
Археологическая периодизация любого вре�
менного и пространственного охвата отражает
наиболее важные в свете используемых данных
изменения в культуре. В представляемой работе
предпринята попытка соотнесения хронологи�
ческих интервалов археологических периодов,
представленных в материалах каменного века
Карельского перешейка и Северного Приладо�
жья, с изменениями природных обстановок в ре�
гионе. Выявление хронологических соответствий
географических и культурных изменений наря�
ду с анализом археологического материала позво�
ляет оценить значимость влияния природных
факторов на культуру.

Формирование отложений Карельского пере�
шейка и Северного Приладожья (рис. 1) в после�
ледниковое время происходило под воздействи�
ем осцилляций Балтики и Ладоги на различных
этапах их развития. На формирование ландшаф�
та влияет также изостатический подъем этой тер�
ритории, усиливающийся к северо�западу и за�
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ

И В СЕВЕРНОМ ПРИЛАДОЖЬЕ В ГОЛОЦЕНЕ 1

тухающий к юго�востоку. Вследствие этого оцен�
ку амплитуды водных осцилляций здесь можно
проводить лишь на основании сопоставления раз�
ницы абсолютных высот отложений и элементов
рельефа, расположенных на одной изобазе.

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Ладож�
ское озеро: история развития и расселение человека
в голоцене» РФФИ № 07�05�01115. Рис. 1. Карельский перешеек
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Современные палеогеографические данные
свидетельствуют о том, что наиболее возвышен�
ная часть Карельского перешейка освободилась
от ледника ранее 13500 кал. ЛН (Субетто и др.
2003, с. 2). Тогда эта территория была окружена
ледником и небольшими краевыми озерами. Во
время формирования краевых моренных образо�
ваний Сяльпуселькя 12000–11500 кал. лет назад
северная часть Карельского перешейка, освобо�
дившаяся ото льда, была покрыта водами Бал�
тийского ледникового озера (БЛО), отложения
которого зафиксированы на высотах 60–80 м над
современным уровнем моря. Мощность отложе�
ний БЛО в низменных частях перешейка дости�
гает 12 м. Возвышенная центральная часть пе�
решейка была окружена водой (Субетто и др.,
2002).

Прорыв вод БЛО в связи с отступлением лед�
ника в районе г. Биллинген в Средней Швеции
около 11500 кал. лет назад (Bjorck, 1995) привел
к соединению Балтики с мировым океаном, что
сопровождалось мгновенным и резким (на 25–
28 м) падением уровня воды. В результате быст�
рого и катастрофического спуска БЛО произо�
шло осушение больших территорий, в том числе
и на Карельском перешейке. В это же время про�
исходит резкая смена холодного и относительно
сухого климата позднеледниковья теплым и
влажным климатом послеледниковья (голоцена).
Средняя июльская температура возрастает от
4 до 10–12ºС (Wohlfarth et al., 2006). Смягчение
климата шло, однако, неравномерно. В различ�
ного рода геологических летописях между 11300
и 11150 кал. лет назад фиксируется так называ�
емая «преборальная осцилляция» — кратковре�
менное похолодание, связываемое с выбросом из
БЛО в Атлантику огромной массы холодной
воды, нарушившей циркуляцию воздушных
масс.

Иольдиевое море — фаза регрессивной стадии
Балтики, в которую в результате понижения
уровня проникли соленые воды мирового океа�
на, датируется в пределах от 11500 до 10800 кал.
лет назад. В северной части Карельского пере�
шейка отложения Иольдиевого моря зафиксиро�
ваны на отметках 18,3–18,6 м над современным
уровнем моря.

По�видимому, на территории северо�запада
России на протяжении длительного времени со�
хранялись огромные массивы мерзлоты, которая

оказывала влияние на атмосферную циркуля�
цию, создавая область высокого давления, бло�
кировавшую восточный перенос теплых воз�
душных масс. В результате здесь долгое время
сохранялись экстремально континентальные
климатические условия. Сильные восточные вет�
ры, дующие к югу от Скандинавского леднико�
вого щита, могли усиливать антициклональную
циркуляция (Harrison, Tarasov, 1996; Yu,
Harrison, 1995).

