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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 

В очередном, девятом, выпуске сборника «Калининградские ар-
хивы», большая часть статей и материалов посвящена военной тема-
тике и международным отношениям, связанным с Восточной Прус-
сией. 

В сборнике публикуются в переводе с французского языка пол-
ные тексты соглашения о перемирии и мирного договора, заключен-
ных в июне — июле 1807 г. между Францией и Пруссией. В не-
скольких статьях рассматриваются действия прусских дипломатов в 
период подготовки франко-прусского договора, его значение для 
Восточной Пруссии. Франко-русский Тильзитский мир 1807 г. был 
неоднозначно воспринят современниками и по-разному оценивается 
историками. Эту проблему анализируют калининградский историк 
профессор В. В. Сергеев и сотрудник Государственного Бородинского 
военно-исторического музея-заповедника Д. Г. Целорунго. Е.Ю. Зуба-
рева, преподаватель из МГУ им. М.В. Ломоносова, представила 
взгляды известного немецкого военного деятеля К. фон Клаузевица 
на прусскую внешнюю политику после Тильзитского мира. 

Внешнеполитическую тематику продолжает статья профессора 
Ю.В. Костяшова о визите восточно прусской делегации в Советский 
Союз в 1929 г., в которой он полемизирует с выводами исследовате-
ля из Японии Р. Шиндо, опубликованными в предыдущем выпуске 
сборника. 

Несколько работ посвящены событиям и итогам Великой Отече-
ственной войны. В одной из них анализируется формирование исто-
рической памяти о войне и Победе у жителей нашего края. В другой — 
освещается подготовка и высадка двух советских десантов на косу 
Фрише Нерунг (сейчас Балтийская коса). 

Сведения о скандинаво-русско-прусских связях, восточнопрус-
ских археологических исследованиях в межвоенное время, русских 
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С л о в о К ЧИТАТЕЛЮ 

старообрядцах в Восточной Пруссии содержатся в рубрике «Древняя 
история края. Восточная Пруссия». 

Традиционно в сборнике много материалов о различных аспек-
тах истории Калининградской области. В частности, анализируется 
процесс преодоления неблагоприятной в послевоенные годы сани-
тарно-эпидемиологической ситуации; на основе данных централь-
ных архивов новыми сведениями дополнена картина заселения сель-
ских районов. Интерес представляет характеристика кампании по 
переименованиям населенных пунктов и природных объектов не-
мецкого исследователя М. Лангенфельда. 

Впервые в сборнике публикуется статья, посвященная изучению 
родословной одной из семей переселенцев в Калининградскую об-
ласть. Ее автор заместитель председателя Калининградского истори-
ко-родословного общества К. В. Поляков. 

Редакционная коллегия приглашает архивистов, историков и 
краеведов принять участие в подготовке следующего научного сбор-
ника «Калининградские архивы». 
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АРХИВНАЯ СЛУЖБА ОБЛАСТИ 

ОБ АРХИВНОМ АГЕНТСТВЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с указом Губернатора Калининградской области 
от 21 июля 2011 г. «О внесении дополнений и изменения в Указ Гу-
бернатора Калининградской области от 15 ноября 2010 года №358» 
в структуре органов исполнительной власти образовано Архивное 
агентство Калининградской области. 

Постановлением Правительства Калининградской области от 
26 июля 2011 г. №567 «Об Архивном агентстве Калининградской 
области» утверждено положение об Архивном агентстве Калинин-
градской области, в соответствии с которым оно является исполни-
тельным органом государственной власти области, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг, по управлению госу-
дарственным имуществом, а также правоприменительные функции в 
сфере архивного дела, за исключением функций по контролю и над-
зору. 

Указом Губернатора Калининградской области от 21 сентября 
2011г. №214 на должность руководителя (директора) Архивного 
агентства Калининградской области назначен Василий Николаевич 
Ротар. 
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Архивная служба обддсти 

В. И. ЕГОРОВА, 
ЗАВ. ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ ИНфорМАЦИИ 

И ПублИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ обллсти 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2011 г. Государственный архив Калининградской области от-
метил долгожданное новоселье, разместившись на значительно уве-
личившихся площадях архивного здания. Возведение пристройки к 
уже имевшемуся шестиэтажному корпусу началось в октябре 
2006 г., когда архив стал инвестиционным объектом Федеральной 
целевой программы развития Калининградской области на период до 
2010 г. Благодаря реконструкции старого здания с объединением 
двух строений в единый архивный комплекс по завершении строи-
тельно-ремонтных работ самая западная область Российской Феде-
рации получила в свое распоряжение современный региональный 
архив. 

В числе многочисленных ценных «приобретений» — выставоч-
ный зал с соответствующим оборудованием, нацеленный на разви-
тие экспозиционной работы облгосархива, пропаганду документаль-
ного наследия региона и, наконец, на большую реализацию социаль-
но-политических прав граждан на доступ к архивной информации. 

Презентация первого выставочного проекта облгосархива в но-
вом экспозиционном зале состоялась 27 января 2011 г. — в Между-
народный день памяти жертв Холокоста. Выставка «Марш смерти из 
Кенигсберга в Пальмникен: документальные свидетельства преступ-
ления», ставшая, в свою очередь, первым пунктом программы Дней 
памяти жертв Холокоста в Калининградской области, вызвала не-
поддельный интерес со стороны общественности. На презентации 
присутствовали генеральный консул ФРГ в Калининграде Астрид 
Фенстер, главный раввин Калининградской области Давид Шведик, 
свидетель Холокоста и бывший житель Пальмникена, а ныне граж-
данин Германии Мартин Бергау, члены калининградской еврейской 
общины, историки и краеведы, представители всех региональных 
печатных и электронных СМИ. 

Долгое время россиянам вообще и калининградцам в частности 
ничего не было известно о факте небывалого злодеяния, совершен-
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ного нацистскими преступниками на исходе войны на территории 
Восточной Пруссии в местечке Пальмникен (сейчас поселок город-
ского типа Янтарный Калининградской области). В январе 1945 г., 
ввиду стремительного наступления советской армии, нацисты попы-
тались скрыть следы своих преступлений, в том числе связанных с 
массовым истреблением европейского еврейства. Из пяти филиалов 
концлагеря «Штутгоф» узники пешком (так называемыми «маршами 
смерти») переправлялись в Кенигсберг. Оттуда 26 января в сильный 
мороз около 5 тыс. евреев погнали в Пальмникен. По дороге погибло 
около 2—2,5 тыс. человек. Тех же, кто сумел преодолеть путь, в ночь 
с 31 января на 1 февраля 1945 г. вывели на берег Балтийского моря, 
загнали в ледяную воду и расстреляли. Выжить удалось только ше-
стнадцати. 

Впервые эту историю местные журналисты из газеты «Дворник» 
А. Шабунин и А. Адерихин «раскопали» в конце 1990-х гг. В 2005 г. 
из Главного государственного архива г. Ганновера (Германия) через 
калининградскую еврейскую общину в облгосархив поступило 
37 микрофиш1, на каждой из которых размещено до 95 снимков, что 
составляло в общей сложности запись 3018 листов Материалов след-
ственного дела по обвинению военных преступников, причастных к 
расстрелу гражданского еврейского населения под Пальмникеном в 
январе 1945 г. В Германии о жуткой эсэсовской акции узнали еще в 
конце 1950-х гг., а с 1959 по 1965 г. там проходило расследование, 
инициированное прокуратурой западногерманского города Люд-
вигсбург. Именно эти документы и использовали архивисты для 
подготовки выставки. Поскольку подавляющее большинство текстов 
на немецком языке, была проделана работа по переводу документов, 
вошедших в экспозицию (на стендах перевод непременно сопровож-
дал «оригинал»): свидетельств очевидцев преступления — бывших 
жителей Пальмникена, а также тех немногих, кто уцелел в кровавой 
бойне. Были там и показания главного обвиняемого — обершарфю-
рера СС Фрица Вебера, приведшего в январе 1945 г. многотысячную 
колонну евреев на место «пальмникенской бойни» и непосредствен-
но руководившего расстрелом. 

1 Микрофиша — прозрачный носитель-карта с микрозаписью большого ко-
личества информации (например, листов архивного дела). Данную микроза-
пись можно читать только при помощи специального аппарата. 
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А Р Х И В Н А Я с л у ж б А О 6 А А С Т И 

Незначительная часть документов была написана и на русском 
языке: свидетельства уцелевших жертв — евреев из Советского 
Союза, ныне живущих в Израиле, а также протоколы дознаний, про-
веденных советским отделом контрразведки СМЕРШ при обнаруже-
нии в апреле 1945 г. в ходе взятия Пальмникена массовых захороне-
ний на берегу Балтийского моря. 

Экспозицию дополнили увеличенные фотографии Пальмникена 
1945 г.; местного янтарного комбината, в мастерских которого евреи 
дожидались своей участи; жителя Пальмникена Ганса Файерабенда, 
майора запаса, коменданта местного фольксштурма, пытавшегося 
воспрепятствовать планам убийц ценой собственной жизни; памят-
ника в современном Янтарном, воздвигнутого по проекту известного 
израильского скульптора Франка Майслера на месте расстрела ко-
лонны евреев и т. д. 

В конце мероприятия состоялась презентация электронной вер-
сии выставки, размещенной на сайте облгосархива, где каждый же-
лающий мог познакомиться с материалами о пальмникенской траге-
дии. Только за первую неделю число посетителей виртуальной экс-
позиции превысило 300 человек. 

Итогом проекта можно считать не только то, что посетители вы-
ставки впервые смогли получить информацию о пальмникенской 
трагедии что называется «из первых уст», ведь со страниц следст-
венного дела — центра экспозиции — с ними «говорили» непосред-
ственные очевидцы и участники тех событий, но и то, что самым 
широким слоям общественности стало известно о наличии этих до-
кументов, а также об их открытости и общедоступности, о возмож-
ностях ознакомления с ними в читальном зале архива2. 

С момента завершения Нюрнбергского процесса (1945—1946 гг.) 
прошло 65 лет, а со дня начала Великой Отечественной войны 
(1941—1945 гг.) — 70. Этим двум датам был посвящен следующий 
проект архива. 

Совместно с региональным Союзом фотохудожников и общест-
венной инициативной группой Государственным архивом Калинин-

2 Несмотря на то что вышеназванные документы представляют собой копии, 
тем не менее они описаны и учтены на правах подлинников как поступив-
шие из-за рубежа с включением отдельной описью в фонд облгосархива 
«Коллекция документов по истории Восточной Пруссии» (Государственный 
архив Калининградской области (ГАКО). Ф. 55). 
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градской области была подготовлена фотодокументальная выставка 
«Солдаты, для которых Победы не было». Она посвящалась совет-
ским военнопленным, умершим в нацистских лагерях, располагав-
шихся в годы Второй мировой войны на территории Восточной 
Пруссии. Открытие выставки состоялось 25 марта 2011 г. 

В 1952 г. руководством УВД по Калининградской области в Го-
сударственный архив были переданы сохранившиеся документы 
Управления по использованию рабочей силы округа Кенигсберг, 
среди которых было 27 персональных учетных карточек советских 
военнопленных, умерших в лагерях Восточной Пруссии в 1942— 
1944 гг. В советский период «немецкие» фонды (и, конечно, нахо-
дящиеся в одном из них учетные карточки) относились к докумен-
там ограниченного доступа. Позже отдельные карточки экспониро-
вались на выставках, сегодня благодаря появлению возможности 
оцифровки все до единой выложены на сайте архива, однако через 
сайт разыскать семьи погибших не удалось. 

