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Аннотация. Статья посвящена современному состоянию исследований о путях распространения 
кельтских (латенских) культурных влияний на южном побережье Балтийского моря в период между латен- 
ской и римской эпохами. Особое внимание уделено функционированию Янтарного пути, соединяющего в 
рассматриваемое время территорию Среднего Дуная с Южной Прибалтикой. Выдвигается также предполо
жение о том, что по этому пути происходило не только распространение престижной латенской (кельтской) 
моды, но и продвижение самих кельтов как основных носителей культурных традиций. Главная роль в пере
даче культурных традиций отводится преимущественно элите.

Resume. The article is devoted to the current state of research on the ways of the Celtic (La Tene) cultural in
fluences on the southern coast of the Baltic Sea between La Tene and Roman eras. Particular attention is paid to the 
functioning of Amber Road, connecting the territory of the Middle Danube to the South Baltic during the period un
der consideration. Also puts forward the assumption that this route used to be a way not only for spread of the pres
tigious La Tene (Celtic) fashion, but also for promoting themselves as the main carriers of the Celtic cultural tradi
tions. The main role in the transmission of cultural traditions is given mostly elite.
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Как известно, в эпоху А нтичности одним из клю чевы х торговы х путей бы л знамениты й Я н 
тарны й путь, соединяю щ ий земли Среднего П одунавья с ю ж ны м  побереж ьем  Балтийского моря. 
Одним из клю чевы х пунктов на этом  пути являлись М оравские Ворота. И х историю  излож или Т. 
Бош нак и П. Голанова2. О ни отмечаю т, что торговля янтарем  в ю го-восточной части М оравии кон 
тролировалось элитой культуры  Х ораков (H orakov) (локальны й вариант гальш татской культуры  в 
М оравии). Ю ж нобалтийский янтарь бы л обнаруж ен в погребениях аристократии, а такж е в бога
ты х ж енских м огилах3. И менно через М оравские Ворота на территорию  П ольш и проникало латен- 
ское (кельтское) культурное влияние, а, возм ож но, и сами кельты 4.

Из Средизем ном орского региона на ю ж ны й берег Балтики вели два основны х марш рута:
1. «Янтарный путь» -  Средний Д унай -  М оравские Ворота -  верховья О дера -  бассейн 

Верхней Варты -  Н иж няя Висла -  острова Балтийского моря.
2. Средний Д унай -  М оравские Ворота -  О дер -  П ом ерания -  М екленбург -  Д ан ия5.

1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 16-06-00058a.
2 Bochnak T., Golanova P. La porte de Moravie: un point oblige sur la "route de l'ambre" // Routes du monde et passages 

obliges de la Protohistoire au haut Moyen Age. Quimper, 2010. P. 161-180.
3 Ibid. P. 164.
4 Ibid. P. 166-174. Речь идет, разумеется, о носителях латенской культуры, чаще всего рассматриваемых современ

никами как кельты. Поскольку нет возможности установить, кем считали себя они сами, вопрос об этнической идентично
сти у варварских народов в этот период остается открытым.

5 Браун Ф. Разыскания в области гото-славянских отношений. Готы и их соседи до V века. СПб., 1899. С. 57-67; 
Хеннинг Р. Открытие Балтийского моря // Хенинг Р. Неведомые земли: в 4 т. Том I. М., 1961. С. 364-373; Wielowiejski J. 
downy szlak bursztynowy w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Wroclaw, 1980; Kolendo J. A la recherche de l’ambre baltique. 
L’expedition d’un chevalier romain sous Neron. Warszawa, 1981. 116 p.; Щукин М.Б. На рубеже эр. СПб., 1994. С. 224-227; 
Cizafova J., Mёchurova Z. (eds.). Peregrinatio Gothica. Jantarova stezka. Supplementum ad Acta Musei Moraviae Scienitae Sociales 
LXXXII. Brno, 1997; Bliujiene A. Northern Gold : amber in Lithuania (c. 100 to c. 1200). Leiden; Boston, 2011. P. 56-64; Nowakow-
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О днако В. Н оваковский на основе некоторы х археологических находок вы делил в качестве 
предполагаем ого ответвления Янтарного пути М азурско-Н адровский путь, сущ ествовавш ий в эпо
х у  рим ских императоров А вгуста и Тиберия (1-я треть I в. н.э.) (рис. 1)1. Д ля наш ей тем ы  он особен
но важ ен, т.к. проходит по территории западны х балтов. Как отм ечает автор, эти контакты  (т.е. 
м еж ду ю ж ны м  побереж ьем  Балтийского м оря и зем лям и Среднего П одунавья) находились под 
контролем  кельтов, прож ивавш их в пограничны х провинциях Im perium  R om an um 2. Н а каких же 
собственно археологических материалах строится его предполож ение?

