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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА 
ПРЕЧИСТОЙ БОГОРОДИЦЫ КАНДАЛАКШСКОГО МОНАСТЫРЯ

А н н о т а ц и я .   Кандалакшский монастырь на берегу реки Нива – самый древний в Русской 
Лапландии – основан в начале XVI века. В 2013 и 2015 годах впервые на месте разрушенной мона-
стырской церкви Рождества Богородицы проведены археологические работы. Целью работ было 
получение новой информации о культурном слое монастыря, времени основания и неизвестных 
этапах его истории. Раскопками изучена восточная часть церкви на площади 47 м2. Найден хорошо 
сохранившийся культурный слой XVII–XIX веков мощностью 0,8 м. Обнаружены интересные объ-
екты под церковью: фундамент 1865 года, четыре каменных кладки, два погребения, остатки стен 
и столбов. В основном они датируются XVII веком, но есть датировки периода конца XV – начала 
XVI века, что важно для поиска следов «домонастырского» периода. Оригинальное погребение 
в алтаре – двое мужчин, лежащих друг на друге в одной яме, – мы рассматриваем как монашеское 
и статусное. Находки – это в основном гвозди и скобы, индивидуальных артефактов немного: от-
вертка для ружья XVIII века, фрагменты окошек из слюды, медный крестик из погребения младенца, 
керамика, рыболовный крючок, зерна ячменя. Раскопки подтвердили актуальность исследований 
и перспективность их продолжения.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :   Кандалакшский монастырь, церковь Рождества Богородицы, позднее Средневековье, 
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усадьбы Кандалакшского монастыря, считаю-
щегося древнейшим на Кольском Севере, – это 
качественно важное направление работы.

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ РЕКИ НИВА

Первое известное упоминание об археологи-
ческих находках из окрестностей села Канда-
лакша принадлежит С. Н. Дурылину, описавше-
му распространенное на Русском Севере лечение 
с помощью «громовых стрел» и знаменитый 
лабиринт – «вавилон» на острове в местечке 
Питкуль1. В 1928 году первые археологические 
изыскания в устье реки Нива осуществлены со-
трудниками Палеоэтнологической партии Ан-
трополого-этнографического отряда Кольской 
экспедиции МАЭ под руководством А. В. Шмид-

ВВЕДЕНИЕ 
Два первых десятилетия XXI века отмечены 

увеличением объемов археологических работ 
на монастырских усадьбах Северо-Запада Рос-
сии. На территории Мурманской области РФ 
изыскания по церковной археологии начались 
в 2010 году с раскопок «старой» церкви свв. 
страстотерпцев Бориса и Глеба на реке Паз [5]. 
В последующие годы проводились рекогносци-
ровочные исследования храмов Рождества Хри-
стова Трифоново-Печенгского монастыря и Свя-
то-Никольского села Варзуга [6], [8].

Для изучения вопросов, связанных со ста-
новлением православия в Русской Лапландии, 
и расширения источниковой базы по периоду 
позднего Средневековья региона обследование 
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та2. В 1934–1935 годах геологи Г. И. Горецкий 
и И. А. Карасёв обнаружили на древних террасах, 
на участке между селами Кандалакша и Пинозе-
ро, восемь стоянок эпохи неолита3. В 1946 году 
Н. Н. Гурина обследовала окрестности Кандалак-
ши, где нашла еще семь новых местонахождений 
кварцевого материала и асбестовой керамики4.

В 1970–1974 годах археологи КФ АН СССР 
Ю. В. Титов, П. Э. Песонен и А. В. Анпилогов 
осмотрели левый берег реки Нива от Пинозера 
до Кандалакшской губы и открыли более 30 древ-
них поселений5. В 1971 году на Монастырском 
Наволоке, на территории поморского кладбища, 
сделаны сборы гончарной керамики и зафикси-
ровано средневековое поселение6. В 2006 году 
валунные сложения и энеолитические стоянки 
около лабиринта обследовал А. М. Жульников7.

КАНДАЛАКШСКИЙ МОНАСТЫРЬ И ЦЕРКОВЬ  
РОЖДЕСТВА ПРЕЧИСТОЙ БОГОРОДИЦЫ: 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время основания многих монастырей Се-
вера – одна из дискуссионных тем церковной 
истории. Письменные сведения, как правило, 
скудны или полностью отсутствуют. Известная 
информация о начальном этапе продолжитель-
ной истории Кандалакшского монастыря так-
же незначительна. В первой половине XVI века 
село Кандалакша упоминается как место, куда 
ежегодно свозились сборы из саамских погостов 
всей Русской Лапландии. Большинство регио-
нальных историков XIX–XXI веков относят осно-
вание обители к 1526 году8, но в историографии 
высказывается и другая гипотеза о том, что Пре-
чистенский Рождественский монастырь возник 
позднее – в 1554 или в 1548 году9 (рис. 1).

Рис. 1. Город Кандалакша.  
Местонахождение церкви Рождества Богородицы

Figure 1. City of Kandalaksha.  
Location of the Church of the Nativity of the Mother of God

Уже во II половине XVI века обитель имела 
два храма: Рождества Пречистой Богородицы 
и св. Николая Чудотворца. На правой «мир-
ской» стороне реки Нива еще стояла приходская 
церковь св. Иоанна Предтечи. Храмы неодно-
кратно горели при неприятельских нападениях 
на Кандалакшу. Во время похода на Беломорье 
отряда «каянских» финнов 26 мая 1589 года были 
сожжены обе монастырские церкви, и после это-
го храм св. Николая Чудотворца не восстанавли-
вался10. Монастырь пострадал и во время Смуты 
от двух зимних налетов «воровских шаек» в 1613, 
1614/1615 годах11. В 1693 году «Кандалажской мо-
настырь волею Божиею погорел без остатка»12. 
Летом 1855 года монастырский храм был снова 
сожжен английским десантом. Несмотря на ча-
стые разорения, мужской монастырь в XVII веке 
оставался значимой северорусской обителью 
с обширным промысловым хозяйством13.

Монастырь и поморское селение распола-
гались друг напротив друга на обоих берегах 
устья реки Нива. Скорее всего, выбор места 
не был случаен. На Севере монастырь и кладби-
ще традиционно отделялись водной преградой 
от мирского поселения. Монастырский Наво-
лок – приустьевый участок левого берега реки 
в начале XVII века – считался территорией, 
принадлежавшей исключительно монастырю14. 
В писцовой книге 1608–1611 годов значится, 
что соседствовавшим кандалакшским крестья-
нам предписывалось «не вступатися, лодьям их 
не приставати и дворов и мельниц на том берегу 
не ставити и никоторого насильства монастырю 
не чинити»15. 

В 1742 году захиревшая после петровских цер-
ковных преобразований обитель в Кандалакше 
«по скудности» была приписана к Соловецко-
му монастырю. В 1764 году ее упразднили по се-
куляризационной реформе Екатерины II и более 
не возрождали. Пречистенская церковь стала 
приходской. Сейчас бóльшая часть бывшей тер-
ритории Кандалакшского Пречистенского мона-
стыря занята поморским кладбищем XIX–ХХ ве-
ков, огородами и частными домами. 

