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ПЕЧАТЬ КОНСТАНТИНА, СЫНА ПРОТОПРОЕДРА 
И ЭКСУСИОКРАТОРА ВСЕЙ АЛАНИИ  

(oк. 1065–1075 гг.)

В статье предлагается исправленное чтение печати, происходящей из раскопок 
Анакопии (Абхазия), которая принадлежала Константину, сыну протопроедра 
и эксусиократора всей Алании. Палеография печати позволяет датировать ее вто-
рой половиной XI в., но исторический контекст и титул протопроедра сужают 
эту дату до интервала 1065–1075 гг. Находка может быть связана с византийско- 
грузинским конфликтом, произошедшим из-за Анакопии, вероятно, с переговора-
ми о ее возвращении грузинскому царю, которые произошли вскоре после 1074 г. 
Узкая хронология печати говорит в пользу идентификации аланского эксусиокра-
тора как Дорголела (упомянутого в 1068 г.), что исключает возможность того, что 
Константин – владелец печати и Константин Алан, упомянутый в 1045–1047 гг., 
являлись одним и тем же лицом. Владелец печати Константин, возможно, наслед-
ник Дорголела, мог быть братом Ирины, жены протопроедра Исаака Комнина, 
и присуждение того же высокого титула его отцу в 1065–1075 гг. указывает на ви-
зантийско-аланский союз, который позволил сделать возможным брак Ирины 
и Исаака Комнина в 1072 г. и участие 6 000 аланских всадников в подавлении 
восстания Русселя де Байё в 1073–1074 гг. Уникальный титул «эксусиократор всей 
Алании», засвидетельствованный на печати и в списке митрополитов Болгарии, 
вероятно, может быть отражением борьбы аланского правителя против центро-
бежных тенденций в его владениях в течение XII в.; его последующее исчезнове-
ние предполагает, что титул мог быть разовой, ситуативной инвенцией Дорголела.

Ключевые слова: Византия; византийская сфрагистика; просопография; Анако-
пия; Алания; Грузия

Цитирование: Виноградов А . Ю ., Чхаидзе В . Н . Печать Константина, сына прото-
проедра и эксусиократора всей Алании (ок. 1065–1075 гг.) // Античная древность 
и средние века. 2021. Т. 49. С. 115–134. https://doi.org/10.15826/adsv.2021.49.008

Поступила в редакцию: 27 .06 .2021 
Принята к печати: 11 .10 .2021



А. Ю. Виноградов, В. Н. Чхаидзе

116

 
Andrey Yu. Vinogradov

National Research University Higher School of Economics
Moscow, Russia

Victor N. Chkhaidze
Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences

Moscow, Russia

SEAL OF KONSTANTINOS, THE SON  
OF THE PROTOPROEDROS AND EXOUSIOKRATOR  

OF ALL ALANIA (ca 1065–1075)

This paper offers a correct reading of a lead seal excavated at Anakopia which be-
longed to Konstantinos, the son of the protoproedros and exousiokrator of all Alania. 
Although the palaeography of the seal dates it to the second half of the eleventh centu-
ry, the historical context and the title of protoproedros makes the chronology narrow, as 
1065–1075. This find can be linked to the Byzantine-Georgian conflict over Anakopia 
and probably to the negotiations on returning the town to the Georgian king which 
happened shortly after 1074. The narrow chronology of the seal speaks in favour of 
the identification of the Alanian exousiokrator as Dorgholel (mentioned in 1068), thus 
excluding the possibility that Konstantinos of the seal and Konstantinos Alanos (men-
tioned in 1045–1047) were the same person. The former Konstantinos, a possible heir 
to Dorgholel, might be a brother of Irene, the wife of protoproedros Isaak Komnenos, 
so the same high title given to his father in 1065–1075 points to a Byzantine-Alan 
alliance which made possible the marriage of Irene and Isaak Komnenos in 1072 and 
the participation of 6,000 Alanian horsemen in suppressing Roussel de Bailleul’s revolt 
in 1073–1074. The unique title of “exousiokrator of all Alania” attested on the seal and 
in the list of the metropolitans of Bulgaria possibly reflected the struggle of the Alanian 
ruler against centrifugal tendencies in his domain during the twelfth century; its later 
disappearance suggests that this title was a Dorgholel’s situational invention.

Keywords: Byzantium; byzantine sigillography; prosopography; Anakopia; Alania; 
Georgia
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В 2015 г. при раскопках привратной башни Анакопийской крепо-
сти был обнаружен и вскоре введен в научный оборот византийский 
моливдовул1. Однако ошибка в прочтении и излишне вольная интер-
претация исторического контекста печати заставляют обратиться к по-
вторной публикации этого памятника (см. иллюстрацию). Диаметр пе-
чати – 27 мм, толщина пластинки – ок. 4 мм, вес – 24,5 г.

Аверс. Изображение св. Георгия в рост, с нимбом, безбородого, 
с пышными, волнистыми волосами. Святой в доспехах и плаще, через 
правое плечо пропущен ремень; в правой руке держит копье, а левой 
рукой опирается на щит с острым вытянутым умбоном. По сторонам 
колончатая надпись: 

ΟΓΙΟΣ ‖ ΓΕρΓΙΟ = Ὁ ἅγιος Γεώργιο(ς) – Святой Георгий.
Реверс. Семистрочная надпись в ободке:
ΚΕR̄͵Θ͵ | ΤΣΔ͵ | Κω̅̅ν̅Τu | ΤᾶΠρ͵ΕΔρ͵ | ϗΕΣ͵ΚρΑ | 

Τρ͵ΠΑΣΗC | ΑΛΑΙ͵ |    = † Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει) | τῷ σῷ δού(λῳ) | 
Κων(σταντίνῳ) τῷ υ(ἱ)ῷ | τοῦ (πρωτο)πρ(ο)έδρ(ου) | (καὶ) ἐξουσ(ιο)κρά- | 
τωρ(ος) πάσης | Αλανί(ας) – + Господи, помоги Своему рабу Константи-
ну, сыну протопроедра и эксусиократора всей Алании.

