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Балтийский акцент в движении викингов 

(этнические диффузии и традиции искусства) 

Владимир Кулаков 

Конец 1 тысячелетия н. э. ознаменован последним 

серьезным потрясением основ европейской ци

вилизации до- и раннегосударственного периода. 

В науке этот сложный процесс, казавшийся сред

невековым европейцам катастрофическим, име

нуется " движением викингов". Термин, обозна

чавший участников этого движения, имеет древне

скандинавское происхождение. Первоначально им 

называли любой военный поход, предпринимав

шийся жителями Скандинавского полуострова за 

пределы зоны их конкретного поселения. Позднее, 

в 11 веке викингами стали называть участников 

этого похода. Существуют различные толкования 

смысла этого термина. По мнению авторитетного 

языковеда Е. А. Мельниковой, f vikingu текстов 

рунических камней, написанных на общем для 

раннесредневековой Скандинавии древнеисландс

ком языке (далее - дисл.), имеет в русском языке 

эквивалент "находиться, участвовать в викингском 

походе" в составе других "воинов-мореплавателей 

(викингов)" (Мельникова Е. А., 1977, с. 196). В за

падноевропейской исторической науке к настоя

щему времени сложилось устойчивое мнение об 

уникальности движения викингов. 

Во второй половине 1 тысячелетия н. э. на бе

регах Балтийского моря экономика различных пле

мен характеризуется преобладанием пахотного 

земледелия, широким развитием железодела

тельного производства, подъемом тяглового транс

порта (Herrmann J., 1982, s. 18, 19). Эти аспекты 

стали предпосьmками будущего процесса образо

вания государств на северной и восточной ок

раинах Европы. Часть североевропейского общест

ва, не нашедшая своего места в обозначенной вы

ше новой исторической реальности, начала дви

жения викингов (Wilson D., 1980, s. 160, 169). В 

этом ракурсе данное историческое явление, вы-

глядит как романтический и весьма кровавый сю

жет на широком полотне истории нашего конти

нента. 

Сущность движения викингов выглядит иначе 

при ее ретроспективном анализе. Наилучший при

мер такой методики представляют исследования 

петербургского археолога Глеба Сергеевича Ле

бедева. Этот исследователь впервые в отечествен

ной историографии опубликовал четкую перио

дизацию движения викингов (Лебедев Г. С., 1983, 

с. 45,46). Начало этого процесса отнесено к 8 ию

ня 793 г.'- к дате нападения скандинавов на мо

настырь Св. Кутберта, располагавшийся на ан

глийском острове Линдисфарн (у побережья Нор

тумберленда). Длившийся до 891 г. (поражение, 

понесенное скандинавами от рыцарских войск 

Саксонии и Баварии при Лёвене) ранний период 

движения викингов характерен стихийным соз

данием воинских дружин. Пер во начально эти от

ряды собирались, как у германцев эпохи Юлия 

Цезаря, JШШЬ для одного военного похода. На ран

нем этапе движения викингов формируется раз

витая воинская организация (дисл. - dr6tts). По 

мнению Хенрика Ловмяньского, "настоящая раз

витая дружина бьmа отрядом, остающимся под 

крышей и на содержании ВОЖдя" (Ловмяньс

кий х., 1985, с. 47, 48). Множество этих дружин, 

члены которых клятвой бьmи связаны со своим 

вождем и подчинялись лишь ему JШчно, наводили 

ужас на самые разные уголки Западной Европы. 

Скандинавские саги дружинников этой эпохи име

нуют hбldr ("воитель", "герой"), drengr - молодежь, 

добывающая себе славу и богатство далеко от род

ного дома. Члены дружин викингов в социальном 

отношении отличались от земледельцев-общи

нников Скандинавии (ДИСЛ bond) и противостояли 

им. Племенные ополчения (дисл. - leidangr.), 

197 



В. Кулаков 

возглавлявшиеся родовыми вождями - херсирами 

и хёвдингами - редко удалялись в своих походях 

от родных берегов (Лебедев г. С., 1985, с. 63-65). 

В этот исторический период скандинавы (в первую 

очередь - викинги) именуются жителями конти

нентальной Европы энт6нимом .,норманны" (.;по

ди севера"). 

Средний этап движения викингов датируется 

890-980-ми годами. В процессе его развития в 

Скандинавии начинается сложение госу

дарственных образований. 891 г. традициоюю счи

тается датой возникновения датской династи

ческой традиции. Установление в Норвегии власти 

Koнyнra (дисл. - "король") Харальда Харфагра (до 

940 г.) привлекло на запад Скандинавии значи

тельное число дружин викингов, спешивших по

лучить свою долю власти и богатства. Напротив, 

сотни бондов покинули родные берега, спасаясь 

от мечей королевских дружин (дисл. hird) в 

Исландии, открытой около 874 г. Входившие в 

состав дружин конунга воины, нередко - бывшие 

викинги, именовались huskarlar и подчинялись 

лишь королю. Тем самым военная опора глава 

государства повторяла структурные принципы 

отрядов викингов. Задачей этих дружин являлись 

уже не походы в заморские земли, а действия, нап

равленные на укрепление власти короля. Рас

пространявшаяся на часть Скандинавского полу

острова, эта власть поддерживалась месами коро

левских дружинников и опиралась в имуществен

ном отношении на сбор дани с подвластного на

селения. 

Заключительный этап движения викингов да

TиpyeTcя 980-ми п. - 14 октября 1066 г. Обладая 

достаточной долей условности, последняя дата 

соответствует победе рыцарского войска Вильгель

ма Завоевателя в битве при Гастингсе над пос

ледним скандинавским KOнyнrOM АнгJЦШ Хараль

дом Хардрада. Активность викингов, подвергав

шихся жесткому прессингу со стороны коро

левской власти, заметно снизилась уже в 1000-
1025 п. На среднем и позднем этапах своей дея
тельности вольные воины, бороздившие Балтийс

кое море, именовались vreringr (от дисл. vrer -
"клятва"), т. е. - "воин, связанный со своим вож

дем клятвой верности". Отсюда происходят обоз

начавшие пришельцев с севера Европы термины 
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"варяг" (Древняя Русь) и .. фаранг" (Византия). как 

справедливо отмечает Г. С. Лебедев, предводители 

варяжских дружин, поправшие в своих кровавых 

деяниях все традиционные нормы нравственности, 

служили альтернативой созидатель.ноЙ политики 

первых скандинавских королей (Лебедев Г. С., 

1983, с. 49). эти короли, в сущности, выш-рали 

историческое противостояние с охваченными жаж

дой наживы дружинами воинов-мореплавателей. 

Тем самым викинги внесли неожиданно пози

тивный вклад в развитие североевропейской госу

дарственности. Движение викингов после середины 

12 века, уже не встречавшее поддержки во всех 

слоях скандинавского общества, было обречено на 

гибель. Таковы традиционные параметры истории 

движения викингов (преимущественно - в его 

военном аспекте). Однако, как показывают дaJtныe 

многолетних археологических исследований, этот 

аспект не является основной причиной движения 

викингов. К жизни его вызывали прежде всего 

этнические связи и торговые интересы. 

