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Скандинавские находки эпохи Великого переселения народов  
с острова Большой Тютерс

М. М. Казанский1

Аннотация. На острове Большой Тютерс в восточной части Финского залива были обнаружены сканди-
навские вещи (фибула и детали ременной гарнитуры), относящиеся к первой половине VI в. Эти предметы 
имеют параллели в Средней Швеции и, вероятно, были изготовлены в мастерских Хельгё. Находка этих ве-
щей на Тютерсе свидетельствует о проникновении скандинавов в восточную часть Финского залива в эпоху 
переселения народов.
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Данная работа посвящена следам присутствия 
скандинавов в восточной части Финского залива, 
освоенной еще в  допарусную эпоху (Svennung, 
1967. S.  18; Лебедев, 2005. C.  267–269), в  поздней 
фазе эпохи Великого переселения народов. Мне 
уже приходилось обращаться к этой теме (Казан-
ский, 2010; 2018), здесь хотелось бы детализовать 
некоторые результаты предыдущих исследований. 

Следует напомнить, что острова восточной 
части Финского залива занимают важную страте-
гическую позицию на водных путях региона. Судя 
по документам XIII в., морской путь из Скандина-
вии на восток проходил от Уппланда вдоль южной 
кромки Аландских островов и собственно фин-
ляндского побережья до мыса Порккала-Удд, затем 
он поворачивал на юг, до Таллинской бухты, очень 
удобного места корабельных стоянок, и шел далее 
на  восток, вдоль южного берега Финского залива 
и далее в  Неву (Шаскольский, 1954; Корпела, 2006. 
С. 77; Носов, Хвощинская, 2007. С. 14, 15). При этом 
через интересующие нас острова проходил путь не 
только с запада на восток, но и с юга на север. В фин-
ском языке эстонцы получили название Virolainen, 
то есть жители Вирумаа, Северо-Восточной Эсто-
нии (Попов, 1973. С. 74). Эти языковые данные по-
зволяют предположить, что традиционно контакты 
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населения Финляндии с Эстонией осуществлялись 
через Вирумаа и далее через восточную часть Фин-
ского залива. О таких контактах уже в  античное 
время свидетельствуют находки в  Финляндии ве-
щей римского времени, происходящих из  Северо-
Восточной Эстонии (Шмидехельм, 1955. С. 222).

Проникновение скандинавов в  восточную 
часть Финского залива, откуда начинается система 
речных путей Восточной Европы (рис. 1) или, по 
крайней мере, контакты этого региона со Сканди-
навией зафиксированы археологически с первой 
половины VI  в. (см.: Казанский, 2010; 2018, там 
же библиография). В первую очередь привлекают 
внимание находки на  острове Большой Тютерс 
(Tytärsaari), занимающем важное стратегическое 
положение в коммуникациях Финского залива.

На  Большом Тютерсе находки происходят 
из  урочища Каунисмяки (Kaunismäki) в  бухте 
на  восточном берегу острова у  северного края 
дюны, с  участка почти 1  км в  длину и 400–500  м 
в ширину. Место находки удалено от берега при-
мерно на 300  м. В  свое время на этом месте рос 
лес, после вырубки которого все занесло песком. 
В 1896  г. после шторма на галечнике у  песчаной 
дюны была найдена равноплечная рельефная по-
золоченная фибула со звериным узором (рис. 2, 6). 
В 1909 г. в Каунисмяки рядом с местом обнаруже-
ния фибулы встречены черепки глиняных сосудов, 
пережженные кости, уголь и обож женные кам-
ни. Эти находки сделаны около небольших слег-
ка возвышающихся куч песка. Здесь А. Хакман и  
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А. Европеус сняли план местности, а также исследо-
вали участок размерами примерно 7,0 × 4,5–5,5 м. 
Были зафиксированы два залегающих друг над 
другом слоя угля. Находки в основном встречались 
в  различных местах и состояли из керамических 
фрагментов, обожженных костей и углей. А. Хак-
ман и А. Европеус также исследовали одну песчаную 
кучу, в которой горелый слой был только на верши-
не, в остальном эта куча состояла из чистого песка. 
Таким образом, песчаные насыпи курганами не яв-
ляются. В 1926 г. в песке, примерно в 160 м к северу 
от находки фибулы, были обнаружены бронзовые 
ременные накладки и пряжки (рис. 2, 1–5), а также 
их фрагменты и обломки костей. А. Хакман посе-
тил оcтров в 1927 г. и на следующий год провел рас-
копки на месте обнаружения вещей. Он встретил 
слой сажи и обгорелых камней, перекрытых кучей 
песка. Находки в этот раз составили глиняные че-
репки и жженые кости (Uino, 1997. S. 340; Carpelan, 
Uino, 2003). Предполагается, что здесь находился 
некрополь с  погребениями-кремациями (Erä-Esko, 
1965. P. 116 ; Лебедев, 2005. C. 268). 

