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Специально заняться археолого-историографическойтематикой автора 

побудило обращение к довоенным коллекциям Каргосмузея, ныне – 

НМРК, составляющим существенную часть фонда «Археология», его ядро. 

Эти коллекции можно оценить двояко. С одной стороны, они, наряду с до- 

революционными – единственные в Карелии представляют начало и ста- 

новление археологии региона, при том, что большая часть материалов из 

довоенных разведок и раскопок археологических памятников на террито- 

рии края, проводившихся столичными исследователями, хранится в музеях 

Москвы и Санкт-Петербурга, а значительная часть – была утрачена или ме- 

сто их нахождения не установлено. В Карелии только с 1950-х гг. основ- 

ным местом хранения коллекций становится не музей, а сектор археологии 

Института ЯЛИ Карельского филиала / Научного центра РАН. С другой 

стороны, в силу возраста, перипетий истории Каргосмузея и условий хра- 

нения его фондов, археологические коллекции довоенных и первых после- 

военных лет сравнительно с более поздними поступлениями – плохо доку- 

ментированы, значительной частью депаспортизованы, что снижает воз- 

можности использования их в качестве археологических источников, но и 

не делает эти древности простыми иллюстрациями для историографии. 

В начале 2000-х гг., в связи с созданием электронной базы данных «Ар- 

хеологические памятники Карелии», сотрудниками сектора археологии 

ИЯЛИ КарНЦ РАН была предпринята обстоятельная ревизия «своих» фон- 

дов. При этом археологические коллекции КГКМ (как и столичных музеев) в 

каталоге учтены выборочно, исключительно по публикациям и с лакунами1. 

В музее каталогизация «старой» части фонда археологических коллекций, 

осуществлявшаяся с 1990-х гг. М.М. Шахновичем и И.Б. Степановой, не за- 

вершена. Обзор этих коллекций представлен в публикуемой в данном сборни- 

ке статье И.Н. Бородиной. Работа над историографией и коллекциями велась 

нами слаженно, что позволяет авторам снабдить статьи перекрестными ссыл- 

ками. В данном тексте отсылка к номеру коллекции в таблице, составленной 

И.Н. Бородиной, оформлена жирным шрифтом в квадратных скобках. 

Обращение к историографии в указанный период продиктовано не 

только разноплановой ценностью и прикладной задачей современной ката- 

логизации пионерных в Карелии археологических коллекций, но и в более 

широком плане. С середины 1920-х гг. и до создания в Петрозаводске в 

1946 г. Научно-исследовательской базы АН СССР, именно региональный 

музей в связке с Карельским научно-исследовательским институтом / ин- 

ститутом культуры был местной основой, на которой произошло становле- 

ние собственно научное археологическое изучение края. Панорамные ар- 

хеолого-историографические обзоры в региональном ключе предпринима- 



 

ли А.Я. Брюсов2 и Ю.А. Савватеев, перу которого принадлежит специаль- 

ная большая статья3, а также ряд информативных очерков, посвящённых 

персоналиям и археологическим памятникам края, на которые мы ссыла- 

емся ниже. Но достаточно подробно, в столичном и местном контекстах, 

тем более с необходимым акцентом на музей и его коллекции, история ар- 

хеологии в регионе 1920-х – начала 1950-х гг. не рассматривалась. 

Ведущая или важная вспомогательная роль Каргосмузея в становлении 

археологического изучения края определялась, во-первых, старшинством и 

преемством: Каргосмузей – наследник Олонецкого естественно-промыш- 

ленного и историко-этнографического музея, созданного 1871 г. по ини- 

циативе губернатора Г.Г. Григорьева в Петрозаводске при губернском ста- 

тистическом комитете4. Преемственность в революционные и первые со- 

ветские годы была реализована в деятельности музея в структуре Общест- 

ва изучения Олонецкой губернии (1913–1917 гг.), организованного вице- 

губернатором А.Ф. Шидловским, и с 1923 г. Общества изучения Карелии 

при Наркомпросе АКССР5. Во-вторых, музей стал базой, включая предос- 

тавление в первые годы помещения, для созданных в 1931 г. историко-ре- 

волюционной и этнографо-лингвистической секций в составе Карельского 

научно-исследовательного (комплексного) института (КНИИ) при Кар- 

ЦИК, в 1937 г. преобразованных в Карельский научно-исследовательский 

институт культуры (КНИИК)6. При создании Института в начале 1930-х гг. 

ставилась задача объединения весьма скромных региональных исследова- 

тельских ресурсов и координации на месте для нужд республики экспеди- 

ционных и иных научно-исследовательских работ, проводившихся на её 

территории разными центральными учреждениями по своим планам. 

С 1920-х гг. последовательно увеличивалось республиканское финансиро- 

вание исследований. Эта линия властей советской Карелии, связанная с 

именем Э. Гюллинга, была поддержана на уровне РСФСР, от имени кото- 

рой было принято обращение к ЦИК СССР: «Обязать Всесоюзную Акаде- 

мию наук обеспечить открывающийся научно-исследовательский институт 

в Карельской АССР необходимыми кадрами научных работников»7. 

Археологическая тематика в деятельности Карельского НИИ / НИИК и 

музея в довоенные годы с трудом поддается ведомственному разделению. 

На уровне местных «археологических» персоналий эти организации пред- 

ставляли одни и те же лица – Степан Андреевич Макарьев8, Александр 

Михайлович Линевский9 и его супруга Нина Николаевна Гурина, Иван 

Михайлович Мулло10. В состав президиума КНИИ вместе со «свадебными» 

светилами-академиками во главе с Н.Я. Марром вошли молодые тогда ар- 

хеологи А.Я. Брюсов и В.И. Равдоникас. Реальные контакты с сотрудника- 

ми академических, музейных учреждений и ВУЗов Ленинграда и Москвы, 

а также местное финансирование / софинансирование, организация экспе- 

диций, передача коллекций / их частей из раскопок в Петрозаводск, публи- 

кации материалов во многом осуществлялись через Каргосмузей11. 

