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Хронологические рамки эпохи мезолита Восточной Фенноскандии на основании полученного за 
последние десятилетия массива радиоуглеродных дат определены от начала анциловой (8900 лет до 
н.э.) до максимума литориновой (5500 лет до н.э) трансгрессий Прабалтики. Уверенно выделяются 
периоды раннего и позднего мезолита, существенно различающиеся по материальной культуре, 
системам расселения, жизнеобеспечения, межрегиональных связей. Хотя различия между «начальным» 
и «конечным» обликом культуры весьма существенны, судя по имеющимся данным, изменения 
накапливались постепенно. Условной границей между указанными периодами предлагается считать 
климатическое событие «9300 кал. л.н.». Климатическое событие «8200 кал. л.н.», вероятно, могло быть 
причиной социокультурного стресса для населения рассматриваемых территорий, однако не привело к 
археологически диагностируемым культурным трансформациям.
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MESOLITHIC OF THE EASTERN FENNOSCANDIA: 
CHRONOLOGY AND PERIODIZATION

D.V. Gerasimov

Basing on the array of radiocarbon dates got over the last decades the chronological framework of the 
Mesolithic of Eastern Fennoscandia was determined from the beginning of the Ancylus (8900 BC) to the 
maximum of the Litorina (5500 BC) transgressions of the Ancient Baltic Sea region. Periods of the Early 
and the Late Mesolithic can be confi dently distinguished. These periods diff er signifi cantly in terms of mate-
rial culture, settling, subsistence strategy and interregional communication systems. Although the diff erences 
between the "initial" and "fi nal" appearance of culture are very signifi cant, judging by the available data, the 
changes accumulated gradually. It is proposed to consider the climatic event "9300 cal. BP" as the conditional 
boundary line between these periods. The climatic event "8200 cal. BP" could probably be the cause of social 
and cultural stress for the population of the Eastern Fennoscandia, but did not lead to archaeologically visible 
cultural transformations.
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Представления о ходе заселения Восточ-
ной Фенноскандии после завершения послед-
него оледенения стремительно менялись в 
первых десятилетиях XXI в. благодаря серии 
археологических открытий и развитию мето-
дов абсолютного датирования. Специфика 
каменных индустрий региона обусловила 
сложность выработки типологических крите-
риев для определения комплексов раннего и 
позднего мезолита. Но представление о двух 
периодах мезолитической эпохи сформиро-
валось уже к середине XX в. (историографи-
ческий обзор см.: Jussila et al., 2012). Однако 
вплоть до последней четверти XX в. уверенно 
к раннему мезолиту на основании комплек-
са археологических и биостратиграфических 
данных можно было отнести лишь знамени-

тый комплекс Антреа Корпилахти (Pälsi, 1920; 
Carpelan, 2008).

В 1970-х гг. на памятнике Ристола в южной 
Финляндии (упомянутые в статье археологи-
ческие памятники указаны на рис. 1 и в табл. 
1) наличие раннемезолитического компонен-
та в смешанном комплексе было определено 
благодаря сходству кремнёвого инвентаря с 
материалами стоянки Пулли на территории 
Эстонии. Исследования на памятнике были 
продолжены в 1990-х гг. (Takala, 2004; Jussila 
et al., 2012), получен многочисленный архео-
логический материал, включая пластины из 
кремня и изделия на них. Наличие раннеме-
золитического компонента было подтверж-
дено радиоуглеродной датой (табл. 1). На 
основании типологии в начале 2000-х гг. был 
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Рис. 1. Карта упомянутых в тексте памятников 
раннего мезолита Восточной Феннскандии. Номера 

соответствуют Таблице 1.
Fig. 1. Map of the Early Mesolithic sites of Eastern 

Fennoscandia mentioned in the article. The numbers cor-
respond to Table 1.

выделен раннемезолитический комплекс на 
памятнике Вещево 2 на Карельском перешей-
ке (Takala, 2004).

