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Традиция погребений в лодке или корабле – 
одна из нескольких погребальных практик се-
вероевропейского населения железного века и 
раннего средневековья. Они представлены раз-
ными типами обряда: ингумация, кремация на 
месте и кремация на стороне, объединяемые 
только использованием плавсредств или их ча-
стей. В Восточнобалтийском регионе они свя-
зываются со скандинавской традицией. На тер-
ритории современной России найдено около 
десятка таких объектов: Гнездово, возможно, 
Тимерево, а также Усть-Рыбежна 19 и Плакун1. 

1 В настоящее время полноценный обзор по пробле-
матике археологического изучения погребений в со-
провождении какого-либо судна в Балтийском регио- 
не и в Восточной Европе представлен в недавней ста-
тье П.Е. Сорокиным (2018). В частности, исследова-
тель отметил комплекс Калманиеми 1, сославшись на 
доклад одного из авторов (Сорокин, 2018. С. 239, 245. 
Рис. 2, 3), который можно отнести к этому же кру-
гу древностей. 

Отметим, что два последних представляют со-
бой погребения по обряду сожжения, но поме-
щенные в могилу ладьи или их части, вероят-
но, не были сожжены. Кроме перечисленных 
выше памятников в ряде случаев в составе по-
гребальных комплексов на территории России 
зафиксированы небольшие скопления и от-
дельные корабельные заклепки.

В Финляндии захоронения, в составе ком-
плекса которых обнаружены многочислен-
ные заклепки, представлены исключитель-
но кремациями, начиная с эпохи Меровингов 
(Raike, 1996. S. 21. Kuv. 2). Они известны толь-
ко в юго-западной и западной частях страны, 
у побережья Ботнического залива, а также 
на Аландских островах (Raike, 1996. S. 22–24. 
Kuv. 3–5). Далее на восток – в Центральной, 
Восточной Финляндии и в Карелии такие па-
мятники до недавнего времени не обнаружены. 
Однако находки отдельных лодочных заклепок 
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В 2017 г. экспедиция МАЭ РАН исследовала погребальный комплекс Калманиеми 1 
(Kalmaniemi – фин. букв. “Мыс смерти”) в Лахденпохском районе Республики Карелия. 
Объект локализован на высоком скалистом мысу северного побережья Ладожского озера. 
Выявлено погребение, совершенное по обряду кремации на стороне. На площади раско-
па найдено 54 целых и 8 фрагментов железных ладейных заклепок, а также 3 скобы. Судя 
по их распределению, над погребением было поставлено небольшое судно (деревянные ча-
сти не сохранились), около 6-7 м в длину, предположительно килем вверх. Также обнаружен 
комплекс вооружения, характерный для эпохи викингов в IX–первой половине X в.: нако-
нечник копья, два боевых топора, три навершия плетей с шумящими привесками. Помимо 
них найдены две стеклянные (одна в двух фрагментах) и одна сердоликовая бусины, побы-
вавшие в погребальном костре. Датировка подтверждается результатами радиоуглеродного 
анализа кальцинированных костей из погребения. Погребальный комплекс Калманиеми 1 
уникален для Северного Приладожья и Карелии в целом. Материалы памятника с очевид-
ностью подтверждают достаточно раннее присутствие скандинавов (или носителей сканди-
навской традиции) на северном побережье Ладожского озера.
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как в погребальных комплексах (Бельский, 
2018. Рис. 29, 9; 65, 8–10), так и в слоях посе-
лений (Кочкуркина, 1981. Табл. 7, 5) извест-
ны. Учитывая обилие памятников эпохи ви-
кингов, особенно в Cеверном Приладожье, 
находка подобного рода объекта была вполне 
ожидаемой (рис. 1).

Археологические исследования в Северо-За-
падном Приладожье, в частности в окрестно-
стях Куркийоки (Kurkijoki, в настоящее вре-
мя административный центр Куркиекского 
сельского поселения Лахденпохского р-на Рес- 
публики Карелия) были начаты еще во вто-
рой половине XIX в. (обзор историографии 
см. Сакса, 2010. С. 16–27).

Особенно высокая концентрация памятни-
ков железного века – городищ, могильников 
и кладов – отмечается в окрестностях дере-
вень Кууппала (в настоящее время не суще-
ствует) и Соскуа (подробнее см. Сакса, 2010. 
С. 245–269. Рис. 82). Здесь обращает на себя 

внимание группа топо/гидронимов при впаде-
нии р. Сосуанйоки в Ладогу: мыс Калмание-
ми (= Мыс смерти), гора Хииденмяки (= гора 
Хийси – мифологического персонажа, сходно-
го с русским лешим. Часто с такими топони-
мами связаны могильники или жертвенные 
места), гора Линнамяки (= Крепостная), ха-
рактерных для мест возможной локализации 
археологических памятников.

Мыс Калманиеми представляет собой вы-
тянутую в меридиональном направлении, по-
крытую густым лесом узкую скалистую воз-
вышенность шириной 0.2–0.25 км, длиной 0.6, 
ограниченную с востока и запада заливами 
Ладоги (рис. 2). Наиболее высокая точка рас-
положена на абсолютной отметке 55 м. Вос-
точный склон обрывается в сторону узкого 
залива – устье р. Соскуанйоки (Soskuanjo-
ki). Этот залив сейчас почти полностью зарос 
тростником. Западный склон возвышенности 
сформирован небольшой безымянной бухтой 
северного берега узкого пролива Кююрюсалми 

Рис. 1. Северо-Западное Приладожье. Местоположение комплекса Калманиеми 1.

