
Ученые записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. № 4 (22). 2019.  
 

 1 

УДК 902/904    https://doi.org/10.34680/2411-7951.2019.4(22).7 

В.И.Кулаков  

ПЛЕТЁНЫЙ ОРНАМЕНТ В ДРЕВНОСТЯХ ПРУССОВ 

Впервые в отечественной науке рассматривается один из вариантов прусского орнамента, представленного 
косицеобразными плетениями. Он появляется на украшениях в VI в. и доживает до финала эпохи викингов. Прусскими 
мастерами XIV в. плетёный орнамент был уже прочно забыт и отсутствует на их творениях. 

Проведённый в статье анализ прусского плетёного орнамента позволяет кратко изобразить историю его развития. 
Первые в древностях пруссов образцы плетёного орнамента представлены на импортных оковках питьевых рогов второй пол. 
VII в. Несколько ранее такой декор появляется на пальчатых фибулах типа Wolfskehlen на западе Мазур. В древностях Самбии 
Х в. представлены подковообразные фибулы импортного происхождения, дуги которых украшены косицеобразным декором. 
Судя по нахождению этих застёжек в скандинавских курганах могильника Кауп, такой орнамент не использовался пруссами. 
Впервые собственно прусские плетёные изображения (не полосы орнамента, а одиночные фигуры) появляются в середине Х в. 
на подвесках конского оголовья. Эти артефакты можно считать первыми воинскими знаками Европы, обозначавшими 
принадлежность их владельцев к местной дружине. Главный признак прусской «плетёнки», имитировавшей скандинавские 
фигуры, выполненные в стиле Еллинг — одиночный узел. В XI в. археологический материал Самбии позволяет полагать 
наличие на Янтарном берегу на финальной стадии эпохи викингов как скандинавских мастеров, изготавливавших изделия с 
многоузелковой «плетёнкой», так и прусских ювелиров, придерживавшихся в изготовлении плетёных композиций местной 
«одноузелковой» традиции. В XII в. производство плетёных композиций прусскими (да и скандинавскими) мастерами в юго-
восточной Балтии прекращается. 

В итоге следует признать факт возникновения плетёных орнаментов в прусском декоративном искусстве постоянным 
влиянием скандинавских традиций. С прекращением контактов между населением северных и южных берегов Балтии после 
эпохи викингов попытки прусских мастеров имитировать социально и художественно престижные скандинавские орнаменты 
уже не актуальны. Скандинавские мотивы в прусской художественной традиции (пожалуй, за исключением приёмов плакировки 
металлических изделий) исчезают. Кстати, та же тенденция видна и на примере прусских дериватов скандинавской militaria. 
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На этапе распада родо-племенных отношений в самых разных уголках нашей планеты, в том числе — на 
Американском и Африканском континентах возникают орнаменты симметричной композиции. В массив таких 
орнаментов входит орнамент, составленный из переплетённых на манер косицы полос, в археологическом 
лексиконе именуется «плетёным» (нем. Bandornament). Плетёный стиль (шведск. Bandstil) возник в 
североевропейском декоративном искусстве VII—VIII вв. [1] как деградированная форма II Общегерманского 
звериного стиля, отражающая восприятие жителями севера Европы диалектики окружающего их мира. 
Позднее, в эпоху викингов плетёный орнамент является результатом слияния элементов стиля Еллинг и стиля 
«Большого Зверя» [2]), представляя собой в значительной степени стилизованные композиции, возникшие из 
переплетённых тел зверей / птиц / людей. Семантически обозначая древнегерманские представления о 
диалектическом единстве окружающего мира, образцы плетёного орнамента уже с Меровингского времени 
распространялись в виде матриц в различных регионах континента [3]. 

В изучении раннесредневековых древностей Восточной Европы археологи значительно продвинулись в 
анализе плетёного орнамента, выяснив, в частности, что он был наиболее популярен (во всяком случае — в 
Нижнем Поволжье) вместе с циркульным декором на костяных накладках [4]. В балтийской археологии такой 
орнамент особого внимания археологов не привлекал. 

Ранее автором этих строк было выдвинуто предположение о том, что ведущей декоративной 
композицией западнобалтского искусства I тысячелетия н.э. является орнаментальная полоса, имевшая 
несомненно культовое значение преграды воздействию на обладателя орнаментированного предмета 
враждебных человеку мистических сил [5].  