Карточки содержат сведения о том, в каком воинском звании и в 
каком подразделении Красной армии служил пленный, где и когда 
он попал в плен, информацию о месте проживания близких родст-
венников, о вероисповедании и прочие данные личного характера. 
На всех без исключения карточках присутствует штамп «То1с Каг-
1аП». который дословно переводится с немецкого как «мертвая (или 
смертельная) карта» и свидетельствует о том, что все эти 27 человек 
умерли в лагере для военнопленных. 

В каждую персональную учетную карточку вклеена небольшая 
(«служебная») фотография, выполненная лагерным фотографом. 
Именно эти «предсмертные» фотографии, увеличенные и старатель-
но обработанные с сохранением следов времени калининградским 
фотохудожником Людмилой Брилевской, и стали основой разверну-
той в выставочном зале экспозиции. Помимо этого вниманию посе-
тителей были представлены и сами учетные карточки. Одна из них, 
выполненная в технике фотопечати в масштабе 60 х 80 см, содержа-
ла «расшифровку» ряда условных обозначений на карточках, сооб-
щающих о том, что пленный «требует особого наблюдения», приго-
ден к тяжелой работе и т. д. 

В период подготовки выставки архивистами и общественной 
инициативной группой проводился розыск родственников военно-
пленных. Процедура была затруднена значительными администра-
тивно-территориальными изменениями, произошедшими в стране. 
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АРХИВНАЯ сдужбд обддсти 

Запросы направлялись во многие российские военкоматы, а также в 
консульские отделы некоторых бывших союзных республик. В итоге 
была установлена связь с родственниками четырех солдат. В резуль-
тате появилась возможность дополнить выставку фотографиями из 
мирной довоенной жизни. К слову сказать, родственники ничего не 
знали о судьбе своих близких и считали их пропавшими без вести в 
первые годы Великой Отечественной войны. 

Выставка широко освещалась СМИ. Соответствующая инфор-
мация была размещена на сайтах облгосархива, регионального Ми-
нистерства культуры, информационных агентств, в том числе феде-
ральных, социальных интернет-порталах. 

Открытие выставки собрало в стенах архива более ста человек. 
Но и в течение последующих месяцев она активно посещалась как 
«единичными» экскурсантами, так и организованными группами 
учащихся школ и других учебных заведений. Более того, большой 
интерес со стороны калининградцев и жителей других регионов к 
героям экспозиции натолкнул на мысль продолжить поиск родст-
венников погибших военнопленных, но уже не через официальные 
структуры (военкоматы, консульские отделы), а путем публикации 
фотографий и сведений о военнопленных в региональных и зару-
бежных печатных СМИ. Так, через газету «Комсомольская правда в 
Калининграде» было направлено письмо главному редактору одно-
именного федерального издания с просьбой опубликовать информа-
цию о военнопленных из «калининградского списка» на полосах 
«Комсомольской правды», печатающихся на Украине, в Азербай-
джане, Киргизии, Башкирии, Нижнем Новгороде, Тамбове, Ярослав-
ле, Курске, Туле, Орле, Смоленске — там, где, согласно сведениям 
из учетных карточек, могут проживать еще не найденные родствен-
ники погибших военнопленных. 

Эти два серьезных выставочных проекта показали большие воз-
можности осуществления научно-образовательных и культурно-про-
светительских программ на базе архивного собрания ОГКУ ГАКО и, 
естественно, его нового выставочного зала. Обязательно стоит отме-
тить, что архивисты всегда рады сотрудничеству с местными худож-
никами, фотографами, краеведами и готовы предоставить свой вы-
ставочный зал для экспонирования коллекций или небольших пер-
сональных выставок и дополнить их со своей стороны документами 
из фондов Г осу дарственно го архива Калининградской области. 
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л. с. новиков, 
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАуК, 

нлучный сотрудник музЕЛ БФУ им. И. КАНТА, 

КАЛИНИНГРАД 

К ВОПРОСУ О СКАНДИНАВО-РУССКО-ПРУССКИХ связях 
(ПОДАННЫМ «САГИ О КНЮТАИНГАХ») 

Еще в так называемую «эпоху викингов» (конец VIII — середина 
XI в.) между прусскими землями и скандинавскими странами сло-
жились устойчивые связи, которые продолжали действовать и позд-
нее. Они существовали в рамках возникшей тогда «циркумбалтий-
ской цивилизации», одной из характерных черт которой стало появ-
ление особого типа международных купцов — представителей раз-
личных племенных образований славянства Восточной Европы, вы-
ходцев из Скандинавии, финно-угорского и балтекого мира. Пле-
менные черты торгового люда, сосредоточенного в ключевых местах 
международных путей, активно нивелировались. Формировалась 
единая этноязычная среда1. Это был тип «воинов-торговцев», в по-
гребениях которых в X—XI вв. наряду с оружием встречаются весы 
для взвешивания серебра2. Их классическим воплощением был 
Бьярн из «Саги об Эгиле», который «много плавал по морям, иногда 
как викинг, а иногда занимаясь торговлей»3. По мере превращения 
купечества в отдельную профессиональную группу и создания в 

1 Седое В. В. Древнерусская народность: историко-археологическое исследо-
вание. М., 1999. С. 214. 
2 См.: Перхаеко В.Б. Торговый мир Древней Руси. М., 2006. С. 80—95. 
3 Сага об Эгиле // Исландские саги. М., 1956. С. 119. 
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XI—XII вв. «купеческих ганз»4 подобный тип купца, обычный для 
эпохи викингов, постепенно уходил в прошлое, но встречался там, 
где еще не возникли государственные образования, в том числе в 
прибалтийских землях. 

К данному типу относился купец по имени Витгаут, упоминае-
мый в «Саге о Кнютлингах», написанной в середине XIII в. и явля-
ющейся собранием королевских саг, посвященных датским конунгам 
с X до начала XIII в., созданным по образцу «Круга земного» Снорри 
Стурлусона. Проблема источников «Саги о Кнютлингах» остается 
открытой. Помимо «Круга земного» неизвестный нам автор (пред-
положительно им был племянник Снорри Стурлусона — Олав Тор-
дарсон Хвитаскальд) также использовал ряд других саг, датские ан-
налы и, возможно, устное творчество. Восточноевропейская инфор-
мация в этой саге по преимуществу касается генеалогических дан-
ных — связей русского княжеского рода с королевскими фамилиями 
Северной Европы5. Фигура Витгаута вводится в повествование саги 
для рассказа о женитьбе герцога Шлезвига (а в 1129—1131 гг. и ко-
роля бодричей) Кнута Лаварда на дочери Мстислава Владимировича 
Ингибьёрг6. Рассказ о Витгауте и его посольстве в Новгород, которое 
относится примерно к 1117 г.7, анализировался лишь в контексте 
изучения русско-скандинавских отношений. Однако при этом в тени 
остается фигура самого Витгаута, сама по себе представляющая зна-
чительный интерес. 

В саге рисуется достаточно реалистичная и обьиная для того 
времени картина. Витгаут «происходил из Самланда. Он был языч-
ник, купец, очень богатый и весьма опытный во многих делах. Он 
всегда плавал в торговые поездки в Аустрвег. Поскольку наступило 
лето, он отправился на запад в Курланд». Подобные торговые поезд-
ки хорошо известны нам на примере скандинавских купцов: 
«... однажды летом Лодин отправился в торговую поездку в Аустр-

4 КаШщег О. ВегйзсЬе КаиЁпапшсЬашеп пп Оз! — иМ МоМзеегашп г т 12. 
иМ 13. Ж иМ сНе ЕпЫеЬигщ Йег НахшзсЬеп Коп1оге // ХейзсМй Шг Ое-
зсЫсМхухззепзсЬай. 1994. №10. 8. 882—883. 
5 Древняя Русь в свете зарубежных ИСТОЧНИКОВ : хрестоматия. Т. 5: Древне-
скандинавские источники. М., 2009. С. 177—178. 
6 ПашутоВ.Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 146. 
1 Джаксон Т.Н. Рюриковичи и Скандинавия // Древнейшие государства Вос-
точной Европы. 2005. М., 2008. С. 222—223. 
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вег. У него был один корабль и много товара. Он держал путь в Эйст-
ланд и был там в торговом месте летом. И когда был рынок, туда 
привозили всякого рода товар» («Сага об Олаве сыне Трюггви»)8. 
Однако в случае с Витгаутом обратный путь в Самбию оказался бло-
кирован пиратами — куршами. Действительно, если бы корабли 
куршей плыли одним курсом с Витгаутом — между ним и берегом, 
то он, двигаясь от Курземе к Самбии (на юго-запад), не смог бы из-
бежать встречи с ними при попытке прорваться к самбийскому по-
бережью. Судя по всему, корабль Витгуата был нагружен закуплен-
ными в Курземе видами меха, которые нельзя было достать в Сам-
бии и которые он планировал перепродать купцам из немецких зе-
мель. Еще Адам Бременский (70-е гг. XI в.) писал о том, что «сембы 
или пруссы», населяющие «Семланд», активно занимаются меховой 
торговлей: «Тамошние жители очень низко ценят золото и серебро, а 
чужеземных шкурок, запах которых донес губительный яд гордыни 
в наши земли, у них в избытке... И вот: за шерстяные одеяния, кото-
рые мы называем фальдонами, здешние жители дают столь драго-
ценные [для нас] куницы»9. Поскольку в Самбии было только одно 
крупное торгово-ремесленное поселение — Кауп10, то нет никаких 
сомнений, что Витгаут вел свои торговые дела именно там. Однако 
вряд ли в этом поселении существовала купеческая корпорация. 
Купцы, подобные Витгауту, могли кооперироваться между собой 
для осуществления отдельных предприятий, но постоянного объеди-
нения не создавали. 

Согласно саге, Витгаут предпочел избежать встречи с куршами и 
уйти в открытое море, оторваться от преследователей и направиться 
в Хедебю. Плавание в открытом море, а также вдоль побережья, но 
на значительное расстояние было достаточно рискованным предпри-
ятием. По данным «Орозия короля Альфреда», путь от Хедебю до 
Трусо (в устье Вислы) занимал «семь дней и ночей»11. На путь от по-

8 Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древ-
нейших времен до 1000 г.): тексты, перевод, комментарий. М., 1993. С. 163. 
9 Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви // Из ранней 
истории шведского государства. М., 1999. С. 91. 
10 Очерки истории Восточной Пруссии. Калининград, 2004. С. 29. 
11 Матузова В.Н. Английские средневековые источники IX—XIII вв. М., 
1979. С. 25 ; Херрман И. Славяне и норманны в ранней истории Балтийского 
региона // Славяне и скандинавы. М., 1986. С. 98. 
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бережья Курземе до Трусо следует добавить еще пару суток. В дан-
ном случае риск для Витгаута в значительной степени перекрывался 
надеждой получить значительную прибыль от продажи курляндских 
мехов. Видимо, он рассчитывал не только на гостеприимство Кнута 
Лаварда, но и на то, что сможет продать свой товар значительно до-
роже, чем в Самбии. 

Из текста саги можно предположить, что Витгаут отплыл из 
Курляндии ближе к концу лета, и после его прибытия в Хедебю на-
чался сезон осенне-зимних штормов, вынудивших его остаться там 
на зиму. Впрочем, это обернулось к лучшему — завоевав располо-
жение Кнута Лаварда, в следующем году он отправился на Русь сва-
тать за герцога дочь новгородского князя Мстислава Владимирови-
ча12. Нет сомнений, что при этом он закупил в Хедебю товары, кото-
рые смог с выгодой продать в Новгороде. 