Прежде чем окончательно суммировать смысл 

североевропейских событий 9-11 веков в контексте 

истории всего континента, необходимо под

вергнуть анализу истоки движения викингов, 

прежде всего - в восточной части Балтийского мо

ря. В середине 1 тысячелетия н. э. Европа в ду

ховном отношении представляла собой фак

тически два макрорегиона различных циви

лизаций. Их составляли исповедовавшие хрис

тианство и сохранявшие остатки позднеримских 

традиций государства западных германцев и раз

ноплеменный языческий мир. Граница между эти

ми двумя цивилизаиями (термин условен) прохо

дила от Ютландского полуострова на северо-западе 

до устья реки Дуная на юго-востоке. Сложение 

условий для возникновения движения викингов 

ученые видят в процессах, происходивших в родо

племенном обществе Скандинавии. С его стаби

лизацией в 5 веке н. э. на севере континента под 
властью родовых вождей возникли "малые коро

левства". В этих родо-племенных микрорегионах 

и зародились ростки движения викингов, вызван

ного экономическими, демографическими, и 

этническими процессами в языческой части Ев

ропы. Примыкавшие к Балтике различные 

племена северных германцев, балтов, финно-угров 
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и славян, находившихся на сходных ступенях со

циального развития, имели систему власти, близ

кую по смыслу к упомянугой выше общественной 

структуре. Эта близость различных этно-куль

турных регионов позволяет г. С. Лебедеву для пе

риода 9-11 вв. объединить их в "балтийскую 
субконтинентальную цивилизацию" (Ле

бедев г. С., 1988, с. 97). Первооткрывателем трас

сы "из варяг в греки", ставшей с конца 9 века 
основной Восточного пути (Avstervegr скан
динавских саг) викингов, считается племя бастар

нов 2 века до н. э. (Лебедев г. С., 1988, с. 97), эт

нический характер которых до сих пор не ясен. 

На самом деле этот речной путь, отрезки ко

торого по Даугаве, Днепру и Волге соединяли се

вер и юго-восток Европы, функционировал уже 

три тысячи лет тому назад. Это засвидетельство

вано на восточном побережье Каспийского моря 

(полуостров Токмак) находками ладье видных ка

менных кладок, характерных для скандинавских 

древностей эпохи поздней бронзы (Кула

ков В. И.,1991, с. 64). Думается, пришельцев с се

вера влекли на юг в те далекие времена не захват

нические, а преимущественно торговые интересы. 

Основой для широких межплеменных об

щений, начавшихся в истории нашего континента 

глобальными перемещениями индоевропейцев в 

середине 11 тысячелетия до н. э. И завершившихся 
движениям викингов, являются поиски предста

вителями различных социумов своего места в ме

няющемся мире на разных уровнях хозяйственной 

и общественной деятельности. В сущности, поис

ками социальной ниши, наиболее удобной для 

жизнедеятельности являются начальные импульсы 

всех социальных катаклизмов (нашествия, рели

гиозные движения, революции) в западной части 

Старого Света. 

Именно на заре европейской истории обозна

чилось важнейшее звено, соединявшее межпле

менные контакты севера и юго-востока нашего 

континента. Этим звеном стало население юго

восточных берегов Балтики. Его посреднические 

функции на самых разных этапах исторического 

развития до сих пор слабо изучены. Именно этот 

вопрос является ключевым в осмыслении харак

тера движения викингов в его восточном, т. е. -

балтийском варианте. 

Археологический материал показывает веду

щую роль жителей Янтарного берега (ныне - Ка

лининградская область России) в обменных про

цессах между Скандинавией и Северным Кавказом 

в начале 1 тысячелетия до н. э. (Кулаков В. И., 
1994а, с. 113). С этого момента на протяжении 
многих веков контакты севера Европы с ее дру

гими частями базировались во многом на бал

тийском янтаре. Перспектива получения контроля 

над трассами Янтарного пути подтолкнула в 200-
300 п. н. э. появившихся ранее в низовьях реки 

Вислы южноскандинавское племя готов пред

приянть миграцию в Северное Причерноморье. 

Так впервые в восточной части континента этни

ческая миграция, вызванная демографическими, 

хозяйственными и социальными факторами, ис

пользовала сложившийся на протяжении преды

дущих веков трансрегиональный путь межплемен

ных обменов. Это переселение шло по древней

шему аналогу пути "из варяг в греки". Он вел в 

позднеантичную эпоху с Янтарного берега, насе

ления которого включало и отдельные группы го

тов, по рекам Висле, Западному Бугу и Днепру 

(Тиханова М. А., 1970, с. 205) к торговым городам 

Крыма и Боспора. Попытка представить себе все 

возможные трассы торговых и военных экс

педиций, возможные рынки сбыта северных то

варов отразилась в своеобразном готском "инти

нерарии" (лат. - "перечень дорог"). Он относится 

к эпохе создания" Державы Германариха" (ок. 

375 г.) и сохранился в тексте готского историка 

Йордана (Рыбаков Б. А., 1987, с. 29, 30). 

Пожалуй, одним из важнейших результатов 

миграционной активности южных скандинавов на 

исходе античной эпохи стала, этно-культурная 

диффузия в некоторых регионах Балтики. Вос

точногерманское присутствие для 3-5 вв. н. э. 

прослеживается в земле пруссов по археологичес

ким данным. В свою очередь, жители острова 

Борнхольм, являвшегося своеобразными "запад

ными воротами" (Юiпdt-Jепsеп о., 1961, р. 163) 

янтарной торговли, в 5-6 вв. активно перенимают 
прусские обычаи (Юiпdt-Jеnsеп о., 1957, р. 124-

127), что показывает балтское этническое при

сутствие на этом острове. "Восточные ворота" ян

тарной торговли - остров Готланд также с 5 века 

испытывает мощное влияние прусской культуры. 
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Обилие характерных для нее женских украшений 

и деталей воинского снаряжения, встреченные в 

островных захоронениях вендельской поры 

(Miilarstedt Н., 1979, р. 102), показывает многона

циональный состав островитян. 

Все эти выводы современного археологического 

исследования балтийских регионов привели мно

гих скандинавских специалистов к выводу о на

личии в 5-8 вв. групп балтского населения на ос

тровах центральной части акватории Балтийского 

моря (Callmer J., р. 102-106). Тесные торговые 

контакты привели к тесным брачным связям меж

ду жителями Янтарного берега и скандинавских 

островов. 

Обеспечив таким образом свои прочные тор

говые позиции в центре Балтики, пруссы и со

седние племена балтов обращают свой взор на вос

ток. Влекомые торговыми mпересами, они про

никают в Финский залив. Следами их пребывания 

на этих берегах являются раскопанные в 1940 г. 9 

погребений в Старой Ладоге. Ранее их припи

сывали местному племени кривичей (Кирпич

ников А. Н., 1988, с. 47). Однако по деталям пог

ребального обряда и по инвентарю (Орлов С. Н., 

1941, с. 124, 129) эти комплексы находят полные 

аналогии в прусских древностях конца 7 века. Вос

точное направление торговли янтарем и другими 

товарами Севера было определено еще до начала 

эпохи викингов близкими славянам чертами своего 

повседневного быта племенами балтов (Ломо

носов М. В., 1987, с. 101). 
Иначе складывалась ситуация в западной части 

Северной Европы, где реализовался атлантический 

вариант движения викингов. Сложившиеся в ма

териковой части Западной Европы государства не 

были готовы к мирным контактам с "варварами" 

Севера. Их внедрение в общества своих южных 

соседей имело военный характер (служба наемни

ками и набеги) (Lund Наnsеп U., 1994, S. 6). При 

этом часть скандинавов могла покидать свои ос

трова ввиду заселения их балтами. Таким образом, 

атлантический вариант движения викингов ввиду 

противостояния христианской и языческой ци

вилизаций было с самого начала обречено иметь 

характер вооруженного противостояния. В самом 

деле, здесь викин~ами были завоеваны Бретань, 

восточная часть Англии (область Дэнло) , Оркнейс-
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кие, Фарерские и Шетландские острова. Исчезали 

в огне пожарищ церкви и монастыри, населения 

грабилось и подвергалось обложению непосильной 

данью. Параллельно в этой части Европы шло за

селение отдельных регионов скандинавскими бон

дами, искавшими и нашедшими здесь самое до

рогое для них сокровище - пахотную землю.'Конс

труктивной роли в строительстве местных госу

дарственных структур (кроме Нормандии и Си

цилии), не говоря уже о стабильном участии в 

мирной торговле, скандинавы на западноевропейс

кой арене не сыграли. Иначе складывались судьбы 

движения викингов на Востоке. Его основной и 

первопричиной стали здесь торговые интересы 

многонационального, прежде всего - прусского 

населения Янтарного берега и островов Балтики. 