Fig. 1. Northwestern Ladoga littoral. The location of the Kalmaniemi 1 complex 
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(Kyyrysalmi). На противоположном берегу этой 
бухты, прорезанной дополнительно еще од-
ним узким безымянным мысом, расположено 
городище Яамяки (Jäämäki – букв. “Ледяная 
гора”). Памятник зафиксирован Х. Аппельгре-
ном, им же составлен единственный пока его 
топографический план (Appelgren, 1891. Kuv. 
119). Археологические исследования здесь не 
проводились (Кочкуркина, 2010. С. 18). 

Геологическое строение возвышенности при 
устье р. Соскуанйоки имеет свою специфику. 
В результате неравномерного изостатическо-
го поднятия поверхности после последнего 
оледенения по берегам Ладоги сформирова-
лись террасовидные уступы, сложенные гра-
нито-гнейсами. На мысу Калманиеми просле-
живается как минимум четыре уровня таких 
уступов – естественных относительно ровных 
площадок, ограниченных с одной стороны об-
рывом, с противоположной, тыловой части – 
крутым подъемом или почти вертикальной 
скалой, которая, соответственно, образует об-
рыв выше расположенного уступа.

На условно первом – прибрежном усту-
пе, на южной оконечности мыса Калманиеми, 
расположена рыбацкая стоянка. По площади 
она небольшая, ограничена скальным обры-
вом к урезу воды. Далее начинается подъем, 

который переходит в относительно ровную 
площадку – второй террасовидный уступ, от-
крытый в сторону Ладоги. Центральная часть 
этой площадки ровная, без существенных пе-
репадов рельефа. Здесь и был обнаружен пуб- 
ликуемый памятник. С южной стороны пло-
щадка ограничена вертикальным скальным 
обрывом, омываемым водой Ладожского озе-
ра. Превышение над современным урезом 
воды (август 2017 г.) составляет 10.7 м. С про-
тивоположной северной стороны площадка 
ограничена также вертикальной скалой, вы-
сотой 7.2 м, которая является обрывом третье- 
го уступа. Ширина площадки в направлении 
С–Ю (между скальным обрывом и скальным 
подъемом) в данном месте составляет 14.5 м. 
С нее в южном и западном направлениях от-
крывается живописный вид на острова и за-
лив Лайккаланлахти. Далее ровный участок 
заканчивается и переходит в относительно по-
логий каменистый склон, спускающийся в за-
падном направлении к маленькой бухте, огра-
ничивающей с запада склон возвышенности 
Калманиеми. До начала работ на площадке 
произрастала кустарниковая растительность, 
мелкие лиственные деревья (ольха, осина, 
клен), присутствовало также несколько круп-
ных сосен.

Рис. 2. Вид (с юга) на мыс Калманиеми со стороны залива Лайккаланлахти.

Fig. 2. A view of Cape Kalmaniemi from Laikkalanlahti Bay (from the south)
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Рис. 3. Калманиеми 1. Комплекс находок. 1–6 – железо; 7, 8, 10 – стекло; 9 – камень (сердолик). 

Fig. 3. Kalmaniemi 1. Assemblage of finds
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При проведении здесь разведочных ра-
бот, под нависающей над площадкой скалой, 
одним из авторов обнаружен топор типа V 
по типологии А.Н. Кирпичникова (рис. 3, 1). 
В 2 м к востоку от него найдена железная ло-
дочная заклепка. При проверке поверхности 
с помощью металлодетектора зафиксирова-
ны многочисленные звуковые сигналы от на-
ходящихся в грунте металлических объектов. 
Сигналы распространялись на площади при-
мерно 70 м2 вплоть до обрыва в сторону бере-
га Ладоги. Учитывая опыт работы на археоло-
гических памятниках Карелии, сделан вывод, 
что здесь расположен непотревоженный мо-
гильник в сопровождении большого количе-
ства вещей. Было принято решение провести 
археологические раскопки, тем более что не-
большая площадь естественной площадки по-
зволяла изучить открытый объект полностью.

До начала работ какие-либо следы назем-
ных конструкций, а также вершины крупных 
валунов или скал, характерные для других па-
мятников подобного типа в Карелии, на раз-
меченной площади раскопа не выявлены. Тем 
не менее следует обратить внимание на при-
сущую памятникам северного побережья Ла-
доги особенность, когда погребения совер-
шены на относительно ровных естественных 
площадках, расположенных под возвышаю-
щимися над ними скалами (Бельский, 2018. 
С. 162, 163. Рис. 33). Здесь высокая, почти от-
весная скала – примечательный элемент ланд-
шафта. Несомненно, что это место было вы-
брано не случайно. 

Стратиграфия напластований на изученном 
памятнике оказалась не сложной. После сня-
тия дерна, имевшего мощность не более 0.05 м, 
был разобран горизонт темного гумусирован-
ного суглинка, имевшего мощность 0.15–0.2 м, 
максимально до 0.25 м (на пониженных участ-
ках у скалы), который подстилался светлым 
суглинком – материком. В целом, такая ми-
нимальная глубина напластований типична 
для подобных памятников в данном районе 
Приладожья. 

