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ИДЕОЛОГИЯ И СФРАГИСТИКА НЕМЕЦКОГО ОРДЕНА ХШ ВЕКА

Идеологический аспект деятельности Немецкого ордена не принадлежит к 
числу достаточно изученных явлений в медиевистике. Наибольший вклад в ста
новление этого все более отчетливо выделяющегося в последнее время направле
ния исследований корпоративной и, позднее, также государственной саморепре- 
зентации орденской власти внесли польские историки. Среди самых значитель
ных, пожалуй, следует назвать ряд трудов Я. Трупинды, посвященных крестонос
ной идеологии в «Хронике земли Прусской» орденского священника Петра из 
Дусбурга[1 ]. Немецкие исследователи, создавшие поистине колоссальный задел в 
изучении Немецкого ордена, отказываются от термина «идеология», считая его 
явным модернизмом, не применимым к средневековой истории[2], и фокусируют 
внимание на орденском спиритуалитете[3], благочестии[4] или самосознании[5]. 
Нам представляется вполне правомерным употребление данного термина в пони
мании его как комплекса идей, отражающих идеал.

Идеология Немецкого ордена в той или иной степени отразилась во всех 
памятниках корпоративной культуры. Особый интерес представляет наименее 
исследованная визуальная традиция[6], свидетельствами которой являются пред
меты материальной культуры ордена, в данном случае, памятники сфрагистики, 
несущие социально значимую информацию. Интерес к ней продиктован, прежде 
всего, произошедшей в настоящее время переоценкой роли изобразительных па
мятников в мировосприятии и самовыражении средневекового человека[7]. Вос
комастичные печати являются наиболее яркой и вполне самостоятельной группой 
эмблематических памятников, выражающих орденскую идеологию XIII в., по
скольку система геральдической репрезентации Немецкого ордена в указанный 
период еще находилась в стадии становления.

Как известно, печать в средние века была, прежде всего, инструментом пра
вовых отношений и широко использовалась в канцелярской практике. Наличие 
печати при грамоте или письме подтверждало, что «документ является действи
тельным и подлинным, т. е. что он исходит или подписан по воле лица или учре
ждения и введен в действие от того, кто назван в качестве эмитента»[8]. Изобра
жение в поле печати в большинстве случаев символически представляло ее вла
дельца, что подчеркивалось легендой печати и эсхатоколом грамоты, также под
тверждающим соотнесенность изобразительного сюжета и эмитента[9].
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Наибольшие заслуги в изучении печатей Немецкого ордена принадлежат 
немецким историкам и искусствоведам. Первые специальные исследования начи
нают появляться с середины XIX в. и посвящены, в основном, печатям орденских 
официалов в Пруссии) 10]. Несмотря на то, что, особенно в последнее время, ката
логизация и исследование памятников орденской сфрагистики достигли сущест
венных успехов, значительное количество печатей все еще не известно, и вопрос 
их полной систематизации, поставленный К. Конрадом, остается открытым[11]. 
Особенно это касается комтурств ордена вне Пруссии) 12].

Наиболее ранние из сохранившихся орденских печатей относятся к первой 
четверти XIII в., и в развитии изобразительных сюжетов дают возможность про
следить эволюцию орденской идеологии, поскольку установление приблизитель
ной даты изготовления матрицы (штемпеля) позволяет судить о существовании 
символически отображенной на ней идеи уже в указанный период. Статуты Не
мецкого ордена) 13], в основу которых были положены правовые нормы уставов 
более старых духовно-рыцарских орденов тамплиеров и иоаннитов, впервые 
предстают в упорядоченном изложении, по новейшей датировке У. Арнольда, ок. 
1244 г.[14]. Они являются основным источником, регламентирующим употребле
ние печати орденскими официалами; пункты, затрагивающие использование пе
чати, вероятно, изначально были заимствованы у тамплиеров. Согласно Статутам, 
членам ордена были запрещены личные печати[15]. Действительно, примеры 
употребления личных печатей в XIII в. немногочисленны, а прецедент, вероятно, 
связан как с высокой ролью официала (до его вступления в корпорацию) либо его 
семьи для ордена) 16], так и с достаточно длительным периодом упорядочивания 
самих Статутов.

Печати Немецкого ордена занимают особое положение в сфрагистике ду
ховных иерархов средневековья вообще, и духовно-рыцарских орденов в частно
сти. Как правило, печати должностных лиц рассматриваемого периода сообщали 
лишь должность официала, что позволяло передавать печать преемнику как сим
вол административной власти[17]. Статуты не зафиксировали каких-либо предпи
саний, регламентирующих выбор изображения в поле печати официалом, однако 
один из крупнейших современных специалистов в сфрагистике Немецкого орде
на, искусствовед Р. Кахснитц, указывает на постепенное развитие определенных 
традиций[18]. По его мнению, выбор печатного изображения лежал в сфере ком
петенции самого официала. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что печати орденских иерархов, в сравнении, хотя бы, с современными им сфра- 
гистическими памятниками ордена иоаннитов, в значительно большей степени 
отражали именно корпоративную идеологию, чем личность эмитента.