Печать Константина, сына протопроедра и эксусиократора всей Алании  
(ок. 1065–1075 гг.). Музей Абхазского царства, Новый Афон. 2015

A Seal of Konstantinos, the son of the protoproedros and exousiokrator of all Alania  
(ca 1065–1075). Museum of the Abkhazian Kingdom, New Athos. 2015

1 Аргун А . Г . Вислая печать из привратной башни Анакопийской крепости // 
VI «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа «Проблемы изучения 
погребального обряда народов Западного Кавказа в древности и средневековье». 
Краснодар, 2016. С. 4–8. Рис. 2, 1 .
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По палеографии моливдовул датируется второй половиной XI в. 
С 1033 г. Анакопия перешла в руки византийцев и была центром фемы 
(«Сотириуполя и Анакопии»2), пока вскоре после 1074 г. крепость  
не вернул грузинский царь Георгий II (1072–1089)3. Появление здесь 
византийской печати XI в. следует связывать с фемным периодом, так 
как после этого Анакопия теряет свое политическое значение и в источ-
никах долгое время больше не упоминается.

В публикации А. В. Аргуна слово υ(ἱ)ῷ «сыну» пропущено, и пе-
чать приписана самому эксусиократору Алании по имени Константин, 
что привело к неверной ее интерпретации.

Обратимся к персонажам печати – «протопроедру и эксусиократо-
ру всей Алании» и его сыну Константину.

Иоанн Скилица под 1045 г. упоминает командующего византий-
скими войсками под Двином, магистра Константина Алана4; он же 
в 1047 г. в должности стратига командовал войсками в Иверии5. Судя 
по всему, это тот же Константин Алан, имя которого в ранге прое-
дра, в виде круговой надписи выгравировано на дне серебряной чаши 
византийского круга XI в. († Κ(ύρι)ε βοήθει Κωνσταντίνῳ προέδρῳ 
τῷ Αλανῷ), происходящей из клада в Татар Пазарчике (Болгария). 
По мнению опубликовавших клад исследователей, его владельцем яв-
лялся тот же Константин Алан6. Личная печать Константина Алана, 
без указания титулов (вторая половина XI в.), происходит из крепо-
сти Петрич (совр. Асеновград, Болгария)7; еще одна, аналогичная, – 

2 Seibt W ., Jordanov I . Στρατηγòς Σωτηρουπόλεως καὶ Άνακουπίας. Ein mittelbyzantinisches 
Kommando in Abchazien (11. Jahrhundert) // SBS. 2006. Vol. 9. S. 234–235.

3 Картлис Цховреба. История Грузии / гл. ред. Р. Метревели. Тбилиси, 2013. C. 154.29–
35, 156.5–8, 163.29–30; Белецкий Д . В ., Виноградов А . Ю . Храмовая архитектура 
Анакопийской крепости // Искусство Абхазского царства VIII–XI веков. Христианские 
памятники Анакопийской крепости. СПб., 2011. С. 82–84; Seibt W . The Byzantine Thema 
of Soteriupolis–Anakopia in the 11th Century // Bulletin of the Georgian National Academy of 
Scienes. 2012. Vol. 6. № 2. P. 174–176.

4 Ioannis Scylitzae. Synopsis Historiarum. Editio Princeps / rec. I. Thurn. Berlin, 1973 (Corpus 
Fontium Historiae Byzantinae ; Vol. V). P. 437.37–38, 439.59; ср.: Малахов С . Н . Алания 
и Византия. Источниковедческие аспекты политических и церковных связей. М., 2015. 
С. 158.

5 Regesten der Kaiserurkunden Oströmisches Reiches von 563–1453. 2. Teil / bearb. von  
F. Dölger. 2 Aufl. München, 1995. № 882.

6 Ballian A ., Drandaki A . A Middle Byzantine silver treasure // Μουσείου Μπενάκη. 2003.  
Τ. 3. P. 65. Fig. 22; Йорданов И . Относно притежателя на сребърния сервиз от Величково, 
Пазарджишко // Известия на Националния археологически институт. XLI. In honorem 
professoris Георги Кузманов. София, 2013. С. 521–535. Обр. 1.

7 Йорданов И . I. Jordanov. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria : in 3 vols. Sofia, 2003, 
2006, 2009. Addenda et Corrigenda (2) // България в европейската култура, наука, 
образование, религия. Шумен, 2015. Ч. 1. С. 261–262. № 96 (1811а). Обр. 96.
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из крепости Акве Калиде (Фермополис) (совр. Бургас, Болгария)8. 
Помимо этого, в собрании Dumbarton Oaks хранится еще одна личная 
печать Константина Алана, без указания титулов, а также печать не-
известного по имени проедра из рода Аланов: оба моливдовула дати-
руются второй четвертью XI в.9

Если наша печать принадлежала этому Константину Алану, то, судя 
по отсутствию титула, она должна датироваться ранним этапом его ка-
рьеры, до 1045 г., что, однако, менее вероятно по палеографическим и – 
особенно – историческим соображениям (см. ниже). Существует также 
вероятность, что имя Алан у этого Константина не этническое, а родо-
вое – в истории Византии существует немало примеров, когда первый 
представитель «варварского» семейства, поступив на византийскую 
службу, носил лишь собственное или же этническое имя, но его потомки 
затем присоединяли его к своим именам в качестве патронима10. Извест-
ны печати следующих людей с фамильным (?) именем Аланы11:

Γρηγόρηος υἱὸς Δαυὶδ (τῷ Ἀλανῷ) – Григорий Алан, сын Давида  
(X в.)12;

Σεργίῳ τοῦ Ἀλανοῦ – Сергий Алан, протоспафарий (первая поло-
вина XI в.)13;

Νικέταν τὸν Ἀλανόν – Никита Алан (вторая половина XI в.)14;
Γριγορίῳ τῷ Ἀλάνῷ – Григорий Алан (вторая половина XI в.), 

cursus honorum которого представлен следующим образом: патрикий 

8 Тодоров Т . Византийски печати от Акве Калиде – Термополис // In Honorem 6. 
ΑΝΤΙΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΙΣ. Юбилеен сборник въ чест на 70-годишната на проф. 
д.и.н. Иван Йорданов / отв. ред. Т. Тодоров. Шумен, 2019. С. 459, 460. № 2. Обр. 2.

9 Seibt W . Metropoliten und Herrscher der Alanen auf byzantinischen Siegeln des 10.–12 
Jahrhunderts // Сфрагистика и история культуры : сб. науч. тр., посвящ. юбилею 
В. С. Шандровской. СПб., 2004. S. 56. Fußnotes 48–49; Йорданов И . I. Jordanov. Corpus 
of Byzantine Seals from Bulgaria… C. 262.

10 Ср.: Алексеенко Н . А . Инородцы на службе Византии (по данным херсонских 
моливдовулов) // XXIX чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто «Восточная 
Европа в древности и средневековье. Античные и средневековые общности» : 
материалы конф. / отв. ред. Е. А. Мельникова. М., 2017. С. 10.

11 Чхаидзе В . Н . Византийско-абхазские и византийско-аланские связи по данным 
памятников сфрагистики // Средневековые искусства и ремесла : К 90-летию  
Т. И. Макаровой. М., 2021. С. 75–80. Рис. 2, 1–14.

12 Jordanov I . Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. 3. Sofia, 2009. P. 602–603. No 
1811; Белецкий Д . В ., Виноградов А . Ю . История и искусство христианской Алании.  
2-е изд., испр. М., 2021. С. 26. Рис. 2.

13 Campagnolo-Pothitou M ., Cheynet J .-C . Sceaux de la collection George Zacos au Musée 
d’art et d’histoire de Genève. Milan, 2016. P. 218. No 193.

14 Йорданов И . I. Jordanov. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria… C. 262. № 97 (1812в). 
Обр. 97.
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и стратиг15, анфипат и катепан16, протопроедр и дука17; известны и две 
частные печати этого функционера18;

Νικηφόρῳ τῷ Ἀλανῷ – Никифор Алан, вестарх и катепан Херсона 
и Хазарии (вторая половина XI в.)19;

Λεοντίῳ τοῦ Ἀλανοῦ – Леонтий Алан, протоспафарий и ипат (тре-
тья четверть XI в.)20;

Γεωργόυῳ τῷ Ἀλανῷ – Георгий Алан (последняя треть XI в.)21.
Хотя перечисленные выше персонажи с именем Алан или их пред-

ки и были, конечно, выходцами из Алании, большое их число показыва-
ет, что вряд ли все они были детьми аланского эксусиократора. Поэтому 
и совпадение распространенного имени Константин у византийского 
военачальника Константина Алана и сына эксусиократора Алании мо-
жет быть случайным. Следует отметить также именование последнего 
не аланским, а только христианским именем, известное нам для двух 
аланских эксусиократоров – Давида и Гавриила (см. ниже). Именова-
ние владельца греческой печати лишь сыном эксусиократора, без пере-
числения собственных византийских титулов или должностей, показы-
вает, что он не состоял на службе империи, подобно самим аланским 
эксусиократорам, и представляет себя на моливдовуле как независимо-
го от Византии сына и, возможно, наследника аланского правителя.

Указание на то, что владелец печати являлся «сыном такого-то» (υἱοῦ 
τοῦ…; τῷ υἱῷ…), в легендах византийских печатей встречается не часто, 
однако, как в нашем случае, известны написания с сокращением «йоты»22. 

15 Jordanov I . Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. 2 : Byzantine Seals with Family 
Names. Sofia, 2006. P. 46–47. No 21–22; Idem . Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. 
Vol. 3. P. 501. No 1524–1525.

16 Campagnolo-Pothitou M ., Cheynet J .-C . Sceaux de la collection George Zacos… P. 102. No 84.
17 Seibt W . Metropoliten und Herrscher der Alanen… S. 56. Fußnote 47; Jordanov I . Corpus of 

Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. 2. P. 47.
18 Seibt W . Metropoliten und Herrscher der Alanen…S. 56. Fußnote 46; Jordanov I . Corpus of 

Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. 2. P. 47.
19 Алексеенко Н . А ., Цепков Ю . А . Катепанат в Таврике: легендарные свидетельства или 

исторические реалии // XC. 2012. Вып. 17. С. 8–10. Рис. 1; Алексеенко Н . А . Византийский 
Херсон VI–XIII столетий в памятниках сфрагистики. 1. Чиновники Херсона VIII–XI вв. 
Севастополь, 2017. С. 166, 424–426. № IV. 1.1.

