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Представлены результаты исследования уникального образца западноевропейской сфрагистики –
печати графа Сигеберта Франкенбургского (Священная Римская империя, XII в.). Этот экземпляр
выделяется из общей массы нехарактерным темно-бордовым окрасом. Он относится к периоду за-
рождения практики окрашивания восковых печатей, когда технология находилась в стадии форми-
рования. Для выявления материалов, использованных для изготовления данного образца, приме-
нен комплексный подход, который включал в себя несколько методов: оптическую микроскопию,
поляризационную микроскопию, ИК-спектроскопию с преобразованием Фурье, рентгенофлуо-
ресцентный и рентгеноструктурный анализ. Выявлено, что образец состоит из чистого пчелиного
воска, без примесей смолы, что встречается начиная с XII в. Красящим веществом является природ-
ный болюс, состоящий из гематита и кварца. Подобные образцы редки в западноевропейской сфра-
гистике и не встречаются после конца XIV в. Объяснить отказ от использования болюса редкостью
или полной недоступностью этого пигмента нельзя, так как он широко распространен. Вероятно,
причиной является темный, почти коричневый цвет, недостаточно красивый с точки зрения сред-
невекового человека, ценившего яркие пигменты. Также отказ от болюса можно объяснить тем, что
по сравнению с экземплярами, окрашенными киноварью и/или свинцовым суриком, при введении
болюса, в состав которого входит бесцветный SiO2, восковая масса становится рыхлой и сыпучей.
Это ведет к разрушению печати и потере изображения. В реставрационной практике при планиро-
вании очередности работ такие образцы должны осматриваться с особой тщательностью и при не-
обходимости укрепляться полностью.
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ВВЕДЕНИЕ
Внедрение пергамена в качестве основного

писчего материала не только для книг, но и для
юридических документов потребовало разработ-
ки способов аутентификации этих документов.
Таким инструментом стала вислая восковая пе-
чать, крепившаяся к документу на шнуре или
пергаменной ленте. Выработка технологии изго-
товления вислых печатей происходила постепен-
но. Одним из наиболее важных этапов в этой тех-
нологии было применение различных пигментов
для окрашивания восковой массы, начавшееся в
XII в. [1, c. 39]. Это нововведение серьезно повли-
яло на роль печати в дипломатике, так как сооб-
щило ей дополнительное значение – визуальное
ранжирование документа в зависимости от его
типа и срока хранения. Также это отразилось на

использовании печати в социальной практике,
когда символическая репрезентация владельца
печати могла выражаться ее цветом в зависимо-
сти от его статуса. Наконец, для реставраторов
окраска печати означала появление дополнитель-
ных компонентов в составе объекта, которые необ-
ходимо учитывать в ходе реставрации или консер-
вации. Состав материала позволяет лучше понять
не только специфику развития исторической тех-
нологии в области сфрагистики, но и выявить
причины разрушения печатей, определить мето-
ды их реставрации и подобрать наиболее адекват-
ные условия их последующего хранения.

При анализе средневековых печатей традици-
онно делался акцент либо на изучении иконогра-
фии и символики изображения, либо на юриди-
ческих аспектах в контексте работы канцелярии.
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ 
В ИЗУЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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Однако в последнее время исследователи стали
обращать внимание на материаловедческую сто-
рону феномена средневековых печатей, чему спо-
собствовало начавшееся в середине XX века ак-
тивное развитие технологии неразрушающего
анализа вещества, которое сделало возможным
обращение к проблеме исторической технологии
в массовом порядке и прослеживание ее измене-
ния в длительной исторической перспективе.