П ервой из таких находок является ф ибула из Крукланки (Kruklanki) (Варминьско- 
М азурское воеводство, северная П ольш а). О собенности конструкции ф ибулы  из Крукланки очень 
схож и с конструкцией кельтской ф ибулы  типа М ю нзинген (M unsingen) (рис. 2 .1)3. М еж ду тем  р ас
см атриваемая застеж ка представляет собой синтез кельтской стилистики с не характерной для 
кельтов ш арнирной конструкцией. В качестве иллю страции такого синтеза м огут служ ить находки 
трех бронзовы х ф ибул со щ иткам и на дуж ках, с ж елезны ми пруж инками и рамчаты м и нож ками, 
найденные на известном  кельтском оппидум е в М анхинг (M anching), располож енном  в ю ж ной 
Германии. К том у ж е аналоги ф ибулы  из Крукланки обнаруж ены  на зем лях прож ивания в этниче
ском отнош ении иллирийского, но сильно кельтизированного племени яподов в восточной А дри а
тике. Эти два типа ф ибул встречаю тся в ком плексах, датируем ы х локальной ф азой V, т.е., врем е
нем от 110 г. до н. э .-  10/20 гг. н.э. К сож алению , пока нельзя точно сказать, являлась ли фибула из 
Крукланки им портом  из кельто-иллирийского мира, или бы ла всего лиш ь м естной имитацией, но, 
не подлеж ит сом нению  тот ф акт, что она служ ит подтверж дением  связей ж ителей М азурского П о
озерья с ю ж нодунайским и зем лям и4.

Такж е важ ны ми представляю тся находки фибул типа Стрики (Striki). Д ве такие застеж ки 
бы ли обнаруж ены  на территории Восточной П руссии, однако точная их локализация осталась н е
известной. Третья находка происходит из клада, происходящ его с территории бы вш его имения 
Ш приндт (Sprindt), в границах города И нстербург (Insterburg; совр. Ч ерняховск, К алининградская 
область). На головках рассм атриваем ы х фибул бы ли пластинки с поперечны м  риф лением , им ити
рую щ ие пруж ины . О ни не бы ли украш ены  щ иткам и на окончаниях нож ек, а на их головках и с 
двух сторон «псевдо-пруж ин» находились бугорки. И х датировка согласно конструкции фибул 
(наличие рамчатой нож ки, что является особенностью  позднелатенской схемы), как полагает В. 
Н оваковский, относится к развитой ф азе позднего предрим ского периода (фазы A 2-A3, т.е. 100 г. 
до н. э. -  20 г. н.э.). П о мнению  исследователя, ф ибула из Крукланки представляет собой образ 
бы строй «миграции идеи», т.е. пром еж уточны м  этапом  м еж ду кельто-иллирийским и (яподскими) 
образцам и и северны м и производны ми (ф ибулы  типа С трики)5.

Еще одним  видом  находок в П рибалтике являю тся поздние кельтские ф ибулы. Среди них 
м ож но вы делить следую щ ие три вида: Kragenfibeln (тип А льм грен 239) (рис. 2 .2)6, D istelfibeln (тип 
Альм грен 240), ф ибул типа Н ертом арус (Nertom arus).

Первый представлен фибулами классической формы Триер-Винхеринген (Trier-Wincheringen). 
Их датировку следует относить ко времени правления императоров Августа и Тиберия. Распростране
ние находок фибул Kragenfibeln на землях, располагавшихся севернее среднего Подунавья, позволяет 
предполагать, что эти фибулы могли проникнуть на территорию пшеворской культуры через Чешскую 
Котловину, а следующ ий этап мог проходить через Мазовию на территорию Мазурского Поозёрья. 
М ежду тем экземпляр рассматриваемой фибулы из окрестностей Венгожево (W^gorzewo) (Варминь- 
ско-М азурское воеводство, северная Польша), по мнению В. Новаковского, является импортом, проис
ходящ им с территории проживания галльского племени треверов7.