Обращает на себя внимание то, что в саге наряду с традицион-
ным для скандинавской литературы понятием Восточного пути в ка-
честве отдельной территории используется «Самланд». Данный то-
поним является уникальным для саг и на первый взгляд может быть 
связан с поздним (XIII в.) характером составления «Саги о Кнютлин-
гах». Именно тогда «Самланд» наряду с землями Восточной Прибал-
тики начинает встречаться в скандинавской географической литера-
туре. В географическом сочинении, условно называемом «Описание 
Земли III» и относимом к концу XIII — началу XIV в., говорится: 
«Гардарики, там находится Палтескья и Киэнугарды, там первым 
жил Магог, сын Иафета, сына Ноя. Там же расположены Курланд и 
Кирьялаланд, Самланд, Эрмланд»13. Самбия упоминается и в дат-
ских анналах: «1210. Произведен поход в Пруссию (Рпшшп) и Сам-
бию (8ат1апс1)»14. Перечень прусских земель содержится также в 
«Книге датских чиншей» (30-е гг. XIII в.): «Здесь названия земель 
Пруции: Помизания. Ланзания. Эрмеландия. Нотангия. Бартия. Пе-
рагодия. Надрауия. Галиндо. Сюллонис в Зудуа (8у11ош8 т 2ис1иа). 

12 Об идентичности упомянутого в саге Харальда и Мстислава Владимировича 
см.: Назаренко А.В. Неизвестный эпизод из жизни Мстислава Великого // 
Отечественная история. 1993. №2. С. 66. 
13 Мельникова Е.А. Древнескандинавские географические сочинения : тек-
сты, перевод, комментарий. М., 1986. С. 96. 
14 Аш с1ет СНготсоп Вашсшп // 8спр1оге8 гегшп Ршззхсагшп. Ье1р21§, 1861. 
Вс1 1. 8. 737. 
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Литтония. Здесь названия земель [той области], где протекает река, 
которую называют Липц. Из других областей тех. Замбия. Скалво. 
Ламмато. Курляндия. Семигаллия»15. Однако это не означает, что 
топоним «Самланд» не знали в скандинавских землях еще в XII в. 
Как упоминалось выше, «Самланд» и населяющие его «сембы» хо-
рошо известны уже Адаму Бременекому. Использованный в сагах 
топоним «Восточный путь» часто обозначал земли юго-восточного 
побережья Балтийского моря в целом16. Составители саг обычно сле-
довали канону, в соответствии с которым этого неопределенного по-
нятия было достаточно при описании того или иного путешествия, и 
наполняли его конкретным содержанием в виде отдельных топони-
мов только тогда, когда это было необходимо при более детальном 
описании событий, если они сами имели сведения о них. В то же 
время скандинавам должны были быть известны и топонимы от-
дельных прибалтийских земель, в том числе Самбии. Об этом свиде-
тельствует как наличие в Самбии активно посещавшегося ими посе-
ления Кауп, так и наверняка существовавшие контакты с местными 
купцами, подобными Витгауту. На примере «Саги о Кнютлингах» 
можно увидеть, как традиционное для саг понятие «Восточного пу-
ти» конкретизируется упоминанием о «Самланде», связанным со 
знанием этнической структуры прибалтийских земель. 

Из саги следует, что Витгаут имел свой корабль с командой из 
пруссов (в тексте единственное число «он» несколько раз сменяется 
множественным «мы», «они»). Его язычество — скорее, дань тради-
ции, связанной с этнической принадлежностью, а вовсе не результат 
глубокой веры в богов. Поэтому он сравнительно легко переходит в 
христианство — ведь именно это Кнут Лавард ставит условием пре-
бывания у него. Витгаут принадлежит к типу международных куп-
цов, для которых этническая и отчасти религиозная принадлежность 
уже давно отошли на второй план. Та легкость, с которой он меняет 
свой маршрут и направляется в Хедебю, пусть и вынуждаемый к 
этому чрезвычайными обстоятельствами, свидетельствует о том, что 
Витгаут вел свои торговые дела в пределах всего Балтийского ре-
гиона. 

15 Лкапзеп Р. Вхе езИапсНзсЬе йез «ЫЪег Сепзиз Ваше». КорепЬа^еп ; К.еуа1, 
1933. 8.40. 
16 Джаксон Т.Н. «ВОСТОЧНЫЙ путь» исландских королевских саг // История 
СССР. 1976. №5. С. 167—170. 
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Знание Витгаутом «многих языков» вместе с выполнением по-
сольского поручения на Руси может указывать на то, что он вполне 
мог обладать какими-то познаниями и в русском языке, что могло 
способствовать успеху его миссии. Однако для Мстислава решаю-
щим фактором стало не дипломатическое искусство Витгаута и даже 
не столько личность самого Кнута, сколько его принадлежность к 
правящей в Дании династии, а также укрепление международных 
связей Руси. Для нас же важен факт участия этнического самба в 
международной торговле того времени и дипломатических перего-
ворах, результатом которых стало укрепление русско-датского дина-
стического союза17. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сага о Кнутлингах (отрывки)1 8 

87. О Витгауте. 
Одного человека звали Витгаут. Он происходил из Самланда (аГ 5ат -

1апсЛ). Он был язычник, купец, очень богатый и весьма опытный во многих де-
лах. Он всегда плавал в торговые поездки в Аустрвег (I Аи5(|л/ед). Поскольку 
наступило лето, он отправился на запад в Курланд (а( КйИапсЛ). Там ему 
встретились куры на военных кораблях, тотчас напали на него и хотели его 
убить. А поскольку у него был только один корабль, он увидел, что не сможет 
найти у них никакого гостеприимства, поднял парус и решил отправиться об-
ратно в Самланд ((II ЗагтНапйз). Куры тотчас поплыли следом и оказались ме-
жду ним и Самландом. Он увидел, что у него есть выбор из двух возможно-
стей: рискнуть встретиться с ними [курами], что всегда успеет произойти, или 
отправиться в открытое море и повернуть к христианским землям, и обе пока-
зались ему хорошими. В результате он решил отплыть в море и плыть на за-
пад в Данию. Он слышал, что рассказывают о Кнуте Лаварде, и что все, кто 
бывали у него, видели от него только хорошее. Он полагал, что раз другие 
столько приобрели, то для него также будет правильным [отправиться туда]. 
Поэтому он решил отправиться в Хедебю ((II Не1с)аЬое]аг). Он приплыл ко вхо-
ду в гавань, который был закрыт, позвал сторожей, которые находились в ук-
реплении, и сказал, что хочет войти в гавань. Сторож спросил его, кто он. Он 
ответил: «Меня зовут Витгаут». Сторож ответил: «Кнут Лавард не разрешает, 

17 См. ПашутоВ. Т. Указ. соч. С. 146—147. 
18 Сага опубликована: КпуШща 8а§а // 8о§иг В а п а к о т т § а . КоЬепЬауп, 
1919—1925. В. 46. Р. 200—206. — Переводы отрывков о Витгауте на рус-
ский язык см.: Сага о Кнютлингах // Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скан-
динавия в IX—XIV вв. М., 1978. С. 73—74 ; Древняя Русь в свете зарубеж-
ных источников.. . С. 180—182. 
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чтобы мы открывали гавань для людей, которых мы не знаем». Витгаут отве-
тил: «Открой гавань, добрый друг. Когда я встречу Кнута, я выскажусь в твою 
пользу, если герцог захочет упрекнуть тебя за это». Сторож ответил: «Хоро-
шо». После этого они открыли проход, и Витгаут проследовал внутрь [гавани] 
и нашел герцога. Кнут спросил, кто они. Витгаут сказал, что они из Самланда 
(а? ЗагтНапсП). Кнут ответил: «Я слышал о тебе, и мне рассказывали, что ты 
язычник». Витгаут ответил: «Мы действительно язычники». Герцог ответил: 
«Есть две возможности, чтобы вы стали христианами, и крестить вас. Тогда 
вы все должны быть здесь желанными [гостями], или вас к этому приготовить, 
что должно произойти». Витгаут ответил: «Это тяжелый выбор, господин, вы-
брать лучшее, если можно было бы выбрать. Я охотно хотел бы принять веру и 
за это получить доказательство вашей благосклонности». Затем они крестились 
и всю зиму оставались у Кнута Лаварда, и пользовались его благорасположени-
ем. Витгаут часто вел беседы с герцогом. Он многое знал, что рассказать, пото-
му что он был умен и много путешествовал. Герцог много спрашивал его о вос-
точных странах (йг Аи5(п/ед1), и он много знал, что об этом рассказать. 

88. Сватовство Кнута Лаварда. 
Харальд был конунгом на востоке в Хольмгарде. Он был сыном Вальде-

мара, сына Ярослава, сына Вальдемара [воспитателя Олава конунга, сына 
Трюггви]. Матерью Харальда была Гюда, дочь Харальда, конунга англов, сына 
Гудина. Харальд был женат на Кристин, дочери Инги, конунга свиев, сына 
Стейнкеля, сестре королевы Маргарет, которая была замужем за Николасом, 
конунгом данов. Дочери Харальда и Кристин были Мальмфрид, которая была 
женой Сигурда, конунга Йорсалафари, и Ингибьёрг. И когда Витгаут пробыл 
вместе с Кнутом Лавардом в великой дружбе одну зиму, герцог поручил ему 
поехать на восток в Хольмгард и попросить для него руки Ингибьёрг, дочери 
конунга Харальда. Витгаут ответил: «Господин, — сказал он, — я согласен пе-
редать ваше предложение при условии, если мне не откажут в средствах, и 
хотя в остальном я по многим причинам не готов быть вашим послом, однако 
я обязан во всем следовать вашей воле, если вы желаете использовать меня 
для этого». Герцог поблагодарил его, и получилась так, что поскольку он вел 
этот разговор непосредственно с ним, что из всех людей, которые находились 
под его властью, он был наиболее пригоден для этого как по своим знаниям, 
так и своей предприимчивостью. После того как это дело было подготовлено, 
и когда Витгаут должен был отправляться, он сказал герцогу: «Господин, — 
сказал он, — этой зимой вы оказали нам большую честь и принимали нас как 
подобает великому мужу. Моя благодарность за это будет много меньше, чем 
следует. Вы должны принять от меня 40 сороков («серков») беличьих шкурок, 
в каждом сороке — по 5 тимбров, и 40 шкурок в каждом тимбре. Герцог побла-
годарил его за подарок и сказал, что никогда не получал ничего лучше. Затем 
Витгаут отплыл со своими людьми и не останавливался, пока не прибыл в 
Хольмгард на востоке и не нашел конунга Харальда. Он расположил к себе 
конунга ценными дарами. Конунг хорошо принял его, поскольку Витгаут был 
известным человеком, искусным в речах, и знал много языков, и [потому] не 
нуждался в переводчике. Он изложил конунгу свое посольство и, выполняя 
свое поручение, рассказывал о Кнуте Лаварде, что все единодушно говорят о 
нем, что ему нет равных не только в Дании, но и далеко вокруг. Его происхож-
дение известно всем вам, и это будет честь для вас. Конунг ответил: «Ты рас-
хваливаешь его своими словами так хорошо, и по твоим речам следует быст-
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ро решить, если мы последуем твоему совету». «Однако, господин, — сказал 
он [Витгаут], — я не хочу никоим образом оказаться для вас в чем-то неприят-
ным. Если я сказал об этом. Все говорят о том, что Кнут Лавард — наиболее 
выдающийся из всех мужей, которые живут в Дании и северных землях». Ко-
нунг ответил: «Поскольку мы знаем тебя как благородного мужа, и ты нам из-
вестен с хорошей стороны, и мы также кое-что слышали о Кнуте Лаварде, мы 
желаем ответить согласием на эту речь, однако он, представляется нам, име-
ет под своей властью маленькое владение, поскольку у него есть только гер-
цогство в Дании». Витгаут ответил: «Кроме этого у него есть кое-что, что ши-
роко прославлено». «Что же это?» — спросил конунг. Витгаут ответил: «Он 
более добродетелен, нежели многие другие мужи, и это более ценно, чем 
большое владение или большая власть». После этого конунг переговорил со 
своей дочерью и со своими прочими советниками, изложил им дело, и все 
пришли к следующему решению. Итак, Ингибьёрг согласилась выйти замуж за 
Кнута Лаварда, и Витгаут отправился с этим известием в Данию, нашел там 
герцога Кнута и сообщил ему об этом. Герцог Кнут поблагодарил его за эти 
хлопоты. Герцог все подготовил для своей свадьбы, а конунг Харальд отпус-
тил свою дочь Ингибьёрг с востока из Хольмгарда в назначенное время с хо-
рошим приданным; и когда она прибыла в Данию, герцог принял ее хорошо, и 
вместе с ним и весь народ. Затем он с огромной пышностью отпраздновал 
свадьбу с ней. У них было потомство, о котором речь еще пойдет дальше». 

