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ГЛАВА 1 
Староладожская экспедиция 1938-1940 гг.: 

исследования, исследователи, находки 

Староладожский «проект» и другие 

Староладожская экспедиция ЛГУ и ИИМК АН СССР была создана В. И. Равдо-
никасом в 1938 г. Это был четвертый, как сказали бы сейчас, крупный «проект», 
воплощенный им в жизнь в сравнительно короткий период — с 1928 по 1941 г. 
Первым явилось масштабное исследование Приладожских курганов. Оно заметно 
пополнило и уточнило источниковую базу для дальнейшего изучения этой культу-
ры. Причем осмысление и обобщение полученных данных было начато уже тогда, 
на рубеже 1920-1930-х гг., в монографии автора раскопок, изданной в Стокгольме 
на немецком языке (Raudonikas 1930). 

Исследования В. И. Равдоникаса в Приладожье были высоко оценены в кругу 
«старой» академической науки Ленинграда. В ту пору никто еще не подозревал 
в молодом ученом будущего «красного демона» и громовержца. В конце 1920-х гг. 
директор МАЭ акад. Е. Ф. Карский дал о нем такой отзыв: «...Музей антропологии 
и этнографии имел достаточную возможность наблюдать научную деятельность 
В. И. Равдоникаса... В научно-технической работе <...> он проявил пунктуальность 
и методическую точность, соответствующую современным требованиям. В вы-
полнении экспедиционных заданий он показал настойчивость, гибкость и уменье 
с минимальной затратой средств привозить много ценного <...> материала. В на-
учных сообщениях своих по поводу разрабатываемых им коллекций и, особенно, 
в докладе Совету МАЭ 18 декабря 1928 г. на тему о Приладожских культурах, он по-
казал серьёзное знание <...> научной литературы — как русской, так и иностран-
ной (последнее благодаря его знанию двух языков — немецкого и французского), 
а также самостоятельность и глубину теоретической мысли. Наконец, В. И. Равдо-
никас, работая в науке совершенно бескорыстно, при этом в последние два года, 
по-видимому, в обстановке материальных лишений, доказал свою любовь и пре-
данность делу палеоэтнологических исследований...» (Отзывы о научной деятель-
ности... л. 6; см. также: Платонова 2002: 266). 

Помимо курганных древностей в монографии 1930 г. В. И. Равдоникас проанали-
зировал и ввел в научный оборот неизданные материалы раскопок Н. И. Репникова 
1909-1913 гг. в Старой Ладоге. В переводе рукописи на немецкий язык участвовал 
проф. Т. Арне. В течение многих десятилетий эта книга служила для западных коллег 
основным источником сведений о памятниках эпохи викингов в Северной Руси. 

Вторым крупным научным предприятием, которое В. И. Равдоникас органи-
зовал уже в 1930-е гг., стало исследование петроглифов Онежского озера и Бело-
го моря. Заинтересовался он этим вопросом достаточно неожиданно, руководя 
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в 1934 г. новостроечными работами на р. Свирь и, по ходу дела, углубившись 
в проблемы северного неолита (Равдоникас 1940а). За последующие два года 
(1935-1936 гг.) созданная им экспедиция обнаружила и скопировала 570 наскаль-
ных изображений, немалая часть которых оказалась открыта впервые. Собранные 
материалы были проанализированы, обобщены В. И. Равдоникасом и великолепно 
изданы двумя томами (Равдоникас 1936-1938). Труд этот также получил междуна-
родное признание. После знакомства с ним шведские ученые, планировавшие свое 
издание петроглифов на основе дореволюционных сборов, отказались от такой 
идеи (Клейн 2010: 380). 

Параллельно с этой работой В. И. Равдоникас в 1936 г. начинает новый, третий, 
«проект», тематически связанный с предыдущим, — исследование уникального 
могильника каменного века на Южном Оленьем острове Онежского озера. Экспе-
диция являлась спасательной, так как на острове появился карьер и могильник на-
чал разрушаться. Основные раскопочные работы были проведены в 1936-1937 гг. 
(вскрыто свыше 150 погребений) (Равдоникас 1940г: 47-50). Однако действия, свя-
занные с завершением исследований и требовавшие присутствия начальника экс-
педиции, предпринимались и в следующем году. Во всяком случае в конце июля 
1938 г. он выезжал из Старой Ладоги на Олений остров. 

Раскопки велись в тяжелых условиях. В письме Владислава Иосифовича к жене 
от 31 июля 1937г. читаем: «...Здесь становится довольно плохо. Уже 4 дня пролив-
ной дождь и шторм на озере. У нас уже трое больных с температурой 39 градусов — 
Турина, Лошкарева и Орлов (последние двое — студенты). Я, хотя и не простужа-
юсь, но вследствие очень плохого питания и большой работы — чувствую упадок 
сил. Дождь мешает работе, а работы здесь чрезвычайно много. Могильник идет 
непрерывно к северу. 35 погребений отправляю завтра в Ленинград. Выходы на не-
известно сколько — открываются все время. И каждое погребение дает что-нибудь 
новое. Мы нашли уже три резных из рога головы лосей, одну фигурку целого лося, 
очень похожую на одну из фигур в Залавруге у Выгозера, которую мы с тобой от-
крыли в прошлом году <...>. Очень, очень жалею, что тебя нет здесь, что ты вместе 
со мной не могла разделить радости первого созерцания этих предметов первобыт-
ного искусства...» (цит. по: Тихонов 2003: 170). 

Оленеостровский могильник представлял собой открытие мирового значе-
ния. В. И. Равдоникас ознакомил археологическое сообщество с результатами этих 
раскопок, доложив их в 1940 г. на Втором пленуме Комиссии по ископаемому че-
ловеку Советской секции АИЧПЕ (Равдоникас 19406). Там же он прочел доклад 
об исследовании петроглифов (Равдоникас 1940в). Кроме того, на основе получен-
ных данных им была опубликована весьма содержательная статья об Оленеостров-
ском могильнике (скромно названная «предварительным сообщением») (Равдо-
никас 1940г). Этими публикациями автор раскопок ввел памятники в научный 
оборот. Однако дальнейшую их разработку он спокойно поручил своей ученице 
Н. Н. Гуриной, которая и подготовила научное издание Оленеостровского могиль-
ника в 1956 г. Самого В. И. Равдоникаса в 1939-1940 гг. уже всецело поглощала древ-
нерусская проблематика. 

Всё изложенное не позволяет сомневаться: в конце 1920-1930-х гг. исследо-
ватель неимоверно торопился жить. Работал он в бешеном темпе. Быстро за-
горался, решительно действовал, преодолевал все препятствия и, в результате, 
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действительно многое успел. Блестящие заделы сменяли один другой; работы по 
разным направлениям велись параллельно, зачастую в одном полевом сезоне... 
А была ведь еще педагогическая работа, был первый том учебника по «Истории 
первобытного общества» (Равдоникас 1939), корректуру которого автору приво-
зили на вычитку в Старую Ладогу, в экспедицию. 

Из полевых предприятий В. И. Равдоникаса, не получивших продолжения, за-
служивает внимания его попытка начать в 1935 г. исследование Рюрикова городи-
ща (см. главу 2 наст, издания). Сама по себе эта попытка весьма знаменательна. 
Археология Начальной Руси неодолимо притягивала ученого, несмотря на его вре-
менный «отход» в область первобытных исследований. Благоприятная ситуация 
для реализации нового масштабного проекта, связанного с раскопками, сложилась 
в 1938 г. 

В тот момент он реально стоял во главе университетской археологии в Ленин-
граде. После восстановления исторического факультета в составе ЛГУ туда в 1936 г. 
перешли все кафедры бывшего ЛИФЛИ, включая кафедру истории доклассового 
общества (ИДО). Ее заведующий С. Н. Быковский вскоре был арестован, как и мно-
гие другие профессора-партийцы. Сменил его на этой должности В. И. Равдоникас 
(Тихонов 2003: 167). Именно при нем кафедра ИДО стала кафедрой археологии, 
а затем и Археологическим отделением (АрхО) — видимо, тоже не без его участия. 

Официальное ходатайство в Москву, конечно, посылала дирекция ЛГУ (Рав-
доникас 19496: 6). Но трудно поверить, что идея создания АрхО пришла ректору 
в голову сама по себе. Скорее всего, инициатором выступал В. И. Равдоникас, за-
ведующий кафедрой археологии. Так или иначе, в 1938 г. Всесоюзный комитет по 
делам высшей школы официально разрешил открыть на истфаке ЛГУ соответству-
ющее отделение. 

Организация Староладожской экспедиции явилась первым «деянием» новоис-
печенного АрхО. Вопрос изначально ставился не просто о раскопках, а о создании 
археологической базы факультета, об экспедиции как постоянном научно-учебном 
подразделении. У В. И. Равдоникаса была возможность выбора: в тот момент он мог 
бы ориентировать руководство университета на любой перспективный археологи-
ческий комплекс Северо-Запада. Он однозначно выбрал Ладогу. 