Судя по результатам спорово�пыльцевого ана�
лиза колонок донных отложений (рис. 2), около
11000 кал. лет назад произошла быстрая смена
тундростепного типа растительности с преобла�
данием кустарничков и трав на лесной тип с гос�
подством древостоя сосны и березы. С 10700 кал.
лет назад наблюдается переход к бореальным ле�
сам (Субетто и др., 2003, с. 10). В колонках озер�
ных отложений фиксируется четкая граница по
содержанию органического вещества. Изменение
условий осадконакопления датируется также
около 11000 кал. лет назад. Это свидетельствует
о потеплении климата и формировании почвен�
ного покрова. Аналогичные изменения фиксиру�
ются в донных отложениях озер южной Финлян�
дии для того же интервала времени. Согласно
расчетам, летние температуры увеличились с 7–
10º С до 16–22º С (Bondestam et al., 1994). Наблю�
даемое в колонках донных отложений увеличе�
ние поступления в озера гуминовых кислот ука�
зывает на развитие растительного покрова и
начало заболачивания водосборных территорий

Рис. 2. Изменения в условиях осадконакопления
по колонке донных отложений оз. Медведевское
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вследствие гумидизации климата, с одной сторо�
ны, и подпора стока начавшейся Анциловой
трансгрессией — с другой. В результате изоста�
тического поднятия акватория Балтики была
отделена от океана порогом стока, и началась
пресноводная Анциловая стадия, датируемая в
пределах 10700–10200 кал. лет назад. Отложе�
ния Анцилового озера в северной части Карель�
ского перешейка зафиксированы на высотах 26–
28 м над уровнем моря.

Ко времени максимума Анциловой трансгрес�
сии (около 10500 кал. лет назад) относятся наи�
более ранние известные археологические комп�
лексы на рассматриваемой территории — Антреа
Корпилахти и Янисярви Киркколахти 1. Комп�
лекс Антреа Корпилахти (рис. 3) был обнаружен
в 1914 г. и исследован финским археологом Сак�
кари Пяльси. Здесь были найдены древнейшая
сохранившаяся рыболовная сеть с поплавками,
а также набор каменных и костяных орудий, в
том числе вкладышевых (Pälsi, 1920). По данным
пыльцевых диаграмм, возраст находки соответ�
ствует времени перехода от пика березы к пику
сосны, т. е. концу пребореального — началу бо�
реального периода. Место, откуда происходят
находки, в то время было покрыто водой. Зале�
гание находок под метровым слоем торфа и сап�
ропеля, на поверхности суглинка, может объ�
ясняться либо потерей снаряжения древним ры�
боловом со льда, либо опрокидыванием лодки на
воде (Тимофеев, 1993, с. 18). Серия хорошо со�
гласующихся радиоуглеродных датировок, полу�
ченных по сохранившимся артефактам из орга�

нических материалов, в том числе по поплавкам
из сосновой коры, дают возраст около 10500 кал.
лет назад (Carpelan, 1999, p. 160).

Такой же возраст — 9300±85 лет назад /
10590–10370 кал. лет назад (Ua�24774) — пока�
зало радиоуглеродное датирование фрагмента
кальцинированной кости с поселения Киркко�
лахти 1 на оз. Янисярви близ северного побере�
жья Ладожского озера, обнаруженного в 2005 г.
экспедицией под руководством М.М. Шахнови�
ча (Шахнович, 2007). Судя по характеру залега�
ния, насыщенности артефактами и по распро�
странению культурного слоя, а также по обилию
выявленных хозяйственных структур, памятник
Киркколахти 1 является остатками крупного
долговременного поселения. Индустрия памят�
ника имеет существенные отличия от известных
позднемезолитических комплексов Карельского
перешейка и Северного Приладожья по типоло�
гическому составу и по используемому сырью для
изготовления каменных орудий (Шахнович,
2007; Тарасов, 2007). Значительное сходство
в облике каменных индустрий прослеживается
при сопоставлении материалов Кирколахти 1
и памятника Хельветинхауданпуро Акунпохья
в Южной Финляндии, исследуемого на протяже�
нии ряда лет Тимо Юссила, Тапани Рустедом
(Финляндия) и Айваром Крийска (Эстония) и
имеющего также схожие радиоуглеродные дати�
ровки (Jussila et al., 2007).

