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Keywords: Aestii, Sambian-Natangian culture, Roman time, written sources 

Ключевые слова: эстии, самбийско-натангийская культура, римское время, письменные источники 

M. M. Kazanski, A. V. Mastykova
Aestii and Germans in Roman Period. On the Relationship of Archaeological Cultures and Ethnonyms from 
Written Sources

The authors address the ratio of archaeological cultures and ethnic groups of the Roman time in the Aestii settlement 
zone in the South-Eastern Baltic, with the help of archeological sources and written accounts. Comparison of archaeological 
data with written accounts does not allow us to come to an unambiguous conclusion that, at some period, the Aestii left the 
territory of East Prussia and their territory was occupied by other peoples, for example Germanic ones. The ethnonym of 
Aestii is applicable primarily to the bearers of the Sambian-Natangian culture, but it can also cover other cultural groups of 
the coastal population, primarily in the zone of the Wielbark culture. The Sambian-Natangian culture, as well as the Wielbark 
culture, are heterogeneous in origin. In both cases there is a Germanic cultural component, but it is not the only one. In the 
Sambian-Natangian culture of the Roman period, the German influence is expressed in the funerary rite and in material 
culture, while its appearance is associated not only with the Wielbark influence, but also with the Scandinavian impulses. To 
what extent the rather homogeneous cultural appearance of the bearers of the Sambian-Natangian culture reflects their 
‘ethnic’ unity is a question beyond the competence of archeology alone.

М. М. Казанский, А. В. Мастыкова
Эстии и германцы в римское время. О соотношении археологических культур и этнонимов письмен-
ных источников
Рассматривается соотношение археологических культур и этносов римского времени в Юго-Восточной Прибал-

тике, в зоне расселения Aestii, с привлечением археологии и данных письменных источников. Сопоставление археоло-
гических данных с сообщениями письменных источников не позволяет прийти к однозначному выводу, что в какой-то 
период эстии покинули территорию Восточной Пруссии и их территория была занята другими, например германскими, 
народами. Этноним Aestii приложим в первую очередь к носителям самбийско-натангийской культуры, но может охва-
тывать и другие культурные группы прибрежного населения, прежде всего в зоне вельбаркской культуры. Самбийско-
натангийская культура, равно как и вельбаркская, по происхождению являются гетерогенными. В обоих случаях при-
сутствует германский культурный компонент, но он не является единственным. В самбийско-натангийской культуре 
римского времени германское влияние выражается в погребальном обряде и в материальной культуре, при этом его 
появление связано далеко не только с вельбаркским воздействием, но и со скандинавскими импульсами. Насколько 
довольно гомогенный культурный облик носителей самбийско-натангийской культуры отражает их «этническое» един-
ство — вопрос вне компетенции только археологии.

М. М. Казанский, А. В. Мастыкова

Эстии и германцы в римское время. 
О соотношении археологических культур 
и этнонимов письменных источников

В археологии европейского Барбарикума 
является обычным определение «этнической» 
(при всей условности этого термина) принад-
лежности той или иной археологической куль-
туры по информации письменных источников 
о географической локализации названий на-
родов, упоминаемых у древних авторов. Од-
нако известное уравнение Г. Коссины «архео-
логическая культура = этнос» является спра-
ведливым далеко не всегда. Во-первых, любая 
археологическая культура есть искусствен-

В данной работе мы попытаемся рассмо-
треть соотношение археологических культур 
и этносов римского времени в Юго-Восточной 
Прибалтике, в зоне расселения Aestii, с при-
влечением археологии и данных письменных 
источников. При обращении к последним мы 
полностью следуем выводам специалистов — 
историков текстов и филологов, не пускаясь 
в собственные кустарные толкования текстов. 
Но сначала несколько предварительных заме-
чаний о самой постановке вопроса.

The article was elaborated under the Research Program of the IA RAS, project “Preservation of archaeological heritage: 
methodological aspects and field research in 2010—2020” (no.  NIOKTR 122011200265-6) ■ Статья подготовлена в рамках 
выполнения темы НИР ИА РАН «Сохранение археологического наследия: методические аспекты и материалы полевых 
исследований 2010—2020 гг.» (№  НИОКТР 122011200265-6).
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ная реконструкция, более или менее принятая 
большинством занимающихся ею исследова-
телей. Во-вторых, хорошо известны много-
численные примеры гетерогенных по проис-
хождению групп археологических памят-
ников, заведомо принадлежавших разным 
этническим группам — достаточно назвать 
такие археологические реалии как меровинг-
ская культура на территории Франции или же 
черняховская культура на юге Восточной Ев-
ропы. Далее, не менее хорошо известны при-
меры, когда народ, обладающий единым само-
сознанием и единым этнонимом, распадает-
ся на несколько территориально-культурных 
групп, обладающих различной материальной 
культурой, как например беломорские помо-
ры и донские казаки в XVII в.