На этой местной организационной основе и во взаимодействии с Го- 

сударственной Академией истории материальной культуры (ГАИМК), 



Музеем антропологии и этнографии (МАЭ – Кунсткамера) в Ленингра- 

де и Государственным историческим музеем (ГИМ) в Москве со второй 

половины 1920-х гг. начинается если не эпоха, то во всяком случае пе- 

риод «великих археологических открытий» в Карелии, сделавших её 

широко известной и привлекательной для столичных учёных отнюдь не 

по административному принуждению, а как объект приложения заинте- 

ресованных исследовательских усилий, территорией формулирования и 

реализации идей в области изучения древней истории европейского Се- 

вера. Примерно так охарактеризовал итоги археологического изучения 

Карелии за 15 предвоенных лет А.Я. Брюсов, выступая на юбилейной 

(и последней) сессии Карельского НИИ культуры в январе 1946 г.12 

Отправной точкой стало открытие древних наскальных изображе- 

ний под Беломорском (Сорокой), простимулировавшее в известной ме- 

ре также начало систематического изучения петроглифов Онежского 

озера. Летом 1926 г. на деньги, выделенные Совнаркомом АКССР, бы- 

ла организована небольшая студенческая этнографическая экспедиция 

географического факультета ЛГУ в северные районы Карелии. Эту экс- 

педицию возглавил А.М. Линевский, в её состав вошёл и местный уро- 

женец (шелтозерский вепс) С.А. Макарьев. А.М. Линевский оставил 

подробные воспоминания об организации и ходе этой поездки, ставшей 

для него судьбоносной: знакомстве с тогдашним директором Петроза- 

водского музея   В.И. Крыловым,   приёме   у Предсовнаркома АКССР 

Э. Гюллинга, о том, как сбор этнографических материалов неожиданно 

завершился открытием наскальных изображений на р. Выг близ Сороки – 

первых 300 петроглифов Выгострова – «Бесовых Следков»13. Аналогия 

найденных рисунков на скалах с онежскими петроглифами, известными 

с XIX в., была очевидна. Открытие студента и снятые им копии рисунков 

сразу получили самые высокие оценки не только на факультете, но также 

признанных патриархов и столпов археологии России 1920-х гг. – 

А.А. Спицына (ГАИМК) в Ленинграде и по случаю ознакомившегося 

с материалами В.А. Городцова (ГИМ) в Москве. Александр Андреевич 

Спицын сопроводил первую подробную публикацию материалов молодо- 

го этнографа своей специальной заметкой «Олонецкие петроглифы», 

в которой писал: «Настоящим изданием вписывается новая интересная 

страница в науку древностей Восточной Европы»14. 

Знакомство главы московской археологической школы Василия 

Алексеевича Городцова с копиями изображений, снятыми на Бесовых 

Следках, имело не менее значительные последствия: находки в Каре- 

лии очень заинтересовали аспиранта В.А. Городцова – А.Я. Брюсова, 

только что приступившего в составе группы молодых сотрудников 

ГИМ (А.В. Збруева, М.Е. Фосс, студент Д.А. Крайнов) к работам в со- 

седней Архангельской области, на Летнем берегу Белого моря. Со- 

стоялось знакомство и, как вспоминает А.М. Линевский, «начиная с 

лета 1927 г. мы стали ездить вместе. Он [Брюсов] раскапывал стоянки, 

я занимался новым копированием петроглифов на Выгострове и на Бе- 



 

совом Носу Онежского озера»15. А.Я. Брюсов описывает события так: 

«С любезного разрешения А.М. Линевского, сотрудника Государст- 

венного Карельского музея, были произведены в 1928 и 1929 гг. рас- 

копки около открытого и исследованного им петроглифа «Бесовы 

Следки»… [см.: 11–13]; в раскопках 1929 г., произведённых А.Я. Брю- 

совым,   при   участии   студентов   1-го   Московского   университета 

Н.А. Прокошева, Н.Н. Гуриной, на средства Наркомпроса АКССР и 

Государственного исторического музея» исследованы стоянки у Бесо- 

вых Следков и на р. Суна16. Для А.Я. Брюсова промежуточным итогом 

этих работ, представления их материалов на значительно более широ- 

ком фоне, стала защита уже в 1928 г. диссертации «Северо-Запад Рос- 

сии с конца 3 до половины 1 тысячелетия до н. э.». В конце 1920-х гг. 

полевые археологические исследования А.Я. Брю- сова смещаются в 

Прионежье. Вот далеко не полный перечень его экспе- диционных работ. 

В 1928–1934 гг. им открыты и с перерывами раскапы- вались 

неолитические стоянки у д. Часовенская в низовье р. Суна [15], в 1929-

м и последующие годы – помимо петроглифов, совместно с А.М. 

Линевским исследовались стоянки у Бесова Носа на восточном бе- регу 

Онего17. В 1931–1932 гг. он раскапывает островную стоянку Илекса на 

оз. Куштозеро (Вытегорский район Вологодской области) [18]18. В 

1929–1932 гг. он ведёт исследования в Песках и Соломенном на север- 

ной окраине Петрозаводска, в том числе на получившем хрестоматийную 

известность поселении-мастерской эпохи бронзы, названном по ближай- 

шему ручью Томица [17]19. В 1932–1933 гг. к юго-западу от Петрозавод- 

ска, при аномально низком уровне воды в озёрах Машезеро и Лососин- 

ное, идя по следам находок ещё XIX – начала XX в., А.Я.Брюсов провёл 

тщательные сборы подъёмного материала на оголившихся пляжах и та- 

ким образом зафиксировал около десятка стоянок каменного века [16]20. 