Наиболее значимые результаты были полу-
чены благодаря целенаправленным поис-
кам памятников раннего мезолита на бере-
говых террасах, сформированных во время 
трансгрессии Анцилового озера – одной из 
стадий Прабалтики, датируемой в пределах 
8900–8200 лет до н. э. (Rosentau et al., 2013). 
На Карельском перешейке были выявлены 
памятники Боровское 1 и 2, Вещево 10 и 11, 
Проточное 4 и 5, Лунное 2 (Лисицын и др., 
2015; Halinen, Mökkönen, 2009; Mökkonen et 
al., 2007; Takala, 2004). Серия раннемезоли-
тических комплексов была выявлена на юге 
Финляндии (сводку см.: Jussila et al., 2012). 
Памятники Сааренойа 2 и Хельветинхаудан-
пурро были исследованы раскопками, позво-
лившими получить представительные архе-
ологические коллекции (Jussila et al., 2006; 
Jussila et al., 2012). В Северном Приладожье 
обследование древних высоких террас позво-
лило выявить раннемезолитические памятни-
ки Киркколахти 1 и Хетуойа 1 (Шахнович и 
др., 2007; Шахнович, 2014).

Выявление раннемезолитических комплек-
сов на высоких террасовых уровнях имело 
огромное значение для изучения облика мате-
риальной культуры раннего мезолита региона, 
поскольку геоморфологическое положение 
этих памятников определило их культурно-
хронологическую гомогенность.

Облик каменных индустрий мезолита и 
неолита Восточной Фенноскандии в значи-
тельной степени определяется отсутствием 
природных источников кремня в регионе. 
Основным сырьём для изготовления орудий 
являлись кварц и, в меньшей степени, сланец. 
Немногочисленные изделия из импортного 
кремня на протяжении всего каменного века 
являлись индикатором направленности и 
интенсивности межрегиональных коммуни-
каций древнего населения (Герасимов и др., 
2010).

Заселение Восточной Фенноскандии 
после схода ледникового покрова происхо-
дило, по-видимому, с более южных и восточ-
ных территорий, где каменная индустрия 
была основана на использовании кремнёвого 
сырья. Этим, вероятно, объясняется наблю-
даемая для раннемезолитических материалов 
тенденция к получению регулярных заготовок 

из кварца путём площадочного расщепления. 
Эта тенденция обусловила предпочтение к 
использованию высококачественного жиль-
ного кварца, обладающего большей изотроп-
ностью по сравнению с кварцевыми гальками 
из моренных отложений, широко использо-
вавшимися в этот и позднейшие периоды с 
применением биполярного расщепления. На 
протяжении периода раннего мезолита наблю-
дается снижение доли изделий из импортного 
кремня в коллекциях и увеличение доли изде-
лий из кварца (Jussila et al., 2012).

При всей немногочисленности кремнё-
вого инвентаря именно в нём представлены 
морфологически выразительные изделия, 
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Таблица. 1. Список упомянутых в тексте памятников раннего мезолита и радиоуглеродных 
дат из раннемезолитических контекстов (по: 1 – Pesonen et al., 2014; 2 – Jussila et al., 2012; 

3 – Takala, 2004; 4 – Лисицын и др., 2015; 5 – Carpelan, 2008; 6 – Шахнович и др., 2007; 
7 – Sørensen et al., 2013; 8 – Jussila et al., 2007; 9 – Tarasov, 2018; 10 – Герасимов и др., 2019; 
11 – Halinen, Mökkönen, 2009; 12 – Mökkönen et al., 2007; 13 – Шахнович и др., 2014). Даты 
приведены к календарному возрасту в программе OxCal 4.4 (Bronk Ramsey, 2009), калибро-

вочная кривая IntCal20 (Reimer et al., 2020)
Table. 1. List of Early Mesolithic sites mentioned in the article and radiocarbon dates from the Early 

Mesolithic contexts (after: 1 – Pesonen et al., 2014; 2 – Jussila et al., 2012; 3 – Takala, 2004; 
4 – Lisitsyn et al., 2015; 5 – Carpelan, 2008; 6 – Shakhnovitch et al., 2007; 7 – Sørensen et al., 