Примечателен факт обнаружения такого же источника у монгольского плетёного орнамента, 
восходящего к плетёным застёжкам-завязкам, являющихся «…пожеланием богатства, счастья и благоденствия» 
[6]. 

Один из первых в европейской археологии раннесредневековых образцов плетёного (косицеобразного) 
декора представлен на южной границе прусского племенного ареала на пластинах пальчатых фибул типа 
Wolfskehlen, причём упомянутый декор считается формой «более или менее стилизированного звериного стиля 
II” [7]. Фибулы упомянутого типа фигурируют в составе погребального инвентаря на могильниках западной 
части Мазурского Поозерья на завершающем этапе эпохи Великого переселения народов. Там же на 
могильнике Daumen / Tumiany в погр. Da-147 была обнаружена пара лангобардских серебряных с золочением 
фибул типа Montale-Weimar. На их верхней пластине миндалевидной формы работавший в Подунавье в сер. VI 
в. златокузнец попытался представить структурно непонятую им плетёную маску зверя, в некоем прототипе 
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представленную в I Общегерманском зверином стиле, что привело к появлению почти полностью 
бессмысленной фигуры с одним узлом плетения [8]. 

Древнейшие образцы плетёного орнамента в земле пруссов известны по находкам серебряных оковок 
культовых / статусных питьевых рогов, обнаруженных при раскопках погребений второй пол. VII в. на 
могильнике Neuendorf / Nowinka (gm. Elbląg, Polska) [9]. Три полосы декора, охватывающие серебряную оковку 
устья рога, составлены из «косиц», сплетённых из двух лент. Так как аналоги этим артефактам в прусском 
археологическом материале отсутствуют, можно предположить импортное (cкандинавское?) происхождение 
подобных рогов в материале юго-восточной Балтии. 

Первыми серийными образцами плетёного орнамента в племенном ареале раннесредневековых пруссов 
является декор на подковообразных фибулах вар. Andersson TRA:НRA (рис. 1), датируемые Х в. [1, p. 72]. 

Такие фибулы производились на Готланде и, возможно, в восточной части Балтии, поступая на Самбию 
посредством куршей. Плетёный орнамент, украшавший дуги фибул, был изготовлен в восковой форме, после 
остывания модели углублён резцом. В местах пересечения лент «плетёнки» для создания объёмного эффекта 
сверлом делались небольшие углубления. Плетёный декор, целиком или частично покрывающий корпус фибул 
вар. Andersson TRA:НRA и близких к ним застёжек, имея полную аналогию в упоминавшейся выше привозной 
в ареал пруссов оковке устья рога из могильника Neuendorf / Nowinka, мог выполнять мистически охранную 
функцию, в ежедневном обиходе осуществлявшуюся плетёной лентой (прусск. saninsle), по данным 
исторической этнографии игравшей важную роль в уборе балтов. Однако прусское происхождение такого 
орнамента хотя бы на некоторых из подковообразных фибулах ещё не доказано. 

Первым образцом собственно прусской версии плетёного декора можно считать налобную подвеску 
конского оголовья из погр. Y-91 могильника Yrzekapinis / Клинцовка-1 (ныне — западная окраина г. Cranz / 
Зеленоградск), датируемого сер. Х в. Здесь прусский мастер создал миндалевидную композицию, в центре 
которой представлены изображения двух сопряжённых фигур (обе заплетены в виде триплетов — рис. 2). 
Данный предмет напоминает миндалевидные подвески из погребальных уборов женщин печенегов [10]. Так 
как подвеска из погр. Y-91 не находит прямых аналогий вне Самбии, следует признать её местное 
происхождение. Мастер этой подвески осуществил плетение двух упомянутых фигур (очевидно, имеют некое 
культовое значение) в рамках скандинавского стиля Еллинг. В пределах этой композиции имеется несколько 
узлов, что больше никогда не встречается в прусском декоративном искусстве, но вполне характерно для 
скандинавской художественной традиции. Так, например, известен открытый М.Найссом [11] феномен 
копирования восточноевропейскими ювелирами Х в. сложной многоузловой композиции в стиле Еллинг, 
ставшей центральной на некоторых «знаках Рюриковичей» (рис. 3).  