Наиболее распространенными сюжетами печатей орденских официалов бы
ли изображения Девы Марии как официальной патронессы ордена[19] и Христа, а 
также различные события их жизни, отраженные в Новом Завете. Необходимо 
отметить, что данный выбор был обусловлен не только повсеместным распро
странением культа Девы Марии как заступницы, связанном в кон. XII -- первой 
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пол. XIII вв. с обострением эсхатологических ожиданий[20], но и с особой ролью 
ордена цистерцианцев и влиянием благочестия нищенствующих орденов[21]. 
Крупнейшими распространителями культа Девы Марии в XII в. были цистерци
анцы. Степень влияния этого ордена на формирование идеологии духовно
рыцарских орденов оспаривается, в частности, К. Эльмом[22], однако, в любом 
случае, решающую роль в идейном обосновании права на существование первого 
духовно-рыцарского ордена, тамплиеров, сыграла «Похвала новому рыцарству» 
цистерцианца Св. Бернара Клервосского[23]. Данное сочинение, видимо, впервые 
отразившее идею духовно-рыцарского ордена как mililes Cinisii (воинства Хри
стова)^], отринувших мирские соблазны ради единственной цели - Священной 
войны с врагами Христа и помощи единоверцам, оказало определенное влияние и 
на идеологию Немецкого ордена.

Сюжеты орденских печатей отражали корпоративное понимание и трансля
цию деятельности Немецкого ордена как защиты и распространения дела Христа 
на земле, Хотя приоритетным направлением орденской политики XIII в. (до паде
ния в 1291 г. Акры, последней крепости христиан в Палестине), по мнению боль
шинства исследователей, являлась Святая Земля, большинство сил было сосредо
точено в Юго-восточной Прибалтике, где с 1231 г. осуществлялось покорение 
языческих племен пруссов[25]. Существование аналогичных сюжетов в комтур- 
ствах Немецкого ордена в землях Германии, где велась только хозяйственная дея
тельность, подчеркивает единство восприятия сущности ордена изнутри на всех 
ступенях его иерархии. Видимо, здесь следует говорить о заимствовании данных 
сюжетов из владений ордена в прусских землях, где они впервые появились, под
черкивая миссию ордена.

Одним из наиболее ярких примеров такого рода было изображение в поле пе
чати ландмейстера Пруссии (1228 - 1239) и Ливонии (с 1237 г., когда произошло 
объединение Немецкого ордена с остатками ордена меченосцев[26]) Германа Баль- 
ке[27]. Сюжет показывает бегство Святого семейства в Египет. Данное изображение 
было неизменным для печати ландмейстера Пруссии вплоть до упразднения долж
ности в 1309 г. в связи с переносом резиденции верховного магистра в Мариенбург 
(Пруссия)[28] и использовалось на печати магистра Ливонского ордена в XV - XVI 
вв.[29]. Существование печати Германа Бальке впервые фиксируется грамотой от 19 
июня 1233 г.[30], в первой редакции Кульмской грамоты 1233 г., сгоревшей при по
жаре 1244 г. и известной по второму экземпляру 1251 г. он именуется preceptor[31 ]. 
Таким образом, появление сюжета, вероятно, связывается с началом завоевания 
прусских земель и символически подчеркивает тяготы орденских братьев, претерпе
ваемые в процессе обращения язычников, мученичество за веру. Восьмиконечная 
звезда в поле печати указывает на грядущую победу ордена в борьбе с врагами Хри
ста. Такую интерпретацию предлагает первый орденский хронист Петр из Дусбурга 
(первая треть XIV в.), отразивший в «Хронике земли Прусской» идеал рыцаря орде- 
на[32]. Он пишет, что рыцари «понесли свой крест и последовали за Христом, ибо 
каждый день и час готовы были принять поругание и смертную казнь ради защиты 
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веры»[33]. Аналогичным образом, правда, в более сжатой форме, что естественно 
для юридического памятника, тяготы, сопутствующие орденской миссии, предстают 
в протоколе Кульмской грамоты[34] и ряда других.