Л. А. ЕФРЕМОВ; 
КАНД. ист. нлук, ДОЦЕНТ БФУ им. И. КАНТА, 

КАЛИНИНГРАД 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 
В ПЕРИОД МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

После окончания Первой мировой войны в Восточной Пруссии 
продолжились раскопки археологических объектов разных эпох. 
Среди памятников каменного века (VIII—III тыс. до н. э.) лучше все-
го были изучены поселения культуры шнуровой керамики (так назы-
ваемой приморской культуры). В 1921, 1922 и 1924 гг. Б. Эрлих вел 
раскопки на двух поселениях вблизи Вик-Луизенталь (Свенты-
Камень, Польша1). В 1930-е годы работы осуществлялись на сосед-
нем поселении Сукказе (Сухач, Польша), где были обнаружены ос-
татки жилых сооружений. Многочисленные находки поступили на 

1 Здесь и далее в скобках приводятся современные названия населенных 
пунктов, указывается их государственная принадлежность. Для поселков Ка-
лининградской области — только район, в который они входят. 
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хранение в музей Эльбинга (Эльблонг, Польша). В 1933—1935 гг. 
В. Нойгебауэр обследовал поселение Лэрхвальде в районе Эльбинга, 
а результаты работ опубликовал. 

Археологические данные стали дополняться с помощью новых 
видов анализов. В 1936—1937 гг. X. Гросс провел палинологические 
исследования (спорово-пыльцевой анализ) на поселении на сваях 
Астравишкен (Серово, Озерский район)2. 

Появились обобщающие работы. В 1927 г. свет увидела моно-
графия В. Герте «Керамика каменного века Восточной Пруссии»3, 
где были представлены изображения наиболее ярких находок, неко-
торые впервые. В 1931 г. была опубликована работа К. Энгеля, по-
священная артефактам с Куршской косы, которые сравнивались с 
подобными предметами из других районов Пруссии4. 

На основе полученных данных были реконструированы природ-
но-климатические условия каменного века и прослежены их измене-
ния, определено время расселения в Прибалтике племен шнуровой 
керамики и их влияние на хозяйство местных племен, сделаны пред-
положения о контактах с представителями соседних археологиче-
ских культур. 

Памятники эпохи бронзы и раннего железного века (II тыс. — 
V в. до н. э.). В 1922 г. М. Эберт провел шурфовку на надводном по-
селении Пройссиш Банау (Зеленодольское Багратионовского рай-
она), где были обнаружены фрагменты керамики, куски янтаря со 
следами обработки, кости животных. В 1931 г. К. Фойгтманн иссле-
довал поселение Браунсвальде (Гоштищево, Польша), представлен-
ное объектами в виде 24 ям и 3 очагов с фрагментами керамики. Ак-
тивнее изучались погребальные памятники — курганы и грунтовые 
могильники. В 1925 г. В. Герте раскопал два кургана у Георгенс-
вальде (Отрадное, Светлогорский городской округ), в 1928 г. — кур-
ган во Фритценском лесу (Рябиновка, лес Константиновский, Гурь-
евский р-н), курганы у Людвигсорта (Ладушкин). В 1929—1932 гг. 
К. Энгель вскрыл курганы у Зандиттена (Лунино Гвардейского рай-

2 Зальцман Э. Поселения культуры шнуровой керамики на территории Кали-
нинградской области. Калининград, 2004. С. 13—14. 
3 СаеНе IV. Вхе згепкеИНсЬе Кегагшк СЫргеиРеш. Кбт§8Ъег§, 1927. 
4 Еще1 С. Хиг Уог^езсЫсМе Йег КипзсЬе № 1 т т § // Маппиз. Кбт§8Ъег§, 1931. 
Вс1 8. 8. 97—106. 
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она), где находилось 102 захоронения, в 1930 г. — у Гросс Лабенен 
(Сосновка Багратионовского р-на). В 1936 г. Д. Бонзак работал на 
курганах у Гросс Хубникен (Синявино Зеленоградского р-на). Грунто-
вый могильник с ингумациями и кремациями в урнах в Даулен (Розен-
берг) исследовали в 1938 г. В. Хейм, Б. Эрлих и В. Нойгебауэр5. 

В результате были собраны значительные коллекции, представ-
ленные большей частью керамикой, а также украшениями и оружи-
ем, которые дополнили материалы, полученные в XIX в. В настоя-
щее время они являются базой для исследования этого периода. 

Из памятников эпохи римского влияния и Великого переселения 
народов (I—VIII вв.) раскапывались преимущественно могильники. 
В межвоенный период работы велись примерно на 100 памятниках. 
Однако материалы не были опубликованы. Встречались лишь лако-
ничные сообщения, например, о раскопках таких памятников, как 
Пройссиш Холланд, Бенкенштайн, Майслатайн6 (находятся на тер-
ритории Польши), Альтхоф7 (в пределах Черняховска). Остановимся 
на наиболее важных памятниках, относящихся к I—VIII вв. 

На грунтовом могильнике Цопен (Суворове Г вардейского р-на) в 
1928 г. проведены раскопки под руководством В. Герте, а непосред-
ственно работы возглавляла Тошке8. Тогда было вскрыто, как чис-
лится по дневниковым записям, 502 погребения, из которых 296 со-
держали останки людей, 130 — останки людей и коней, а 57 — толь-
ко конские захоронения. Погребальный инвентарь датирован с 400 
по 1300 г. (фазы В—I). X. Хейм на его основе разработал типологию 
древностей пруссов, которая охватывает вышеназванные хронологи-
ческие рамки, и представил в диссертации в 1938 г.9 

5 Полную сводку см: Но$тапп М. 2г6с11а йо ки1йхгу 1 08ас1тс{\уа р о Ш т о т ь 
\У8с1юс1те) 81геГу пасШаЙускхе) \у 11у8. р.п.е. 01821уп, 1999. 
6 ЕНгНсН В. . 1) Ваз ОгаЬегГеИ УОП Вепкешгет-РгепуаМе // Е1Ът§ег ТаЬгЬисЬ. 
1919/20. П. 1. 8. 178—203 ; 2) Ваз ОгаЪег&И Ъе! Рг. НоИаМ//1Ыс1. 1923. П. 3. 
8. 196—201 ; 3) Е1Ът§, Вепкеп81ет иМ МехзЫет. Е т пеиег Вейга^ тш Т т -
80&Г8С1ШП§ //Машшз. 1932. Вд.24. 8. 399—420. 
7 СгйпеН IV. Маскаиег СггаЬип§еп // ХейзсЪпй Йег АИегйдш^езеИзсЬай 1п81ег-
Ъиг§. 1п81егЬиг§, 1935. П. 20. 8. 28—40. 
8ОаеНе И7. ШйхуепуегЬгешшп^ г т уогоМепзхеИНсЬеп (Мргеивеп // ЗИгип^Ье-
псМе Йег АИегйхтз^езеИзсЬай Ртззха. 1931.Вс129. 8. 125—133. 
9 Неут Н. Ваз ОгаЬегГеИ ХоЬреп. Е т Вейга^ тш УоЦсз- шк! КиИиг^езсЫсЫе 
ЙЕЗ пбгсШсЬеп озфгеиВхзсЬеп ВтпегйаМез УОП 400 п. ТХш. Ыз тш ОМепзхеИ 
Вхзз. 1938 //В1Ыю1ека Мигеит Агс11ео1о§1С2пе§о \уРо2папш. №9177. 8. 7. 
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В 1934 г. при строительстве шоссе был открыт могильник Кон-
радсвальде (населенный пункт на территории Польши), сразу же ис-
следованный под руководством профессора Б. Ерлиха. Как оказа-
лось, многие богатые находками погребения и захоронения коней 
были сильно повреждены. В результате раскопок изучено 20 безур-
новых могил, которые датированы V—VIII вв. (фазы В—Е). Часть 
материала опубликована В. Нойгебауэром10. 

С 1863 по 1943 г. с перерывами велись работы на могильнике 
Хюненберг — «Гора Великанов» (Доброе Зеленоградского района), 
которые возглавляли фон Виттих, В. Хенше, Г. Девитц, А. Беццен-
бергер, К. Фойгтманн, В. Грюнерт. Несмотря на столь продолжи-
тельный период исследования, количество публикаций о результатах 
раскопок на «Горе Великанов» крайне незначительно. Основной ра-
ботой по данному вопросу стала вышедшая в 1944 г. статья В. Грю-
нерта11. Из нее следует, что в ходе раскопок 1935 и 1943 гг. на дюне 
было вскрыто более 400 м2 и обнаружено 54 грунтовых погребения: 
трупосожжения, совершенные на стороне, которые иногда сопрово-
ждали конские захоронения. 

Как видно, раскопки велись преимущественно в северной части 
Восточной Пруссии. Однако в межвоенный период В. Герте, К. Эн-
гель и X. Янкун пытались актуализировать археологические иссле-
дования и в западномазурском регионе. В 1878—1938 гг. были про-
изведены раскопочные работы на могильниках возле современных 
населенных пунктов в Польше Ментке (бывший Мингфен), Махары 
(бывший Махаррен), Косево (бывший Коссевен), Тумяны (бывший 
Даумен) и Келары (бывший Келларен). Но «результаты старых рас-
копок грунтовых могильников Галиндии в массе не попали на стра-
ницы археологической литературы. Исключение составляют мо-
гильники Тумяны и Келары, материалы которых, правда, опублико-
ваны не по комплексам, выборочно»12. Огромное научное значение 
имеет публикация сохранившихся инвентарных книг музея «Прус-
сия» в виде каталога в 2008 г.13, что позволяет ввести вновь почти 
утраченные данные в научный оборот. 

10 Меи^еЬаиег IV. Ваз аИргеиВхзсЬе ОгаЬегГеИ УОП СопгайзхуаМе, Кг. Е1Ът§ // 
АИзсЫезхеп. 1934. В<1 5. 8. 321—325. 
11 СгйпеН IV. УопНйпепЬег§ Ье1К.ап1аи// АИ-РгеиВеп. 1944. Н. 1/2. 8. 20—27. 
12 Кулаков В. И. МОГИЛЬНИКИ западной части Мазурского Поозерья конца V — 

начала УШ в. (по материалам раскопок 1878—1938 гг.) // ВагЪапсшп. Шаг-
82а\уа, 1989. Т. 1. 8. 148. 
13 Археологические инвентарные книги бывшего музея «Пруссия». 01821уп, 2008. 
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Одной из самых заметных фигур научной жизни в Кенигсберге в 
межвоенный период был Херберт Янкун, составивший картотеку 
восточнопрусских археологических памятников римской эпохи. 

