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Показывается, что в истории ранних бал-

тов (эстиев и пруссов) янтарь являлся важней-
шим торговым средством, в обмен на которое 
они получали необходимые товары из Европы.  
В этих условиях янтарь сыграл двоякую роль: с 
одной стороны, стимулировал торговые связи 
балтов с другими народами, с другой — тормо-
зил их собственное культурное и технологиче-
ское развитие. Выдвигаемые положения автор 
подтверждает археологическими данными. 
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рибрежная зона юго-восточной Балтии со времен олигоце-
на скрывает под толщей грунта крупнейшее месторожде-
ние янтаря-сукцинита, содержащее примерно 98 % запасов 

янтаря на всей нашей планете. На протяжении последних двух столе-
тий этот факт неоднократно привлекал внимание не только геологов 
и географов, но и историков. Рассмотрим результаты их исследований 
по интересующей нас теме в хронологическом порядке. 

Еще в начале ХХ века прусские археологи обратили внимание на 
весьма редкие находки на западнобалтских кремациях V века н. э. (мо-
гильник Bogdainen/Bogdany, woj. Warmińsko-Mazurskie Polski) — не-
сожженные янтарные ожерелия [23, с. 48; 18, с. 281]. В урновых крема-

 

П 

 



Ç. äÛÎ‡ÍÓ‚  

70 

циях рядовых общинников Самбии характерными подношениями в 
III—IV веках н. э. были кусок янтаря и бронзовые монеты Траяна и 
Марка Антония, то есть объект янтарной торговли и ее результат [20, 
с 395]. Традиция заупокойных приношений, возникнув у эстиев (так 
германцы называли предков пруссов и, возможно, ранних пруcсов то-
же [32, с. 177, 178]) в начале нашей эры, доживает в земле пруссов до 
середины XVIII века [28, с. 19, 20]. 

Шведский историк Стуре Болин собрал данные о кладах римских 
монет, в которых были депонированы те богатства, которые эстии по-
лучали из римских провинций в обмен на свой янтарь. Выяснилось, 
что основной массив монет в кладах (83 % от общего числа нумизма-
тических находок) происходит из Самбии [18, с. 221—224]. Х. М. На-
варро в межвоенный период доказал, что янтарь поступал в Южную 
Европу из Самбии уже в эпоху гальштата (ранний железный век) [30,  
с. 497—500]. Янтарная торговля в VI веке н. э. вызвала к жизни мазур-
скую культурную группу в западной части Мазурского Поозерья [15, 
с. 40; 34, с. 58]. В эпоху викингов эта торговля шла через упоминавший-
ся английским купцом Вульфстаном торговый пункт Трусо [34, с. 282]. 

Кёнигсбергский археолог В. Ла Бом выяснил, что самбийский ян-
тарь отличается самой высокой концентрацией кислотных соедине-
ний: от 59 до 76 % [26, с. 11]. Этот янтарь, как считал Фр. Ханчар, по-
ступал в эпоху викингов на Северный Кавказ [22, с. 150]. Балтские тор-
говцы янтарем активно конкурировали со скандинавскими купцами 
на исходе эпохи викингов. Побочным результатом этого стало в 
1187 году разрушение шведской Сигтуны [17, с. 271—274]. 

Суммируя в послевоенное время знания о роли янтаря в обществе 
западных балтов, Мария Гимбутене (Гимбутас) назвала эпоху римско-
го влияния в Балтии (II—V века н. э.) «золотым веком» балтов (эпоха 
«первобытного феодализма»), процветание которых зиждилось в тот 
период на янтарной торговле с римскими провинциями [21, с. 109]. 
Зона влияния балтских племен в начале I тыс. н. э. была, по мнению 
М. Гимбутене, второй в Европе после Рима. 

Однотипность янтарных бусин Старой Ладоги и городов Польско-
го Поморья во второй половине IX—X веков [1, с. 121] позволяет пред-
полагать общность происхождения этих украшений. 