В том, что касается этнонимов, известных 
нам по античным авторам, с ними тоже не всё 
просто. Прежде всего, «этнонимы» в пись-
менных источниках могут отражать не име-
на народов, а какие-то другие реалии, напри-
мер военно-политические разнородные объ-
единения. Ограничимся двумя примерами. 
Ко второй половине IV в. имя алан, по край-
ней мере в восприятии Аммиана Марцеллина, 
стало перекрывать все степные народы к вос-
току от Танаиса  1. Для более раннего време-
ни, I в. н. э. по Страбону, аппеляция бастарнов 
включает самые разнородные группы, вклю-
чая ираноязычных роксолан  2.

С другой стороны, представленные у древ-
них авторов имена народов, зачастую искаже-
ны до неузнаваемости: информаторами были 
люди — торговцы, военные, рабы, заложники 
и пр. — не обладающие достаточным культур-
ным уровнем, часто плохо или совсем не вла-
деющие греческим и латынью и излагавшие 
своё субъективное видение этногеографии. 
Античные же авторы, сами никогда в Барба-
рикуме не бывавшие, пытались, как могли, 

1 «… За этой рекой [Танаис] аланы занимают про-
стирающееся на неизмеримое просторанство скифские 
пустыни … Мало-помалу они подчинили себе в много-
численных победах соседние народы и распространи-
ли на них свое имя … » (Аммиан Марцеллин, Римская 
история, XXXI.2.13), « … Аланы, разделенные по двум 
частям света, раздроблены на множество племен, пере-
числять которые я не считаю нужным …» (Аммиан 
Марцеллин, Римская история, XXXI.2.13).

2 « … В глубине страны обитают бастарны, гра-
ничащие с тирагетами и германцами; бастарны также, 
быть может, германская народность и делятся на не-
сколько племен. Действительно, одни из них называ-
ются атмонами, другие — сидонами; те, кто владеют 
Певкой, островом на Истре, носят название певкинов, 
а самые северные, обитающие на равнинах между Та-
наисом и Борисфеном — роксоланов ….» (Страбон, 
География, VII.3.17).

интегрировать полученные от информаторов 
сведения в свою собственную картину мира, 
часто опиравшуюся на сугубо книжные пред-
ставления.

Понятно, что при учете этих обстоятельств, 
любые наши реконструкции по соотнесению 
археологических культур с названиями вар-
варских народов являются гипотетическими.

Эстии, Aestii, известны по письмен-
ным источ никам I—IX вв., в первую оче-
редь как приморское население к востоку от 
Вислы, занимавшее янтароносные участ-
ки побережья (рис. 1). По мнениию боль-
шинства исследователей с ними соотносит-
ся самбийско-натангийская культура  3 рим-
ского времени и раннего средневековья 
(подробно Nowakowski 1996: 109—116). Вре-
мени появления и распространения самбий-
ско-натангийской культуры соответствует из-
вестное описание эстиев у Тацита в его «Гер-
мании» (около 98 г. н. э.)  4 (см.: Nowakowski 
1996: 110). В своем описании Германии Та-
цит наверняка пользовался самыми разными 
источниками. Для Балтийского региона Тацит 
знает исключительно прибрежные народы, 
что свиде тельствует о получении данной ин-
формации в результате каких-то морских кон-
тактов, возможно торговых поездок (Kolendo 
1981: 100, 101). Также предполагается, что 
инфор мация Тацита, по крайней мере частич-
но, восходит к какому-то более раннему гре-
ческому источнику, где сведения о Балтике 
черпал и Плиний Старший (погиб в 79 г. н. э.) 
для своей «Естественной Истории» (Pekkanen 

3 По терминологии польских археологов это куль-
тура Доллькайм-Коврово. Методически польская ап-
пеляция является более удачной, поскольку снимает 
географическое, хронологическое и «этническое» 
определения, но в русской традиции устоялось назва-
ние «самбийско-натангийская культура», которое мы и 
используем.

4 « … Что касается правого побережья Свебского 
моря, то здесь им омываются земли, на которых живут 
племена эстиев, обычаи и облик которых такие же, как 
у свебов, а язык — ближе к британскому. Эстии покло-
няются праматери богов и как отличительный знак сво-
его культа носят на себе изображения вепрей; они им 
заменяют оружие и оберегают чтящих богиню даже 
в гуще врагов. Меч у них — редкость; употребляют же 
они чаще всего дреколье. Хлеба и другие плоды земные 
выращивают они усерднее, чем принято у германцев 
с присущей им нерадивостью. Больше того, они обша-
ривают и море и на берегу, и на отмелях единственные 
из всех собирают янтарь, который сами они называют 
глезом. …. У них самих он никак не используется; со-
бирают они его в естественном виде, доставляют на-
шим купцам таким же необработанным и, к своему 
изумлению, получают за него цену …» (Тацит, О про-
исхождении германцев, 45).
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1968: 47). Впрочем, Плиний эстиев не упоми-
нает.

