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Специфической чертой древнерусского парадно-
го убора являлись девичьи и женские венцы из 
выгнутых дужек. Находки подобных украшений, 
выполненных их золота или серебра, относятся 
в основном к кладам домонгольского времени1. 
Для городских слоев, а также городских и сель-
ских некрополей характерны находки головных 
украшений иных типов. Это венцы, собранные 
из пластинчатых бляшек, выполненных, как пра-
вило, в технике тиснения из серебра или разно-
образных сплавов. Известны украшения, по-
крытые позолотой, золотые бляшки этого типа 
встречаются достаточно редко. В декоре бляшек 
преобладает растительно-геометрическая орна-
ментация, в ряде случаев дополненная эмалями 
или цветными стеклами. Кроме превалирующей 
прямоугольной формы, встречаются треугольные 

и овальные бляшки, круглые выпуклые бляшки-
скорлупки, а также изделия сложных форм. 

Среди древнерусских венцов выделяется укра-
шение, найденное в 1960 г. при раскопках на Зам-
ковой горе в Любече (Украина) (ил. 1.1). Были 
обнаружены серебряные позолоченные бляшки 
различной формы (круглые, треугольные, ром-
бические, розеткообразные), по всей видимости, 
служившие для украшения венчика. Семь бляшек 
из этого набора декорированы эмалевыми, семь – 
стеклянными вставками, а одиннадцать – жемчу-
гом. Судя по количеству бляшек, этот венок мог 
доходить только до висков. Изделие достаточно 
примитивно в декоративном плане, основными 
элементами оформления являлись треугольники, 
розетки, побеги, схематические изображения жен-
щин с поднятыми руками. Манера изготовления 
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Ил. 1. Венцы XII–XV вв. (масштабы разные): 
1 – Любеч (Украина); 2 – Киев (Украина); 3–7 – Новгород (Россия); 8–28 – Логовище (Россия); 29–33 – Ижорское 
плато (Россия); 34, 35 – Новогрудок (Белоруссия); 36–40 – Минск (Белоруссия); 41–43 – Малевичи (Белоруссия); 
44–47 – Селява (Белоруссия); 48–52 – Полоцк (Белоруссия); 53 – Дворчаны (Белоруссия); 54–60 – Камена (Белоруссия); 
61–64 – Орбелиай (Литва); 65–67, 72, 76, 77 – Дворчаны (Белоруссия); 68 – Каукола-Кекомяки (Россия); 69–71, 
78–83 – Пузели (Белоруссия); 73–75 – Вензовщина (Гончариха; Белоруссия); 84, 85 – Вензовщина (Борок; Белоруссия), 
86–88 – Волча (Белоруссия); 89 – Горовец (Белоруссия); 90–101 – из раскопок В. А. Шушкевича (Белоруссия) 
(1 – по: Макарова Т. И. Венец с перегородчатой эмалью из Любеча // Культура средневековой Руси. М., 1974; 
2 – по: Церква Богородицi Десятинна в Киевi. Киев, 1996; 3–7 – по: Седова М. В. Ювелирные изделия Древнего 
Новгорода (X–XV вв.). М., 1981; 8–31 – по: Соболев В. Ю. Материалы раскопок древнерусских памятников в собрании 
фонда археологии МАЭ им. Петра Великого // Археология и история Пскова : Семинар им. академика В. В. Седова. 
Псков, 2007; 32–36 – по: Спицын А. А. Курганы С.-Петербургской губернии в раскопках Л. К. Ивановского // Материалы 
по археологии России. 1896. № 20; 37, 38 – по: Гуревич Ф. Д. Погребальные памятники жителей Новогрудка (конец X – 
70-е годы XIII вв.) // КСИА. 1983. Вып. 175; 39–43 – по: Загорульский Э. М. Возникновение Минска. Минск, 1982; 
44–50 – по: Археологическое наследие Белоруссии. Минск, 2012; 48–52 – по: Штыхов Г. В. Древний Полоцк (IX–XIII вв.). 
Минск, 1997; 53–60 – по: Зверуго Я. Г. Верхнее Понеманье в IX–XIII вв. Минск, 1989; 61–68, 70, 71 – по: Svetikas, E. 
Didžiosios kunigaikštystes christianizacija XIV a pab. – XV A. Vilnius, 2009; 69, 73–102 – по: Квятковская А. В. Ятвяжские 
могильники Белоруссии (конец IX – XVII в.). Вильнюс, 1998)