Проводившиеся в последнее время исследова-
ния показали, что одним из наиболее распростра-
ненных и широко употребляемых цветов в сфра-
гистике был красный. Традиционным пигментом
для окрашивания печатей в красный цвет являет-
ся чистая киноварь (HgS) или киноварь с добав-
лением свинцового сурика (Pb3O4) [2–6]. Такие
печати имеют насыщенный красный цвет, при-
нимающий более холодный или более теплый от-
тенок в зависимости от процентного соотноше-
ния киновари и сурика и тонкости помола пиг-
мента. В очень редких случаях в качестве
красного красителя использовался чистый свин-
цовый сурик [7]. Из этого ряда разительно выби-
вается образец, обнаруженный в фондах Санкт-
Петербургского института истории РАН. Он
окрашен в темный красно-коричневый оттенок,
контрастирующий с печатями, окрашенными ки-
новарью и/или свинцовым суриком. Образец да-
тируется 1191 г., т.е. периодом, когда практика
окрашивания печатей только зарождалась и про-
исходила отработка технологии. Конец XII века
наиболее важен для понимания принципов пред-
почтения одних материалов и отказа от других.
Эти причины побудили подробнее остановиться
на этом образце и послужили причиной проведе-
ния более тщательного анализа.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Печать, о которой в данном случае идет речь,

хранится в Научно-историческом архиве Санкт-
Петербургского института истории РАН, Запад-
ноевропейская секция, коллекция 24, картон 388,
единица хранения 6. Она удостоверяет грамоту от
1191 г., составленную от имени сына графа Сиге-
берта Франкенбургского, подтверждающего да-
рения, сделанные его семьей монастырю Вадгас-
сен. Настоящей грамотой он удостоверял, что от-
казывается от своих претензий на владения
Курбере и недвижимого имущества в Бернбахе в
пользу указанного монастыря. Формуляр докумен-
та примечателен тем, что лицо, от которого доку-
мент исходил, называет себя не в начале, а в конце
документа [8]. Помимо печати дополнительной га-
рантией подлинности документа служит его осо-
бая форма хирографа. Хирографом называют до-
кумент, записанный на одном куске пергамена в
двух или трех идентичных экземплярах. Между
текстами наносилась надпись или рисунок, по

которой затем документы разрезали. При необхо-
димости тексты сопоставлялись по линии разре-
за, что гарантировало их подлинность и идентич-
ность [9, с. 38–39]. Документ происходит из лич-
ной коллекции русского историка академика
Николая Петровича Лихачева (1862–1936), кото-
рый собирал артефакты, связанные с историей
письменности. Его собрание чрезвычайно об-
ширно по хронологическому и географическому
охвату, а также по типам объектов и материалам,
из которых они изготовлены, поэтому представ-
ляет собой уникальную основу для широких ком-
паративных исследований (подробнее о коллек-
ции в [10, 11]).

Для исследования физического состояния печа-
ти и иконографии использовали стереоскопиче-
ский микроскоп Olympus SZX10, Япония. Измере-
ния проводили с помощью стоматологического
микрометра YDM, Япония. Исследование морфо-
логических признаков частиц пигмента проводили
с помощью цифрового микроскопа Dino-lite
АМ4515Т8. Элементный состав изучали методом
рентгенофлуоресцентного анализа (РФлА) (Crono
Bruker, Германия. Детектор – кремниевый дрейфо-
вый, анод рентгеновской трубки – Rh, параметры
измерений 40 кВ, 200 мкмА, коллиматор 0.5 мм.
Измерения в точке проводили в течение 40 с, без
очистки поверхности). Для определения фазово-
го состава был проведен рентгеноструктурный
анализ (РСА) на рентгеновском настольном ди-
фрактометре Дифрей-401к (производство АО “На-
учные приборы”, Россия). Условия эксперимента: в
рентгено-оптической схеме Брегга–Брентано в
диапазоне углов 2θ 5°–100° с использованием пози-
ционно-чувствительного детектора и хромового
анода острофокусной рентгеновской трубки
(CrKα = 2.29091 Å). Исследование органической со-
ставляющей проводили методом ИК-фурье-
спектроскопии на Alpha II Bruker, Германия, с
приставкой НПВО с алмазным кристаллом в
спектральном диапазоне 4000–350 см–1 с разре-
шением 4 см–1, количество спектров – 256.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучаемая печать относится к типу вислых и за-

креплена на двойном пергаменном хвосте (рис. 1).
Печать имеет несколько вытянутую форму, при-
ближающуюся к овалу, и следующие размеры:
максимальная длина 73 мм, максимальная шири-
на 62 мм, максимальная толщина в центральной
части 18 мм. На лицевой стороне имеется доволь-
но хорошо сохранившийся оттиск. Рельеф изоб-
ражения неглубокий (не более 1 мм). На печати
представлено здание с двумя башнями, каждая из
которых имеет окно и окончание в форме трех
зубцов. По окружности идет легенда, имеющая
значительные утраты: +SIGILLV(m) [C]OM[(itis)]
SIGEB(er)TI DE […AN]CHENBVRG. В 2000 г. до-
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НОСОВА и др.