Обычно эстиев соотносят с западными 
балтами, хотя подчеркивается и их возмож-
ная полиэтничность (Kolendo 1981; Okulicz 
1986; Nowakowski 1995; Nowakowski 1996: 
113—115; Kolendo 2008; Kolendo 2009: 22; 
Nowakowski 2009: 44—47; Bitner-Wróblewska 
2010; Bitner-Wróblewska, Wróblewski 2015). 
Эстиев также относили к финнам, герман-
цам, кельтам и к «древнеевропейскому» насе-
лению Европы (подробнее Nowakowski 1996: 
112, 113, там же библиография). В частности, 
предполагается, что описание эстиев у Та-
цита скорее всего является достаточно обоб-
щенным для разнородных племен, носите-
лей самбийско-натангийской и вельбаркской 
культур (о ней см. ниже), проживавших во-
круг Вислинского залива. Среди них могли 
оказаться самые разнородные группы балт-
ского, германского и даже финского проис-
хождения (Bitner-Wróblewska, Wróblewski 
2015). Впрочем, надо отметить, что у Таци-
та локализация эстиев однозначно привяза-
на к янтарносному морскому побережью, что 
скорее всего указывает на Самбийский по-
луостров, где сосредоточены основные ме-
сторождения янтаря на Балтике, т. е. исклю-
чительно на зону самбийско-натангийской 
культуры. Эстии также хорошо известны 
и в более позднее время, в VI—IX вв. (Кас-

сиодор, Иордан, «Орозий» короля Альфреда, 
Эйнхард), когда они по-прежнему занима-
ют приморский регион к востоку от Вислы 
и часто увязываются с янтарным побережьем 
(Кассиодор, Иордан), т. е. в первую очередь 
с Самбийским полуостровом (подробнее Ка-
занский, Зальцман, Скворцов 2018: 38, 39, 
там же библиография).

Некое смятение в эту картину вносит 
«Гео графическое руководство» Клавдия Пто-
лемея, написанное в первой половине II в. 
Сочинение Птолемея, по мнению ряда ис-
следователей, отражает появление в Римской 
империи какой-то новой информации о Юго-
Восточной Прибалтике, возможно восходя-
щей к несколько более раннему времени, мо-
жет быть к Марину Тирскому (Kolendo 1981: 
99). Другие историки настаивают на вторич-
ном, компилятивном характере труда Птоле-
мея (Шелов-Коведяев 1994: 47, 55—58). Как 
бы то ни было, согласно Птолемею, «по всему 
Венедскому заливу» (южное побережье Бал-
тийского моря, преимущественно Вислин-
ский залив) (Wolągiewicz 1981: 92; Kolendo 
1992: 187) живут венеды (Ούενέδαι, Venedai), 
а ниже их, то есть уже в глубине материка, 
указываются гитоны (Γύθωνες, Gythones), га-
линды (Γαλινδαι, Galindai), судины (Σουδινοί, 
Soudinoi) и ставаны (Σταυανοί, Stavanoi) 
«до алан». Северо-восточнее венедов на по-
бережье живут вельты (Ούέλται, Veltai), выше 
их, судя по контексту, по морскому берегу – 
оссии (Οσσιοι, Ossioi) (Птолемей, Географи-
ческое руководство, III.5.7—10) (рис. 2: 1, 2). 
Как видим, эстиев он не упоминает.

Однако тождество оссиев Птолемея и 
эстиев Тацита представляется очень веро-
ятным, что уже давно замечено исследова-
телями (Kolendo 1992: 188; Nowakowski 1995: 
82; Kolendo 2009: 27). Но оссиев часто лока-
лизуют к северо-востоку от Самбийского по-
луострова, вне зоны самбийско-натангийской 
культуры (Nowakowski 1996: 111; Žulkus 
2000: 92, Abb. 3). При этом отмечается, что 
в балтийских языках — usta, — osts, — uosts 
означает «дельта», а созвучные имени оссиев 
топонимы известны в районе дельты Нема-
на и в окрестностях Клайпеды (Žulkus 2000: 
92). Это в частности река Осса, приток Лаук-
не, впадающая в Куршский залив (Удальцов 
1946: 43). Еще одна возможность — соотне-
сение с оссиями Птолемея народа Oxionas, 
упоминаемого Тацитом где-то на окраинах 
ойкумены. Это народ с человеческим лицом 
и звериным телом (Тацит, О происхождении 
германцев, 46).

На наш взгляд, для локализации осси-
ев Птолемея, а стало быть для решения во-

Рис. 1. Расселение народов в Южной Прибалтике и ар-
хеологические культуры в эпоху Тацита (вторая поло-
вина I в. н. э.) (по Tacite, La Germanie, карта-вклейка).

Fig. 1. Settlement of peoples in the Southern Baltic and 
archaeological cultures in the era of Tacitus (second half 
of the 1st century AD) (after Tacite, La Germanie, inset 
map).
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Рис. 2 (1). Расселение народов в Южной Прибалтике в первой половине II в. н. э. по Птолемею: реконструкция 
В. В. Латышева (по Латышев 1890: карта-вклейка).

Fig. 2 (1). Settlement of peoples in the Southern Baltic in the first half of the 2nd century AD according to Ptolemy.  
reconstruction by V. V. Latyshev (after Латышев 1890: inset map).