Эти работы увлекли и С.А.Макарьева, который в 1927 и 1928 гг. в хо- 

де этнографических поездок предпринял самостоятельные небольшие 

археологические исследования у себя на родине, в окрестностях дд. Воз- 

несенье и Рыбрека в Прионежье, и на оз. Шимозеро в Вологодской об- 

ласти21. Отправиться на родину в том числе с археологическими целями 

С.А. Макарьева побудили не только работы Линевского и Брюсова, но 

также исследования в Ленинградской области и Карелии (Олонецкой гу- 

бернии), проведённые в 1870-х гг. И.С. Поляковым и в 1920-х гг. моло- 

дым ленинградким геологом Б.Ф. Земляковым. В ходе геологических 

изысканий Б.Ф. Земляков открыл и обследовал в нескольких пунктах 

(Вознесенье, Рыбрека, Логмозеро / Соломенное близ Петрозаводска, 

Челмужи, Бесов Нос на северном и восточном берегах Онего) стоянки 

каменного века; он связал собранные на памятниках материалы с архео- 

логической культурой гребенчатой керамики Финляндии, выделенной 

и соотнесённой с геологическими данными Ю. Айлио в работах 1909 

и 1915 гг., а также с известными петроглифами («резьбами») на Бесовом 

и Пери Носах и на о. Голец в Пудожском крае22. 



В 1927 г., возможно, не без участия С.А. Макарьева (директором му- 

зея тогда был В.И. Крылов23), с Пери Носа в Петрозаводский музей был 

перевезён обломок скалы с петроглифами, поныне украшающий экспо- 

зицию. В истории этого приобретения музея не всё ясно. Примерно од- 

новременно с работами Б.Ф. Землякова, в 1926 г. в Пудожском районе 

работала экспедиция Института истории искусств под руководством 

проф. К.К. Романова (продолжая ещё дореволюционные историко-архи- 

тектурные исследования в этом районе). От Ленинградского отделения 

Главнауки к экспедиции был прикомандирован в качестве археолога 

профессиональный фотограф Ф.М. Морозов, проведший исследования 

(сейчас бы их определили как мониторинг) на петроглифах в районе 

Бесова Носа и опубликовавший с довольно подробной библиографией 

вопроса свои наблюдения с заключением о необходимости срочных 

мер охраны рисунков на скалах24. По итогам поездки им сделано также 

краткое сообщение на заседании в ГАИМК. Об этих работах упомина- 

ет в своей заметке «Олонецкие петроглифы» А.А. Спицын: «В 1926 г. 

петроглифы были осмотрены Ф.М. Морозовым, который в виду угро- 

жающего положения их, забил тревогу, обратился с запиской в высшие 

учреждения Ленинграда, но без результатов»25. Похоже, охранная ини- 

циатива Ф.М. Морозова дала некоторые «результаты» на местном 

уровне, найдя отклик в Петрозаводском музее26. 

В конце 1920-х гг. к работам в Карелии приступает Владислав Иосифо- 

вич Равдоникас, начинавший после переезда из Тихвина научную карьеру в 

Ленинграде в МАЭ (Кунсткамера) АН СССР. Летом 1929 г., как он пишет, 

по поручению Комиссии по изучению племенного состава и Совета по изу- 

чению производительных сил АН СССР и в качестве начальника отряда Ка- 

рельской экспедиции ГАИМК, В.И. Равдоникас совместно с Г.П. Гроздило- 

вым провёл раскопки раннесредневековых курганов на рр. Олонке, Видлице 

и Тулоксе, а также на р. Оять в Ленинградской области, с обязательством 

«провести обработку археологических коллекций из раскопок» и предста- 

вить отчёт для печати27. Возможно, маршрут экспедиции В.И. Равдоникаса 

1929 г. был обусловлен не только цитируемыми им публикациями 

А.М. Тальгрена 1916 г. и Х. Салонена 1929 г. (последнюю статью Равдони- 

кас едва ли успел прочесть, готовясь к работам) о раскопках Д. Европеусом 

в 1870-х гг. курганов под Олонцом. С этими местами он познакомился зна- 

чительно раньше и не по книгам: в феврале – мае 1919 г. Равдоникас был 

командиром Отряда особого назначения Красной армии на Карельском 

фронте, действовавшим именно в Олонецком районе28. Обладая к тому вре- 

мени опытом раскопок погребальных насыпей на р. Сясь в Юго-Восточном 

Приладожье в 1915 г., 25-летний командир отряда РККА вполне мог приме- 

тить курганы и учесть это при подготовке экспедиции 1929 г.29 Уже в 

1930 г. материалы разведок и раскопок раннесредневековых памятников в 

Приладожье и их культурная и историко-социологическая оценка были час- 

тично опубликованы В.И. Равдоникасом на немецком языке в статье и кни- 

ге, соответственно – в Хельсинки и Стокгольме30. В том же году они увиде- 



 

ли свет в Петрозаводске в первом выпуске ежегодника Каргосмузея31. На- 

ходки (все коллекции – ?) из раскопок В.И. Равдоникаса в Олонецком рай- 

оне, а также на рр. Оять и Сясь в 1930 г., поступили в Карельский государ- 

ственный музей [1–9]. 

Тогда же фонды пополнились ещё одной курганной коллекцией [10]. 

В конце 1920-х гг. Каргосмузеем были приобретены вещи из грабитель- 

ских (по сути) раскопок местным учителем двух насыпей у д. Кокорино в 

Уницкой губе Онежского озера. Директор С.А. Макарьев ознакомил с но- 

вым поступлением В.И. Равдоникаса и А.Я. Брюсова, которые отнеслись 

к сообщению по-разному. В.И. Равдоникас в 1934 г. опубликовал неболь- 

шую заметку с описанием, фотографией вещей и их краткой характери- 

стикой32. А.Я. Брюсов предпринял в 1934 г. специальную экспедицию в 

Кокорино и раскопал остатки двух насыпей (и углежогную кучу в окрест- 

ностях, принятую им за курган), в которых почти не встретил находок, и 

потому охладел к сообщению и своим раскопкам33. 

Проблемой оставалась материальная база Каргосмузея, его реальные 

возможности стать местной опорной точкой для проведения исследова- 

тельских работ, в том числе археологических изысканий. С.А. Макарьев, 

заступивший на пост директора музея, штат которого состоял из четырёх 

сотрудников включая его самого, на рубеже 1930-х гг. оптимистично пи- 

сал: «Подъотдел доисторический в связи с новыми открытиями петрогли- 

фов (каменных изображений), новых стоянок, ожидает очередных попол- 

нений и систематического экспонирования своих коллекций»34. Однако, 

растущие археологические коллекции скоро стали превышать реальные 

возможности музея обеспечить их хранение, в связи с чем приём мате- 

риалов экспедиций был даже временно прекращён. Проблему нехватки 

помещений музей унаследовал с дореволюционного времени. В 1929 г. 