Церковь Рождества Пречистой Богороди-
цы после уничтожения англичанами была 
восстановлена в 1865 году местным прихо-
дом и в 1942 году разобрана. Она находилась 
на краю ровной песчаной площадки северного бе-
регового склона скального приустьевого мыса, 
на высоте 8 м над уровнем моря, в 0,15 км к  
востоку от окончания левого берега реки Нива 
при ее впадении в Белое море. Сохранились под-
робные описания храма, сделанные в начале 
XVIII и в конце XIX века,16 а также фотографии, 
позволяющие воссоздать его внешний облик 
до и после пожара 1855 года17 (рис. 2).
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2. После последнего пожара 1855 года стро-
ители не расчистили место гари, а решили «на-
крыть» сгоревшие остатки предшествовавшей 
деревянной постройки слоем песка мощностью 
0,1–0,2 м, тем самым осуществив их консер-
вацию. Эта подсыпка также выровняла общий 
естественный наклон поверхности холма в сто-
рону реки и несколько приподняла новое зда-
ние храма, подчеркнув его смысловую доминан-
ту. Она производилась сначала темно-желтым 
с углями песком, взятым рядом с местом пожа-
рища, а затем поверх него отсыпался желтый пе-
сок без углей. В нем, кроме кусочков красного 
кирпича и шлаков, единично встречались раз-
розненные небольшие фрагменты человеческих 
костей, поэтому можно предположить, что ис-
пользовался грунт с расположенных рядом пло-
щадок по периметру здания, где находились бо-
лее ранние захоронения. Отметим, что мощность 
слоя отсыпки в алтаре значительно больше, чем 
на других участках внутри фундамента церкви.

3. Слой пожарища – насыщенный углем песок 
черного цвета и расположенный ниже темно-жел-
тый песок с углями – значительный по мощности: 
0,25–0,4 м. В верхней части углистого слоя нахо-
дится большое число раздробленных и переме-
шанных обугленных крупных кусков древесины. 
На уровне 0,45–0,53 м от современной дневной 
поверхности (с. д. п.), в северной части раскопа, 
зафиксирован хорошо сохранившийся, полно-
стью обугленный настил пола из плотно подо-
гнанных друг к другу небольших плах и бревен 
шириной 0,12–0,17 м, уложенных с севера на юг 
и, что важно, точно перпендикулярных длин-
ной оси фундамента 1855 года. Отметим, что до-
ски располагались под небольшим, но ощутимым 
наклоном в 100 в южную сторону. Под обуглен-
ным настилом фиксировалась прослойка (толщи-
ной 1 см) древесного тлена, находившегося уже 
в слое крупнозернистого темно-желтого с мел-
кими углями и следами прокала песка. Черный 
углистый слой можно связать с пожарами 1693 
и 1855 годов.

4. Четкий контакт слоев стратиграфической 
колонки в предматериковой зоне позволяет вы-
сказать предположение, что та часть культурного 
слоя, которая должна включать отложения бо-
лее раннего времени, чем середина XVII века, 
была, вероятно, удалена во время предшеству-
ющего строительства. Серия радиоуглеродных 
определений 2015 года, датирующих каменную 
кладку и основания столбов, расположенных 
ниже общего уровня материка, периодом кон-
ца XV – начала ХVI века, тому подтверждение 
(таблица).

Рис. 2. Кандалакша. Монастырский Наволок. Церковь Рожде-
ства Богородицы. 1903 год. Вид с запада. МЩОФ 5221-19

Figure 2. Kandalaksha. Monastyrsky Navolok (Monastery Cape). 
Church of the Nativity of the Mother of God. 1903.  

View from the west. MSHCHOF 5221-19

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
В 2013 и 2015 годах на месте разрушенной 

церкви Рождества Богородицы на Монастыр-
ском Наволоке экспедицией Национального му-
зея Республики Карелия были проведены архе-
ологические раскопки. Задачи работ: получение 
сведений о структурной характеристике культур-
ных напластований на месте храма, оценка их 
состояния, расчистка и диагностика сохранности 
каменного фундамента, поиск новой информации 
по истории монастыря, особенно вычленение «до-
монастырского» слоя ранее середины XVI века. 
Первоначально раскопом в 32 м2 обследовалась 
алтарная часть храма. В 2015 году работы были 
продолжены прирезкой на площади 15 м2.

Стратиграфия. Мощность прослеженных 
культурных отложений была неравномерной: 
вдоль северной стены церкви – до 1,12 м, в за-
падной части – 0,8 м. Усредненно стратиграфия 
в раскопе выглядит следующим образом: корич-
невый песок (слой огорода) – 0,2–0,25 м; темно-
желтый песок – 0,1–0,16 м; темно-желтый песок 
с углями – 0,1–0,2 м; черный углистый слой по-
жара – 0,2–0,25 м; крупнозернистый темно-жел-
тый песок – 0,2–0,25 м; желтый песок – материк.

Стратиграфическая колонка напластований 
хорошо иллюстрирует разные периоды строи-
тельной деятельности на месте церкви. Остано-
вимся подробнее на основных ее составляющих.

1. Верхняя часть культурных напластований 
пострадала от деятельности, связанной с функ-
ционированием огорода последние сорок лет. 
При ручном перекапывании грунта веществен-
ные остатки многократно перемещались в почве, 
также производилась подсыпка песка. 
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К а н д а л а к ш а .  Ц е р к о в ь  Р о ж д е с т в а 
Б о г о р о д и ц ы .  Р а д и о у г л е р о д н ы е  д а т ы

K a n d a l a k s h a .  C h u r c h  o f  t h e  N a t i v i t y  o f  t h e 
M o t h e r  o f  G o d .  R a d i o c a r b o n  d a t e s

SPb-1067
2013 год

погребение. ко-
стяк 1, кость

246 ± 25 BP 1632–1637 calAD
одна сигма,  

вероятность 63,4 %
SPb-1068
2013 год

пол, уголь, уро-
вень 0,6 м 
от с. д. п.

276 ± 25 BP 1619–1665 calAD
одна сигма,  

вероятность 46,3 %
SPb-1127
2013 год

столб «алтарной 
преграды», 

уголь, уровень 
0,6 м от с. д. п.

248 ± 25 BP 1632–1671 calAD
одна сигма,  

вероятность 64,3 %

SPb-1128
2013 год

столб «алтарной 
преграды»,

древесный тлен, 
уровень 0,7 м 

от с. д. п. 

252 ± 30 BP 1625–1678 calAD
одна сигма,  

вероятность 55,3 %

SPb-1838
2015 год

древесный тлен 
под обугленны-
ми бревнами, 
0,45 м от с.д.п.

364 ± 25 BP 1451–1527 calAD
одна сигма,  

вероятность 53 %

SPb-1839
2015 год

кладка 3, уголь, 
0,65 м от с. д. п.