Избранничество братьев ордена - один из главных мотивов Петра из Дус- 
бурга, уделяющего раскрытию его содержания значительное внимание в контек
сте создания образа идеального рыцаря Христа. М. Дыго посвятил этой теме спе
циальное исследование, подчеркивая, что хронист сознательно рисует образ «свя
того рыцаря Немецкого ордена»[35]. Как аспект орденской идеологии этот мотив 
являет печать ландмейстера Ливонии[36], использовавшаяся, по мнению Р. фон 
Толля и И. Заксендаля, уже с 1241 г.[37] и сохранившаяся в нескольких вариантах 
более позднего времени[38]. Сюжет представляет Рождество Христово с основ
ными иконографическими атрибутами, искусно размещенными на сравнительно 
небольшом поле печати. Данная sigilium являет пример достаточно частой смены 
сюжета в сфрагистике Немецкого ордена XIII в., особенно коснувшейся печатей 
ландмейстеров Ливонского ордена[39]. Вероятно, в образе пришедшего в мир 
Спасителя неизвестный золотых дел мастер по заказу орденского официала эмб
лематически отразил деятельность ордена по распространению христианства в 
регионе. Данный сюжет относится к числу т. н. народной религиозности, темати
чески относящиеся к которому мотивы сравнительно редко встречались на сред
невековых печатях, но были широко распространены в сфрагистике Немецкого 
ордена. Р. Кахснитц указывает, что использование орденом сюжетов народного 
благочестия образует параллель с эмблематикой нищенствующих орденов, где 
аналогичные мотивы получили наибольшее распространение[40]. Несмотря на то, 
что члены орденов доминиканцев и францисканцев также участвовали в христиа
низации прусских земель, говорить о прямом заимствовании сюжета Немецким 
орденом не представляется правомерным.

Идея imitatio Christi (подражания Христу), достаточно распространенная в 
рассматриваемую эпоху, нашла свое отражение на реверсе буллы конвента Не
мецкого ордена в Святой Земле от 1262 г., изображающей омовение ног[41]. Дан
ное изображение свидетельствует о прямом заимствовании орденскими официа
лами известного сюжета из Евангелия (Иоанн, 13:1-17), тенденция к которому в 
памятниках материальной культуры подчеркивалась X. Аубером, писавшем, что 
«Священное писание было первоисточником христианского символизма, прояв
лявшегося как в области средневековой философии, так и в области пластических 
форм»[42]. Следует отметить, что сюжет получил наибольшую известность как 
символическое отображение должности великого госпитальера ордена, первые 
печати которого сохранились при грамотах первой трети 14 в. [43]. Изображение 
брата ордена, омывающего ноги больному, подчеркивает первоначальный госпи
тальный характер ордена, вышедшего из полевого госпиталя, основанного купца
ми Бремена и Любека во время осады Акры в течение Третьего крестового похо- 
да[44]. Омовение ног также символизирует послушание, один из монашеских 
обетов. Использование орденским конвентом сюжета свидетельствует о высоком 

130

веры»[ЗЗ]. Аналогичным образом, правда, в более сжатой форме, что естественно 
для юридического памятника, тяготы, сопутствующие орденской миссии, предстают 

в протоколе Кульмской грамоты[34] и ряда других. 
Избранничество братьев ордена - один из главных мотивов Петра из Дус

бурга, уделяющего раскрытию его содержания значительное внимание в контек

сте создания образа идеального рыцаря Христа. М . Дыго посвятил этой теме спе
циальное исследование , подчеркивая, <1то хронист сознательно рисует образ «свя
того рыцаря Немецкого ордеюш[35]. Как аспект орденской идеологии этот мотив 
являет печать ландмейстера Ливонии[Зб], использовавшаяся, по мнению Р . фон 
Толля и И. Заксендаля , уже с 1241 г . [37] и сохранившаяся в нескольких вариантах 

более позднего времени[38]. Сюжет представляет Рождество Христово с основ
ными иконографическими атрибутами, искусно размещенными на сравнительно 

небольшом поле печати. Данная sigillum являет пример достаточно частой смены 
сюжета в сфрагистике Немецкого ордена XIII в ., особенно коснувшейся печатей 
ландмейстеров Ливонского ордена[39]. Вероятно, в образе пришедшего в мир 

Спасителя неизвестный золотых дел мастер по заказу орденского официала эмб
лематически отразил деятельность ордена по распространению христианства в 

регионе. Данный сюжет относится к числу т. н. народной религиозности, темати

чески относящиеся к которому мотивы сравнительно редко встречались на сред

невековых печатях, но были широко распространены в сфрагистике Немецкого 

ордена. Р. Кахснитц указывает, что использование орденом сюжетов народного 

благочестия образует параллель с эмблематикой нищенствующих орденов, где 

аналогичные мотивы получили наибольшее распространение[40]. Несмотря на то, 

что члены орденов доминиканцев и францисканцев также участвовали в христиа

низации прусских земель, говорить о прямом заимствовании сюжета Немецким 

орденом не представляется правомерным . 