РЯБЦЕВА Светлана Станиславовна
Институт культурного наследия Академии наук 
Республики Молдова, Кишинев

О ДРЕВНЕРУССКИХ ВЕНЦАХ ИЗ ПЛАСТИНЧАТЫХ БЛЯШЕК 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ УБОРОВ 
XII–XIV ВЕКОВ
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тисненых бляшек достаточно небрежная. Однако 
при этом рецептура исследованных эмалей венца 
оказалась византийской, что лишний раз свиде-
тельствует о том, что эмалевый порошок приво-
зился на Русь из Византии2. 

В Киеве фрагмент украшения (по всей види-
мости, венца) был обнаружен вместе с тканой 
основой в 1939 г. в составе клада в так называе- г. в составе клада в так называе-г. в составе клада в так называе-
мом тайнике Десятинной церкви3. Сохранилось 
девять золотых прямоугольных пластинок, оттис-
нутых на одной матрице, а также трапециевидные 
концевые удлиненные бляшки (ил. 1.2). В центре 
бляшек – тисненое рельефное изображение кри-
на, обрамленного каймой из жемчуга. По две нити 
жемчуга разделяют бляшки. 

В Новгороде тисненые нашивные бляшки, из-
готовленные из медных сплавов, относятся в ос-
новном к XII–XIII вв.4 Преобладают прямоуголь-
ные бляшки, известны экземпляры треугольной, 
овальной и лунообразной форм (ил. 1.3–1.7). 
Достаточно часто встречаются гладкие неор-
наментированные бляшки, кроме того найде-
ны изделия, декорированные изображениями 
растительных побегов, косых крестов, ромбов, 
S-образных завитков.

Если новгородские и киевские бляшки мог-
ли служить для украшения не только венцов, но 
и других предметов одеяния, то в Старой Руссе ве-
нец обнаружен in situ. Он был найден в захороне-
нии пожилой женщины (старше 55 лет), которое 
относится ко второй половине XIV в. и находит-XIV в. и находит-в. и находит-
ся неподалеку от церкви Святого Георгия5. В со-
став венца входили 44 тисненые бляшки, выпол-
ненные из медного сплава. Из них 13 бляшек по 
конфигурации напоминали банты или песочные 
часы. Форма изделия подчеркивалась декором 
в виде двух тисненых треугольников. Края бляшек 
обрамлены ложными перлами, которые переме-
жаются 14 бляшками овальной формы с проре-
зью в средней части. Венец оконтурен 17 полу-
сферическими бляшками-скорлупками. Декор 
бляшек в виде двух сопоставленных вершинами 
треугольников («банты»-«песочные часы») бли-
зок к оформлению некоторых бляшек из Любеча. 
Но на любечской находке, благодаря выступам 
в средней части, орнаментальный сюжет сбли-
жается с «изоб ражениями женщин с поднятыми 
руками». Наиболее близкие аналогии овальным 
бляшкам с прорезями из Руссы представлены 
в древностях Литвы6. В то же время сходная идея 
сложного венца с бляшками различных форм, 

в том числе и полусферами-скорлупками, распро-
странена достаточно широко. Подобные венцы 
происходят, например, из болгарского некрополя 
Калиакра XIII–XIV вв.7 

Венок из серебряных позолоченных тисненых 
бляшек с геометризованным узором был найден 
в погребении № 13 практически безынвентарно-
го христианского некрополя Новогрудка (ил. 1.34, 
1.35). Матрицы для тиснения подобных бляшек 
были обнаружены на детинце Новогрудка в слое 
XII в.8 Прямоугольные бляшки с гладким центром 
происходят и из синхронных слоев Минска9. Кро-
ме того, здесь были найдены бляшки с рельефным 
рифленым узором (ил. 1.36–1.40). Бляшки с глад-
ким центром, а также с растительным, кресто-
видным и ромбовидным декором были найдены 
в Полоцке10 (ил. 1.48–1.52). В Друцке прямоуголь-
ные бляшки с прорезными изображениями орлов, 
предназначенные для декорировки одежды или 
головного убора, происходят из захоронения вто-
рой половины XII – XIII в.11 