Не менее активно между мировыми войнами визуально исследо-
вались восточнопрусские поселения. Данная категория памятников 
привлекла внимание в конце 20-х — начале 30-х гг. XX в.: было про-
ведено топографирование всех без исключения оборонительных со-
оружений музейным ассистентом К. Энгелем. Руководство этими ра-
ботами в пределах провинции осуществлял В. Герте. Топосьемка бы-
ла выполнена частично самим Герте, но в основном Г. Кроме. Топо-
графические работы велись до 1931 г., было разыскано и перепрове-
рено на основе имеющихся данных около 400 мест. 

В 30-х гг. Г. Кроме была проведена новая общая регистрация по-
селений14. Он дал подробные сведения о положении каждого сохра-
нившегося городища на местности, сопроводив их исчерпывающей 
библиографией. Наибольшее внимание археолог уделял оборони-
тельным сооружениям Самбийского полуострова. Он составил опи-
сания памятников, снабдив их схематическими планами15. Следует 
отметить, что к 40-м гг. XX в. произведен не только учет укреплен-
ных поселений, но и сделаны первые попытки их классификации 
(К. Энгель16, К. Кроме17). В те же годы началось археологическое ис-
следование восточнопрусских городищ. Так, в 1927 г. профессор 
X. Клазен раскапывал городище у Грюненберга, южнее Браунсберга 
(Бранево, Польша). При этом были открыты слои, относящиеся к ор-
денскому времени, но среди средневековой керамики встречалась и 
доисторическая, прусская. К заседанию «Общества немецкой доис-
тории» общество «Пруссия», которое занималось древнейшей исто-
рией края, с 17 по 25 июля 1930 г. под руководством профессора 
X. Клазена при поддержке Временного общества немецких ученых и 

14 Сготе Н. Каг1е шк! УекехсЪшз йег УОГ- шк! Гш^езсЫсЬШсЬеп ШеЬгапЬ^еп 
т СЫргеиВеп // АИргеиВеп. 1937. Н. 3. 8. 97—125. 
15 Сготе Н. \ 1)Рй11гег тл Йеп ГтЬ^езсЫсЬШсЬеп Виг§\уа11е ЗапйаМз // 811-
21т§ЪепсМе Йег АИегйлш^езеИзсЬай Ртззха. Вс1 34. 1940. 8. 5—81 ; 2) Вег 
"НйпепЬег^" Ье! Екпйеп «Не аИе РгеиВепЪиг§ Мо§ипр{е // АИргеиззеп. Н. 2. 
1935. 8. 101—103 ; 3) Виг§\уаШог8с1шп§ т Йеп Кгехзеп НеШ^епЪеД иМ 8ат-
1апс1//1Ыс1. Н. 7. 1942. 8. 26—28. 
16 Кулаков В.И. Древности пруссов VI—XIII вв. // Свод археологических ис-
точников. М., 1990. Вып. Г1—9. С. 9. 
17 Сготе Н. Каг1е шк! УекехсЪшз йег УОГ- ШК! Гш^езсЫсМНсЬеп ШеЪгапк-
§еп... 8. 100—101. 
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провинциальной администрации Восточной Пруссии предприняло 
раскопки на городище Медникен (Дружное Зеленоградского рай-
она), где был исследован вал. В октябре 1931 г. К. Энгель обследовал 
вал городища у бывшего Крингиттена (сейчас не существует). В. Гер-
те в июле 1932 г. изучил длинный вал у Тенкиттена (Береговое (Лет-
ное) Зеленоградского района), который он отнес к орденскому вре-
мени18. В 1936 г. А. Генрих занимался раскопками городища Паль-
мникен-Кракстепеллен, которое находилось недалеко от современ-
ного пос. Янтарный и было уничтожено в результате добычи янта-
ря19. Основная цель работ — выяснить вид поселения. Для этого за-
ложили две траншеи, ориентированные по сторонам света и пересе-
кавшиеся перпендикулярно; вал был прорезан четырехметровой 
траншеей. На внутренней площадке городища обнаружили культур-
ный слой мощностью 1 м, следы построек, места от очагов, остатки 
обуглившихся злаков. На валу нашли следы сгоревшего палисада. 
Сам вал состоял из песка, смешанного с дерном и двух рядов кам-
ней. Поселение было датировано очень широкими хронологически-
ми рамками — от эпохи латена до прихода Тевтонского ордена. 

Одновременно В. Герте при участии студентов-историков уни-
верситета Альбертины изучал и селище, располагавшееся у городи-
ща Пальмникен-Кракстепеллен20. Большая часть поселения была унич-
тожена, но культурный слой, сильно перепаханный, в некоторых 
местах достигал 1,5 м. В нижних слоях обнаружена постройка, куски 
обмазки, но очаг отсутствовал. Находки представлены зернотерками, 
керамикой, костями животных. По постройке, аналогию которой, по 
мнению исследователя, он обнаружил при раскопках Дамерау, об-
ласть Бартенштайн (Бартошице, Польша), и из-за отсутствия находок 
из металла этот памятник был датирован концом I тыс. до н. э. — 
началом I тыс. н. э. 

С 1935 по 1937 г. В. Зеефельд осуществлял раскопки на городи-
ще Шлоссберг у бывшего Альт Христбурга21. Так как оно находи-
лось на приграничной территории между германцами и балтами, то 

18 СаеНе IV. Виг§\уа11&г8с1шп§ т СЫргешзеп // АИргешзеп. 1935. Н. 2. 
8. 69—76. 
19 Сеппск А. ОгаЪигщ аиГ етег аИргеиВхзсЬеп Виг§ // Уог^езсЫсМе Шг Веи1-
зсЬе УогсеИ 1937. Н. 4. 8. 82—84. 
20 СаеНе IV. Вхе РгеДапсЫесПип^ УОП Ра1тшскеп-Кгах{ере11еп // Уог^езсЫсЫе 
Гиг ВегйзсЬе Уогсей. 1937. Н. 4. 8. 80—85. 
21 88-СгаЪищ аиГ Йет 8сЫоВЪег§ Ье! АИ-СЪпзйтг^ // Оеппапеп-ЕгЬе. Ье1р21§, 
1937. 8. 277—282. 
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было установлено несколько периодов существования поселения. 
Изначально там обитали балты, затем — германцы, в том числе, по 
мнению исследователей, и готы, снова — балты в лице пруссов, по-
том оно активно использовалось орденом, о чем говорит двойная пе-
рестройка. 

Раскопки поселений производились крайне вяло. К. Энгель в 
1938 г. писал о том, что археологам ничего не известно о характере 
поселений Восточной Пруссии22. Он сформулировал первоочеред-
ную задачу — датировать поселения и изучить конструкцию валов. 
Для этого Энгель предлагал собрать подъемный материал, произве-
сти шурфовку, зарисовать профили, выяснить, располагается ли у 
валов селище, установить тип поселения и исследовать оборони-
тельные сооружения в местах, где нет валов. О. Клееманн высказал 
идею тотальной археологической разведки Пруссии с обязательной 
шурфовкой обнаруженных объектов. Данная программа обсужда-
лась в музее «Пруссия»23. 

Археологи уделили внимание памятникам, оставленным в Восточ-
ной Пруссии викингами. В частности, продолжились раскопки на кур-
ганном могильнике Кауп (Моховое Зеленоградского р-на). В 1932 г. 
его исследовали сотрудники музея «Пруссия» совместно со швед-
ским ученым Биргером Нерманом. Было раскопано 32 кургана. В кон-
це 1936 г. в связи со строительством на Нойштедтерфельде в Эль-
бинге (это место известно более как Трусо) открыт могильник эпохи 
викингов, изучением которого занимался в 1937 г. В. Нойгебауэр. 
Было вскрыто 30 погребений, которые перемежались с поселенче-

24 скими комплексами . 
В 20-е гг. XX в. благодаря раскопкам на Королевском замке, 

проведенным Ф. Ларсом, появилась городская археология. Археоло-
гические работы были проведены на южной окраине замкового фор-
бурга в 1926—1927 гг. Там был открыт культурный слой — свиде-
тельство некогда существовавшего поселения. В нем обнаружили 
находки из кремня, относящиеся к эпохе неолита, остатки деревян-
ных стен прусского городища. Также Ф. Ларе вскрыл восточную 

22 Еще1 С. Ве1гас11йт§еп тш озфгеиШзсЬеп Вщ§\уа11&г8с1шп§ // АИргеиВеп. Н. 
1. 1938. 8. 98—104. 
23 КулаковВ.И. Пруссы (V—XIII вв.). М., 1994. С. 9. 
24 МйМеп В. УОП 2иг. Вхе Ки1йхг Йег Ш1кт§ег т Озфгеиззеп // Воппег Нейе 2иг 
Уог§е8сЫсМе. 1975. №9. 8. 12—14. 
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часть дома конвента и первым исследовал культурные слои и архи-
тектурные остатки начальных этапов существования замка25. 

Археологические работы способствовали пополнению музейных 
фондов, особенно коллекции музея «Пруссия». В 1924—1925 гг. от-
крылась новая постоянно действующая выставка в Кёнигсбергском 
замке. В соответствии с правовыми изменениями в 1925 г. коллекция 
была передана провинции Пруссия, а роль созданных ранее научных 
обществ в области ведения полевых исследований ограничили, что 
привело к сокращению количества поступающих в собрания музея 
археологических находок. В 1935 г. музейные помещения замка за-
нимали значительные площади. Кроме конторских кабинетов, мас-
терских, реставраторских, библиотек в его главной части на первом 
этаже находились шесть больших залов с экспозицией. В первом за-
ле выставлялись предметы каменного века, во втором — бронзового 
и раннего железного, в третьем и четвертом — экспонаты I—IV вв., 
в пятом — находки эпохи переселения народов и раннего Средневе-
ковья, в шестом — часть коллекции с прусских памятников и пред-
меты до XV в.26 На чердаке в северном крыле музея был большой 
склад, где в многочисленных шкафах хранилась керамика, главным 
образом погребальные урны, датированные от эпохи неолита до ран-
него Средневековья. В запасниках музея экспонаты, закрепленные 
проволокой на картонных планшетах, размещались на полках. Му-
зейная библиотека располагала большим количеством неопублико-
ванной документации: отчетами об исследованиях, корреспонденцией 
с учеными и исследователями, рисунками, картами и фотографиями 
археологических находок и памятников27. 

В 1936 г. из-за недостатка места в замке археологические наход-
ки разделили. Большая их доля, так называемая учебная коллекция, 
переехала на новое место (Вге1-Кгопеп-Ьо§е, НписПпщНспп. 31 — 
сейчас это участок ул. Сергеева в Калининграде). В замке осталась 
лишь выставочная часть. В 1938 г. часть собраний музея «Пруссия», 
ставшая самостоятельной, была преобразована в Ландесамт по доис-
тории (Ьапс1с$ат1 Шг Уогдс^сЫсЫс) под дирекцией В. Ла Бома. 

25 Кулаков В.И. Археология Калининградской области // Археологическая 
карта России : очерки археологии регионов. М., 2001. Кн. 1. С. 117. 
26 Ргетс1еп[йкгег йигсЬ Кбт§8Ъег§ т РгеиРеп. (Кергий). Кбт§8Ъег§, 1927. 
8. 204—206. 
27 Археологические инвентарные книги бывшего музея «Пруссия». 01821уп, 
2008. С. 42—43. 
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Музей «Пруссия» имел не только культурное значение для Вос-
точной Пруссии, но играл и большую международную роль, о чем 
свидетельствуют научные командировки для работы в нем знамени-
тых европейских ученых, например Г. Коссины, М. Яна, М. Шмиде-
хельм, X. Моора и др.28 

Деятельность научных обществ, интерес к истории Пруссии и 
постоянно увеличивающееся число археологических находок спо-
собствовали развитию сети местных музейных центров. В 30-е г. 
XX в. почти каждый прусский городок районного уровня мог похва-
статься своим собственным краеведческим музеем, значительную 
часть собраний которого составляли археологические экспонаты. С кра-
еведческими музеями были связаны многочисленные исследователи, 
занимающиеся раскопками на небольших, но хорошо им известных 
территориях (Вальдемар Хейм, Леонард Фромм, Ганс Тиска)29. 