проса об их соотнесенности с носителями 
самбийско-натангийской культуры, имеющи-
еся данные представляются явно недостаточ-
ными, что и является причиной разногласий 
в их интерпретации. Так, одни исследовате-
ли расселяют упомянутых Птолемеем вене-
дов и вельтов на всем балтийском побережье 
от Вислы до Немана (Кулаков 2003: 82), дру-
гие же — только на территории, занятой тогда 
памятниками вельбаркской культуры к восто-
ку от Нижней Вислы, где сосредоточена «ве-
недская» топонимика (Wolągiewicz 1981: 96, 
101, 102, ryc. 4).

Вельбаркскую культуру обычно считают 
в основе германской и даже конкретно гото-
гепидской (Wolągiewicz 1981; Wolągiewicz 
1986; Kazanski 1991: 18—28; Kokowski 2008: 
39—98; Kokowski 2010; подробнее в русской 
историографии — Щукин 1994: 246—248; 
Щукин 2005: 25—48). Времени Тацита 
и Птолемея соответствуют памятники так 
называемой любовидзской фазы вельбарк-
ской культуры, датируемые по хронологии 
европейского Барбарикума периодом В2, 
т. е. временем около 70/80—160/170 гг. н. э. 
(Wolągiewicz 1981: 101). Территория вель-
баркской культуры в I—IV вв. включает 

в себя всё Нижнее Повисленье, по обеим бе-
регам реки (рис. 3).

К востоку от Вислы памятники любо-
видзской фазы сосредотачиваются между 
Вислой и р. Пасленка (польск. Pasłęka; нем. 
Passarge) (рис. 3), впадающей в Вислинский 
залив. Скорее всего Пасленка идентифици-
руется с рекой Guthalus у Плиния Старшего, 
в его описании южного берега Балтийского 
моря (77—79 гг. н. э.), где упоминаются «зна-
менитые» реки, в падающие в Океан (Балтий-
ское море): Guthalus, Visculus sive Vistla, Albis, 
Visurgis, Amisis, Rhenus, Mosa (Плиний, Есте-
ственная история, IV.100; об идентификации 
см.: Казанский 2019). При этом в районе устья 
Вислы (поселенческая зона А по Р. Волан-
гевичу) вельбаркские памятники существуют 
в течение всего времени бытования этой куль-
туры, т. е. начиная с 70-х гг. н. э. и до 400-х гг. 
(Wolągiewicz 1986: Abb. 13; Ciésliński 2010: 
130—134).

В период В1 (10/20—70/80 гг.) вельбарк-
ские памятники не доходят по Пасленки, 
а к востоку от Вислы концентрируются во-
круг ныне не существующего южного вы-
ступа Висленского залива к востоку от Но-
гаты (Andrzejowski, Ciésliński 2007: ryc. 1; 
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Рис. 2 (2). Расселение народов в Южной Прибалтике в первой половине II в. н. э. по Птолемею: 1 реконструкция 
П. В. Шувалова (по Шувалов 2013: рис. 1).

Fig. 2 (2). Settlement of peoples in the Southern Baltic in the first half of the 2nd century AD according to Ptolemy.  
reconstruction of V. P. Shuvalov (after Шувалов 2013: рис. 1).

В течение периода В2 (70/80—160/170 гг.) 
(поселенческая зона D по Р. Волангеви-
чу), памятники вельбаркской культуры по-
являются и на Пасленке, как в верхнем, так 
и в нижнем её течении, а отдельные вель-
баркские находки есть и на восточном бере-
гу, в нижнем течении Пасленки (Wolągiewicz 
1981: 86, ryc. 3; Nowakowski 1996: Karte 
16; Ciésliński, Nowakowski 2005: 257—259, 
Abb. 2; Andrzejowski, Ciésliński 2007: ryc. 2; 
Ciésliński 2010: 150—153, Karte 3; Казанский 
2019). Далее, к востоку от Пасленки, начина-
ется ареал самбийско-натангийской культу-

Ciésliński 2010: Karte 2). Кстати, сам этот за-
лив вместе с впадающими в него небольшими 
реками и вытянутым озером Руда Вода (Ruda 
Woda) мог восприниматься как речная маги-
сталь (см. карты: Kolendo 1981: fi g. 3; Ciésliński 
2010: Abb. 2). Памятники, связываемые с бал-
тими — эстиями, находятся далеко на восто-
ке, за Преголой (рис. 3А). Для периода В1 это 
остаточное население так называемой культу-
ры западнобалтских курганов раннего желез-
ного века (о ней см.: Okułicz 1970) и, может 
быть, самые ранние памятники самбийско-
натангийской культуры.
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Рис. 3. Распространение памятников балтских и германских культур в регионе между Вислой и Преголей: А — 
период В1; В — период В2. 1 — памятники балтских культур; 2 — памятники вельбаркской культуры (по Сквор-
цов 2013: рис. 5; 6).

