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Современный уровень развития, до-
стигнутый археологической наукой в юго-
восточной Балтии, создаёт возможность 
рассмотрения достаточно кратких времен-
ных отрезков истории населения Янтар-
ного берега, в частности - в эпоху Аттилы. 
Он правил гуннами и покорёнными ими 
народами в 434-453 гг., т.е. – в конце фазы 
D2 системы европейской хронологии Ти-
шлера-Годловского-Тейрала (этап Unter-
siebenbrunn). 

Как раз в это время в среде эстиев 
Янтарного берега формируется прусская1 
археологическая культура, для фазы D2 для 
неё характерны арбалетовидные фибулы 
типа Schönwarling/Skowarcz [22, с. 64]. В 
погребальных древностях населения Сам-
бии и её округи происходят изменения: 
урны начинают перекрывать камнями, с 
течением времени дробящими их верхние 
части. Возможно и нарочитое уничтожение 
урн [19, с. 7]. Этот феномен – маркер сло-
жения одного из ведущих признаков об-
рядности раннесредневековой прусской 
культуры – безурновой кремации. К сер. V 
в. н.э. эта новая культура окончательно 
складывается на Янтарном берегу [19, с. 
120]. Ещё 30 лет тому назад литовский ар-
хеолог В.Г. Шименас высказал тезис о воз-
вращении после битвы при Недао, завер-
шившей эпоху владычества Аттилы, отря-
дов балтских воинов на Янтарный берег и 
в Понеманье [25, с. 100]. Проблему контак-
тов ранних пруссов с гуннской «державой» 
автор этих строк обозначил два десятиле-
тия тому назад. Было выдвинуто предполо-
жение о том, что по инициативе одного из 
предшественников Аттилы на гуннском 
троне из Подунавья на Янтарный берегу 

 
1  © Кулаков В.И. 
 © Kulakov V.I. 
1 Термин основан на раннесредневековом этнониме «пруссы» и для V в. условен. 

были отправлены группы германцев с це-
лью налаживания торговых (?) контактов с 
местными жителями. Показателем этой 
миграции «в приказном порядке» было по-
явление в юго-восточной Балтии восточ-
ной версии декоративного стиля Coşoveni-

Sösdala и формирование на западной гра-
нице балтского мира германоязычной 
общности vidivarii [8, с. 249]. 

Недавно известный парижский (ранее 
– ленинградский) коллега Михаил Михай-
лович Казанский выступил с тезисом об от-
сутствии гуннского влияния на Янтарном 
берегу в эпоху Аттилы, фактически тем са-
мым поддержав тезис В. Новаковски о 
прусском «оазисе покоя» в бурную эпоху 
Аттилы [36, S. 429]. М.М. Казанский обо-
значил упомянутый феномен как результат 
своеобразной «блокады» пруссов со сто-
роны соседствующих групп восточных гер-
манцев и, возможно, родственных балтов 
Занеманья [6, с. 142], правда, не назвав при-
чину появления этой «блокады». При этом 
автор картировал пункты находок на Сам-
бии предметов «дунайской традиции гунн-
ского и постгуннского времени [6, рис. 1]. 
Схожая ситуация на Янтарном берегу была 
реализована в позднеримское время, когда 
гепиды Эльблонгской возвышенности, яв-
ляясь посредниками в янтарной торговле 
эстиев с Империей, отправляли поставщи-
кам янтаря лишь бронзовую римскую мо-
нету, серебро и золото оставляя себе [16, с. 
21]. Здесь мотив обмана эстиев германцами 
ясен: жажда обогащения в рамках посред-
ничества в торговых операциях. 

Судя по искажённым в тексте статьи 
топонимам юго-восточной Балтии, М.М. 
Казанский слабо ориентируется в прусской 
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топонимии [6, с. 131] и совершенно не 
знает норм немецкого языка. Последнее 
сделало для парижского коллеги закрытой 
германоязычную литературу, по гуннскому 
вопросу. Русская историография по данной 
теме вообще не привлекла внимания М.М. 
Казанского, что, разумеется, значительно 
обеднило его работу. 

Попробуем обратиться к проблеме 
наличия или отсутствия следов гуннского 
влияния в междуречье рек Вислы и Немана 
в эпоху правления Аттилы посредством 
привлечения данных прусской археологии. 