На рубеже 7-8 вв. в начальной точке Янтарного 

пути - в дельте реки Вислы - возникает торгово

ремесленный пункт Трусо, современник и партнер 

фризского Дорестадта и датского Рибе. Населяв

шие его прусские купцы и воины согласно отме

ченной выше традиции в жены берут жительниц 

Готланда (Кулаков В. И., 1990а, с. 178, 179). По

лиэтничен и младший аналог Трусо-Кауп, воз

никший в земле пруссов в начале 9 в. (Ку

лаков В. И., 1989а, с. 98, 99) Трусо и Кауп, ориен

тированные на янтарную торговлю, являются пер

выми в восточнобалтийском регионе протого

родскими центрами, ставшими впоследствии важ

ным фактором движения викингов. Эти центры 

аккумулировали восточную торговлю, что по

казано въmадением в земле пруссов самых ранних 

на Балтике кладов диргемов (Kulakow W., 1992, 

S. 112). Торговые контакты прусских купцов с Вос

током с начала 8 века контролировались интерна

циональной дружиной Янтарного берега. В сло

жении этого непременного компонента будущего 

движения викингов юго-восточная Балтия на 250 
лет опередила Скандинавию, ибо начало фор

мирования прусской дружины относится К сере

дине 5 века (Кулаков В. И., 1995а, с. 106). 
Таким образом, обладавшая глубокими мно

говековыми связями с населением Восточной Ев

ропы торгово-дружинная группировка Янтарного 

берега начала контакты по Восточному пути 

минимум на сто лет ранее кровавой зари движения 

викингов на Западе. Балтийский вариант этого 
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движения характеризовался прежду всего мир

ными торговыми интересами. Ключом к Восточ

ному пути по Волжскому направлению была Ста

рая Ладога. С самого ее основания в середине 8 
века одной из основных видов хозяйственной дея

тельности ее многонационального населения яв

лялись обработка балтийского янтаря и торговля 

янтарными изделиями (Давидан О. Н., 1984, 
с. 125). Именно здесь в третьей четверти 9 века 

археологические материалы показывают кон

фликт, произошедший между местным населением 

и, видимо, готландцами (Рябинин Е. А., 1985, 
с. 47). Этнос последних показан поздней формой 

готландской нагрудной пряжки С выступом в JШЖ

ней части в виде головки Одина в горизонте Е3 

(Давидан О. Н., 1980, с. 66). Возможно, этот кон

фликт связан с переходом ок. 820 г. инициативы 

в восточной торговли из рук прусских купцов к 

их конкурентам (хотя и близким в результате род

ственных связей) с Готланда (Kulakow W., 1992, 
S. 112). Собъггия, происшедпrnе в третьей четверти 

9 века в Ладоге, которая с середины 8 века " ... 
являлась ,,мостом" между Балтикой и внутренними 

I>айонами Восточной Европы" (Носов Е. Н., 1993, 
с. 75), симптоматичны для всей восточной 

окраины Балтики. Возможно, результатом именно 

этого конфликта стало призвание новгородцами 

Рюрика с братьями и дружиной. Смысл этого акта 

четко обозначен Евгением Николаевичем Нос

овым: "Не исключена реальность факта приз

вания на договорных условиях одной из групп 

скандинавов для обеспечения соблюдения ... пра

вовых норм взаимоотношений вдоль оживленной 

торговой трассы северной части балтийско

волжского пути" (Носов Е. Н., 1990, с. 189). Судя 

по всему, стремление к стабильности торговых 

отношений стала одной из ведущих причин поя

вления главного итога балтийского варианта дви

жения викингов на Балтике - образования Дре

внерусского государства. 

Его название - Русь - некоторые петербургские 

коллеги выводят из дисл. dr6tts - " дружина" (Ле
бедев Г. С., 1985б, с. 225). Этот термин, вос

ходящий к готскому driugan ("совершать"), сох
ранился в прусском (*drauga-), литовском (drau

gove) и древнерусском языках (АРОУЖИН4), обоз
начая воинский коллектив или его членов (То-

поров В. Н., 1975, с. 369). Это показывает связь 
дружинных формирований юго-восточной Балтии 

и ранней Руси. Ее наименование гопотетически 

можно связать не с термином "дружина", уже 

представленном в законченном виде в древнерус

ской лексике, а с прусским термином irt (Топо

ров В. Н., 1980, с. 70) в его отглагольной форме 

iryso. Его эквивалентом является русское ,,я - гре

бец". Именно так определялась контролировав

шими Восточный путь прусскими воинами их при

надлежность к дружине (Кулаков В. И., 1989б, 

с.92). 

К началу 1 О века на балтийских берегах сло

жилась структура обеспечения местного варианта 

движения викингов. Его основой стали прото-го

родские центры в прусском ареале (Кауп), в земле 

ливов (Даугмале), на эстонских островах (Сааре

маа), в ареале словен и кривичей (Новгород, Ла

дога), охранявшиеся полиэтничными дружинами. 

Эти пункты, обозначавшие начало Восточного пу

ти, ставшего для жителей балттийских берегов от

КPblТbIM водным путем в страны мусульманского 

Востока, были как торговыми, так и военными 

базами движения викингов. Как известно, эти от

важные мореходы нередко при благоприятных ус

ловиях брали в руки вместо весов для диргемов 

меч. Правда, важно отметить более мирный (отно

сительно атлантического варианта движения ви

кингов) характер контактов пришельцев с местным 

населением. Постоянные связи с указанными вы

ше центрами поддерживали как их скандинавские 

аналоги (Готланд, Бирка на озере Меларен, Хэ

дебю), так и протогородвские центры в западно

славянских землях (Ольденбург-Старигард, Волин, 

Швелюбье). Все означенные пункты, цепочкой 

расположенные на морском берегу на расстоянии 

друг от друга в нескольких дневных переходах ка

бoTaжныx судов, служили в принципе стоянками 

для торговцев и воинов на протяжении грандиоз

ной водной трассы между Данией на западе и бе

регами Финского залива на востоке. Уже в конце 

9 века предпринимались осознанные попъггки сбо
ра данных об этом пути (плавания путешествен

ников Оттара и Вулъфстана) (Матузова В. И., 1979, 

с. 15). Достаточно спокойный процесс развития 

отношений предгосударственного уровня, 

характеризующий балтийский вариант движения 

201 



В. Кула"ов 

викингов, реализовался на устойчивой этно-куль

турной диффузии, возникшей в 9-11 на вос

точных берегах Балтики. Четко видный на ар

хеологическом материале в Скандинавии 

(Ginters V., 1981, s. 44); этот процесс вызвал появ

ление в юго-восточной Балтии зон населения с 

контактными культурными чертами. Особо ярко 

это заметно в прусском, куршском И ливском 

ареалах. Эти черты материальной культуры, 

стадиально близкие матримониальным связям 

населения Янтарного берега и скандинавских 

островов в середине 1 тысячелетия н. э., показы

вают принципы движения ВИЮlНгов на Балтике. 

Правда, оно не всегда было мирным. В результате 

набегов викингов, среди которых особой свире

постью отличались пираты из Волина ("йомсви

кинги" скандинавских саг) и из земли куршей, 

гибнут Дцорестад (83~837 гг.), Трусо (ок. 860 г.), 

Хэдебю (1050 г.), Сигтуна (1187 г.). Антипиратс

кими действиями шведского leidangr в середине 

9 века разрушается центр куршских дружинников 

Апуоле. Однако теснейшие связи между народами 

балтийских берегов на всем протяжении эпохи 

викингов не нарушаются (Miihlen В., 1975, s. 2-4). 