Фибула. Это серебряная симметричная фибу-
ла первого германского звериного стиля, со сле-
дами позолоты и черни (рис. 2, 6) (Erä-Esko, 1965. 
Nо. 35, Pl. 10; Kivikoski, 1973. Taf. 28, 229; Carpelan, 
Uino, 2003. S.  76, 77). Она относится к  довольно 
значительной серии рельефных равноплечих за-
стежек эпохи Великого переселения народов, ва-
рианту 1, с вытянутыми, скругленными на конце 
пластинами языковидной формы, с наибольшим 
расширением у дужки (Magnus, 1999; 2007; Røstad, 
2021. Р. 121). Такие равноплечие фибулы распро-
странены в Свеаланде, Норрланде, Остерботнии. 
Их особая концентрация наблюдается в Средней 
Швеции и южной части Норрланда, при этом 
большая часть из них — 13 из 15 — относится 
к варианту 1 равноплечих застежек (Magnus, 2007; 
Røstad, 2021. Р.  163, 164, Map  4.35) (рис.  3). Ме-
стом их производства, возможно, были широко 
известные мастерские Хельгё (Helgö) в  Упплан-
де, на озере Мелар, где найдены фрагменты ли-
тейных форм для производства подобных засте-
жек (Holmqvist, 1972. P. 248, 249, �g. 112, 115–117).  

Рис. 1. Местоположение острова Большой Тютерс (а) в Финском заливе и места концентрации населения  
в VI–VII вв. (б) (Callmer, 2000)

Fig. 1. Situation of Bolshoy Tyuters Island (а) in the Gulf of Finland and sites of the densely concentrated population  
of the 6th–7th centuries (б) (Callmer, 2000)
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Рис. 2. Скандинавские вещи с острова Большой Тютерс (1–6) и их шведские параллели (7–9): 1–6 — Большой 
Тютерс (1–4, 6 — Erä-Esko, 1965. Pl. IX, X; 5 — Carpelan, Uino, 2003. Fig. 3); 7 — Хаде (Røstad, 2021. Fig. 4.47.b);  
8 — Экерё (Franzén, 2007. Fig. 11); 9 — Ромфартуна (Franzén, 2007. Fig. 12). Бронзовый сплав, серебро

Fig. 2. Scandinavian objects from Bolshoy Tyuters Island (1–6) and their Swedish parallels (7–9): 1–6 — Bolshoy Tyuters 
(1–4, 6 — Erä-Esko, 1965. Pl. IX, X; 5 — Carpelan, Uino, 2003. Fig. 3); 7 — Hade (Røstad, 2021. Fig. 4.47.b);  
8 — Ekerö (Franzén, 2007. Fig. 11); 9 — Romfartuna (Franzén, 2007. Fig. 12). Bronze alloy, silver
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Это торгово-ремесленное поселение функциони-
ровало особенно активно, судя по основной мас-
се находок, в 400/500–700/800 гг. (Stenberger, 1977. 
S. 407–412; Лебедев, 2005. С. 153–155).