Следую щ ий вид представлен двум я ф ибулами, такж е происходящ им и из Венговежа, так 
назы ваем ы м и D istelfibeln (тип А льм грен 240) (рис. 2.3)8 -  их дуж ка украш ена декоративны м  щ ит
ком, напом инаю щ им  украш енны е налож енны м и на дуж ку декоративны м и щ итками, н апом ина
ю щ им и цветок чертополоха (нем. Distel). П охож ие предметы  бы ли найдены  на м аркоманских по
гребальны х пам ятниках в Чеш ской Котловине, в ком плексах, относящ ихся ко времени «державы

ski W. 2012. Auf derr Suche nach dem "Gold der Nordens". Rom, die Barbaren und die Bernsteinstrasse // Swiatowit. 2012. VII 
(XLVIII). P. 95-107.

1 Рис. по: Bliujiene A. Lietuvos priesistores gintaras. Vilnius, 2007. P. 262; Новаковский В. Мазурско-надровская аль
тернатива -  янтарный путь в эпоху Августа и Тиберия // Калининградские архивы. 2008. № 8. С. 40-52.

2 Новаковский В. Мазурско-надровская альтернатива. С. 40-52.
3 Рис. по: Landry C., Blaizot F. Une sepulture de guerrier celte a Chens-sur-Leman (Haute-Savoie) // Revue 

Archeologique de l’Est. T. 60. 2011. P. 164.
4 Новаковский В. Мазурско-надровская альтернатива. С. 40-52.
5 Там же.
6 Рис. по: Feugere M. Les fibules en Gaule meridionale, de la conquete a la fin du Ve siecle ap. J.-C. (suppl. 12 a la Rev. 

Arch. Narb.). Paris, 1985.
7 Новаковский В. Мазурско-надровская альтернатива. С. 40-52. Треверы (лат. Treveri) -  галльское племя, жившее 

по обоим берегам Мозеля. Главный город Августа Треверорум (Augusta Treverorum -  «Имперский город треверов») на 
Мозеле (современный Трир, западная Германия).

8 Рис. по: Babelon E., Blanchet J.-A. Catalogue des bronzes antiques de la Bibliotheque Nationale. Paris, 1895.
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М аробода»1. Следует отметить, что ф ибулы  рассм атриваем ого типа принадлеж ат к одном у и том у 
же варианту, появивш ем уся на зем лях Галлии во врем я правления им ператора А вгуста и бы вш его 
в употреблении до третьей четверти I в .2.

К этом у ж е врем ени относятся находки фибул типа Н ертомарус (N ertom arus) (рис. 2.4)3. 
О дна из таких ф ибул, варианта Л ангтон-Д оун (Langton-D aw n) (рис. 2.5)4, бы ла обнаруж ена север
нее Карпат на кельтско-пш еворском  поселении ты нецкой группы  под Краковом. В собраниях М у
зея Вармии и М азур в О льш тыне ещ е одна такая же ф ибула бы ла зарегистрирована по м есту свое
го нахож дения как «Sam sburg, Kr. Insterburg». По м нению  В. Н оваковского, локализация данного 
артеф акта недалеко от соврем енного Ч ерняховска не вы зы вает сомнений. П о всей видимости, ф и
булу из «Замсбурга» м ож но рассм атривать как своего рода отраж ением  пути, идущ его через Ч еш 
скую  Котловину, которая являлась центром  «держ авы  М аробода», на север, на территорию  М азур
ского П оозёрья, a оттуда далее уж е в Н адровию 5.

Еще одним интересным видом находок являю тся ф ибулы типа Езерине (Jezerine) (рис. 2.6)6. 
П редставленные ф ибулы хорош о известны на ш ирокой территории от Галлии, наддунайских земель 
по Балканы и являю тся проявлением живой кельтской традиции в провинциальной римской куль
туре во времена Августа. Кроме того ф ибулы типа Езерине были обнаруж ены такж е и в кельтском 
«анклаве» в Центральной Европе, каким была на рубеже эр т.н. пуховская культура, с двух сторон 
Татр, но в пш еворской культуре они не встречаются. Рассматриваемый тип фибул встречается на по
бережье м еж ду низовьями Вислы и Неманом. Два экземпляра были обнаруж ены такж е и на М азур
ском Поозерье (погребение LVII на упоминавш емся могильнике Круклянки, и на стоянке Гжыбово 
(Grzybowo)). Ф ибулы типа Езерине были найдены в Н овой Деревне Гусевского района Калининград
ской области (Россия) и Ш илуте (Silute), в низовьях Н емана на территории Литвы. К этому списку 
следует добавить ещ е две фибулы того же типа, обнаруж енные на могильниках вельбарской культу
ры  в низовьях Вислы, располож енны х в П оморском воеводстве на севере П ольш и (обе находки про
исходят из Л ю беш ево (Lubieszewo) и могильника Стары Тарг (Stary Targ))7.