370 ± 25 BP 1450–1524 calAD
одна сигма,  

вероятность 57,8 %
SPb-1840
2015 год

столб 4, древес-
ный тлен,

0,82 м от с. д. п.

262 ± 25 BP 1626–1670 calAD
одна сигма,  

вероятность 62,1 %
SPb-1842
2015 год

столб 6, древес-
ный тлен,

0,82 м от с. д. п.

531 ± 35 BP 1388–1443 calAD
одна сигма,  

вероятность 69,8 %
370 ± 25 BP 1450–1524 calAD

SPb-2026
2015 год

кладка 3, уголь, 
0,67 м от с. д. п.

365 ± 30 BP 1449–1529 calAD
одна сигма,  

вероятность 51,5 %

Объекты, прослеженные в границах  
исследованного участка

Фундамент. В настоящее время остатки церк-
ви представлены только хорошо выделяющейся 
на поверхности, руинированной фундаментной 
кладкой, возведенной при восстановлении храма 
после пожара 1855 года. Она, к счастью, не разби-
ралась в советское время и ко времени раскопок 
сохранилась полностью (рис. 3).

Рис. 3. Церковь Рождества Богородицы. Фундамент церкви. 
Вид с севера. 2013 год. Фото М. Шахновича

Figure 3. Church of the Nativity of the Mother of God.  
Foundation of the church. View from the north. 2013.  

Photo by M. Shakhnovitch

Внешняя сторона фундамента сложена «на-
сухо» из уплощенных, частично отесанных, 
крупных прямоугольных блоков дикого камня, 
установленных на зарытые в землю необработан-
ные валуны. Верхнюю плоскость конструкции 
нивелируют небольшие плоские камни. Север-
ная стена сложена из трех рядов камней, южная 
и западная – из двух. Внутренняя сторона дела-
лась из необработанных валунов. Центр клад-
ки, между внешними и внутренними линиями 
крупных блоков и валунов, забутован мелкими 
камнями. Ими же закладывались щели и по-
лости внешней стороны фундамента. Ширина 
стены молельного помещения – 1,05 м, высота 
с внешней стороны, обращенной к воде, – 0,55–
0,8 м. Общая длина фундамента здания по длин-
ной оси – 27,2 м, наибольшая ширина – 10,7 м. 
Внутренние каменные выкладки между при-
твором, центральной частью и алтарем, которые 
обычно делали «вперевязку» с периметральным 
контуром, отсутствуют. Внутренняя стена сдела-
на только между колокольней и притвором.

Фундамент колокольни имел меньшую ши-
рину – 0,6 м, он был сложен из необработанных 
небольших камней более небрежно и без скре-
пления раствором. 

В границы раскопа 2013 года вошел фраг-
мент фундамента алтаря южной стены церкви. 
Он был раскрыт на участке длиной 4,5 м. Его 
ширина – 1,05 м, но в месте углового изгиба она 
увеличивается до 1,4 м. В высоту кладка состоит 
из трех рядов камней: двух больших и сверху бо-
лее мелких для выравнивания. Для постройки 
использовались камни размерами от 0,3 × 0,4 м 
до 0,6 × 0,8 м и толщиной 0,15–0,3 м. Подошва 
фундамента с внутренней стороны находилась 
на глубине 0,3 м от с. д. п., а с внешней, где су-
ществует естественный наклон, – 0,4 м от с. д. п. 
Специальная траншея для камней в этой части 
фундамента не прослежена, то есть они уклады-
вались на выровненную песчаную поверхность. 

В раскопе, в 0,5 м к югу от стены здания, про-
слежен и фрагмент основания церковной огра-
ды, сложенной из небольших камней (размера-
ми 0,25–0,35 м). На фотографии начала ХХ века 
видно, что по внешнему периметру церкви рас-
полагался декоративный деревянный забор с дву-
створчатыми воротами с южной стороны, а за его 
пределами – могилы с крестами и деревянными 
«домиками мертвых».

Алтарная преграда. В северной части ис-
следованного участка, на уровне 0,6 м от с. д. п., 
выявлена продолжающаяся в северную бровку 
цепочка из вертикально установленных, плотно 
составленных, одинакового диаметра (0,24 м), 



Археологическое изучение церкви Рождества Пречистой Богородицы Кандалакшского монастыря 27

окоренных тринадцати столбов, точнее, их осно-
ваний (высотой 0,26 м). Они прослежены в преде-
лах раскопа на протяжении 3,2 м по условной 
линии север – юг, перпендикулярно длинной оси 
здания. В верхней части они полностью обугле-
ны, но структура древесины хорошо сохранилась 
(рис. 4). Их нижние округлой формы окончания 
не подверглись сильному термическому воздей-
ствию и представляют собой древесный тлен. 
Канавка (шириной 0,42 м), в которую были уста-
новлены бревна, заглублена в материковый песок 
на 0,32 м. С обоих ее сторон, на одном уровне 
с верхним краем «стенки», прослежены остатки 
сгоревшего пола. Сооружение можно интерпре-
тировать как легкую стену в подклети, отделя-
ющую пространство под алтарем. Радиоугле-
родный возраст образцов из нижней и верхней 
частей одного из бревен – 248 ± 25 л. н. (SPb 1127) 
и 252 ± 30 л. н. (SPb 1128), что соответствует се-
редине XVII века18.

Рис. 4. Церковь Рождества Богородицы. Алтарная преграда. 
Вид с запада. 2013 год. Фото М. Шахновича

Figure 4. Church of the Nativity of the Mother of God. Altar 
barrier. View from the west. 2013. Photo by M. Shakhnovitch

Кладки. В границах алтарного пространства 
подклети церкви обнаружены две разновидовые 
каменные кладки.

Кладка 1 (1,8 × 1,05 м) проступила одним 
уровнем на глубине 0,56–0,58 м от с. д. п. в цен-
тре церкви, под Царскими вратами. Она выложе-
на в один слой из уплощенных камней размерами 
0,2–0,6 × 0,15–0,3 м. Под кладкой прослежены 
фрагменты истлевшей древесины толщиной 
до 3 см. Находки при разборке кладки: оконница 
слюдяная (1), скоба железная (1), гвозди кованые 
(4), кусочки слюды серебристого цвета (3), фраг-
менты бересты. Кладка и остатки алтарной пре-
грады находятся на одной линии и, скорее всего, 
взаимосвязаны как части одной конструкции.

Кладка 2 сложена в «поздней» яме в условном 
центре подалтарного пространства. Яма размера-
ми 1,6 × 1,3 м в плане округлой формы, с ровным 
дном и отвесными краями. Ее дно находилось 
на уровне 0,87 м от с. д. п. Она была сделана 
именно для размещения в ней кладки 2. Сложе-
ние (1 × 0,9 × 0,2 м) выложено из камней разме-
рами 0,2–0,4 × 0,15–0,25 м, аккуратно уложенных 
в два ряда. Заполнение между камнями – тем-
но-желтый, с крошкой кирпича и известково-
го раствора песок. Слой под камнями – желтый 
песок мощностью 0,06 м и ниже – материковый 
светло-желтый песок. Выскажем предположение, 
что это «закладной камень» – место под престо-
лом, созданное при восстановлении церкви по-
сле пожара 1855 года. Специально выложенные 
каменные основания престолов и примыкающие 
к ним особые опоры для запрестольных крестов 
известны по результатам раскопок московских 
храмов XVI–XVIII веков [1].