В данном регионе бляшки для венцов характер-
ны и для сельских могильников. Скопления нахо-
док венцов отмечаются в погребальных памятни-
ках верховьев Днепра (так называемые каменные 
могилы), соотносимых рядом исследователей 
с древностями ятвягов12. Венцы из этих могильни-
ков датируются в основном в пределах XII–XIV вв. 
Бляшки изготовлены из серебра (изредка покрыты 
позолотой) или бронзы. По форме они разно-
образны: квадратные, треугольные, круглые, пя-
тиугольные, сердцевидные. Размер: от 1,0 × 1,0 см 
до 2,2 × 2,2 см и больше. Изделия нашивались на 
ткань или кожу. Остатки кожаной шлемовидной 
шапочки, декорированной во фронтальной части 
бляшками, были найдены в Вензовщине (Борок). 
Зачастую сохраняется и мелкий бисер черного или 
желтого цвета, обрамляющий бляшки (могильни-
ки Вензовщина (Борок), Кукли)13. 

Прямоугольные детали венцов, в том числе 
с криновидным узором, происходят из некропо-
ля Дворчаны (ил. 1.65–1.67, 1.72), подборка тре-
угольных – из могильника Камена (ил. 1.54–1.60), 
найдены бляшки от венцов и в могильниках у де-
ревень Вензовщина, Пузели, Волча, Перевоз, Го-
ровец, Селява14 (ил. 1.69–1.89). Ряд бляшек из 
верхнеднепровского региона имеют аналогии 
в древностях других территорий. Прямоугольные 
бляшки с криновидным и S-образным орнамента-S-образным орнамента--образным орнамента-
ми из Дворчан и Пузелей, происходящие из рас-
копок В. А. Шушкевича, весьма близки к находкам 
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на территории средневекового Молдавского 
княжества (ил. 1.65–1.67, 1.94; ил. 2.4–2.6, 2.11–
2.13). Городчатые бляшки с растительным и рас-
тительно-геометрическим узором из Полоцка 
и Вензовщины (Борок) аналогичны бляшкам, ха-
рактерным для древностей Литвы (ил. 1.51, 1.73; 
ил. 3.1, 3.2, 3.6).

Еще одно достаточно компактное скопление на-
ходок венцов представлено в западных областях 
современной Украины. Подобные венцы были 
типичны для верхнеднестровских грунтовых мо-
гильников. Три бронзовые бляшки от венца были 
найдены в Дровлянах, а в Михалкове – 10 бляшек 
с тисненым орнаментом и отверстиями для креп-
ления к материи (ил. 2.27). Служили для декори-
ровки венца, а не пояса (как предполагал В. В. Се-
дов), по всей видимости, и бляшки из могильника 
Калиновщина15 (ил. 2.19–2.25). По размеру, харак-
теру декора и способу крепления к основе они весь-
ма близки к бляшкам венцов, происходящих из 
могильников Извоаре и Худум в Румынии (ил. 2.1–
2.3). Материалы могильника Калиновщина могут 
быть отнесены к XIII–XV вв.16 Бляшка от венца 
с изображением шагающей птицы, а также матри-
цы для изготовления подобных украшений были 
найдены у села Крутилов (урочище Звенигорода), 
Калиновщина (Тернопольская обл., Украина)17.

Из древнерусского городского центра Василева 
происходит две квадратные бляшки, датируемые 
XII–XIII вв. На этих пластинках по пять выступаю-
щих розеток – четыре по углам и одна в центре 
(ил. 32, 33). На некоторых розетках сохранились 
пластинчатые подвески с окончанием «ласточкин 
хвост». Край пластинок гладкий либо декориро-
ванный каймой из ложных перлов или рубчатым 
бортиком, по углам расположены отверстия для 
нашивания на основу18. В недавнее время подоб-
ная пластинка, также, возможно, являвшаяся дета-
лью головного венца, была открыта при раскопках 
Недоборовского городища в Хотинском районе 
Черновицкой области Украины19 (ил. 2.37). 