Этот отрезок пути вел и дальш е -  на остров Готланд, располож енны й напротив западноли
товского взморья. На нем бы ли обнаруж ены  ф ибулы , иллю стрирую щ ие м естны е подраж ания ф и 
булам типа Езерине. У  них им елись некоторы е отличительны е особенности, по сравнению  с ори
гиналом. В целом, следует отметить то, что готландские варианты  ф ибул типа Езерине, по всей 
видим ости, отраж аю т сущ ествование связей острова с регионам и, где ф ибулы  типа Езерине встре
чаю тся довольно часто -  это устье Н емана и м азурско-надровское ответвление Я нтарного п ути 8.

К вещ ам кельтской традиции м ож но прибавить и находки браслетов с поперечны м и гре
беш ками, окончаниям и с отростками. Д анны е браслеты  встречаю тся на пам ятниках Весново 
(Краснознаменский р-н  Калининградской обл., Россия), Ром оты  (Rom oty) (Варминьско-М азурское 
воеводство, северная П ольш а), на М азурском П оозёрье, а такж е Каружай, в Л итве. Схожий брас
лет, хотя уж е без декоративны х отростков на окончаниях, был найден в П ренляукис (Prienlaukis), 
такж е в Л итве (рис. 3 .1)9. К этом у спи ску следует добавить такж е два стилистически более поздних 
экзем пляра со сплю щ енны м и гребеш ками: из коллекции пастора П исанского, собранной в 
окрестностях Венгож ева, а такж е браслет из П аж арстис (Pazartis) в Л итве (рис. 3 .2 )10.

Э тот вид некоторы е исследователи соотносили с ф ормам и браслетов, характерны х для ла- 
тенской культуры  и датировали их врем енем  LT C (150/120 гг. до н. э.), т.е. их следовало бы отнести 
к культуре западнобалтских курганов. О днако более правдоподобной представляется гипотеза о 
происхож дении рассм атриваем ы х браслетов в качестве подраж ания позднекельтским  браслетам  
из рим ской провинции Реция (Raetia), в верхнем  течении Д уная. П оследние ф иксирую тся в том  же 
хронологическом  горизонте, что и ф ибулы  типа Езерине. Об этом свидетельствует браслет из Ро- 
моты, которы й бы л найден на грунтовом  м огильнике периода рим ского влияния, a стилистически 
поздний экзем пляр из П аж арстис был заф иксирован в погребении 2 в кургане 54 вместе с глазча
той ф ибулой прусской серии А льм грен 60-61, сильно проф илированной ф ибулой А льм грен 72, ко
торы е датирую т этот объект ф азой B2 (70-170 гг.) периода рим ского влияния. Таким  образом, 
м ож но предполож ить, что наиболее ранние из описы ваем ы х вы ш е браслетов м огли попасть на 
М азурское П оозёрье (Ромоты ), в Н адровию  (Весново), а такж е в устье Н емана (Каружай, возм ож но

1 Объединение различных германских племен (союз, федерация), осуществленное вождем маркоманнов -  Ма- 
рободом. Само имя вождя происходит от двух кельтских слов: maro -  "большой", "знатный" и bodwos -  "ворон".

2 Новаковский В. Мазурско-надровская альтернатива. С. 40-52.
3 Рис. по: Feugere M. Les fibules en Gaule meridionale.
4 Ibidem.
5 Новаковский В. Мазурско-надровская альтернатива. С. 40-52.
6 Рис. по: Feugere M. Les fibules en Gaule meridionale.
7 Новаковский В. Мазурско-надровская альтернатива. С. 40-52.
8 Он же.
9 Рис. по: Nowakowski W. Na skrzyzowaniu szlakow. Pojezierze Mrqgowskie u schylku starozytnosci w ukladzie kontaktow 

mi^dzy Baltykiem a Dunajem i Morzem Czarnym // Mrqgowskie Studia Humanistyczne. Bd. 6/7 (2004/2005). 2006. S. 9.
10 Ibid. S. 9.
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и П ренляукис) вместе с той  ж е волной кельтско-римских им портов, что и больш инство рассм атри
ваем ы х ранее ф и бул1.