20 Campagnolo-Pothitou M ., Cheynet J .-C . Sceaux de la collection George Zacos… P. 214. No 189.
21 Seibt W . Metropoliten und Herrscher der Alanen… S. 56. Fußnote 50; Campagnolo-

Pothitou M ., Cheynet J .-C . Sceaux de la collection George Zacos… P. 218. Note 6.
22 Zacos G ., Veglery A . Byzantine Lead Seals. Vol. 1. Basel, 1972. P. 1504. No 2713; Zacos G . 

Byzantine Lead Seals. Vol. 2. Berne, 1984. P. 442. No 1002; Stavrakos Ch . Die byzantinische 
Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung des Numismatschen Museums Athen. 
Wiesbaden, 2000. S. 405; Wassiliou A-K ., Seibt W . Die byzantinische Bleisiegel in Österreich. 
Teil 2 : Zentral- und Provinzialverwaltung. Wien, 2004. S. 98. No 73; Wassiliou-Seibt A-K . 
Corpus der byzantinischen Siegel mit metrischen Legenden. Teil 1 : Einleitung, Siegellegenden 
von Alpha bis inclusive My. Wien, 2011. S. 614. No 1462.



Печать Константина  

121

Существуют и печати, владельцы которых без указания на свои титулы 
и должности раскрывают родственные отношения – здесь особо пока-
зательны печати ряда членов рода Комнинов23. Особо отметим датиро-
ванную 1081–1091 гг. печать Иоанна Комнина, сына севастократора, 
происходящую из Симеиза (Крым), с легендой: Κ(ύρι)ε βοήθ(ε)ι τῷ σῷ 
δ(ού)λῳ Ἰω(άννῃ) Κομνηνῷ τῷ υ(ἱ)ῷ τοῦ σεβαστοκράτορος24. Владелец 
печати – Иоанн Комнин (1073 – до 1136), сын протопроедра, а затем 
севастократора Исаака Комнина и Ирины Аланской (см. ниже), пле-
мянник императора Алексея I Комнина (1081–1118)25.

Ближе всего к нашему моливдовулу стоит найденная в Антио-
хии печать Ирины протопроедриссы, дочери эксусиократора Ала-
нии (Θ(εοτό)κε β(οή)θ(ει) τῇ σῇ δούλῃ Ἠρήνῃ (πρωτο)προεδρί(σ)σᾳ, 
τῇ θυγατρὶ τοῦ ἐξουσιοκράτορ(ος) Ἀλλανίας). Дата печати установлена 
в пределах 1072–1077 гг., так как в это время супруг Ирины – Иса-
ак Комнин – носил титул протопроедра и был направлен в качестве 
дуки в Антиохию. Печать Ирины была использована для совмест-
ного послания (второй оттиск) с Михаилом Таронитом, куропала-
том – ее зятем (мужем золовки)26. Указание Никифора Вриенния27, 
что Ирина была дочерью «архонта Алании» и двоюродной сестрой  

23 Шандровская В . С . Родственные связи по данным византийских печатей // ΜΟСΧΟΒΙΑ. 
Проблемы византийской и классической филологии. К 60-летию Б. Л. Фонкича. М., 
2001. С. 474–478; Византийская сфрагистика в трудах В. С. Шандровской / под ред. 
Е. В. Степановой. СПб., 2019. С. 185–195.

24 Алексеенко Н . А . Печать аристократа Иоанна Комнина с Южного берега Крыма: новые 
данные к сфрагистической карте // МАИЭТ. 2013. Т. 18. С. 405–410. Рис. 1.

25 См.: Βαρζός Κ. Ἡ γενεαλογία τῶν Κομνηνῶν. Θεσσαλονίκη, 1984. Τ. 1. Σ. 68–71,  
174–176.

26 Theodoridis D . Ein byzantinisches Bleisiegel mit zwei Prägungen aus dem 11. Jahrhun- 
dert // SBS. 1990. Vol. 2. S. 61–65; Cheynet J .-C ., Theodoridis D . Sceaux byzantins de la 
collection D. Theodoridis. Les sceaux patronymiques. Paris, 2010. P. 210–211. No 201; 
Шандровская В . С . Печать аланской принцессы // Spicilegium Byzantino-Rossicum : 
сб. ст. к 80-летию члена-корреспондента РАН И. П. Медведева. М. ; СПб., 2015. 
С. 339, 342–343. Ил. 2; Византийская сфрагистика в трудах В. С. Шандровской… 
С. 285–289. Ил. 2. В собрании Fogg Museum of Art находится еще одна печать (но 
другой пары матриц) Ирины протопроедриссы, дочери эксусиократора [Алании] 
(McGeer E ., Nesbitt J ., Oikonomides N . Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton 
Oaks and in the Fogg Museum of Art. Vol. 5 : The East (continued), Constantinople and 
Environs, Unknown Locations, Addenda, Uncertain Readings. Washington, 2005. P. 151–
152. No 116.1; Белецкий Д . В ., Виноградов А . Ю . История и искусство христианской 
Алании… С. 33. Рис. 8).

27 Nicéphore Bryennios. Histoire / introd., texte, trad. et notes par P. Gautier. Bruxelles, 1975. 
P. 143, 183.
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(ἐξαδελφή)28 Марии Аланской29, жены Михаила VII Дуки (1071–
1078)30, а затем Никифора III Вотаниата (1078–1081)31, которая была 
дочерью Борены – сестры аланского правителя Дорголела, заставляет 
видеть в Ирине дочь последнего – «великого царя овсов»32 (или, что 
менее вероятно, его брата, также правителя Алании)33.

