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Аннотация. В предлагаемой статье рассматриваются известные по письменным и археологиче-

ским источникам принципы административно-территориального деления территории Самбии, центра 

прусского племенного ареала в раннем средневековье. Проведенный анализ позволяет сделать следу-

ющие выводы: 

1. В XI–XIV вв. на Самбии (ныне – Зеленоградский район Калининградской области) существовало 

не менее 12 поселенческих групп, разделенных лесными массивами и нередко длинными валами. 

2. В поселенческих группах присутствовали городища мысовые и с двумя площадками, а также 

места проведения народных собраний, селища и биритуальные грунтовые могильники. 

3. На границах этих групп («волостей» – polka) были сооружены городища типа В, являвшиеся 

местами сбора местного ополчения. Ввиду этого данные городища (и «волости», к которым они отно-

сились) в 1254 г. подверглись атакам крестоносцев. 

4. Расположение прусских «волостей» на Самбии показывает стремление пруссов заселять воз-

вышенную часть северо-западной и северной зон полуострова. Болотистая южная часть Самбии отде-

лялась от заселенной территории сакрализованными лесными массивами. Ими же с севера ограничи-

валась болотистая пойма р. Prеgel/Преголя в ее нижнем течении. Размещение лесных массивов на Сам-

бии раннеорденского времени показывает отсутствие в «волостях» крупных территорий, очищенных 

от лесов. 

5. Наименьшая форма административно-территориального деления прусской общины – polka 

(«волость») известна по орденским письменным источникам XIV в. 

6. Упоминаемые в орденских письменных источниках XIII–XIV вв. священные леса пруссов распо-

ложены в южной, низинной части полуострова Самбия. Традиция сакрализации лесных массивов отме-

чена орденским хронистом. 

7. Как и некоторые городища типа Alkhügel, сакрализованную территорию священных лесов прус-

сы ограничивали валами, возможно, в целях соблюдения ритуальной чистоты. В юго-западной и северо-

восточной частях Самбии валы фланкировали проливы, по которым проходили торговые трассы. 
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Современный уровень археологического исследования древностей пруссов позволяет 

восстановить административно-территориальное деление центра их племенного ареала в ран-

нем средневековье – земли Самбия. Выявлена динамика заселения западными балтами Янтар-

ного берега: если в V в. н. э. они, занимаясь янтарной торговлей по водным путям, селились у 

устья рек, то после эпохи викингов благодаря эрозии почв и ослаблению интенсивности торго-

вых операций пруссы передвигают свои поселения вглубь суши [4, с. 85]. За пределами России 

изучение доорденского1 и в основном орденского2 периодов истории Пруссии административ-

но-территориального деления прусских земель ведется исключительно на основе письменных 

источников [16], что, конечно, снижает актуальность полученных выводов. 

По орденским письменным источникам в XIV в. на Самбии отмечается наличие 15 посе-

ленческих групп (нем. Herrschaft) [12, s. 34]. Проводившиеся в 1975–1991 гг. археологические 

разведки на Самбии (Зеленоградский район Калининградской области) выявили 12 скопле-

ний памятников археологии, датирующихся согласно находкам в их культурных слоях XII–

XIV вв. По орденским документам XV в. на Самбии существовало 18 «коморництв» (нем. Kam-
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1 Период перед началом агрессии Тевтонского Ордена в Балтии, т. е. XII – нач. XIII вв. 
2 XIII–XV вв. 
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meramрte), являвшихся религиозно-культовыми единицами в рамках орденского государ-

ства. Эти единицы наследовали традицию прусских «волостей», народная память о которых 

простирается вплоть до XVII в. [11, s. 565, 575]. Письменные источники прямо свидетельству-

ют о расположении орденских «коморництв» на месте старых прусских «волостей». Правда, 

позднее «коморництва» основываются уже вне старых административных границ [16, s. 143]. 

В упомянутых выше скоплениях поселений (назовем их условно «волостями») присут-

ствовали, кроме селищ и грунтовых могильников с ингумациями и кремациями, городища 

типов А (традиционное для пруссов укрепленное поселение – мысовое городище, с напольной 

стороны укрепленные одним, реже – несколькими валами) и Г (местоположение общинной 

администрации – городище с двумя площадками) (рис. 1) [4, с. 85]. 

 

 
Рис. 1. Типы прусских городищ [4, рис. 37] 

 

Кроме того, в волостях (возможно, в каждой из них) присутствовало городище типа Б 

(по Эд. Штурмсу – характерное для западных балтов святилище-Alkhügel, Gruppe 2), являвше-

еся местом народных собраний, основного органа правления прусскими общинами в предор-

денское время [15, s. 128]. Как показывает распределение на территории Самбии раннесред-

невековых городищ (рис. 2), наиболее заселенной была в эпоху раннего средневековья запад-

ная часть этого полуострова и содержащей основное для Самбии количество прусских 

топонимов [8, s. 5]. 

 

 
Рис. 2. Городища Самбии. Красным цветом отмечены укрепленные поселения с материалом XII–XIII вв. 

[10, s. 82]. Рисунок Г. Кроме, обработка В. Хорн 
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Именно здесь в «волостях» (точнее – на их окраинах) располагались городища типа В – 

места сбора прусского ополчения, на которые были направлены основные удары тевтонского 

воинства во 2-м крестовом походе на Самбию на исходе 1254 г. [4, с. 86]. Культовые акции в «во-

лостях» осуществлялись на открытых площадках, устраивавшихся в ряде случаев в XI–XII вв. 

рядом с грунтовыми могильниками [1, с. 23]. 