Работа экспедиции начиналась тогда, когда в университете еще шло обсуждение 
и утверждение штатов и учебных программ отделения. С описания этой ситуации, 
собственно, начинается и первый полевой дневник начальника Староладожской 
экспедиции: 

«В связи с организацией на Истфаке ЛГУ археологического отделения встал 
вопрос об организации постоянной базы для полевой археологической практики 
студентов и для полевой исследовательской работы. В качестве таковой была вы-
брана Старая Ладога с ее окрестностями как район, в котором сосредоточены раз-
нообразные памятники крупного научного значения, начиная от неолитических 
стоянок и кончая памятниками поздне-русского времени. Исключительнейший 
интерес среди памятников Старой Ладоги имеет Земляное городище...» (Равдони-
кас 1938-А: лл. 1-2; см. также приложение 1 к настоящей главе). 

Так, в 1938 г. Владислав Иосифович начал новый долговременный «проект», 
ставший для него последним и, пожалуй, главным. В памяти последующих поколе-
ний имя его связано именно с Ладогой. 
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В. И. Равдоникас, Г. П. Гроздилов и научная документация 
Староладожской экспедиции 1938-1940 гг. 

Научное наследие Староладожской экспедиции предвоенных лет сегодня нужда-
ется в специальном исследовании. Эти полевые сезоны и полученные тогда мате-
риалы слишком долго оставались на периферии внимания исследователей Ладоги 
(а соответственно, и всех археологов-русистов). Материалы 1938-1940 гг. хуже все-
го изучены, ибо в коллекциях наблюдаются лакуны, о причинах которых в наше 
время мало кто задумывается всерьез. Но ясно, что соотнести их с имеющимися 
описаниями труднее, чем материалы послевоенных лет. Поэтому исследователи 
второй половины XX в. зачастую просто обходили стороной эту часть коллекции, 
хранящуюся, как и другие материалы В. И. Равдоникаса, в ОАВЕС Гос. Эрмитажа. 

Наше обращение к предвоенным материалам было вызвано желанием разо-
браться со стратиграфией и хронологией могильника на площадке Земляного го-
родища (Платонова 1997а; 19976): почти вся информация о могильнике сосредото-
чена там. При работе с дневниками В. И. Равдоникаса в архиве ИИМК РАН обнару-
жилось, что они достаточно информативны и хорошо составлены. Казалось: так и 
должно быть... Тогда большинство из нас не подозревали о проблемах с коллекци-
ей и документацией предвоенного периода. 

Когда сравнительно недавно пришлось вернуться к проблеме стратиграфии 
верхних горизонтов Земляного городища, мы решили построить работу уже не 
на ограниченной подборке источников (пусть даже наиболее показательных), 
а на всем комплексе полевой документации 1938-1940 гг. Этот комплекс довольно 
значителен. В Рукописном отделе НА ИИМК РАН сохранились подборки полевых 
чертежей за 1938-1940 гг. (Р-1, № 1360,1367,1368), а также отдельные сводные бело-
вые чертежи, изготовленные в 1939 и 1940 гг. Эти чертежи, представляющие собой 
большие рулоны ватмана, наклеенные на ткань, скорее всего, предназначались для 
демонстрации на конференциях (Р-1, № 1362-1365). 

В Фотоотделе НА ИИМК РАН хранятся также два фотоальбома, один из кото-
рых (0.1601) почти целиком составляют разрозненные материалы Староладожской 
экспедиции 1938-1940 гг. (рис. 1.1-1.3). Во втором альбоме (0.1054) имеется лишь 
несколько снимков, сделанных в Старой Ладоге в указанный период. К работам на 
Земляном городище они не имеют отношения. 

Разумеется, ключевое значение для понимания материала и реконструкции 
стратиграфии Земляного городища на участках, вскрытых в 1938-1940 гг., име-
ют полевые дневники начальника Староладожской экспедиции В. И. Равдоникаса 
за 1938-1940 гг. (Равдоникас 1938-А; 1939-А; 1939-Б; 1940-А; 1940-Б) и его замести-
теля П П. Гроздилова за 1938 г.1 (Гроздилов 1938-А). 

При изучении всей этой документации, собственно, и родилась идея написать 
не только об исследованиях, но и об исследователях Старой Ладоги. Дневники дают 
для этого богатый материал. Но оторвать историю людей от истории дела, которому 

1 Сохранился также дневник, составленный А. С. Бобровой, сотрудницей ИИМК АН 
СССР, руководившей раскопом II (1938 г.). Дневники Н. Б. Эмлер и Н. А. Мальцевой (1940 г.) 
содержат описания раскопок курганов в уроч. Плакун. Цитаты из дневников В. И. Рав-
доникаса 1939-1940 гг. далее приводятся в тексте по их рукописной копии, сделанной 
Г. Ф. Корзухиной (Равдоникас 1939-В; 1940-В) (см. прим. 8 к главе 3 наст, издания). 
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Рис. 1.1. Раскоп 1938 г., юго-восточный сектор. Остатки настила, открытого под полом 
жилой избы в средней ее части (НА ИИМК РАН. ФО. 0.1601-21) 

Рис. 1.2. Раскоп 1940 г., контрольный разрез-канава через скопление камней в постройке, 
открытой в северо-западном секторе (НА ИИМК РАН. ФО. 0.1601-39) 
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Рис. 1.3. Старая Ладога, 1940 г. Вид раскопа на Земляном городище. 
Фото П. А. Раппопорта (НА ИИМК РАН. ФО. 0.3378-35) 

они себя посвятили, оказалось очень трудно. Одно слишком тесно связано с дру-
гим. Рассказ же о главных героях Ладоги вполне органично звучит в едином кон-
тексте с рассказом о ее проблемах — проблемах коллекции, документации, страти-
графии и т. д. 

Тандем В. И. Равдоникаса и П П. Гроздилова (рис. 1.4,1.5) сложился еще в первой 
половине 1930-х гг. Будучи младшим по возрасту, Григорий Павлович сопутство-
вал В. И. Равдоникасу во многих экспедициях, включая Свирскую 1934 г., Новго-
родскую 1935г., Оленеостровскую 1936-1937гг. и т.д. Везде он выполнял ответ-
ственные задания, являясь руководителем отдельного отряда или важного участка, 
но при этом совершенно не стремясь ни к какому общему руководству. В резуль-
тате тандем сохранился неизменным, несмотря на все исторические и организа-
ционные катаклизмы, вплоть до окончания их совместных работ в Старой Ладоге 
в 1959 г. 

Если В. И. Равдоникас всегда был генератором идей, энергичным организатором 
и руководителем, Г П. Гроздилов выступал в роли безотказного, очень квалифици-
рованного работника, входившего во все детали раскопок и экспедиционного быта. 
Именно так он проявил себя в Стар о ладожской экспедиции 1938 г., где являлся не-
посредственным производителем работ, ответственным, похоже, за всё на свете, 
но в первую очередь — за фиксацию материала. 

Некоторое представление об «уровне занятости» Григория Павловича дают пер-
вые страницы его полевого дневника 1938 г., живописующие самое начало экспеди-
ции, когда он в одиночку вывез в Ладогу группу студентов, в то время как В. И. Рав-
доникаса еще держали в Ленинграде дела по АрхО: 
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«6 июля 1938 г. Выехал вместе с группой студентов Ленинградского Универси-
тета <...> в Старую Ладогу с поездом 7.25 утра. Прибыли в Волховстрой в 11 ч. 
Добрались до пристани пешком. Выехали на пароходе в Старую Ладогу в 4 ч. дня. 
По приезде в Старую Ладогу явился в Староладожский сельсовет. Договорился 
с зам. директора школы II ступени о помещении для студентов в здании школы 
(3 комнаты), но из-за неблагоустройства отведенного помещения были предприня-
ты переговоры с директором Детдома. Последним был предоставлен дом на правом 
берегу р. Волхова (дача Котикова), где и разместились 7 человек. 3 студента нашли 
помещения в Старой Ладоге. Директор детского дома предоставил также питание 
для студентов в столовой. До 1 часу ночи все были заняты перевозкой вещей в пре-
доставленное помещение. 