Прусским мастерам эта сложная работа, очевидно, не удавалась, поэтому, создавая фигуру первого в 
истории Европы воинского знака для членов самбийской дружины, местные ювелиры упростили 
скандинавский образец в виде фигуры сложно заплетённой в стиле Еллинг птицы (рис. 4,1) и на своей реплике 
пернатой фигуры ограничились лишь одним узлом (рис. 4,2). Правда, этот узел является ведущим в данной 
фигуре, передавая место соединения плечевых мускулов и крыла кречета, которое обеспечивает мощь его 
полёта. Даже небалтские мастера, украшавшие по определённым причинам (например — заказ от знатного 
балтского дружинника) свои дорогостоящие изделия воинским прусским знаком, всегда соблюдали правило 
одного узла (рис. 5). 

Также единственный узел присутствует на фигуре божества (?), сопровождаемого двуглавым драконом 
(рис. 6), являясь, очевидно, балтской версией языческого канона «Один и вóроны».  

При этом наконечники ножен мечей, на которых представлен балтский вариант «Одина», являются 
очевидными репликами (правда — довольно далёкими от оригиналов) соответствующих по принадлежности 
скандинавских изделий. 

Имеются случаи взаимовстречаемости в одном погребальном комплексе на накладках к ремням конского 
оголовья образцов плетёного декора с одним узлом, имеющего при своей очевидной простоте прусское 
происхождение (рис. 7, В, К72) и сложных конструктивно многоузелковых фигур, изготовленных в стиле 
Еллинг скандинавскими резчиками по кости (рис. 7, А-Г, Д).  

Очевидно в нач. XI в., времени создания упомянутых накладок из погр. К39а могильника Малый Кауп, 
воины Самбии одновременно могли заказать детали убранства своего коня как местным, так обитавшим в 
округе Каупа скандинавским мастерам. На упомянутом могильнике есть погребальные комплексы, содержащие 
изделия только прусских мастеров. С одной стороны, эти творения безвестных резчиков отличаются простотой 
и угловатостью линий (рис. 7, К34), с другой стороны, из-под их резцов выходили изображения людей (рис. 7, 
К70), также снабжённые единственным декоративным узлом. 

В прусском археологическом материале X—XI вв. редки примеры длительной деятельности 
скандинавских мастеров. Они известны лишь в материале грунтового могильника Dollkeim / Коврово и 
представляют собой серию накладок, в стиле Еллинг изображавших некое насекомое, напоминающее муху. В 
материалах упомянутого могильника известны минимум три фазы деградации таких накладок (рис. 8, 1-3), 
приходящиеся на кон. Х — нач. XI вв.  

Надо полагать, что эти изображения различаются между собой лишь несколькими годами. Современный 
исследователь скандинавского духовного наследия Ф.Б.Успенский пишет: «…муха, насколько мы можем 
судить, не имеет здесь (в скандинавским героико-эпическом бестиарии — К.В.) сколько-нибудь 
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самостоятельного статуса, не наделяется она и какими-либо геральдическими функциями в позднейшей 
традиции» [12]. К счастью, московский историк ошибся, детали воинского снаряжения дружинников Самбии 
дают нам целую серию изображения мухи, сакральный смысл которых вполне допустим. Более того, 
изображение некоего насекомого на щитовидной подвеске из погр. К34 могильника Малый Кауп (рис. 9, внизу) 
ранее я считал изображением пчелы, весьма почитавшейся пруссами [13]. Оставляя эту интерпретацию как 
вариант, многоузловое изображение насекомого из погр. К34 явно относится к продукции скандинавских 
мастерских и может изображать прото-геральдический символ Мухи Победы. 

Прусские плетёные изображения с одним узлом известны не только на Янтарном берегу, но и в 
Центральной Литве, куда на рубеже XI—XII вв. устремились воины самбийской дружины [14]. На держателе 
ремня стремени из погр. 64 могильника Veršvai балтский мастер в технике таушировки не совсем умело 
попытался воссоздать некий скандинавский образец фигурки дракона (?), выполненного первоначально в стиле 
Еллинг (рис. 10, 3, 4). Плетёный крест на боковой пластине ступеньки этого стремени также выглядит как не 
совсем уверенная работа (рис. 10, 2). Тем не менее пруссы на финальной стадии эпохи викингов могли 
наблюдать на стременах своих современников и довольно сложные плетёные фигуры, исполненные, очевидно, 
иноземными мастерами (рис. 10, 5).  

Эти мастера оставили довольно значительное количество реплик скандинавского декора, в частности — 
таушированный пламевидный орнамент в стиле Рингерике на втулках наконечников копий. 