В погребальной обрядности обитате-
лей Самбии на пороге формирования прус-
ской культуры отмечены черты, представ-
ленные в обрядности гуннского круга древ-
ностей. В погр. Н-35 могильника Hünen-
berg/Гора Великанов в западном и восточ-
ном бортах трапециевидной в плане могиле 
с группой остатков кремации выявлены 
грунтовые ступеньки, предназначенные для 
крепления деревянного перекрытия мо-
гилы. Данный комплекс датируется по эле-
ментам инвентаря временем ок. 450-500 гг. 
[6, с. 121] и находит аналогии в гуннском 
погребальном материале [2, с. 95]. Также 
степные погребальные традиции нашли 
своё отражении в устройстве могилы погр. 
Н-62 упомянутого могильника. Там по пе-
риметру могилы отмечены ямки от наклон-
ных кольев, являвшихся каркасом для со-

зданного над могилой шатра/юрты (рис. 1). 
По инвентарю данный комплекс датируется 
временем ок. 300-450 гг. [11, с. 213]. 

Распространившийся на Самбии с 
сер. V в. обычай помещать на дно воинской 
могилы или шкуру коня, или тушу коня с 
подогнутыми ногами характерны для коче-
вых традиций тюркских народов Централь-
ной Азии [24, рис. 5,2] и, скорее всего, за-
несены на Янтарный берег под гуннским 
влиянием. 

Наконец, на упоминавшемся выше 
могильнике Hünenberg/Гора Великанов в 
погр. Н-254 среди деталей снаряжения для 
верховой езды был обнаружен лежащий, 
очевидно, в истлевшей сумке из кожи или 
материи комплекс из ножниц, скребницы 
и шила [11, рис. 78]. Шило здесь является 
принадлежностью для добывания конской 
крови путём прокалывания шкуры коня и 
сцеживания крови в безопасных для ездо-
вого животного количествах. Подобный 
кочевой обычай стал известен европейским 
народам от гуннов, которые использовали 

конскую кровь как экстраординарное пи-
тание в голодную пору [23, с. 261] По дета-
лям инвентаря погр. Н-254 датируется вре-
менем ок. 450-500 гг. н.э. [19, с. 127]. 
Кстати, степной по происхождению обы-
чай пития прусской знатью кобыльего мо-
лока (кумыса ?) зафиксирован в IX в. Вуль-
фстаном [21, с. 26]. Правда, этот феномен 
мог стать результатом контактов пруссов со 
степными народами постгуннского вре-
мени. Доказательства таких контактов 
обильно представлены в прусской археоло-
гии [34, S. 72-82]. 

В составе погребального инвентаря 
носителей прусской культуры на её ранней 
фазе также найдены маркеры влияния тра-
диций гуннского времени. Они представ-
лены обнаруженными на могильнике 
Warnikam/Первомайское сделанными на 
гончарном кругу сероглиняными кувши-

нами с лощёной поверхностью (рис. 2). 
М.М. Казанский, признав дунайское про-
исхождение этих сосудов, отнёс их к фазе 
D2 [6, с. 139], т.е. непосредственно к эпохе 
царствования Аттилы. Примечательно то, 
что и на одном из этих кувшинов, и в по-
добных сосудах гуннского времени в Поду-
навье присутствуют отверстия в ручке со-
суда, предназначенные как для охлаждения 
жидкости в кувшине, так и для удобства её 

потребления (рис. 2,3,4). Парижский кол-
лега забыл отметить, что погр. Wa-30 и Wa-
31, из которых происходят эти кувшины, 
принадлежат знатным прусским воинам 
(дружинным вождям ?) с роскошным ин-
вентарём, включавшим провинциально-
римские шпоры группы Гинальски Н (им-
порт из Скандинавии или из пшеворского 
ареала – 12, с. 179) и нож-кинжал [9, с. 
354]. Уникальная для Балтии посуда под-
чёркивает высокий социальный статус во-
инов, захороненных в погр. Wa-30 и Wa-
31. В погр. Wa-1 и Wa-4 упомянутого мо-
гильника встречены фрагменты удил, по-
крытые золочёной бронзовой фольгой и 
многочисленные серебряные умбоны, со-
ответствующие кочевой традиции сер. – 
второй пол. V в. н.э. [37, S. 57]. 