кумент был описан В.И. Мажугой, приведена ле-
генда [8, с. 287]. Сравнение сегодняшнего физи-
ческого состояния легенды и описания печати,
сделанного двадцать лет назад, наглядно свиде-
тельствует о высокой скорости деградации печа-
ти: значительная часть легенды не читается и вос-
станавливается только на основании публика-
ции. Центральная часть изображения также
немного повреждена, но можно предположить,
что это произошло сразу после изготовления от-
тиска, так как восковая масса не отколота или
осыпалась, как по краям, а сдвинута от края к цен-
тру, на этом фрагменте читаются папиллярные узо-
ры (рис. 2: стрелкой отмечена складка, прямоуголь-
никами – папиллярные узоры). Вероятно, когда
масса была еще теплой, ее неаккуратно задели ру-
кой, повредив изображение.

Обращает на себя внимание не только цвет, но
и необычная текстура этой печати. С одной из бо-
ковых сторон заметно выкрашивание воска, поз-
воляющее судить о непрочной структуре печати.
Однако эта печать в меньшей степени подверже-
на расслоению, чем близкие по дате образцы.
В целом восковая масса больше напоминает
структуру песочного теста, а не слоеного, как ос-
новная масса средневековых восковых печатей.

Исследование под микроскопом Dino-lite
АМ4515Т8 в отраженном (рис. 3а) и проходящем
(рис. 3б) свете показало, что материал печати не
гомогенен: при увеличении ~650 крат в основной
полупрозрачной на просвет массе отчетливо на-
блюдаются частицы, окрашенные в красно-ко-
ричневый цвет, что свидетельствует о том, что
редкий оттенок обусловлен добавлением некого

пигмента, нерастворимого или малорастворимого
в основном материале.

На основании данных визуального осмотра и
микроскопии было сделано предположение, что
образец может быть окрашен гематитом: этот
пигмент наиболее схож по оттенку с исследуемой
печатью. РФлА показал, что образец содержит Fe,
что согласуется с гипотезой об использовании ге-
матита. Помимо железа присутствует значитель-
ное количество Si, S, K, Ca, Ti, Mn.

Для уточнения состава провели РСА (рис. 4), в
результате которого установили, что в образце
присутствует оксид железа(III) (Fe2O3), придаю-
щий образцу темно-красную окраску. Это под-
тверждает первоначальное предположение, что
образец окрашен гематитом. Однако помимо не-
го в образце был выявлен кварц (SiO2). Сочетание
гематита и кварца может быть интерпретировано
как красный болюс – разновидность глины, обо-
гащенной оксидом железа, т.е. гематитом.
При повторном осмотре под микроскопом в образе
отчетливо наблюдались крупные прозрачные ча-
стицы, обрамленные более мелкими темно-крас-
ными кристаллами (рис. 5). Такая морфология сви-
детельствует о том, что пигмент не является меха-
нической смесью гематита и кварца, а имеет
природное происхождение.

РСА показал, что в образце также присутствует
природный воск. При анализе дифрактограмм
сравнивали положение дифракционных макси-
мумов натурального пчелиного воска с положе-
нием дифракционных максимумов анализируе-
мой печати, поскольку максимумы совпали, сде-
лали вывод о том, что в печати присутствует
именно пчелиный воск. При рентгенодифракци-
онном анализе установлено, что характерные ди-
фракционные максимумы 4.12 и 3.70 Å относятся
к нечетным гомологам предельных углеводоро-
дов, что указывает на природное происхождение
компонента. Так, пчелиный воск состоит только

Рис. 1. Печать графа Сигеберта Франкенбургского:
а – лицевая, б – оборотная сторона. НИА СПбИИ
РАН, ЗЕС. Кол. 24. Картон 388. Ед. хр. 6.

