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Резюме
В статье рассматривается вопрос о христианском имени Тмутараканского 
князя Ростислава Владимировича. Новонайденная печать показывает, что 
он носил христианское имя Гавриил (в честь архангела Гавриила), которое 
пришло к Рюриковичам, возможно, из болгарской династии Комитопулов. 
Греческая легенда на печати Ростислава, вероятно, говорит о его саморе-
презентации как правителя грекоязычной территории.
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Abstract
The article deals with the question of the Christian name of Rostislav Vladi-
mirovich the prince of Tmutarakan. The newly found seal of Rostislav Vlad-
imirovich shows that he bore the Christian name Gabriel (in honour of the 
archangel Gabriel), which came to the Rurikids probably from the Bulgarian 
Kometopouloi dynasty. The Greek legend on the seal of Rostislav speaks prob-
ably about his self-presentation as the ruler of the Greek-speaking territory.
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Тмутараканское княжество, как хорошо известно, представляло собой 
редкий политический феномен. Его правитель, с одной стороны, был 
включен в лествичную систему Рюриковичей и, следовательно, в си-
стему управления Древнерусским государством. С другой стороны, он 
правил преимущественно неславянским (в основном грекоязычным) 
населением Тмутаракани-Таматархи и соседними племенами (хазара-
ми, касогами и др.) и не позднее конца ΧΙ в. представлял из себя ви-
зантийского чиновника — «архонта Матрахи, Зихии и всей Хазарии» 
[Чхаидзе 2012: 258–265]. При этом наши сведения о тмутараканских 
князьях довольно скудны и происходят преимущественно из русских 
летописей. Настоящая работа посвящена одному из тмутараканских 
князей, его христианскому имени и политическому статусу.

Княжение Ростислава Тмутараканского представляет собой один 
из самых ярких, хотя и краткосрочных политических феноменов до-
монгольской Руси. Он был первенцем старшего сына и наследника 
Ярослава Мудрого — новгородского князя Владимира, получившего 
свое имя в честь знаменитого деда — Владимира Святого. Дата рожде-
ния Ростислава не отмечена в летописях: В. Н. Татищев указывает 
1038 г. [Татищев 1773: 107], и, хотя эта дата, скорее всего, результат его 
вычислений, князь действительно должен был появиться на свет при-
мерно в это время, так как его отец родился в 1020 г., а в 1067 г. у Ро с-
ти сла ва было уже не менее троих детей. Но после смерти Владимира 
Яро сла ви ча в 1052 г., т. е. еще при жизни Ярослава, Ростислав потерял 
право старшинства среди Рюриковичей, а после смерти своего деда в 
1054 г. был оттеснен своими дядьями на периферию династии и стал 
первым русским князем-изгоем. Дальнейшая его судьба неясна: только 
поздние Никоновская летопись и Тверской сборник [ПСРЛ, ΙΧ: 92; XV: 
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154] указывают на его нахождение в 1064/5 г. в Новгороде, однако кня-
зем там перед 1067 г. был Мстислав Изяславич. Указание Татищева [Та-
тищев 1773: 117] на правление Ростислава в Ростове и Суздале, а затем 
на Волыни не находит подтверждения в источниках, однако А. В. Гадло 
обращал внимание на то, что сыновья Ростислава получили впослед-
ствии наделы в Червенских городах, в которых мог править и он сам 
[Гадло 2004: 267–268]. Как бы то ни было, недовольный своим поло-
жением, Ростислав в 1064–1065 г. вместе с новгородскими воеводами 
Пореем и Вышатой Остромиричем, связанными с его отцом, изгнал из 
Тмутаракани своего двоюродного брата Глеба Святославича. В следу-
ющем году Святослав Ярославич восстановил своего сына на этом сто-
ле; Ростислав, не хотевший воевать с дядей, после его ухода вернулся и 
снова выгнал Глеба из Тмутаракани. С Ростиславом был как-то связан 
Никон Печерский, ушедший на Таманский полуостров после конфликта 
с Изяславом Ярославичем и покинувший его после смерти Ростислава. 
Наконец в 1067/8 г. катепан Херсона, недовольный усилением русского 
князя, бравшего дань с соседних адыгских племен, отравил Ростислава 
[Назаренко, Котляр 2014: 686–687].