На основной площади раскопа, в слое тем-
ного гумусированного суглинка обнаружены 
отдельные некрупные камни – до 0.2 м мак-
симальной длиной стороны, но они не об-
разовывали каких-либо отчетливых скопле-
ний или конструкций. Можно предположить, 
что площадка перед совершением захороне-
ния была специально подготовлена, расчище-
на от камней. Это наблюдение подтверждается 

особенностями, зафиксированными в юго-за-
падной части раскопа. Здесь материковая по-
верхность была сложена моренным светлым 
суглинком с большим количеством камней. 
Однако некоторые из них располагались выше, 
в слое гумусированного суглинка. Вероятнее 
всего, они были перемещены сюда с основ-
ной площади, где было совершено захороне-
ние, в процессе ее расчистки.

Горизонт темного суглинка был наиболее 
глубоким и интенсивно окрашенным в цен-
тральной части раскопа. К краям раскопа он 
истончался, светлел и переходил в типичную 
стратиграфию рыхлых отложений, характер-
ных для северного побережья Ладожского озе-
ра: тонкий слой дерна и светлый моренный 
суглинок под ним.

В юго-восточной части раскопа на глубине 
от 0.05 до 0.25 м от современной поверхности 
расчищена поверхность скалы. Ее поверхность 
была наклонена и понижалась в северном и 
западном направлениях, в сторону вертикаль-
ной скалы в тыловой части площадки. Таким 
образом, в геологическом отношении участок, 
где было совершено погребение, представ-
лял собой некоторое понижение между двумя 
крупными скальными массивами, заполнен-
ное относительно рыхлым грунтом.

Погребение 1 

Пятно темного гумусированного суглинка, 
округлых очертаний, диаметром около 1 м, 
проявилось на глубине 0.25 м от современ-
ной поверхности в центральной части раскопа. 
В нем присутствовали включения отдельных 
достаточно крупных углей, которые были со-
браны на радиоуглеродный анализ. В процес-
се расчистки выяснилось, что его мощность 
составляет не более 0.04 м. Заполнение пят-
на было однородным, состоя ло из темного гу-
мусированного суглинка с включениями угля, 
кальцинированных костей и артефактов (же-
лезных лодочных заклепок), а также отдель-
ных мелких камней, не составлявших каку-
ю-либо отчетливую структуру (рис. 4). Всего 
собрано семь мелких фрагментов кальцини-
рованных костей, два из которых определе-
ны как фрагменты черепа и бедренной кости 
Homo Sapience2. Таким образом, данное гуму-
сированное пятно представляло собой следы 
захоронения человека, совершенного по об-
ряду кремации на стороне. Для захоронения 

2 Определения костей сделаны остеологом Анне-Мари 
Лира (Anne-Mari Liira), Университет Турку, Финляндия.
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была расчищена площадка у понижения ска-
лы, куда были ссыпаны отдельные кости, угли 
и зола. Однако, ввиду отсутствия выраженных 
границ пятна и его минимальной мощности, 
какая-либо, даже неглубокая, могильная яма 
для погребения не прослежена. Кости были 
рассыпаны по краю скалы, возможно, при-
крыты затем небольшим количеством грунта 
или дерном.

По кальцинированной кости из данного 
погребения получена радиоуглеродная дата 
AMS 14 С – 1173±27 лет назад (Ua-55761). Кален- 
дарный возраст образца (2 σ) с вероятностью 95%  
определен в интервале 770–900 кал. лет н.э. 
(рис. 5)3.

Гумусированное пятно 2 

Второе аморфное пятно темного гумусиро-
ванного суглинка, мощностью 0.04 м, открыто 
в 1 м к востоку от приблизительных границ 
пятна 1. Его границы были сильно потрево-
жены корнями произраставшего рядом дерева 
(ольхи). Оно имело схожую структуру с пре-
дыдущим и также включало отдельные ско-
пления древесного угля и артефакты (желез-
ные лодочные заклепки), также примыкало 

3 Калибровка радиоуглеродных дат осуществлялась 
в программе OxCal 3. 10 (Bronk Ramsey, 2005. P. 57–64).

с севера к расчищенному склону скалы. Впол-
не вероятно, что оба пятна темного суглинка 
составляют единую структуру – остатки рас-
сыпанного вдоль склона скалы погребения. 

Наличием указанных двух (или одного бо-
лее крупного, но сильно потревоженного кор-
невыми системами близко расположенных 
деревьев) пятен гумусированного суглинка ис-
черпывались какие-либо структуры, сформи-
рованные в результате деятельности человека 
на всей открытой площади раскопа. Расчи-
щенные камни в юго-западной части, как уже 
отмечалось, имели естественное происхожде-
ние и не составляли выраженной структуры. 
Некоторые их них тем не менее были пере-
мещены либо вследствие расчистки площадки 
под погребение, либо в результате движения 
корней крупных деревьев.