7 июля 1938 г. С 9 час. утра заканчивали переезд. С 11 часов отправился со всей 
группой студентов в Староладожскую крепость, где провел с ними беседу-экскур-
сию по крепости и земляному городищу. Закончил беседу в 13 ч„ после чего был 
устроен обеденный перерыв. С 14 ч. отправились всей группой к сопкам, распо-
ложенным к северу от Старой Ладоги на берегу Волхова. Здесь мной была прове-
дена беседа о дофеодальных и раннефеодальных памятниках Ю[жного] Приладо-
жья и даны указания о топосъемке и нивелировке археологических памятников. 
В б вечера отправились на правый берег Волхова. После ужина мною даны зада-
ния студентам на время отсутствия сотрудников экспедиции (т. е. с 8 по 11 июля). 
10 человек были разбиты на 3 бригады <.. .> 1) На 8-ое число и 9-ое задание заклю-
чалось в топосъемке и нивелировке сопок, что севернее с. Старая Ладога. 2) На 10-ое 
июля: ознакомиться с планом Бранденбурга в книге «Старая Ладога» и запомнить 
названия башен. На 11 июля: снять план курганной группы на Победище и 
группы сопок. Вечером рассказал о методике составления дневника и запи-
сей. Еще раз ознакомил студентов с техникой нивелировки и топосъемки. 
В 12 часов ночи выехал пароходом из Старой Ладоги до Волховстроя, откуда с ноч-
ным поездом дальнего следования возвратился в Ленинград утром 8 июля. 

С 8-го до 11 июля занят подготовкой к раскопкам в Старой Ладоге (закупки недо-
стающих материалов — фото и др., оформление пропуска для проезда по Старо-Ла-
дожскому тракту и др.). 

11 июля 1938 г. В 12 час. ночи выехал на автомашине с погруженным оборудо-
ванием в Старую Ладогу. Прибыл в 7 утра. После перевоза через Волхов доставил 
имущество в дер. Лопино. К 10 утра выехал на машине в Волховстрой, где встретил 
В. Равдоникаса...» (Гроздилов 1938-А: лл. 1-2). 

Эта обширная цитата из дневника позволяет живо представить самые первые 
«труды и дни» Староладожской экспедиции. Конечно, «квартирьерство» и связан-
ные с ним перегрузки хорошо знакомы всем коллегам, знающим, что такое орга-
низация полевых работ. Удивить они могут только тех, кто вовсе не сталкивался 
с этой стороной жизни археологов... Когда заботы первых дней оказались позади 
и жизнь в экспедиции немного устоялась, изменился и круг обязанностей Григория 
Павловича. Его основной заботой стало уже не хозяйство и перевозка вещей, а на-
блюдение за раскопом и регистрация материалов. 

Именно полевой дневник Г П. Гроздилова 1938 г. вкупе с сохранившейся графи-
ческой документацией является основным источником сведений о раскопках Зем-
ляного городища в этом сезоне. Дневник содержит детальные описания комплексов 

29 



ЧАСТЬ I. In Memoriam... 

9 
и перечни находок раскопа III (основного). Им 
же была составлена опись находок за этот год, в 
которой все артефакты верхних слоев разбиты 
(разумеется, с некоторой степенью приблизи-
тельности) на стратиграфические комплексы 
(например: «горизонт постройки XIII-XIV вв.», 
«горизонт ниже постройки XIII-XIV вв.», 
«верхний слой постройки XIII-XIV вв.», «гори-
зонт кладбища XI в.», «горизонт над постройка-
ми IX-X вв.» и т. д.) (Опись... 1938). На основе 
этих материалов П П. Гроздиловым был написан 
отчет о раскопках Земляного городища за 1938 г., 
черновик которого сохранился в архиве (Гроз-
дилов 1938-Б). 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Сам В. И. Равдоникас в 1938 г. не имел воз-
Рис. 1.4. В. И. Равдоникас. 1920-е гг. можности систематически наблюдать за раско-

пами. Его периодически отвлекали то универ-
ситетские дела, связанные с организацией и функционированием АрхО, то необхо-
димость отъезда в другую экспедицию. Если полевые дневники В. И. Равдоникаса 
за 1939 и 1940 гг. занимают каждый по две пухлые общие тетради, заполненные его 
размашистым почерком, то записи первого года раскопок Ладоги уместились в те-
традке на 14 страницах, публикуемой в приложении к настоящей главе. Последняя 
страница тетрадки содержит запись от 21 июля. Примерно в это время Владислав 
Иосифович должен был уехать из Старой Ладоги на Онежское озеро. Вернулся он 
оттуда 1 августа. В дневнике Г П. Гроздилова за этот день сказано: «... Во вторую по-
ловину дня на раскоп пришел начальник экспедиции В. И. Равдоникас, отсутство-
вавший несколько дней в связи с поездкой на Олений остров. [Я] доложил [ему] 
о проделанной за эти дни работе...» (Гроздилов 1938-А: л. 30). 

Впрочем, нет никакой уверенности, что исписанная тетрадка в 14 листов явля-
лась единственной. Напротив, дальнейшие августовские записи Г П. Гроздилова 
косвенно свидетельствуют о том, что по возвращении в Ладогу начальник продол-
жал вести отдельный дневник. Так, например, 22 августа Гроздилов отмечает: «... 
На раскопе IV (траншея) у Никольского монастыря продолжались земляные ра-
боты на новой траншее (в северном направлении) с целью выяснения контура ямы; 
наблюдения непосредственно ведет начальник экспедиции В. И. Равдоникас...» (Там 
же: л. 86об.). Таких упоминаний о наблюдениях Владислава Иосифовича за раскопом 
вне городища несколько. Маловероятно, что эти раскопки вообще никем не описы-
вались. Остается надеяться, что вторая тетрадь дневника В. И. Равдоникаса за 1938 г. 
всё-таки обнаружится при целенаправленном поиске в каком-нибудь архивном со-
брании. 

Было бы также грубой ошибкой считать, что сложившееся между двумя архе-
ологами «разделение труда» означало самоустранение В. И. Равдоникаса от реаль-
ного научного руководства экспедицией и забвение его ради «представительских 
функций» или, к примеру, злоупотребления алкоголем. Подобный взгляд неред-
ко встречается у коллег, мало знакомых с источниками (а таких всегда большин-
ство!). Но, по сути, это банальная сплетня, получившая ныне ярлык folk history. 
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При внимательном ознакомлении с документа-
ми данный историографический миф рушится, 
как карточный домик. 

Дневник П П. Гроздилова 1938 г. пестрит за-
писями: «по указанию начальника экспедиции 
B. И. Равдоникаса...». Из них отчетливо вид-
но: начальник неизменно был в курсе всех дел. 
Именно он определял стратегию исследований, 
выбирал перспективные места для раскопок, 
решал вопросы о прирезках, а самое главное — 
вместе со своим заместителем постоянно об-
суждал и интерпретировал промежуточные ре-
зультаты работ. 

Еще более показательными являются после-
дующие два года раскопок. В 1939 г. В. И. Рав-
доникас более двух месяцев работал в Ладоге рИс. 1.5. Г. П. Гроздилов. 1930-е гг. 
один, без П П. Гроздилова. Тогда как раз на-
чиналась финская военная кампания, и Григорий Павлович попал под призыв 
в Ленинградском военном округе (Григорьева, Медведева 2016: 435). В резуль-
тате решать все проблемы «квартирьерства», возложенные ранее на Г П. Гроз-
дилова, обустраивать быт, вести раскоп и руководить археологической прак-
тикой начальнику пришлось в одиночку, без помощников, если не считать не-
скольких студентов, имевших опыт раскопок предыдущих лет (в их числе был 
C.Н.Орлов). 

31 июля 1939 г. В. И. Равдоникас записал: «...Проверял дневники у группы сту-
дентов, работа которых сегодня заканчивается. У Павши, Соколовой, Лашкевич, 
Косовской записи неудовлетворительны, <...> касаются внешних моментов. В бу-
дущем необходимо контролировать дневники чаще. В общем, практика прошла всё 
же не плохо, несмотря на большие трудности — я один при 16 студентах...» (Рав-
доникас 1939-В: 37-38). 

С пресловутыми трудностями начальник Староладожской экспедиции спра-
вился с блеском. Остался его подробный, насыщенный конкретной информацией, 
описаниями и промежуточными трактовками полевой дневник 1939 г., в котором, 
в частности, отмечены все сколько-нибудь важные вещевые находки с указанием 
глубин и номеров полевой описи. К сожалению, сами описи 1939-1940 гг. в архиве 
ИИМК РАН отсутствуют, хотя постоянные ссылки на них в дневниках с несомнен-
ностью указывают: опись составлялась неукоснительно и вовремя. 

Вернувшись с финской войны весной 1940 г., Г П. Гроздилов принял участие 
в следующем, третьем, сезоне раскопок Ладоги. Однако в архиве ИИМК РАН, в до-
кументах фонда 35 (ИИМК АН СССР) за 1940 г. вновь представлен только полевой 
дневник самого В. И. Равдоникаса (достаточно подробный и деловой) (Равдоникас 
1940-А; 1940-Б). Дневник заместителя за этот год отсутствует, хотя нет ни малей-
ших сомнений, что таковой составлялся: в записях начальника имеются прямые 
ссылки на то, что дополнительные, более детальные описания поручены началь-
нику раскопа Г П. Гроздилову. Возможно, в ходе дальнейших поисков этот второй 
дневник также удастся разыскать. 
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Дело отбора и регистрации находок было поставлено в Староладожской экс-
педиции вполне профессионально. Хотя, конечно, очень жаль, что место каждой 
находки одновременно не фиксировалось на чертеже (за редкими исключения-
ми). В полевую опись и в дневник вносились только квадрат, слой, нивелировоч-
ная отметка находки (или отметка верха и низа слоя, разобранного в данном ква-
драте в этот день). Однако стоит оговорить: фиксация каждого артефакта в трех 
проекциях была для того времени новшеством, изобретенным палеоэтнолога-
ми и лишь постепенно прививавшимся в некоторых экспедициях. А главные но-
ваторы в области полевой методики, действительно, использовавшие этот при-
ем неукоснительно уже в 1920-е гг., на тот момент, увы, не могли применять и 
передавать свой полевой опыт. Часть их навсегда исчезла в ГУЛАГе (Б. С. Жуков, 
А.А.Миллер), часть находилась в ссылках или за 101-м километром (Г.А.Бонч-
Осмоловский). 