При всем сходстве двух печатей – вплоть до пары титулов про-
топроедр и эксусиократор – следует обратить, однако, внимание 
на одно важное различие: если Ирина названа на своей печати «доче-
рью эксусиократора Алании», то Константин – «сыном протопроедра 
и эксусиократора всей Алании», т. е. у их анонимного отца / отцов 
различаются как византийский, так и «аланский» титулы. Это обсто-
ятельство заставляет предположить, что либо речь идет о двух раз-
ных эксусиократорах Алании, либо печати различаются по времени 
или статусу, либо на печати Ирины дополнительные титулы опущены 
из-за недостатка места.

28 Ее племянницей – другое значение слова ἐξαδελφή – Ирина быть не могла, так как 
брат Марии, сын Баграта, вряд ли стал правителем алан, и уже тем более не мог 
«архонтом Алании» именоваться грузинский царь Георгий II (как в: Prosopography 
of the Byzantine World, Georgios 63). Против этого говорит и замужество Ирины 
и Марии в один и тот же год. Неясно также, на каком основании В. Зайбт (Seibt W . 
Metropoliten und Herrscher der Alanen… S. 54) считает ее аланкой-севастой, 
любовницей Константина IX Мономаха (1042–1055) (о ней см.: Малахов С . Н . 
Алания и Византия… С. 149–153), ведь только со смерти последнего до 1072 г. 
прошло 17 лет. По хронологии та годится скорее в дочери эксусиократору Гавриилу 
(Белецкий Д . В ., Виноградов А . Ю . История и искусство христианской Алании…  
С. 33. Cноска 162).

29 Известна ее печать, датированная 1071–1081 гг. с легендой: Μαρία εὐσε[βαστάτη 
αὐγούστα] (Seibt W . Zukunftsperspektiven der byzantinischen Siegelkunde – Auf 
welchen Gebieten sind die bedeutendsten Wissenszuwächse zu erwarten? // Ἤπειρόνδε. 
Proceedings of the 10th International Symposium of Byzantine Sigillography. Ioannia, 
2011. S. 30. Abb. 8).

30 Известна их совместная печать, датированная 1071–1078 гг. (Cheynet J .-C., Gökyıldırim T., 
Bulgurlu V . Les sceaux byzantins du Musée Archéologique d’Istanbul. Istanbul, 2012. P. 64–
65. No 1. 39).

31 О ней см.: Нодия И . М . Грузинские материалы о византийской императрице Марфе–
Марии // Византиноведческие этюды. Тбилиси, 1978. С. 146–155; Цулая Г . В . Абхазия 
и абхазы в контексте истории Грузии (Домонгольский период). М., 1995. С. 129–130; 
Garland L., Ripp S . Mary of “Alania”: Woman and Empress between Two Worlds // 
Byzantine Women: Varieties of Experience 800–1200 / ed. L. Garland. London, 2006.  
P. 91–124.

32 Картлис Цховреба. История Грузии… 154.27–28, 161.37–40.
33 Белецкий Д . В ., Виноградов А . Ю . Нижний Архыз и Сенты – древнейшие храмы России. 

Проблемы христианского искусства Алании и Кавказа. М., 2011. С. 56; Их же . История 
и искусство христианской Алании… С. 33; ср.: Малахов С . Н . Алания и Византия…  
С. 82.
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Эксусиократор – устойчивое византийское титулование правите-
лей Алании в середине X – середине XII в., впервые встречающееся 
у Константина Багрянородного34 около 950 г.

О Давиде, эксусиократоре Алании, и Марии эксусиократис-
се сообщает строительная надпись 965 г. в Сентинском храме в до-
лине р. Теберда (Δα(υὶ)δ ἐξουσηωκράτορ(ος) Ἀλανίας κ(αὶ) Μαρίας 
ἐξουσηωκράτορίσσης). Оба, по всей видимости, супруги, в других 
источниках не встречаются35.

Давно известна датированная 1030-ми – началом 1040-х гг. пе-
чать Гавриила, эксусиократора Алании († Γαβριὴλ ἐξουσιοκράτορ(ος) 
Ἀλανίας)36. Судя по датировке печати, Гавриил являлся предшественни-
ком (отцом?) уже упомянутого Дорголела37.

Эксусиократор Росмик (Ἀλανὸς Ῥωσμίκης… τὸν ἐξουσιοκράτορα 
Ῥωσμίκην) упомянут Анной Комниной под 1107/1108 г., когда он в ка-
честве союзника императора участвовал в боях против норманнов 
в Эпире38. Известна печать Росмика (начало XII в.), в легенде кото-
рой он предпочитает именовать себя высоким византийским титулом 
севаста († Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει) τῷ σῷ δ(ούλῳ) σεβαστ(ῷ) ὁ Ῥοσμίκη(ς))39.  
Вероятно, христианским именем Росмика было Андрей: на аверсе пе-
чати помещено изображение апостола Андрея в рост40.

34 Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio / ed. G. Moravcsik. 2nd ed. 
Washington D. C., 1967. P. 62, 64; Constantin VII Porphyrogenete. Le Livre des ceremonies. 
(Ch. 1–92) / ed. A. Vogt. Paris, 1935–1939. T. 2. P.688; Малахов С . Н . Византийский титул 
правителя Алании // Славяне и их соседи. Имперская идея в странах Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы : тезисы XIV конференции. М., 1995. С. 19–20.

35 Белецкий Д . В., Виноградов А . Ю . Нижний Архыз и Сенты… С. 44, 241–245; Их же . 
История и искусство христианской Алании… С. 26. Рис. 3.