В раскопе 2015 года прослежены еще две ка-
менные кладки.

Кладка 3 находится в центральной части 
церкви. В плане она овальной формы, размер – 
0,7 × 0,48 м, сложена из мелких, расколотых ог-
нем осколков каменных плит (max 0,1 × 0,15 м), 
лежащих на уровне 0,62–0,73 м от с. д. п. в  
углистом слое пожара. Слой в центре соору- 
жения также насыщенный углистый песок, ко-
торый продолжался ниже уровня камней на глу-
бину еще 4 см. В кладке поверх камней найден 
фрагмент лобной кости человеческого черепа 
с участком глазницы, которая, вероятно, не свя-
зана с ее функционированием. Другие находки 
внутри кладки отсутствовали. В центре сооруже-
ния взяты крупные образцы угля на радиоугле-
родный анализ, которые дали две даты, приходя-
щиеся на период середины XV – начала XVI века: 
370 ± 25 ВР и 365 ± 30 BP / 1450–1524 и 1449–1529 
calAD (SPb-1839, 2026). Данное сооружение мож-
но определить как очажную кладку.

Кладка 4 – это три плоские плиты гранита, 
в плане подквадратной формы, без обработки, 
размерами max 0,45 × 0,6 м, толщиной до 0,07 м, 
проступившие одним уровнем на глубине 0,45–
0,47 м от с. д. п. Она начинается в 0,9 м к западу 
от очажной кладки 3 и продолжается в юго-за-
падный угол раскопа, совпадая с направлением 
длинной оси церкви. Длина прослеженного в рас-
копе участка кладки – 1,75 м. Грунт между кам-
нями и под ними на глубину 0,18 м – углистый 
песок. При разборке слоя под камнями найден 
один кусочек слюды серебристого цвета, рядом 
с ними – шесть кованых гвоздей и фрагмент слю-
дяной оконницы. 
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В 0,25 м к северу от камней находилась обу- 
гленная плаха (1,75 × 0,3 × 0,04 м), лежащая 
параллельно кладке, вероятно, остатки пола. 
Дата древесного тлена нижней части доски – 
364 ± 25 BP / 1451–1527 calAD (SPb-1838), что со-
впадает с датой, полученной из кладки 3.

По нашему мнению, все четыре каменных 
сложения по характеру их залегания в культур-
ном слое относятся к одному комплексу объек-
тов, созданных в подклети церкви в XVII веке. 

Погребения. В южной части подалтарного 
пространства, на уровне 0,86 м от с. д. п., выявле-
ны непотревоженные, хорошей сохранности два 
костяка, лежащие друг на друге в одной могиль-
ной яме. Какие-либо надмогильные сооружения, 
отмечающие погребение на поверхности (камни, 
остатки столба или «гробнички» и т. п.), не за-
фиксированы.

Могильная яма стала читаться на уровне 
0,45 м от с. д. п. как пятно насыщенного черно-
го углистого песка, в плане подпрямоугольной 
формы со скругленными углами, размерами 
1,8 × 0,7 м. Она прорезала вышележащий уголь-
ный слой и была заглублена в материковый круп-
нозернистый светло-желтый песок на 0,12 м. Ори-
ентировка захоронения совпадает с продольной 
осью церкви, то есть головой на западный сек-
тор горизонта (рис. 5).

Рис. 5. Церковь Рождества Богородицы. Погребение.  
Уровень 0,8 м от с. д. п. Вид с юго-востока. 2013 год.  

Фото М. Шахновича

Figure 5. Church of the Nativity of the Mother of God. Burial. 
Depth of 0.8 m from the present-day surface. View from the 

southeast. 2013. Photo by M. Shakhnovitch

Погребальное деревянное сооружение, пред-
назначенное для укладки тел умерших, практи-
чески не сохранилось. Однако у верхнего погре-
бенного наблюдаются вдоль стенок могильной 
ямы тонкие полоски древесного тлена темно-ко-
ричневого цвета (толщиной до 0,7–1 см) от боко-
вых досок. В то же время при расчистке верхнего 

захоронения в юго-западном углу «изголовной» 
части могилы обнаружен лежавший горизонталь-
но гвоздь. Он типично для «гробовых» гвоздей 
небольшой – длиной 5,6 см, с квадратной шляп-
кой, вокруг которой сохранились остатки дре-
весины.

Погребенные – мужчины, 40–45 лет – верх-
ний и 30–40 лет – нижний. Они лежат в вытя-
нутом положении на спине, в анатомическом 
порядке, головой на запад, слой песка между 
ними минимален – 2 см. Руки согнуты в локтях 
и положены друг на друга на животе (верхний) 
и в области тазовых костей (нижний). Следов 
«подстилки» под костяками, берестяного покры-
тия, погребальной обуви и сопутствующих на-
ходок не обнаружено.

Погребение ориентировано точно по продоль-
ной оси здания церкви, что исключает предпо-
ложение, что оно существовало до строитель-
ства храма и нахождение его в алтаре – это 
случайность. Могила располагалась под полом 
алтаря, в высокой подклети церкви, что являет-
ся нередкой ситуацией в храмах Русского Севе-
ра, которые, как и большинство жилых строе-
ний, традиционно приподнимались над землей. 
Это давало возможность постоянного доступа 
к ней через отдельный боковой вход. Археологи-
ческий контекст «почетного» места захоронения 
в объеме алтаря указывает на высокий статус 
обоих пока безвестных погребенных. Однако рас-
положение тел друг на друге – неординарная 
ситуация для этого региона. Анализ планигра-
фии могилы и костяков, а также характер засып-
ки ямы позволяют считать, что оба тела были 
захоронены вместе или через небольшой времен-
ной промежуток. 

Радиоуглеродный возраст фрагмента кости 
верхнего погребенного – 246 ± 25 BP (SPb 1067). 
Калиброванный календарный возраст приходит-
ся на два интервала: 1632–1673 (63,4 %) – 1644–
1665 годов (54,7 %).

В раскопе 2015 года на уровне 0,75 м от с. д. п. 
найдено ориентированное по линии север – юг 
захоронение младенца. Кости скелета в анатоми-
ческом порядке лежали на куске бересты, в не-
глубокой деревянной «колоде» (0,48 х 0,13 м, тол-
щиной около 1 см). Тело было уложено на спину, 
со скрещенными на животе руками и накрыто ку-
ском бересты. В районе груди находился медный 
нательный крест. Погребение имеет следы силь-
ного термического воздействия, поэтому можно 
заключить, что оно было произведено раньше 
пожара.