постановлением СНК АКССР Каргосмузею было передано здание заво- 

дской (Александровского завода) церкви во имя св. Александра Невско- 

го. В 1931 г. здесь открылись экспозиции промышленного отдела и ис- 

торико-революционной секции КНИИ / КГМ. Только к 1935 г. здание 

бывшей церкви было реконструировано под нужды музея и состоялся 

его окончательный переезд с площади 25-го Октября. Как пишет 

К.Э. Тюкова, «это было не худшей долей, постигшей церковь, музей 

спас здание от разрушения»35. Реальное состояние материальной и кад- 

ровой базы является одним из объяснений выборочного приёма отдель- 

ных вещей, а не целиком коллекций, из проводившихся в республике в 

конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. раскопок. 

Важной вехой в археологическом изучении Карелии стали исследова- 

ния геологов (и археологов) Б.Ф. Землякова и Г.И. Горецкого в окрестно- 

стях Повенца и Медвежьегорска в 1932–1934 гг. – в зоне строительства 

первых шлюзов Беломоробалтийского канала36. В ходе широкомасштаб- 

ной стройки, осуществляшейся в сжатые сроки, обстоятельства которой 

теперь довольно хорошо известны, преимущественно работниками Бел- 

балтлага на четвертичных береговых террасах были выявлены до сорока 



местонахождений древних   вещей,   обследованных   специалистами. 

Б.Ф. Земляков в 1933 и 1934 гг. провёл широкие раскопки на двух стоян- 

ках у Медвежьегорска и на трёх – около Повенца. К непосредственному 

участию в «великой стройке социализма» – строительству ББК имени 

И.В. Сталина – Каргосмузей не привлекался (возможно, в работах 

Б.Ф. Землякова участвовала сотрудница музея Н.Н. Гурина, хотя сведе- 

ний об этом мы не нашли), материалы из сборов и раскопок поступали в 

музей ББК, но большей частью, видимо, были сданы в музеи Ленинграда. 

Общий труд Б.Ф. Землякова по поздне- и послеледниковой геологии Ка- 

релии с привлечением археологических материалов, важных для датиро- 

вания, был опубликован Карельским НИИ в Петрозаводске в 1936 г.37 

Ещё одним результатом работ Беломорско-Балтийской экспедиции 

ГАИМК под руководством Б.Ф. Землякова стали раскопки в 1934 г. пяти 

раннесредневековых курганных насыпей в Челмужах. Работы были про- 

ведены «на свой страх и риск» лениградскими археологами Г.П. Грозди- 

ловым и Н.Н. Чернягиным – село Челмужи находится в 50 км к востоку 

от Повенца, поэтому такое уклонение от технического задания и трассы 

канала грозило как минимум обвинением в нецелевом расходовании 

средств38. Коллекция из раскопок челмужских курганов пополнила фон- 

ды Государственного Эрмитажа (кол. № 1553). 

В 1932 г. в штат научных сотрудников КНИИ был принят яркий, мно- 

госторонний исследователь и личность неординарная – Н.Н. Виноградов. 

Он обосновался в Петрозаводске после соловецкого лагеря и ссылки; в 

СЛОН с 1927 г. он был заведующим музеем, в 1928–1932 гг. – секретарём 

известного Соловецкого общества краеведения39. На Соловках он провёл, 

в частности, пионерные археологические исследования архипелага и в 

1927 г. опубликовал небольшую книгу «Соловецкие лабиринты. Их про- 

исхождение и место в ряду однородных доисторических памятников»40. 

В Карельском НИИ Н.Н. Виноградов продолжил (вплоть до ареста и рас- 

стрела в Сандармохе близ Повенца в 1938 г.) заниматься сбором материа- 

лов о соловецких узниках, фольклора, принял активное участие в созда- 

нии заповедника «Кивач». Как археолог он выступил в 1936 г. в роли по 

сути первооткрывателя мезолитического Оленеостровского могильника. 

А.М. Линевский в 1934 г., после двух лет службы в Центральном архи- 

ве АКССР, поступил на работу в Карельский НИИ и возвратился к теме 

изучения петроглифов. «Старая» тема свела его с В.И. Равдоникасом, тоже 

занявшимся наскальными изображениями Карелии. К тому времени 

В.И. Равдоникас – уже доктор исторических наук, восходящая звезда со- 

ветской археологии, борец с «ползучим эмпиризмом» и за перевод ГАИМК 

«на марксистские рельсы»41. В 1934 г. он проводил раскопки стоянки у 

с. Вознесенье в истоке р. Свирь из Онежского озера42, в которых участвова-

ли Б.Ф. Земляков и Н.Н. Гурина, позже ставшая аспиранткой В.И. Равдони- 

каса в ИИМК, она же обработала и подробнее опубликовала материалы 

Вознесенской стоянки. В ходе этой экспедиции 1934 г. состоялась первая 

ознакомительная поездка Равдоникаса на Бесов Нос. Чуть позже, как вспо- 



 

минал А.М. Линевский, «поборов гордыню» я отправился к В.И. Равдони- 

касу и договорился, что буду с женой работать в его экспедиции, а за это 

он снабдит меня всеми копиями петроглифов. Лето 1935 г. мы проработали 

вместе [на Онежском озере и Белом море]»43. Работы финансировались Ка- 

рельским НИИ и ленинградским МАЭ; в течение полевого сезона был об- 

наружен ряд новых петроглифов, с применением новой методики сняты 

копии всего примерно семисот изображений. 