В. Н. Дряхлов считал, что по Вислинскому янтарному пути — ос-
новной торговой трассе, связывавшей Самбию с античным Средизем-
номорьем, — в Балтию пришла идея использования токарного станка 
при изготовлении янтарных бусин. Более того, находимые в могилах 
эстиев янтарные бусины, как полагал вятский коллега, могли выпол-
нять функцию разменной монеты [2, с. 143]. 
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На исходе ХХ века шведский археолог К. Андерсон пришел к вы-
воду о том, что поток римских монет (в обмен на янтарь и прочие то-
вары севера Европы) шел в Южную Скандинавию из Паннонии по 
Вислинскому пути и к V веку оседал в виде кладов на юге полуострова 
Ютланд, на островах Зеланд и Фюне [16, с. 106]. 

Советский классик археологической скандинавистики Глеб Сер-
геевич Лебедев, характеризуя балтийскую торговлю VIII—IX веков, ее 
товарной основой считает стеклянные бусы и диргемы, ни слова не 
говоря о янтаре-сырце и/или о янтарных изделиях [10, с. 85]. В совре-
менной этой работе польской историографии, напротив, янтарь рас-
сматривается как занимающий важное место в торговле западных сла-
вян со скандинавами эпохи викингов [29, с. 157]. 

В конце ХХ века интерес у археологов Польши и России к выявле-
нию роли янтаря в жизни западных балтов резко возрос. Войцех Нова-
ковски из Варшавы собрал максимально полную сводку римских им-
портов, поступивших в обмен на янтарь в юго-восточную Балтию [31, 
с. 5—75]. Марк Борисович Щукин определил эстиев, которые, согласно 
Плинию Старшему и Тациту, собирали янтарь и торговали им, как 
венедов Птолемея [14, с. 206]. Установлено также, что до начала нашей 
эры основным поставщиком янтаря в Южную Европу были обитатели 
полуострова Ютланд [13, с. 35]. В последующий период активно дейст-
вовал Вислинский янтарный путь, великолепно изученный Ежи Вело-
вейским [36, с. 157]. Этот путь начинался на Самбии (для V века н. э. — 
на ее северном побережье) и завершался в Северной Италии близ го-
рода Аквилея, имперской янтарной мастерской. Ведущая роль янтаря 
в истории эстиев, включая установленные при помощи некоего «ян-
тарного дара» дипломатические отношения с восточно-готским коро-
лем Италии Теодорихом, была показана в работе [4, с. 164—171]. По от-
ношению к эпохе викингов доказано на основе анализа большого ко-
личества памятников археологии наличие Неманского янтарного пу-
ти [9, с. 116]. Основными действующими лицами на этой трассе межэт-
нической торговли были пруссы и курши (или скальвы). 