Ни Г. П. Гроздилов, ни В. И. Равдоникас в 1938-1940 гг. не использовали при-
ем фиксации артефактов в трех проекциях. Но основные проблемы с коллекцией, 
с которыми мы сталкиваемся сейчас, возникли отнюдь не из-за их недоработок 
в поле. Виной тому потери, а отчасти, быть может, и расхищение материалов в пери-
од ленинградской блокады, когда ладожская коллекция временно оказалась без при-
смотра в университете, не будучи принятой на ответственное хранение. Было это 
результатом банальной путаницы, беспорядка, преступления или форс-мажорной 
ситуации, вызванной бомбежкой / артобстрелом, мы не узнаем никогда. Так или 
иначе, имели место «обстоятельства непреодолимой силы», которым авторы рас-
копок не могли помешать. Г. П. Гроздилов зимой 1941/42 гг. находился в немецком 
концлагере. В. И. Равдоникас, выпущенный из ДПЗ2, куда он неожиданно угодил 
уже во время блокады, осенью 1941 г., медленно умирал от голода в своей квартире 
на ул. Халтурина (ныне Миллионная ул.). И тот, и другой только чудом остались 
в живых. 

В конечном счете наличие превосходной, подробной дневниковой фиксации, 
вкупе с сохранившимися чертежами, все-таки позволяет, даже при дефектном со-
стоянии коллекции, составить более-менее адекватное представление о стратигра-
фии участков, раскопанных в 1938-1940 гг. Но когда дело доходит до более тонких 
хронологических выкладок и соотношений, конечно, начинаются трудности. 

Взаимоотношения двух исследователей Ладоги являлись, пожалуй, важным фак-
тором, обеспечивавшим прогресс дела, которому они служили. Вполне уместно ска-
зать об этом несколько слов. На основе изучения документов экспедиции создается 
устойчивое впечатление: оба археолога превосходно ладили между собой, несмотря 
на резкое различие характеров и темпераментов (а, скорее всего, именно поэтому!). 
Они в полном смысле слова дополняли друг друга и нуждались один в другом. 

Вероятно, именно здесь следует искать ответ на недоуменный вопрос, перио-
дически звучащий в исторических публикациях (см. напр.: Алымов 2009): почему 
во второй половине 1950-х гг. В. И. Равдоникас, уже потерявший всякое админи-
стративное влияние, заклейменный как буржуазный объективист, безродный кос-
мополит и нераскаянный маррист (Тихонов 2016: 187-199, 254-256; Алымов 2009), 

2 Дом предварительного заключения на Шпалерной улице (в описываемое время — 
улица Воинова), 25. 
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смещенный в результате со всех своих прежних постов и уже не стремившийся 
к ним более, однако же раз за разом назначался начальником Староладожской экс-
педиции? Всё это, действительно, продолжалось до 1959 г. включительно — именно 
до того момента, когда П П. Гроздилов, согласившийся взять на себя руководство 
Псковской экспедицией Гос. Эрмитажа, был вынужден полностью оставить Ладогу. 
Работа в двух местах одновременно для бывшего узника концлагерей оказалась не-
посильной. Ему и одной экспедиции было уже многовато — очень скоро, в 1962 г., 
Григорий Павлович безвременно скончался... Но пока он работал в Ладоге, их тан-
дем с В. И. Равдоникасом сохранялся как нечто, само собой разумеющееся. Они, 
действительно, были нужны друг другу, являясь в полном смысле этого слова со-
трудниками, со-работниками и со-беседниками. 

В. И. Равдоникас во все времена относился к своему помощнику настолько де-
ликатно, насколько вообще был на это способен, но, конечно, работой нагружал 
его без всякого стеснения. Впрочем, последнее являлось обычным делом во вре-
мена, о которых идет речь. Стоит напомнить: за 20 минут опоздания на работу 
в 1940 г. могли на полгода отправить в лагеря. И хотя не было случая, чтобы этот 
указ применялся по отношению к ученым, общая атмосфера «закручивания гаек» 
сполна ощущалась и в научном мире. 

В ИИМК АН СССР на рубеже 1930-1940-х гг. царила жесткая дисциплина. 
К примеру, уйти из института вечером домой можно было только после звонка, 
возвещавшего об окончании 8-часового рабочего дня. Но значительная часть со-
трудников оставалась на местах до глубокой ночи: нагрузка на каждого была 
такова, что рабочего времени попросту не хватало. А заниматься дома по вече-
рам могли далеко не все — из-за тесноты и отсутствия условий в «уплотненных» 
коммунальных квартирах (Платонова 1999: 475-477). Тем не менее, ленинградское 
археологическое сообщество в то нелегкое время было сплоченным как никогда. 
Возможно, сказывались результаты продуманной политики мотивации, которую 
проводил директор ИИМК М. И. Артамонов (Там же). 

Приведем здесь один любопытный эпизод, показывающий в довольно не-
ожиданном ракурсе взаимоотношения начальника Староладожской экспедиции 
с его вечным замом. Случай этот имел место 14 августа 1940 г. В полевом дневнике 
В. И. Равдоникаса мы читаем: 

«...Вели работы на участке 1938г. и в северных квадратах. На раскопе 1938г. 
вскрываются многоярусные остатки построек. Так под квадратной жилой построй-
кой (квв. A J J A J - B J J B J ) , раскрытой в 1938-1939 гг. (гл. -0,65 -0,78) в ее юго-запад-
ном углу выступает бревенчатый настил (гл. -0,75 -0,89), связанный, по-видимому, 
с развалом сруба под указанным комплексом. Примерно на той же глубине идет 
вдоль всего раскопа толстое дубовое бревно (вдоль линии Вг - Иг приблизительно) 
от сруба (сохранилось и восточное бревно этого большого сруба, но западное ни-
где не прослеживается). Бревно не имеет следов обгорания, между тем слой бревен, 
залегающий непосредственно ниже, сильно обуглен (пожарище) — глуб. 0,90-1,06. 
Ясно, что постройки эти предшествовали вышележащим. Горелые постройки пере-
крывались песком и щепой. 

В качестве выдающейся находки отмечаю фрагменты тканей, найденные в кв. 
А„. в слое щепы и навоза. Ткань была найдена в мое отсутствие при раскопках это-
го слоя по указанию Гроздилова рабочими, орудовавшими лопатой. Я застал этот 
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момент тогда, когда рабочий А. Ратчин раздирал ее руками, а между ним и Гроз-
диловым шел спор — мешковина это или войлок? Имелось в виду, что ткань про-
исходила из засыпи раскопа Н. И. Репникова (поэтому я не обвиняю Г. П. Г.). Взяв 
в руки эти фрагменты, я сразу же по фактуре убедился в том, что ткань относится к 
IX-X вв. (я много раз видел отпечатки такой ткани на железных предметах, найден-
ных в курганах). И действительно — тщательная расчистка места и залегания по-
казала, что она залегала в щепе и навозе in situ. Ясно, что остатки ткани пришлось 
извлекать уже иными методами. 

Нет никакого смысла углубляться далее на данном участке, да и на всем раскопе 
до снятия верхнего яруса остатков построек. Однако для получения контрольных 
данных я разрешил это Г. П. Гроздилову на участке 1938 г. ...» (Равдоникас 1940-В: 
лл. 43-44). 

Налицоредкий случай, когдаВ. И. Равдоникас имел, вроде бы, все основания для 
недовольства своим верным помощником. Однако тональность изложения свиде-
тельствует о том, что ошибка, допущенная последним (не выявленный вовремя пе-
реход от засыпки к непотревоженному слою, со всеми вытекающими последстви-
ями), не сопровождалась ни публичным разносом, ни резким выговором («...я не 
обвиняю Г. П. Г.»). В. И. Равдоникас, оказывается, умел быть тактичным и вни-
мательным к людям. Не приходится сомневаться: сценка, разыгравшаяся на 
раскопе, однозначно прибавила уважения к начальнику у всех участников 
экспедиции. 