Не менее сложна ситуация с имянаречением Ростислава Владими-
ровича. С ним нехристианское имя Ростислав появляется впервые у Рю-
риковичей и на Руси вообще. С одной стороны, имена на -слав были ти-
пичны для сыновей и внуков Ярослава: Изяслав, Святослав и Вячеслав 
Ярославичи, Мстислав Изяславич. С другой стороны, имя Ростислав 
(как и Святополк) в качестве княжеского известно у западных славян: 
его носил знаменитый Ростислав Моравский, пригласивший Кирилла 
и Мефодия, причастный к созданию славянской письменности и от-
меченный потому в Повести временных лет [ПСРЛ I: 26; ΙΙ: 18]. После 
Ростислава Владимировича это имя закрепляется в династии. Имя Ро-
стислав получили его двоюродный племянник (неизвестно, до или по-
сле его смерти), сын Мстислава Изяславича, и его двоюродный брат, сын 
Всеволода Ярославича, родившийся в 1070 г., т. е. через три года после 
его гибели. Вероятно, в честь убитого в 1093 г. Ростислава Всеволодови-
ча (а возможно, и умершего в тот же год Ростислава Мсти сла ви ча) был 
назван его внучатый племянник Ростислав Мстиславич, родившийся в 
1097–1099 гг. (т. е. через 4–6 лет после смерти тмутараканского князя), а 
также, возможно, другой его внучатый племянник — сын Юрия Долго-
рукого. Наконец, в честь этого Ростислава Мстиславича, князя смолен-
ского и киевского, самого успешного из носителей данного имени, был 
назван его внук Ро с ти слав Рюрикович, родившийся в 1172 г., через 5 лет 
после смерти своего деда. Параллельно имя Ро с ти  слав закрепляется и 
у черниговских Рюриковичей, потомков Свято слава Ярославича: так 
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звали и сына Давыда Святославича, умершего в 1120 г., т. е. сверстника 
Ростислава Мстиславича или даже Ростислава Всеволодовича, и внука 
Всеволода Ольговича — Ростислава Ярославича (род. в 1171 г.), и его 
праправнука — Ростислава Михайловича (род. в начале XIII в.). Более 
того, оно рано появляется даже у полоцких князей, не бывших потом-
ками Ярослава: Всеслав Брячиславич назвал так своего сына, родив-
шегося в 1070 г., т. е. опять же через три года после смерти Ростислава 
Владимировича [Литвина, Успенский 2006: 599–602]. Таким образом, 
имя Ростислав присутствовало среди ближайших потомков четырех 
сыновей Ярослава и даже у сына его внучатого племянника Всеслава 
Полоцкого, но первым из них оказывается именно Ростислав Владими-
рович, после чьей смерти это имя быстро распространилось среди всех 
ветвей Рюриковичей.

Как было отмечено исследователями [Литвина, Успенский 2006: 
599–602], многие из домонгольских князей Ростиславов носили хри-
стианское имя Михаил, которое передавалось им, видимо, также по 
наследству. Это имя точно носили Ростислав Рюрикович и его дед Ро-
стислав Мстиславич, а также, по всей видимости, двоюродный дед по-
следнего — Ростислав Всеволодович: в год его рождения отец княжи-
ча заложил церковь архангела Михаила в Выдубицком монастыре (ср. 
ниже). Такая связь, очевидно, натолкнула Татищева [Татищев 1773: 107] 
на идею дать христианское имя Михаил и Ростиславу Владимировичу. 
Действительно, это имя было крайне популярно среди внуков Яросла-
ва Мудрого: его носили Святополк Изяславич, Олег Святославич и, по 
всей вероятности, Ростислав Всеволодович (см. выше). Это не удиви-
тельно, учитывая, что в 1034–1078 гг. византийский престол занимали 
четыре василевса с таким именем, ставшим императорским par excel-
lence. Впрочем, связь имен Ростислав и Михаил не была обязательной: 
так, Ростислав Ярославич был крещен Иоанном.

Вопрос о христианском имени первого из русских Ростиславов — 
сына Владимира Ярославича, как кажется, позволяет решить печать, 
найденная недавно (до 2016 г.) в Белоруссии, близ дер. Черствяды 
Ушацкого района Витебской области, и хранящаяся ныне в частной 
коллекции (ил. 1)1. Печать диаметром 1,62 см по своему типу относится 
к XI в. Она имеет механическое повреждение на правом краю аверса и 
левом краю реверса, что не мешает, однако, ее полному прочтению.

На аверсе изображена в круговой рамке сцена Благовещения: сле-
ва крылатый архангел Гавриил в трехчетвертном повороте поднимает 
правую руку в жесте благовестия навстречу стоящей справа Марии, 

1 Есть информация о находке близ Друцка (тоже в Полоцкой земле) аналогичной 
печати, однако она хранится в частной коллекции и не введена в научный оборот.
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обращенной в три четверти влево и чуть приподнимающей руки в сто-
рону архангела; внизу между ними вертикальная линия с шариками 
на ней (левая ножка трона Марии?). Наверху между фигурами видны 
остатки надписи:

Ο
 
Ι[̣Ρ]
Ὁ Χαι[ρ]α[ιτισμός]. «Приветствие».