В Восточной Пруссии уделялось большое внимание популяриза-
ции древней истории. Особую роль в этом сыграл В. Герте, который 
выступал с лекциями для учителей и интеллигенции, содействовал 
усилению службы охраны памятников путем сотрудничества с мест-
ными жителями, сообщавших об археологических находках30. Кроме 
того, в прессе регулярно появлялись заметки об археологических на-
ходках и раскопках. 

На рубеже 20—30-х гг. XX в. на базе гимназий предприняли по-
пытку создания системы эффективного сбора подъемного материала 
и оперативного получения информации о разрушении памятников 
археологии. Учащиеся также принимали активное участие в ежегод-
ных раскопках31. В то же время начинают появляться первые обоб-
щающие труды. После Первой мировой войны опубликованы круп-
ные монографии, которые, несмотря на их идеологическую окраску, 
не утратили своей научной ценности и по сей день. К ним относятся 
работы Н. Оберга (1919 г.)32 и В. Герте (1929 г.)33. Следует отметить, 
что на археологов Восточной Пруссии большое воздействие оказал 
известный немецкий археолог Г. Коссина. Это не замедлило отра-

28 Археологические инвентарные книги... С. 44. 
29 Там же. С. 22—23. 
30 Там же. С. 3 7 ^ 2 . 
31 Кулаков В. И. Древности пруссов... С. 6. 
32 АЪег%К (Мргешзеп т йег УбБсепуаМетп^згей. Ье1р21е§ ; Прр8а1а, 1919. 
33 СаеНе IV. Пг^езсЫсМе СЫргеивеш. Кбт§8Ъег§, 1929. 
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зиться в двух работах 1935 г. К. Энгеля, который стал фактическим 
руководителем прусской археологии с начала 30-х гг. XX в.34. 

В 1937 г. вышла работа К. Энгеля и В. Ла Бома «Культуры и на-
роды раннего времени в Пруссии»35, которая, по мнению В. И. Кула-
кова, «представляет собой изложение всего объема знаний о доор-
денском прошлом Янтарного края, которым обладали археологи Ке-
нигсберга к началу 40-х годов XX в. ... Эта книга является разверну-
той научной программой работы будущих поколений исследовате-
лей материальной культуры западных балтов»36. 

В трудах ученых межвоенного периода, сформулированы разно-
образные теории генезиса и развития культур населения Юго-Вос-
точной Прибалтики, в них подчеркивалось влияние на западных бал-
тов этнических групп, располагавшихся к северу или к западу от 
них37. После прихода к власти нацистов исследования приобрели ряд 
особенностей. Например, для балтийской культуры стала характерна 
германская окраска, а культурное развитие местных племен связыва-
ли с проникновением германцев. В научных статьях получили рас-
пространение идеи пангерманизма и национализма. Во многом это 
было обусловлено стремлением обосновать притязания Германии на 
земли Востока38. 

После Первой мировой войны появилась археологическая пе-
риодика. В 1924 г. вышел в свет исторический жу рнал «Старопрус-
ские исследования», в 1935 г. — ежеквартальник «Древняя Прус-
сия», в которых публиковались не только сведения о раскопках, но и 
информация о внутренней конструкции погребений39. 

Восточная Пруссия была научным центром для Восточной При-
балтики. В 20-е гг. XX в. начал работать Институт древней истории 

34 Еще1 С. Уог^езсЫсМе йег аИргеиВхзсЬеп 81атте. Пп1ег8ис1шп§еп йЪег Зхес!-
11т§81ай§ке11 иМ Ки1йхг§трреп г т уог^езсЫсМНсЬеп СЫргеивеп. Вс1 1: Вегз. 
Аиз озгргеиззхзсЬег УокеИ Кбт§8Ъег§, 1935. 
35 Еще1 С., Ьа Байте IV. КиНжеп иМ УбБсег Йег Бпйкей т РгеиззегйаМе. Кб-
т§8Ъег§, 1937. 
36 КулаковВ.И. История Пруссии до 1283. М., 2003. Т. 1. С. 14. 
37 Кулаков В. И. Древности пруссов... С. 6. 
38 Гуревич Ф.Д. Из истории юго-восточной Прибалтики в I тыс. н. э. (По ма-
териалам Калининградской области) // Древности северо-западных областей 
РСФСР в первом тысячелетии н. э. : материалы и исследования по археоло-
гии СССР. М. ; Л., 1960. Т. 76. С. 336. 
39 КулаковВ.И. Пруссы... С. 8. 

27 



ДРЕВНЯЯ история крдя. ВОСТОЧНАЯ Пруссия 

университета Альбертина. С ним были связаны, в частности, учени-
ки М. Эберта: Дитрих Бонзак, Отто Клееман, Вернер Нойгебауэр, а 
также студенты из новообразованных прибалтийских республик — 
Марта Шмидехельм, Эдуард Штурме, Феликс Якобсон, которые в 

40 последующие десятилетия составили научную элиту своих стран . 
Таким образом, Кёнигсбергский университет осуществлял подготов-
ку археологов Прибалтики. М. Эберт и К. Энгель трудились в Риге, 
были идейными руководителями прибалтийских археологов. Работы 
А. Тальгрена в Эстонии, Ф. Р-Балодиса в Латвии, И. Пузинаса в Лит-
ве копировали прусские образцы41. 

Самое яркое событие этого периода — съезд в июле 1930 г. ар-
хеологов в Кенигсберге, в котором приняли участие 76 специали-
стов. Прусским археологам было чем поделиться, что они и сделали 
в многочисленных докладах. Участники съезда посетили места рас-
копок. На городище Медникен (Дружное Зеленоградского района) 
им продемонстрировали разрез оборонительного вала, в Варникен-
ском лесу — раскопки курганов эпохи бронзы, а в Кобьяйтене 
(Сельский в черте Светлогорска) — исследования на грунтовом мо-

42 гильнике . 
После 1933 г. археология стала частью пропагандистского аппа-

рата Третьего Рейха. В результате приоритетным предметом в Кё-
нигсбергском университете стала археология при одновременном 
сокращении исследовательской деятельности. 

Таким образом, результаты Первой мировой войны отразились 
на немецкой науке вообще и на археологии Восточной Пруссии в 
частности. С экономическим упадком Германии исчезает возмож-
ность вести масштабные раскопочные работы. Общество «Пруссия» 
было вынуждено некоторое время «держаться пожертвованиями 
шведских и финских археологических обществ»43, но вскоре ситуа-
ция выправилась. К 1933 г. изучение прусских древностей достигает 
своего пика. «Это было связано с высоким уровнем полевой деятель-
ности и "кабинетных" изысканий, методикой археологических иссле-
дований и научными стандартами работы общества "Пруссия"»44. 

40 Археологические инвентарные книги... С. 23—24. 
41 Гуревич Ф.Д. Из истории юго-восточной Прибалтики... С. 336. 
42 Коззта С. АиРеге Уег1аиГ Йег Та§ип§ // Машшз. Кбт§8Ъег§, 1931. Вс1 8. 
8. 77—96. 
43 Гуревич Ф.Д. Из истории юго-восточной Прибалтики... С. 334. 
44Археологические инвентарные книги... С. 36. 
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В целом первый период археологических исследований в Вос-
точной Пруссии (до 1933 г.) характеризуется сложением полевой ме-
тодики, научным освоением накопленного материала, созданием 
обобщающих работ, активной пропагандой знаний по до- и протоис-
тории. Много внимания уделялось выяснению и исследованию мест 
происхождения отдельных вещей, поступающих в прусские музеи. 
Была отлажена система оповещения о местах случайных находок. 
Также прусские археологи оказали большое влияние на становление 
археологической науки в странах Балтии. 

Во второй период (1933—1945 гг.), с приходом к власти фаши-
стов, положение археологии меняется. Произошли изменения в про-
филе деятельности общества «Пруссия» и издаваемого им жу рнала — 
они стали соответствовать духу эпохи и все дальше отходить от 
принципов научной методики, обосновывая идеи расового превос-
ходства немцев и пангерманизма. Изучение археологических памят-
ников Восточной Пруссии должно было объяснить неизбежность по-
явления здесь немецких завоевателей в XIII в. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Краткие сведения о восточнопрусских археологах 1 

Герте Вильгельм Отто (19.01.1890, Эйдкунен — 31.08.1958, Ганновер) — 
с 1922 по 1925 г. асессор в городской гимназии Альтштадта-Кнайпхоф; в 
1925 г. возглавил общество «Пруссия»; опубликовал ряд научных трудов. 

Гросс Герман Хуго (09.11.1888, Гольдап — 01.11. 1968, Бамберг) — уча-
стник Первой мировой войны; с 1919 по 1945 г. работал учителем в школе в 
Алленштайне (Ольштын, Польша); сфера научных интересов — исследование 
болот; при изучении восточнопрусских болот применил спорово-пыльцевой 
анализ и получил новые данные о возрасте болотных слоев; также он писал 
работы о первых следах пребывания людей в Древней Пруссии, растительном 
и животном мире Мазур; был членом различных обществ в Кёнигсберге, Ака-
демии наук в Вене и Гейдельберге, Общества естествоиспытателей в Галле; на-
гражден серебряной медалью Баварской академии наук; автор более 60 работ. 

Грюнерт Вальтер (13.01.1888, Хемниц — 10.01.1971, Бад-Пирмонт) — 
изучал естествознание в университетах Кёнигсберга и Лейпцига, работал учи-

1 При написании биографических справок использованы: АЫргеишзске Вю-
§гарЫе / Ьгз^. ип Аийга§е йег ШзгопзсЬеп К о п ш з ю п Шг оз!- и М \уе81;ргеи881-
зсЬе Ьапйез&гзсЬип^еп УОП С. КгоИтап. Кбт§8Ъег§ ; МагЬиг^/ЬаЬп, 1941— 
1989. Вс11—4. 
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телем в Растенбурге (Кентшин, Польша); принимал участие в Первой мировой 
войне, затем работал учителем в гимназии в Кёнигсберге; в 1933 г. поселился 
в Инстербурге (Черняховск); участвовал в деятельности Инстербургского об-
щества древностей, проводил археологические раскопки; после Второй миро-
вой войны преподавал в Гамбурге и Бад-Пирмонте. 

Кроме Ганс (24.01.1864, Радеформвальд, крайс Онлаген — 03.01.1943, 
Кёнигсберг) — верховный советник по почте; в 1924 г. ушел в отставку, но ос-
тался в Кёнигсберге, занялся научной деятельностью; с 1925 г. стал добро-
вольным сотрудником музея «Пруссия». 

Ла Бом Вольфганг (08.02.1895, Вурцен, крайс Грима — 18.03.1971, Люд-
вигсхафен на Бодензее) — в 1908—1910 гг. работал ассистентом в Государст-
венном музее сведений о природе в Берлине, затем в восточнопрусском про-
винциальном музее в Данциге — руководителем отдела, научным сотрудни-
ком, с 1923 г. — директором; специалист по зоологии и палеонтологии; увлек-
ся до- и ранней историей; большое внимание уделял охране доисторических 
памятников; в 1923 г. основал Данцигское общество по немецкой доистории; в 
1924 г. защитил диссертацию по доисторической археологии в Высшей техни-
ческой школе в Данциге; 1928 г. получил звание профессора; с 1928 по 1933 г. 
возглавлял представительство кафедры по доистории и ранней истории в Кё-
нигсбергском университете; в 1938 г. стал директором Ландесамта по доисто-
рии, государственным представителем по оценке культурно-исторических нахо-
док в Кёнигсберге, а также смотрителем краеведческих музеев; с 1939 г. пред-
ставитель кафедры по до- и ранней истории Кёнигсбергского университета. 