Упомянутый нож-кинжал распростра-
няется на Янтарном берегу именно в гунн-
ское время. Ошибочно называя эти специ-
фические клинки «скрамасаксами», М.М. 
Казанский, опираясь на исследования Я. 
Прасолова, повторяет его тезис о местных и 
скандинавских прототипов этого вида 
клинкового оружия [6, с. 142], высказанный 
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мною ранее [14, с. 104]. При этом париж-
ский коллега не пытается понять, для чего 
жители Янтарного берега использовали это 
специфическое оружие. Его уникальность 
заключается в том, что острие ножей-кин-
жалов имело шилообразную форму дл. до 3 
см, а режущая поверхность одностороннего 
клинка никогда не затачивалась, что отли-
чает это оружие от скрамасаксов с режущей 
стороной клинка. Такие специфические 
черты прямо указывают на особый способ 
применения ножей-кинжалов: колющие 
удары, наносимые в т.ч. в стыки между де-
талями доспехов противника. Это наблюде-
ние позволило мне предложить версию так-
тики жителей Янтарного берега в эпоху гун-
нских войн [17, с. 30, 31]. Они, скорее всего, 
шли в процессе атаки вторым эшелоном по-
сле гуннов-лучников, добивая поражённых 

стрелами противников войска Аттилы (рис. 
3). Две волны атакующих гуннов (сначала – 
лучники, затем – мечники) отмечены в 
письменных источниках [11, с. 265]. Вер-
нувшиеся на родину владельцы ножей-кин-
жалов, влившиеся в общность видивариев, 
обладали в обществе Янтарного берега вы-
соким социальным статусом [14, с. 104, 
105]. Ножи-кинжалы стали важным марке-
ром для ранней фазы прусской культуры. 

Подробно исследуя пластинчатые и 
арбалетовидные фибулы сер. V в. н.э., из-
вестные в погребальных древностях Янтар-
ного берегу, М.М. Казанский совершенно 
справедливо отмечает присутствие в их 
массиве артефактов, своим происхожде-
нием связанных с захваченным в то время 
гуннами Средним Подунавьем [6, с. 132-
136]. Они представлены в северной части 
Самбии и в её ближних окрестностях [6, 
рис. 1]) и в Мазурском Поозерье [31, p. 33]. 
Возможно, часть этого материала могла по-
ступать в Балтию эпохи Аттилы в рамках 
интереса, проявлявшегося гуннами к ян-
тарной торговле [31, p. 130]. 

К эпохе Аттилы может относится 

шлем типа Spangenhelm (рис. 4), обнару-
женный в зольнике на могильнике 
Dollkeim/Коврово [12, с. 179]. Такие 
шлемы, восходящие к сасанидским тради-
циям III-IV вв. н.э., были характерны для 
восточно-римского оборонительного сна-
ряжения V-VI вв. [30, p. 97, 99] и могли 
оказаться на берегах Балтики с воинами, 
вернувшимися с полей гуннских войн. 

Кроме фибул, свидетельства контактов 
эстиев/пруссов с гуннской «державой» 

засвидетельствованы и в других находках. 
Так, например, гривны клада C из Ham-
merdorf/Młoteczno, ошибочно считавшиеся 

М.М. Казанским «скандинавским импортом» 
[3, с. 6], на самом деле являвшиеся римским 
domatium неким варварам, оформлены в тра-
дициях искусства гуннского круга этапа Un-
tersiebenbrunn [33, S. 26] и связаны с общно-
стью видивариев, сформировавшейся в устье 
Вислы в сер. V в. н.э. [34, s. 59] при участии 
жителей западного побережья Балтики [7, с. 
109]. Клад С, включавший упомянутые 
гривны, являлся очевидным приношением 
видивариев их божествам в целях сакрализа-
ции обретённого ими участка (у Симона Гру-
нау – Hrains Halba) на западном рубеже прус-
ского ареала [13, с. 88]. 

Путь скандинавов на поля войн эпохи 
Аттилы удобнее всего пролегал по Висле, 
по Великому янтарному пути, что обозна-
чено распространением здесь находок се-
вероевропейского происхождения [5, с. 
163]. Присутствие скандинавских воинов в 
сер. V в. н.э. в Паннонии археологически 
подтверждено [29, S. 229]. Путь от запада 
Балтии к Подунавью пролегал через побе-
режье позднейшего Поморья  в устье р. 
Вислы. Это зафиксировано находками на 
грунтовом могильнике Czarnówko, где 
были обнаружены скандинавские прото-
типы фибул со звёздчатой ножкой сер. V в. 
н.э. [27, S. 29, 30], позднее связанных с 
древностями видивариев. Их общность со-
ответствовала малому «варварскому» коро-
левству, одному из многих, возникших в 
эпоху гуннских войн по южному и юго-во-
сточному берегам Балтики [4, с. 339]. 

Последний раз северные германцы 
пользовались Вислинским путём в 491 г., 
когда герулы пробирались из Подунавья на 
свою скандинавскую прародину [20, с. 86]). 
К этому времени в Восточной Германии 
прекращаются захоронения с искусственно 
деформированными по гуннскому обычаю 
черепами [29, S. 49-58]). 