Справа от фигуры Марии друг под другом видны остатки двух букв, 
вероятно, Т и А: Ὁ это остатки надписи Χαιραιτισμός или часть надписи 
[με]τὰ σοῦ (тогда не сохранилось ее начало: Ο ΚΣ ̅  ΜΕ «Господь с Тобою»). 
Надпись на аверсе необычна для сцены Благовещения [Шандровская 
2019: 422–426, ил. 1–4].

На реверсе в круговой рамке размещена пятистрочная надпись:

+ ΘΚΕ
.ΩΖΕΓΑ
...ΗΛ ΡΩ
.ΙΣΘΛΑ
ΒΩ
+ Θ(εοτό)κε, [σ]ῶζε Γα[βρ]ιὴλ Ρω[στ]ισθλάβῳ  
«Богородице, спаси Гавриила Ростислава»

В строке 4, судя по месту, остающемуся только для одной буквы, 
ΣΤ были написаны в лигатуре. В имени Ростислав мы видим ошибку 
в падеже (дательный вместо винительного), которая может объяс-
няться как сбивкой в падежах при глаголе σώζω, так и неудачным (но 
обычным) изменением формулы Θεοτόκε βοήθει «Богородице, помоги» 

Ил. 1.  Печать Ростислава-Гавриила из Черствяд (частная коллекция)
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(например, во время нового правления): действительно, известны ана-
логичные печати с Благовещением на аверсе и надписью Θεοτόκε, βοή-
θει Γαβριήλ на реверсе (см. ниже). Написание имени Ростислав в грече-
ских источниках не фиксируется: омега вместо ожидаемого омикрона 
могла появиться в нем под влиянием написания слова Ῥῶς. С другой 
стороны, такое написание исключает принадлежность печати предста-
вителю южно- или западнославянского мира, где это имя имело форму 
Растислав. Редкое соединение христианского и родового имени русско-
го князя в одной греческой надписи известно нам по печатям Андрея- 
Всеволода Ярославича (1030–1093), Меркурия-Вячеслава Ярославича 
(1036–1057) и Василия-Владимира Мономаха (1053–1125) [Янин 1970: 
15–16, 168–170, № 14–22, табл. 2–3, 34–35; Янин, Гайдуков 1998: 29–21, 
114–115, № 15-2, 16а, 20а, 22а, табл. 1–2, 52–53; 2000: 286, № 15-3, 15-
4, 18-2, 20-2; 2001: 181–182, № 16а-2, 18-3, 20-3, 20б, рис. 1; 2003: 353, 
№ 14а-1–2, рис. 2; 2005: 94, № 16а-2, 17-2, 18а, рис. 2; 2006: 80, № 20-4; 
2008: 65, № 16аа-1–2; Артюхiн 2011: 372, № 8; 2013: 95–96, № 1; Алфьо-
ров 2012: 175–193, 203–204, 205–206, № 5–25].

Нет сомнения, что владелец печати носил два имени: нехристиан-
ское Ростислав и христианское Гавриил, и потому выбрал для своей 
печати иконографию Благовещения, где надпись подчеркивает роль 
архангела Гавриила. Большинство русских печатей с изображением 
Благовещения связано с Всеволодом-Гавриилом (ок. 1095/1103–1138), 
старшим сыном Мстислава Великого [Янин 1970: 108–110, 193–194, 
№ 133-1–6, 134-1–12, 135, 136-1–5, 137-1–13, табл. 13, 46–48; Янин, Гай-
дуков 1998: 43, 129–130, № 133-7–11, 134-13–20, 135-2, 136-7–8, 137-14–
18, 137а, табл. 7, 68–71; 1998б: 344, № 134-21–22; 2000: 290–291, № 133-
12–14, 134-23–24, 137-19, 137б, рис. 10; 2001: 184, № 133-15, 137-20; 2002: 
161, № 133-16–18, 134-25–26, 137-21; 2003: 356–357, № 134-27, 136-9, 137-
22–24; 2004, 144, № 133-20, 134-28, 136-10, 137-25–27; 2005: 98, № 137-
28; 2006: 84, № 134-29–30, 137-29-31; 2008: 69, № 133-20–21, 134-31–32)]. 
У Всеволода-Гавриила был брат по имени Ростислав (ок. 1107/1109–
1167), однако он носил крестильное имя Михаил [Литвина, Успен-
ский 2006: 600–601]. Датировка нашей печати XI в. и сочетание имен 
Ростислав и Гавриил сужает круг претендентов на роль ее владельца 
до четырех князей с именем Ростислав: Ростислава Владимировича 
Тмутараканского (ок. 1038–1067/8), сына Владимира Ярославича, и его 
малоизвестных двоюродных племянников: Ростислава Мстиславича 
(ум. 1093), сына Мстислава Изяславича Новгородского, Ростислава 
Давыдовича (ум. 1120), сына Давыда Святославича Черниговского, и 
Ростислава Все сла ви ча (ок. 1170 — после 1130), сына Всеслава Бря чи-
сла ви ча Полоцкого. Их христианские имена неизвестны, тогда как Ро-
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стислав Всеволодович, сын Всеволода Ярославича, и вышеупомянутый 
Ростислав Мстиславич, сын Мстислава Владимировича, в XI в. носили 
крестильное имя Михаил [Литвина, Успенский 2006: 599–601]. 