(а) (б)

Рис. 2. Фрагмент печати графа Сигеберта Франкен-
бургского.
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из нечетных гомологов предельных углеводоро-
дов. Однако парафин, изготовленный из озоке-
рита, будет иметь аналогичную картину. Так как
получение парафина было открыто и отработано
лишь в 1830–1833 гг. Карлом фон Райхенбахом
[12], а подозревать подделку нет оснований, то
можем с высокой долей уверенности говорить
именно о присутствии пчелиного воска в составе
печати. Хотя применительно к органической со-

ставляющей образца метод РСА нельзя признать
исчерпывающим.

ИК-спектроскопия с преобразованием Фурье
(рис. 6) также свидетельствует о том, что исполь-
зовался пчелиный воск. Он имеет многокомпо-
зитный состав: в него входят сложные эфиры на-
сыщенных карбоновых кислот, свободные жир-
ные кислоты, предельные углеводороды. Они
проявляются в виде валентных (3000–2800 см–1) и
деформационных (дублет 1480–1460 см–1) коле-
баний связей C–H, маятниковых колебаний ме-
тиленовых групп в длинных линейных углерод-
ных цепочках (дублет 730–720 см–1), валентных ко-
лебаний групп C=O (1734 см–1) и –C–O (1171 см–1)
[7]. Из числа природных восков или искусствен-
ных материалов, аналогичных по виду и свой-
ствам, наиболее близкие спектры имеют карнауб-
ский и канделильский воски и парафин. Однако
полосы поглощения, характерные как для карнауб-
ского (1634, 1606, 1587, 1515 и 835 см–1), так и для
канделильского восков (1041, 1011, 983, 883 см–1)
[13–16] в исследуемом образце отсутствуют.
Вместе с тем имеются полосы поглощения при
1734 и 1171 см–1, которые отсутствуют в спектре
парафина. Причем по своей интенсивности они
совпадают со спектром чистого пчелиного воска,
тогда как в смесях воска и парафина интенсив-
ность этих полос обратно пропорциональна со-
держанию парафина. Наконец, отсутствует трой-
ной пик ~1100 см–1, характерный для чистого па-
рафина [14]. Следовательно, парафин в образце
отсутствует, что не противоречит датировке. Так-
же отсутствует полоса при ~1700 см–1, что говорит
о том, что в данном случае в воск не добавлялась
смола [7], хотя такие составы использовались для
изготовления печатей [2–6].

Таким образом, в результате исследований вы-
яснилось, что образец, привлекший внимание
своим нетипичным оттенком, изготовлен из пче-
линого воска и окрашен болюсом, природной
глиной, состоящей из кварца и гематита. Болюс
представляет собой весьма распространенный и
сравнительно недорогой пигмент. Однако при
проведении мониторинга фондов НИА СПбИИ
РАН печать, окрашенная болюсом, встретилась
лишь однажды. Разумеется, коллекция НИА
СПбИИ РАН формировалась как собрание при-
меров обучающего и музейного характера и не
может претендовать на полноту. Однако из при-
мерно 25 тыс. документов этот образец един-
ственный. Это закономерно приводит к вопросу,
имеем ли дело с уникальным единичным случаем
или болюс все же был распространен в качестве
материала для окраски печатей?

Рис. 3. Микрофотография осыпей в отраженном (а) и
проходящем свете (б). Увеличение 650 крат.