Различие в характере комплексов Антреа и
Киркколахти не дает возможности провести обо�
снованное сопоставление археологических кол�
лекций. Тем не менее местоположение Антреа
и его возраст позволяют предположить, что он
относится к той же культурной традиции, что
и Киркколахти 1. Неоднократно предпринимав�
шийся разными исследователями анализ нахо�
док из Антреа, прежде всего костяного инвента�
ря, выявил широкий круг аналогий в материа�
лах многих мезолитических культур Северной
Европы (Clark, 1975; Тимофеев, 1993; Carpelan,
1999). Это позволило, в частности, В.И. Тимо�
фееву (Тимофеев, 1993) присоединиться к вы�
сказанной ранее М. Цвелебилом гипотезе о
«культурной непрерывности» в традициях мезо�
литического населения Северной Европы. Мате�
риалы, полученные при раскопках Киркколах�
ти 1 и Хельветинхауданпуро, демонстрируют,
по крайней мере в отношении каменной индуст�

Рис. 3. Памятники эпохи мезолита
Карельского перешейка
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рии, вполне сформировавшуюся традицию. Тех�
ника получения заготовок с заданными парамет�
рами при расщеплении подготовленных площа�
дочных нуклеусов из специально отобранного
качественного сырья, прежде всего кварца и
кварцита, сочетается с развитой и, по�видимому,
превалирующей техникой биполярного расщеп�
ления (Тарасов, 2007). Тем самым опровергает�
ся сложившееся в предшествующие десятилетия
представление о постепенном становлении на
протяжении мезолита�неолита биполярной тех�
ники расщепления у населения Фенноскандии,
оказавшегося в условия дефицита изотропных
пород камня.

Ранний возраст и своеобразие облика матери�
альной культуры упомянутых комплексов позво�
ляет отнести их к отдельному периоду — ранне�
му мезолиту. Скудность исследованных археоло�
гических комплексов этого времени не позволяет
пока обоснованно судить о происхождении этой
традиции. Тем не менее на основании палеогео�
графических данных можно сделать предпо�
ложение о времени появления ее на рассматри�
ваемой территории. Как видно из приведенного
выше палеогеографического экскурса, в период,
предшествовавший Анциловой трансгрессии,
рассматриваемая территория была малопригод�
на для заселения. Вероятно, традиция, представ�
ленная материалами Киркколахти 1, Антреа и
Хильветинхауданпуро, сформировалась вблизи
берегов Балтики в условиях распространения
бореальных лесов. В то же время нельзя исклю�
чить появление на данной территории человече�
ских коллективов и в предшествующий период,
в регрессивную Иольдиевую стадию. Археологи�
ческие комплексы этого времени, если они суще�
ствуют, могут быть погребены многометровыми
отложениями Анциловой трансгрессии.

После 10300 кал. лет назад Анциловое озеро
находит сток через образовавшиеся Датские про�
ливы. Погребенные торфяники регрессивной
фазы Анцилового озера изучены во многих рай�
онах балтийского побережья, их датировки сви�
детельствуют о плавном и продолжительном по�
нижении уровня воды. Ко времени Анциловой
регрессии относится изоляция Ладожского озе�
ра. Выравнивание уровней Балтики и мирового
океана около 9200 лет назад привело к проник�
новению соленой воды в восточную часть аква�
тории и наступлению стадии Литоринового моря

(Долуханов, 1963, с. 63; 1969, с. 43–48; Mietti�
nen, 2002, p. 14; Субетто и др., 2002, с. 81). В дон�
ных отложениях озер Карельского перешейка
проникновение соленой воды фиксируется око�
ло 8500 кал. лет назад, а максимум Литориновой
трансгрессии, связанной с эвстатическим подъ�
емом уровня мирового океана — около 7600–
6500 кал. лет назад (Miettinen et al., 2006).