В 1936 г. вышел первый том нового всесоюзного академического аль- 

манаха «Советская археология» с большой заглавной статьей В.И. Равдо- 

никаса «К изучению наскальных изображений Онежского озера и Белого 

моря», открывавшейся цветной репродукцией рисунка кисти его жены с 

видом Бесова Носа44. Статья представляет собой историографический об- 

зор проблем изучения петроглифов Северной Европы и анонс полной пуб- 

ликации онежских и беломорских петроглифов, копирование которых ещё 

предстояло завершить. Отдав должное работам А.М. Линевского конца 

1920-х гг. в Беломорье и попутно открестившись от истории с перемещени- 

ем в 1935 г. с использованием взрывных работ в Эрмитаж плит с петрогли- 

фами Пери Носа (т.н. «крыша мира»), В.И. Равдоникас сосредоточился на 

критике методики копирования изображений А.М. Линевским (что было 

странно после совместных работ истекшего сезона) и, главное – его подхо- 

да к интерпретации петроглифов как «снимков с натуры»45. 

Летом 1936 г. В.И. Равдоникас, работая уже в одиночку, открывает 

новые большие группы наскальных изображений в низовье р. Выг – 

Залавругу – и проводит небольшие раскопки в окрестностях. Их пути 

с А.М. Линевским окончательно расходятся. Разногласия исследовате- 

лей нашли отражение в статьях и монографическом издании материа- 

ла В.И. Равдоникаса, первый том которого, посвящённый онежским 

петроглифам, увидел свет в рекордно короткий срок – в том   же 

1936 г.46, и в книге А.М. Линевского, опубликованной   КНИИК   в 

1939 г.47 (а также практически во всей громадной последующей исто- 

риографии, затрагивающей вопросы семантики изображений48). 

Широкие работы, развернувшиеся на онежских петроглифах, вновь по- 

ставили проблему охраны объекта – в связи с возможным подтоплением 

скал с рисунками при строительстве плотины второй (Подпорожской) ГЭС 

на р. Свирь и особенно – с варварским взрывом на Пери Носе в 1935 г. Ещё в 

декабре 1934 г. по инициативе КНИИ (надо полагать – С.А. Макарьева и за- 

численного в штат А.М. Линевского), Совет народных комиссаров АКССР 

«в целях сохранения крупного археологического памятника (петроглифов), 

имеющего большое научное значение», принял постановление о создании на 

Бесовом и Пери Носах заповедника в структуре республиканского НИИ. По- 

становление, в частности, запрещало взрывные работы для извлечения фраг- 

ментов скал с рисунками. После образования Карельского НИИ культуры, 

для которого объект стал «непрофильным», специальным постановлением 

СНК Карелии заповедник в 1939 г. передали Каргосмузею. Кроме попыток 

организации охраны территории, эта местная инициатива оказалась бесплод- 



на, а в результате затянувшегося на 1939–1941 гг. бюрократического спора 

Наркомпроса, Наркомхоза, Наркомфина и Управления по делам искусств 

при СНК АКССР о разграничении функций и полномочий, в ходе Зимней 

войны и с образованием Карело-Финской ССР сама идея создания филиала 

КГМ на петроглифах была надолго забыта49. 

Тем же летом 1936 г. С.А. Макарьев, вернувшийся после первого аре- 

ста на работу в Каргосмузей в должности начальника исторического от- 

дела, провёл широкую археологическую разведку – вновь у себя на роди- 

не, в Вепсском крае, где зафиксировал новые стоянки у дд. Вознесенье, 

Рыбрека, Другая Река и Шелтозеро, а также на Заонежском полуострове, 

где обнаружил два древних поселения в районе д. Кузаранда [23, 24]50. 

Следующим «великим открытием» (кавычки здесь следовало бы 

снять) довоенного периода, получившим широчайшую известность, ста- 

ли работы на мезолитическом могильнике на Южном Оленьем острове 

Онежского озера. Человеческие кости на вершине небольшого острова с 

XIX в. находили при кустарной добыче извести кижские крестьяне, дав- 

шие местности название «могильник». В начале 1930-х гг. трудами во 

многом финнов-переселенцев из США и Канады здесь была развернута 

промышленная разработка редкого в Карелии известняка; с середины 

1930–х гг. оленеостровские разработки – один из пунктов Белбалтлага. 

В 1933–1935 гг. в Каргосмузей поступали сведения о находках и сами 

обнаруженные в карьере кости и вещи [21]: четыре сланцевых ножа, на- 

конечники стрел из кости и подвеска из зуба медведя. 

Далее лучше процитировать Ю.А. Савватеева, специально занимав- 

шимся этим сюжетом: «Удивляет, что разведка А.Я. Брюсова на Оленьем 

острове тем же летом [1933 г.], длившаяся несколько дней, не дала резуль- 

татов. В мае 1936 г. прораб известняковых разработок вновь сообщил в 

Петрозаводск, что карьер уничтожает какие-то захоронения, поэтому он 

работы временно приостановил. Дирекция Института [КНИИ] незамедли- 

тельно командировала туда Н.Н. Виноградова. Он сразу понял ценность 

информации и установил, что действительно разрушается древний могиль- 

ник, представляющий огромный научный интерес. Его наблюдения об ус- 

ловиях залегания находок с приложением фотографий 31 мая 1936 г. пере-

слали из Института в Ленинград в Институт [Музей] антропологии и этно- 

графии АН СССР, а оттуда поступившие сведения передали в Институт ис- 

тории материальной культуры (ГАИМК)»51. Продолжим (и сравним) цита- 

той из В.И. Равдоникаса: «В июне 1936 г. ГАИМК им. Н.Я. Марра получил 

одновременно от Б.Ф. Землякова и от Научно-исследовательского институ- 

та Карелии извещение о том, что на Ю. Юленьем острове происходит раз- 

рушение каких-то древних погребений. ГАИМК сразу же были приняты 

спешные меры: сначала на место был послан разведочный отряд в составе 

Г.П. Гроздилова и Н.Н. Гуриной [на Оленьем острове, как установлено, их 

сопровождал Н.Н. Виноградов], а в июле туда поехала и до сентября вела 

работы экспедиция ГАИМК» под руководством В.И. Равдоникаса52. В 

1936–1938 гг. экспедицией Равдоникаса, в которой участвовали несколь- 



 

ко академических и музейных учреждений Ленинграда и Москвы, а руко- 

водили раскопками также Н.Н. Чернягин и Н.Н. Гурина, были изучены 

177 погребений53. По имеющимся оценкам, не менее половины захороне- 

ний могильника были уничтожены кустарными разработками известняка 

и карьером до приезда археологов. Экспедицией была исследована также 

примыкающая к могильнику мезолитическая стоянка. Материалы Оле- 

неостровского могильника были полностью обработаны и   изданы 

Н.Н. Гуриной только в 1956 г.54 Коллекция хранится в МАЭ, в 1957 г. 