Единичные находки таких фибул вне зоны 
основного ареала, помимо Финского залива, 
есть в  Сконе и далеко на  юге, в  гепидском кон-
тексте в Восточной Венгрии, в женском погребе-
нии  84 могильника Сцентеш-Надьхедь (Szentes-
Nagyhegy). Предполагается, что данная могила 
принадлежит женщине скандинавского проис-
хождения довольно высокого социального ста-
туса (например, жрице) и демонстрирует меж-
региональные семейные связи внутри герман-
ского мира (Magnus, 2007; Nagy, 2007. S.  86, 87,  
Taf. 46, 47). 

Фибулы с  Тютерса и из  карпатской котлови-
ны принадлежат варианту 1, как и большинство 
шведских и норвежских фибул, в то время как за-
стежки из Остерботнии в Финляндии принадле-
жат варианту 2 (Magnus, 2007. S. 180–183). Послед-
нее обстоятельство позволяет предположить для 
находок варианта  1 на  Финском заливе прямой 
импорт из Средней Швеции.

Для датировки этих фибул важна застеж-
ка из  уппландского некрополя Хаде (Hade) 
(рис. 2, 7), найденная в характерном контексте и 
отнесенная к узкому отрезку времени в середине 
VI в. (Magnus, 1999. Р. 120, �g. 7, 3; 7, 4). По мнению 
Б. Магнус, фибулы данного типа появляются, ви-
димо, около 500 г. и используются в течение жиз-
ни двух-трех поколений (Magnus, 2007. S. 190). По-
хожую дату (период D2b норвежской хронологии 
периода Великого переселения народов) предла-
гают и другие исследователи (Røstad, 2021. Р. 163). 
Вероятно, в пределах первой половины — середи-
ны VI в. и надо датировать фибулу с Тютерса.

Пряжка. Другие вещи, найденные на Тютерсе 
в 1926 г., в 160 м к северу от места обнаружения 
фибулы вместе с  лепной керамикой, — пряж-
ки, накладки и трехчастная бронзовая деталь 
ременной гарнитуры первого звериного сти-
ля (рис.  2,  1–5) (Erä-Esko, 1965. Pl.  10, Nо.  36–39; 
Kivikoski, 1973. S.  55, Taf.  39,  334; Carpelan, Uino, 
2003. S.  79, 80; Казанский, 2010. С.  77–79; 2018), 
также принадлежат скандинавской традиции и 
имеют параллели в  Средней Швеции (Franzén, 
2007. Fig. 11–13). Пряжка имеет сходство с груп-
пой малых балтийских пряжек, у которых перед-
няя часть рамки также переходит в  рельефное 
зооморфное или антропоморфное изображение. 
Это находки из  Экерё (Ekerö), погребение  12, 
в Средней Швеции (Uppland) (рис. 2, 8) и Ромфар-

туна (Romfartuna), погребение 2, также в Средней 
Швеции (Södermanland) (рис.  2,  9). Надо отме-
тить, что похожая пряжка опубликована Д. Ква-
стом как происходящая из Константинополя  
(Quast, 2003. Abb. 4, 2). 

В целом контакты между Балтийским бассей-
ном и Византией фиксируются рядом находок 
североевропейского происхождения на  Нижнем 
Дунае и Северных Балканах. Это, например, фи-
була скандинавской традиции из Касиодола в Се-
верном Иллирикуме (Северная Сербия) (рис. 4, 5), 
восходящая к скандинавским прототипам сере-
дины V — первой четверти VI в., а также их де-
риваты из крепости Augusta (Калето) (рис. 4, 6) и 
из Хасково (Болгария) (рис. 4, 8), а также из Ви-
минациума (Сербия) (рис.  4,  3,  4). Имеются на-
ходки скандинавского облика и в Южной Сербии, 
на территории Косова. Это женская могила в Гра-
чанице с  парой типичных скандинавских фибул 
с  прямоугольной головкой середины — второй 
половины VI в. (рис. 4, 1, 2). Находку связывают 
с присутствием скандинавов, служивших в визан-
тийской армии, вернее, членов их семей. Большой 
интерес представляет и находка в Удовице, также 