Между 10400 и 10000 лет назад для Карель�
ского перешейка фиксируется похолодание, от�
разившееся в пыльцевых диаграммах и в сниже�
нии биопродуктивности озер, наблюдаемом в
озерных отложениях (Субетто и др., 2003, с. 10).
После 10000 кал. лет назад, согласно данным па�
линологии и оценкам биопродуктивности озер,
климат становится более теплым и влажным.
Предполагается, однако, что до 9000 кал. лет
назад, когда окончательно разрушился Сканди�
навский ледник и установился восточный пере�
нос теплых воздушных масс, климат был резко
континентальный, с более холодной зимой и бо�
лее теплым летом, чем в настоящее время (Субет�
то и др., 2003, с. 11).

Подавляющее большинство известных в Се�
верном Приладожье и на Карельском перешейке
комплексов без керамики (см. рис. 3) датируют�
ся возрастом после 9000 кал. лет назад. Страти�
графическое положение ряда мезолитических
комплексов (Силино, Большое Заветное 4, Веще�
во 2, Озерное 3 и др.) определенно указывает на
их бытование в промежутке между концом Анци�
ловой трансгрессии и началом Литориновой транс�
грессии (9000–8000 кал. лет назад). Этот возраст
подтверждается и имеющимися радиоуглерод�
ными датами (Герасимов, Кулькова, 2003; 2006;
Герасимов, 2006; Герасимов и др., 2007а).

Комплексы этого возраста, из которых в ре�
зультате археологических раскопок получены бо�
лее или менее представительные коллекции, де�
монстрируют заметное уменьшение количества
используемого импортного сырья и, вероятно как
следствие — преимущественное использование
биполярной техники, миниатюризацию инвента�
ря. В то же время не представляется возможным
говорить о смене традиции или о разрыве связей с
населением соседних территорий. Практически во
всех известных комплексах импортное сырье
(прежде всего кремень) присутствует, хотя и в не�
больших количествах. В каменной индустрии со�
храняется очень небольшое количество пласти�
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нок, в том числе кварцевых, получаемых с пло�
щадочных нуклеусов. Эти комплексы можно от�
нести к периоду позднего мезолита.

Представляется вероятным, что изменения,
наблюдаемые в культуре, могут объясняться
уменьшением мобильности населения, связанным
с большей приспособленностью к обитанию в при�
брежной экологической нише и эффективностью
использования водных и лесных ресурсов. Фор�
мированию исключительно благоприятной для
хозяйства охотников�собирателей экологической
ниши способствовало наступление теплого и
влажного Атлантического периода после разру�
шения Скандинавского ледника и установления
восточного переноса. Судя по исследованиям
остеологических останков из археологических
комплексов Эстонии, в позднем мезолите добыча
тюленя становится одной из важнейших состав�
ляющих системы жизнеобеспечения (Kriiska
2004). В ряде комплексов позднего мезолита Ка�
рельского перешейка встречены так называемые
«навершия булав», связываемые с промыслом
тюленя. На благоприятные природные условия
косвенно указывает и резкое увеличение по срав�
нению с ранним мезолитом количества известных
позднемезолитических комплексов.

Практически отсутствуют археологические
материалы, относящиеся к периоду между 10000
и 9000 кал. лет назад. Имеются две даты по фраг�
ментам кальцинированных костей, собранных с
поверхности на памятниках Валклампи 1: 8765±
65 лет назад / 9900–9600 кал. лет назад (Hela743)
и Валклампи 2: 8720±70 лет назад / 9800–9550
кал. лет назад (Hela744) (Takala, 2004).

Появление культуры Сперрингс и начало нео�
литической эпохи на территории перешейка со�
ответствует началу голоценового климатическо�
го оптимума и максимуму Литориновой транс�
грессии около 7000 кал. лет назад. В западной
части перешейка, связанной с акваторией Бал�
тики, это разграничение прослеживается весьма
отчетливо — мезолитические комплексы пере�
крыты отложениями максимума Литориновой
трансгрессии, тогда как комплексы с керамикой
Сперрингс приурочены к террасам Литориново�
го максимума (см.: Сапелко и др. в настоящем
сборнике). К этому времени относятся ранненео�
литические комплексы Вещево 1 5570±130 лет
назад / 6900–6300 кал. лет назад (Le6511), Кур�
киеки 35 6400±600 лет назад / 7950–6550 кал.