2013; 8 – Jussila et al., 2007; 9 – Tarasov, 2018; 10 – Gerasimov et al., 2019; 11 – Halinen, 
Mökkönen, 2009; 12 – Mökkönen et al., 2007; 13 – Shakhnovitch et al., 2014). The dates were cali-
brated to calendar age in the OxCal 4.4 program (Bronk Ramsey, 2009), IntCal20 calibration curve 

(Reimer et al., 2020)

Название 
памятника 

Номер 
на карте

Индекс 
даты

C14 л.н. лет до н.э. 
(68,3%)

лет до н.э. 
по медиане

состав образца 
(определения фауны – 

К. Маннермаа)

публи-
кация

Jokivarsi 1 3 Hela-
2947

9560±60 9125-8802 8971 берёзовый дёготь 1

 Ua-
41027

9507±85 9121-8654 8883 кальцинированная кость 
(млекопитающее)

1

 Hela-
2946

9489±59 9116-8646 8815 кальцинированная кость 
(лось)

1

 Hela-
2945

9408±59 8766-8574 8688 кальцинированная кость 
(лось)

1

Rahakangas 1 4 Hela-
2721

9533±56 9121-8761 8924 кальцинированная кость 
(лось)

1

 Hela-
2380

9461±61 9046-8632 8762 кальцинированная кость 
(лось)

1

 Hela-
882

9405±80 8786-8561 8691 кальцинированная кость 
(лось)

1

Saarenoja 2 6 Hela-
2488

9477±57 9112-8641 8788 кальцинированная кость 2

 Hela-
2490

9438±56 8786-8631 8724 кальцинированная кость 2

 Hela-
2492

9431±58 8785-8627 8716 кальцинированная кость 2

 Hela-
2489

9425±56 8775-8626 8707 кальцинированная кость 2

 Hela-
2491

9411±56 8762-8621 8691 кальцинированная кость 2

 Hela-
2493

9385±57 8742-8567 8663 кальцинированная кость 2

 Hela-
758

9350±75 8737-8487 8610 кальцинированная кость 3

 Hela-
728

9310±75 8701-8432 8553 кальцинированная кость 3

Боровское 2 15 Hela-
3164

9336±58 8704-8485 8593 кость наземного 
млекопитающего 

4

 Hela-
3163

9273±59 8616-8358 8497 кость наземного 
млекопитающего 

4

Антреа (Antrea 
Korpilahti)

16 Hel-
1303

9310±140 8732-8343 8574 сосновая кора 
(поплавок)

5
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 Hel-269 9230±210 8791-8234 8499 сосновая кора 
(поплавок)

5

 Hela-
404

9140±135 8555-8242 8383 луб ивы (рыболовная 
сеть)

5

Киркколахти 1 7 Ua-
24774

9300±85 8697-8355 8537 кальцинированная кость 
(лось)

6

Боровское 1 (Su-
uri Kelpojärvi)

14 Hela-
931

9275±120 8631-8326 8517 кальцинированная кость 3

Sujala 1 Hela-
1102

9265±65 8611-8352 8487 уголь 7

 Hela-
1442

9240±60 8551-8346 8456 уголь 7

 Hela-
1441

9140±60 8429-8283 8367 уголь 7

 Hela-
1103

8940±80 8252-7963 8091 кальцинированная кость 7

 Hela-
1104

8930±85 8247-7960 8078 кальцинированная кость 7

Helvetinhaudan-
puro

2 Hela-
918

9200±75 8536-8304 8424 кальцинированная кость 
(лось)

8

Повенчанка V 10 Poz-
75,437

9140±50 8425-8284 8356 кальцинированная кость 
(челюсть бобра)

9

 Poz-
84,292

8910±50 8227-7966 8084 кальцинированная кость 
(млекопитающее)

9

 Poz-
72,474

8210±40 7319-7084 7225 кальцинированная кость 
(млекопитающее)

9

Пиндуши XXX-
VIII

9 Poz-
72,011

9000±50 8287-8021 8233 кальцинированная кость 
северного оленя

9

Бесовы Харчевни 21 Hela-
4399

8992±47 8284-8019 8227 кальцинированная кость 
северного оленя

10

Лунное 2 (Juhola 
2)