Хейм Вальдемар (24.02.1883, Нойгут, Крайс Кульм — 09.01.1963, Целле) — 
в детстве проявил интерес к доистории и этнографии; в 1902—1904 гг. изучал 
теологию в Кёнигсберге, в 1904—1907 гг. — древние языки в Марбурге, также 
получил педагогическое образование; с 1911 по 1939 г. работал учителем 
гимназии в Мариенвердере; участвовал в Первой мировой войне; с 1925 г. ру-
ководил созданием краеведческого музея в Мариенвердере, с 1939 г. возгла-
вил там Ландесамт по до- и ранней истории; после Второй мировой войны 
продолжил свою деятельность в Целле; писал статьи о своих раскопках, о 
бастарнах и готах на Висле. 

Эберт Макс (04.08.1879, Стендаль — 15.11.1929, Берлин) — врач, доктор 
медицинских наук; увлекался доисторией; с 1906 по 1914 г. являлся ассистен-
том доисторического отдела Этнографического музея в Берлине; после Пер-
вой мировой войны стал приват-доцентом по доистории в Кёнигсберге; в 
1921 г. получил звание профессора; в 1921—1923 гг. возглавлял общество 
«Пруссия»; в 1923 г. был ординарным профессором в Риге, а с 1927 г. в каче-
стве приемника Г. Коссины работал в Берлине; оказал влияние на развитие 
музеев и издательскую деятельность в Восточной Пруссии. 

Энгель Карл Фридрих (02.10.1895, Магдебург — 1947 г., лагерь Нойбран-
денбург) — работал в краеведческом музее в Магдебурге; защитил диссерта-
цию по теме «Ранние культуры средней полосы»; в 1929 г. прибыл в Кёнигс-
берг и работал ассистентом в музее «Пруссия»; в 1933 г. стал профессором 
доистории в Гердер-институте в Риге. 

Эрлих Альфред Бруно (28.05.1868, Данциг — 07.02.1945, Эльбинг) — 
председатель Эльбингского общества древностей, директор Эльбингского го-
родского музея; производил раскопки в районе г. Эльбинга. 
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РУССКИЕ СТАРООБРЯДЦЫ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ: 
ПО ЗАМЕТКАМ А. И. ЛЯСКОВСКОГО 1928 ГОДА1 

В издававшейся в Берлине русской эмигрантской газете «Руль» в 
1928 г. были напечатаны два пространных путевых очерка о жизни 
русских староверов в Восточной Пруссии. Их автором был журна-
лист Александр Иванович Лясковский (1883—1965), до революции 
работавший в разных московских газетах. В 1921 г. он при содейст-
вии литовского посланника Ю. Балтрушайтиса выехал из России и 
поселился в Берлине, где жил вплоть до своей смерти в 1965 г. 
В эмиграции А. И. Лясковский участвовал в создании издательства 
«Арзамас» и большой русской библиотеки, несколько лет был со-
трудником «Руля». В последние годы жизни опубликовал двухтом-
ный «Мартиролог русских писателей», был владельцем книжного 
магазина «Библиофил»2. 

Ниже публикуются в сокращении его заметки о посещении ле-
том 1928 г. поселений староверов в южной части Восточной Прус-
сии (сейчас находящихся в составе Варминьско-Мазурского воевод-
ства Польши). При публикации пропущенные места отмечены отто-
чием в угловых скобках, источник указан в конце каждого очерка. 

Ю. В. Костяшов 

В гостях у старообрядцев 

В Зенсбургском уезде3 в Восточной Пруссии находится большая русская 
колония (10 деревень) старообрядцев, насчитывающая сейчас более ста лет 
своего здесь существования4. <...> 

1 Примечания подготовлены профессором БФУ им. И. Канта Ю.В. Костя-
шовым. 
2 Подробнее о биографии А.И. Лясковского см.: Незабытые могилы. Рос-
сийское зарубежье: некрологи 1917—1999 гг. : в 6 т. М., 2004. Т. 4. С. 278. 
3 Округ с центром в г. Зенсбург (нем. Ьагк1кге1$ 8етЬиг§, совр. польск. Мгс^сто). 
4 Библиография по истории колонии русских староверов в Восточной Прус-
сии весьма обширна и составляет десятки работ, среди которых можно вы-
делить несколько обзорных: ТШт Е. Вхе РЫНрропеп ип Кгехзе 8еп8Ъиг§ // 
Меие РгешзхзсЬе Ргоут21а1-В1айег. 1864. № 3. 8. 192—215 ; 1865. № 10. 
8. 1—50, 281—320, 385^121 ; 1866. 8. 4 4 9 ^ 1 8 4 ; ОегазМ. Вхе РЫНрропеп / 
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И вот я сейчас среди старообрядцев. Наблюдаю их жизнь, жизнь русских 
в чужом краю не в качестве эмигрантов, как мы, а на своих собственных хо-
зяйствах. Наблюдаю их за работой в поле, в огороде, в саду, на пасеках. 

Жизнь здесь начинается рано. Мимо избы на краю деревни, в которой я 
остановился, чуть свет начинают сновать велосипеды (велосипед заменяет 
здесь лошадь). На велосипедах всадники и всадницы с граблями, вилами, ко-
сами. Ребятишки задолго до начала ученья собираются у каменного школьно-
го здания и ждут 8 часов. Девушки в разноцветных платочках с корзиночками, 
кувшинами, чашками и кружками спешат в лес за ягодами. 

Сенокос прошел, уборка сена подходит к концу, а рожь еще не дозрела. 
Освободившиеся от работы уходят в лес, набирают ягод, а затем отправляют-
ся в ближайшие города Иоганисбург5 и Альт-Укту6 продавать. В Иоганисбург — 
поездом, в Альт-Укту — пешком. 

К вечеру все дома. После ужина высыпают на улицу, толпятся у ворот, 
беседуют. Слышится простая, деревенская, чистая русская речь. Беспрерыв-
но улицу оглашает русское «здравствуйте», «добрый вечер», «поможи, Боже» 
(Обычай взаимного приветствия укоренился прочно). Даже немцы приветст-
вуют русских по-русски. С крылец раздаются русские песни. <...> 

В 8 часов вечера пение затухает (после восьми громко петь не разреша-
ется), переходит в напев мелодии... Завтра праздник — «Положение риз». 
В соседнем селе Воинове7 раздается благовест. Сначала монастырский — 
федосеевский, потом слабый — филипповцев и, наконец, — с колокольни 
православной церкви. 

Из домов выползли старики с седыми по пояс бородами и стриженными 
под скобку волосами в длиннополых, чуть ли не до пят, пальто и по одиночке 
гуськом направились в моленную8. За стариками потянулись женщины, а за 
ними — молодое поколение. Благовестить начинают за час до службы. Дается 

Ьгз^. УОП Р. ТеЬпег // Х е Н з с М й йег АИегйхтз-ОезеИзсЬай ЬЫегЪиг^. 1909. 
№ 1 1 . 8. 4 4 — 8 4 ; Сгек-РаЫюут I. №ек16ге хухайотозс! о 81аго\У1егас11 2а-
1ше82ка1ус11 па 1егете Р о к к ! // 81аУ1а ОпепМхз. Шаг82а\уа, 1959. № 4 . 
8. 134—150 ; ЗакиЪстзЫ И7. 2 Ы81ОГИ к о к т у гозэдзкк;!! па МагигасЬ // 81аУ1а 
ОпепМхз. Шаг82а\уа, 1961. № 1. 8. 81—103 ; Маслов Е.А., Георгий Бирюков, 
протоиерей. Русский уголок Восточной Пруссии // Образы России в отече-
ственной и мировой словесности, истории и культуре. Калининград : Изд-во 
Р Г У им. И. Канта, 2006. С. 226—239. 
5 Совр. г. П и ш (польск. Пзг, нем. ЛкаптзЬиг§) — город в Варминьско-Ма-
зурском воеводстве. 
6 Совр. село Укта (польск. Цк1а, нем. АЫ-Шйа) Пишского повята Варминь-
ско-Мазурского воеводства. 
7 Все деревни официально переименованы и имеют сейчас немецкие назва-
ния, но старообрядцы называют их русскими именами: Воиново, Осинки, 
Онуфриево и т . д . (примечание А . И . Лясковского). Сейчас село Войново 
(польск. Шо]пом>о, нем. ЕскеИяЗог/) Пишского повята. Поблизости располо-
ж е н ы другие упомянутые села: Осинки — польск. Озтак, нем. Еес1огм>а1с1е\ 
Онуфриево — п о л ь с к . Опи/гу/еут. 
8 Моленная — использовавшееся старообрядцами на Мазурах название мо-
лельни. 
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время на сборы. И вот весь этот час в село Воиново тянутся богомольцы со 
всех старообрядческих деревень. Кто по шоссе, кто тропинками, а кто напря-
мик через рожь и ячмень — межами. 

Служба длится: начинается в 7 часов вечера и кончается в одиннадцать-две-
надцать. Под большие праздники затягивается дольше, часов до 2, до 3, а пе-
ред Пасхой — продолжается всю ночь. Дневные службы — те короче. На них 
молодежь идет охотней. 

Молящиеся становятся рядами со скрещенными на груди руками. Женщи-
ны по левую сторону, мужчины — по правую. Службу отправляет наставник. 
Наставником может быть каждый старец. Обычно умирающий наставник бла-
гословляет кого-либо из наиболее крепких в старой вере, и он остается им уж 
до самой смерти, в свою очередь благословляя своего преемника. Пение ста-
ринное, крюковое, протяжное. Поют все. Чтение псалмов бесконечно длинное. 

В монастырь на богомолье собираются старообрядцы федосеевского со-
гласия. Отличие от филипповцев состоит в том, что они не признают браков и 
держатся еще некоторых старых правил; они не позволяют, например, себе 
кушать вместе с инаковерующими или покушать из той посуды, из которой ку-
шал инаковерующий, чтобы не «омерщиться», не оскверниться с «вступивши-
ми в связь с антихристом». <...> 

Три поколения сменились уже за минувшие сто лет. Нынешнее старшее 
совсем не похоже на предыдущее, а молодое мало похоже на старшее. Нет 
больше строгого запрета на «курения» и «пития», нет и многих других сущест-
вовавших у прежних старообрядцев ограничений. У староверов филипповско-
го согласия нет уже никакой нетерпимости к окружающим, «вошедшим в об-
ращение с антихристом». Нет вообще тех строгих и строжайших аскетических 
правил, которыми отличались когда-то их прадеды. Сохранилось только рус-
ское. Старообрядческого осталось мало. <...> 

Из 1000 душ колонистов около 200 насчитывается перешедших в право-
славие. И старообрядцы обоих согласий между собой и с православными жи-
вут очень мирно; различие веры никаких разногласий и недоразумений не вы-
зывает. Старообрядцы женятся на православных, православные на старооб-
рядцах. 

Ни русских газет, ни книг колонисты не читают, и все же старики сумели 
сохранить правильность и чистоту русской речи. Объясняется это многочис-
ленностью и скученностью колонистов (все деревни лежат в тесном соприкос-
новении одна с другой), а также сугубой оседлостью. Многие (большинство) с 
рождения нигде дальше своих деревень не были и очень мало имели общения 
с немцами. Старики, например, несмотря на то что посещали немецкую школу, 
совершенно не говорят по-немецки. 