Славянское в своей этнической основе государст

во Русь, своим возникновением непосредственно 

связанная с балтийским вариантом движения ви

кингов, в результате этого исторического про

цесса заняла свое прочное место на европейской 

политической арене. Тесные этнические и куль

турные связи между народами Восточной Европы 

и различными племенами Скандинавии и Балтии, 

близость их социального развития логически при

вели к образованию Древнерусского государства. 

Появление любого крупного государства и 

раннесредневековой Европе связано с действиями 

пришельцев извне. Сло:ж:ившиеся на обломках 

провинций Римской Империи Франция на пер

вых порах своей государственности приняла 

франкский дружинный импульс, Англия - ан

глосаксонский, Италия - восточноготский и лан

гобардсКИЙ. Властители всех этих государств пер

воначально были окружены дружинами, состав

ленными из представителей различных германс

ких племен. Разумеется, о принесении ими идей 

государственности не может быть и речи. Быстро 

избавляясь от "варварских" обычаев, пред-
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ставители новой знати Запада принимали ценности 

христианской цивилизации. Западноевропейские 

раннефеодальные образования базировались на 

римском имущественном и законодательном 

наследии. Иначе сложилась судьба Древнерусского 

государства. Далекое от очагов позднеантичной ци

вилизации, в 862 г. оно возникло в значительной 

мере как гарант стабильности Восточного пути для 

кугщов Балтики. При этом их коммерческие ам

биции совпали с центростремительными силами 

слоев восточнославянского общества. Призвание 

вождей варяжских многонациональных дружин 

было для населения востока Балтики исторической 

необходимостью. "Факт призвания князя есть 

следствие внутреннего общественного развития 

страны, чьей знати на службу он и становится" (Па

шуто В. Т., 1965, с. 86). Скандинавский этнический 

элемент, известный на памятниках археологии 

Древней Руси, по своему значению для местной 

истории является аналогом показателей этно-кулъ

турной диффузии В юго-восточной Балтии 5-11 вв. 

Правда, на Руси скандинавский этнический эле

мент на фоне местных древностей представлен 

гораздо слабее, нежели в ареалах балтских племен. 

Соответствующие дружинному окруженmo князей 

и купцам Восточного пути, находки скандинавского 

происхождения во многих случаях показывают мат

римониальные связи порвавших с родовыми обы

чаями представителей восточнославянского об

щества, охотно бравшие себе в жены жительниц 

Скандинавии и юго-восточной Балтии. "Метиси

зация" украшений в дружинных курганах пока

зывает не столько ассимиляцmo скандинавов (Пет

рухин В. Я., 1983, с. 179), столько появление де

коративного стиля многонациональной дружины. 

Предложенное "нулевое" решение длившейся в 

отечественной историографии более полутора веков 

дискуссии "норманистов" и "анти-норманистов" 

представляется актуальным. Складывавшиеся; в 

Балтии за много веков до начала движения ви

кингов предпосылки его появления показали ор

ганичность данного процесса для этой части Ев

ропейского континента. Культурная, социальная 

и, возможно, языковая близость между купцами, 

варягами и населением Восточной Европы не поз

воляет предполагать абсолютную чуждость 

результатов движения викингов (т. е. - появлеlDlе 
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Руси) для данного региона. Активность викингов 

на Востоке (в ее смягченном относительно Запада 

Европы варианте) базировалась на эффекте пер

манентных этно-культурных диффузий 4-12 вв. 

н. Э. Дружины викингов использовались торговым 

Восточным путем, складывавшимся на протяже

нии многих веков. Многообразие балтийского ва

рианта движения викингов, отдельные аспекты ко

торого можно сравнить с известным "броуновским 

движением" молекул, является отражением естест

венных и органических явлений в истории Вос

точной Европы. Его важнейшим результатом стa.rю 

появление на карте Европы Древней Руси - го

сударства, являющегося Родиной для множества 

народов значительной части нашего континента. 

Как и позднейшая Литва, Русь возникла на базе 

ценностей языческой цивилизации раннесредне

вековой Европы. Этот аспект во многом определил 

своеобразие дальнейnm:x путей развития Руси-Рос

сии. Таким образом, выявление в движении ви

кингов балтийского фактора (прежде всего - оп

ределение позитивной роли племени - "посред

ника" - пруссов) позволяет с новых позиций оце

нить сложные события в истории восточно-евро

пейского средневековья. Ключевые для этих со

бьггий региона Балтики - земля пруссов, остров 

Готланд и Новгородская земля сохраняли свой 

особый социально-территориальный статус и 

после завершения движения викингов. Все они в 

разной степени были включены тогда в систему 

Ганзейского торгового союза, продолжателя тор

говых традиций балтийских купцив 9-11 вв. Все 

эти области вошли в состав государств данной час

ти Европы в ходе длительных и кровавых войн 

лишь в эпоху развитого средневековья. 

Показателем сложности процесса движения ви

кингов является декоративное искусство дружин 

Севера и Востока Европы в 9-11 вв. Памятники 

этого искусства отражают духовный мир участ

ников движения викингов. Сложнейшие ор

наменты различных типов (стилей) украшали ору

жие суровых воителей Севера, изображались на 

деталях убора спутниц их жизни. В ту далекую и 

героическую эпоху даже многие предметы быта, 

инструменты, детали повозок, кораблей и домов 

покрывались декором. Современному зрителю 

изящные линии этих декоров представляются 

прежде всего результатом творческих изысков юве

лиров эпохи викингов. Однако на самом деле 

практически весь объем декоративного искусства 

многонациональной языческой цивилизации Ев

ропы исполнен глубокого культового смысла. Фи

гуры, которые составляют эти волшебные узоры, 

являются отражением религиозных воззрений 

участников движения викингов. 

В русской археологии узор 9-11 ВВ., составлен

ный из различных взаимопроникающих полос, ус

ловно называется "плетеным орнаментом". Этот 

вид декора, известный в древности у монголов и 

кельтов, армян и византийцев, наиболее логичное 

и последовательное развитие получил в древностях 

германцев. Традиционно называемым в европейс

кой специальной литературе "звериным", древ

нейший вариант этого орнамента ("Стиль Нидам") 

возник первоначально в середине 5 века н. э. н. У 

племен континента. Он бьm вызван к жизни про

винциально-римской изобразительной традицией 

(Haseloff G., 1973, S. 442). Столь характерные в 

искусстве различных племен вплоть до 12 века 

(Jung Е., 1922, S. 211, АЬЬ. 72) слоскостные фигуры 

изогнутых, похожих на собак животных восходят 

к изображению львов, украшавших поясные 

пряжки легионеров на границах поздней Римской 

Империи (Haseloff G. 1973, S. 442). В эпоху заката 

Империи орнамент бьm призван удовлетворять 

прежде всего эстетические вкусы заказчиков. 

В битве на реке Недао (454 г., сражаясь за 

"гуннское наследство" (сокровища, добьггые в вой

нах с Римской Империей), столкнулись бывшие 

союзники Аттилы. Это событие, изменившее си

туацию в системе общения между "варварскими" 

племенами, нашло отражение в фольклоре древних 

германцев (Wamers Е., 1987,85): об этой катастро

фе повествуют Сага о Вёлунде" и, возможно, "Песнь 

о Нибелунгах", Битва при Недао положила конец 

гуннским войнам и послужила отправной датой 

Великого переселения народов. Десятки племен 

покидали poДНbre пределы. Это эпохальное событие 

отразил ось и в декоративном искусстве: в процессе 

этнических миграций на основе "Стиля Нидам" 

формируется 1 Общегерманский звериный стиль. 

В последней четверти 5 века он становится известен 

у населения Скандинавии (Haseloff G., 1981, S. 706). 
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Круг образов северных гермаIЩев в 5-12 вв. не

посредственно связан с KOMlUleKCOM их религиоз

ных воззрений. Впервые "lUIeTeHble" орнаменты, 

вызванные тенденцией к абстрагированию от те

риоморфных образов (т. е. ставшие результатом 

упрощения фигурок зверей), появляются в готских 

мастерских Северной Италии. Так в 525-550 гг. 