Однако процитированный выше большой отрывок из дневника 1940 г. при-
веден здесь не только ради этой жанровой сценки. Хорошо известно, что остатки 
деревянных построек в «мокрых» культурных напластованиях на участках 1938-
1939 гг. были сняты В. И. Равдоникасом и Г. П. Гроздиловым только в 1947 г. (а на 
участке 1940 г. — еще позднее). Только тогда нижние слои на этих участках оказа-
лись разобраны до материка. 

Но все ли сегодня отдают себе отчет в том, что культурный слой горизонтов Д 
и ^ в раскопах 1938-1940 гг. был изучен и разобран де-факто уже в первые годы 
раскопок? Верхние горизонты — переотложенные и «сухие» слои — как правило, 
снимались в каждом сезоне за 3-4 недели (т. е. в июле — начале августа). Раскопки 
же продолжались 7-8 недель. К примеру, «чистовой» дневник Г. П. Гроздилова за 
1938 г. доведен до 19 августа, однако черновые записи делались им еще 28-го. Не-
сомненно, экспедиция завершилась только к сентябрю. В 1939 г. В. И. Равдоникас 
закончил работы 30 августа, в 1940 г. — 5 сентября. При этом появление «горизонта 
с деревом», ассоциируемого с «I ярусом» Н. И. Репникова, отмечалось в дневниках 
1938 и 1939 гг. примерно с 5 августа. После чего начиналась расчистка деревянных 
конструкций и осторожная выборка культурного слоя. 

В 1940 г. «I ярус» на участках, вскрытых в 1938-1939 гг., стал расчищаться уже 
в середине июля, после снятия тонкого слоя консервирующей засыпки. В результате 
постепенно обнажались бревна сразу нескольких строительных горизонтов (что и 
описано в приведенном выше отрывке дневника). В. И. Равдоникас старался выво-
дить расчистку на единый уровень, стараясь чересчур не углубляться на отдельных 
участках «до снятия верхнего яруса остатков построек». Однако «для получения 
контрольных данных», по его указанию, периодически прорубались стратиграфи-
ческие траншейки или шурфы. 
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Все это следует признать совершенно нормальным процессом исследования, 
ибо материал брался вполне грамотно, а саму методику раскопок жилого слоя с де-
ревом приходилось изобретать, по сути, на ходу. Однако, учитывая последующую 
судьбу коллекции 1938-1940 гг., приходится сожалеть о том, что вещевые матери-
алы горизонта Д и верхов Е со всего обширного участка, вскрытого в первые три 
сезона, были, в действительности, взяты еще до войны и лишь дополнены потом 
находками, обнаруженными при окончательной разборке построек. 

В результате оказались утеряны многие данные, важные для датировки и общей 
характеристики культурного слоя Ладоги, в том числе горизонта Г и верхней части 
«мокрых» напластований (горизонтов Д-Е ). В этой связи приведем лишь два ха-
рактерных примера. Один из них связан с древнерусской постройкой горизонта Г 
(раскопки 1939 г.). Когда мы попробовали уточнить описание креста-энколпиона 
из этого комплекса, нас ожидала неудача, несмотря на то что место находки было 
указано автором раскопок на редкость точно: у пикета Ж2 (глубина 1,05 м от по-
верхности), в пределах постройки, залегавшей на уровне -0,35/-0,40 м от R (Равдо-
никас 1939-В: лл. 36, 38). Увы, сведений об этой находке не обнаружилось даже в са-
мом полном, на сегодняшний день, своде древнерусских энколпионов (Корзухина, 
Пескова 2003). Хотя Г. Ф. Корзухина, несомненно, владела полевой информацией 
о данном артефакте: в 1965 г., переписывая дневник В. И. Равдоникаса, она подчер-
кнула в тексте сообщение, касавшееся его. Но найти крест в эрмитажной коллек-
ции ей явно не удалось. 

В другом случае «концы», к счастью, обнаружились, но не сразу, а через не-
сколько десятилетий. В ходе предвоенных раскопок на Земляном городище было 
найдено два монетных клада аббасидских дирхемов — один в 1938 г., второй в 1940-м. 
Первый из них был оперативно определен А. А. Быковым, скорее всего, сразу же 
по возвращении экспедиции в Ленинград (перечень монет сохранился в бума-
гах, приложенных к полевому дневнику Г. П. Гроздилова). Об этом кладе имеется 
вполне исчерпывающая информация, а в публикациях нумизматов указывается 
его правильная датировка по младшей монете (точнее, серии младших монет) — 
846/847 г. (Кропоткин 1978: 115)3. Клад приурочен к дневной поверхности гори-
зонта Е , найден «в районе мостика перед входом в большую постройку» (Грозди-
лов 1950: 166). По резонному соображению О.И.Давидан, он, скорее всего, был 
впущен в этот слой из вышележащего горизонта (Давидан 1976: 115)4. 

Второй клад бегло упомянут в обобщающей публикации В. И. Равдоникаса, 
как извлеченный «...непосредственно из-под северного бревна нижнего венца 

3 В первых археологических публикациях с упоминанием этого клада ему был приписан 
неточный временной интервал — 762-860 гг. (Равдоникас 1949а: 40; Гроздилов 1950: 
166). Эту ошибку несколько раз повторили, вслед за Г. П. Гроздиловым, Г. Ф. Корзухина и 
О. И. Давидан (Корзухина 1961: 83; Давидан 1976: 115 и др.). 

4 Состав монет, чеканенных в VIII — первой половине IX в., заставляет некоторых 
исследователей сомневаться в такой привязке. В частности, А. Н. Кирпичников предлагает 
отнести находку к горизонту Е , считая, что «...неглубокое залегание дирхемов такому 
соотношению отнюдь не препятствует» (Кирпичников 19956: 38). Однако место находки 
указано в полевой документации очень точно, и отнести ее к предшествующим горизонтам 
можно, только допустив, что деревянный ларец или посудина, вмещавшая сокровище, 
была еще в древности случайно перемещена на более высокий уровень (быть может, при 
выравнивании пожарища под новую застройку). 
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комплекса к С от линии Б1-Д г . .» (Равдоникас 1949а: 40). Из этой фразы трудно уяс-
нить себе что-то конкретное, непонятно даже, к какому «комплексу» относится на-
ходка. Скорее всего, текст статьи подвергся сокращению, а создавшаяся неувязка 
осталась незамеченной. 

В полевом дневнике В. И. Равдоникаса 1940 г. имеется куда более определенная 
запись: «29 августа. ...При выемке земли из разреза в кв. В3 под северным бревном 
постройки непосредственно, была сделана важная находка — кладик арабских мо-
нет, по-видимому, аббасидских (п.о. № 119). <... > Остатки этой постройки подробно 
описывались в прошлогоднем дневнике, и наблюдения 1940 г. ничего сюда не при-
бавляют. <...> Перед нами остатки погибшей от пожара постройки, выше которой 
была построена другая. Длина сохранившихся бревен сруба: южного — около 7 м, 
восточного — около 4 м (площадь около 4 x 7 м); остальные бревна сохранились не 
на всю длину. Внутри — обгоревшие части постройки, засыпанные щепой (NB — 
перекрытия верхней постройки были скорее всего на столбах). Три продольные 
балки для настила пола. Остатков пола нет. Из находок уже отмечен выше кладик 
арабских монет под бревном в кв. В3...» (Равдоникас 1940-В: лл. 63, 65-66). 

Таким образом, второй клад был извлечен в 1940 г. из стратиграфической тран-
шейки («разреза»), пробитой с северной стороны комплекса перекрывавших друг 
друга построек горизонта Д. Клад приурочен к нижней, сгоревшей избе. Однако в 
целом ряде публикаций 1950-1970-х гг., включая статью Г. Ф. Корзухиной о хроно-
логии Ладоги, клад 1938 г. упоминался, как единственный найденный на Земляном 
городище (Корзухина 1961: 83). Находка 1940 г., скорее всего, оказалась затерянной 
и надолго выпала из поля зрения исследователей. 

В середине 1960-х, взявшись за обработку и упорядочение всей полевой доку-
ментации Староладожской экспедиции в архиве ЛОИА, Г. Ф. Корзухина стала раз-
бирать и переписывать своей рукой не слишком разборчивые дневники В. И. Рав-
доникаса за 1939 и 1940 гг. Сейчас сделанными ею копиями (Равдоникас 1939-В; 
1940-В) активно пользуются все исследователи, обращающиеся к этим материалам. 
В ходе этой работы в 1965 г. ею и было отмечено сообщение о кладе 1940 г., вклю-
ченное затем в ее подборку материалов о монетных находках Ладоги и ее окрестно-
стей (Корзухина Нумизматика...). Возможно, тогда же упомянутую находку стали 
целенаправленно искать в коллекции. В научный оборот она была введена лишь 
во второй половине 1970-х (Носов 1976: 105, прим. 55; Давидан 1977: 103, 105)5. 