17 Hela-
1164

8970±75 8281-7974 8123 кальцинированная кость 11

Ristola 5 Hela-
727

8880±75 8227-7944 8037 кальцинированная кость 3

Проточное 4 (Ru-
punkangas 1)

18 Hela-
1182

8770±85 7957-7609 7851 уголь 12

 Hela-
1197

8130±65 7301-7046 7132 уголь 12

Вещево 10 
(Valklampi 1)

13 Hela-
743

8765±65 7949-7659 7825 кальцинированная кость 3

Проточное 5 (Ru-
punkangas 3)

19 Hela-
1165

8740±80 7940-7606 7799 кальцинированная кость 12

Повенчанка I 10 Poz-
84,288

8750±50 7940-7612 7786 кальцинированная кость 
s (млекопитающее)

9

Вещево 11 
(Valklampi 2)

13 Hela-
744

8720±70 7932-7601 7754 кальцинированная кость 3

Хетуойа 1 8 Hela-
3059

8721±56 7946-7596 7738 уголь древесный 13

Чална III 11 Poz-
84,291

8580±50 7648-7539 7593 кальцинированная кость 
s (млекопитающее)

9

Вещево 2 (Tarho-
jenranta)

12 - - - - - 3

Апраксин 20 - - - - - 10
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дающие основания для культурной атрибу-
ции комплексов. Опубликованный недавно 
обобщающий обзор (Мурашкин, 2024) пока-
зал, что присутствие пластин и микропластин 
(как из импортного кремня, так и из местных 
изотропных пород) в материалах раннего 
мезолита Восточной Фенноскандии было не 
«экзотикой», а характерным элементом куль-
туры. Среди других характерных для раннего 
мезолита изделий из кремня следует отме-
тить черешковые наконечники на пластинах, 
специфические миниатюрные острия, конце-
вые скребки. Присутствие указанных типов 
изделий и прослеживаемые по источникам 
кремнёвого сырья удалённые контакты древ-
него населения свидетельствуют о том, что 
в раннем мезолите Восточная Фенноскандия 
была частью единой культурной общности 
Бутово – Пулли – Веретье – Парч с высо-
кой мобильностью населения (Жилин, 2000; 
Ошибкина, 2006; Герасимов и др., 2010).

Результаты исследований памятника Суяла 
и ряда других со схожими материалами в 
Лапландии позволили сделать вывод о доста-
точно быстрой миграции в середине 9 тыс. 
до н. э. с юго-востока коллективов носите-
лей пластинчатой индустрии (Sørensen et al., 
2013). Раннемезолитический возраст этих 
материалов подтверждается и серией радио-
углеродных дат. Близкие типологические и 
технологические аналогии материалам Суялы 
прослеживаются в материалах памятника 
Лотова Гора на территории Вологодской обла-
сти (Косорукова, 2000).

Слабым местом предположения о такой 
миграции являлось отсутствие в Карелии и 
Южном Приладожье памятников, уверен-
но относимых к раннему мезолиту. Однако 
относительно недавно (Tarasov, 2018) были 
получены радиоуглеродные датировки, пока-
завшие весьма ранний возраст стоянок Повен-
чанка I, V, Пиндуши XXXVIII и Чална III в 
северо-западном Прионежье.

Выявлены материалы раннего мезолита 
в Южном Приладожье, Ленинградская обл. 
(Герасимов и др., 2019). В 2017 г. близ пос. 
Апраксин был найден призматический одно-
площадочный нуклеус для снятия пластин из 
сильно патинированного мелового кремня.

В 2018 г. при раскопках под руководством 
С.В. Бельского комплекса раннего Средне-
вековья Бесовы Харчевни в основании куль-
турного слоя был зафиксирован раннемезо-

литический контекст. Обнаружены несколько 
десятков кремнёвых артефактов, включая 
фрагменты микропластин и остаточные 
нуклеусы. Анализ фаунистических остатков, 
проведённый К. Маннермаа (Хельсинский 
Университет, Финляндия), выявил кости лося 
и северного оленя. Радиоуглеродная AMS-дата 
(табл. 1) подтвердила раннемезолитический 
возраст памятника.