В XIV в., уже под властью администрации Тевтонского Ордена, прусское изобразительное искусство 
переживает очередной и, к сожалению, последний свой взлёт. Причины этого триумфа западнобалтских 
изобразительных традиций в Янтарном крае, при формальном господстве христианской идеологии 
сохранивших свою традиционную культовую сущность, ещё ждут своих исследователей. Однако важно 
отметить: плетёный орнамент прусскими мастерами XIV в. был уже прочно забыт и отсутствует на их 
творениях. 

Итак, проведённый в статье анализ прусского плетёного орнамента позволяет таким образом кратко 
изобразить историю его развития: 

1. Первые в древностях пруссов образцы плетёного орнамента представлены на импортных оковках 
питьевых рогов второй пол. VII в. Несколько ранее такой декор появляется на пальчатых фибулах типа 
Wolfskehlen на западе Мазур, заселённом одним из балтских племён (галинды?) — южными соседями пруссов. 

2. В древностях Самбии Х в. представлены подковообразные фибулы импортного происхождения, дуги 
которых украшены косицеобразным декором. Судя по нахождению этих застёжек в скандинавских курганах 
могильника Кауп, такой орнамент не использовался пруссами. 

3. Впервые собственно прусские плетёные изображения (не полосы орнамента, а одиночные фигуры) 
появляются в сер. Х в. на подвесках конского оголовья. Эти артефакты можно считать первыми воинскими 
знаками Европы, обозначавшими принадлежность их владельцев к местной дружине. Главный признак 
прусской «плетёнки», имитировавшей скандинавские фигуры, выполненные в стиле Еллинг — одиночный узел. 

4. В XI в. археологический материал Самбии позволяет полагать наличие на Янтарном берегу на 
финальной стадии эпохи викингов как скандинавских мастеров, изготавливавших изделия с многоузелковой 
«плетёнкой», так и прусских ювелиров, придерживавшихся в изготовлении плетёных композиций местной 
«одноузелковой» традиции. Как правило, этой традиционной схеме соответствуют одинарные фигуры, такая 
многократно повторяемая схема выдерживает правило симметрии (в частности — на костяных накладках), тем 
самым соответствуя общему для многих культур закону «строгой симметрии, регулярного повтора одинаковых 
узлов и петель» [15]. 

5. В XII в. производство плетёных композиций прусскими (да и скандинавскими) мастерами в юго-
восточной Балтии прекращается. 

6. Сакральность прусского плетёного орнамента вполне очевидна прежде всего из-за его сохранения в 
исторической этнографии жителей Янтарного края вплоть до наших дней. Сходный феномен известен у многих 
народов Евразии, в том числе — у наших соотечественников [16, 17]. 

В итоге следует признать факт возникновения плетёных орнаментов в прусском декоративном искусстве 
под постоянным влиянием скандинавских традиций начиная с эпохи Меровингов. С прекращением контактов 
между населением северных и южных берегов Балтии после эпохи викингов попытки прусских мастеров 
имитировать социально и художественно престижные скандинавские орнаменты уже не были удачными. 
Скандинавские мотивы в прусской художественной традиции (пожалуй, за исключением приёмов плакировки 
металлических изделий) исчезают. Кстати, та же тенденция видна и на примере прусских дериватов 
скандинавской militaria. 
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Рис. 1. Подковообразные фибулы вар. Andersson TRA: НRA, обнаруженные на курганном могильнике в уроч. Кауп: 

1—5 — погребальный инвентарь кург. Inv. Nr. Prussia-Museum V.170.7971:6 (1 — бронзовая фибула; 2, 3 — бронзовые 
пряжки; 4 — бронзовый бубенчик; 5 — обломок меча); 6 — бронзовая фибула из кург. К140 [18]. 

 
Рис. 2. Миндалевидные подвески в древностях печенегов и пруссов: 1 — бронзовая нагрудная подвеска из женского 

захоронения в Истрии (Румыния); 2 — железная с серебряным покрытием подвеска конского оголовья из погр. Y-91 
могильника Yrzekapinis / Клинцовка-1 [10, рис. 6, 19]. 
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Рис. 3. Варианты изображений миндалевидных фигур и родственных по значению фигур в древностях Скандинавии 
и Восточной Европы: 1а, 1б — фрагмент серебряной с чернением фибулы из Eльца (Воронежская обл.); 2 — медная 
подвеска (Черниговская обл.); 3 — медная подвеска (Витебская обл.); 4 — медная подвеска (Велижский р-н Смоленской 
обл. (1a,1б — [11, fig. 14,b,c]; 2—4 — [20]). 