Тем не менее на основании горизонта тем-
ного суглинка, который истончался к краям 
раскопа, к юго-западу от основной концен-
трации в пятне темного суглинка (пятно № 1) 
обнаружено три фрагмента кальцинированных 
костей. Кроме того, рядом, на том же уровне 
найдены фрагмент сердоликовой обожженной 
бусины и целая маленькая бусинка светло-
го прозрачного стекла. Достаточно затрудни-
тельно определить указанные находки как 

Рис. 4. Калманиеми 1, раскоп 1. Заклепки и кальцинированные кости in situ, вид сверху. 

Fig. 4. Kalmaniemi 1, excavation site 1. Rivets and calcined bones in situ, top view
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свидетельство наличия еще одного (женского?) 
погребения в изученном комплексе. Для это-
го их количество должно было быть значи-
тельно большим, но наличие находок бусин 
вносит некоторые сомнения. Пока определен-
но ответить на этот вопрос не представляет-
ся возможным.

Таким образом, одна из наиболее вероят-
ных реконструкций комплекса может быть 
описана следующим образом: на специально 
расчищенную от камней площадку под вы-
сокой вертикальной скалой были ссыпаны 
кальцинированные кости, смешанные с углем 
и золой из погребального костра. Такие ар-
хеологически зафиксированные элементы по-
гребальной обрядности характерны для па-
мятников Карелии X–XII вв. (Бельский, 2018. 
С. 240–250). Где был расположен погребаль-
ный костер – не известно. На данном этапе 
исследований в Карелии при обилии могиль-
ников с кремациями ни одно место сожжения 
пока не зафиксировано. 

Затем над погребением вверх килем была 
поставлена лодка, образуя, таким образом, 
своего рода свод над ним. Возможно, она была 
обложена дополнительно дерном и присыпана 

землей. Такой вывод следует из того, что все 
элементы крепежа обнаружены на некоторой 
глубине от современной поверхности. Если бы 
она стояла на поверхности, то такое их залега-
ние было бы маловероятным. Через некоторое 
время борта просели бы (это произошло бы 
в любом случае, вне зависимости килем вниз 
или вверх она была поставлена), соответствен-
но заклепки и скобы от их крепления распре-
делились по более широкой площади.

На этом основании к исследованному объ-
екту более применим термин “комплекс”, чем 

“могильник”, поскольку речь идет об одиноч-
ном захоронении при наличии нескольких 
элементов – следов погребально-поминаль-
ных ритуалов, обнаруженных вне самого ме-
ста погребения.

Находки (коллекция МАЭ (Кунсткамера) 
РАН № 7676) 

Элементы крепежа лодки. Основную кате-
горию находок составили железные заклепки 
и скобы – детали крепления некоей деревян-
ной конструкции (рис. 6, 7). Всего на откры-
той площади найдено 54 целых и 8 фрагмен-
тированных изделий. Они, по заключению 
реставраторов, не имели следов воздействия 

Рис. 5. Калманиеми 1, погребение 1. Результаты радиоуглеродного датирования (по кальцинированным костям). 

Fig. 5. Kalmaniemi 1, burial 1. Results of radiocarbon dating (for calcined bones)
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огня4. Подавляющее большинство этих нахо-
док обнаружено in situ. Это позволило не толь-
ко нанести на общий чертеж их точное поло-
жение, но и зафиксировать ориентировку.

Залегали указанные изделия на прибли-
зительно одинаковой глубине: либо под дер-
ном, либо в слое темного суглинка. Часть 
из них обнаружена непосредственно на ска-
ле в юго-восточной и южной частях раско-
па, но глубина рыхлых отложений здесь 

4 Авторы приносят большую благодарность реставра-
торам Н.С. Курганову и К.В. Горлову.

минимальна – не более 0.05–0.07 м от совре-
менной поверхности. Особая концентрация 
(17 ед.) зафиксирована в пятне (№ 1) темного 
гумусированного суглинка, определенном как 
остатки погребения (рис. 4; 6). 

Распределение основного массива заклепок 
в плане показывало вытянутую в направлении 
С–Ю структуру длиной около 6.5-7 м, шири-
ной около 2 (рис. 6). Конечно, указанные раз-
меры ввиду большой площади распростране-
ния крайне приблизительны. Но, на взгляд 

Рис. 6. Калманиеми 1, раскоп 1. Распределение находок. План. Условные обозначения: а – заклепка; б – бусина; 
в – фрагмент заклепки; г – скоба. 

Fig. 6. Kalmaniemi 1, excavation site 1. Distribution of finds by types. A plan view
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авторов, в результате раскопок найдены эле-
менты именно небольшой лодки.

Применение заклепок в судостроении свя-
зано с так называемой клинкерной техникой 
сборки обшивки, при этом скрепление досок 
заклепками – один из нескольких вариантов 
крепежа обшивки. Использование заклепок на 
протяжении I тыс. н.э. связано со всем Севе-
роевропейским регионом, но в более позднее 
время характерно прежде всего для скандина-
вских стран, в народной традиции которых их 
применение фиксируется по крайней мере до 
начала XX в.

В историографии, посвященной археоло-
гическим признакам погребения с лодкой, 
стало общим местом упоминание заключе-
ния М. Мюллер-Вилле о том, что комплексы, 
включавшие более 50 судовых заклепок, счи-
тать, вероятно, содержавшими лодку; имев-
шие более 100 заклепок – достоверно (Müller-
Wille, 1970. S. 44, 157). Тем не менее единый 

критерий в историографии пока не сложился 
(Сорокин, 2018. С. 237).