формируется стиль 11 (Haseloff G., 1981, s. 612). 

На создание "lUIeTeHoro" декора повлияли тради
ции ювелиров поздней античности. В частности, 

"lUIетеный" орнамент был известен еще в эпоху 

эллинизма ("узел Геракла"). Этот художественный 

прием нашел благодатную почву в культуре гер

манцев, отражая существовавшее в их мировоз

зрении ощущении неразрывной связи всех окру

жавших человека ЯВJlениЙ. Появление "lUIетенки" 

знаменует обретение германским орнаментом са

крального смысла. При помощи указанного но

вовведения мастера различных lUIeMeH создают за
мечательные композиции, призванные мистичес

ким образом создать защиту владельцам декори

рованных изделий, обеспечить им успех и про

цветание. Такая грань искусства, связанная с рели

гиозным мировоззрением, бьmа широко распрост

ранена и у народов античного мира. Примерам 

подобной роли украшений являются в искусстве 

западных германцев ,,языческие иконы". Возник

шие в конце 5-6 ВВ., они представляют царя богов 
германского пантеона - Водана-Одина (Кула

ков В. И., 1995в, с. 72), окруженного культовыми 
животными и птицами (вороны Хугин и Мунин). 

Данный феномен духовной деятельности герман

цев в финале их язычества представляют собой 

смысловой аналог христианских икон. Украшая 

мечи и пояса родовых и дружинных вождей, эти 

,,языческие иконы" символизировали значимую 

роль своих владельцев в обществе, показывали 

олицетворение ими земной ипостаси повелителя 

небес (Кулаков В. И., 1995г, с. 38). Идея ,,язычес
кой иконыI' реализуется в искусстве различных 

lUIeMeH Балтийского региона BIUIOTb до конца эпо
хи викингов (Кулаков В. И., 1990в, с. 209; Кула
ков В. И., 1995в, с. 75). На смену "иконы" Одина 
- богу элиты скандинавского общества в 1 О веке 
приходит изображение бога молний Тора, покро

вительствовавшего не только воинам, но и зес

мледельцам. Встречаемый на оружии и на женских 
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украшениях образ Тора окружена (или заменена) 

фигурками посвященных ему животных - козлов 

Тангниостр и Тангриснир. Образцы этих и других 

животных, в культовой практике языческой ци

вилизации Европы считавшихся священными и 

приносившихся в жертву богам, во множестве ук

рашают самые разнообразные изделия, вы

ХОДИВПIИе из-под рук торевтов, обс~авПIИX 

дружины викингов. Культовое значение оберега, 

которое обретал украшенныIй указанным образом 

предмет, базировалось на религиозных традициях 

родового периода. Однако в эпоху викингов дру

жинная культура по-новому использовала вариан

ты культов, ранее присущие лишь населению "ма

лых королевств". Этот аспект специфичен для дру

жинных древностей на позднем этапе их форми

рования (Кулаков В. И., 1994а, с. 148). На Руси, 

в частности, это реализовалось в резком усилении 

почитания бога Перуна, аналога Тора. Апофеозом 

культа бога-громовника, развившегося в дружин

ной среде, явилось создание князем Владимиром 

Святославовичем ок. 980 г., государственного 

культа Перуна для укреlUlения идеологической ба

зы молодого Русского государства (Кулаков В. И., 

1991/92, с. 127). Памятники дружинного искусства 

показывают широкое распространение в Балтии 

культа богов, ранее не свойственных местным lUIe

менам. Судя по urnрокому распространению в Бал

тийском регионе (Венелин ю. И., 1846, с.47) 

священных атрибутов бога молний - топор и/или 

молот (дисл. "Мьёлльнир"), круг мистических сим

волов разноэтничных дружинников был един. Ис

ключения составляли изображения людей (боги, 

мифические герои, персонажи жертвоприноше

ний) (Watt М., 1994, р. 79-81), характерные с ру

бежа 7-8 вв. преимущественно для Скандинавии. 

В принципе диапазон сюжетов искусства эпохи 

викингов восходит к древностям германцев сере

дины 1 тысячелетия н. э. Новшеством 10 века ста

ли раннегералъдические изображения эмблемы ви

кингов - в6рона. Обладавшая в среде скандинавов 

глубоким мистическим пиететом (Исландские 

саги, 1956, с. 748), эти птицы изображались на 

щитах варягов, вскоре став знаком их социальной 

принадлежности (Кулаков В. И., 1988, с. 115, 116). 



Балтийский акцент в движении викингов (этнические диффузии и традиции искусства) 

В современной скандинавской науке сложилась 

следующая картина макрорегиональных художест

венных стилей эпохи викиШ'ов (Кarlsson L., 1983): 

"Стиль Борре" (9-10 вв.) характеризуется изо

бражением фигурок зверей (преимущественно -

собак) и птиц (петухи, реже - вороны), ог

раниченных четким контуром. Эти фигурки в ком

позиции соединяются плетеными элементами. 

Данные полосы состоят из 2-4 линий, между ко

торыми нередко показаны ряды гранул, ими

тирующих зернь. 

"Галло-каролиШ'ский стиль" (9 век) представлен 

преимущественно растительными композициями, 

заимствованными из арсенала образов искусства 

континентальной Европы эпохи КаролиШ'ов. 

"Стиль Еллинг" (10 век) является генетическим 

наслеДIШКОМ упоминавшегося выше Стиля 11, раз

вивавшегося в преддверии эпохи викиШ'ов и отли

чается изображеШlем переплетенных фигур зверей. 

Животные "Стиля Еллинг" имеют удлиненный 

очертания, имея вид драконов. Возможно, часть 

этих образов соответствует Мировому Змею скан

динавской мифологии - Ёрмунганд. Для данного 

стиля характерно заполнеШlе тел драконов допол

нительным узором, в том числе - зигзагообраз

ными ЛИШlЯМИ, ставшими результатом серии от

тисков треугольного штампа ("волчий зуб"). Со 

"Стилем Еллинг" генетически связан его младший 

современник - "Стиль Маммен" (Fuglesang S. Н., 

1991, р. 103, 104). 

"Стиль Великого Зверя" (конец 10 - начало 11 

вв.) являет собой уникальное в искусстве викингов 

нарушение симметрии композиции, представляя 

преимущественно фигуру животного (Волк Фен

рир?). Данный образ, связанный с мифом о Пос

ледней Битве Богов ("Раграрёк"), присущ финаль

ной стадии развития языческой культуры Севера 

Европы (Кулаков В. И., 1989в, с. 68). Черты дан

ного стиля нашли глубокое отражение в дру

жинном искусстве Киевской Руси, где "синкре

тизм скандинавских и славянских языческих ве

рований, вполне естественный в этнически сме

шанной дружинной среде, облегчался благодаря 

общей для дохристианских религий обоих народов 

индоевропейской основе" (Чернецов А. В., 1985, 

с. 58). В западной Скандинавии региональный ва

риант "Стиля ВеликогоЗверя" имеет название 

.. Стиль РиШ'ерике". 

"Стиль Урнес" (11 век) соответствует финаль

ной стадии развития движеШIЯ викингов и отражен 

уже в декоре христианских церквей. По-прежнему 

изображая животных, мастера этого стиля при

давали своим образам гротескные формы, сплетая 

их в гловокружительные по сложности компо

зиции. Очень часто в состав этих композиций 

включаются персонажи христианского культа, 

представленные в соответствии с раннероманской 

изобразительной традицией. 

В торевтике эпохи викингов памятники ука

занных стилей представляют собой предметы быта, 

вооружения и украшения, изготовленные из цвет

ных металов путем литья по восковой модели или 

посредством соединеШIЯ различных металлов (ин

крустация, плакировка). Слабо изученными по сей 

день остаются весьма многочисленные памятники 

искусства второй половины 1 тысячелетия н. э., 

изготовленные посредством оттисков различных 

штампв (пуансонов). К ним относятся подково

образные фибулы и застежки прочих типов, плас

тинчатые браслеты, подвески, предметы быта, 

Штампованный орнамент украшал их детали, 

имевшие плоскую поверхность. Широко рас

пространенные в восточной части Балтики, в эпоху 

викингов эти произведения дружинного искусства 

украшаются в основном орнаментом "волчий зуб". 