Н.Н. Гурина, помятуя о годах жизни и работы в Карелии, передала в КГМ 

предметы инвентаря трёх погребений [22]. 

С 1938 г. Н.Н. Гурина, продолжая, как и при раскопках в отряде 

В.И. Равдоникаса Вознесенской стоянки у истока р. Свирь, более ран- 

ние исследования Б.Ф. Землякова, проводит разведки и раскопки древ- 

них поселений на северном побережье Онежского озера, в окрестностях 

Медвежьегорса и Повенца. За три полевых сезона ею были обследованы 

ранее известные пункты находок и найден ряд новых стоянок. Широкие 

раскопки Н.Н. Гуриной были сосредоточены на Войнаволоке в окрест- 

ностях Повенца и в 15 км восточнее города, на п-ве Оровнаволок. Эти 

исследования, опиравшиеся также на геолого-хронологические разра- 

ботки Б.Ф. Землякова, предшествовавшие работы А.Я. Брюсова в регио- 

не и схему, предложенную ещё в 1910-х гг. на финляндских материалах 

Ю. Айлио, позволили Н.Н. Гуриной впервые составить связную типо- 

хронологическую шкалу смены археологических культур территорий, 

включающих Южную Карелию, периодов неолита и энеолита: памятни- 

ки с керамикой сперрингс – с ямочно-гребенчатой керамикой – с асбе- 

стовой керамикой55. Уже после войны, в 1946 г., по этим наработкам ею 

была защищена кандидатская диссертация «Поселения эпохи неолита и 

раннего металла северо-восточного побережья Онежского озера», в 

сжатом виде опубликованная в 1951 г.56 В 1947 г. громадные (суммарно 

до 10 тысяч предметов) коллекции из раскопок 1938–1940 гг. поселений 

Пушсовхоз 2, Войнаволок 5–7, 9, Оровнаволок 1 и 2 [25–31], а также 

разведки 1940 г. в нижнем течении р. Олонка (торфяниковая стоянка у 

д. Рышкола [32]), пережившие блокаду Ленинграда, с некоторыми изъя- 

тиями были переданы Н.Н. Гуриной в Петрозаводск и сразу на порядок 

увеличили объём археологического фонда музея. 

Эти коллекции в музее принял И.Н. Тихонов, с 1938 г. участвовавший 

в разведках и раскопках Н.Н. Гуриной под Повенцом; с этого времени и 

до начала 1960-х гг., по заданиям музея он осуществил ряд самостоятель- 

ных археологических работ – сборов материала по указаниям местных 

жителей в Шуе [33], на Логмозере / Пичево, Сямозере и в других пунк- 

тах, находки из которых также пополнили фонды57. 

Итоги довоенных археологических работ в Карелии подвели упомя- 

нутые выше книги В.И. Равдоникаса и А.М. Линевского, а также из- 

данный в 1940 г. в Москве по материалам докторской диссертации 

труд А.Я. Брюсова «История древней Карелии». В этой монографии 



исследователь более или менее полно опубликовал материалы своих 

десятилетних полевых работ в республике и чрезвычайно ценные и се- 

годня приложения: подробную библиографию по дореволюционным и 

довоенным археологическим находкам на европейском Севере России 

и каталог известных к тому времени археологических памятников Ка- 

релии, включивший сведения о более двухстах объектах58. 

Эти итоги пришлось подводить снова и как-то намечать актуаль- 

ные археологические перспективы по итогам Зимней войны с Фин- 

ляндией и в связи с преобразованием КАССР в Карело-Финскую ССР 

(31 марта 1940 г.). 17 мая 1940 г. в Ленинграде состоялся пленум 

ИИМК, посвящённый археологическому изучению новой союзной 

республики; тексты докладов В.И. Равдоникаса,   Б.Ф. Землякова   и 

Н.Н. Гуриной тогда же были опубликованы в Кратких сообщениях 

института. В.И. Равдоникас в печатной версии доклада писал: «Тер- 

ритория, присоединённая к Советскому Союзу по мирному договору 

с Финляндией (западная часть Карельского перешейка, западное и се- 

верное Приладожье, территория восточнее Мекркьярви, часть полу- 

островов Рыбачьего и Среднего), представляет значительный интерес 

в археологическом отношении …, изучение памятников западной 

части Карело-Финской ССР должно иметь особое значение»59. 

Политически мотивированное повышение статуса приграничной Ка- 

релии до союзной республики повлекло массу необходимых преобразова- 

ний, в том числе в сферах культуры и образования. Музей был переиме- 

нован в Центральный государственный, в его состав вошёл в качестве 

филиала архитектурный ансамбль Кижского погоста (см. также выше о 

передаче Каргосмузею заповедника «Бесов Нос»). За короткий период до 

новой войны очень важные шаги успели сделать историки, работавшие в 

штате Карельского НИИК – Р.Б. Мюллер, В.И. Пегов, В.Г. Гейман, 

С.С. Гадзяцкий, опубликовавшие в сотрудничестве с Лениградским отде- 

лением Института истории АН СССР сборник «Материалы по истории 

Карелии XII–XVI вв.»60. По совместному постановлению ЦК КП(б) и 

СНК КФССР при поддержке из Москвы в июне 1940 г. на базе созданно- 

го десятилетием ранее местного педиститута, кадры которого, как и 

КНИИ, попали под жернова «Большого Террора» 1937–1938 гг., был от- 

крыт Карело–Финский государственный университет. В этих условиях 

срочная интенсификация археологических исследований, на которую на- 

страивал пленум ИИМК, при имевшихся солидных наработках предшест- 

вующих полутора десятилетий, была нереальна. Летом 1940 г. в Карелии 

продолжали работать две ленинградские экспедиции (под Повенцом и 

Олонцом под руководством Н.Н. Гуриной и на р. Кемь – Г.И. Горецкого). 