0.05 мм

0.05 мм

(а)

(б)

Таблица 1. Состав образца по данным РФлА

Элемент Концентрация, %

Si 32.67
S 10.02
K 7.57
Ca 19.65
Ti 1.60
Mn 0.47
Fe 28.02
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Болюс в европейском искусстве

К концу XII в. использование болюса в Европе
имело уже достаточно долгую историю. И в Ан-
тичность, и в раннее Средневековье этому мате-
риалу было найдено применение в медицине [17,
c. 57, с. 87]. В качестве пигмента болюс использо-
вался в средневековой живописи [18–20] и как
полимент под позолоту [21, с. 125]. Болюсом так-
же называли разновидность глины, использовав-
шейся при изготовлении римской керамической
столовой посуды красного цвета с рельефными
оттисками, получившей название “terra sigillata”
[22–26]. Несмотря на первый импульс, напрямую
связывать “terra sigillata” с печатями (sigillum, лат. –

печать) не стоит, так как слово “sigillata” имеет
отношение к любым отпечаткам на глине, а не
только к печатям [27]. Тем не менее отметим, что
в ранней сфрагистике известны случаи изготов-
ления печатей из глины. В частности, к коллек-
ции Н.П. Лихачева принадлежала глиняная пе-
чать с изображением животного, скреплявшая
письмо из Египта, селение Афродито, 711 г. н.э.
[10, c. 168].

В рецептах Нового времени технология сме-
шивания воска и болюса (в дополнение с другими
ингредиентами) упоминается в контексте изго-
товления сургуча или “испанского воска” [28,
Т. IV, с. 306; 29, с. 175; 30, с. 249; 31]. Использова-
ние болюса конкретно для окраски печатей под-
тверждается и малоизвестной серией публикаций
конца XIX века, в которых делаются первые по-
пытки материаловедческого анализа памятников
сфрагистики. Эти публикации не упоминаются в
современных работах, и обнаружить их было воз-
можно только благодаря целенаправленному по-
иску случаев использования болюса для изготов-
ления печатей. Эта серия публикаций посвящена
дискуссии вокруг понятия Maltha-Siegel.

Maltha-Siegel как историографическая проблема

В XIX в. для описания печатей определенного
типа использовался неоднозначный термин
“Maltha-Siegel”, под которым подразумевали то
смесь воска с болюсом, то различные добавки,
например жира и смолы [32, с. 115], внесенные
непосредственно в восковую массу, либо смеси
воска и гипса или глиносодержащих элементов
[33, с. 23]. Гейб, например, говоря о некоторых
средневековых печатях, задавался вопросом, дей-

Рис. 4. Дифрактограмма образца.
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ствительно ли это красный цвет или цвет красной
“мальты” [32, с. 112]. Вероятнее всего под “дей-
ствительно красным цветом” подразумевается
ярко-красный, характерный для киновари, т.е.
вопрос, поднятый исследователем, свидетель-
ствует о разделении печатей по цветовому при-
знаку и дальнейшей необходимости объяснения
этого явления.

Одним из первых этот термин использовал
И.Х. Гаттерер в XVIII в. [34, c. 192], однако наи-
большего распространения он достиг в немецкой
историографии во второй половине XIX столетия
[35; 33, c. 25–26; 36, c. 35–37; 37, c. 163–165].

Попытки определения компонентного состава
предпринимались в конце XIX в. Так, по просьбе
Вееха первые химические анализы состава печа-
тей, проведенные Энгдером и Хербстом, показа-
ли помимо воска высокое содержание глинистых
пород, содержащих оксид железа [38, c. 281]. Ко-
личественные показатели: воск – 79.5%, оксид
железа Fe2O3 – 1.1%, оксид кремния – 14.1%, гли-
на, известь и т.д. – 5.3%. Зольность печати
составляет 20.5%. Ее состав: кремниевая кислота –
68.7%, оксид железа Fe2О3 – 5.4%, глинозем, из-
весть и т.д. – предположительно 25.9% [38, c. 282].

Схожие результаты получил Филиппи на ос-
нове анализов, проведенных доктором Ленцем.
В ходе исследования было выявлено 49.48% золы,
содержащей оксид железа, примеси марганца и
кобальта, глинозем, кремнезем, вследствие чего
исследователь пришел к выводу о присутствии в
образце красного болюса. По его замечанию, уг-
лекислая и серная кислоты отсутствовали, что го-
ворит об отсутствии мела и гипса [39, c. 285]. Экс-
тракт спирта составил 9.92% и представлял собой
смесь смолы и жирных кислот. Остальная часть
печати едва растворялась в холодном и также не
полностью растворялась в горячем эфире, что бы-
ло обусловлено смешанным с воском жиром. В ходе

проведенных исследований были получены при-
близительные данные: красный болюс – 50%, жел-
тый воск ~40%, остальное составляли смолы [39, c.
285]. Следует отметить бесспорную важность про-
веденных анализов. Однако приходится конста-
тировать, что в указанных публикациях отсут-
ствует информация о ходе упомянутых выше экс-
периментов, в том числе использованном
оборудовании, что не позволяет верифицировать
эти сведения.