Анализ имеющихся данных позволяет выделить две важные функ-
ции янтаря в жизни западных балтов доорденской поры. Он являлся 
продуктом межэтнической торговли и объектом обработки, одновре-
менно представляя собой важный (если не определяющий) фактор в 
развитии материальной культуры эстиев и пруссов. Иными словами, 
торговля янтарем, внешне приводившая к его отсутствию в матери-
альной культуре коренных обитателей Янтарного берега, тем не ме-
нее оставляет заметный след во многих сторонах их жизни. 
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Первая, базовая функция янтаря как объекта торговли и обработки 
отмечена в письменных свидетельствах Плиния Старшего и Тацита. 
Последний писал: «Они (эстии) также обыскивают и море и одни из 
всех на его отмелях и даже на самом берегу собирают янтарь... Но ка-
кова его природа и откуда он берется, они, будучи варварами, не до-
искиваются... Он даже долго валялся у них (без употребления) среди 
других отбросов моря, пока наша страсть к роскоши не создала ему 
славы. Сами же они его совсем не употребляют. Собирается он в гру-
бом виде, приносится на (рынок) без всякой отделки, и они получают 
за него плату с удивлением» [12, с. 372]. В I веке н. э. эстии Самбии эту 
плату могли получать предметами римского обихода, даже деталями 
снаряжения легионеров, в том числе от римлян, оказавшихся около 70 го-
да н. э. на Самбии в составе миссии под предположительным руковод-
ством всадника Атилия Прима [25, с. 116]. В начале нашей эры янтар-
ные украшения (в частности, грибовидные янтарные бусины) обнару-
живаются в Балтии лишь в погребениях с германскими чертами в ин-
вентаре и обрядности. К IV—V векам н. э. эстии осваивают новейшие 
для того времени приемы обработки янтаря, включая не только токар-
ный станок, но и бронзовые буры с мощным вращательным эффек-
том, кремневые резцы и миниатюрные оселки [6, с. 116]. На финаль-
ной фазе развития древностей и на заре прусской культуры урновые 
захоронения обитателей Самбии, как правило, сопровождаются, ми-
нуя погребальный костер, специфическими заупокойными подноше-
ниями (одиночными кусками янтаря или несколькими колотыми ян-
тарными бусинами) и продуктом янтарной торговли (одиночными 
бронзовыми римскими монетами). Очевидно, указанные предметы со-
ставляли наиболее распространенную часть повседневного обихода 
автохтонов. В эпоху викингов, как показывают материалы грунтового 
могильника Kl. Kaup, несожженные куски янтаря и серебряные запад-
ноевропейские монеты также присутствуют (хотя и крайне редко) в 
могилах пруссов [7, с. 97]. 

Вторая базовая функция янтаря связана с его ролью в истории 
пруссов как важного объекта торговых/обменных операций с окру-
жающими Янтарный берег племенами и народами. Как правило, это 
янтарное сырье крайне редко сохранялось до наших дней в земле 
Самбии (например, он был найден в виде клада на могильнике «Гора 
Великанов»), поскольку отправлялся в различные уголки Европы. 
В середине I тыс. до н. э. среди древностей поздней фазы развития 
культуры западнобалтийских курганов начинают выделяться отдель-
ные находки импортных деталей убора (сначала гривны, затем фибу-
лы), полученных, скорее всего, в обмен на янтарь. Эти украшения 
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встречаются не только в курганах, но и в местах производства водных 
жертвоприношений — традиции, заимствованной балтами от гер-
манцев [26, с. 36]. Начиная с I века н. э. число импортных деталей убо-
ра в юго-восточной Балтии лавинообразно увеличивается, что свиде-
тельствует об активном ходе янтарной торговли, с которой и связано 
поступление вещевых новаций к западным балтам [11, с. 16]. Даже 
комплексы конского снаряжения поставляются обитателям Самбии из 
кельтского ареала. Наличие этого снаряжения в группах могильников 
позволило высказать предположение о принадлежности его некой 
группировке всадников, имевшей отношение к проводу торговых ка-
раванов по Вислинскому пути [4, с. 83] (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Янтарные пути начала нашей эры  
 
В конце II века н. э. обрядность на могильниках Самбии и ее бли-

жайшей округи изменяется: растет число трупосожжений с внешней 
структурой в виде каменных конструкций и камней (Typ Merkstein), 



Ç. äÛÎ‡ÍÓ‚  

74 

появляются урны крупных размеров (Typ Grebieten), сосуды-при-
ставки S-видной формы (Typ Dollkeim), трапециевидные кресала, би-
конические орнаментированные пряслица. Все эти черты связаны с 
приходом неких групп германского населения западного побережья 
Балтики. Их переход на противоположный берег моря, опосредованно 
отраженный в позднейшей легенде о Брутене и Видевуте, мог быть 
связан с поисками возможностей участия в янтарной торговле [6, с. 163]. 
Именно в их руках, судя по упомянутым выше четким признакам по-
гребального обряда, в III—IV веках концентрировалась янтарная тор-
говля Самбии, а не в руках неких "tribal nobility", как ошибочно выска-
зался недавно К. Н. Скворцов [33, с. 85]. 