36 Schlumberger G . Sigillographie de l’Empire Byzantin. Paris, 1884. P. 429–431; 
Лихачев Н . П . Историческое значение итало-греческой иконописи. Изображения 
Богоматери в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние 
на композиции некоторых православных русских икон. СПб., 1911. С. 77. Рис. 162; 
Seibt W . Metropoliten und Herrscher der Alanen… S. 54. Abb. 3; Шандровская В . С . 
Печать аланской принцессы… 339–340. Ил. 3; Византийская сфрагистика в трудах 
В. С. Шандровской… С. 285–289. Ил. 3.

37 Белецкий Д . В ., Виноградов А . Ю . Нижний Архыз и Сенты… С. 54–55; Их же . История 
и искусство христианской Алании… С. 31. Рис. 6.

38 Annae Comnenae. Alexias. Editio Princeps / rec. D. R. Reinch, A. Kambylis. Berlin, 2001 
(Corpus Fontium Historiae Byzantinae ; Vol. XL). P. 41, 53.

39 Seibt W . Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1. Teil. Kaiserhof. Wien, 1978. S. 311–
312. No 170; Idem . Metropoliten und Herrscher der Alanen… S. 54–55. Abb. 4; Seibt W ., 
Zarnitz M .-L . Das byzantinischen Bleisiegel als Kunstwerk : Katalog zur Ausstelung. Wien, 
1997. S. 133–135. No 3.2.11.

40 Белецкий Д . В., Виноградов А . Ю . Нижний Архыз и Сенты… С. 56–57; Их же . 
История и искусство христианской Алании… С. 33–34. Рис. 9; Малахов С . Н . Алания 
и Византия… С. 77.
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Последнее упоминание титула эксусиократора встречается на пе-
чати середины XII в. Иоанна Хотеситана, эксусиократора Алании 
(Ἰω(άννῃ) ἐξουσιοκράτορι Ἀλανίας τῷ Χοτεσιτάνῃ)41. Этого персонажа 
можно отождествить с упоминаемым под 1153/1154 г.42 овсским царем 
Худданом (Худаданом), на чьей дочери Бурдухан (ум. в 1172 г.) был же-
нат грузинский царь Георгий III (1156–1184)43.

Анализ эпитета πάσης перед топонимом на византийских пе-
чатях показывает, что на протяжении конца X – первой половины 
XII в. в империи существовало различие в обозначении территорий 
и областей на печатях их правителей. С одной стороны, добавление 
πάσης в случае с Западом (πάσης Δύσεως), Востоком (πάσης Ἀνατολῆς) 
(или вместе с этими областями – πάσης Ανατολικῶν καὶ Δύσεως), Ази-
ей (πάσης Ασίας), Болгарией (πάσης Βουλγαρίας) и Хазарией (πάσης 
Χαζαρίας) было связано с какими-либо экстраординарными событи-
ями на этих территориях, требовавшими не только назначения туда 
энергичных функционеров, но и расширения их полномочий, причем 
как с бóльшим территориальным охватом – подчинением им всех со-
ответствующих фем, так и с широким привлечением административ-
ных и военных ресурсов44.

С другой стороны, за пределами империи узус употребления этого 
эпитета может варьироваться. Так, митрополичий титул πάσης Οὐγγρο-
βλαχίας45 просто указывает на власть его носителя над всей новоучре-
жденной Угровлахийской митрополией. Напротив, титул πάσης Ῥωσίας 
появляется на печати Всеволода Ярославича, вероятно, после распа-
да «триумвирата Ярославичей» и его вокняжения в Киеве в 1076 г.46, 
а на печатях киевских митрополитов – с Константина II (1167–1169), 
при котором был окончательно преодолен раскол Русской церкви, 
спровоцированный «неканоничным» избранием на престол Клима  

41 Seibt W . Metropoliten und Herrscher der Alanen… S. 55. Abb. 5.
42 Картлис Цховреба. История Грузии… C. 228.
43 Белецкий Д . В., Виноградов А . Ю . Нижний Архыз и Сенты… С. 59–60; Их же . 

История и искусство христианской Алании… С. 35–36. Рис. 10; Малахов С . Н . Алания 
и Византия… С. 145.

44 Чхаидзе В . Н . «Хазария» XI века: к вопросу о локализации (по данным византийских 
моливдовулов). М., 2016. С. 17–20.

45 Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. 3. Teil. Edition und Übersetzung der 
Urkunden aus den Jahren 1350–1363 / Hrsg. J. Koder, M. Hiterberger, O. Kresten. Wien, 
2001. (Corpus Fontium Historiae Byzantinae ; Vol. XIX/3). S. 414, 416.

46 Zacos G., Veglery A . Byzantine Lead Seals… P. 1474. No 2694; Nesbitt J., Oikonomides N . 
Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art. Vol. 1 : 
Italy, North of the Balkans, North of the Black Sea. Washington, 1991. P. 192. No 85.1; 
Янин В . Л ., Гайдуков П . Г . Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. 3 : Печати, 
зарегистрированные в 1970–1996 гг. М., 1998. С. 20–21, 114. № 22а.
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Смолятича47. В таком контексте следовало бы предполагать разде-
ление Алании до упомянутого в нашей печати эксусиократора «всей 
Алании», как минимум, на две части, что действительно прослежива-
ется для XII в.48 Проблема здесь заключается, однако, в том, что и до, 
и после второй половины XI в., к которой относится наша печать, все 
аланские правители титулуются в своих надписях и на своих печатях 
до середины XII  в. просто «эксусиократорами Алании», без добавле-
ния слова «всей» (Давид и Гавриил – до, Росмик и Иоанн Хотеситан – 
после, отец Ирины – одновременно).