Значительная количественная представленность 

памятШlКОВ искусства с таким декором, имеющим 

устойчивую зигзагообразную композицию, позво

ляет предполагать наличие особого изобрази

тельного стиля. Условно его можно именовать 

.. Стилем Волчий зуб". ОН характеризуется орна

ментацией контура предмета, реже - его централь

ной части оттисками треугольных, реже - полу

круглых, "циркульных" и прочих штампов. Ком

ПОЗИЦИОННО ЭТИ оттиски образовывают полосы, 

заполненные линиями зигзагов. Имея компози

ционные и технологические истоки в "Стиле Сёс

дала" (5 век) (Kulakov У., 1996), "Стиль Волчьего 

зуба" оформляется в ареале пруссов с начала 6 

века и является результатом переосмысления за

падными балтами традиций германского ис

кусства. В "стиле Сёсдала" композиция из звезды 

и окружающей ее рамки (рис. 1 4-6) выполнена 

оттисками треугольного штампа на готовом изде

лии. Эта композиция имитировала характерную 
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ранее для гуннского полихромного стиля вставку 

на обоймицу пряжки (или на пластину фибулы) 

полудрагоценного камня (Kulakov v., 1996). Про

межуточным этапом появлеlШЯ этой имитации яв

ляются в Подунавье восточноготские пряжки сер. 

5 в. (рис. 1 1). ИмешlO они послужили оmравной 

точкой для формирования одноТИIПIЫX артефактов 

"Стиля Сёсдала". Таким образом, можно с уве

ренностью считать, что орнамент "Стиля Сёсдала" 

воспроизводил в плоскостном варианте компо

зицию из полихромных вставок и окружающего 

их пластичного декора, увиденных РaIШИМИ прус

сами на обоймицах восточноroтских пряжек эпохи 

Ардариха и Одоакра (рис. 1 1, 5, 6). Следует 

отметить существенное отличие штампа "Стиля 

Сёсдала" от аналогичных по форме пуасонов в 

раннегерманском искусстве (например - на брас

летах и пряжках ocтroToB И гепидов). В нем треу

гольный штамп наносился на восковую модель 

предмета (рис. 1 1-3). "Стиль Сёсдала" характе

ризуется несвойственным для раннегерманских 

традиций нанесением такого штампа на плоскую 

поверхность готового изделия. Сохраняя харак

терные для "Стиля Сёсдала" тенденции декори

роваlШЯ части объекта, мастера "Стиля Волчьего 

зуба" с нач. 6 в., оттисками треугольного штампа 

снабжают весь периметр изделия (рис. 1 7, 8). 

Этим реализуется стремление охранить декором

оберегом весь предмет. Данный стиль имеет не 

пластичный, как у германцев, а геометрический 

уровень абстрагирования духовных понятиЙ. Но

вая черта "Стиля Волчий зуб" - имитация зерни в 

треугольном по форме штампе - появляется на 

исходе эпохи Великого переселения народов. Та

кие фигуры из настоящей зерни, распространен

ные в ранней Византии, становятся известны в 

аварской и славянской среде Подунавья (Минае

ва О., 1990, рис. 32). Благодаря контактам жителей 

земли пруссов с этими народами (Кулаков В. и., 

1990а, с. 176, 177) такой орнамент начинает ими

тировать ювелиры Трусо уже на рубеже 7-8 вв. 

(рис. 1 11). Распространение памятников искус

ства с такой чертой "Стиля Волчий зуб" в среде 

викингов показывает значительную долю участия 

в их движении балтского и, позднее, славянского 

этнических элементов. Этапы формироваlШЯ ими

тирующего зернь стиля последовательно предс

тавленыI в зоне усиленных контактов всех будущих 

участников движеlШЯ ВИКИIП"OВ - В протоroродских 

центрах Янтарного берега (рис. 2). Продукция их 

мастеров - янтарные изделия, украшения с треу

гольным штампом, с использованием зерни син

хронны (Reineking von Bock, 1981, АЬЬ. 58). 

Не исключается возможность имитации таких 

Рис. 1. Памятники декоративного искусства сер. 5 - кон. 7 вв. 
1- женская поясная пряжка (серебро, альманДJП:lЫ) из могильника Нагьяварад (Венгрия) - восточногерманские 

древности 450-490 п.; 2 - поясная пряжка (бронза, альмандины) из женского погр. 368 Косево-l (Ольштынское 
воев., Польша) - гепидские древности 500-550 п.; 3 - фибула вида Монтале-Ваймар (серебро с позолотой) из 

женского погр. 147 Tywmы: (Ольштынское воев., Польша) - лангобардские древности 530-568 п. (по Й. Вернеру); 
4 - фибула типа .. со звездчатой ножкой" (бронза с серебряным покрытием) из мужского погр. 31 Варникам (ныне 
- Первомайское, Багратионовский р-н Калиниградской обл.) - ок. 450 г.; 5, 6 - пряжка и наконечник ремня 

(бронза, покрытая серебром) из мужского погр. 163 Доллькайм (ныне - Коврово, Зеленоградский р-н Калини

градской обл.) - ОК. 450 г.; 7 -мужская пряжка (серебро) из парного погр. 26 Тумяны - 500-525 гг.; 8- фибула 

типа Мюльхёфен (бронза) из мужского погр. 11 Тумяны; 9 - фибула - дериват видов Вайнхайм или Мюльхёфен 

(бронза) из женского погр. 98 Тумяны - ок. 600 г.; 10 - фибула - дериват вида Монсхайм (бронза), случайная 

находка на могильнике Келары (Ольштынское воев., Польша) - 600-650 г.; 11- наконечник ремня (бронза) из 
мужского погр. 105 Эльблонг (ул. Армии Червоней, Эльблонгское воев., Польша) - 675-700 п. 

Источники к рис. 1: 1 - Bierbrauer У., Historische Uberlieferung und Archiiologischer Befund. Ostgermanische 
Einwanderer unter Odoaker und Theodorich пасЬ ltalien. Аussаgеmбgliсhkеiпеп und Grenzen der Archiiologie. In: / Probleme 
der relativen und aЬsoluten Chronologie аЬ Latenezeit Ьis zum Frйhmittela[[ter. Кrak6w, АЬЬ. 10, 5; 2 - Kemke Н., 1914. Кritische 
Betrachtungen iiber Tischlers Periode Е der ostpreussischen Griiberfelderzeit. In: / Prussia, Bd. 23, Teil 1, АЬЬ. З; 3 - Heydeck J., 
1895. Das Griiberfeld von Daumen und RiickbIick аиС einer deutschnacionalen Kunst. In: / Prussia, Bd. XIX, S. 65; 4 - Tischler О., 
Kemke Н., 1902. Ostpreussische Altertiimer aus der Zeit der grossen Griiberfelder пасЬ Christi Geburt. КбпigsЬеrg, 13.f. IV, 5, 
5а; 5, 6 -Ibid., ТаС. XI, 1,2; 7 - Hydeck J., 1895, S. 46; 8 - Ibid., S. 44; 9 -Ibid., S. 58; 10 - КиЬп Н., 1981. Die Germanischen 
Biigelfibeln der Vбlkеrwапdеruпgszеit. III. Teil, Graz, 13.f.42, 266; 11 - Кулаков В. и., 1990. Древности пруссов VI
XIII вв. САИ Г 1-9, табл. Ш, 15. 
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изделий в глубинах Скандинавии (КапеJDIе Т., 

1989, с. 139). Важно отметить, что сформировав

шийся на рубеже 7-8 вв. в прусской дружинной 

среде, "Стиль Волчий зуб" стал вскоре известен 

на о. Готланд и в друтих частях юго-восточной 

Скандинавии. Этому способствовало расселение 

там групп западных балтой. Таким образом, 

данный стИJTh распространяется еще перед началом 

движения викингов и существует до самого его 

конца. Наряду с остальными перечисленными 

выше стилями декоративного искусства, "Стиль 

Волчий зуб" находится в числе археологических 

признаков древностей викингов. Особенности 

декоративного искусства эпохи викингов по

казывают один из самых загадочных находок, сде

ланных на о. Готланд: 

Клад из Фёльхаген (о. Готлаид), вторая половина 

10 в. (Stenberger М., 1947. АЬЬ. 170-173) состоял 

из серебряных украшений с зернью, сканью и 

штампом, объединенных "Стилем Волчий зуб". 