Фаза D1 (первая половина V века н. э.) была ознаменована для юго-
восточной Балтии появлением в восточной части дельты реки Вислы 
количественно небольшой группы разноэтничных воинов, упомяну-
тых Йорданом как «видиварии» (древнегерм. «люди Видьи», известно-
го позднее под именем «Видевут» [5, с. 49]). Появившиеся примерно в 
первом десятилетии V века н. э. в дельте Вислы и распространившиеся 
затем на восток, на Самбию, видиварии заложили основы прусской 
культуры, сформировавшейся к середине V века. Материальным мар-
кером этого процесса являются фибулы со звездчатой ножкой, кото-
рые появились в земле эстиев/пруссов — Витланде — в результате 
скандинавского этнокультурного импульса (с переселенцами с Ют-
ланда вместе с отрядами воинов, шедшими Вислинским путем на юг, к 
границам Империи или стремившимися принять участие в янтарной 
торговле). Они воспроизводили на века вошедший в сокровищницу 
духовной культуры балтов миф о солнце, отдыхающем в кроне дуба с 
серебряной листвой. 

Вторыми и более поздними материальными свидетельствами дея-
тельности видивариев (точнее, их второго поколения) в юго-восточной 
Балтии служат трехлопастные фибулы со звериными головами, ножи-
кинжалы и трехлопастные наконечники стрел гуннского образца. На-
ходки последних лет показывают стремление видивариев и в целом 
носителей ранней прусской культуры в конце V — начале VI века рас-
пространить от Самбии свое влияние в Понеманье, что способствовало 
развитию Неманского и Восточного торговых путей, окончательно 
сформировавшихся в эпоху викингов. Итогом подобных «инициатив» 
видивариев стало создание торгового пути «Sambia-Virumaa» (рис. 2), 
примерно в 475—700 годах пролегавшего как по рекам Балтии, так и 
по морю вдоль его побережья. Важным, если не основным, продуктом 
торговли по этому пути стал янтарь [8, с. 33]. 
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Рис. 2. Пути торговли янтарем в I—V веках н. э.  
и миграций племен «варваров», связанных с этой торговлей  

 
Блеск янтаря привлек в середине VI века н. э. к западной части Ма-

зурского Поозерья, известной своими янтарными месторождениями, 
взоры обитателей Тисско-Дунайского междуречья. Налаживая в эпоху 
Аварского каганата прерванные гуннами контакты по Вислинскому 
янтарному пути, группы гепидов, лангобардов, имевшие в своем со-
ставе, судя по находкам «антских» пальчатых фибул, и некоторое ко-
личество славян, сформировали общность, известную археологам как 
«мазурская культурная группа» [3, с. 174, 175]. 

В начале VIII века на Балтии начинается эпоха викингов, ознаме-
нованная активным включением в процессы, связанные с янтарем, 
групп северных германцев и западных славян. Многочисленные на-
ходки, сделанные Марком Ягоджиньским на поселении Janów Pomorski 
(koło Elbląga, Polska), позволили доказать присутствие упомянутых 
групп на данном торгово-ремесленном поселении и идентифициро-
вать его как торговый пункт Трусо, упоминавшийся в конце IX века 
Вульфстаном. Полиэтническое население Трусо торговало янтарем и 
обрабатывало его, аккумулируя, в том числе в кладах, плату за янтарь 
в виде арабских диргемов [24, с. 133—136, 149]. 
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Позднее, в начале IX веке, возле основания Куршской косы вблизи 
прорезавшего ее пролива Брокист возникло новое торгово-ремеслен-
ное поселение Кауп. Оно становится важным звеном Неманского тор-
гового пути, по которому янтарь-сырец поставлялся на восток, ему на-
встречу шли из Восточной Европы древнерусские товары, среди кото-
рых наиболее массовой категорией были шиферные пряслица. Все это 
засвидетельствовано многочисленными находками в нижнем течении 
реки Неман [9]. 