На первый взгляд, находка печати на территории Полоцкого кня-
жества говорит в пользу Ростислава Всеславича, который, возможно, 
был среди полоцких князей, изгнанных в 1129 г. в Византию [ПСРЛ, II: 
290–293]. Однако против такого отождествления говорит тот факт, что 
все ранние полоцкие князья, вплоть до Глеба Всеславича Минского (ум. 
1119) и прп. Евфросинии (ум. 1167/1173), использовали печати только 
со славянскими, но не греческими надписями [Янин 1970: 231–232, 234, 
№ 121а, табл. 32, 75; Янин, Гайдуков 1998: 41, 127, № 121д–ж, табл. 6, 66; 
Алфьоров 2013: 490; Эйдель 2014: 179, 186, рис. 7].

Напротив, греческая строчная надпись известна на одном из 4 ти-
пов печатей Изяслава Ярославича (1024–1078) [Янин 1970: 166–167, 
№ 3, табл. 1, 33], однако печать его сына Мстислава-Феодора Изяслави-
ча Новгородского — отца Ростислава Мстиславича Брестского (о кото-
ром ничего, кроме даты его смерти, не известно), совершенно не похожа 
на рассматриваемую по типу [Янин 1970: 208, № 214, табл. 19, 33; Янин, 
Гайдуков 2000: 294, № 214-3, рис. 16; 2001: 186, № 214-4]. Греческие 
строчные надписи имеются и на печатях черниговских Рюриковичей, 
в том числе Давыда Святославича [Янин 1970: 20, 171, № 26–27, 28-1–3, 
табл. 3, 36; Янин, Гайдуков 1998: 21–22, 115, № 26-2, табл. 2, 53; 2005: 95, 
№ 26-3; 2007: 144, № 28-4; Булгакова 2008: 320–321, № 39], отца Ро с ти-
сла ва Давыдовича. Однако мы ничего не знаем о деятельности Ро с ти-
сла ва Давыдовича и тем более о том, как он мог быть связан с Полоцким 
княжеством. Важно также, что имя Гавриил как крестильное у Свя то-
сла ви чей вообще не известно.

В случае же Ростислава Владимировича связи с Полоцком понятны, 
если он до Тмутаракани действительно правил в соседних Червенских 
городах (см. выше). Греческие надписи на печати хорошо объяснимы и 
для правителя Тмутаракани-Таматархи в 1064–1067/8 гг.: они известны 
и для другого местного князя-Рюриковича — Олега-Михаила Свя то-
сла ви ча (ум. 1115), который, находясь на византийской службе, после-
довательно назывался архонтом и дукой Матрахи и всей Хазарии, затем 
архонтом и дукой Зихии, Матрахи и всей Хазарии и, наконец, архон
том Матархи, Зихии и всей Хазарии [Степаненко 2013: 157–163; Чха-
идзе 2016: рис. 11–15; 2018: 11–14, 721–725, рис. 1]. С Полоцким княже-
ством Ростислав Владимирович мог контактировать и из Тмутаракани, 
вступив в союз с его независимым правителем Всеславом Брячислави-
чем, который, как и Ростислав, с 1065 г. конфликтовал с триумвиратом 
Ярославичей.
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Атрибуция печати из Черствяд Ростиславу-Гавриилу Владимиро-
вичу позволяет выдвинуть гипотезу и о владельце моливдовула XI в. с 
изображением Благовещения на аверсе и надписью на реверсе: Κ(ύρι)ε, 
βο[ή]θε(ι) τῷ σ[ῷ] δούλῳ Γαβριήλ «Господи, помоги Твоему рабу Гаври-
илу», известного в двух экземплярах (оба в частных коллекциях): из 
Курской (?) области [Янин, Гайдуков 2004: 141–142, № 40Аа, рис. 2] и с 
юга Псковской области (ил. 2). Его аверс очень близок по композиции 
и деталям аверсу печати из Черствяд, хотя и хуже проработан. Впол-
не вероятно, что эта печать также принадлежит Ростиславу-Гавриилу 
Владимировичу (ср. выше, о возможном изменении формулы на чер-
ствядской печати) и может свидетельствовать о его контактах и с Чер-
ниговским княжеством2.