Довольно большое количество находок деталей 
венцов известно из сельских памятников северо-
западных территорий Древней Руси. В качестве 
отдельных находок встречаются венчики из тис-
неных бляшек в некрополях Ленинградской об-
ласти, например, подобные венцы, в том числе 
и декорированные стеклянными вставками, были 
найдены на Ижорском плато20 (ил. 1.29–1.33). На 
этой территории встречаются серебряные и се-
ребряные позолоченные бляшки прямоугольной, 

квадратной и круглой формы. В центре некоторых 
бляшек располагаются отверстия, предназначен-
ные для цветных вставок. Попадаются и бляшки 
в виде бантиков, близкие, но не идентичные най-
денным в Старой Руссе21. В Полужье аналогичные 
украшения представлены в ряде некрополей. К ним 
относится венчик из штампованных серебряных 
позолоченных бляшек, происходящий из могиль-
ника № 2 кладбища Житковицы. В захоронениях 
могильника, исследованного на территории Луж-
ского полигона, были найдены прямоугольные, 
треугольные и мелкие бляшки-скорлупки. Из не-
крополя на Большом Ретинском озере происходят 
прямоугольные серебряные позолоченные бляш-
ки, нашитые на матерчатую  основу. Венцы из тис-
неных бляшек найдены в кургане № 47 у деревни 
Лихорева Горка и в кладбище у деревни Бор. При 
исследовании кургана № 8 курганно-жальничного 
могильника Удрай II был обнаружен венчик из ква-II был обнаружен венчик из ква- был обнаружен венчик из ква-
дратных, треугольных и мелких круглых бляшек22. 

На Псковщине тисненые бляшки различных 
форм (прямоугольные, квадратные, треугольные), 
выполненные из серебра и свинцово-оловянисто-
го сплава, происходят из раскопок Л. А. Васильева 
при деревне Логовище23 (ил. 1.8–1.28). Ряд сере-
бряных квадратных, прямоугольных и треугольных 
бляшек имеют гладкий уплощенный центр. Наи-
более близкие аналогии им представлены на из-
делиях, происходящих с территории современной 
Белоруссии, например, из Новогрудка (ил. 1.34–
1.35). Несколько крупных треугольных бляшек 
декорированы изящным криновидным орнамен-
том. Отдельную группу составляют прямоугольные 
бляшки, выполненные из свинцово-оловянистого 
сплава и имеющие в центре отверстие, предназна-
ченное для заполнения цветной вставкой.

За пределами древнерусской территории близ-
кие типы венцов представлены в древностях Лит-
вы и Карпато-Днестровского региона. Ценные 
сведения о составе и способах ношения подоб-
ных венцов предоставляют материалы, проис-
ходящие из могильника Кривейкишкис-Кернаве 
(ил. 2.28–2.30, 2.39; ил. 3.1–3.11). Некрополь да-, 2.39; ил. 3.1–3.11). Некрополь да- 2.39; ил. 3.1–3.11). Некрополь да-39; ил. 3.1–3.11). Некрополь да-; ил. 3.1–3.11). Некрополь да-
тируется XIII–XIV вв. (по мнению Г. Велиуса24) или 
в пределах XIV–XV вв. (по мнению Е. Светикаса25). 
Из изучен ных 253 захоронений этого некрополя 
29 погребений содержали головные венцы, со-
бранные из тисненых бляшек. Бляшки крепились 
к тканым или кожаным основам, в четырех случа-
ях основа венков была выполнена из металлизи-
рованных ниток.
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В погребениях этого могильника были найде-
ны бляшки различной формы – прямоугольные 
(три венка), квадратные (восемь венков), тре-
угольные (два венка), пятиугольные (одиннадцать 
венков). Находка подобных украшений in situ дает 
представление об их размерах и способах ношения 
в уборе. Головные венцы прикрывали лоб и виски 
примерно на 1 см выше глазниц. Пластинки были 
обрамлены по краю мелким бисером. При этом 
создавался эффект полихромии, близкий к тому, 
который был представлен на сходных украшениях 
из деревень Кукли и Вензовщина (Борок) в Бело-
руссии и Худум I в Румынии26 (ил. 2.1). Как пра-
вило, пластинки, найденные в Кривейкишкис-
Кернаве, располагались в венце в один ряд, в пяти 
случаях – в два ряда, в одном – более чем в два. 
Наиболее часто подобные украшения встречены 
в захоронениях девочек и женщин. Обычно воз-
растной диапазон погребенных с венцами коле-
блется в этом могильнике в пределах 10–29 лет. 
Таким образом, эти сведения идут вразрез с весь-
ма распространенным в исследовательской среде 
представлением о том, что венок – в основном де-
вичий атрибут. В отдельных случаях венцы встре-
чались и в захоронениях пожилых женщин. В этой 
связи стоит вспомнить, что в Старой Руссе венец 
был обнаружен в захоронении весьма пожилой по 
средневековым меркам женщины. 