Видиварии оказали заметное влияние 
на древности обитателей Янтарного берега и 
участвовали в формировании прусской куль-
туры. Этот факт отразился, в частности, на 
появлении черт керамики жителей о. Борн-
хольм на урнах Самбии V в. н.э. [15, с. 107]. 

Важнейшее свидетельство о ситуации 
на западной окраине балтского мира в 
эпоху Аттилы имеется в древнеанглийской 
поэме «Видсид», оставшейся, видимо, не-
доступной М.М. Казанскому. Об этих 
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событиях автор поэмы сообщает: 
«…воевало там непрестанно 
Войско хредов (т.е. – готов) в лесах у 

Вистлы 
Мечами точёными 
Часто обороняя 
Древний трон свой 
От народа Этлы (т.е. – Аттилы)» 
Среди этих германцев англо-саксон-

ский сказитель упоминает двух персонажей, 
один из которых поразительно соответ-
ствует герою прусских сказаний Видевуту: 

«Вудья и Хама 
Хоть и в изгнаньи, 
Мужами и жёнами 
Державили, и златом» [1, с. 21, 22]. 
Это важнейшее письменное свидетель-

ство, представленное в поэме IV-V вв. н.э., 
свидетельствует не только о пребывании 
гуннских или союзных им германских отря-
дов на границе балтского мира во время 
правления Аттилы, но и упоминает о вождях 
«готов» (очевидно, видивариев Йордана). 
Одного из них зовут Видья (готск. «Ведаю-
щий»), что созвучно с именем прусского ле-
гендарного князя Видевута [10, с. 48, 49]. 

С деятельностью видивариев следует, 

очевидно, связать и клад С и другие клады в 
Hammersdorf/Młoteczno, а также 4 находки 

отдельных солидов, являвшихся свидетель-
ством участия тех, кто их депонировал, в 
войнах против Империи в V в. [16, с. 19]. 

Представленные выше свидетельства 
различных источников неуклонно показы-
вают участие германских и балтских обита-
телей окрестностей дельты р. Вислы в гун-
нских войнах на довольно кратком истори-
ческом отрезке – в эпоху власти Аттилы. К 
сожалению, наш парижский коллега М.М. 
Казанский не смог решить поставленную 
им в 2020 г. задачу выяснения контактов 
эстиев/пруссов с «державой» Аттилы. Но 
польза в статье М.М. Казанского всё же 
есть: она стимулировала обращение к дан-
ной тематике автора этих строк. 

Так что, отягощённые римским золо-
том ветераны гуннских войн благополучно 
возвращались на свою северную родину, 
оставляя свои следы на западной окраине 
балтского мира. Эти следы, не замеченные 
М.М. Казанским, чётко читаются в архео-
логическом материале юго-восточной Бал-
тии сер. V в. н.э.
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Рис. 1. План и сечение конского захоронения в погр. Н-62 могильника Hünen-

berg/Гора Великанов [11, рис. 34]. 
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Рис. 2. Лощёные кувшины в древностях Балтии и Среднего Подунавья: 1-3 – кув-

шины из погребений могильника Warnikam/Первомайское: 1 – погр. Wa-30, 2 – погр. 
Wa-31, 3 – погр. Wa-61 [39, Signatur PM-A, 612/1]; 4 – погр. 3 могильника Wien-Leopoldau 
[28, Taf. 50,6]. 

 
Рис. 3. Реконструкция совместной атаки лучников-гуннов и пруссов, вооружённых 

ножами-кинжалами[17, рис. 2]. 
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Рис. 4. Позднеримские шлемы типа Spangenhelm: 1 – Novae (Болгария), 2, 3 – 

Dollkeim/Коврово (Самбия) [30, fig. 8; 2, 3 – 36, Abb. 1-2]. 
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AMBER COAST IN THE AGE OF ATTILA 
 
The evidence presented in the article from archaeological and written sources consistently shows the participation of 
Germanic and Baltic inhabitants of the vicinity of the river delta. Vistula in the Hunnic wars on a rather short historical 
period - during the era of Attila's rule, respectively - in the middle. V century AD The contact of the Аеstians and part 
of the northern Germans with the population of the Danube during the Hunnic Wars was based both on the amber trade 
and on the desire to acquire Roman wealth. Some of them fell into the hands of warriors, natives of Northern Europe 
and the Baltic States, and together with them, returning to their homeland, ended up in the land of the Prussians. 
Keywords: southeastern Baltic, Sambia, Aestii, Prussians, Hunnic wars. 
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