В статье О. И. Давидан (посвященной, кстати, отнюдь не нумизматике, а косторез-
ному ремеслу Ладоги!) присутствовало описание комплекса той самой сгоревшей по-
стройки в квадратах БВГД1, под нижним бревном которой был обнаружен клад. При 
этом указывалось, что последний представлял собой «спекшийся кусок с отпечатками 
дирхемов и тонкими серебряными пластинками от монет. Из этого комка извлечено 
только три обломка монет...» (Там же: 103). Определения их были произведены в от-
деле нумизматики Государственного Эрмитажа: 1 — 775-812 гг., 2 — вторая половина 
VIII в., 3 — вторая половина VIII в. — первая половина IX в. (Там же: 105). 

Каталог всех монетных находок Старой Ладоги и ее окрестностей, включая оба 
клада, найденных при раскопках Земляного городища, появился в печати только 

5 Выражаем искреннюю признательность Е. Н. Носову, который первым обратил наше 
внимание на информацию о кладе 1940 г., содержащуюся в этой статье О. И. Давидан. 
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в 1995 г. Эта ценнейшая сводка, охватывающая период до середины 1990-х гг., яв-
ляется составной частью статьи А. Н. Кирпичникова, озаглавленной «Ладога 
VIII-Хвв. И ее международные связи» (Кирпичников 19956: 37-41). Важнейшим 
источником информации при составлении каталога, несомненно, явилась, наряду 
с предшествующими публикациями, рукописная сводка источников, составленная 
Г. Ф. Корзухиной (Корзухина Нумизматика...). 

В настоящее время приходится очень сожалеть, что многие рукописи Г. Ф. Кор-
зухиной, представляющие собой подготовительные материалы и отдельные части 
ее незаконченной монографии о Ладоге, до сих пор лежат в архиве ИИМК РАН, 
по сути, невостребованными. Ведь О. И. Давидан не успела подготовить моногра-
фическое обобщение материалов Земляного городища. Правда, значение серии ее 
статей по проблемам стратиграфии и вещевого комплекса Ладоги трудно переоце-
нить. Но всё же систематической обобщающей публикации источников очень не 
хватает. Материалы Г. Ф. Корзухиной могли бы серьезно дополнить имеющуюся 
у нас базу опубликованных данных по Ладожскому комплексу. Разумеется, эти ее 
заделы освещают различные проблемы Ладоги не с равной степенью полноты. Но, 
к примеру, рукопись, посвященная постройкам горизонта Е Земляного городища 
(Корзухина 1969-А; 1969-Б), и подборка материалов по погребальным памятникам 
Ладожской округи (Корзухина Могильники...) требуют опубликования самым на-
стоятельным образом. 

Сейчас мы не ставим цели оценить размеры урона, причиненного староладож-
ской коллекции в годы блокады. Но факт, что коллекция оказалась дефектной, помо-
гает понять некоторые особенности послевоенных публикаций авторов раскопок, 
в которых детально описываются строительные горизонты, планировка поселения, 
типы построек с различными этнографическими аналогиями, но практически от-
сутствуют серийный анализ вещевых материалов, их классификация и типология. 
Постройки и строительные горизонты как будто повисают в воздухе... В обобща-
ющих статьях В. И. Равдоникаса о Земляном городище (Равдоникас 1949а; 1950) 
немногочисленные таблицы с находками производят странное впечатление. Это 
именно иллюстрации, а не проблемные разработки и не полноценная публикация 
вещевого материала. Но они и не могли быть таковыми при том состоянии коллек-
ций, с которым столкнулись исследователи Ладоги по возвращении в Ленинград6. 
Однако... это была жизнь, это была данность, и с этим надо было как-то работать. 

Пожалуй, в сложившейся ситуации В. И. Равдоникас сделал всё, что мог. Он опуб-
ликовал огромный материал, демонстрирующий конструктивные особенности ла-
дожских построек всех уровней, их планировку, взаимосвязь, наличие различных 
строительных горизонтов — всё, что они с Е П. Гроздиловым изучали и обдумыва-
ли в ходе минувших полевых сезонов. Тем самым он, разумеется, не «закрыл» ука-
занную тематику, над которой предстояло еще работать и работать. Но он первым 
ввел в литературу эти материалы, сделал «деревянную Ладогу» научным фактом, 

6 Не исключено, что в первые послевоенные годы археологи предпочитали молчать 
о частичной утрате материалов ладожской коллекции. При наличии злой воли, из факта 
их пропажи можно было, по тем временам, раздуть целое «дело» и пересажать половину 
факультета. Разумеется, ближайшие коллеги знали о том, что случилось. Но печатную ссылку 
удалось найти только в справочном издании, вышедшем в годы «оттепели»: «Коллекции 
частично утеряны в ЛГУ во время войны» (Археологические экспедиции... 1962:115). 
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в общих чертах определил (очень близко к истине) хронологию отдельных горизон-
тов. Продолжением его работ стала выдержанная в том же стиле статья Г. П. Грозди-
лова о раскопках 1948 г. (Гроздилов 1950). Еще раньше В. И. Равдоникас, при участии 
Г. П. Гроздилова и П. Н. Третьякова, издал отдельной книжкой материалы раскопок 
Н. И. Репникова 1909-1913 гг. (Старая Ладога... 1948). Книжка эта подготавливалась 
еще до войны. Теперь она, наконец, вышла из печати — за год до появления первой 
обобщающей статьи В. И. Равдоникаса в альманахе «Советская археология». 

Безусловно, огромным шагом вперед стал сам факт публикации В. И. Равдони-
касом новой стратиграфической и периодизационной шкалы Земляного городища 
(Равдоникас 1949а: 11-12). При всех своих недостатках, шкала оказалась «работа-
ющей». Реальность ее основных подразделений неоднократно подтверждалась и 
при дальнейшем изучении коллекций нижних горизонтов в их стратиграфическом 
контексте (Г. Ф. Корзухиной и О. И. Давидан), и в ходе последующих скрупулезных 
полевых исследований памятника Е. А. Рябининым в 1970-1980-х гг. 

Как любая научная парадигма, предложенная В. И. Равдоникасом схема неиз-
бежно редуцировала и упрощала многообразные реалии ладожской стратиграфии. 
За 70 лет, минувших со времени публикации, ее не раз уточняли, успешно разви-
вали и детализировали. Она и сейчас нуждается в уточнении. Нам, в частности, 
предстоит говорить об этом в связи с верхними горизонтами. Но в том-то и дело, 
что развивать и детализировать можно лишь то, что в основе своей объективно 
отражает реальность. Стратиграфическая шкала В. И. Равдоникаса и ныне остается 
базой, от которой можно отталкиваться в дальнейшем исследовании. 

Время отдавать долги... 

В 2018 г. исполняется ровно 80 лет с момента преобразования кафедры археологии 
ЛГУ в АрхО и создания Староладожской археологической экспедиции. Эта дата за-
ставляет критически оглянуться на пройденное и оценить уровень достигнутого 
в деле изучения уникального археологического комплекса Старой Ладоги. Объек-
тивный аналитический обзор исследований этого комплекса представляет собой 
насущную задачу. Такая работа сегодня необходима. Настоящая книга задумана 
как один из шагов на этом пути. 

Напоследок хотелось бы сказать об удивительной несправедливости (не хочется 
говорить: неблагодарности!) потомков по отношению к основоположникам ладож-
ских исследований. В последнюю четверть века в Старой Ладоге стало обычным де-
лом проведение ежегодных археологических конференций. Но до сих пор никто не 
догадался посвятить хоть одну из них памяти В. И. Равдоникаса и Г. П. Гроздилова. То 
же самое, кстати, наблюдается по отношению к Г. Ф. Корзухиной и О. И. Давидан — 
ученым, отдавшим Ладоге половину жизни и сделавшим для нее не в пример боль-
ше, чем любой из наших современников, живых или недавно ушедших. 

Вероятно, это делается не со зла. Просто наше неспокойное время размыло исто-
рическую перспективу. В результате сдвинулись ориентиры, притупилось чувство 
меры, ответственности, элементарного такта по отношению к предшественникам. 
Будем надеяться, это поправимо. 

Время отдавать долги! 
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Приложение 1 

Дневник археологической экспедиции Исторического факультета 
Ленинградского государственного] университета 1938 г.7 

Начальник экспедиции Проф. Вл. Равдоникас 

В связи с организацией на Истфаке ЛГУ археологического отделения встал во-
прос об организации постоянной базы для полевой археологической практики 
студентов и для полевой исследовательской работы. В качестве таковой была вы-
брана Старая Ладога с ее окрестностями как район, в котором сосредоточены раз-
нообразные памятники крупного научного значения, начиная от неолитических 
стоянок и кончая памятниками поздне-русского времени. Исключительнейший 
интерес среди памятников Старой Ладоги имеет Земляное городище вместе с его 
окружением, где сохранились остатки деревянных сооружений со многими куль-
турными напластованиями, начиная с VII-VIII вв. н. э. и до наших дней. 