Валуны. Отдельно остановимся на двух круп-
ных валунах, обнаруженных внутри периметра 
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фундамента. Они сходны по шаровидной форме, 
размерам (0,76 × 0,65 × 0,48 м, 0,7 × 0,6 × 0,5 м) 
и контексту нахождения в слое. Камни высту-
пают над общим уровнем с. д. п. на 0,12 м и ле-
жат на углистом песке толщиной 0,25 м, то есть 
они были преднамеренно доставлены на данный 
участок уже после пожара (рис. 6). Их назначение 
неясно. Найденный при раскопках церкви Благо-
вещенья Пресвятой Богородицы в Ионо-Яше-
зерском монастыре подобный валун выполнял 
функцию закладного камня в алтаре. Но насколь-
ко можно рассматривать их в данном качестве 
в ситуации многократно горевшей церкви на Мо-
настырском Наволоке, пока точно сказать невоз-
можно.

Рис. 6. Церковь Рождества Богородицы. Столбы. Уровень 
0,85 м от с. д. п. Вид с юга. 2015 год. Фото М. Шахновича

Figure 6. Church of the Nativity of the Mother of God. Pillars.  
Depth of 0.85 m from the present-day surface. View from the 

south. 2015. Photo by M. Shakhnovitch

Столбы. В предматериковом слое, на глуби-
не 0,7–0,8 м от с. д. п., единым уровнем просту-
пили нижние части оснований, установленных 
вертикально шести бревен (диаметр 0,17–0,25 м, 
длина сохранившейся части – 0,05–0,1 м). Следы 
от ям для их вкапывания отсутствуют. Древесина 
столбов – это истлевшая древесная труха (сосна) 
без коры, без следов специального обжига, про-
питки или обмазки. Верхняя плоскость «пень-
ков» ровная, без заломов, что, как и в ситуации 
с «алтарной преградой», наводит на мысль об ак-
куратном спиле, нижняя – плоская (рис. 7).

Рис. 7. Монастырский Наволок-2013. Находки железные:  
1–4 – пробои; 5 – отвертка ружейная; 6 – фрагмент крепле-

ния; 7 – петля; 8 – пробой; 9 – обломок пряжки ремня;  
10 – гвоздь; 11 – нож

Figure 7. Monastyrsky Navolok-2013. Iron finds:  
1–4 – breakdowns; 5 – gun screwdriver; 6 – fastening fragment;  

7 – loop; 8 – breakdown; 9 – belt buckle fragment;  
10 – nail; 11 – knife

Определенную систему в их расположении 
наметить трудно, но четыре из них установлены 
попарно. Вероятно, в подклети они предназна-
чались для поддержки расположенного выше 
пола основного зала храма. Из древесины одного 
из столбов получено радиоуглеродное опреде-
ление 262 ± 25 BP / 1626–1670 calAD (SPb-1840), 
близкое к дате «алтарной стенки» церкви. В то же 
время отдельно расположенный столб с вбитым 

в его нижнюю часть кованым гвоздем, имеющий 
наибольшие размеры (диаметр – 0,24 м, длина – 
0,3 м), дал более древнюю дату – 531 ± 35 BP / 
1388–1443 calAD (SPb-1842), относящуюся к кон-
цу XIV – I половине XV века.

Находки. Коллекция вещевого материала 
из раскопа относительно большая – 1000 экз. (в 
среднем 21 на 1 м2), но число датирующих ве-
щей в ней минимально. Существенная мощность 
культурного пласта, не потревоженного поздни-
ми перекопами, позволяет использовать стра-
тиграфические наблюдения для установления 
времени попадания разных предметов в слой. 
Находки в основном встречались на уровне 0,2–
0,7 м от с. д. п., но позднесредневековый блок 
вещей соотносится с нижним уровнем – 0,5–0,8 м 
от с. д. п. 

Удалось выявить и определенную планигра-
фическую приуроченность местонахождений 
отдельных предметов в алтаре церкви. Ком-
плексы находок 2013 и 2015 годов, несмотря 
на то что участки примыкают друг к другу, каче-
ственно разнятся. В 2015 году найдено значитель-
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но меньше индивидуальных вещей и массово-
го строительного материала – гвоздей и скобок. 
Возможно, это объясняется тем, что, например, 
последние использовались для отделочных ра-
бот только в алтаре.

В рамках статьи ставится задача предваритель-
но наметить основные виды находок в коллекции 
и определить общие хронологические рамки их 
существования. Возникают трудности с атрибу-
тированием и датированием многочисленного 
кованого «строительного приклада» из железа, 
имеющего продолжительное бытование на про-
тяжении XVI–XIX веков. Это не позволяет уве-
ренно разделить большинство предметов на раз-
новременные группы, и датировка ряда вещей 
имеет предположительный характер. 

Как обычно, самые массовые находки при рас-
копках церквей – это строительно-крепежные 
и мебельные гвозди – 521 штука. В первую оче-
редь они делятся на фрагментированные (248) 
и целые экземпляры (273). В количественном 
отношении преобладают четырехгранные гвоз-
ди, изготовленные вручную и машинным спо-
собом – 260 экз.19 Они несут следы деформации 
и термического воздействия, имеют квадратную 
или прямоугольную форму в поперечном разрезе 
стержня (0,4–0,6 × 0,4–0,7 см), плоскую расплю-
щенную шляпку в плане прямоугольной фор-
мы и плавное сужение к острию по всей длине 
(рис. 7: 10; 8: 6). Наиболее распространенная 
длина стержней кованых «гвоздей прибойных» 
варьирует в пределах от 7 до 11 см (преиму-
щественно – 8,5 и 10,5 см). Такая же ситуация 
наблюдалась и на материалах раскопок церкви 
свв. Бориса и Глеба на р. Паз в Печенгском рай-
оне Мурманской области [5: 192]. Небольшое 
количество «современных», изготовленных ма-
шинным способом тянутых гвоздей с круглым 
сечением (13 штук) говорит о незначительных 
подновлениях церкви в конце XIX – I половине 
ХХ века.

Рис. 8. Монастырский Наволок-2015. Находки: 1 – фрагмент 
неопределенного предмета, железо; 2 – крест нательный, 

медь; 3 – рыболовный крючок, железо; 4 – фрагмент 
застежки, медь; 5 – пробой, железо; 6 – гвоздь, железо

Figure 8. Monastyrsky Navolok-2015.  
Finds: 1 – unidentified iron fragment; 2 – copper cross pendant;  

3 – iron fish hook; 4 – copper fastening fragment;  
5 – iron breakdown; 6 – iron nail

Мелкие гвозди (38 штук) могли крепить к де-
ревянной основе металлические накладки, ткань 
или бересту. Они имеют округлую шляпку диа-
метром до 1,1 см, толщину прямоугольного сече-
ния стержня 0,3–0,4 см и длину от 2,2 до 5,6 см. 
К типу «обойных» гвоздей относятся экземпляры 
длиной 2,5–3 см20.