Все бляшки, найденные в Кернаве, были из-
готовлены в технике тиснения, при этом выде-
ляются бляшки, оттиснутые в одной матрице. 

Большинство встреченных изделий были выпол-
нены из серебра и покрыты позолотой. Пред-
ставлены также бляшки, изготовленные из сере-
бра, бронзовые и бронзовые, покрытые оловом. 
В ряде случаев бляшки дополнительно украшали 
цветными вставками. Основным мотивом орна-
ментации служил растительно-геометрический 
узор. Весьма популярен был сюжет древа и крина 
(в том числе и крина с перехватом в нижней части, 
близкого к западноевропейским орнаментальным 
мотивам). Интересна находка нескольких бляшек, 
украшенных изображением коронованного фан-
тастического хищника кошачьей породы с про-
цветшим хвостом27 (ил. 2.28–2.30). Эти бляшки 
имеют самые близкие аналогии среди находок 
с территории средневекового Молдавского кня-
жества: из некрополя Трифешть, Худума, Ясс (Ру-
мыния) и Кухурештий де Сус (Республика Молдо-
ва) (ил. 2.15–2.18, 2.26).

Теперь обратимся к группе венцов из тисне-
ных бляшек, связанной со сложением ювелир-
ного убора населения Молдавского княжества. 
На территории Румынской Молдовы прямо-
угольные бляшки от венцов с тисненым орнамен-
том найдены в памятниках XIII–XIV вв. – в некро-XIII–XIV вв. – в некро-–XIV вв. – в некро-XIV вв. – в некро- вв. – в некро-
полях Худум, Извоаре и Трифешть, кроме того, 
сходные венцы находят и в захоронениях XIV–
XV вв. – в Хлинча-Яссы, Нетези, Пятра Нямц28. 
Бляшки этих венцов украшены геометрическим, 
растительным или зооморфным орнаментом 
(ил. 2.1–2.7, 2.10–2.18). 

На с. 240:
Ил. 2. Венцы XIII–XV вв. (масштабы разные): 
1, 11–14, 15 – Худум (Румыния); 2, 3 – Извоаре (Румыния); 4–6 – Нетези (Румыния); 7, 17, 18 – Трифешть (Румыния); 
8, 9 – Костешть (Республика Молдова); 10 – Бедехаза (Венгрия); 16 – Хлинча-Яссы (Румыния); 19–25 – Калиновщина 
(Украина); 26 – Кухурештий де Сус (Республика Молдова); 27 – Михалково (Украина); 28–30, 39 – Кернава (Литва);  
31 – Тарасова (Республика Молдова); 32, 33 – Василев (Украина); 34, 35 – Селпилис (Латвия); 36–38 – Джурков 
(Украина); 37 – Недобоивцы (Украина); 40 – Скинетя (Румыния) (1, 11–14 – по: Spinei, V., Popovici, R. Săpăturile 
arheologice din necropola medievală de la Hudum (1987) // Arheologia Moldovei. 1988. № 12; 2, 3 – по: Vulpe, R. Izvoarele. 
Bucuresti, 1957; 6 – по: Bătrâna, L., Bătrâna, A. Reşedinţa feudală de la Netezi (jud. Neamţ) // Studii şi Cercetări de Istorie 
Veche şi Arheologie. 1985; 11–13, 17, 18 – по: Spinei, V. Moldova în secolele XI–XIV. Chişinău, 1994; 7, 10, 15 – по: Oţa, S. 
Plǎcuţe de diademǎ de pe teritoriul României (secolele XII–XV) // Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie. 2007;  
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В могильнике Хлинча-Яссы в женском захоро-
нении на черепе погребенной было найдено боль-
шое количество мелких бусин из кости и стекла, 
а также две серебряные позолоченные бляшки 
с изображением шагающего льва. Хвост животно-
го оканчивается крином29 (ил. 2.16). 