Вот новое, теперешнее поколение поддается уже постороннему влиянию. 
Уходя в города, промышленные центры на заработки, молодежь забывает 
русский язык, перерождается в немцев. Школ русских нет. Дети посещают не-
мецкую школу, русскому языку обучаются дома. Необходимость в русской 
школе большая, но создать ее очень трудно. Сейчас созданием русской шко-
лы для колонистов занялся священник православной церкви о. Александр9. Он 

9 Уроженец Твери Александр Аваев в годы Первой мировой войны попал в 
плен. После освобождения остался жить в Г ермании, принял духовный сан и 
в 1922 г. был назначен в Войново священником. Умер в 1956 г. (см.: Заки-
Ъом/зЫ IV. Ор. сИ 8. 97—99). 
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открыл небольшую школу при церкви и помимо уроков Закона Божия дает 
также и уроки русского языка. Немцы по его просьбе согласились русских де-
тей отпускать из своих школ на час раньше, освобождали их от уроков гимна-
стики, пения и др. необязательных уроков с тем, чтобы этот час перешел в 
распоряжение о. Александра. Но для него весьма существенным и серьезным 
обстоятельством служит то, что старообрядцы не хотят посылать к нему своих 
детей, боятся, что они подвергнутся воспитанию в духе православной веры, 
отпадут от старой веры. 

Осинки (Рейепл/аИе10), 27.07.1928 г. 

Александр Лясковкий 
И с т о ч н и к : Руль. 1928. 5 авг. С. А—5. 

Русский м о н а с т ы р ь в Восточной Пруссии 

Федосеевский женский монастырь в Рейопл/аИе упоминается и в путево-
дителях по Вост. Пруссии, и потому нет ничего удивительного, что у наружных 
монастырских ворот значится надпись: «ВезисйзгеК Йез К1оз(егз (адНсИ УОП 9 
Ыз 7 ЫИг. Е т Ш Шг Епл/асИзепе 50 РГ.»11 и т. д. 

За вторыми внутренними каменными, с иконкой под сводами, воротами 
развертывается панорама монастыря. Постройки, крытые соломой, высокие 
стоги сена, плуги, грабли, вилы и разбросанные бревна на большом дворе 
вправо от ворот — все это придает монастырю вид мелкопоместной усадьбы. 
Еще несколько шагов вперед — и картина меняется. Над деревьями, окружа-
вшими и заслонявшими здание монастыря и моленную, возвышается синий 
купол с крестом. Крест над калиткой. Везде кресты и кресты... и мелькающие 
сгорбленные черные фигуры монахинь. 

Нашу беседу с наставницей монастыря часто прерывают прибывающие, и 
по одиночке и группами, посетители. Монастырь привлекает, особенно в лет-
нее экскурсионное время, внимание туристов. Из Кёнигсберга, Тильзита и др. 
ближайших городов приезжают на автомобилях. 

Мать Аполинария12, побрякивая связкой ключей, увлекает гостей в узкую 
монастырскую дверь, показывает достопримечательности монастыря. Их не 
очень много. Моленная с иконостасами, с иконами старинной живописи и раз-
ложенными на аналоях толстыми в деревянных, обтянутых кожей, переплетах 
старинными дониконовскими книгами; несколько весьма скромно обставлен-
ных, но очень чистеньких монашеских келий, службы, монастырское кладби-
ще... Вот и всё. Внешне не богато. Но внутренняя жизнь, духовно-религиозная 
сторона очень интересует немцев. <...> 

На нынешнем месте был мужской монастырь, в котором подвязался ста-
рообрядческий инок, перешедший в православие и известный впоследствии 

10 Правильно РедогмаМе. 
11 Время посещения монастыря ежедневно с 9 до 19 ч. Вход для взрослых — 
50 пфеннигов (нем.). 
12 Скорее всего, речь идет о матушке Антонине (Наталии Кондратьевне, 
1890—1972), которой в 1928 г. игумения Евпраксия фактически передала 
управление монастырем (см.: ЗакиЪом>зЫ И7. Ор. сИ 8. 98—100). 

34 



РусскиЕ стдрообрядцы в Восточной Пруссии: по ЗАМЕТКАМ А. И. Лясковского 1 9 2 8 ГОДА 

архимандрит Павел Прусский13. Лет около 40 назад монахи ушли в Россию, а 
постройки и землю монастырскую продали старообрядцу Словикову. От него 
монастырское имущество купила Ольга Петровна Дикопольская, уроженка 
Чистополя Казанской губернии, переселила сюда монахинь Майданского мо-
настыря и сделалась настоятельницей его под именем Евпраксия1 . 

Мать Евпраксия, 60 лет, еще бодрая на вид женщина. Она сама управля-
ет сельским хозяйством, выросшим на 120 морганах1 земли, содержит мона-
хинь (их 10) и послушниц, уделяя внимание бедным старообрядцам, давая 
некоторым временный приют в монастыре. Все сельскохозяйственные работы 
выполняются самими монахинями. <...> 

27 июля 1928 г. 
Осинки (Федорвальде) 

Александр Лясковский 

И с т о ч н и к : Руль. 1929. 19 авг. С. 4. 

И. В. БЕЛИНЦЕВА, 
КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ВЕДУЩИЙ НАуЧНЫЙ СОТРУДНИК 

НАуЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ТЕОРИИ И ИСТОрИИ АрХИТЕКТурЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АрХИТЕКТурЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАуК, 
МОСКВА 

АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 
БЫВШЕЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕБНИЦЫ В АЛЛЕНБЕРГЕ 

В сельском поселении Знаменск Калининградской области РФ — 
бывшем восточнопрусском городе Велау, несмотря на значительные 
потери исторической застройки во время Второй мировой войны, 

13 Павел Прусский, настоящее имя — Петр Иванович Леднев (1821—1895) — 
церковный деятель, относился к федосеевскому толку старообрядцев. Из-за 
гонений против раскольников выехал в 1848 г. в Пруссию (отсюда его про-
звище «Прусский») и основал старообрядческий монастырь, которым руко-
водил с небольшим перерывом вплоть до 1867 г., считаясь в России вождем 
раскола. В 1868 г. он присоединился к единоверию, вернулся в Россию и 
стал одним из главным пропагандистов официальной православной церкви 
по разоблачению раскола. Подробнее о нем см.: Энциклопедический словарь / 
изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Т. 44. С. 547 ; Могилев Н. Ф. Отщепенец 
(Страницы из быта глаголемых старообрядцев) // Исторический Вестник. 
1898. Т. 73, №8. С. 520—537. 
14 Речь идет о Елене Петровне Дикопольской (1863—1943), которая прибыла 
в Войновский монастырь в 1885 г. и стала его настоятельницей под именем 
игумении Евпраксии (см.: Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии 
и Польши. Вильнюс, 2005. С. 77—78). 
15 1 прусский морг равнялся 2550 кв. метрам, или около четверти гектара. 
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сохранились как отдельные интересные памятники архитектуры эио-
хи средневековья (церковь Св. Якуба, XIV в.), так и сооружения бо-
лее позднего времени. К последним относятся фрагменты комплекса 
бывшей провинциальной психиатрической и попечительской лечеб-
ницы в немецком Алленберге, когда-то ближайшем пригороде, во-
шедшем сейчас в состав Знаменска. 

Рис. 1. Провинциальная нсихиатрическая и нонечительская лечебница 
в Алленберге. Административное здание. XIX в. 

Крупный комплекс довоенной психиатрической лечебницы су-
щественно изменил свое назначение: теперь здесь располагается во-
инская часть. В советское время территория комплекса была огоро-
жена стеной высотой в человеческий рост, многие служебные зда-
ния, построенные со дня основания больницы, пришли в упадок или 
вообще исчезли. Вместо них появились одинаковые казармы, возве-
денные без особых архитектурных изысков. На лугу, за комплексом, 
возвышаются четыре новые жилые башни. 

История местной лечебницы началась в середине XIX в. Первые 
здания были построены в 1848—1852 гг. на левом берегу реки Алле 

36 



И . В . Б Е Д И Н Ц Е В А 

и предназначались для 250 психически больных1. В 1852 г. строи-
тельство психиатрической лечебницы было закончено, и 1 сентября 
того же года прибыли первые 59 пациентов, переведенные из кёнигс-
бергского госпиталя. С тех пор день 1 сентября, вплоть до начала 
Второй мировой войны, считался датой основания лечебницы и тор-
жественно праздновался в парке, сопровождаясь танцами и пред-
ставлениями2. 

Первоначальная застройка представляла собой в плане каре 
(рис. 2) — протяженные сооружения окружали замкнутый внутрен-
ний двор. С короткой стороны каре замыкало административное зда-
ние, построенное в стиле историзма, который подразумевает обра-
щение к архитектурным традициям давно минувшего времени и соз-
дание стилизаций в духе «неогрек», «неоренессанс», «необарокко» и 
т.д. Для местной версии этого архитектурного стиля характерно об-
ращение к романским и готическим формам Средневековья, а также 
использование минимального количества декоративных деталей. Во 
второй половине XIX в. построенные из кирпича здания в неороман-
ском стиле обычно штукатурились, в постройках, где преобладали 
стилизованные готические формы, подчеркивались декоративные 
свойства краснокирпичной кладки. Здания бывшей психиатрической 
лечебницы, построенные во второй половине XIX в., имеют приметы 
неороманского направления, которое часто встречается в сооружениях 
этого периода и пришло в провинцию из метрополии, так как в Сред-
ние века на территории Восточной Пруссии, завоеванной крестоно-
сцами в XIII в., романского архитектурного стиля не существовало. 

Главный фасад прямоугольного в плане трехэтажного здания 
больничной администрации, с обычной двускатной крышей и высо-
ким подвальным этажом, был выделен ризалитом — выступом по 
центру фасада. По сравнению со скупо украшенными боковыми 
крыльями, где заметны лишь рельефные бровки над окнами, ризалит 

1 ТШш IV. 2иг ОезсЫсМе йег НеД- шк! РПе§еап81аИ А11епЪег§ Ье! ШеЫаи // 
ШеЫаиег НеппаЙтеГ. 56 Ро1§е. Шийег 1996—1997. 8. 58. — В статье, опуб-
ликованной в «Еженедельнике для архитекторов и инженеров» в 1880 г., 
указана дата строительства — 1850 г., а также расширения — 1870 г. 
(Кгак И7. Вхе 1ггепсо1оте Ье! А11епЪег§ т СЫргеиВеп // ШосЬепЫай Шг АгсЫ-
1ек1еп иМ 1п§етеиге. 1880. ВЛ2. 8. 450.) 
2 ТШш IV. Ор. ей. 8. 58. 
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имел объемный входной портал с полуциркульной аркой, увенчан-
ной треугольным щипцом. Три больших арочных окна с полукруг-
лыми бровками освещали парадные залы верхнего этажа. Ризалит 
завершался щипцом с пологими скатами кровли, вдоль которых шел 
характерный для местной традиции рельефный романский арочный 
пояс. По сторонам щипец фланкировали восьмигранные декоратив-
ные башенки, такие же башенки отмечали верхние углы всех фаса-
дов здания. В нижнем этаже размещались приемный покой, помеще-
ния для посетителей, кабинеты администрации и касса. Верхний 
этаж занимали залы для конференций и для торжественных меро-
приятий. 

ДИе 

Ней - и~ Р[1е>деапз1а 
АНепЬегд Ь- МеЫаи 

ЛасЬ Ра^г^мЫЫв 

Рис. 2. План комплекса психиатрической и попечительской лечебницы: 
1 — административное здание; 2 — хозяйственный корпус и церковь; 3 — мужское 

отделение; 4 — женское отделение; 5 — прачечная; 6 — водонапорная башня; 
7 — машинный дом; 8 — сельскохозяйственный двор; 9 — коровник; 10 — конюшня; 

11 — курятник; 12 — дом директора; 13 — морг; 14 — дома обслуживающего 
медицинского персонала; 15 — бумажная фабрика; 16 — маргариновый завод 
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