В очередном томе «Советской археологии» Н.Н. Гурина, В.И. Равдоникас 

и Б.Ф. Земляков опубликовали материалы упомянутых выше более ран- 

них работ у с. Вознесенье на р. Свирь. 

К осени 1941 г., когда линия Карельского фронта стала приближать- 

ся к Петрозаводску, сотрудники музея, КНИИК и вновь созданного 



 

КФГУ были эвакуированы в Сыктывкар, а в начале 1943 г. по решению 

республиканских властей, продолжавших свою деятельность в неокку- 

пированных районах, музейные работники переместились во времен- 

ную столицу – г. Беломорск. Накануне оккупации Петрозаводска фин- 

скими войсками часть фондов музея также была эвакуирована, но это 

не коснулось археологических коллекций, с которыми в годы войны 

успели поработать финские исследователи. 

В конце 1941 г. правительством Финляндии и оккупационными властями 

был создан Государственный научный комитет Восточной Карелии, задачей 

которого было исследование захваченных земель прежде всего в экономиче- 

ски значимых отраслях (лесной сектор, сельское хозяйство), но также и в об- 

ласти гуманитарных дисциплин – том числе для национал-исторического 

обоснования прав на владение присоединённой территорией в духе «племен- 

ной идеологии» и «Великой Финляндии». Комитет привлёк к исследованиям 

в Восточной Карелии целый ряд крупных специалистов, в число которых 

спустя год вошли и археологи61. В июне 1943 г. Элла Кивикоски по следам 

Д. Европеуса и В.И. Равдоникаса предприняла раскопки незамеченных по- 

следним двух курганов эпохи викингов у д. Пирдойла на р. Видлица (Оло- 

нецкий район). Уже на следующий год материалы этих раскопок были 

опубликованы ею в Копенгагене62. Исследованиями на памятниках камен- 

ного века занялся Аарне Яюряпяя – под Медвежьегорском по следам 

Б.Ф. Землякова (о работах Н.Н. Гуриной он, видимо, не знал), в низовье 

р. Суна и в Соломенном под Петрозаводском – по следам А.Я. Брюсова, с 

книгой которого он был явно знаком, и в пос. Шуя – в основном по местам 

более ранних находок и сборов И.Н. Тихонова 1938 г., обнаружив при этом 

два новых местонахождения63. Яюряпяя не опубликовал сколько-нибудь 

подробно результаты своих археологических экскурсий. Современные 

финские исследователи так пересказывают его итоговый рапорт: «Яюряпяя 

пишет в своём отчёте, что в результате исследований 1943 г. получена хо- 

рошая коллекция находок со стоянок. Эти находки представляли собой в 

основном керамику, но также орудия из мягкого сланца и галек и некото- 

рые собранные кости. Он полагал, что эти артефакты хорошо дополняют 

коллекции, уже имеющиеся в Национальном музее Финляндии, поскольку 

никаких подобных находок из Олонца прежде не было, за исключением 

материала с поселения Аласалми [Нижняя Салма]»64. 

А. Яюряпяя (как и Э. Кивикоски), очевидно, ознакомился с археологи- 

ческими коллекциями Петрозаводского музея: в своих последующих рабо- 

тах он ссылается на не опубливанные полностью А.Я. Брюсовым материа- 

лы со стоянки-мастерской Томица (Сооменное), где он также предпринял 

сборы и небольшие раскопки65. Значительно подробнее с фондами музея 

познакомился на протяжении месяца в начале 1944 г. эстонский археолог 

Ричард Индреко. Он бежал из оккупированной немцами Эстонии в Фин- 

ляндию и был привлечён к работе Государственным научным комитетом 

специально для составления каталога археологических коллекций музея в 

Петрозаводске – как археолог-профессионал, к тому же владевший рус- 



ским языком и техникой рисунка. По опубликованным сведениям К. Нор- 

дквиста, каталог Р. Индреко, хранящийся в Национальном департаменте 

древностей Финляндии (Museovirasto), включает три объёмистые папки с 

описаниями коллекций, карандашными зарисовками вещей, сгруппирован- 

ными на 29 разделов по местам находок, соотнесённым с опубликованным 

каталогом памятников А.Я. Брюсова 1940 г.66 Столь подробной описи в му- 

зее ни до, ни после войны не составлялось, так что труд Р. Индреко мог бы 

оказать Национальному музею Карелии действительно неоценимую по- 

мощь – не только в плане выяснения судеб его дореволюционных и дово- 

енных археологических коллекций, но и в работе с сохранившимися на се- 

годня вещами фонда, которые значительной частью депаспортизованы. 

Подобная работа проделана в Музее-заповеднике «Кижи» с известной кол- 

лекцией Ларса Петтерссона – материалами по храмовой архитектуре и ико- 

нописи Заонежья, собранными в период оккупации края в 1942–1944 гг.67 

Продолжение полевых археологических работ в Восточной Карелии пла- 

нировалось финнами и на 1944 г., но начавшееся в июне наступление совет- 

ских войск на Карельском фронте не дало этим планам осуществиться.  

Петрозаводск был освобождён в конце июня и в город из Беломорска воз- 

вращаются эвакуированные сотрудники советских учреждений. А.М. Линев- 

ский, тем же летом защитивший кандидатскую диссертацию в Москве, прие- 

хал в Петрозаводск к осени 1944 г. и, спустя некоторое время, «по старой па- 

мяти, взялся восстанавливать Петрозаводский музей», который, согласно его 

воспоминаниям, был разграблен. «Месяца через три из Финляндии возврати- 

ли в музей вывезенное. Ради справедливости отмечу, что, например, древние 

образа из Кижей и других церквей были заботливо обиты гофрированной 

плотной бумагой, а застекленные фото уложены в ящики с прослойкой из 

стружки и т. п. Но финны вернули не все. Так, исчезли все курганные находки 

из раскопок В.И. Равдоникаса в юго-восточном Приладожье...»68. 