Fig. 3. Distribution of monuments of Baltic and Germanic cultures in the region between the Vistula and Pregola: 
A — period B1; B — period B2. 1 — Baltic cultures; 2 — Wielbark culture (after Скворцов 2013: рис. 5; 6).
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ры (рис. 3В). Если не считать кромки бере-
га Вислинского залива, то территории вель-
баркской и самбийско-натангийской культур 
в период В2 в среднем и верхнем течении 
Пасленки разделены зоной без археологи-
ческих памятников, что обычно интерпре-
тируется как пограничная область взаимно-
го отторжения и страха (Ciésliński 2010: 175; 
Скворцов 2013: 41). Видимо между готами и 
эстиями в I — начале II в. сложились враж-
дебные отношения (Скворцов 2013: 41, 42). 
Контакты скорее всего осуществлялись толь-
ко вдоль морского побережья, где могла про-
ходить трасса, связанная с торговлей янтарем 
(Скворцов 2013: 41—43). Впоследствии от-
ношения между ними налаживаются и неза-
селенная полоса между ареалами этих двух 
культур исчезает (Andrzejowski, Cieśliński 
2007: 280, 281; Скворцов 2013: 41, 42). Осо-
бенно тесные контакты носителей вельбарк-
ской и самбийско-натангийской культур ус-
та навливаются уже в позднеримское время 
(Andrzejowski, Cieśliński 2007: 282; Скворцов 
2013: 43).

Надо подчеркнуть, что несмотря на при-
знание ведущей роли германского компонента, 
культурная и, видимо, этническая гетероген-
ность вельбаркского массива для любовидз-
ской фазы также осознается практически все-
ми исследователями. Выделяются два основ-
ных компонента формирования вельбаркской 
культуры. Аллохтонный компонент, возмож-
но связанный с каким-то скандинавским им-
пульсом, представлен памятниками с камен-
ными кругами группы Одры — Венсеры — 
Гжибница (Odry — Węsiory — Grzybnica), 
в любовидзской фазе известными только к за-
паду от Вислы (см. карты: Wolągiewicz 1986: 
Abb. 2, 5, 7), и местный, связанный по проис-
хождению с предшествующей вельбаркским 
памятникам по времени оксывской культурой, 
её атрибуция остается неясной (Wolągiewicz 
1981: 86—88, 102, ryc. 3; Wolągiewicz 1986: 
65—70; см. также: Щукин 2005: 35, 38, там же 
библиография).

Вернемся к венедам Птолемея (Ούενέδαι, 
Venedai) (рис. 2: 1, 2). Вполне возможно, что 
этот народ, языковая принадлежность которо-
го неясна (иллирийцы? кельты? романизиро-
ванные выходцы из адриатической Венетии? 
носители каких-то древнеевропейских язы-
ков?: Wolągiewicz 1981: 96; Щукин 2005: 70; 
Шувалов 2015)  5, могли входить в состав носи-

5 Здесь мы не рассматриваем вопрос атрибуции 
средневековых венедов в Юго-Восточной Прибалтике, 

телей этих автохтонных элементов вельбарк-
ской культуры. На связь этих балтийских ве-
недов с территорией вельбаркской культуры 
может указывать и присутствие в «Географи-
ческом руководстве» Птолемея каких-то Ве-
недских гор, последние находятся в Сарматии, 
т. е. к востоку от Вислы (Птолемей, Географи-
ческое руководство, III. V.5) и явно не дале-
ко от балтийского побережья, учитывая при-
морскую локализацию птолемеевых венедов. 
По Е. Колендо эти горы должны располагать-
ся где-то около Мазурского поозерья (Kolendo 
1984: 644). Действительно, единственным 
местом, вблизи южного берега Балтийского 
моря, где наблюдается хоть какой-то «горный» 
пейзаж, являются останцы Балтийской гряды. 
Один из таких останцов находится на террито-
рии совр. Варминьско-Мазурского воеводства 
в Польше, западнее г. Ольштын — это Дылев-
ские взгорья (Wzgórza Dylewskie) с наиболь-
шей высотой на Дылевской Гуре (Dylewska 
Góra/Kernsdorfer Höhe) в 312 м от уровня 
моря, как раз на южной окраине территории 
вельбаркской культуры (см.: Cieśliński 2010: 
Karte 1). Впрочем, считается, что на основа-
нии тех же данных Птолемея венедов мож-
но локализовать и в самбийско-натангийском 
ареале или же на территории других западно-
балтских культур, во всяком случае к вос-
току от Вислы (Kolendo 1984: 644; Kolendo, 
Plóciennik 2015: 301, 302, 305).