Таким образом, как полагает В. Новаковский, все проанализированные находки, вероятно, по
пали на южное побережье Балтийского моря в течение 40-50 лет, а именно в эпоху императора Августа 
и начала правления императора Тиберия. Время существования описанной «мазурско-надровской 
альтернативы» объясняет также и кельтский характер находок: кельтское население римских провин
ций не отличалось в цивилизационном аспекте от германцев из-за Рейна и Дуная, a, вероятнее всего, 
также от балтов из Мазурского Поозёрья и Надровии. В этой связи логично заключить, что благодаря 
этому не существовало преград во взаимопонимании с варварскими партнёрами, даже при наличии 
языковых различий. C другой стороны, принадлежность к Im perium  Rom anum  открывала для этих 
людей значительные римские рынки сбыта, a тем самым -  пропорционально большие прибыли. Кель
тское население наддунайских провинций Империи становилось, таким образом, торговым посредни
ком между центром средиземноморского мира и Barbaricum 2.

К этом у спи ску следует добавить находки на ю ж нобалтийском  побереж ье ажурны х бронзо
вы х изделий в стиле opus interrasile, а такж е «крыльчатых» и «глазчатых» ф ибул (рис. 2 .7)3. 
Аж урны е накладки из металла служ или, как правило, важ ны м  элем ентом  ж енской одеж ды  у  кель
тов Н орика и П аннонии, а в I в. н.э. они обрели популярность в качестве украш ений на нож нах м е
чей, на поясах, портупеях, звеньях цепей-поводьев конской узды  у  солдат и оф ицеров рим ской ар
мии, разм ещ енной на Рейне и верхнем  Дунае. Точно такж е верхний Д унай является родиной 
«крыльчатых» и «глазчатых» ф ибул4.

О днако ажурные накладки из металла и ф ибулы получаю т свое распространение в П ри
балтике во второй половине I -  первой половине II вв. как сугубо муж ские атрибуты . Само появле
ние варварских подраж аний рим ской военной м оде в таком  удаленном  от лим еса регионе связано 
с деятельностью  рим ских торговцев на трассе «янтарного пути». Возможно, прав был М .Б. Щ укин, 
предполагая, что клю чевы е пункты  «янтарного пути» могли стать прибеж ищ ем  в варварских зем 
лях для каких-то рим ских рем есленников, изготовлявш их изделия в стиле «opus interrasile» 5. Как 
известно, рим ские торговцы  и рем есленники в I в. н.э. селились иногда за границам и Im perium  
R om anum  -  в Дакии, свободной Британии и т. д .6.

В одной из недавних работ М. Рудницкий и С. М илек подробно рассм отрели вопрос о свя
зях земель Ц ентральной П ольш и с Д акией дорим ского врем ени7. О сновной находкой служ ат 
кольца со ш нуровы м  орнам ентом  (type §im leul Silvaniei). Н есм отря на то, что они происходят из 
среды  кельтов, их следует такж е относить и к среде даков. Рассматриваем ы е кольца или браслеты  
бы ли обнаруж ены  в разны х частях П ольш и: одно -  в Л ю бичево (Lubiechow o), в Западном  П ом о
рье, пять -  в регионе Н иж ней Вислы: Л аси (Lasy), М альборк-Вельбарк (M albork-W ielbark), три -  в 
М азовии: Н еданово (N iedanow o), четы ре бы ли откры ты  в западной части М алой Польш и: Н ове 
Бж еско (Nowe Brzesko), П ельчиска (Pelczyska). П ольские исследователи относят их ко времени 
раннего рим ского периода, но возмож на и более ранняя датировка -  L T  D2 (60-30  гг. до н. э.) или 
ступень А3 раннерим ского врем ени8. Эти кольца, по м нению  У. М аргоса и М. Стапорека, обязаны 
своим происхож дением  м иру восточны х кельтов или м иру даков9. М. Рудницкий и С. М илек п ри 
ходят к следую щ ем у интересном у вы воду -  кольца-браслеты  со ш нуровы м  орнам ентом, обнару
ж енны е в Л алендорф е (Lalendorf), в М екленбурге -  П ередней П ом ерании (M ecklenburg- 
V orpom m ern) (рис. 3 .3) 10 , а такж е все указанны е находки на территории Польш и, долж ны  рас
см атриваться как результат торгового обмена м еж ду Севером и Ю гом. При этом  роль посредника в 
этом обмене играю т ж ители западной части М алой П ольш и11. Как полагает К. П лантос, рассм ат
риваем ы е браслеты  являю тся своеобразны м  «эхом» кельтского влияния на дорим скую  м еталлур
гию  даков. Эти браслеты  использовались аристократией даков как престиж ны й си м вол12.