Упоминаемые в орденских письменных источниках XIII–XIV вв. священные леса пруссов 

(лат. Silva Sancta, Sanctum nemus [14, s. 128–131]) расположены в южной, низинной части по-

луострова Самбия (рис. 3). Традиция сакрализации лесных массивов отмечена орденским 

хронистом: «Были у них (пруссов. – К. В.) также священные леса, поля и реки, так что они не 

смели в них рубить деревья или пахать или ловить рыбу», причем покровителем лесов счи-

тался Бог Пушкайтис [6, с. 61, 275]. Традиция сакрализации деревьев доживает у населения 

исторической Пруссии, как показывают новейшие находки, до Нового времени [5, с. 153, 154, 

рис. 4]. Как и некоторые городища типа Alkhügel, сакрализованную территорию священных 

лесов пруссы ограничивали валами, возможно, в целях соблюдения ритуальной чистоты.  

В юго-западной и северо-восточной частях Самбии валы (с такими же целями?) фланкировали 

проливы, по которым проходили торговые трассы [2, с. 20]. Ганс Кроме считал, что такие ва-

лы служили границами прусских «волостей» [9, s. 70], однако расположение этих валов на 

Самбии не подтверждает эту гипотезу (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Административно-территориальное деление Самбии в XII–XIV вв.: 1 – городище типа А X–XIII вв., 

2 – раннесредневековое селище, 3 – городище X–XIV вв., 4 – городище (фундамент замка?) орденского 

времени, 5 – городище группы 2 типа Alkhügel, 6 – селище X–XIII вв., 7 – селище орденского времени, 

8 – священный лес/леса, 9 – вал, 10 – территория polka, 11 – площадь, занятая в орденское время  

лесами, 12 – болота [3, с. 29; 13, karte 1] 

 

Валы, возведенные у береговой кромки южной части Куршского залива, могут быть ре-

зультатом труда позднейших переселенцев, в эпоху Высокого средневековья прибывших в 

Пруссию из Западной Европы и по образцу Голландии стремившихся оградить заселенные 

зоны Самбии от наступления вод залива. 

Расположение прусских «волостей» на Самбии показывает стремление пруссов заселять 

возвышенную часть северо-западной и северной зон полуострова (рис. 3). Болотистая южная 

часть Самбии отделялась от заселенной территории сакрализованными лесными массивами. 

Ими же с севера ограничивалась болотистая пойма р. Prеgel/Преголя в ее нижнем течении. 

Размещение лесных массивов на Самбии раннеорденского времени показывает отсутствие в 

«волостях» крупных территорий, очищенных от лесов. Таким образом, можно полагать, что 

для этого времени подсечное земледелие не играло в хозяйстве пруссов серьезной роли. Кос-
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венно это предположение подтверждается минимальным количеством священных полей 

(heiligen velde) на Самбии, отмеченных у Wangnicken и Kl. Hubnicken [14, S. 129]. Примечатель-

но то, что последний объект расположен в уроч. Brandestat (диалект. «Место сожжения»). 

Наименьшая форма административно-территориального деления прусской общины – 

polka («волость») – упоминается орденскими письменными источниками XIV в. [4, с. 85]. По 

мнению литовского языковеда Грасильды Блажене, синонимы moter-polca-cholowach являют-

ся скорее географическими терминами [7, s. 75]. 

Приведенный в статье очерк принципов административно-территориального деления 

территории Самбии в эпоху раннего средневековья позволяет сделать следующие выводы: 

1. В XI–XIV вв. на Самбии существовало не менее 12 поселенческих групп, разделенных 

лесными массивами и нередко длинными валами. 

2. В поселенческих группах присутствовали городища типов А и Г, а также места прове-

дения народных собраний, селища и биритуальные грунтовые могильники. 

3. На границах этих групп («волостей» – polka) были сооружены городища типа В, яв-

лявшиеся местами сбора местного ополчения. Ввиду этого данные городища (и «волости», к 

которым они относились) в 1254 г. подверглись атакам крестоносцев. 
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Abstract. The proposed article examines the principles of administrative-territorial division of the terri-

tory of Sambia, the center of the Prussian tribal area in the early Middle Ages, known from written and archaeo-

logical sources. The analysis allows us to draw the following conclusions: 

1. In the XI–XIV centuries, there were at least 12 settlement groups in Sambia (now the Zelenograd dis-

trict of the Kaliningrad region), separated by forests and often by long ramparts. 
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2. In the settlement groups there were settlements of the cape and with two sites, as well as places of 

holding people's meetings, villages and birital soil burial grounds. 

3. On the borders of these groups ("volosts" – polka), settlements of type B were built, which were places 

of gathering of the local militia. In view of this, these settlements (and the "volosts" to which they belonged) 

were attacked by crusaders in 1254. 

4. The location of the Prussian "volosts" on Sambia shows the desire of the Prussians to populate the ele-

vated part of the northwestern and northern zones of the peninsula. The swampy southern part of Sambia was 

separated from the populated territory by sacralized forests. They also limited the swampy floodplain of the 

Pregel River from the north Pregolya in its lower reaches. The placement of woodlands on the Sambia of the 

Early Norden time shows the absence of large territories cleared of forests in the "volosts". 

5. The smallest form of administrative-territorial division of the Prussian community – polka ("parish") 

is known from the Order's written sources of the XIV century. 

6. The sacred forests of the Prussians mentioned in the Order's written sources of the XIII–XIV centuries 

are located in the southern, lowland part of the Sambia peninsula. The tradition of sacralizing woodlands is not-

ed by the Order chronicler. 

7. Like some settlements of the Alkhügel type, the Prussians limited the sacred territory of the sacred 

forests with ramparts, possibly in order to observe ritual purity. In the southwestern and northeastern parts of 

Sambia, the ramparts flanked the straits through which the trade routes passed. 

 

Keywords: Prussians, Sambia, lands, parishes, Teutonic Order. 
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