В 20-х числах июня мною была предпринята предварительная поездка в Ладо-
гу для выяснения всех условий предполагаемых работ. По возвращении я сделал 
доклад декану К. А. Успенскому, в результате которого было окончательно решено 
начать работы в Старой Ладоге в этом же году, с тем, чтобы организовать здесь ста-
ционар на следующие годы. 

Ввиду огромной сложности задач по раскрытию остатков древнерусского де-
ревянного города на Земляном городище Старой Ладоги было решено обратиться 
в ИИМК с просьбой о прикомандировании к проектируемой экспедиции сотруд-
ников-специалистов и об ассигновании дополнительных средств. ИИМК отклик-
нулся на это обращение с исключительной отзывчивостью, ассигновав дополни-
тельно 2000 р. и прикомандировав к экспедиции Г. П. Гроздилова и А. С. Боброву, 
при участии в качестве консультанта проф. М.И. Артамонова. 

В последних числах июня и в первых числах июля была проведена организацион-
ная работа среди студентов. Всего в экспедиции будет участвовать 20 студентов — 
две группы по 10 человек, с работой — каждая группа в течение месяца. 

5-го июля первая группа студентов в составе: 1) Черноморский Ш. Н„ 2) Фель-
дблюм С. А, 3) Лаушкин К. Д., 4) Буряков В. А., 5) Вельбель М. Я., 6) Слащов Е. Е„ 
7) Лабок С. Л., 8) Звягина Н. П., 9) Кравченко Ф. Е„ 10) Колычева Н. П. выехали 
вместе с Г. П. Гроздиловым в Старую Ладогу, где получили задание производить до 
моего приезда топографическую съемку и нивелировку курганов. 

Мне пришлось задержаться в Ленинграде по делам Истфака (планы и штаты 
археологического] отделения) до 12-го июля. За это время были закончены органи-
зационные работы по подготовке экспедиции. На экспедицию ассигновано ЛГУ — 
10 800 руб., ИИМК — 2000 руб. 

Был составлен план работ экспедиции, предусматривающий лишь ориентировоч-
ные изыскания с целью собрать материалы, которые позволили бы разработать гене-
ральный план исследований в Старой Ладоге на последующие годы. План прилагается. 

7 Публикуемый текст воспроизводится по рукописи, хранящейся в Рукописном 
отделе НА ИИМК РАН (Ф. 35. On. 1. 1938. № 190. Рукопись представляет собой тетрадь 
в твердом переплете, на 14 л., до конца заполненную. Редакторская правка ограничивается 
исправлением явных описок и расстановкой знаков препинания. 
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В ночь с 11-го на 12 июля возвратившийся из Ладоги П П. Гроздилов выехал на 
грузовике ИИМК вместе с грузами экспедиции к месту работ. 

12 июля поездом 7.25 выехал в Ладогу и я, прибыв туда к середине дня. Осталь-
ная половина дня ушла на организацию бытовых условий. 

Студенты устроены очень неплохо — живут в отдельном доме на берегу Волхо-
ва среди большого сада, питаются в детском доме. 

13 июля 
Утром вместе со всей группой студентов посетил городище и провел там беседу, 

в которой познакомил в общих чертах студентов с памятниками Ладоги и озна-
комил их с планом наших работ. Дал первое задание — произвести съемку плана 
городища алидадой8 с нивелировкой. 

В результате осмотра городища я решил произвести разведочные раскопки в 
большой яме, находящейся в ЮВ углу городища, и в яме в середине его приречной 
части, против раскопа Н. И. Репникова. 

Описание состояния городища к моменту начала наших работ прилагается. 
Произвел регистрацию документов, переговорил с заведующим местным музе-

ем Яковлевым. Завербовали рабочих. 

14 июля 
Работало б рабочих. Начали раскоп № 1 — в ЮВ углу городища, где на дне глу-

бокой ямы произвели расчистку на площади 4 х 4 м. Снятие дерна на прилегаю-
щем участке вала обнаружило, что он насыпан из стерильного беловатого суглинка. 
На дне ямы под дерном шел гумусный слой с пятнами дерева. 

Была произведена разбивка раскопа в приречной части городища (раскоп № II). 
Студенты производят топограф [ическую] съемку городища. 

15 июля 
Работало б рабочих. Студенты производили нивелировку и топографическую] 

съемку. Часть из них (Лаушкин, Слащов и Лабок) производили расчистку культур-
ного слоя в раскопе I. Здесь были обнаружены остатки деревянных сооружений 
плохой сохранности, в наклонном положении (наклон с СВ к ЮЗ), что очевидно 
указывает на провал. Здесь же находилась щепа и чешуя рыб. Культурный слой, 
по-видимому, смещен вследствие провала, образовавшегося в результате подкопа 
со стороны реки. 

На раскопе II (в середине приречной части городища) снят дерн на площади 
4 х 4 м. Под дерном залегал слой строительного мусора (щебень, куски затвер-
девшего известкового раствора, обломки кирпича). Работу здесь я поручил вести 
А. С.Бобровой. 

16 июля 
В раскопе I продолжалась расчистка остатков деревянных сооружений. Около 

них встречается керамика XI-XII вместе с более поздними остатками. 

8 Алидада — приспособление для измерения углов (вращающаяся часть) в угломерных 
инструментах — таких, как астролябия, теодолит и пр. В простейшем случае, в астролябии, 
алидада — вращаемая ручка с визирным устройством на концах (прим. ред.). 
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В раскопе II продолжалась выкидка слоя строительного мусора. Ближе к реке 
показались остатки бревен. В выемке, проложенной для прокладки досок для тач-
ки, в валу оказалось позднее христианское погребение. Скелет лежал на спине го-
ловой на 3, без вещей; остатков гробовища не наблюдалось. 

Изучая поверхность городища, я разведывал места, куда вывозилась земля из 
раскопок Н. И. Репникова 1911-1913 гг., а также пытался выяснить расположение 
его разведочных ям, но безрезультатно. Ввиду важности решения этих вопросов 
для правильной ориентировки наших работ, я послал Н. И. Репникову телеграфное 
приглашение приехать в Ладогу. 

17 июля 
При расчистке остатков культурного слоя в раскопе I найдена монета XVI в. 

(серебряная] копейка Ивана IV). Здесь же встретились более древние находки. Впе-
чатление сильной перемешанности культурного слоя. Решил раскопки здесь прекра-
тить. Разведка показала, что закладывать широкий раскоп здесь совершенно нецеле-
сообразно. Описание результатов раскопок в данном пункте в Приложении I. 

На раскопе II ближе к реке лежали бревна; их подстилает слой строительного 
мусора. Полагаю, что эти бревна не древнее XIII в. (?) и скорее всего представляют 
остатки стены деревянного города. В западной части раскопа под слоем строитель-
ного мусора показался участок нетронутого культурного слоя XI-XII вв. с остатка-
ми деревянных сооружений. 

Приехал Н.И. Репников. Выяснилось, что землю из своих раскопов он вывозил 
в ямы, находящиеся к востоку от них, т. е. к западу от нашего раскопа II. Отсюда 
стало ясно, что закладывать широкий раскоп к западу от прибрежной части го-
родища и в этом месте нецелесообразно. Ввиду этого я принял решение заложить 
главный раскоп непосредственно рядом с раскопом Н. И. Репникова, к С от него. 
С обеда рабочие вырубали кустарник в раскопе Н. И. Репникова. Студенты произво-
дили разбивку площади окончательно намеченного раскопа (на площади 8 х 20 м). 

18 июля 
На раскопе II выяснилась необходимость расширить его к С на 2 м, т. к. остатки 

постройки в нетронутом культурном слое уходили туда. Соответствующие работы 
были начаты. 

На раскопе III снимался дерн на площади раскопа, кроме участка его, занятого 
под картофель. Здесь занято большинство студентов. 

Осматривали с Н. И. Репниковым окрестности Ладоги вниз по Волхову. 
Провел занятие со студентами. 

19 июля 
На раскопе II производилась расчистка обнаженного участка древнего культур-

ного слоя. Находки — XI-XII вв. Раскоп расширяется к С на 2 м. Студенты (Фельд-
блюм и Вельбель) чертили разрезы по стенкам раскопа. Описание стратиграфии 
дано будет мною позже. Сверху — почва, далее — огромная линза строительного 
мусора с остатками фресок — вывоз из развалин Климента в XVII в. На этом слое 
XVII в. — бревна от крепостной стены. Под ним — культурный слой до XII-XI в. 
включительно. В стенках раскопа — следы ям. 
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На раскопе III под дерном в восточной части раскопа оказался довольно мощный 
слой строительного мусора — результаты планирования развалин Климента в XVII в. 

На 20-е июля объявлен выходной день. П П. Гроздилов едет на этот день в Ле-
нинград. 

20 июля 
Выходной день. 

21 июля 
Раскоп II — продолжалась выемка земли к северу от первоначального раско-

па и расчистка древнего культурного слоя. А. С. Боброва составляла план остатков 
древних сооружений. 