Упом януты е вы ш е связи м еж ду Севером и Ю гом (возмож но, не только торговы е, но и куль
турны е) вы глядят вполне объективны ми. На эти связи указы вает в своей работе и Л . Качмарек,

1 Новаковский В. Мазурско-надровская альтернатива. С. 40-52.
2 Там же.
3 Рис. по: Белевец Г.В. О находках глазчатых фибул III группы O. Альмгрена на территории Республики Беларусь 

// Stratum plus. 2014. № 4. С. 162.
4 Колобов A.B. Римское военное снаряжение дальней варварской периферии. Проблемы интерпретации // Антич

ность и средневековье Европы. Пермь, 1996. С. 56-69.
5 Щукин М.Б. Янтарный путь и венеды // Проблемы археологии. 1998. № 4. С. 201.
6 Колобов A.B. Римское военное снаряжение дальней варварской периферии. С. 56-69.
7 Rudnicki M., Milek S. New evidence on contacts between Pre-Roman Dacia and territory Central Poland // Acta Ar- 

chaeologica Carpathica. 2011. Vol. XLVI. P. 117-143.
8 Ibid. P. 117.
9 Margos U., Stqporek M. Jeszcze jeden wczesnorzymski zespol z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Lasach, pow.Sztum 

// Pomorania Antiqua. 2001. Vol. 18. S. 261.
10 Рис. по: Rudnicki M., Milek S. New evidence on contacts between Pre-Roman Dacia and territory Central Poland // Ac

ta Archaeologica Carpathica. 2011. Vol. XLVI. P. 127.
11 Ibid. P. 130.
12 Plantos C. A dacian bracelet of “Simleul Silvaniei” type originating in the History museum “Augustin Bunea” -  Blaj 

(Dep. Alba) // Apulum. 2005. Vol. 42. P. 80.
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проанализировав находки обою доостры х м ечей в Быдгощ е (Bydgoszcz) (Куявско-П оморское вое
водство, северная Польш а) (рис. 3 .4 )1. О дной из возм ож ны х причин присутствия двух обою доост
ры х м ечей на Куявах является сильное латенское влияние с ю га, приходящ ее по направлению  к 
Балтийском у м орю  посредством  ф ункционирования знаменитого Я нтарного пути2.

П о главной янтарной м агистрали м огли передвигаться не только кельтские торговцы , за 
интересованны е в торговле янтарем, но и кельтские рем есленники. Такие бродячие рем есленники 
могли искать своего потенциального клиента из среды  инородной варварской элиты, способного 
обеспечить его необходим ы м  сы рьем для изготовления престиж ны х предметов (которы е могли 
сочетать в себе различны е культурны е традиции) для удовлетворения потребностей в дем онстра
ции своего привилегированного полож ения в соци ум е3.

Чем ж е был обусловлен такой ж ивой интерес кельтов к ю ж н ом у побереж ью  Балтийского 
моря? На этот вопрос постарался ответить в своей последней статье уж е неоднократно упом инав
ш ийся Т. Б ош н ак4. Во-первых, он предполагает, что для дорим ского (в западной литературе -  
«предримского») периода носители латенской культуры  организовали обм енны й путь, связы ваю 
щ ий побереж ье Балтийского м оря с Caput A d ria e  (древний город, располагавш ийся на территории 
соврем енной Венеции, в северной И талии). Во-вторых, кельтов интересовали, преж де всего, ян 
тарь, соляны е залеж и (собственно, соль), рабы , а такж е меха и кожа. Э том у сю ж ету следует посвя
тить отдельную  статью . Вероятно, в качестве равноценны х предметов обмена кельты  м огли пред
лож ить прибалтийским  эстиям свои м одны е и престиж ны е изделия (фибулы, м ечи и т.д.). П о
следние, очевидно, долж ны  бы ли соприкасаться или иметь определенны е контакты  (либо мор- 
ские5, либо сухопутны е) с носителям и латенской культуры, поскольку тогда становится непонят
ным  каким  образом  они м огли освоить язык, которы й был «ближе к британскому», т.е. к  кельт
скому, о чем сообщ ал рим ский историк Корнелий Тацит в своем сочинении ««De origine et situ  
Germ anorum »  («О происхож дении и м естополож ении герм анцев»)6.