Еще более загадочны северо-восточные 
соседи венедов, вельты Птолемея (Ούέλται, 
Veltai) (рис. 2: 1, 2), которых не удается иден-
тифицировать, хотя иногда их относят к сла-
вянам (см. библиографию: Jaźdźewski 1988: 
98, 99; Шелов-Коведяев 1994: 59, 60). Если 
отождествление венедов с вельбаркскими па-
мятниками к востоку от устья Вислы, на тер-
ритории вельбаркской культруры, предложен-
ное Р. Волангевичем, справедливо, то вель-
тов надо искать непосредственно к востоку 
от них, или же на их восточной окраине. Это 
может быть территория бассейна Пасленки, 
где, как мы видели, есть вельбаркские памят-
ники периода В2 или же территория Натангии 
к востоку от Пасленка, занятая в этот период 
памятниками самбийско-натангийской куль-
туры (Andrzejowski, Cieśliński 2007: ryc. 2; 
Кулаков 2003: рис. 1В; Казанский 2010: 128; 
Казанский 2019). К востоку от вельтов как 
раз и оказываются оссии Птолемея, которых 
соотносят с эстиями Тацита, хотя, как уже 
было сказано, для неопровержимого доказа-

см. о них: Казанский 2010: 126—128.
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тельства их тождества данных явно недоста-
точно.

Итак, сведения Птолемея не дают на-
дежных оснований для «выселения» эсти-
ев из Самбии, поскольку нам известна лишь 
«очередность» народов на балтийском по-
бережье, но не их географическая привязка. 
Другое дело, что исключительное «балтий-
ство» эстиев, как уже было сказано, вызывает 
обоснованные сомнения у археологов.

Действительно, прямая эволюция куль-
туры западнобалтийских курганов ранне-
го железного века, занимавших территорию 
Восточной Пруссии в предримское время, 
в самбийско-натангийскую культуру римско-
го времени надежно пока не прослеживает-
ся, а стало быть характеризовать носителей 
самбийско-натангийской культуры как иск-
лючительно автохтонов нельзя. Здесь пред-
ставляется уместным остановиться на сви-
детельствах присутствия внешнего, точнее 
германского компонента в составе носителей 
самбийско-натангийской культуры.

Контакты эстиев с их соседями-носи-
телями вельбаркской культуры представ-
лены целым рядом артефактов (украше-

ния и элементы костюма, керамика), имею-
щих прототипы в вельбаркских древностях 
(Nowakowski 1996: 59, 98—100). В. И. Кула-
ков, вслед за иследователями начала — пер-
вой половины XX в. (Н. Оберг, В. Герте, 
К. Энгель, В. Ля Бом, подробнее см.: Хомя-
кова 2014: 164, там же библиография), объяс-
няет германское влияние, особено ощути-
мое с конца II в., переселением в самбийско-
натангийскую зону носителей вельбаркской 
и пшеворской культур, а также выходцев с 
о. Готланд и с территории совр. Дании. При-
знаками влияния этих пришельцев в погре-
бальном обряде самбийско-натангийской 
культуры являются наличие каменных кла-
док концентрической структуры, каменных 
стел, присутствие в могилах оружия, обычай 
ритуального захоронения шкуры лошади. 
При этом собственно западные балты оказы-
ваются здесь, по В. И. Кулакову, в меньшин-
стве, поскольку потомки носителей культуры 
западнобалтийских курганов раннего желез-
ного века оттеснены пришельцами в Мазур-
ское Поозерье и на Литовское Взморье (Кула-
ков 2003: 57—59, 88, 127, 128; Кулаков 2017: 
105, 106). Добавим, что идея о хотя бы ча-

Рис. 4. Распростанение погребений с оружием в Юго-Восточной Прибалтике к востоку от Немана в раннерим-
ское время (по Malinowski 1981: ryc. 8b).

Fig. 4. Distribution of burials with weapons in the South-Eastern Baltic to the east of the Neman in early Roman 
times (after Malinowski 1981: Fig. 8b).
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стичном «германстве» эстиев вроде бы под-
тверждается и уже упоминавшемся сообще-
нием Тацита о том, что эстии по внешности 
и нравам напоминают свевов, хотя и име-
ют другой язык, по мнению Тацита близкий 
бриттскому (Тацит, О происхождении гер-
манцев, 45).

Что касается собственно вельбаркско-
го вклада в погребальные обряды эстиев, то 
о нем может свидетельствовать наличие схо-
жих каменных конструкций, например камен-
ных кругов, каменных ящиков и стел в неко-
торых погребениях самбийско-натангийской 
культуры, а также биритуализм, т. е. сочетае-
мость в одном некрополе ингумаций и крема-
ций, в самбийско-натангийских некрополях 
римского времени. Биритуальные могильники 
также хорошо известны в вельбаркской куль-
туре на Нижней Висле (Могильников 1974: 
137, 148; Wołągiewicz 1981: 172)  6.

