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К МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕдОвАНИЙ в. И. РАвдОНИКАСА  
НА ЗЕМЛяНОМ гОРОдИщЕ в СТАРОЙ ЛАдОгЕ1

В. а. лапШин2

ключевые слова: Старая Ладога, Земляное городище, В. И. Равдоникас, Научный архив 
ИИМК РАН, оцифровка документов.

В статье рассматривается состояние материалов раскопок экспедиции Ленинградско-

го государственного университета под руководством В. и. Равдоникаса на Земляном го-
родище в Старой Ладоге в 1938–1940, 1945–1950, 1957–1959 гг. и проблемы введения их  
в научный оборот.

DOI: 10.31600/2310-6557-2019-21-92-96

В 1938 г. на историческом факультете ЛГУ было создано Археологическое отде-
ление (впоследствии кафедра археологии) (Носов, Тихонов 2004: 283). Инициатором 
его создания и руководителем стал Владислав Иосифович Равдоникас (1894–1976) 
(Тихонов 2003: 183–185). Одновременно он занимался созданием университетской 
археологической экспедиции. Для полноценной работы Отделения, по его замыслу, 
необходима была постоянно действующая экспедиция, где студенты получали бы 
практические навыки в полевой археологии. В качестве базы университетской экс-
педиции В. И. Равдоникас избрал Старую Ладогу (до 1704 г. — Ладога). Выбор был 
закономерен. Уроженец Тихвина В. И. Равдоникас прекрасно знал памятники По-
волховья и Приладожья, где проводил свои первые самостоятельные исследования. 
Знал он и о раскопках Н. И. Репникова на Земляном городище в Старой Ладоге, про-
веденных в 1909–1913 гг., он же позднее ввел их в научный оборот (Raudonikas 1930; 
Равдоникас 1948). Н. И. Репниковым впервые в истории отечественной археологии 
на большой площади был вскрыт «мокрый» культурный слой, прекрасно сохраняв-
ший органику, в том числе остатки деревянных раннесредневековых построек. По-
этому В. И. Равдоникас в 1938 г. пригласил его в качестве консультанта при выбо-
ре места раскопа (Носов 2018: 48). Владислав Иосифович в полной мере осознавал 

1 Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований президиума РАН 
«Социально-гуманитарные аспекты устойчивого развития и обеспечение стратегического прорыва 
России», подпрограмма «Памятники материальной и духовной культуры в современной информа-
ционной среде», проект «Разработка методики анализа и интерпретации археологического насле-
дия на материалах раскопок экспедиции под руководством В. И. Равдоникаса на Земляном городи-
ще в Старой Ладоге (1938–1940, 1945–1950, 1957–1959 гг.) по фондам Научного архива ИИМК РАН».

2 Отдел славяно-финской археологии, ИИМК РАН, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия.
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значение Ладоги в русской истории и возможный потенциал ее культурного слоя. 
Действительно, многолетние раскопки, проведенные Староладожской экспедици-
ей ЛГУ под руководством В. И. Равдоникаса в 1938–1940, 1945–1950, 1957–1959 гг.  
в центральной части Земляного городища, давшие эффектные, всемирно извест-
ные находки, сделали Ладогу классическим памятником русской археологии. 

Сложнее оказалась судьба материалов раскопок и история их введения в на-
учный оборот. На основе опыта раскопок Н. И. Репникова, понимая целесообраз-
ность для изучения деревянных построек вскрытия больших площадей, В. И. Рав-
доникас в первые годы (1938–1940, 1945–1946) исследовал только верхние «сухие» 
слои, останавливаясь на верхней границе слоя с хорошей сохранностью органики. 
Только в 1947 г., в ходе седьмого полевого сезона, на площади 240 м2 были вскрыты 
до материка нижние отложения (Платонова 2018: 34; Носов 2018: 51). На основе 
этих материалов В. И. Равдоникас изложил свою концепцию развития Ладоги от 
поселка патриархальных семей до раннесредневекового города (Равдоникас 1949; 
1950). При этом он оговаривался: «Подробное описание каждого из раскрытых 
комплексов с их окружением и всего содержания культурного слоя в горизонте 
уместно в обширной монографии. Здесь мы же перейдем к некоторым наиболее 
важным выводам, привлекая описательные данные по мере надобности» (Равдони-
кас 1949: 15). Итоги раскопок следующего, 1948, года были опубликованы в статье 
Г. П. Гроздилова — неизменного помощника В. И. Равдоникаса по Староладожской 
экспедиции (Гроздилов 1950). 

Но план полной публикации так и не был реализован. В 1949 г. В. И. Равдоникас 
был уволен из ЛГУ и с должности заведующего Ленинградским отделением ИИМК 
АН СССР, но продолжал числиться сотрудником Государственного Эрмитажа и 
ЛОИИМК. В 1957–1959 гг. Эрмитаж возобновил работы Староладожской экспе-
диции под его номинальным руководством. Вели исследования Г. П. Гроздилов, 
О. И. Давидан и др. (Давидан 1994: 39–40; Платонова 2013: 33). В 1959 г. в 65 лет 
В. И. Равдоникас ушел на пенсию и из науки. Материалы раскопок 1949–1950, 1957–
1959 гг. не публиковались. Итоговая монография так и не была написана. 