Эту ситуацию осложняют еще два обстоятельства. Во-первых, 
под актами Константинопольского собора 1347 г. стоит такая под-
пись Аланского иерарха: Ὁ ταπεινὸς μητροπολίτης πάσης Ἀλανίας καὶ 
Σωτηριουπόλεως καὶ ὑπέρτιμος Λαυρέντιος («Смиренный митрополит 
всей Алании и Сотириуполя и ипертим Лаврентий»)49. Правда, здесь 
преемственность со светской титулатурой XI в. весьма сомнительна: 
скорее, причиной появления аналогичного титула стало выделение 
из Аланской митрополии ок. 1317 г. Кавкасийской митрополии, которая 
могла быть присоединена обратно как раз в 1347 г.50, ибо в других до-
кументах того же времени упоминается просто «митрополит Алании».

Во-вторых, в списке митрополитов Болгарии мать Иоанна-А-
дриана Комнина – уже известная нам Ирина – названа τῆς θυγατρὸς 
τοῦ πανευγενεστάτου ἐξουσιοκράτορος πάσης Ἀλανίας («дочерью все-
благороднейшего эксусиократора всей Алании»)51. М. В. Бибиков 
видит за этим титулом то, что «Алания представляется крупным  
47 Laurent V . Le Corpus des sceaux de l’Empire Byzantin. T. 5 : L’église. Paris, 1963. P. 606–

607. No 790; Янин В . Л . Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. 1 : Печати Х – начала 
XIII в. М., 1970. С. 49–52, 175–176. № 51.1–3; Янин В . Л., Гайдуков П . Г . Древнерусские 
вислые печати, зарегистрированные в 2000 г. // Новгород и Новгородская земля. 
История и археология. Новгород, 2001. Вып. 15. С. 182, № 51.4; Их же . Древнерусские 
вислые печати, зарегистрированные в 2002 г. // Новгород и Новгородская земля. 
История и археология. Новгород, 2003. Вып. 17. С. 354. № 51. 5; ср.: Купранис А . А . 
Датированные печати иерархов Русской церкви (домонгольский период) // Церковная 
археология. СПб., 1998. Вып. 4. С. 155.

48 Белецкий Д . В., Виноградов А . Ю . Нижний Архыз и Сенты… С. 58–62; Их же . История 
и искусство христианской Алании… С. 36–37.

49 Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. 2. Teil. Edition und Übersetzung 
der Urkunden aus den Jahren 1337–1350 / Hrsg. H. Hunger, O. Kresten, E. Kislinger,  
C. Cupane. Wien, 1995 (Corpus Fontium Historiae Byzantinae ; Vol. XIX/2). S. 382; Антонин 
[Капустин], архим . Древние акты Константинопольского патриархата, относящиеся 
к Новороссийскому краю // ЗООИД. 1867. Т. 6. С. 472; ср.: Кузнецов В . А . Очерки 
истории алан. Владикавказ, 1992. С. 117.

50 Каштанов Д . В . Кавкасийская митрополия // Православная энциклопедия. М., 2012.  
Т. 29. С. 67–68.

51 Stiernon L . Notes de titulature et de prosopographie byzantines: Adrien (Jean) et Constintin 
Comnène, sébastes // REB. 1963. T. 21. P. 180.
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государственным образованием, возможно, даже политическим объе-
динением различных социальных единиц»52. С. Н. Малахов, напротив, 
интерпретирует его в смысле полноты власти эксусиократора, но пред-
полагает здесь почему-то влияние церковной титулатуры на светскую53, 
хотя церковный титул «митрополит всей Алании», как мы видели, по-
является только в 1347 г.54

Для нас же важно, что титул «эксусиократор всей Алании» ока-
зывается применен, причем дважды, именно к Дорголелу и потому  
не может быть случайным совпадением: очевидно, что тот действи-
тельно его использовал. Остается лишь гадать, что именно заставило 
Дорголела принять этот вскоре (уже при Росмике) вышедший из упо-
требления титул. В любом случае, таким титулом Дорголел и вслед за 
ним Константин подчеркивают высокий статус аланского эксусиокра-
тора и его реальную (в случае Константина – будущую) власть над всей 
Аланией, на что дополнительно указывает и титул протопроедра.

Титул «протопроедр» появляется в конце 1050-х – начале 1060-х гг. 
и вплоть до 1080-х гг. сохраняет статус очень высокого почетного ти-
тула, который присваивался небольшому количеству лиц – в основном 
близким родственникам императора, а также самым высокопоставлен-
ным сановникам империи. В 1080–1090-е гг., в связи с реформой визан-
тийской ранговой иерархии, осуществленной Алексеем I Комниным, 
титул протопроедра постепенно девальвируется55.

Для соединения византийского почетного титула с обозначени-
ем иностранного правителя (протопроедр и эксусиократор) на печати 
можно привести близкую аналогию – моливдовул конца XI в. Констан-
тина, протосеваста и эксусиаста Диоклеи и Сербии56.

Выводы. По палеографии наша печать датируется второй полови-
ной XI в., но исторический контекст ее появления в Анакопии (период 
фемы) позволяет сузить эту датировку до третьей четверти этого сто-
летия. Более того, появление византийского придворного титула прото-
проедр только в конце 1050-х гг. и его пожалование иностранному пра-
вителю сужает датировку моливдовула до второй половины 1060-х – 
первой половины 1070-х гг. Учитывая тесные политические и династи-

52 Бибиков М . В . Византийские источники по истории Руси, народов Северного 
Причерноморья и Северного Кавказа // Древнейшие государства на территории СССР. 
Материалы и исследования. 1980 год. М., 1981. С. 140. Прим. 91; С. 144.