М еж ду тем  вы зы ваю т интерес и находки кельтских монет, обнаруж енны х в Куявах (входят 
в состав Куявско-П ом орского воеводства, располож енного на севере Польш и) и являю щ иеся свое
го рода иллю страцией возм ож ного проникновения кельтов сухопутны м  путем  в ю ж нобалтийские 
земли. Й. Веловейский в ходе анализа явлений, связанны х с ф ункционированием  Я нтарного пути, 
неоднократно подчеркивал роль и стремление кельтов в сф ере организации своеобразного «Куяв- 
ского пути» 7.

Рассматриваем ы е монеты  бы ли вы полнены  в различны х культурны х традициях. Н аиболее 
интересны м и вы ступаю т следую щ ие традиции, отразивш иеся в чеканке м онет на территории 
Польш и:

1. Бойская (ю го-западная Словакия) -  к  прим еру, бойские статеры  типа Н ике (Nike);
2. Кельто-дакская (особенно прим ечательна небольш ая территория в долине реки М уреш, 

Румыния)
3. Галло-бельгийская (ныне ю го-восточная Бельгия, Л ю ксем бург и окрестности Трира в 

Западной Германии) -  стартеры  типа М аслув (M aslow);
4. Гельветская (часть Ш вейцарии -  восточны й берег озера Н евш атель) -  стартеры  типа 

Ф райбург (Freiburg)8.
Как отм ечаю т М. Рудницкий и С. М илек, правом  на чеканку м онет обладала, по всей види

мости, аристократия9. Возм ож ной (если даж е не главной) причиной оседания кельтов (или групп 
кельтских племен) на территории П ольш и, по м нению  М. А ндравояц и М. А ндравояц, м огли стать 
их сраж ения с Буребистой (царь Д акии в 82 г. до н. э. -  44 г. до н. э.), а такж е с Ю лием Ц езарем. Не 
последню ю  роль в этом  процессе, очевидно, сы грала Галльская война (58-50 гг. до н. э .)10.

1 Рис. по: Kaczmarek L. Miecz obosieczny z okolic Bydgoszczy. Krotki przyczynek do badan nad uzbrojeniem w okresie 
przedrzymskim. (Double-edged sword from the environs of Bydgoszcz. A short contribution to the studies of weaponry in the pre
roman period) // Studia Europaea Gnesnensia. 2012. № 5. S. 159.

2 Ibid. S. 160.
3 Rustoiu A., Berecki S. Celtic Elites and Craftsmen: Mobility and Technological Transfer during the Late Iron Age in the 

Eastern and South-Eastern Carpathian Basin // Berecki S. (ed.). Iron Age Crafts and Craftsmen in the Carpathian Basin. Tg. Mure§, 
2014. P. 249-278.

4 Bochnak T. L’ambre, mais quoi d’autre sur la route de l’ambre? Les marchandises recherchees par les Celtes au nord des 
Carpates // Istros. 2015. XXI. P. 343-380.

5 Bochnak T. Polnocna droga naplywu importow celtyckich na ziemie polskie -  zarys problematyki // Rola glownych 
centrow kulturowych w ksztaltowaniu oblicza kulturowego Europy Srodkowej we wczesnych okresach epoki zelaza. Biskupin -  
Wroclaw, 2010. S. 391-411; Анисимов В.В. Западные кельты, южная Прибалтика и морские коммуникации на рубеже эр: 
состояние исследований // Вестник ВГУ. Серия: история, политология, социология. 2016. № 1.

6 Немаловажно отметить, что Тацит являлся родственником Агриколы, губернатора Британии и благодаря этому 
мог иметь некоторое представление о языке британских (собственно, островных) кельтов.