 
Рис. 4. Изображение птицы в скандинавском и прусском декоративных традициях: 1 — бронзовая фигурка из 

Нисимковичей (Гомельская обл., Беларусь); 2 — бронзовая с серебрением подвеска из погр. Y-10 могильника Yrzekapinis / 
Клинцовка-1 (1 — [21]; 2 — [22]). 

 
Рис. 5. Реконструкции изображений жертвенных птиц на оружии пруссов и скальвов эпохи викингов: 1 — секира из 

могильника Laptau / Муромское; 2 — погр. 53 могильника Linkuhnen / Ржевское; (1, 2 — реконструкции aвтора по [23]). 

 
Рис. 6. Фигуры мужчины с руками, упёртыми в бока: 1 — Раскоп III могильника Dollkeim/Коврово; 2 — погр. 117 

могильника Yrzekapinis / Клинцовка-1 [24]. 
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Рис. 7. Костяные накладки из погр. К-72 и К39а могильника Малый Кауп [25]: А — одиночные накладки сложных 

форм; Б — накладки со свастикообразными узлами; В — накладки с косицеобразным орнаментом; Г — накладки с 
«птицей»; Д — накладки с циркульным орнаментом. 

 
Рис. 8. Накладки из погр. К70 и подвеска из погр. К34 могильника Малый Кауп [26]. 
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Рис. 9. Изображения насекомых в прусской торевтике эпохи викингов: А — этапы деградации изображения «мухи 

победы» на деталях конского снаряжения в погребениях могильника Dollkeim / Коврово: 1 — Do-344, 2 — Do-339, 3 — Do-
309; Б — «геральдическая» подвеска из погр. К31 могильника Малый Кауп (А — [27]; Б — [13, ris. 6]). 

 
Рис. 10. Реконструкция прусских стремян XI в. и их детали: 1 — Schugsten / Стрелково; 2 — первое стремя из погр. 

64 Veršvai, Kauno raj., Lietuva; 3 — держатель ремня второго стремени из погр. 64 Veršvai; 4 — держатель ремня первого 
стремени из погр. 64 Veršvai; 5 — Kleinheyde, (1—4 — [5, ris. 6]; 5 — [28]). 
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Kulakov V.I. The braided ornament in the antiquities of Prussia. In the article, for the first time in the domestic science, one 
of the variants of the Prussian ornament, represented by an oblique weave, is considered. It appears on the ornaments in the VI century 
and lives to the end of the Viking Age. The braided ornament was already firmly forgotten and absent on the Prussian masters’ 
creations of the XIV century.The analysis of the Prussian wicker ornament in the article allows us to briefly describe the history of its 
development: The first in the antiquity of Prussia specimens of wicker ornament are represented on the imported fittings of the drinking 
horns of the second floor. VII century. Somewhat earlier such a decor appears on the finger brooches like Wolfskehlen in the west of 
Mazury. In the antiquities of Sambia, the 10th century presented horseshoe fibulae of imported origin, the arcs of which are decorated 
with an oblique decor. Judging by the finding of these fasteners in the Scandinavian barrows of the Kaup cemetery, such an ornament 
was not used by the Prussians. For the first time proper Prussian wicker images (not ornamental strips, but single figures) appear in ser. 
X century. on horse headband suspensions. These artifacts can be considered the first military signs of Europe, denoting the ownership 
of their owners to the local squad. The main sign of the Prussian “weave”, imitating the Scandinavian figures, made in the style of the 
Elling — a single knot. In the XI century. the archaeological material of Sambia makes it possible to assume the presence on the Amber 
Bank at the final stage of the Viking Age as Scandinavian masters who made products with multi-node “braid”, and Prussian jewelers 
who adhered to making wicker compositions of the local “one-tree” tradition. In the XII century. the production of woven compositions by 
Prussian (and Scandinavian) masters in the southeastern Baltic region ceases. 

As a result, it should be recognized that the creation of wicker ornaments in Prussian decorative art is a constant influence of 
Scandinavian traditions. With the termination of contacts between the population of the northern and southern shores of the Baltic after 
the Viking Age, attempts by Prussian masters to imitate socially and artistically prestigious Scandinavian ornaments are no longer 
relevant. Scandinavian motifs in the Prussian artistic tradition (perhaps, with the exception of the methods of plating metal products) 
disappear. By the way, the same tendency is seen in the example of Prussian derivatives of the Scandinavian militaria. 

Keywords: the Baltics, the era of the Great Migration of Nations, the Viking Age, the Prussians, the Ornament. 
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