Весь массив заклепок из Калманиеми уве-
ренно разделяется на насколько типов: немно-
гочисленные (3 шт.) “длинные” длиной около 
10 см (рис. 7, 1–3), “средние” длиной 6–8 см 
(рис. 7, 7–14) и “короткие” длиной 5–6 см 
и менее (рис. 7, 4–6 ). Граница между эти-
ми типами весьма условна. Отдельно можно 
рассматривать поврежденные заклепки, у ко-
торых невозможно вычислить длину (8 экз.), 
особняком находится группа из трех скоб 
(рис. 7, 15, 16). Во всех случаях, когда в силу 
сохранности была возможность определить се-
чение стержня заклепки, оно было близким 
к квадрату.

Две крупные заклепки обнаружены в райо- 
не границы пятна распространения находок 
(рис. 8). Выскажем предположение, что они 
связаны с креплением судового набора, в то 
время как малые и средние предназнача-
лись для крепежа поясов обшивки. В любом 

Рис. 7. Калманиеми 1. Лодочные заклепки (1–14) и скобы (15, 16). Железо. 

Fig. 7. Kalmaniemi 1. Boat rivets (1–14) and cramps (15, 16). Iron



 РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ № 1 2020

150 БЕЛЬСКИЙ, ШМЕЛЕВ 

случае это количество может быть использо-
вано только для сборки очень небольшой лод-
ки. Или, что наиболее вероятно, речь может 
идти об однодеревном судне с нарощенны-
ми бортами. Не исключено, что погребаль-
ные действия совершались не с целым плав-
средством, а с его частью, например одним 
бортом. Косвенно на размеры этого объекта 
указывает использованная для места захороне-
ния площадь естественного участка скальной 
поверхности. Еще один косвенный признак, 
подтверждающий, что заклепки служили для 
сборки именно судна, а не какой-либо иной 

конструкции, – характер повреждения значи-
тельной (порядка 40–50%) части коллекции. 
Их головки (шляпки) имеют следы износа и 
коррозии, в ряде случаев они существенно 
сношены. В то же время части, располагав-
шиеся в толще древесины, т.е. тело заклепок и 
ромбовидные клинкер-шайбы, находившиеся 
с внутренней стороны обшивки, следов изно-
са почти не имели. Таким образом, наиболее 
повреждены именно внешние (шляпки) час- 
ти, которые в ходе эксплуатации находились 
в воде, а также подвергались деформациям 
при различных действиях – волочении по дну, 

Рис. 8. Калманиеми 1, раскоп 1. Распределение типов находок. План. Условные обозначения: а–г – заклепки:  
а – “короткие”; б – “средние”; в – “длинные”; г – фрагменты; д – скобы; е – бусины. 

Fig. 8. Kalmaniemi 1, excavation site 1. Distribution of finds by types. A plan view
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трении и ударах при швартовке и т.д. Следу-
ет также подчеркнуть, что подавляющее боль-
шинство заклепок найдено целыми, клинкер-
ные шайбы с них не были сбиты. Этот факт 
свидетельствует, что деревянная конструкция 
над погребением, что бы она из себя ни пред-
ставляла, была целой, не разбиралась для ка-
ких-то исключительно утилитарных целей.

Другие находки 

Ланцетовидный наконечник копья типа Е, 
по Я. Петерсену, или I ,по А.Н. Кирпичникову, 
был обнаружен на глубине не более 0.05 м от 
современной поверхности, в юго-западной ча-
сти раскопа, в некотором отдалении от основ-
ной зоны концентрации железных элементов 
крепежа (рис. 3, 3; 6, 8). Обращало внимание 
его положение: перо было смещено под накло-
ном вверх в результате того, что снизу пророс 
крупный корень от стоящей рядом сосны. Оче-
видно, что in situ зафиксировано не первона-
чальное положение предмета. Это наблюдение 
дополнительно указывает, что на такой мини-
мальной глубине от современной поверхно-
сти влияние корней на положение предметов 
в слое могло быть существенным. Наконечник 
был обнаружен в зоне концентрации камней и 
скальных выходов, не перемещавшихся в про-
цессе создания погребальной площадки, и на-
ходился в 6.5 м к юго-западу от погребения. 
Следы костей рядом не зафиксированы.

Я. Петерсен датировал наконечники дан-
ного типа VIII–IX вв., но допускал возмож-
ность их бытования и позднее (Петерсен, 2005. 
С. 59, 60). А.Н. Кирпичников отмечал, что та-
кие наконечники (тип 1) повсеместно встре-
чаются на территории Древней Руси, но осо-
бенно популярны в X в. (Кирпичников, 1966. 
С. 11, 12).

Топор с прямой верхней гранью и опущен-
ным лезвием был обнаружен при открытии 
памятника, на противоположном от наконеч-
ника копья крае раскопа на глубине также 
не более 0.05 м от современной поверхности 
(рис. 3, 1; 6, 8). Расстояние от этой находки 
до погребения составило 4.2 м к северо-западу.