Как отдельную, интересную группу строи-
тельно-крепежного инвентаря можно рассма-
тривать железные скобы – 74 экз. Это едино- 
образные – «циркулеобразной» формы, согну-
тые под острым углом (около 40о) тонкие желез-
ные пластины с заостренными концами и рас-
ширенной центральной частью. Одна «ножка» 

скобы часто немного короче другой на 1–1,5 см. 
Средние размеры: толщина – 0,3–0,4 см, шири-
на в месте сгиба – 0,8–1,1 см, расстояние между 
концами – 2,5–3,6 см, максимальная длина – 7 см, 
минимальная – 2,5 см. В основном они концен-
трировались в южной части алтаря – дьяконнике 
на уровне 0,4–0,7 м от с. д. п. Их морфологиче-
ская однотипность подразумевает, возможно, 
одновременность их изготовления. 

На более южных позднесредневековых памят-
никах Русского Севера скобы в комплексе с гвоз-
дями – это самый многочисленный блок находок 
в археологических коллекциях. Но в Русской Ла-
пландии при раскопках церквей в Печенге, Вар-
зуге, Борисоглебске они почему-то встречались 
единично. Немного их и в раскопе на Монастыр-
ском Наволоке, но они уже составляют около 7 % 
от общего количества всех находок. Сведение 
к минимуму использования «строительного же-
леза» – это специфика домостроения на Севере. 
Конечно, могли быть и другие важные причины, 
объясняющие эту ситуацию, например, что стро-
ительная «поковка» была в основном привозной, 
соответственно не дешевой и максимально эко-
номилась при работах.

Отметим среди кованого строительного ин-
вентаря незначительное число пробоев – 7 экз. 
Они небольшие по величине (max 11 × 2,3 см), 
изготавливались из тонкого железного стержня 
(рис. 7: 1–4; 8: 5). 

В целом коллекцию трудно назвать насыщен-
ной выразительными предметами, и только еди-
ницы из них следует описать подробнее.
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Слюда. Фрагментов оконниц-«шитух» най-
дено немного – 12 экз. Встречались единичные 
небольшие отслоившиеся слюдяные «чешуйки» 
мусковита (5 штук). Они соотносятся с нижними 
слоями стратиграфической колонки – 0,4–0,8 м 
от с. д. п. Среди частей слюдяных оконниц нет 
ни одного целого экземпляра (максимальные раз-
меры 8 × 5 см), и по наличию характерных за-
ломов можно утверждать, что все они были 
сломаны. По форме – это разносторонние тра-
пеции. Только в четырех случаях присутствуют 
характерные сквозные отверстия от проколов 
иглой, сделанные по краю через равные проме-
жутки приблизительно в 1–1,5 см. При толщине 
в 1 мм пластинки обладают хорошей для исполь-
зования жесткостью и прозрачностью. Рабо-
чие отходы подтверждают наблюдение о том, 
что отобранные для «стекления» нужного ка-
чества пластинки слюды были небольших раз-
меров и в процессе подгонки резались на месте 
из имеющегося сырья на многоугольники (рис. 9).

Рис. 9. Монастырский Наволок-2013. Оконницы слюдяные

Figure 9. Monastyrsky Navolok-2013. Mica window panes

В алтаре присутствовало большое количе-
ство «нестандартной» по виду непрозрачной 
слюды мусковита, не подходящей для создания 
оконниц (168 экз. – 577 г). По цвету ее можно раз-
делить на три группы: неизмененная серебри-
сто-серая, серебристая и золотистая. Два послед-
них цвета связаны с термическим воздействием 
при температуре не менее 850 °С, вызывающим 
дегидратацию и разложение структуры. Золоти-
стый цвет у слюды возникает при более высо-
кой температуре нагревания, поэтому находки 
«золотой» слюды встречались в слое выше, чем 
«серебряной». Некоторые кусочки имеют ровные 
края, возникающие при отрезании. Можно пред-
положить, что мусковит золотистого и серебри-
стого цветов мог использоваться для декоратив-
ного оформления.

Ближайшие к Кандалакше залежи мусковита 
находятся в п. Риколатва и п. Ёна Ковдорско-
го района Мурманской области или п. Чупа Ло-

ухского района Республики Карелия. В конце 
XVII века кандалакшские иноки «с крестьянами 
вобче» добывали «немалым промыслом» слю-
ду также в горе Орловке, в 40 км к югу от мо-
настыря. По результатам химического анализа 
слюда с Монастырского Наволока наиболее близ-
ка к образцам из месторождения около п. Ёна, 
имеющего выходы на поверхность [7].

В южной части алтаря на глубине 0,56 м 
от с. д. п. найдена ружейная отвертка конца 
XVIII века (рис. 7: 5). Ее общая длина – 9,3 см. 
К сужающейся кверху втулке прямоугольного 
сечения (1 × 1,1 см) длиной 6 см с четырехуголь-
ным отверстием для насаживания на металличе-
ский стержень приварено V-образное навершие 
(расстояние между его концами – 7,8 см). 

К ременной фурнитуре относится разломан-
ная пополам железная пряжка. Прямоуголь-
ная рамка имеет квадратное сечение (0,5 см), со-
хранился широкий пластинчатый язычок (рис. 
7: 9). Подобные простые формы бытовали с XIII 
по XVIII век21.

Черенковый нож сильно коррозирован. Его 
общая длина – 13 см, длина клинка – 10,6 см, 
ширина лезвия – 2,7 см, длина обломанного на-
сада – 2,2 см. Режущая кромка прямая, с суже-
нием к острию. Основание клиновидного лезвия 
плавно переходит в рукоять, а линия спинки по-
лотна образует четкий уступ при соединении 
с черенком. Лезвие имеет следы сработанности. 
Нож можно отнести к типу универсальных, хо-
зяйственно-кухонных (рис. 7: 11).

На уровне 0,38 м от с. д. п. найден целый ры-
боловный крючок. Он небольшой по размерам – 
4,2 × 1,5 × 0,3 см, одинарный, с прямым ушком, 
круглым поддевом и прямым с бородкой жалом, 
на конце сохранилась лопаточка для привязы-
вания лески (рис. 8: 3). Характерный поддев 
у крючка позволяет отнести его к многокрючко-
вой снасти типа яруса для ловли с насадкой мор-
ской рыбы. Точная датировка крючка затруднена22.

Игла – часть застежки для одежды, небольшо-
го размера (3,5 × 0,4 × 0,1 см), сделана из медного 
сплава, имеет небольшой изгиб, один конец при-
острен, другой – со следом от слома (рис. 8: 4).

В младенческом погребении на уровне 0,74 м 
от с. д. п. найден медный четырехконечный на-
тельный крестик листовидной формы размером 
3,7 × 1,8 × 0,2 см (рис. 8: 2). На лицевой стороне 
в центре – рельефное изображение восьмиконеч-
ного креста на Голгофе, рядом – Орудия Стра-
стей Христовых – трость и копие, расположен-
ные вертикально, и орнаментальные завитки. 
На концах видны неразборчивые, традиционные 
аббревиатурные канонические надписи. Ушко 
кольцевидное с двухчастной «пирамидкой» 
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сверху. Надпись на обороте скрыта под органи-
ческими наслоениями. Обычно воспроизводил-
ся текст 67-го псалма «Да воскреснет Бог». Крест 
по величине можно отнести к типу «детских» 
или «мелких женских»23.  Предположительная 
датировка – конец XVII – I половина XIX века.