2 В той же коллекции хранится найденная в Золочевском районе Львовской 
области верхняя часть печати диаметром 1,6 см с грубым изображением 
Благовещения на аверсе и надписью Κ(ύρι)ε, βο(ήθει) τῷ σ[ῷ δούλῳ τῷ δεῖνα] 
(«Господи, помоги рабу Твоему имярек») на реверсе (ил. 3) и ὁ Χαιρετ(ισμός) 
(«Приветствие») на аверсе. Однако она может принадлежать и к другой 
традиции, связанной, вероятно, с Всеволодом-Гавриилом Мстиславичем [Янин, 
Гайдуков 1998: № 138, рис. 138; Чукова 2004: 133–140].

Ил. 3.  Печать Гавриила (?) из Львовской области (частная коллекция)

Ил. 2.  Печать Гавриила из Псковской области (частная коллекция)
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Таким образом, новонайденная печать с наибольшей вероятностью 
принадлежит именно Ростиславу Владимировичу Тмутараканскому. В 
пользу того, что он носил христианское имя Гавриил, говорит еще один 
факт. Как мы видели выше, этот князь родился около 1038 г. Между тем, 
«Повесть временных лет» сообщает в сводной статье 1037/8 г. о возве-
дении первой Благовещенской церкви на Руси, построенной Ярославом 
Владимировичем на Золотых воротах Киева: 

заложи Ярославъ. городъ великыи кыевъ. ѹ негоже града врата суть златая 
заложи же и цркв҃ь. сты҃я софья. премудрость б҃ию митрополью. и посемь. церь-
кв҃ь на златыхъ вратѣхъ камену сты҃я бц҃а благовѣщение сии же премудрыи 
кнѧзь Яро славъ. то того дѣлѧ створи блгв(ѣ)щние на вратѣхъ. дать всегда 
радость градѹ тому стм҃ь блгв҃щениемь. г(с)нимь и млтв҃ою сты҃я бц҃а. и арха-
ан҃гла. гаврила посемь стг҃о геѡргия манастырь и сты҃я ѡрины» [ПСРЛ, Ι: 151; 
ΙΙ: 139]. 

Последние исследования показывают, что Св. София была освящена в 
1037 г., а Благовещение на Золотых воротах построено примерно тогда 
же [Виноградов 2023]. Подчеркивание роли архангела Гавриила в ле-
тописной статье (как и в «Слове о законе и благодати» митр. Илариона 
(до 1051 г.), упоминающего данный храм) указывает на связь посвя-
щения храма с крестильным именем наследника Ярослава. Точно так 
же — вскоре после рождения Всеволода-Гавриила в 1103 г. — его отец 
Мстислав Владимирович закладывает на новгородском Городище храм 
Благовещения [ПСРЛ III: 19, 203].

Откуда же имя Гавриил могло появиться в династии Рюриковичей 
в середине XI в.? В Византии никаких значимых персонажей с этим 
именем в X–XI вв. не было, а само оно в византийском мире не принад-
лежало к числу популярных. Давно отмечалось [Литвина, Успенский 
2006: 477–478, 520–522], что в первой половине XI в. часть имен Рюри-
ковичей связана с Болгарией, причем как нехристианских (например, 
Борис), так и христианских (например, Давид и Роман). Действитель-
но, в той же болгарской династии Комитопулов, откуда на Русь, по всей 
видимости, пришло имя Давид, существовало и имя Гавриил, которое 
носил сын знаменитого царя Самуила (997–1014) — Гавриил-Радо-
мир-Роман, царь Болгарии в 1014–1015 гг. [Златарски 1971: 704–723; 
Мутафчиев 1986: 230–231; Атанасов 1999: 107–109, обр. 35]. В связи с 
этим можно предположить, что христианское имя Гавриил носил кто-
то из сыновей Владимира (для большинства из них оно неизвестно), в 
честь которого его и получил Ростислав Владимирович.
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