7 Wielowiejski, J. Glowny szlak bursztynowy w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Wroclaw, 1980. S. 179-195.
8 Andralojc M., Andralojc M. Mennictwo celtyckie na Kujawach. Poznan, 2012. S. 35.
9 Rudnicki M., Milek S. New evidence on contacts between Pre-Roman Dacia and territory Central Poland // Acta Archae- 

ologica Carpathica. 2011. Vol. XLVI. P. 137.
10 Andralojc M., Andralojc M. Mennictwo celtyckie na Kujawach. Poznan, 2012. S. 40.
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Таким  образом, на основе представленны х вы ш е археологических данны х, м ож но предпо
лож ить следую щ ее: присутствие кельтов (бойев, а возмож но, и скордисков) на территории П оль
ш и, по всей видимости, объясняется контролем  с их стороны  Я нтарного пути, способствовавш им, 
благодаря торговле, вы делению  привилегированной или знатной «верхуш ки» (кельтской элиты). 
В этом  контексте уж е не раз звучавш ий тезис о том, что м еж ду рассм атриваем ы м  регионом  и 
Средним П одунавьем сущ ествовали довольно тесны е связи, находит свое полное и одноврем енно 
логическое объяснение. Не исклю чено, что им енно из среднедунайского региона и приш ли те са
мые кельты , знаком ы е с традициями Среднего П одунавья. Не будет преувеличением  сказать, что 
этот же самы й торговы й путь способствовал ф ормированию  на ю ж ном  побереж ье Балтийского 
м оря ф еном ена новой "дунайской" моды. В свете всего этого Я нтарны й путь представляется не 
только важ ной торговой магистралью , но такж е и своеобразной культурной «артерией» варвар
ской Европы. Т у же самую  м ысль вы раж ает Т. Бош нак: «Кажется, что Я нтарны й путь был путем- 
проводником  новы х тенденций м оды  и и дей » 1. К примеру, м огилы  по обряду ингум ации, столь 
редкие на польских зем лях во II в. до н. э., м огли появиться здесь, благодаря ф ункционированию  
Я нтарного п ути 2. Тем  самым, тезис о том, что этот путь являлся своеобразной культурной «артери
ей» варварской Европы, находит свое обоснованное подтверж дение.

Рис. 1. Карта «Янтарного пути» и восточной части региона Балтийского моря в Литве и Латвии (A)
(по Bliujiene, 2007: 262).

Fig. 1. Map of the "Amber Road" and the eastern part of the Baltic Sea region in Lithuania and Latvia (A)
(for Bliujiene, 2007: 262).

1 Bochnak T. L’ambre, mais quoi d’autre sur la route de l’ambre? Les marchandises recherchees par les Celtes au nord des 
Carpates // Istros. 2015. XXI. P. 359.

2 Wozniak Z. Osadnictwo celtyckie w Polsce. Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii 
Nauk, Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1970. S. 233.

Используя возможность, мне хотелось бы выразить особую признательность и поблагодарить М.М. Казанского и 
А.В. Мастыкову за оказанную ими помощь в процессе написания статьи, а также за те критические замечания и рекоменда
ции, которые были непосредственно учтены в данной работе.
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Рис. 2. Фибулы: 1 -  фибула типа Munsingen (по 
Landry, Blaizot 2011: 164); 2 -  фибула типа 

Kragenfibeln (по Feugere 1985: pl. 80, n°1085); 3 -  
фибула типа Distelfibeln (по Babelon, Blanchet 1895: 

n°1737); 4 -  фибулы типа Nertomarus (по Feugere 
1985: pl.168, n°E2); 5 -  фибулы типа Nertomarus 
варианта Лангтон-Доун (по Feugere 1985: pl.93, 

n°1231); 6 -  фибулы типа Jeserine (по Feugere 1985: 
pl.85, n°1149); 7 -  «глазчатые» фибулы (по Белевец 

2014: 162). 1: без масштаба 
Fig. 2. Fibulae

Рис. 3. Браслеты и кольца: 1 -  браслеты с попереч
ными гребешками, найденные в районе между 

Нижней Вислой и Неманом (по Nowakowski 2006: 
9); 2 -  браслеты с окончаниями в виде отростков, 

найденные в районе между Нижней Вислой и 
Неманом (Nowakowski 2006: 9); 3 -  бронзовые 
кольца со шнуровым орнаментом (type §imleul 

Silvaniei) (type Rustoiu) (по Rudnicki, Milek 2011: 127); 
4 -обоюдоострые мечи из Быдгоща (по Kaczmarek 

2012: 159). 1,2: без масштаба 
Fig. 3. Bracelets and Rings
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