Рис. 3. Распространение равноплечих рельефных  
фибул (Røstad, 2021. Map 4.35; Magnus, 2007. Abb. 4):  
а — вариант 1; б — вариант 2; в — мастерская в Хельгё 

Fig. 3. Distribution of equal-armed relief �bulae (Røstad, 
2021. Map 4.35; Magnus, 2007. Abb. 4): а — variant 1;  
б — variant 2; в — workshop on Helgö
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в Северном Иллирикуме, в 20 км к востоку от Бел-
града (рис. 4, 9, 10). Это золотое ожерелье с меда-
льонами позднего V — VI в. Важно отметить, что 
по времени эти находки совпадают с  наплывом 
византийских солидов из Восточно-Римской им-
перии в Скандинавию. В целом археологические 
и нумизматические материалы подтверждают со-
общения древних авторов о  византийско-скан-
динавских контактах (подробнее см.: Казанский, 
2018. C. 157–161, там же библиография).

По мнению некоторых исследователей, скан-
динавские вещи показывают, что Большой Тю-
терс в эпоху переселения народов не позднее пер-
вой половины VI в. превратился в базу торговцев 
или пиратов (Vierck, 1970. S. 388), возможно, скан-
динавского происхождения, активность которых 
была направлена на эстонское побережье и устье 

Нарвы (Kivikoski, 1967. P. 89). Однако предложена 
и иная трактовка находок на  Тютерсе. Показа-
тельно, что в  Каунисмяки была найдена лепная 
керамика финского облика (рис.  5), имеющая 
аналоги для  эпохи переселения народов, соглас-
но Э. Кивикоски, в Сатакунде (Urjala-Niemumäki: 
Kivikoski, 1973. S.  60, Taf.  42,  392). В  целом такая 
посуда типична как для Эстонии, так и для Фин-
ляндии в  эпоху бронзы и железа, что указывает 
на  прибалтийско-финский характер островного 
населения (Carpelan, Uino, 2003. S.  81, 82) и ста-
вит под  сомнение его скандинавское происхож-
дение, тем более что скандинавские украшения 
в эпоху переселения народов получили довольно 
широкое распространение у финского населения 
Финляндии и Эстонии (подробнее см.: Казанский, 
2010. C. 52–55, 65–69). 

Рис. 4. Вещи скандинавской традиции на Дунае и Балканах (Казанский, 2018. С. 160, рис. 6): 1, 2 — Грачаница; 
3 — Виминациум, погребение 133; 4 — Виминациум, погребение 138; 5 — Касиодол; 6 — Augusta (Калето);  
7 — Сольнок-Санда; 8 — Хасково; 9, 10 — Удовице. 1–8 — бронзовый сплав; 9, 10 — золото

Fig. 4. Objects in the Scandinavian tradition on the Danube and Balkans (Казанский, 2018. С. 160, рис. 6):  
1, 2 — Graćanica; 3 — Viminacium, burial 133; 4 — Viminacium, burial 138; 5 — Kasiodol; 6 — Augusta (Kaleto);  
7 — Szolnok–Szanda; 8 — Khaskovo; 9, 10 — Udovice. 1–8 — bronze alloy; 9, 10 — gold
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Из урочища Каунисмяки происходит и остео-
логический материал: определены кости зайца, 
тюленя, свиньи, овцы/козы. Такой набор более 
характерен для  поселения, чем для  некрополя. 
Итак, население Тютерса занималось, скорее, 
морским промыслом, охотой и скотоводством, 
чем пиратством и торговлей (Carpelan, Uino, 2003. 
S. 84). Одно, впрочем, не исключает другого. Сто-
ит также подчеркнуть, что керамические находки 
и костные остатки на  Тютерсе могут принадле-
жать не только эпохе переселения народов, но и 
более раннему времени (Ibid. S. 85).