Почти полностью отсутствуют предметы, 
связанные с убранством церкви. Можно отме-
тить только два небольших оплавленных кусочка 
из меди и серебра с большим содержанием меди, 
вероятно, деформированные фрагменты окладов 
(рис. 8: 1). 

В верхнем «огородном» слое найдены два от-
щепа мелового кремня с галечной коркой. У од-
ного (4 × 2,5 × 1,2 см) присутствуют «забитые» 
края со специфичными следами от использова-
ния в качестве части кресального набора. 

В описании храма XVIII века упоминается 
«под церковью анбар кладный», что объясня-
ет присутствие в северной части раскопа, внизу 
культурного слоя небольших спекшихся комоч-
ков обугленных зерен ржи (Secale cereale)24.

Керамика. Маловыразительный набор ке-
рамики представлен единичными фрагмента-
ми небольшого размера (max 5,7 × 5,5 × 0,4 см) 
в количестве 36 штук от четырех – пяти гон-
чарных сосудов, по форме относимых к горш-
кам25. Основную часть керамической коллек-
ции составляют неорнаментированные черепки 
из красножгущейся глины, фрагментов лощеной 
посуды только четыре.

Присутствуют по одному мелкому фрагменту 
керамической крышки и ручки (2,2 × 2,6 × 1,2 см) 
и шесть обломков венчиков. Цвет керамики ва-
рьирует от темно-оранжевого до темно-корич-
невого и черного, что связано не только с тех-
нологией изготовления сосудов, но и сильным 
воздействием огня. От пребывания в пожаре три 
фрагмента сильно ошлакованы. 

По технологии изготовления среди красно-
глиняной керамики можно выделить две груп-
пы: слабообожженную, «грубую» с примесью 
среднего песка и блестками биотита в тесте и об-
разцы из хорошо промешенной глины с мелкими 
примесями песка26. Керамическую коллекцию 
из раскопок церкви следует датировать II поло-
виной XVI – XVIII веком.

ДАТИРОВАНИЕ 
В вопросе датирования памятника мож-

но опереться на стратиграфические наблюде-

ния и данные радиоуглеродного анализа. Блок 
полученных дат по С-14 (9 штук) распадается 
на две значительно разнящиеся группы. Первая  
(5 штук), единообразно маркирующая пери-
од середины XVII века (1630–1670-е годы), 
происходит из конструкций, находящихся 
на уровне 0,6–0,7 м от с. д. п., фиксирующих еди-
ный горизонт пожара (см. таблицу). Вторая группа  
(4 штуки) отмечает ряд объектов в центральной 
части церкви (кладка 3, столб, древесина под по-
лом) и относится ко II половине XV – началу XVI 
века. Предложим два варианта объяснения этой 
ситуации. В границах раскопа находятся два раз-
новременных комплекса, из которых самый ран-
ний маркирует «доцерковный период» освоения 
этой площадки, а второй – функционирование 
храма в XVII веке. При этом нельзя исключить, 
что удревнение некоторых дат связано с фак-
торами, влияющими на точность определения, 
например, образцы были взяты из центральной 
части бревен [3: 159].

ВЫВОДЫ 
Анализ материалов первых раскопок церк-

ви Рождества Пречистой Богородицы Канда-
лакшского монастыря на Монастырском Наволо-
ке дает интересную информацию, дополняющую 
уже известные данные по истории этой право-
славной обители. Главными результатами ар-
хеологических работ стали выявление хорошей 
сохранности непотревоженного позднесредне-
векового культурного слоя и подтверждение пер-
спективности дальнейших изысканий на при- 
устьевом участке левого берега реки Нива. Важ-
но обнаружение в южной части алтарного про-
странства церкви «оригинального» двойного 
захоронения середины XVII века, которое с боль-
шой степенью уверенности можно интерпрети-
ровать как монашеское и «статусное». 

В контексте существующей дискуссии о  
времени возникновения поморского поселения 
в устье реки Нива особенное значение имеют 
найденные объекты конца XV века, пока неясной 
культурной принадлежности, которые предва-
рительно можно связать с «домонастырским» 
этапом освоения этого района.

Дальнейшее археологическое изучение усадь-
бы монастыря расширит наши представления 
о незначительно освещенном письменными ис-
точниками его внешнем облике, а также материа- 
льной культуре насельников.

Концевые сноски
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церковь свящати и просветити их святым крещением, и государь велел архиепископу Макарию послати 
из Новагорода от соборныя церкви священника и диакона, и они ехавши освящали церковь Рождества Иоан-
на Предтечи и многих лопян крестиша». См.: Полное собрание русских летописей. СПб., 1853. Т. 6. С. 289.

9 Обзор историографии этого вопроса см.: [4: 12–20, 75–86].
10 В писцовой книге Алая Михалкова 1608–1611 годов значится: «На Кандолошской губе на усть реки Нивы 

над морем против Кандолошские волости за рекою на наволоке монастырь общей. А по Васильевым кни-
гам Агалина да подъячего Степана Соболева написано в том монастыре церковь Николы Чюдотворца да  
2 предела Петра и Павла да Зосимы и Саватия Соловетцких чюдотворцев да теплая церковь Рождество 
Пречистые Богородицы, а в церкве образы  и книги да колокол один строение царя и великого князя, а три 
колокола поставил строитель тогоже монастыря, и в 98 году те обе церквы сожгли свитские немцы, как во-
евали волость Кандолокшу». Цит. по: Харузин Н. Русские лопари. Очерки прошлого и современного быта. 
М.: А. Левенсон, 1890. С. 459.

11 «…В нынешнем де во 123-м году о Рождестве Христове приходили де к ним в Поморе войною литовские 
люди и черкасы, и монастырь де их вес до основания разорили и выжгли, и крестьян высекли, и соляные про-
мыслы с солью выжгли, и игумена и старцов и слуг мучили и посекли, и казну монастырскую всю пограбили, 
и лошади монастырские все поимали, и хлебные запасы конми вытравили». Цит. по: [4: 91].

12 Цит. по: Ушаков И. Ф. На Усть-Ниве реке // Избранные произведения. Мурманск: Мурманское кн. изд-во, 
1998. Вып. III. С. 47.