На пяти серебряных позолоченных бляшках 
из погребения № 35, раскопанного в могильнике 
Трифешть, изображена целая серия фантастиче-
ских животных. В этом захоронении сохранилась 
и бусинная обнизь венца. В том же могильни-
ке Трифешть (погребение № 12) были найдены 
бляшки с криновидным декором в обрамлении 
S-образных завитков30 (ил. 2.7, 2.17, 2.18). Из не-
крополя Извоаре (погребение № 3) происходят 
бляшки с растительно-геометрическим узором31 
(ил. 2.2, 2.3).

Наибольшее количество деталей венцов из-
вестно из некрополей Худум. В могильнике Худум I 
фрагменты венцов были обнаружены в 10 захоро-
нениях32. Как правило, в погребениях представ-
лено небольшое количество (по 2–4 экземпляра) 
прямоугольных пластинок, выполненных из мед-
ного сплава, декорированных геометризованным 
S-образным орнаментом (ил. 2.11–2.14). В ряде 
случаев совместно с бляшками были найдены 
и бусы. Наиболее хорошо сохранился венчик из 
погребения № 144. В этом захоронении присут-
ствуют восемь серебряных пластинок от венца 
и фрагменты тканой основы (ил. 2.1). В этом го-
ловном уборе бляшки, украшенные по центру 
изоб ражением геометризованной розетки, пере-
межались с нитями бус, изготовленных из сте-
клянной пасты (сероватого, зеленого, желтого 
и голубого цвета). В некрополе Худум II бляшки от 
венцов были найдены в трех погребениях по не-
сколько экземпляров. В захоронениях № 150 и 169 
представлены бронзовые бляшки с геометри-
зованным и нечитаемым узором. В погребении 
№ 112 этого же некрополя было найдено четыре 
серебряных позолоченных бляшки с зооморфны-
ми изображениями (ил. 2.15). 

В могильнике Нетези в погребении № 58 был 
обнаружен венец из восьми серебряных пласти-
нок, декорированных пальметообразным орна-
ментом33 (ил. 2.4–2.6). Четыре медные тисненые 
бляшки от венца были обнаружены в погребении 
№ 5 могильника Вэрмынешть совместно с моне-
той эмиссии Петра Мушата (1375–1391)34. 

В кладе XV в. Скинетя были найдены несколь-XV в. Скинетя были найдены несколь-в. Скинетя были найдены несколь-
ко диадем, а также фрагменты венца из тисненых 
бляшек с растительно-геометрическим узором35 
(ил. 2.40).

На территории Республики Молдова две бляш-
ки с профильными изображениями животных 
происходят из клада Кухурештий де Сус XV в.36 
(ил. 2.26). Возможно, деталями головного укра-
шения служили и бляшки, декорированные рас-
тительным орнаментом, происходящие, по всей 
видимости, из Костешь37 (ил. 2.8, 2.9). Можно 
предположить подобное назначение и для недав-
но найденной бронзовой бляшки с тиснеными 
розетками по углам, происходящей из поздне-
средневекового поселения, расположенного у села 
Тарасова (район Резина)38 (ил. 9.31). 