Следы древнего финского населения зафикси-
рованы и на острове Мощном (Лавенсаари, фин. 
Lavensaari). Здесь известны 32 кургана, три из ко-
торых были раскопаны в  1930  г. Это небольшие 
округлые и овальные сооружения, два из них — 
с  каменными кругами нерегулярной кладки 
(Edgren, 1992. Kuva 2–7), содержавшие погребения 
по обряду кремации. Финские исследователи с по-
мощью радиоуглеродного анализа датировали эти 
захоронения доримским и римским железным ве-
ком и соотнесли их с морскими охотниками Фин-
ского залива (Ibid.). Однако в 1999 г. один из кур-
ганов с  сожжениями, раскопанный А.  И.  Саксой, 
по данным радиоуглеродного анализа был отнесен 
к VI в. (устное сообщение А. И. Саксы), что позво-
ляет говорить о  присутствии населения на  Мощ-
ном (Лавенсаари) в  интересующую нас эпоху.  
Каменные кладки, явно связанные с древним фин-
ским населением, но пока не имеющие хроноло-
гической привязки, имеются и на острове Гогланд 
(наблюдения Г. С. Лебедева и К. В. Шмелева). В це-
лом можно сделать вывод, что по археологическим 
данным в рассматриваемый период вся восточная 
часть Финского залива была занята финским насе-
лением (Михайлова, 2016; Mikhaylova, 2016).

В любом случае появление скандинавских ве-
щей на  Большом Тютерсе свидетельствует о  кон-
тактах между Скандинавией и восточной частью 
Финского залива, где начинались водные пути се-
верной части Восточной Европы. Видимо, с этого 
момента и можно говорить о скандинавском при-
сутствии на восточноевропейских речных дорогах. 

Надо напомнить, что в течение V–VI вв. меня-
ется география экономических отношений и цен-
тров власти на Балтике. До 476/477 гг., судя по ко-
личеству находок золотых монет, лидирует Эланд, 
а потом, видимо, в результате какой-то катастро-
фы2 активность вплоть до 550–560  гг. перехваты-

2 О военном стрессе на Эланде в этот период свиде-
тельствуют и раскопки укрепленного поселения конца 

вают Готланд и Уппланд3 (подробнее о ситуации 
V–VI  вв. на Балтике см.: Казанский, 2010, там же 
библиография; Fischer, Victor, 2012. P. 423–425.).

Показательно, что как раз для этого време-
ни  — начало — первая половина VI  в. — появ-
ляются первые документальные свидетельства 
о меховой торговле, связывающей скандинавский 
народ суэханс (Suehans) со  Средиземноморьем 
(Иордан, Getica 21)4. Источником меха, поступав-
шего на  средиземноморский рынок от  суэханс, 
была Северная Фенноскандия (подробнее см.:  

V — начала VI в. Сандбю Борг (Sandby Borg), где засви-
детельствованы следы вражеского нападения, с после-
дующим уничтожением жителей: Alfsdotter et al., 2018;  
2019; Viberg et al., 2014. 

3 В середине VI  в. в  Балтийском бассейне проис-
ходят какие-то важные изменения, выразившиеся, 
в частности, в «выпадении» кладов золотых вещей. На 
этот период в Европе приходятся эпидемия чумы, хо-
лодные зимы, частые солнечные затмения, неурожаи, 
голодовки. Свою роль, видимо, сыграла и природная 
мировая катастрофа 536–537 гг.; о ней и ее последстви-
ях для Северной Европы см.: Baillie, 1994; Axboe, 1999; 
Gunn, 2000; Löwenborg, 2012; Arrhenius, 2013; Филосо-
фов, 2011. С. 65–69; Tvauri, 2014; Büntgen et al., 2016. 