Наряду с приверженцами термина “Maltha-
Siegel” были и его противники. В частности, Гро-
тефенд замечал, что трактовать этот термин как
смесь воска и гипса или глины нельзя. Его аргу-
мент – это рецепты смесей для печатей, ни в од-
ном из которых не встречается такой состав [33,
с. 23]. Со временем термин “Maltha-Siegel” был
признан неудачным из-за этой неоднозначности
и вышел из употребления. Не предполагаем здесь
включаться в оконченную дискуссию по поводу
“мальтийских печатей”, но хотели бы предло-
жить несколько иначе взглянуть на полученный
материал.

Нельзя не отметить региональную и хроноло-
гическую концентрацию приведенных примеров:
большая часть сосредоточена на юго-востоке тер-
ритории современной Германии. Грамота, к ко-
торой была прикреплена изучаемая нами печать,
могла быть составлена в монастыре Вадгассен:
практика составления документов церковными
инстанциями была широко распространена в
XII в. [40, с. 57]. Аналогичные печати встречаются
в канцеляриях Священной Римской империи в
XII в. [32, c. 106], например епископа Вюрцбург-
ского в XI–XII вв. [32, c. 113]. Однако наиболь-
ший интерес представляет канцелярия монасты-
ря Залем. В сборнике документов, относящихся к
истории этого учреждения за период с 1134 по
1266 г., было выявлено 109 печатей, окрашенных

Рис. 6. ИК-спектр образца.
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болюсом [41, № 32, 40, 107, 111–114, 116, 118, 122,
130, 132, 135, 141, 143, 148, 154, 157, 158, 179, 181,
185, 194, 195, 197, 198, 201, 203, 208, 221, 224, 225,
235, 240, 245, 249, 259, 266, 268, 269, 271, 273, 274,
276–278, 282–284, 285, 286, 288, 289, 290, 295, 297,
298, 301, 309, 312, 314, 321, 322, 326, 328–331, 338,
343, 347, 347а, 348, 351, 352, 354, 356, 359, 361, 364,
365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 374, 379, 382, 385,
386, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401,
404, 406, 409, 410, 411, 412, 418]. Несколько подоб-
ных печатей относятся к концу XIII в. [42, № 805,
814, 815]. Это наводит на мысль о тяготении прак-
тики окрашивания болюсом к определенному
геологическому месторождению. Наиболее веро-
ятным, принимая во внимание географическое
расположение монастырей Вадгассен и Залем,
могли быть месторождения в горном массиве
Шварцвальд, пик использования которых прихо-
дится как раз на X–XIV вв. [43, c. 84]. Особенно
следует выделить Бад Зальцбург, Рамельсбах и
Мюнстерталь на юге Шварцвальда [44, c. 39]. На-
личие здесь красных глин с содержанием гематита
и их использование уже в эпоху неолита подтвер-
ждается археологическими раскопками [45–48].

Хронологически большая часть имеющихся
образцов сосредоточена вокруг конца XII в. Разу-
меется, это нельзя объяснить тем, что в более
позднее время в Европе невозможно было достать
болюс: этот материал был доступен и в более
позднее время. Как упоминалось выше, он ис-
пользовался как полимент под позолоту, в Новое
время различные красные земли входили в состав
грунтов [21, c. 105–106]. Важно отметить, что об-
наружение болюса в печати конца XII в., когда
только начинается переход к окрашенным образ-
цам, свидетельствует о существовании альтерна-
тивы киновари и сурику и тем самым дополняет
картину зарождения традиции окрашивания
печатей. Рассмотренный экземпляр фиксирует
начальный период проб и ошибок. Это момент
поиска технологии, отразившийся в переборе
различных пигментов для окрашивания сред-
невековых европейских печатей, в частности бо-
люса, который затем выйдет из употребления (от-
дельные образцы встречались вплоть до конца
XIV в., но они были единичны).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований печа-