На раскопе III продолжалась разборка и выкидка земли до глубины 0,50-0,70. 
В слое строительного мусора и под ним — остатки довольно многочисленных по-
гребений — целых и разрушенных. Многие из них датируются XVII в. и позднее. 
В квадратах 22, 21 и 31 большая известняковая плита — остатки вымостки. Такая 
же плита и на квадрате 11. 

В средней части раскопа начат расчисткой комплекс деревянной постройки — 
по-видимому, остатки сгоревшей избы9. 

9 Этой записью заканчивается первая сохранившаяся тетрадь дневника В. И. Равдони-
каса 1938 г. (о проблеме сохранности и дальнейших поисков дневников Староладожской 
экспедиции 1938-1940 гг. см. в тексте). 
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PART I 
IN MEMORIAM: 
TO THE 80th ANNIVERSARY OF STARAYA LADOGA 
ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION 

CHAPTER 1 
Staraya Ladoga expedition of 1938-1940: 

Studies, Researchers, Discoveries 

Old Ladoga and other "projects" 
The formation of the Staraya Ladoga expedition guided by the Leningrad State 

University and the Institute for the History of Material Culture of the USSR Academy 
of Sciences was the fourth large-scale project of Vladislav I. Ravdonikas, which he was 
implementing between 1928 and 1941. The first project was a profound study of the 
Ladoga kurgans, which resulted in a monograph published in Stockholm (Raudonikas 
1930). The second project was dealing with the study of Lake Onega and the White Sea 
petroglyphs (Равдоникас [Ravdonikas] 1936-1938). This work also gained worldwide 
recognition. After becoming familiar with the publication, the Swedish scientists, who 
had planned to prepare their own edition of the petroglyphs that they wanted to be based 
on pre-revolutionary acquisitions, abandoned the idea (Klein 2010: 380). 

In 1936-1937 Ravdonikas implemented a third project related to the previous one 
with regard to its focus — the study of a unique Stone Age burial ground in the Yuzhny 
Oleny Ostrov (South Deer Island) located in Lake Onega. It was a discovery of worldwide 
significance. The author introduced the archaeological community to the results of his 
excavations (Ravdonikas 1940b) and wrote a very informative article devoted to the results 
(Равдоникас [Ravdonikas] 1940). He entrusted the further development of the topic to his 
disciple — N. N. Gurina. By this time, he himself was completely engulfed by the issues 
associated with the Old Russian agenda. 

In the late 1930s Ravdonikas was at the forefront of Leningrad university archeology. He 
contributed to the transformation of the pre-class society department in the department 
of archeology. When in 1938 the idea of creating archaeological base under the Faculty 
arose it was Ravdonikas who unequivocally chose Ladoga as the place for the students' 
annual field work. 

Vladislav I. Ravdonikas, Grigoriy P. Grozdilov and Field Records of the Staraya 
Ladoga Expedition Documentation of 1938-1940 
The scientific heritage of the Staraya Ladoga expedition of the prewar years deserves a 

special study today. For too long those field seasons and the data acquired in those years 
were a matter of peripheral attention for researchers dealing with Ladoga (and, accord-
ingly, for all archaeologists involved in Russian history studies). Data from 1938-1940 are 
the least studied, since the collections have lacunae resulted from the reasons few people 
think seriously about nowadays. 
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When studying field records an idea arose: not to confine ourselves themselves to the 
Zemlyanoye Gorodishche excavation records research, but to write about Old Ladoga re-
searchers as well. It turned out to be impossible to separate the history of people from the 
history of the work they dedicated themselves to. The story of the main Ladoga characters 
quite naturally reflects the archeological history of Ladoga — problems of the collection, 
of the documentation, of the stratigraphy, etc. 

The partnership of Ravdonikas and Grozdilov was formed in the first half of the 1930s. 
While the former was a generator of ideas, an energetic organizer and the leader, the lat-
ter acted as a compliant, highly competent executive keying into all specificities of the ex-
cavations and expedition mode of life. Their partnership remained unchanged, despite all 
the historical and institutional disasters, until the end of their joint work in Staraya Ladoga 
in 1959. 

In 1938, Ravdonikas was unable to supervise the excavations systematically; at times 
he was distracted whether by the problems at the University or had to complete obliga-
tions related to the Oleneostrovsky burial ground. However, it would be a gross mistake 
to assume that the "division of labor" between the two archaeologists meant the self-with-
drawal of Ravdonikas from the real scientific leadership of the expedition. The diaries Gro-
zdilov was keeping in 1938 clearly show that the boss was constantly kept well informed 
of all matters. It was Ravdonikas who defined the research strategy, chose promising sites 
for excavations, resolved issues of expanding the excavation and, most importantly, he and 
his deputy constantly kept discussing and interpreting intermediate results of the work. 

In 1940, on his return from the Finnish War, Grozdilov rejoined the excavation activi-
ties at Ladoga. Both of them were keeping diaries in those days, but only the field diary 
of Ravdonikas (Равдоникас [Ravdonikas] 1940-A; 1940-Б) remained in the archive. Per-
haps, the second diary may be found one day in the course of further research. 

On the Staroladozhskaya expedition, the selection and registration of the artefacts was 
organized quite professionally. The foursquare, layer, and level mark of the artifact (or 
a position level of the top and bottom of the layer disassembled in the particular four-
square that day) were entered both into the field inventory and diary. But at the same time 
the position of each artifact was not (with rare exceptions) fixed on the drawings. It is nec-
essary to note that for that time, three-view capturing of each artifact was an innovation; 
it was adopted only on a few expeditions. 

The main problems we are facing now dealing with the collection resulted not from 
shortcomings of the fieldwork; rather the result from the losses, and in part, perhaps, 
from plundering of artifacts during the Siege of Leningrad, when the Ladoga collection 
was temporarily unattended at the University, not having been accepted for safekeeping. 
Whether it was a result of a banal confusion, disorder, offence or force majeure caused 
by the bombing / shelling we will never know. One way or another, "circumstances of 
insuperable force" took place, and the developers of the excavations could not prevent 
them. In the winter of 1941/42 Grozdilov was in a German concentration camp, while 
Ravdonikas was slowly dying of starvation in the besieged Leningrad. Miraculously 
though, both of them survived. 

Ultimately, the detailed diary recordings coupled with the preserved drawings, still 
allow, even with the collection being in defective condition, to get more or less adequate 
understanding of the stratigraphy of the sites excavated in 1938-1940. However, when it 
comes to more subtle chronological calculations and relationships, one, of course, starts 
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facing difficulties. At the same time it is important to realize that during the three prewar 
excavation seasons of 1938-1940, not only the upper "dry" layers were investigated, but 
also a significant part of horizons Д and Ex were worked through. As a result, part of the 
data important for dating and general qualification of the Ladoga cultural layers was lost. 

The fact that the collection turned out to be compromised helps to understand some 
peculiarities of the post-war publications of the excavations developers, which contain 
most detailed description of construction horizons, the layout of the settlement, the types 
of buildings accompanied by various ethnographic analogies, but give virtually no regular 
analysis of tangible findings, their classification and typology. Taking into account the 
condition of the collections the Ladoga researchers encountered upon returning to Len-
ingrad, Ravdonikas did his best in the circumstances. He published a huge body of data 
demonstrating the structural features of Ladoga constructions of all types, their layout, 
interconnections, and various building horizons. He introduced these data into literature, 
made the "wooden Ladoga" a scientific fact, and in general terms determined the chronol-
ogy of individual horizons, that to a high accuracy coincides with historical reality. The 
article by Grozdilov on 1948 excavations (Гроздилов [Grozdilov] 1950) was written in the 
manner of Ravdonikas and is perceived as kind of continuation of the scientific work of 
the latter. 

Even earlier than that, Ravdonikas and Grozdilov, with the participation of Petr N. Tretya-
kov, published a separate book that comprised data of the excavations carried out by Nikolay I. 
Repnikovin 1909-1913 (СтараяЛадога... [StarayaLadoga...] 1948). 

Of course the very fact of the Zemlayanoye Gorodishche new stratigraphic and 
periodization scale publication made by Ravdonikas (1949a: 11-12) was a huge step 
forward. With all its drawbacks, the scale turned out to "work". The reality of its main 
divisions was repeatedly confirmed by further study of the lower horizons collections 
in their stratigraphic context (Gali F. Korzukhina and Olga I. Davidan), and during 
subsequent scrupulous field studies of the monument by Evgeniy A. Ryabinin in the 1970-
1980s. 

Like any scientific paradigm, the scheme proposed by Ravdonikas inevitably reduced 
and simplified the diverse realities of Ladoga stratigraphy. For the 70 years that have 
passed since the publication, it has been refined, developed and detailed more than once. 
It still needs verification. However, it is possible to develop and detail only a phenomenon 
that basically reflects objective reality. The stratigraphic scale of Ravdonikas still serves a 
framework upon which further research may be based. 
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