4 В суэханс обоснованно видят потомков свионов, 
упоминавшихся Тацитом в I в. н. э. и предков средневе-
ковых свеев (см.: Svennung, 1974. S. 81–132).

Рис. 5. Лепная керамика с острова Большой Тютерс, 
пункт Б (Carpelan, Uino, 2003. Fig. 5)

Fig. 5. Handmade pottery from Bolshoy Tyuters Island, 
point Б (Carpelan, Uino, 2003. Fig. 5)
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Казанский, 2010. С. 29–33, там же библиография). 
С  большой долей вероятности можно предпо-
ложить, что появление скандинавов на островах 
Финского залива отражает их попытку расширить 
зону, откуда им поступал дорогой меховой товар. 

Кстати, уже упоминавшееся поселение в  Хельгё, 
где была произведена равноплечая рельефная фи-
була с Тютерса, было одним из основных центров 
торговли пушниной, что уже отмечалось исследо-
вателями (Vierck, 1970, S. 388; Arrhenius, 1994).
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Scandinavian �nds of the Great Migration Period  
from Bolshoy Tyuters Island

M. M. Kazanski 5

Keywords: Great Migration Period, Tyuters Island, Scandinavian objects.

�is work is devoted to the traces of the presence of Scandinavians at the eastern area of the Gulf of Finland dur-
ing the later phase of the Great Migration Period. Penetration by the Scandinavians of the eastern area of the Gulf of 
Finland, from where the system of riverine routes in East Europe begins, is recorded archaeologically since the �rst 
half of the 6th cen. Firstly, notable are �nds from the island of Bolshoy Tyuters (Tytärsaari) which held an important 
strategic position on communications of the Gulf of Finland.

�ese �nds include primarily a silver symmetric �bula in the �rst Germanic animal style. It belongs to a rather 
considerable series of the �rst variant relief “equal-arm” clasps from the Great Migration Period with elongated 
tongue-like plates rounded at the ends and with the maximum expansion near the bow. �ese artefacts are dating 
from the period within the �rst half — middle of the 6th cen. �e equal-arm �bulae are widely distributed in Svea-
land, Norrland and Ostrobothnia. �ey are particularly concentrated in Middle Sweden and in the southern part of 
Norrland. �e widely known workshops of Helgö in Middle Sweden were possibly the place of their manufacture.

�e other artefacts found on Tyuters — buckles, mounts and a three-part bronze element of belt �ttings in the 
�rst animal style, also belong to the Scandinavian tradition having parallels in Middle Sweden.

In the opinion of some researchers, the Scandinavian objects demonstrate that Bolshoy Tyuters during the Great 
Migration Period, not later than the �rst half of the 6th cen., became a base of merchants or pirates, possibly of Scan-
dinavian origin. However, also another interpretation of the �nds from Tyuters has been proposed. It is of signi�-
cance that in Kaunismäki, handmade pottery has been found of the Finnish type usual both for Estonia and Finland 
in the Bronze and Iron Ages. �ese �nds suggest a Baltic-Finnic character of the insular population being at vari-
ance with the latter’s Scandinavian provenance. Anyway, the appearance of Scandinavian objects on Bolshoy Tyuters 
indicates contacts between Scandinavia and the eastern part of the Gulf of Finland where the water routes via the 
northern region of East Europe began. It is apparently from that moment that we can speak about the Scandinavian 
presence on East-European riverine routes.

5 Michel Kazanski — Centre National de la Recherche Scienti�que, UMR 8167 “Orient et Méditerranée”; 52, rue du 
cardinal Lemoine, 75005-Paris, France; е-mail: michel.kazanski53@gmail.com.
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