ти XII в., принадлежавшей Сигеберту Франкен-
бургскому, можно сделать вывод, что она была
изготовлена из чистого пчелиного воска без
применения древесной смолы. Необычный
темно-бордовый цвет обусловлен присутствием
болюса, природной смеси гематита и кварца.
Это выделяет данный экземпляр на фоне обыч-
ной практики окрашивания восковых печатей
киноварью и/или свинцовым суриком. Получен-

ные данные расширяют традиционное представле-
ние об используемых для окраски печатей пигмен-
тах: к чистой киновари или ее смеси со свинцовым
суриком добавляется еще один пигмент – болюс.

Проведенные исследования, верифицировав-
шие анализы, проведенные более ста лет назад
Энгдером и Хербстом, позволяют конкретизиро-
вать каталожные описания XIX в. Если встречает-
ся упоминание “Maltha-Siegel”, то можно с высо-
кой долей уверенности утверждать, что речь идет
о печати красно-коричневого цвета, представля-
ющей собой смесь воска и кремнезема с высоким
содержанием оксида железа, в данном случае ге-
матита (Fe2O3).

Выявление поблизости от монастыря Вадгас-
сен крупного месторождения в Шварцвальде,
принимая его близость к монастырю Залем, поз-
воляет выдвинуть предположение, что именно
данный горный массив, учитывая активные раз-
работки в период классического Средневековья,
мог служить источником красного болюса с вы-
соким содержанием оксида железа, использовав-
шегося при окрашивании изучаемой печати.

Проведенный анализ позволил не только понять
характер окрашивания печати, но и объяснить
крайне неудовлетворительное состояние сохранно-
сти этого экземпляра. По сравнению с образцами,
окрашенными чистой киноварью или ее смесью со
свинцовым суриком, которые приобретают при
старении слоистую структуру, болюс придает мате-
риалу характерную структуру песочного теста. Та-
кие образцы имеют более выраженную тенденцию
к осыпанию мельчайших фрагментов и постепен-
ному разрушению образца, даже если он находится
в состоянии покоя (не выдается читателям, не экс-
понируется). Разрушение настолько сильно, что в
данном случае наблюдается невооруженным гла-
зом и выражается в существенной утрате легенды.

Первоначально было выдвинуто предположе-
ние, что причина деградации заключается в том,
что в болюсе красящим веществом выступает ок-
сид железа, а оксид кремния бесцветен. Следова-
тельно, чтобы получить интенсивную окраску,
болюса необходимо было добавлять намного
больше. В результате баланс рассыпчатого мате-
риала и связующего был сдвинут в сторону рас-
сыпчатого, что и приводило к разрушениям.
По данным Филиппи и Ленца содержание болю-
са доходило до 50%, тогда как киноварь, согласно
историческим рецептам, добавлялась из расчета
менее 1/5 от общего объема смеси [49, c. 661]. Од-
нако в данном случае фазовый полуколичествен-
ный состав показал, что образец состоит из воска
– 81%, гематита или оксида железа – 2%, кварца
или оксида кремния – 15% и каолиновой глины –
2% (указаны объемные проценты). Соотношение
также получается примерно 1/5, что не позволяет
провести прямую зависимость между пигментом
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и тенденцией к осыпанию печати. Возможно,
значение имеют какие-либо другие факторы, этот
вопрос нуждается в дополнительных исследовани-
ях на большем количестве образцов и наборе стати-
стического материала. Несомненно то, что печати,
окрашенные болюсом, явно склонны к сильной де-
градации, даже без видимых причин. Они нуждают-
ся в дополнительном внимании хранителей и могут
быть выявлены в фондах без каких-либо дополни-
тельных исследований благодаря своему редкому
темно-красному цвету.
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