Однако в том, что касается вельбарк-
ского воздействия на погребальный обряд 
самбийско-натангийской культуры, надо 
помнить, что у «вельбаркцев» практиче-
ски полностью исключено помещение ору-
жия в могилы, столь обычное для самбийско-
натангийских захоронений римского време-
ни (рис. 4), а также отсутствуют захоронения 
коней или конской шкуры (обычно выража-
ется в присутствии черепа и костей конеч-
ностей лошади), типичные для самбийско-
натангийского ареала. В римское время 
погребения коней не часто встречаются в гер-
манском Барабарикуме (Müller-Wille 1971: 
169—176, Abb. 39, Liste IV — 12—15), хотя 
сам обычай у германцев известен по пись-
менным источникам уже в конце I в. н. э. (Та-
цит, О происхождении германцев, 27). Захо-
ронения коней отмечены на Нижней Висле 
только в эпоху переселения народов, в эль-
блонгской группе, со значительным балт-
ским культурным компонентом, которая сме-
няет здесь вельбаркскую культуру (Казан-
ский, Мастыкова 2021: 268). В Скандинавии 
погребения коней, как заметное явление по-
являются сравнительно поздно, в вендель-
ское время (Müller-Wille 1971: 160—163; Ка-
занский, Мастыкова 2021: 275, 276), если 
не принимать во внимание некоторые исклю-
чения, такие как находка в «княжеском» за-
хоронении позднеримского времени в Вар-
пелев (Varpelev), в Дании (Müller-Wille 1971: 
Liste IV — 15). В то же время жертвоприно-

6 Биритуализм не характерен для пшеворской 
культуры бассейна Вислы, где доминируют кремации, 
безурновые и урновые, хотя есть и немногочисленные 
ингумации (Godłowski 1981: 106—120).

шения коней, не связанные напрямую с по-
гребениями, в скандинавской зоне известны 
уже в эпоху бронзы (Müller-Wille 1971: 180, 
Abb. 43).

Присутствие оружия в погребениях сам-
бийско-натангиской культуры указывает, ско-
рее, на возможные контакты со Скандинавией 
или островами Балтийского моря. Здесь также 
имеют параллели ингумации в каменных ящи-
ках с северной ориентировкой и, как только 
что было сказано, использование шкуры коня 
в ритуальных целях. Типичен для Скандина-
вии римского времени и биритуализм, в рим-
ское время число биритуальных некрополей 
всё более нарастает (Могильников 1974: 192; 
Могильников 1979). Итак, при изучении гер-
манских параллелей погребальным обрядам 
самбийско-натангийской культуры римского 
времени более перспективным представляет-
ся их поиск не в вельбаркской зоне, а в Скан-
динавии (Скворцов 2013: 41, 42), что под-
тверждается не только наличием общих черт 
погребального обряда, но и параллелями в ма-
териальной культуре, в частности в керамике, 
в типах фибул, поясной гарнитуры или гри-
вен (Nowakowski 1996: 102, 103; Nowakowski 
2009: 53—55; Lund Hansen, Przybyła 2010: 265, 
Abb. 36; Rzeszotarska-Nowakiewicz 2010).

* * * 
Итак, сопоставление археологических дан-

ных с сообщениями письменных источников 
не позволяет прийти к однозначному выводу, 
что в какой-то период эстии покинули терри-
торию Восточной Пруссии и их территория 
была занята другими, например германскими, 
народами.

Этноним Aestii приложим в первую очередь 
к носителям самбийско-натангийской культу-
ры, но может охватывать и другие культурные 
группы прибрежного населения, преж де всего 
в зоне вельбаркской культуры.

Самбийско-натангийская культура, равно 
как и вельбаркская, по происхождению явля-
ются гетерогенными. В обоих случаях при-
сутствует германский культурный компонент, 
но он не является единственным.

В самбийско-натангийской культуре рим-
ского времени германское влияние выража-
ется в погребальном обряде и в материаль-
ной культуре, при этом его появление связано 
далеко не только с вельбаркским воздейст-
вием, но и со скандинавскими импульсами. 
Насколько довольно гомогенный культурный 
облик носитетей самбийско-натангийской 
культуры отражает их «этническое» един-
ство — вопрос вне компетенции только ар-
хео  логии.
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АВ — Археологические вести. Санкт-Петербург.
АДІУ — Археологія і давня історія України. Київ.
АДУ — Археологічні дослідження на Україні. Київ.
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АЛЛУ — Археологічний літопис Лівобережної України, Полтава.
АлтГУ — Алтайский государственный университет. Барнаул.
АН СССР — Академия наук СССР. Москва.
АО — Археологические открытия. Москва.
АП УРСР — Археологiчні пам’ятки УРСР. Київ.
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа, Ленинград/Санкт-Петербург.
АЭМК — Археология и этнография Марийского края. Йошкар-Ола.
БГУ — Белорусский государственный университет. Минск.
БСЭ² — Большая советская энциклопедия, 2-е издание. 51 т. Москва: Государственное научное 

издательство «Советская энциклопедия», 1950—1960.
БФ — благотворительный фонд.
ВГУ — Воронежский государственный университет. Воронеж.
ВДИ — Вестник древней истории. Москва.
ВолГУ — Волгоградский государственный университет. Волгоград.
ГАЗ — Гістарычна-археалагічны зборник. Мінск.
ГИАМЗ ХТ — Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Тавриче-