Период раннего мезолита был временем 
существования в лесной полосе Восточной 
Европы в значительной степени единого куль-
турного пространства, простиравшегося от 
Урала до Кольского полуострова и Прибалти-
ки. Распад этого единства произошёл, пред-
положительно, во второй половине 8 тыс. до 
н. э. В качестве важнейшего различия между 
ранним и поздним мезолитом для многих 
культур лесной полосы Восточной Европы 
исследователи указывают смену сырьевой 
стратегии. Основой каменных индустрий 
становится практически исключительно 
локально доступное сырьё. На территории 
Финляндии, Карелии, Кольского полуостро-
ва, в регионе Финского залива это прежде 
всего галечный кварц, использование которо-
го повлекло широкое применение биполярной 
техники расщепления. В Прионежье, богатом 
сланцем и сланцеподобными метаморфиче-
скими породами, значительная часть морфо-
логически выразительных орудий изготавли-
валась в позднем мезолите из этих материалов 
(Филатова 2004). На территории Вологодской 
и Архангельской областей, в ареале распро-
странения культуры Веретье, отмечается пере-
ход от использования «высококачественного» 
импортного кремня к локальному кремнёвому 
сырью более низкого качества, что сказывает-
ся и на морфологии орудий (Ошибкина, 2006; 
Косорукова 2000).

Уменьшение использования импортно-
го каменного сырья и, вероятно, в целом 
снижение интенсивности удалённых контак-
тов сопровождалось изменениями в системе 
жизнеобеспечения древнего населения (обзор 
см. Герасимов и др., 2010; Крийска, Гераси-
мов, 2014; Seitsonen et al., 2017; Gerasimov, 
Kriiska, 2018). В раннем мезолите основной 
добычей были наземные лесные животные 
– лось, северный олень, бобр. Встречаются 
остатки боровой дичи. Рыболовство, судя по 
фаунистическим остаткам, практиковалось 
на внутренних небольших водоёмах. В позд-
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Рис. 2. Обобщённая хронологическая модель мезолита 
Восточной Фенноскандии. Данные из (Таб. 1; Pesonen 

et al., 2014; Tallavaara et al., 2014). Сверху - модель 
изменений среднегодовых температур по результатам 
анализа гренландского ледяного керна GISP2 (Alley, 

2000).
Fig. 2. Generalized chronological model of the Mesolithic 

of Eastern Fennoscandia. Data from (Table 1; Pesonen 
et al., 2014; Tallavaara et al., 2014). Above is a model 

of changes in average annual temperatures based on the 
results of the analysis of the Greenland ice core GISP2 

(Alley, 2000).

нем мезолите всё более существенную роль в 
системе жизнеобеспечения древнего населе-
ния занимают водные биологические ресур-
сы. Наиболее ярко это проявляется в матери-
алах памятников, расположенных по берегам 
крупных водоёмов: Балтийского моря и круп-
нейших озёр Европы – Ладожского, Онеж-
ского, озера Древняя Саймаа. Значительная 
часть фаунистических остатков в позднем 

мезолите здесь представлена костями ласто-
ногих. Важным открытием является выяв-
ление костей нерпы в материалах памятника 
Фофаново XIII (конец 4 тыс. до н. э.) в Запад-
ном Прионежье (Askeyev et al., 2023). Присут-
ствие нерпы в Онеге в 4 тыс. до н. э. позволяет 
уверенно предполагать, что этот вид обитал 
здесь и ранее.