лет назад (Le6928), Силино 5830±80 лет назад /
6800–6440 кал. лет назад (Hela554) и ряд других.
Более ранние даты получены для комплекса с ке�
рамикой сперрингс памятника Хепо�Ярви в юж�
ной части Карельского перешейка 6380±60 лет
назад / 7430–7230 кал. лет назад (Le 1411) и
6480±60 лет назад / 7500–7270 кал. лет назад
(Le1412) (Герасимов, 2006). В целом, вероятно,
по крайней мере для северной части перешейка,
что распространение керамики происходило на
фоне увеличения плотности населения. Такая
оценка основывается на увеличении количества
известных на Карельском перешейке памятни�
ков для раннего неолита (58 — рис. 4) по сравне�
нию с поздним мезолитом (15) при значительной
доле долговременных поселений раннего неоли�
та. В условиях Литориновой трансгрессии воз�
ник подпор стока воды из Ладоги в море. В ре�
зультате на севере Карельского перешейка воз�
никла разветвленная система глубоко врезанных
заливов и проток между Ладогой и морем, кото�
рая в условиях климатического оптимума явля�
лась исключительно благоприятной экологиче�
ской нишей для охотников�собирателей.

В то же время, если не принимать во внимание
появление керамики, материальная культура и,
по�видимому, система жизнеобеспечения поздне�
мезолитических и ранненеолитических памятни�
ков отличается мало. Схожие процессы наблюда�
ются на значительной территории лесной полосы
Евразии, где появление керамики свидетельству�
ет скорее о диффузионном распространении тех�
нологической инновации, чем о смене традиций.

Рис. 4. Памятники периода раннего неолита
Карельского перешейка
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Распространение на территории Карельского
перешейка так называемой Прибалтийской или
типичной гребенчато�ямочной керамики, или ке�
рамики стиля II, по А. Европеусу, маркирует на�
чало среднего неолита. На территории Финляндии
керамика стиля II датируется в пределах 5500–
5000 лет назад / 6300–5700 кал. лет назад (Pe�
sonen, 1999, p. 195). Памятники с типичной гре�
бенчато�ямочной керамикой в восточной части
Карельского перешейка расположены на терра�
сах, соответствующих максимальному подъему
воды Ладоги после прорыва вод озера Сайма и об�
разования р. Вуоксы. Это событие датируется вре�
менем около 5000 лет назад / 5700 кал. лет назад.
В разрезе поселения Силино зафиксированы сле�
ды размывания ранненеолитического слоя с кера�
микой Сперрингс водами Сайменской трансгрес�
сии. Радиоуглеродные даты для комплексов
типичной гребенчато�ямочной керамики Карель�
ского перешейка также указывают скорее на
время после Сайменского прорыва — Силино
5050±100 лет назад / 6000–5590 кал. лет назад
(AAR�7129), 4965±60 лет назад / 5900–5590 кал.
лет назад (Hela�359); Токарево 1 4790±200 лет на�
зад / 5750–5250 кал. лет назад (Ki�10298) (Лиси�
цын, 2003; Герасимов, 2006). Возможно, распрост�
ранение типичной гребенчато�ямочной керамики
на Карельском перешейке связано с появлением
новых водных путей. Комплексы с типичной гре�
бенчато�ямочной керамикой представлены на
наибольшем числе известных памятников камен�
ного века Карельского перешейка (86 — рис. 5).
Это может свидетельствовать о максимальном

приспособлении населения Карельского перешей�
ка к благоприятным природным условиям.

В археологических коллекциях значительно
возрастает количество привозных предметов и
материалов — кремень из Прибалтики и верхне�
волжского региона, прибалтийский янтарь, ка�
чественный онежский сланец. Возможно, укреп�
лению связей с населением других территорий
способствовала устойчивая экономика, расширя�
ющая возможности для обмена. Достаточно ши�
рокое использование импортных материалов по�
влекло за собой и распространение новых типов
орудий — бифасиальных наконечников из крем�
ня, разнообразных сланцевых изделий.