В целом роль янтаря в истории эстиев и пруссов можно определить 
следующим образом. Природа оделила эти народы, обитавшие на Ян-
тарном берегу, бесценным сокровищем. Как свидетельствует Тацит, 
первоначально янтарь не привлекал внимание эстиев. Лишь крайне 
высокий интерес к нему со стороны носителей античной цивилизации 
сделал его к III веку н. э. заметной деталью местной материальной 
культуры (прежде всего он использовался в заупокойных подношени-
ях). Важно отметить, что эта культура формировалась не только за-
падными балтами, но и жившими в их среде группами древних гер-
манцев. В обмен на янтарь все они получали из Южной и Западной 
Европы разнообразные материальные новации, прежде всего детали 
убора (фибулы, браслеты) и монеты как возможный источник бронзо-
вого сырья. 

Данный процесс, в основе которого лежала экстенсивная (и в соци-
альном, и в производственном отношениях) добыча янтаря, не способ-
ствовал развитию социальной структуры западнобалтского общества. 
Исключение составило, пожалуй, лишь появление в земле пруссов 
первой в Балтии профессиональной дружины (к середине V века н. э.). 

Эстиям, а вслед за ними и пруссам, не было необходимости разви-
вать прогрессивные для тех времен предметы металлообработки и в 
сельском хозяйстве. Эти предметы появлялись в их среде в результате 
янтарной торговли. Исключение — керамическое производство. 
Правда, судя по отпечаткам пальцев на сырой глине, их в первой по-
ловине I тысячелетия изготавливали в домашних условиях женщины. 
Прогресс в прусской керамике отмечен лишь в эпоху викингов, когда 
на Янтарном берегу распространяются раннегончарные сосуды за-
паднославянских типов — очевидный продукт торговли или же при-
нудительного труда пленных. 

Таким образом, янтарь сыграл в историческом развитии части за-
падных балтов — эстиев и пруссов — такую же роль, как и природные 
богатства у ряда других народов: золота и серебра у майя и ацтеков, 
золота у кельтов Южной Галлии, алмазов у готтентотов и зулусов 
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Южной Африки. Во всех случаях такого рода носители традиционных 
культур не были в состоянии использовать месторождения драгоцен-
ных камней и металлов для развития собственных социальных и про-
изводственных сфер. Поэтому закономерным стало завоевание ареа-
лов этих народов соседними более высокими цивилизациями. Так, 
римляне Юлия Цезаря захватили золотоносную Галлию, испанцы 
Фернана Кортеса — Мексику, Франсиско Писарро — Перу. Кстати, 
награбленное в Америке золото не стало ускорителем слаборазвитой 
испанской промышленности и все ушло в XVI веке соседней Франции 
в обмен на товары. Разграбление Америки не усилило Испанию, эко-
номическая слабость которой проявилась в потере голландских про-
винций — промышленного и торгового центра империи Габсбургов. 

Данная модель развития реализовалась в раннесредневековую эпо-
ху и на Янтарном берегу. Его богатства, которые не позволили занять 
лидирующее положение в обществе ни одной из социальных групп у 
пруссов (имеются в виду прежде всего дружина и жрецы-вайделоты), 
привлекли алчные взоры руководства Тевтонского Ордена. Уже в 
XIV веке захватившие землю прусов крестоносцы установили жесткую 
монополию на добычу янтаря. Пруссы были устранены от владения 
естественными богатствами Балтии, потеряли политическую незави-
симость и многие стороны своей самобытной культуры. В первую оче-
редь к XVIII веку прекратилось широкое использование прусского 
языка, основы местной культуры. Началось исчезновение пруссов с 
исторической карты Европы. 
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Vladimir Kulakov 

 
AMBER AS AN ECONOMIC AND CULTURAL PHENOMENON  

IN THE HISTORY OF THE AESTI AND PRUSSIANS 
 
This article emphasises that, in the history of the early Balts (the Aesti and Prussians), 

amber was a principal means of trade that was exchanged for necessary goods from Europe. 
In these conditions, amber played a dual role: on the one hand, it stimulated trade connec-
tions between the Balts and other peoples, on the other hand, it decelerated their own cul-
tural and technological development. The author’s assumptions are corroborated by ar-
chaeological data. 
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