В Карелии топоры такого типа происхо-
дят только из предполагаемых могильников 
с кремациями или кладов (Кочкуркина, 1981. 
С. 22–24. № 32, 59).

Согласно Л. Тунмарк-Нулен, они представ-
ляют собой развитие формы топоров типа С, 
по Я. Петерсену, и датированы 900–1090/1110-ми 
годами (Thunmark-Nylen, 1998. Taf. 252, 1–7; 2006. 

S. 310, 311, 313). Карельские находки наиболее 
схожи с древнерусскими изделиями, широко 
распространенными на севере Восточной Евро-
пы. На территории Древней Руси такие топо-
ры (тип V по А.Н. Кирпичникову) распростра-
нены в X–XII вв. (Кирпичников, 1966. С. 37, 38. 
Рис. 6). Исследователь также отметил, что они 
имеют широкое распространение и кроме Руси 
типичны для Финляндии, Прибалтики и При-
камья (Кирпичников, 1966. С. 38).

Топор-секира обнаружен у южного края 
раскопа, на глубине 0.1 м от современной 
поверхности. Изделие располагалось плос- 
кой стороной на материке, непосредствен-
но под дерном (рис. 3, 2; 6, 8). Расстояние 
от этой находки до погребения составило 4 м 
к северо-востоку, до наконечника копья – 
3.8 м к северо-западу, до топора, указанного 
выше, – 7.4 м к северу.

Учитывая прямую верхнюю грань изделия 
и некоторую скошенность лезвия, его можно 
отнести к варианту типа К, по Я. Петерсену 
(2005. С. 75, 76. Рис. 42), но у топора из Кал-
маниеми щекавицы отсутствуют. 

В Карелии топоры этого типа ранее не были 
известны, но ближайшие сходные формы най-
дены в курганах Юго-Восточного Приладожья 
(Бранденбург, 1895. Табл. XIII, 6). 

Навершие плети с шумящими привесками № 1.  
Верхняя часть конусовидной железной обой-
мы кнутовища с ромбовидным расширени-
ем в верхней части, в которое через отверстие 
продето кольцо (тип I, по А.Н. Кирпичникову),  
а также фрагменты “лировидных” привесок 
к нему обнаружены на глубине 0.15 м от со-
временной поверхности, в центральной части 
раскопа на материке (рис. 3, 6а-в; 6, 8). Рас-
стояние от рассматриваемого изделия до по-
гребения составило 2 м к северо-западу.

Навершие плети с шумящими привесками 
№ 2. Схожее, но лучше сохранившееся на-
вершие обнаружено в северо-западной части 
раскопа, в 2 м к северо-западу от предыдуще-
го, на глубине 0.15 м от современной поверх-
ности, в слое темного суглинка (рис. 3, 5; 6, 8).  
Предмет фрагментирован: одна из лировид-
ных привесок и часть обоймы расколоты, но 
при реставрации его удалось восстановить 
полностью.

Датируются подобные изделия X–XI вв. Пря-
мая и ближайшая аналогия находке – плеть, 
найденная в комплексе Куркиёки Лопотти 
(Kurkijoki Lopotti) (Appelgren, 1891. S. 148–151;  
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Kivikoski, 1973. Abb. 998). По мнению А.Н. Кир-
пичникова, этот тип был изобретен где-то 
на севере Европы еще в поздний период эпохи 
Великого переселения народов и удержался там 
в эпоху викингов (Кирпичников, 1973. С. 71–73).  
В недавней работе К.А. Михайлов отметил, 
что такие навершия обнаружены в двух каме-
рах в могильниках Удрай (Новгородская обл.) 
и Тимерево (Ярославская обл.). Кроме того, он 
обратил внимание, что чаще всего их находят 
в погребениях в составе богатого набора воору-
жения и всаднического снаряжения. Например, 
в погребениях могильников Лапинлахти5, За-
лахтовье (Псковская обл.), Залющик и Вахру-
шево (Ленинградская обл.), Гнездово (Смолен-
ская обл.), Михайловское (Ярославская обл.) 
(Михайлов, 2016. С. 110).

Фрагмент стеклянной – желтого стекла 
с включениями синего и красного стекла – бу-
сины, с полностью утраченной первоначаль-
ной формой, обнаружен в слое темного суг-
линка (рис. 3, 7; 6, 8). Отметим, что с ним 
был сплавлен фрагмент сердоликовой бусины. 
Возможно, это свидетельство наличия ожере-
лья, части которого были принесены с погре-
бального костра на место захоронения. Ана-
логии известны в ближайших памятниках, 
например в могильнике Ристиниеми 1 (Бель-
ский, 2018. С. 172. Рис. 40).

Изделие предположительно относится к груп-
пе глазчатых бус. На Карельском перешейке и 
в Северном Приладожье такие бусины найдены 
как в погребальных комплексах, так и на посе-
лениях. Эти украшения имеют широкое хроно-
логическое бытование, но появляются в регио-
не, вероятно, на рубеже IX–X вв. 

Фрагмент бусины стеклянной оплавленной, 
возможно, часть предыдущей, обнаружен так-
же в горизонте темного суглинка, но расстоя- 
ние между этими находками составило 4.9 м 
(рис. 3, 8; 6, 8).

