокняжеской эмблематике этот тип изображения достаточно редок, хотя 
можно упомянуть печать Дмитрия Донского25

• Таким образом, это изобра
жение встает в один ряд с пятью рассмотренными сюжетами на новгород
ских печатях, символизирующих власть великоrо князя. Всадник, пеший 
воин и коронованная голова представляют собой портрет князя, а Все
держитель, орел и лев - его властные эмблемы. Все вместе данные сю
жеты соответствуют той группе изображений на европейских печатях, ко
торые представляют сеньориальную символику. 

Главный вывод, который можно сделать из вышеизложенного - основы 
иконографии печатей средневековых городов Руси сопоставимы с теми, 
что были характерны для городов Европы. Из пяти иконографических ти
пов, представленных на печатях городов немецкого права на буллах горо
дов Северо-Западной Руси представлены два. Объяснить отсутствие сим

волов ремесла, торгов.ми и говорящих изображений можно их сравнитель
но низким политическим престижем. Но чем, в таком случае, объясняется 
игнорирование символс,в городской архитектуры, наиболее популярных в 
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европейских городах? Очевидно, что городские укрепления и такие по
стройки как собор, мост и т.д. имели для новгородцев и псковичей не 
меньшее политическое значение. В летописных текстах каждое упомина
ние Новгорода сопровождалось изображением мноrоглавого храма, окру
женного крепостной стеной

26
• В Пскове эта тема все же нашла свое выра

жение в сфрагистике, хотя лишь в виде надписи, которая на «Печатях 
Псковских» 6933 r. _ звучит так: «nеvать псковьскаrа тогда и перси свьрь
шiшь камены». Перси - первоначально южная стена псковского кремля, 
утратившая после постройки Довмонтова города свое реальное оборони
тельное значение. По мнению Г.Я. Макеева, перси были местом, где соби
ралось псковское вече и с XIV в. это сооружение приобрело чисто полити
ческое значение. На верху его была сооружена колокольня

27
• Видимо

меньшая популярность символов городской архитектуры в сфрагистике
Новгорода и Пскова объясняется отличным отношением горожан к сель
ской округе. В Северо-Западной Руси городские стены не ограждали го
родскую свободу от феодального права; город не замыкался в стенах от
сельской округи как пространства враждебного, а наоборот, образовывал
для нее правовое поле.

Таблица 1. 

Образцы изображений на европейских городских печатях. 
1. Городские укрепления (Кобленц). 2. Святой патрон (Ринrстед).

З. Сеньориальная символика (Росток). 4. «Говорящая» печать
(Крёппелин). 5. Символы ремесла и торговли (Любек). 

) 109 ( 



Таблица 2. 

Примеры символов на печатях Новгорода и Пскова. 
1. Святые патроны (а - Новгород, б - Пс1<ов).

2. Великокняжеская символика (а-д - Новгород, е - Псков).
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