13 «…В том монастыре церковь с трапезою и келарскою Рождество Пречистые Богородицы древяная верх шатро-
вой <…> и всего 12 келей, а в них игумен да поп черной да старцев да с больничными 28 человек. И обоего 30 
ч. да келья, а в ней 3 человека дьячков. Келья хлебная. Келья швалия. Келья дружинная, да пустых две кельи, 
да в монастыре же трудников 31 человек да по службам наемных соловаров и дровосеков и дрововозов 70 
человек. И всего дьячков и трудников и всяких 104 человека. Да на монастыре же поварня да погреб да на по-
гребу анбар да монастырем на монастырском наволоке двор коровнич, в нем коровник Гришка Савин сын: 
да келья в ней живут трудники, да два анбара, а держат в них запас монастырской. Да за монастырем на дру-
гой стороне от моря анбар монастырской да держат в нем гутовую снасть. Да за монастырем же на том же 
наволоке вверх по Ниве реке дворишка бобыльские тягло тянут в монастырь <…> И всего два дворишка, 
а людей в них пять человек. А межа их монастырскому наволоку от великого камени, что под большой ва-
ракою под Земцом да около монастыря вверх Нивы реки до порога против мельницы». Цит. по Харузин Н. 
Русские лопари… С. 459–460; «В Кандалакшском монастыре церковь с трапезной и келарской, среди келий 
две больницы, поварня, хлебня, швальня, дружинная, скотный двор, амбары с монастырскими запасами. 31 
человек трудников, да по службам наемных соловаров и дровосеков и дрововозов – 70 человек» (1698 год). 
Цит. по: Богословский М. Северный монастырь в XVII в. // Вестник Европы. 1908. Т. VI. С. 283.

14 «Монастырь Рождества Пресвятые Богородицы Кандалошский стоит в Кондалошской губе в наволоке, 
по одну сторону монастыря река Нива, по другую сторону монастыря губа, а над тем монастырем великая 
высокая гора каменная вблизости мало восходная, а у того монастыря ограды нет». Цит. по: [9: 37].

15 Харузин Н. Русские лопари… С. 460.
16 «На монастыре церьковь древяная о пяти верьхах главы обиты чешуею кресты на ней четвероконечные 

во Имя Рождества Пересвятыя Богородицы теплая с трапезою и келарскою и с крылцами с восходными по-
крыто тесом <…> в олтаре два окна колодных с окончинами <…> в церкви два окна красных с окончинами 
сьлюдными ветхие под железом, столовая доска рубовая зволка медная. Келарская, в ней и на крыльцах, 
и на в передней семь икон пяднишних <…> Чюлан тесовой два окна красных с слюдными окончинами 
ветхими. Паперть тесом забрана, в ней две окончины слюдные под железом, двои двери на крюках <…> 
Под трапезою печь болшая каменная с дымоволоком каменным. Под церковью анбар кладный с дверьми. 
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перте колодных окон тринадцать окончин, четыре окончины малых волоковых, окно окончина стеколчатая». 
Цит. по: [9: 37].
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17 «Ныне существующая приходская церковь – во имя Рождества Пресвятые Богородицы построена в 1865 году 
на Высочайше пожалованную сумму. Зданием деревянная на каменном фундаменте, одноэтажная, устроена 
в виде корабля. Высота церкви 6 саж., длина 12 саж. и ширина 4 саж. и 5 четвертей; над кровлею церкви 
одна глава; кровля церкви крыта листовым железом на 4 ската; трапезы на 2 ската и алтаря на 4 ската. Вся 
церковь обшита тесом и окрашена охрой, а карнизы и углы белилами, крыша мумией, купол и главы медян-
кой; кресты на церкви и колокольне железные золоченые. Колокольня находится в одной связи с церковью. 
Вокруг церкви есть деревянная ограда, окрашенная охрой и уже ветхая. Необходимая утварь, ризница 
и богослужебные книги есть. Из предметов богослужебной утвари более замечательными в археологиче-
ском отношении можно считать два напрестольных Евангелия, относящихся к XVI веку». Цит. по: Краткое 
историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Архангельск, 1896. Вып. 3. С. 191–194.

18 Радиоуглеродные определения произведены д. г.-м. н. М. А. Кульковой (изотопная лаборатория РГПУ им. 
А. И. Герцена, Санкт-Петербург). Для калибровки радиоуглеродных дат была использована программа OxCal. 
v4.4 и атмосферная кривая IntCal20. См. Reimer P. J., Austin W., Bard E., Bayliss A., Blackwell P. G., Bronk 
Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R. L., Friedrichet Met al. The IntCal20 northern hemisphere radiocarbon 
age calibration curve (0–55 cal kBP) // Radiocarbon. 2020. 62 (4). Р. 725–757.

19 В данном случае подсчитывались только целые фрагменты.
20 Колчин Б. А. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого. М.; Л.: Академия наук СССР, 1959. С. 112. 

(Материалы и исследования по археологии СССР. № 65).
21 Колчин Б. А. Железообрабатывающее ремесло… С. 117.
22 Консультация И. Тарасова (Лаборатория археологии, исторической социологии и культурного наследия им. 

Г. С. Лебедева СПбГУ).
23 Классификация по Э. П. Винокуровой [2: 340–341].
24 Определение Е. В. Николаевой (ПетрГУ).
25 Определение Т. П. Амелиной.
26 Консультация к. и. н. В. Ю. Коваля (ИА РАН).
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ARCHAEOLOGICAL STUDY OF THE CHURCH OF THE NATIVITY  
OF THE MOTHER OF GOD OF THE KANDALAKSHA MONASTERY

A b s t r a c t .   The Kandalaksha Monastery on the banks of the Niva River, the oldest monastery in Russian Lapland, 
was founded in the early XVI century. In 2013 and 2015, archaeological work was carried out on the site of the 
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destroyed monastery Church of the Nativity of the Mother of God for the first time. The purpose of the work was to 
obtain new information about the cultural layer of the monastery, the time of its foundation, and the unknown stages of 
its history. The excavations have studied the eastern part of the church on an area of 47 m2. A well-preserved cultural 
layer dating back to the XVII–XIX centuries with a thickness of 0.8 m was found. Interesting objects were found under 
the church: the foundation of 1865, four masonries, two burials, and the remains of walls and pillars. They are mostly 
dated to the middle of the XVII century, but there are dates from the late XV and the early XVI centuries, which is 
important for finding traces of the “pre-monastery” period. The “original” burial in the altar – two men lying on top of 
each other in the same pit – is considered to be the burial of high-ranking monks. The finds are mostly nails and staples, 
there are not many individual artifacts: a screwdriver for an eighteenth-century gun, fragments of mica windows, one 
copper cross from the burial of a baby, ceramics, a fish hook, and barley grains. The excavations have confirmed the 
relevance of the research and the prospects for its continuation.
K e y w o r d s :   Kandalaksha Monastery, Church of the Nativity of the Mother of God, late Middle Ages, archaeological 
research
A c k n o w l e d g e m e n t s .   The study was funded from the federal budget as part of the research project No FMEZ-
2022-0028 “Sociocultural, scientific and technological development of the northwestern part of the Russian Arctic 
zone” assigned to the Federal Research Centre “Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences”. The authors 
express their sincere gratitude to D. Loskutov and V. Onatsky for their help.
F o r  c i t a t i o n :   Shakhnovitch, M. M. Archaeological study of the Church of the Nativity of the Mother of God of 
the Kandalaksha Monastery. Proceedings of Petrozavodsk State University. 2023;45(8):23–35. DOI: 10.15393/uchz.
art.2023.971
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