Идея imitatio Christi (подражания Христу), достаточно распространенная в 
рассматриваемую эпоху, нашла свое отражение на реверсе буллы конвента Не

мецкого ордена в Святой Земле от 1262 г., изображающей омовение ног[ 41 ). Дан
ное изображение свидетельствует о прямом заимствовании орденскими официа

лами известного сюжета из Евангелия (Иоанн , 13 : 1-17), тенденция к которому в 
памятниках материальной культуры подчеркивалась Х . Аубером, писавшем, что 

«Священное писание было первоисточником христианского символизма, прояв

лявшегося как в области средневековой философии, так и в области пластических 

форм»[42] . Следует отметить, что сюжет получил наибольшую известность как 
символическое отображение должности великого госпитальера ордена, первые 

печати которого сохранились при грамотах первой трети 14 в.[43] . Изображение 

брата ордена. омывающего ноги больному, подчеркивает первона•1альный госпи
тальный характер ордена , вышедшего из полевого госпиталя, основанного купца

ми Бремена и Любека во время осады Акры в течение Третьего крестового похо
да[ 44 ]. Омовение ног также символизирует послушание , один из монашеских 
обетов. Использование орденским конвентом сюжета свидетельствует о высоком 

130 



месте идеи помощи больным и бедным в своеобразной идейной иерархии ордена, 
встречающегося, впрочем, сравнительно редко на печатях орденских официалов. 
Это связано с изменением характера основной деятельности ордена после реорга
низации 1199 г. в рыцарский орден[45]. Хотя под фигурой старого человека, ко
торому омывает ноги брат ордена, подразумевается подопечный орденского гос
питаля или приюта для бедных, следует помнить, что Петр из Дусбурга, описывая 
создание полевого госпиталя под стенами Акры, писал, «что в лице любого не
дужного или нищего они (основатели госпиталя - Д. Б.) принимают самого Хри- 
ста»[46]. Данный пример показывает, насколько высок интерпретационный по
тенциал символа, зачастую не ограничивающийся единственным коннотатом.

Прямых указаний на рыцарский характер ордена в его эмблематике XIII в. 
сравнительно немного. Весьма интересным в этом плане представляется изобра
жение Св. Георгия в широко распространенном в иконографии христианского за
пада образе пешего рыцаря[47]. Данный сюжет встречается на печати орденского 
конвента в Пруссии 1232 г. [48] и, несомненно, отражает культ святого как покро
вителя рыцарства, являющегося символом рыцарской доблести и стойкости в от
стаивании христианской веры. Это первый пример «вытеснения» официальной 
патронессы на печати ордена[49]. Его появление, как представляется, связано с 
доминированием военного аспекта деятельности ордена в прусских землях. Необ
ходимо отметить, что культ Св. Георгия из всех баллееев Немецкого ордена более 
всего был распространен именно в Пруссии[50]. В целом Св. Георгий сравни
тельно редко изображался на памятниках орденской эмблематики, немного места 
уделяет ему и Петр из Дусбурга в своей хронике.

Столь редкое обращение к основному патрону рыцарства объясняется тем, 
что памятники орденской историографии вплоть до последней трети 14 в. созда
вались представителями клира. Возможно, они были также причастны к разработ
ке сюжетов печатей, поскольку в конвент, руководимый комтуром, наряду с 
братьями рыцарями входили и священники[51]. Изображающие конных или пе
ших вооруженных рыцарей ордена печати вообще встречаются достаточно редко, 
что, вероятно, следует связывать с жесткой аскезой орденских братьев и монаше
ским отречением от мира. Т. н. печати конного типа[52] были широко распро
странены не только среди светской знати, но и в ордене иоаннитов. В Немецком 
ордене наиболее известные печати этого типа принадлежали великому маршалу и 
маршалам Пруссии и Ливонии[53]. В образе конного рыцаря в полном вооруже
нии на коне они символически отображают функцию эмитентов как командую
щих орденскими войсками.

Сжатые рамки позволяют нам лишь обозначить некоторые наиболее яркие 
сюжеты орденской идеологии и эмблематики, отраженные в законодательных, 
нарративных и сфрагистических памятниках, а также актовом материале. В тече
ние XIII в. в орденской эмблематике, и, прежде всего, сфрагистике, сформирова
лись прочные традиции, которые сохранялись в дальнейшем неизменными, 
вплоть до упразднения домов Ордена. Многообразие сюжетов, среди которых яв
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вплоть до упразднения домов Ордена. Многообразие сюжетов, среди которых яв-
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но доминируют Новозаветные мотивы, позволяют увидеть Немецкий орден гла
зами его официальных представителей, чья корпоративная идеология представля
лась на печатях в общезначимых категориях как arma spirituala (духовное ору- 
жие)[54]. Данный подход, как представляется, позволяет реконструировать образ 
орденского рыцаря как воина Христа.
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