Среди них находились подвески женского оже

релья, с двумя типами антропоморфных изобра

жений. их объединяют общие конструктивные мо

менты: подвески имеют лицевую выгнутую сере

бряную пластину, внутренняя часть которой зак

рыта плоской пластиной без орнамента. Эти под

вески имеют миндалевидную (частично - "ры-

бовидную" - рис. 2 11) форму. Украшенные 

сканью и зернью, даЮ:lые предметы не имеют глу

боких корней в скандинавском искусстве. Пока

зательно, что на Севере Европы аналоги этим на

ходкам отсутствуют. Основной массив подвесок в 

виде головы воина известен с побережья Чудского 

озера в памятниках конца 10 в. (Tamla о., 1995, 

р. 91; fig. 1-3). Связи разноэтничного населения 

острова Готланд с востоком Балтики в этот период 

не вызывают сомнения. Ближайшими прототи

пами находок из Фёльхаген и из Эстонии служит 

литая бронзовая "головка викинга" из могильников 

Гросс-Фридрихсберг (западная часть нынешнего 

г. Калининграда) (Gaerte W., 1929, АЬЬ. 266, i) и 

Бирка (Nепnan В., 1940, Taf. 92, 3-5). Традиция 

миндале ВИДНЫХ подвесок, ставшая симбиозом ура

ло-алтайских и балтских древностей, великолепно 

представлена в ДРУЖИЮ:lОМ материале Пруссии ру

бежа 10-11 вв. (Кулаков В. и., 1977, с. 227). Ре

зультат подобного симбиоза показывают и под

вески в виде человеческой головы. их архетип най

ден в Новгороде (Седова М. В., 1981, рис. 13, 1) 

и имеет прекрасные аналогии в искусстве культур 

кочевого мира. Отзвуки этих традиций сох

раняются в литых подвесках из Бирки. Еще с 

гуннской эпохи изображение человеческих лиц в 

анфас украшали снаряжение воинов степей 

Рис. 2. Памятники декоративного искусства кон. 7 - нач. 11 вв., 
выполнеllliЫе с использованием "Стиля Волчий зуб". 

1 - фибула типа 4б (бронза) из мужского погр. 80 Тумяны - 675-700 гг.; 2 - фибула (бронза) из мужского погр. 

450 Ментке-l (Ольштынское воев., Польша) - 675-700 гг.; 3 - фибула S-видная (бронза) из женского погр. 41 
Новинка (Эльблонгское воев., Польша) - готландские древности 600-650 гг.; 4 - фибула (бронза) из женского 

погр. 38 Новинка - готландские древности 650-700 гг.; 5 - фибула (бронза) - дериват вида Даттенберг из мужского 

погр. 83 могильника Новинка - ок. 700 г.; 6- пряжка (серебро), случайно обнаруженная на могильнике Жулавка 

(Эльблонское воев., Польша) - готландские древности 600-650 гг.; 7 - верхняя часть ключа (бронза), случайно 

обнаруженная в 1992 г. в одном из курганов Кауп (Зеленоградский р-н Калиниградской обл.) - 900-950 гг. Дата 
дана по аналогии с антропоморфной деталью пинцета из кург. 480 Бирка (Швеция), датируемого по овальной 
фибуле Р 42 рубежом 9-10 вв. (Janson 1., 1985. Ovala spannbucklor. Uppsala, р. 174); 8- подвеска-лунница (серебро) 
из жеской могилы в кург. бjN2 Кауп - 960-1016 гг.; 9 - подковообразная фибула (бронза) из мужской могилы в 

кург бjN2 Кауп - готландские древности 1000-1-16 вв.; 10- подковообразная фибула (бронза) из мужской могилы 
В кypr.j143 Кауп - 950-1000 гг.; 11- подвеска (серебро) женского ожерелья из клада в Фёлъхаген (о. Готланд) -
950-1000 гг. 

Источники к рис. 2: 1 - Heydeck 1., 1895, S. 56; 2 - Кулаков В. И., 1990. Могильники западной части 
Мазурского Поозерья конца V - начала VIII вв. In: Barbaricum, Warszawa, с. 181, рис. 14; 3-6 - Godlowski К., 1981. 
Okres wС(drбwеk ludбw па Poтorzu. In: Poтorania Antiqua, t. Х, ryc. 29, 28 а, с; 31; 7 - Архив ил РАН. Кулаков В. и. 

Отчет о работе Балтийской экспедиции в 1996 г.; 8 - Miihlen В., 1975. Die Kultur der Wikinger in Ostpreussen In: Воnnег 
HeJtezurVorgeschichte, Nr. 9, Taf. 3, 4;9-Ibid., Taf. 25, оЬеп.; 10- Кулаков В. И., 1989. Кауп. In: Становление европейского 
средневекового города. Москва, рис. 4, 3; 11 - Nerтan В., 1929. Die Verbindungen zwischen Skandinavien und Ostbaltikuт 
in der jiingeren Eisenzeit. Stockholт, Fig. 171. 
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(3асецкая и. П., 1994, рис. 35, 9), символизируя 

головы поверженных врагов. Именно таким 

является первоначальное предназначение 

подобных подвесок (в кочевом мире - к сбруе 

коня), в эпоху викингов украшавших женский 

убор. Эти предметы характерны в 10-11 вв. прежде 
всего для Восточной Балтии, где соприкоснулись· 

традиции многих народы. Лишь ювелиры этого 

макрорегиона, обладавшие приемами 

скандинавского, балтского и славянского 

искусства, могли создать этот синкретический 

образ. В подвесках из Фёльхаген имеются 

элементы "Стиля Волчий зуб", акцентирующий 

балтские или славянские импульсы при создании 

этого памятника. Необходимо учесть, что такие 

элементы, вьпIoлнешlыe в скани и зерни, совходят 

к восточногерманским древностям 4 в. (Gaerte W., 
1929, АЬЬ.250) и были прекрасно известны на 
Готланде перед эпохой викингов (Nerman В., 1969, 
Taf. 3, 28; 273, 2195). Находки из Кремлевского 
клада 1988 г., датируемого концом 12 - началом 

13 вв. (Авдусина Т. Д., Панова Т. Д., 1989, с. 273, 
274), представляют собой позднейшую фазу 
развития подвесок в виде человеческого лица, что 

показано значительной стилизацией образа. 