Е. Н. Носов в статье, посвященной стратиграфии Земляного городища, при-
шел к неутешительному выводу: «В. И. Равдоникас стремился показать историче-
ский смысл в развитии Ладоги, но разработка археологической стороны вопроса — 
собственно хронологии находок, их соотношения с горизонтами поселения и связь 
с отдельными жилыми и хозяйственными комплексами — осталась не выполнена» 
(Носов 2018: 53). И более того: «горизонты, выделенные В. И. Равдоникасом для 
Ладоги, в сущности, не есть стратиграфические и хронологические горизонты в со-
временном понимании… Это, скорее, отложения целых исторических периодов, 
характеризующихся единообразной структурой слоя. Мощность их различна, по-
скольку горизонты включают по несколько ярусов застройки» (Там же: 52).

Вещевые коллекции из раскопок экспедиции В. И. Равдоникаса поступили на 
хранение в Государственный Эрмитаж, материалы отчетов и полевая документа-
ция — в Научный архив ИИМК РАН (РО. Ф. 2 — ГАИМК) и, частично, в Отдел 
археологии Восточной Европы и Сибири ГЭ. Часть полевой документации из лич-
ного архива В. И. Равдоникаса после его смерти поступила в Санкт-Петербургский 
филиал Архива РАН (Ф. 1049).
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Выборочную публикацию отдельных категорий находок Земляного городища 
неоднократно предпринимали участники раскопок. Наиболее значителен вклад 
О. И. Давидан (2002). Ею же предпринято членение нижнего горизонта Е

3
 на ми-

крогоризонты и по находкам обоснована ранняя дата памятника — середина VIII в. 
(Давидан 1976). Параллельно с О. И. Давидан аналогичное исследование выполни-
ла Г. Ф. Корзухина (1969), но оно осталось неопубликованным (Носов 2018: 53–56)3.

Согласно принятой В. И. Равдоникасом методике полевой работы, расчищае-
мые остатки деревянных сооружений, уходившие под стенки раскопа, не переру-
бались и не вынимались из земли, поэтому исследованная площадь становилась 
меньше заложенного раскопа. По подсчетам Г. Ф. Корзухиной, из 2212 м2 общей 
площади, вскрытой экспедицией В. И. Равдоникаса, горизонт Е

3
 исследован на пло-

щади 1812 м2, то есть 400 м2 остались недоисследованными. Это хорошо видно на 
архивном сводном плане строительных горизонтов Е

3
, выполненном Г. Ф. Корзухи-

ной (Носов 2018: 55, рис. 2, 2). 
Так, в 1950 г. в западной части раскопа был вскрыт восточный край большой 

постройки, относящейся к горизонту Е
1
. Ее в 1973 и 1981 гг. доследовал Е. А. Ря-

бинин, благодаря чему ему удалось точно привязать свой раскоп к сетке раскопа 
В. И. Равдоникаса. Выяснилось, что дерево законсервированной постройки хо-
рошо сохранилось (Рябинин 1985: 39–47, рис. 11). Впервые для Старой Ладоги 
удалось получить серию дендродат (Рябинин, Черных 1988). Этот опыт показал 
перспективность доследования построек, оставленных В. И. Равдоникасом, но, к 
сожалению, не имел продолжения. В то же время неровность поверхности матери-
ка и неравномерность мощности слоев исключают использование полученных для 
периферийного участка дендродат для датировки всех исследованных экспедицией 
В. И. Равдоникаса построек. 

Для раскопов А. Н. Кирпичникова в северной (1984–1991 гг.) и южной (1992–
2013 гг.) частях Земляного городища были получены серии дендродат, однако рас-
копы эти не связаны с исследованной В. И. Равдоникасом территорией (Кирпични-
ков 2018: 14, рис. В7), что исключает их использование для датировки горизонтов, 
выделенных последним.

Из вышесказанного вытекает задача актуализации научного наследия экспеди-
ции под руководством В. И. Равдоникаса. Первым шагом стала оцифровка графиче-
ских материалов экспедиции. В настоящее время эта работа выполняется в рамках 
программы фундаментальных исследований президиума РАН «Социально-гума-
нитарные аспекты устойчивого развития и обеспечение стратегического прорыва 
России», подпрограмма «Памятники материальной и духовной культуры в совре-
менной информационной среде», в рамках проекта «Разработка методики анализа и 
интерпретации археологического наследия на материалах раскопок экспедиции под 
руководством В. И. Равдоникаса на Земляном городище в Старой Ладоге (1938–1940, 
1945–1950, 1957–1959 гг.) по фондам Научного архива ИИМК РАН». 

Вторым этапом станет подготовка публикации всех материалов данной экс-
педиции. Первый шаг в этом направлении уже сделан (Платонова, Лапшин 2018). 

3 В настоящее время рукопись Г. Ф. Корзухиной «Ладожские постройки горизонта Е
3
» (НА 

ИИМК РАН. РО. Ф. 77. № 69) готовится к публикации.
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Наряду с оперативной публикацией результатов новых полевых исследований в 
Старой Ладоге в этом издании предпринят анализ некоторых неопубликованных 
материалов раскопок 1938–1940 гг. В дальнейшем введение в научный оборот ар-
хивных материалов будет продолжено.

Наконец, третьим этапом работы, после необходимой кабинетной подготовки, 
должно стать полевое доследование законсервированных экспедицией В. И. Равдо-
никаса построек. Получив новую серию дендродат, мы сможем более обоснованно 
расчленить на строительные горизонты весь массив исследованной площади Зем-
ляного городища. Таким образом, материалы Старой Ладоги приобретут новое ка-
чество как уникальный археологический источник.
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he paper deals with the current state of the materials excavated by V. I. Ravdonikas’s 
expedition from Leningrad State University at Zemlyanoe gorodishche of Staraya Ladoga in 1938–
1940, 1945–1950 and 1957–1959, and with the problems associated with the publication of these 
materials.
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