Дальнейшая история населения Карельского
перешейка протекала на фоне изостатического
перекоса земной коры и постепенного обмеления
заливов Ладоги в северной части перешейка.
После 5500 кал. лет назад здесь появляются ком�
плексы с поздней гребенчато�ямочной керами�
кой (рис. 6). Количество известных памятников
этого времени (31) сокращается по сравнению со
средним неолитом. В настоящее время эволюци�
онное развитие поздненеолитической традиции
из средненеолитической подвергается определен�
ному сомнению. Отмечается достаточно долго�
временное сосуществование комплексов, содер�
жащих типичную и позднюю гребенчатую кера�
мику (Pesonen, 2004). В недавнем исследовании
М.А. Кульковой (Кулькова, 2007) убедительно
показана роль смены природных обстановок на
рубеже атлантического и суббореального клима�
тических периодов в трансформациях археоло�

Рис. 5. Памятники периода развитого неолита
Карельского перешейка

Рис. 6. Памятники периода позднего неолита
Карельского перешейка
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гических культур на всей территории Евразии.
Завершение атлантического периода связано со
снижением уровня мирового океана и соответ�
ственно концом Литориновой трансгрессии.

В материалах комплексов позднего неолита
кроме изменений в традиции орнаментации
керамики появляются новые типы орудий из
кремня и сланца, большое количество поделок из
янтаря. Распространяются также новые типы ке�
рамики (различные варианты асбестовой и тек�
стильной керамики). Значительные изменения
в материальной культуре могут свидетельство�
вать о проникновении на Карельский перешеек
и в Северное Приладожье нового населения. Ком�
плексы, относящиеся к периоду позднего нео�
лита, в западной части перешейка связаны с
береговыми линиями регрессивной фазы Лито�
ринового моря (Гвардейское 1, Озерное 3, Ерми�
лово 1), а в восточной — с Ладожской трансгрес�

сией, начавшейся после перекрытия вследствие
изостатического поднятия стока из Ладоги в Бал�
тику в северной части перешейка (Комсомоль�
ское 3) (Герасимов и др. 2007а; 2007б).

Около 3200 кал. лет назад Ладожская транс�
грессия завершилась кульминацией — прорывом
в районе Ивановских порогов и образованием
р. Невы. Это событие хорошо фиксируется в ко�
лонках донных отложений (рис. 7). Резкое пони�
жение уровня Ладоги около 3200 кал. лет назад,
вероятно, вызвало серьезную перестройку при�
родной обстановки, прежде всего в приладож�
ской части перешейка. Этим может объясняться
крайне малое количество памятников эпохи ран�
него металла в восточной части перешейка. Боль�
шинство известных в настоящее время памятни�
ков эпохи раннего металла сосредоточено у побе�
режья Финского залива, где уровень воды резко
не менялся и природные условия трансформи�
ровались плавно. Появляются памятники на ос�
вобожденных от воды низких террасах, сложен�
ных суглинками, такие, как Куркиеки Куппала
(Lavento, 2001). Присутствие на этих памятни�
ках керамики, схожей с керамикой эпохи ран�
него металла Поволховья, может свидетельство�
вать о проникновении на территорию Карельско�
го перешейка населения с юга, осваивающего
сельское хозяйство на суглинистых и супесчаных
почвах. В отложениях оз. Узлового (Riukjarvi) в
северной части Карельского перешейка выявле�
на граница по соотношению минеральной и ор�
ганической составляющей, датируемая около
2000 кал. лет назад. Она может свидетельство�
вать об увеличении сноса минерального вещества
с берегов, подвергающихся сельскохозяйствен�
ной обработке (рис. 8). О начале сельскохозяй�
ственной деятельности на перешейке после обра�
зования Невы свидетельствуют и результаты спо�

Рис. 7. Керн из донных отложений оз. Узловое
(14 м. над ур. моря). Граница, маркирующая

изоляцию озера

Рис. 8. Керн из донных отложений оз. Узловое
(14 м. над ур. моря). Граница, маркирующая

начало сельскохозяйственной активности
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ро�пыльцевого анализа разреза памятника Озер�
ное 3 (см.: Сапелко и др. в наст. сб.).

В то же время и после образования Невы при�
сутствуют в небольшом количестве поселения на

высоких песчаных террасах, возможно, свиде�
тельствующие о сохранении традиции предше�
ствующего времени, связанной с присваиваю�
щим хозяйством.
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