Находки из кладов в Фёльхаген и в Кремле, 

сохраняющие в нижней части подвесок рудименты 

звериных масок ("круглые глаза" на подбородках 

представленных на подвесках мужских личин), 

имеют изобразительные и технологические 

аналогии в материале земли пруссов поздней фазы 

эпохи викингов (La Ваите W., 1940, Taf. 567, 2). 
Относительно принадлежности Кремлевского 

клада 1988 г. существует два мнения. Одно из них, 
наиболее распространенное к настоящему 

времени, приписывает вещи этого клада казне 

юного князя Владимира, погибшего в 1238 г. во 
время штурма Москвы татаро-монголами (Па

нова Т. Д., 1995, 109). Вторая точка зрения, не
давно высказанная А. А. Молчановым, квалифи

цирует этот комплекс как депозит скандинавского 

купца, опущенный им в кремлевскую землю 

ок. 1210 г. С этим актом связывается упомянутый 
в .. Саге о Хаконе, сыне Хакона" норвежский купец 
Эгмунд (Молчанов А. А., 1995а, с. 43). Последний 
вариант принадлежности клада 1988 г. логичен, 

ибо на серебряных платежных гривнах из его сос-
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тава выявлены руны, являвшиеся скандинавски

ми языческими оберегами. эти гривны - плата, 

полученная купцом за ранее прод8шIый товар. Ук

рашения в кладе могли быть тем товаром, который 

"Эгмунд" еще не распродал на Руси. Не ис

ключено, что часть этих роскоппIых предметов 

была привезена купцом со своей родины. В расчете 

на прибылъ он доставил на Русь именно ту про

дукцию скандинавских ювелиров, которая нашла 

бы сбыт в среде богатых горожан и аристократов. 

Часть этих товаров могла быть изготовлена и на 

Руси (Молчанов А. А., 1995б, с. 43). Этот вывод 

подтверждается наличием в кладе серии из 12 од

нотипных перстней с изображением хищной пти

цы. Один из этих перстней, снабженный арабской 

благопожелательной надписью, послужил образ

цом для изготовления остальных перстнеЙ. -По

добные находки хорошо известны в городских 

древностях Руси 12 в. 

Этнос авторов подвесок со стилизованной мас

кой человека и н8йдеlпlых в кладе 1998 г. с ними 

браслетов с головками драконов в "Стиле Урнес" 

скорее всего связан с Севером Европы. Ориенти

ровавшиеся на русский рынок, ювелиры Скан

динавии эти и прочие типы украшений могли из

готовлять для богатых модниц из городов, лежав

ших по Восточному пути. Так выглядел финал 

многовековых этно-культурных контактов предс

тавителей различных племен языческой цивили

зации Европы, начавшихся в 5 веке. 
Итак, искусство Скандинавии эпохи викингов 

полностью отвечало принципам полиэтничной 

дружины. Входившие в ее состав воины, пришед

шие из различных регионов "языческой 

цивилизации" приносили с собой частички регио

нальных декоративных традиций и вкусов. На них 

ориентировались удовлетворявшие запросы ви

кингов ювелиры Скандинавии и Балтии. Па

мятники дружинного исскуства, сочетая раз

личные новации, имеют неповторимый облик и 

были призваны придать великолепие облику вои

телей Севера и их спутниц. Важно отметить вы

сокий социальный пафос объектов этого искус

ства, отличавший их владельцев среди остальной 

части населения, не захваченной движением ви

кингов. 
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Представленная в статье этно-кулътурная сигуа

ция 1 тысячелетия н. э. в землях, прилегающих к вос

точной части бассейна Бamийского моря, показывает 

сложеЮlе блaroприя11lых условий ДJШ развИ1ИЯ здесь 

движения викингов. Его интернациональный 

характер, приведпrnй к менее кровопролитному, 
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VIKINGŲ JUDĖJIMO BALTIŠKASIS AKCENTAS (ETNINĖS DIFUZIJOS IR MENO TRADICIJOS) 

Vladimir Kulakov 

Sanlrauka 

IX-XI amžių vikingų žygiai buvo paskutinis ikivalstybi

nės epochos Europos civilizacijos sukrėtimas. Senovės skan

dinavų terminas "i vikingu" reiškė "būti žygyje" už tėvynės 

ribų. Vikingų judėjimo pagrindu laikomas Vendelio laiko

tarpiu Skandinavijoje kilusios ekonominės ir socialinės pro

blemos. Vikingų žygių periodizaciją rusų istoriografijoje pa-
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teikė G. S. Lebedevas. Anot šio tyrinėtojo, 793-891 metais 
vyko stichinis vikingų kariaunų susikiirimas. Antrasis eta
pas - 890-980 metai, kai Skandinavijoje ir Rytų Europoje 
susikuria valstybiniai junginiai priklausantys kunigaikščio 
(karaliaus) valdžiai, palaikomai kariaunos. 890-1066 metai 
- tai vikingų žygių pabaiga (karališkųjų kariaunų pergalė 
prieš laisvųjų karių - vikingų būrius). 



EaJ]TMilcKMil aKueHT B .llBHlKeHHH BHKHHroB (3THM'ieCKMe .llHc\>c\>Y3MH H Tpa.llHUHH HCKYCCTBa) 

Iki šiol manyta, kad Rytų kelias, ėjęs Dnepro ir Volgos 
upėmis, naudotas nuo IX amžiaus. Šio prekybos kelio stabi
lizacija jkvepė gyvenimui Senosios Rusios valstybę, jkurtą 
su skandinavų vikingų pagalba. 

Iš tikrųjų kelias Volgos upe tarp Europos Šiaurės ir Piet
ryčių buvo naudojamas jau vėlyvuoju bronzos amžiaus lai
kotarpiu. Dnepro kelias 200-300 metais buvo aktyviai nau
dojamas gotų-gepidų, jsitraukusių j gintaro prekybą. Jų veik
Ios rezultatas - etninė-kultūrinė difuzija, ivykusi tarp Rytų 
Baltijos salų ir baltų arealo V-VIII amžiuje. Tai matyti iš 
daugelio baltiškos kilmės moteriškų ikapių GoUande ir Bom
holme, skandinaviški daiktai pažymi prusų ir kuršių kariau
nų moterų kapus. Šj reiškini skatino rytinio Baltijos pakraš
čio genčių kultūrinis socialinis bendrumas. Ir atvirkščiai, va
karinėje Šiaurės Europos dalyje skandinavų ir Europos že
myno tautos buvo išskirtos ne tik kultūrinių, bet ir religinių
ideologinių skirtybių. Tai vėliau sukėlė vikingų epochos kru
vinąją aušrą Anglijoje ir Prancūzijoje. 

Rytuose jūros pakraščių gyventojų jsiskverbimas gilyn j 
žemyną priklausė pirmiausia nuo prekybos poreikių. Kaip 
anksčiau gotai-gepidai, VIII amžiuje prusai (vėliau - gimi
ningi jiems Gotlando gyventojai) per Suomių jlanką mėgino 

išplėsti prekybą gintaru Rytų prekybos keliu. X amžiaus pra
džioje rytinėje Baltijos pakrantėje buvo sukurta pirklių ir 
vikingų judėjimo paramos struktūra - proto-miestai. Santy
kiškai taikus vikingų judėjimas Rytų Europoje lėmė daugia
nacionalinės Senosios Rusios valstybės susidal)'ffią. Kaip ir 
velesnė Lietuvos valstybė, Rusia tapo unikaliu Europos vals
tybiniu junginiu, sukurtu pagoniškosios civilizacijos varty
bių pagrindu. 

Didelė šių vertybių sudėtinė dalis buvo dekoratyvinis me
nas, jungęs Baltijos rytuose daugeli artimų kultūriniu-socia
liniu lygiu tautų. Manytume, labiausiai šią dvasinę vienybę 
atspindi "Vilko danties stilius", susiformavęs VII amžiuje 
daugianacionalinėje prusų kariaunos aplinkoje ir paplitęs iki 
XI amžiaus didžiulėje teritorijoje tarp Danijos ir laroslavlio 
Pavolgio. Jam būdinga daikto plokštuma, perimetre dengia
ma trikampiu spaudu. Tai buvo universalus daugelio genčių, 
kariaunų junginių ir pirklių kolektyvų stilius, atspindintis vi
kingų judėjimo Rytuose tikrąjj pobūdj. ėia susiklosčiusi et
nokultūrinė padėtis lėmė pakankamai taikų vikingų judėji
mo pobūdi Rytų Baltijos regione ir slavų bei finougrų area
lų viduje. 

Iš rusų kalbos vertė M. Michelbertas 
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