ский». Севастополь.
ГИМ — Государственный исторический музей. Москва.
ГМВ — Государственный Музей Востока. Москва.
ГМЗ — государственный музей-заповедник.
ГУ — государственный университет.
ГЭ — Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.
ИА АН СССР — Институт археологии Академии наук СССР. Москва.
ИА НАНУ — Институт археологии Национальной Академии наук Украины. Киев.
ИА РАН — Институт археологии Российской Академии наук. Москва.
ИАК — Известия Императорской археологической комиссии. Санкт-Петербург.
ИАК КФУ — Институт археологии Крыма Крымского федерального университета. Симферополь.
ИАЭТ СО РАН — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Академии Наук.
ИИ АН РТ — Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской Академии наук. Санкт-

Петербург.
ИЭ — Советская историческая энциклопедия. 16 т. Москва.
ІА НАНУ — Інститут археології Національної Академії наук України. Київ.
ІКЗ «Більськ» — Історико-культурний заповідник «Більськ». Котельва.
КГИАМЗ — Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник. Красно-

дар.
КГОМА — Курский государственный областной музей археологии. Курск.
кол. вкл. — кольорова вклейка.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии Российской Академии наук. Москва.
КСИАУ — Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР. Киев.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Москва; Ленинград/

Санкт-Петербург.
КСТ — Культовое святилище Таракташ.
КубГУ — Кубанский государственный университет. Краснодар.
КФ ИА НАНУ — Крымский филиал Института археологии Национальной Академии наук Украины.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
ЛО ИА АН СССР — Ленинградское отделение Института археологии Академии наук СССР. Ленинград.
МАИКЦА — Международная ассоциация по изучению культур Центральной Азии.
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, Симферополь.
МГУ — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Москва.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград.
МФТИ — Московсский физико-технический институт. Москва.
НА ИА НАНУ — Научный архив Института археологии НАН Украины. Киев.
НАВ — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград.
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НАН — Национальная Академия наук.
НАО — Научное археологическое общество.
НАО — научно-архивный отдел.
НИЦИАК КФУ — Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма Крымского федерального 

университета. Симферополь.
ОАК — Отчет Императорской Археологической Комиссии. Санкт-Петербург.
ОКН — объект культурного наследия.
ПИФК — Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск.
РА — Российская археология. Москва.
РАЕ — Российский археологический ежегодник. Санкт-Петербург.
РАН — Российская Академия наук. Москва.
РСМ — Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Москва.
СА — Советская археология. Москва.
САИ — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
СГУ — Саратовский государственный университет. Саратов.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
СУАР — Синьцзян-Уйгурский автономный район.
СЭ — Советская этнография. Москва.
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Ленинград/Санкт-Петербург.
ТНИИЯЛИ — Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. Кызыл.
ТОВ — Товариство з обмеженою відповідальністю.
ХАЭЭ — Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция.
ХГУ — Харьковский государственный университет. Харьков.
ЦАИ БФ — Центр археологических исследований Благотворительного фонда.
ЦП НАНУ і УТОПІК — Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського Товариства 

охорони пам’яток історії та культури. Київ.
ЮНЦ — Южный научный центр Российской академии наук. Ростов-на-Дону.
BAR — British Archaeological Reports. Oxford.
BAR IS — British Archaeological Reports, International Series. Oxford.
DictMidAges — Strayer J. (ed.). Dictionary of the Middle Ages. NY: Charles Scribner’s Sons, 1982—1989. Vol. 

1—13.
DNP — Cancik H., Schneider H., Egger B., Derlien J. und andere (Hrsg.). Der Neue Pauly. Enzyklopädie 

der Antike. 16 Bände (in 19 Teilbänden sowie 6 Supplementbänden). Stuttgart/Weimar: Metzler, 
1996—2010.

KlP — Ziegler K., Sontheimer W. (Hrg.): Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike (in 5 Bänden) auf 
der Grundlage von Pauly’s Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter 
Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter. München: dtv, 1979.

LAW — Lexikon der alten Welt. Zürich, Stuttgart: Artemis, 1965.
LexMA — Lexikon des Mittelalters. 10 Bände. Artemis, München/Zürich/Lachen am Zürichsee). 1977—

1999; Neudruck (in 9 Bänden): Stuttgart/Weimar 1999.
ODByz — Kazhdan A. (ed.) The Oxford Dictionary of Byzantium. New York, Oxford: Oxford University 

Press, 1991. 3 vol.
RE — Ziegler K. (Hrsg.): Pauly’s Real-Encylopädie der classischen Altertumswissenschaft. 

Neubearbeitung, begonnen von G. Wissowa, fortgeführt von W. Groll und K. Mittelhaus. 
Stuttgart 1894—1963 (1. Reihe I—XXIX), 1914—1972 (2. Reihe I—X) und 1912—1978 
(Supplementbände), Register von H. Gärtner und A. Wünsch. München 1980.

RGA — Jankuhn H., Beck H., Kuhn H., Ranke K., Wenskus R. (Hrsg.). Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde. 35 Bände. Berlin; New York: De Gruyter, 1968—2007.

RGZM — Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Mainz.
SH — The State Hermitage museum. Saint Petersburg.
SMP TC — The State museum-preserve “Tauric Chersonesus”. Sevastopol.
UMCS — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.
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