53 Малахов С . Н . Алания и Византия… С. 83–84.
54 Ср.: Seibt W . Metropoliten und Herrscher der Alanen… S. 51–54.
55 Кънев Н . Византинобългарски студии. Велико Търново, 2013. С. 169–199.
56 Cheynet J .-C . La Place de la Serbie dans la Diplomatie Byzantine à la fin du XIe siècle // ЗРВИ. 

2008. Т. 45. P. 90–96; Cheynet J .-C., Gökyıldırim T., Bulgurlu V . Les sceaux byzantins…  
P. 292–293. № 3.54.
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ческие связи аланских эксусиократоров как с Византией, так и с Гру-
зией, появление ок. 1065–1075 гг. в Анакопии печати сына аланского 
эксусиократора можно осторожно связать с византийско-грузинским 
конфликтом из-за этого города: это могли быть как переговоры о воз-
вращении грузинскому царю блокированной им крепости, которую ви-
зантийцам трудно было удерживать, особенно после катастрофическо-
го для империи поражения при Манцикерте в 1071 г. и потери большой 
части Малой Азии, так и отчаянная попытка империи сохранить при 
помощи алан свой ключевой форпост в Восточном Причерноморье.

На роль отца Константина формально могут претендовать два из-
вестных нам аланских эксусиократора XI в.: Гавриил (упом. в 1030-е – 
начале 1040-х гг.) и Дорголел (упом. в 1068 г.), но узкая хронология пе-
чати говорит, скорее, в пользу второго варианта, исключая одновремен-
но возможность отождествления нашего Константина с Константином 
Аланом (упом. в 1045–1047 гг.). В таком случае наш Константин оказы-
вается, вероятно, братом Ирины, жены протопроедра Исаака Комнина, 
а пожалование его отцу аналогичного высокого титула протопроедра 
во второй половине 1060-х – первой половине 1070-х гг. (аналогичное 
пожалованию титула севаста Баграту IV в 1060 г.), – вероятно, после 
печати Ирины – оказывается связано с неким византийско-аланским 
союзом. Плодами этого союза стали, очевидно, брак дочери аланско-
го эксусиократора Ирины с Исааком Комнином в 1072 г. и участие 
6 000 аланских всадников в подавлении восстания Русселя де Байё 
1073–1074 гг.57. Концентрация этих событий около 1072 г. может указы-
вать на их связь с воцарением в том же году Георгия II и, за год до это-
го, – Михаила VII, что привело к возобновлению византийско-грузин-
ского союза, подкрепленного пожалованием новому грузинскому царю 
титула новелиссима58, реализацией давно задуманного династического 
брака его сестры с новым византийским императором59 и, возможно, 
возвращением через несколько лет грузинскому царю Анакопии.

Упомянутый на печати уникальный титул «эксусиократора всей 
Алании» не имеет однозначного толкования. С одной стороны, он мо-
жет подчеркивать борьбу аланского эксусиократора с центробежными 
тенденциями в его государстве, реализовавшимися в XII в. и, вероятно, 
проявлявшимися уже в XI столетии. С другой стороны, полное исчез-
новение такого важного титула после нашей печати говорит, скорее, 
57 Белецкий Д . В., Виноградов А . Ю . Нижний Архыз и Сенты… С. 54–55; Их же . История 

и искусство христианской Алании… С. 31–32; Малахов С . Н . Алания и Византия…  
С. 93, 161.

58 Капанадзе Д . Г . Грузинская нумизматика. М., 1955. С. 56. Табл. III, 45.
59 Seibt W . Byzantine Imperialism Against Georgia in the Later 10th and 11th Centuries? // 

Georgian Diplomacy. Vol. 16. Tbilisi, 2013. P. 112–113.
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в пользу того, что он являлся не столько устойчивой частью титулату-
ры аланского эксусиократора, сколько разовой, ситуативной инвенцией 
Дорголела (подобно титулу митрополита Лаврентия в 1347 г.), призван-
ной подчеркнуть статус его самого (и – на нашей печати – его сына), на-
ряду с высоким византийским титулом протопроедра (как аналогичный 
титул мужа на печати его дочери Ирины и титул севаста на печати его 
преемника Росмика)60.
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АРАН – Архив Российской Академии наук
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МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
НА ИА НАНУ – Научный архив Института археологии Национальной 
академии наук Украины
ПИФК – Проблемы истории, филологии, культуры 
ПС – Палестинский сборник
РА – Российская археология



СА – Советская археология
СВ – Средние века 
ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа
ХС – Херсонесский сборник
AFP – Archivum Fratrum Praedicatorum
AHC – Annuarium Historiae Conciliorum
BS – Byzantinoslavica
Byz – Byzantion
CCSG – Corpus Christianorum. Series graeca
DOC – Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection / ed. A. R. Bellinger, Ph. Grierson. Wash-
ington D.C. : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1993.
DOP – Dumbarton Oaks Papers
JNES – Journal of Near Eastern Studies
JÖB – Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 
LBG – Lexikon zur byzantinischen Gräzität, besonders des 9.–12. Jahrhun-
derts / hrsg. von E. Trapp u. a. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 2001–2017.
LSJ – Liddell H . G ., Scott R . et al. A Greek-English Lexicon. Oxford : Clar-
endon Press, 1996.
MGH, AA – Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi
MGH, Ep. – Monumenta Germaniae Historica. Epistolae
OCP – Orientalia Christiana Periodica
PG – Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca / ed. J.-B. Migne. Paris : 
Imprimerie Catholique, 1857–1866. Vol. 1–161.
REArm – Revue des Etudes Armeniennes
REB – Revue des Études Byzantines
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