Формирование в рамках присваивающего 
хозяйства эффективной системы жизнеобеспе-
чения, вероятно, способствовало более осед-
лому, чем в раннем мезолите, образу жизни. 
Это могло привести к появлению определён-
ных ограниченных территорий, ресурсы кото-
рых контролировались отдельными коллекти-
вами. Свидетельством существования таких 
территорий является появление первых кера-
мических традиций. В Восточной Фенноскан-
дии и в регионе Финского залива керамика 
появляется практически одновременно около 
5300 лет до н. э. в виде трёх традиций – нарв-
ской, сперрингс и сяряйсниеми 1 (Герман, 
2018; Киселёва, 2023; Kriiska et al., 2017). При 
различиях в керамических традициях облик 
остальных составляющих материальной куль-
туры во всём рассматриваемом регионе оста-
ётся достаточно схожим. Различия, как и в 
позднем мезолите, в первую очередь обуслов-
лены особенностями локально доступного 
сырья для изготовления каменных орудий.

Накопленный к настоящему времени 
массив радиоуглеродных дат по образцам из 
раннемезолитических комплексов Восточной 
Фенноскандии, опубликованный в несколь-
ких сводках (Pesonen et al., 2014; Tallavaara 
et al., 2014), представляет вполне надёжные 
основания для абсолютной хронологии этого 
периода (рис. 2, 3).

Начало эпохи мезолита определяется засе-
лением освободившихся от ледника терри-
торий. После отхода ледника около 9700 лет 
до н. э. здесь, вероятно, была обводнённая 
тундра с массивами мёртвого льда, непривле-
кательная для долговременного проживания 
человека. Отдельные небольшие коллективы 
могли проникать глубоко внутрь террито-
рии Восточной Фенноскандии уже на стадии 
Иольдиевого моря (9600–9000 лет до н. э.). 
Свидетельством тому являются местонахож-
дения Йокиварси 1 и Рахакангас 1 на юге 
Финляндии (Pesonen et al., 2022), датирован-
ные концом X – началом IX тыс. до н. э. Засе-
ление региона, вероятно, происходило уже 
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Рис. 3. Радиоуглеродные даты упомянутых в тексте 
комплексов раннего мезолита

Fig. 3. Radiocarbon dates of the Early Mesolithic sites 
mentioned in the article

в бореальный период, во время анциловой 
трансгрессии Древней Балтики. Население 
продвигалось на новые территории вслед за 
распространением лесов и соответствующей 
фауны. Об этом свидетельствуют и радиоугле-
родные даты для большинства раннемезоли-
тических комплексов, и композиция выявляе-
мых на них фаунистических остатков.

Завершение эпохи мезолита – начало эпохи 
неолита в отечественной археологии тради-
ционно определяется по появлению керами-
ки. В Восточной Фенноскандии и в регионе 
Финского залива керамика появляется почти 
на тысячу лет позднее, чем на многих сопре-
дельных территориях. По результатам анализа 
32 стратифицированных комплексов позднего 
мезолита и раннего неолита юго-восточной 
части региона Финского залива установлено 

(Gerasimov, Kriiska, 2018), что позднемезо-
литические комплексы на этой территории 
всегда перекрыты наносами максимума лито-
риновой трансгрессии Балтики, а ранненео-
литические – никогда.

Литориновая трансгрессия была регио-
нальным проявлением эвстатического подня-
тия уровня мирового океана. Существующие 
модели (Rosentau et al., 2013) свидетельству-
ют о достаточно быстром подъёме уровня 
Балтики на финальной стадии трансгрессии. 
В юго-восточной части побережья Финского 
залива вскоре после максимума трансгрессии 
произошло осушение затопленных береговых 
линий, вероятно, вследствие изостатического 
поднятия территории. Об этом свидетельству-
ет и ряд тратифицированных памятников с 
позднемезолитическими и ранненеолитиче-
скими комплексами, где относительно корот-
кий перерыв обитания соответствовал време-
ни максимума литориновой трансгрессии.

Возможно, относительно резкий подъём 
уровня воды вызвал экологический стресс у 
населения прибрежных территорий и опре-
делённую социальную реакцию, которая 
проявилась во включении керамики в струк-
туру культуры, но не оказала влияния на образ 
жизни в целом. Но воздействие литориновой 
трансгрессии испытала лишь ограниченная 
прибрежная территория, в то время как кера-
мика распространяется после завершения 
максимума трансгрессии практически одно-
временно на значительных пространствах, 
включая Карелию и Кольский полуостров.