Затронутый А.М. Линевским сюжет с возвращением (и, соответствен- 

но, с предшествовавшим ему вывозом) археологических коллекций Петро- 

заводского музея в / из Финляндии – часть особой, болезненной темы, по 

сей день не раскрытой должным образом (не по вине исследователей) по 

обе стороны границы. О «древних образах из Кижей», увиденных А.М. Ли- 

невским при возвращении в Центральный государственный музей КФССР, 

и коллекции Л.Петтерссона коротко сказано выше. Но остается только га- 

дать, что происходило в 1944–1945 гг. с археологическими коллекциями, в 

частности – с находками из раскопок В.И. Равдоникаса 1929–1930 гг., упо- 

мянутыми Линевским как невозвращенные: большая часть предметов (но 

не все!) из курганов Олонецкого района, рр. Оять, Сясь и из Кокорино се- 

годня находится в фондах Национального музея Карелии [1–10], а сохра- 

нившиеся описи коллекций с общим названием «Предметы, переданные 

Равдоникасом» относятся только к 1950–1960-м гг. 

Своего рода черту под этапом становления археологии в Карелии под- 

вела публикация в 1947 г., последняя под грифом Карельского НИИ куль- 

туры, «Археологического сборника», подготовленного ещё до июня 1941 



 

г.69 В книге под редакцией А.Я. Брюсова помещены статьи его самого, 

Н.Н. Гуриной, В.С. Ямпольского, Г.П. Гроздилова, на которые ссылаемся 

выше в связи с исследованными ими памятниками, а также Я.В. Станке- 

вич о приладожских курганах (она работала в до- и послевоенные годы в 

экспедиции Равдоникаса в Старой Ладоге) и М.Е. Фосс о знаменитой тор- 

фяниковой стоянке Веретье на оз. Воже в Каргополье. На сборнике лежит 

печать послевоенной цензуры: в числе авторов нет Б.Ф. Землякова, его 

имя вычеркнуто из текста и даже из примечаний в статьях Брюсова и Гу- 

риной. Не случайно. По сведениям из Интернета, Б.Ф. Земляков оказался 

на оккупированной немцами территории, затем в Германии, где следы 

его в 1945 г. теряются. В статье Н.Н. Гуриной в сборнике 1947 г., посвя- 

щённой Кандалакшскому лабиринту и интерпретации этих загадочных 

сооружений Беломорья, исчезло имя их исследователя Н.Н. Виноградова. 

В 1946 г. КНИИК был включён в состав вновь созданной Научно-иссле- 

довательской базы (вскоре – филиала) АН СССР и реорганизован в Инсти- 

тут языка, литературы и истории70. Наряду с другими сотрудниками в Ин- 

ститут ЯЛИ переходит на работу А.М. Линевский. Музей в 1945 г. был пе- 

реподчинён Комитету по делам культурно-просветительских учреждений 

при Совете Министров КФССР и стал Государственным историко-краевед- 

ческим музеем71. Возникла административная разобщённость учреждений, 

однако тесное сотрудничество между реорганизованными музеем и инсти- 

тутом, равно как с академическими и музейными учреждениями Ленингра- 

да и Москвы, при этом не прервалось. 

В 1947–1949 гг. А.М. Линевский предпринял широкомасштабные ис- 

следования 170 курганов на р. Оять в Ленинградской области72. Полно- 

стью материалы этих раскопок, хранившиеся в неразобранном виде в Ин- 

ституте ЯЛИ, были опубликованы С.И. Кочкуркиной уже после его смер- 

ти, в 1985 г.73 Небольшая часть коллекции из оятских курганов была сда- 

на А.М. Линевским в фонды КГКМ [34–37]. 

К работам в Карелии возвращается А.Я. Брюсов. В 1946 г. он заклады- 

вает шурфы в пойменной части приустья р. Лососинка в Петрозаводске – 

на месте цехов Петровского завода XVIII в.74 В 1947–1948 гг. в качестве 

руководителя совместного отряда ИИМК, ГИМ и Института ЯЛИ Карель- 

ского филиала АН СССР (в экспедиции принимает участие сотрудник му- 

зея И.Н. Тихонов) А.Я. Брюсов вновь посещает Оленеостровский могиль- 

ник, доисследует стоянку Сунская 2-я и проводит разведочные раскопки на 

3-ей, обнаруживает новую стоянку у петроглифов Залавруги на р. Выг, от- 

крытых В.И. Равдоникасом, проводит дополнительные раскопки на остров- 

ной стоянке Илекса на оз. Куштозеро в Вологодской области75. 

С 1948 г. полевые работы на территории республики на средства Ин- 

ститута ЯЛИ возобновляет Н.Н. Гурина, на протяжении четырёх сезонов 

обследовавшая (впервые, не считая финских коллекционеров конца XIX в.) 

внутренние озёра Западного Прионежья, Средней и Северной Карелии и 

открывшая на них несколько десятков новых памятников разных эпох. Зна- 

чительные по площади раскопки в эти годы проведены ею в Южной Каре- 



лии на озёрах Сямозеро (у дд. Курмойла, Чуйнаволок [51]), Шотозеро, в 

окрестностях Петрозаводска (Соломенное, Сайнаволок)76, а также в Сред- 

ней и Северной Карелии77. В 1952–1954 гг. Н.Н. Гурина исследовала не- 

сколько поселений эпохи бронзы в нижнем течении р. Олонка [52]78. Па- 

раллельно с этими работами И.Н. Тихонов в 1949 г. провёл сборы материа- 

ла на памятниках в Прионежском и Пряжинском районах [39–50]. 

В 1955 г. А.М. Линевский уходит из Института ЯЛИ и полностью пе- 

реключается на литературное творчество. В институте его сменил Григо- 

рий Александрович Панкрушев,  только что закончивший под руково-

дством А.Я. Брюсова аспирантуру в Москве и с 1960-х гг. возглавивший 

в ИЯЛИ сначала группу, а затем сектор археологии. В Национальном му- 
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ждения. 7.9.56.» [об исполнении этого поручения см.: 53]. 
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