Фрагмент восьмигранной обожженной сердо-
ликовой бусины найден в слое темного суглин-
ка, под дерном. Расстояние до первой бусины 
составило 6 м на северо-восток (рис. 3, 9; 6, 8).

Находки сердоликовых бус в памятни-
ках Карелии не редки. В настоящее вре-
мя известно как минимум два целых ожере-
лья, в составе которых присутствуют данные 
украшения: “курган” 1 в Хелюля Хернемяки 

5 Имеется в виду известная каменно-земляная “на-
сыпь” на поле Виролайнена, изученная А. Европеу-
сом в 1921 г. (Сакса, 2010. С. 52. Рис. 10, 7). 

(Kivikoski, 1944. S. 6) и Ристиниеми 1 (Бель-
ский, 2018. С. 170, 172. Рис. 40). Из наиболее 
близких к Карелии памятников следует отме-
тить находки призматических восьмигранных 
бусин в Старой Ладоге в слоях горизонта D, 
на Рюриковом городище в нижних горизон-
тах культурных отложений второй половины 
X в. и в Новгороде также конца X в. (Дави-
дан, 1998. С. 123; Медведева, 2001. С. 53–58; 
Колчин, 1982. С. 170, 171). Многочисленны 
их находки и в шведской Бирке (группа Т009 
по Й. Калльмеру), где они известны с конца 
IX в. Й. Калльмер отмечал, что такие бусы 
редки в памятниках Центральной Европы ра-
нее XI в., но в Скандинавии они особенно 
распространены в X в. (Callmer, 1977. Р. 91).

В Финляндии находки сердоликовых бус 
особенно характерны для памятников Аланд-
ских островов. Также в небольшом количе-
стве они известны в могильниках Юго-За-
падной Финляндии, в регионах Сатакунта и 
Варсинайс-Суоми (Satakunta, Varsinäis-Suomi) 
(Lehtosalo-Hilander, 1982. P. 130). Все ком-
плексы датируются XI в. и позднее, за ис-
ключением, вероятно, погребения 18/1905 
в могильнике Османмяки (Osmanmäki), оже-
релье из которого может быть датировано X в. 
(Lehtosalo-Hilander, 1982. P. 130).

Целая маленькая бусинка светлого прозрачно-
го стекла обнаружена на основании горизонта 
темного суглинка (рис. 3, 10; 6, 8).

Разведочный шурф 

В процессе разведочного обследования тер-
ритории вокруг раскопа на мысу Калмание-
ми под дерном обнаружено целое, но сильно 
корродированное железное навершие плети 
(тип I, по А.Н. Кирпичникову), типологически 
сходное с найденными на площади основного 
раскопа двумя изделиями, но полностью сохра-
нившееся (рис. 3, 4). 

На месте находки, в 5.5 м к северо-запа-
ду от северо-западного угла основного раско-
па, был заложен разведочный шурф, размерами 
2 × 1 м, ориентированный по сторонам света, 
с целью выяснения контекста местоположения 
указанного изделия. В процессе расчистки уста-
новлено, что под дерном мощностью 0.07–0.1 м, 
в центральной и западной частях шурфа залега-
ет гранитная скала, имеющая небольшой наклон 
в южном направлении (в сторону берега Ладож-
ского озера). В восточной части шурфа отложе-
ния представлены светлой моренной крупнозер-
нистой супесью (материком) с примесью мелких 
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камней. Также в восточной части шурфа расчи-
щено два крупных камня в естественном залега-
нии. Какие-либо искусственно созданные кон-
струкции, ямы, признаки культурного слоя, а 
также находки других артефактов, угля или 
кальцинированных костей не зафиксированы. 
При проверке с помощью металлодетектора по-
верхности вокруг шурфа звуковых сигналов от 
металлических объектов также не было.

В итоге, учитывая опыт предыдущих иссле-
дований подобного рода погребальных комплек-
сов в Карелии, можно сделать вывод, что дан-
ный артефакт был помещен непосредственно на 
поверхность скалы, затем, возможно, прикрыт 
дерном. Находки отдельных предметов, в осо-
бенности оружия – мечей, наконечников ко-
пий, топоров, в данном случае навершия пле-
ти, расположенных в отдалении от погребения 
(-ий), не редкий случай на могильниках эпо-
хи викингов – средневековья в Карелии. Часто 
оружие может быть вонзено в землю с поверх-
ности или специально сломано или согнуто.

Таким образом, в результате раскопок широ-
кой площадью на мысу Калманиеми открыто 
погребение, совершенное по обряду кремации 
на стороне. По всей вероятности, оно было 
помещено в углубление у края скалы, а над 
ним было поставлено небольшое судно – лод-
ка (?), предположительно килем вверх. Какие- 
либо его деревянные части или их отпечатки 
не сохранились, поскольку глубина залегания 
была минимальной – в самой глубокой части 
не более 0.25 м6. О его конструкции можно 