Если начало и конец эпохи мезолита в 
Восточной Фенноскандии вполне чётко 
маркируются относительно резкими пере-
стройками природных обстановок, то переход 
от раннего к позднему мезолиту, судя по имею-
щимся данным, представляется достаточно 
плавным, хотя, как уже было указано выше, 
различия между «начальным» и «конечным» 
обликом культуры весьма существенны.

Начало формирования «позднемезолити-
ческого» облика культуры населения Восточ-
ной Фенноскандии, по-видимому, совпа-
дает с началом стадии Литоринового моря 
и с наступлением атлантического периода 
(Gerasimov, Kriiska, 2018). В качестве хроно-
логического маркёра начала процесса куль-
турной трансформации можно рассматривать 
климатическое событие «9300 кал. л. н.» (Yu 
et al., 2010). Именно к концу VIII тыс. до н. э. 
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относятся наиболее ранние радиоуглеродные 
даты, полученные для комплексов с керами-
кой в Северном Прикаспии, на Нижнем Дону, 
на Нижней Волге и в лесостепном Поволжье 
(Радиоуглеродная…, 2016, с. 56, 57, 68, 83, 85, 
87, 89, 222). Однако подавляющее большин-
ство дат, уходящих в VIII тыс. до н. э., полу-
чено по раковинам, рыбьим костям, нагару на 
керамике, т. е. с большой вероятностью удрев-
нены из-за резервуарного эффекта. Самими 
авторами исследований признаётся, что более 
вероятно появление керамических традиций 
на указанных территориях во второй четверти 
VII тыс. до н. э., после завершения аридного 
эпизода, фиксируемого для степной и полупу-
стынной зоны на рубеже бореального и атлан-
тического периодов (Радиоуглеродная…, 
2016, с. 52, 65).

Климатическое событие «8200 кал. л. н.» 
отчётливо проявляется в различных природ-
ных климатических архивах Европы, хотя 
интенсивность этих проявлений снижает-
ся по мере удаления от Атлантики (Борзен-
кова и др., 2017). С этим событием связаны 
существенные культурные трансформации в 
разных частях света. К концу VII тыс. до н. 
э. относится основной массив дат ранненео-
литических памятников степной и лесостеп-
ной зоны (Выборнов и др., 2022, с. 8, 12). 
Между тем археологически выразительных 
изменений в культуре населения Восточной 
Фенноскандии для конца VII тыс. до н. э. не 
наблюдается. Анализ совокупности радио-

углеродных дат, полученных для археологи-
ческих комплексов Восточной Фенноскандии 
(Tallavaara, Pesonen, 2018), свидетельствует, 
возможно, об эпизодах уменьшения заселён-
ности территории, коррелирующих с обоими 
упомянутыми климатическими событиями. 
Программа датирования образцов из Олене-
островского могильника на Онежском озере 
показала, что этот уникальный погребальный 
памятник с высокой степенью вероятности 
является свидетельством сложной социо-
культурной реакции на экологический кризис 
«8200 кал. л. н.» (Schulting et al., 2022).

Таким образом, можно определить хроно-
логические рамки эпохи мезолита Восточной 
Фенноскандии условно от начала анциловой 
(8900 лет до н. э.) до максимума литориновой 
(5500 лет до н. э.) трансгрессий Прабалтики. 
Внутри эпохи мезолита выделяются ранний и 
поздний периоды, хотя культурные изменения 
накапливались постепенно. Условной грани-
цей между указанными периодами предлага-
ется считать событие «9300 кал. л. н.». Собы-
тие «8200 кал. л. н.», вероятно, могло быть 
причиной социокультурного стресса для насе-
ления рассматриваемых территорий, однако 
не привело к археологически диагностируе-
мым культурным трансформациям.

По-видимому, значимые социокультурные 
трансформации на территории Восточной 
Европы в раннем – среднем голоцене проис-
ходили синхронно, вероятно, под влиянием 
природных изменений.
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