Материалы с территории Карпато-Днестров-
ского региона имеют целый ряд аналогий в памят-
никах Восточной Европы, рассмотренных выше. 
Так, бляшки со сходным S-образным узором пред-S-образным узором пред--образным узором пред-
ставлены как в могильниках Худум и Трифешть 
(Румыния), так и среди находок в Новгороде, а так-
же в материалах из раскопок Шушкевича в Бело-
руссии и могильника Кернава в Литве (ил. 1.7, 
1.92, 1.94; ил. 2.7, 2.11–2.13, 2.39). Аналогичный 
тип растительного декора характерен для находок 
с территории современных Румынии (Нетези), 
Литвы (Орбелиай) и Белоруссии (Дворчаны, Пу-
зели) (ил. 2.4, 2.5; ил. 1.48, 1.61–1.67, 1.70–1.72). 
Причем прототипом для подобного узора, состоя-
щего из крина в обрамлении побегов-завитков, 
могут быть изображения крина в жемчужной об-
низи из Киева. В то же время геометризованный 
узор из S-образных завитков может представлять 
собой упрощенный вариант оформления сходной 

На с. 243:
Ил. 3. Венцы XIV–XV вв. (масштабы разные): 
1–11 – Кернава (Литва); 1 – погр. № 21; 2 – погр. № 177; 3 – погр. № 52; 4 – погр. № 165; 5 – погр. № 157;  
6 – погр. № 192; 7 – погр. № 112; 8 – погр. № 125; 9 – погр. № 215; 10 – погр. № 175; 11 – погр. № 8);  
12 – Куклу-Перк (Литва); погр. № 3, 5); 13, 14 – Геникалнис (Литва) (1–3, 5–7, 9–14 – по: Svetikas, E. Didžiosios 
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композиции, когда сам крин уже отсутствует. Ярко 
выраженная S-образная форма завитков и упро-S-образная форма завитков и упро--образная форма завитков и упро-
щенная форма крина переданы на бляшке из Три-
фешть (Румыния) (ил. 2.7).

Сходные изображения профильных животных 
представлены на бляшках с территорий Румы-
нии (Трифешть, Худум, Яссы), Молдовы (Куху-
рештий де Сус) и Литвы (Кернава) (ил. 2.17, 2.18, 
2.26–2.30). Бляшки с тиснеными полусферами по 
краям, декорированными пластинчатыми под-
весками, известны как на территории Молдовы 
(Тарасова), так и Украины (Василев, Недобоивцы) 
(ил. 2.31–2.33, 2.36, 2.37).

Таким образом, бляшки от венцов находят 
в небольшом количестве в древнерусских городах, 
например в Киеве, Новгороде, Ярополче Залес-
ском, Старой Руссе, Новогрудке, Минске, Полоц-
ке, Друцке, Василеве. Данные находки датируют-
ся в пределах XII–XIV вв. Венчики с тиснеными 
бляшками представлены и в сельских захоронени-
ях. Находят их в северо-западных регионах Руси, 
в том числе на Ижорском плато, территории рас-
селения словен и води39. Однако, по всей види-
мости, наибольшее распространение подобные 
венцы получили в XIII–XIV вв. в верховьях Дне-XIII–XIV вв. в верховьях Дне-–XIV вв. в верховьях Дне-XIV вв. в верховьях Дне- вв. в верховьях Дне-
пра и Немана – на территории ятвягов (55 венцов 
в 11 могильниках)40. Еще одно скопление находок 
тисненых венцов представлено на территории 
расселения потомков летописных тиверцев, хор-
ватов и ятвягов (в западных областях современной 
Украины)41. В XIII–XV вв. близкие типы венцов из 
тисненых бляшек распространяются в Карпато-
Днестровском регионе и в Литве.

По всей видимости, в период после татарского 
нашествия (в связи с военной и торгово-культур-
ной активностью Литовского княжества) древне-
русская традиция в сложении рассматриваемых 
типов украшений дополняется литовской42. Ли-
товская школа металлообработки оказывает нема-
ловажное влияние на формирование ювелирного 
убора населения средневекового Молдавского 
княжества. В XIII–XIV вв. сходные типы бляшек 
для венцов встречаются на обширной территории 
от Попрутья на юге до Полужья на севере.
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