6 У авторов есть сведения, что несколько лет назад 
в районе современного пос. Мельниково (фин. Räisälä) 
на Карельском перешейке, на берегу р. Вуокса неле-
гальными раскопками разрушен некий объект, содер-
жавший “несколько десятков” железных заклепок, ко-
торые “копателями” не сохранены ввиду отсутствия  
у этих артефактов рыночной ценности. Кроме них по-
близости обнаружено два фрагмента овальной фибу-
лы типа рис. 54 по Я. Петерсену (единственная такого 
типа из известных на настоящий момент на Карель-
ском перешейке), имевшие следы пребывания в огне; 
а также наконечник копья варианта типа Е по Я. Пе-
терсену (с удлиненной втулкой), овальное кресало, 
маленькая подковообразная фибула с гвоздевидны-
ми головками, биспиральный цепедержатель, ремен-
ная пряжка с литым орнаментированным щитком, че-
тыре четырехугольные тисненые накладки, фрагменты 
цепочки. Соотношение указанных предметов, явно от-
носившихся к разным хронологическим периодам, и 
в целом характер данного объекта остались неясны-
ми. Но можно предположить, что это следы погребе-
ния, совершенного в сопровождении судна, возможно, 
эпохи викингов, на что указывают некоторые из пере-
численных артефактов.

судить, к сожалению, только по косвенным 
признакам.

Кроме железных элементов крепежа обшив-
ки обнаружен комплекс вооружения, характер-
ный для эпохи викингов IX–первой половины 
X в. Показательно, что предметы находились 
по периметру зоны концентрации заклепок 
(рис. 6, 8). Можно предположить, что какие-  
то ритуалы, завершившиеся приношением 
оружия, происходили на площадке уже по-
сле того, как над погребением была постав-
лена лодка.

Помимо оружия и элементов снаряжения 
всадника обнаружено две стеклянные и одна 
каменная (сердоликовая) бусины, несомненно, 
побывавшие в погребальном костре.

Таким образом, материалы изученного па-
мятника с очевидностью подтверждают доста-
точно раннее, учитывая комплекс вооружения 
и радиоуглеродную дату по кальцинирован-
ным костям, присутствие скандинавов (или 
носителей скандинавкой традиции) на север-
ном побережье Ладожского озера. В этой связи 
очень показательна локализация комплексов 
кремаций X–XI вв., за которой, по мере накоп- 
ления археологического материала в послед-
ние годы, проявляется определенная система. 

Наиболее выразительные по составу ин-
вентаря и обрядности захоронения найдены 
на мысах при впадении в Ладогу относительно 
крупных для региона рек, текущих с северо-за-
пада. Важно отметить, что это именно отдель-
ные единичные захоронения, не формирующие 
сколько-нибудь крупных могильников. По на-
шему мнению, это очевидная закономерность. 
Многие из рек, в том числе Соскуайоки, были 
важными звеньями развитой системы внутрен-
них водных путей, ведущих через гряду Сал-
паусселькя (Salpausselkä) в район оз. Саймаа и 
далее в глубь Финляндии вплоть до Ботниче-
ского залива (Петрова, 2018. С. 563–571). Впол-
не вероятно, что захоронение особых предста-
вителей древнего общества именно при устье 
реки было наглядным показателем контроля 
некоего коллектива над определенной террито-
рией, осью которой была река – важная транс-
портная артерия.

Кроме того, очевидные археологические 
свидетельства присутствия носителей сканди-
навской традиции не только в материальной 
культуре, но и в погребальной обрядности, 
в Северном Приладожье являются некоторым 
подтверждением сведений ряда саг о походах 
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в Кирьялаботнир (= карельские заливы), лока-
лизация которых именно в районе Куркийоки 
(Aalto, Laakso, 2009. P. 8) представляется сей-
час наиболее обоснованной. Накопленные к 
настоящему времени данные позволяют утвер-
ждать, что Карелия не была отдаленной пери-
ферией экономических коммуникаций эпохи 
викингов. Наоборот, этот регион был орга-
ничной частью трансъевропейских путей того 
времени. 
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KALMANIEMI 1 – A BURIAL COMPLEX  
OF THE VIKING AGE IN THE NORTHERN LADOGA LITTORAL
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In 2017, the expedition of the Museum of Anthropology and Ethnography RAS investigated 
the burial complex of Kalmaniemi 1 (the Finnish for ‘Cape of Death’) in Lahdenpohja district 
of the Republic of Karelia. The object is located on a high rocky cape on the northern coast 
of Lake Ladoga. A burial was discovered that was performed according to the rite of secondary 
cremation. In the excavation area, 54 whole iron boat rivets and 8 fragments of them, as well 
as 3 staples, were found. Judging by their spatial distribution, a small vessel about 6-7 m long 
was placed over the burial (wooden parts have not survived), presumably with its keel up. Besides, 
the expedition discovered a weaponry complex typical of the Viking age in the 9th – the first 
half of the 10th century: a spear tip, two battle axes, three lash pommels with rattling pendants. 
In addition to them, two glass (two fragments of one item) and one carnelian beads were found 
that had been exposed to the funeral pyre. The dating is confirmed by the results of radiocarbon 
analysis of calcined bones from the burial. The Kalmaniemi 1 burial complex is unique for the 
Northern Ladoga littoral and Karelia as a whole. The site materials clearly confirm rather early 
presence of the Scandinavians (or carriers of the Scandinavian tradition) on the northern coast of 
Lake Ladoga.

Keywords: the Viking Age, the Northern Ladoga littoral, burial grounds, cremation, burial with a boat.
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